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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я
гг антрепренеровъ и  и щ ущ и хъ  ангаж емента артистовъ.

В ъ г. Вятку на зимній 93/94 г . сезонъ въ  Товарищ ество подъ управлен. Алекс. Ив. Гро
мова нужна драматическая труппа, а  такж е пѣвица и пѣ вецъ  для  оперетокъ, которы я бу
дутъ  ставиться разъ  въ  недѣлю. Т акж е нужны на ж алованье: дирижеръ съ  нотной опе
реточной библіотекой, суф леръ и декораторъ (послѣдній съ  іюня мѣсяца). Телегр. и пись
ма адресовать: въ  г. В ятку , т еатр ъ , А. И . Громову. Н а отвѣты  письмами прилагать марки.

В ъ  г. Кіевъ, на лѣтній  93 г. сезонъ , нужны актеры , актрисы  драм атич.; суф 
леръ и декораторъ . К іевъ , Бибиковскій бульваръ , сад ъ  „Тиволи“ , Г . К . Невскому.

В ъ г. Ставрополь-Кавказскій на зимній 93 — 94 г. сезонъ на ж алованье нужны 
артисты  и артистки  въ  драмат. труппу; такж е суф леръ и пом. реж иссера. Антрепренер- 
ш а Ставр. театра  О льга П етровна Д олинская-Л авровская. Н а  отвѣ тъ  прилагать марку.

Алхимовъ, Филиппъ П авловичъ, пѣвецъ  теноръ въ  опереткѣ. И граетъ въ драм., ком. 
и водев. Ж алованье 1 5 0 р . в ъ м ѣ с . П етербургъ, уг. Садовой и Б . И тальянской, д. 5 — 10.

Воршевъ-Пальминъ, Н иколай Г ригорьевичъ ,— на вторыя роли. Г . Одесса, Ста
рое Х ристіанское кладбищ е, церковный домъ.

Гаркавенко, М. А . н а  роли вторы хъ grande dam e, г .К іевъ ,Л укьяновка,д .Д зиковецкой .
Германъ, А . М. н а  небольш ія роли въ  драмѣ, ком. и в о д ., г. Н .-Н овгородъ, д. Стогова.
Дубровинъ, И. И. на аплуа комиковъ въ  драмѣ и теноровыя партіи въ  оперет

к а х ъ , г. Т рубчевскъ (О рловск. гу б .), С ѣ вская  ул. д. П ороховникова.
Зарудная, Ю. Г . на роли драматическія, g rande dam e въ  драмѣ и комедіи и 

характерны я. Смоленскъ, до востребованія.
Кузнецовъ-Полушкинъ, Дмитрій Семеновичъ, па роли вторы хъ комиковъ и про

стаковъ , н а  зимній сезонъ . Нижній Н овгородъ, В арварка, д . Ш еера.
Лешко, И. Я . суф леръ въ  драмѣ и оперет., г. В итебскъ, Е л аги н ская  у л ., д. Синяковой.
Лирскій-Русовъ, П . А ., комикъ резонеръ, характерны я роли и въ  оперет., съ 

большимъ репертуаромъ. Е лец ъ , гост. „О релъ“ .
Николаева, Л . А ., меццо-сопрано (оперетка). Г . Вильно, д. ген. Лосевой.
Райскій, Л евъ  Борисовичъ, на роли втор, комиковъ-нростаковъ и молодыхъ людей, 

свобод. н а  зимній сезонъ 1893— 94 г. Г . Великіе Луки (П ск. губ .), Городской театръ .
Статина, М. Д . комич. роли молодыхъ субретокъ , г. Г л уховъ , Ч ери. г у б ., С пасская ул.
Трефиловъ, Сергѣй А лександровичъ, пом. реж ис. для болып. труппы и реж ис. для 

небо лы п ., им ѣетъ болы п. библіот.,своб . на зимній сезонъ . П етербургъ , театръ  „А ркадія“ .
Трефилова, Н адеж да Пименовна, па роли комич. старухъ  и Трефилова Любовь 

А лександровна— иа роли въ  водевил. и комед.— свободны на зимній сезонъ. П етер
бургъ , театр ъ  Зоологическаго сада.

Холминъ, Н. П. комикъ-буф ф ъ и простакъ; г. О ренбургъ, театр ъ .
Чагинъ, А. И. ком икъ-резонеръ и простакъ; г. Г луховъ , Черниг. гу б ., С пасская ул.



С а ф о .

Т р а г е д і я  в ъ  п я т и  д ѣ й с т в і я х ъ

Ф р а н ц а  Г р и л л ь п а р ц е р а .

П е р е в о д ъ ,  п р и с п о с о б л е н н ы й  д л я  р у с с к о й  с ц е н ы ,

Н . Ѳ. А р б е н и н а .
(Окончаніе.)

Д Ѣ Й С Т В І Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .

( Сцена— глухая мѣстность въ саду Сафо, у берега моря. Въ глубинѣ высокій утесъ; 
близъ него алтарь Афродиты , къ которому ведетъ спускъ отъ жилища Сафо. Съ пра

вой стороны, ближе къ авансценѣ, большой камень. Время—лунная ночь.)

Что зачумляютъ этотъ міръ прекрасный; 
Позорные, постыдные проступки!
Но мнѣ знакомъ одинъ, передъ которымъ 
Другіе всѣ , какъ лиліи бѣлы: 
Неблагодарностью зовется онъ!
Заразъ онъ лж етъ, крадетъ и уби ваетъ ... 
Неблагодарность!... Да, неблагодарность!
О, защ итите, боги! Защитите 
Меня, молю васъ , отъ себя самой!
Въ груди видѣнья мрачныя встаю тъ,
Они трясутъ  желѣзные засовы 
Своей темницы !— Отъ судьбы то,
Изъ смертныхъ всѣхъ  его лишь одного,
Я вымолила страждущему сердцу!
Его надъ всѣми вознести хотѣла:
Наперекоръ и смерти и стихіямъ,
На крыльяхъ славы передать мечтала 
В ъ святую  даль грядущихъ поколѣній;
Его чело желала я обвить 
Своею пѣснью, какъ вѣнкомъ безсмертья! 
Наградой же себѣ молила я 
Одно, одно лишь ласковое слово ...
А о н ъ ...  Безсмертные, да гдѣ же вы?
Да отзовитесь м н ѣ ...
( Какъ будто ес внезапно осѣнила мысль)  

Да, да— вы правы!
Вы эту мысль внушили м н ѣ !... П остой!... 
Дай мнѣ схватить тебя, посланникъ неба,
Дай разобраться въ  звукахъ устъ  твоихъ!
Въ Х іосъ!— Да, надо разлучить ихъ: пусть

ЯВЛЕНІЕ 1.
( С а ф о  задумчиво выходитъ изъ своего 

жилища. Она останавливается, затѣмъ 
дѣлаетъ еще нѣсколько шаговъ и говоритъ 
послѣ нѣкотораго молчанія).

С а ф о .
Ужели я, ужели что-нибудь 
Еще живетъ? И весь обширный міръ 
Не рухнулъ въ тотъ ужасный мигъ? Ужели 
Та тьма, которая царитъ повсюду,
Лишь ночь, а не могила? Говорятъ —
Не разъ слыхала: горе у б и в аетъ ...
Увы, неправда это !— Все вокругъ 
Меня объято тишиной, и звуки 
Веселые мятежной жизни смолкли;
Не шелохнетъ недвижный листъ , спитъ воз-

духъ,
Лишь голосъ мой, какъ запоздалый путникъ, 
Священную дремоту наруш аетъ.
О, если Въ я могла уснуть, уснуть 
Подобно п т и ц ѣ ... да, и долго, долго 
Лежать въ  объятьяхъ  сладостнаго сна,
Гдѣ все, все— даже пульсъ природы спитъ, 
Гдѣ утра лучъ не пробуждаетъ насъ 
Къ мученьямъ новымъ, гдѣ неблагодарность 
Не жалитъ насъ, какъ лютая змѣя!

(Глухимъ голосомъ)
Убійство, ложь, обманъ, клятвопреступность,—  
Всѣ эти головы ужасной гидры,



Раскается ея преступная душа.
И пусть любовной мукою она 
Заплатитъ за любовь свою. Шаги 
Я слышу?... Да, сюда идутъ... Кто тамъ?

Р а м н е с ъ  (за сценой).
Твой рабъ—Рамнесъ.

С а ф о  (значительно). 
Рамнесъ?!— Пусть будетъ такъ! 

Благодарю, безсмертные, за эту помощь! 
Пусть будетъ такъ! (Задумалась) Но... если

и въ Хіосъ
За ней послѣдуетъ его любовь,
То развѣ въ рабствѣ и въ изгнаньи зломъ 
Не будетъ тамъ счастливѣе она,
Чѣмъ я въ чертогахъ пышныхъ... безъ любви? 
Страдать за дорогое намъ такъ сладко: 
Воспоминанья и надежды—розы 
Отъ одного ствола съ дѣйствительностью нашей, 
Но только безъ шиповъ! О, изгоните 
Меня въ невѣдомую даль морей,
На дикій и безплоднѣйшій утесъ,
Оставьте вѣру лишь въ его любовь:
И прославлять судьбу свою я буду,
И жить въ уединеньи— не одна;
При каждой мукѣ я бы говорила:
«О, еслибы онъ зналъ объ этомъ!» Или: 
«Теперь онъ думаетъ, я знаю, обо мнѣ!
Чтобъ сдѣлалъ онъ, чтобы меня спасти?»
Ахъ, и бальзамъ цѣлебный этихъ словъ 
Мнѣ Въ раны исцѣлилъ въ одно мгновенье! 

(Входитъ Рамнесъ.)

ЯВЛЕНІЕ 2.
С аф о, Р ам н ес ъ .
Р а м н е с ъ .

Меня ты призывала, госпожа?
С а ф о.

Фаонъ! Фаонъ! Что сдѣлала тебѣ?
Стояла я въ обители искусства 
Такъ безмятежно съ лирой золотой!
Что пѣснѣ я своей дарила, то 
Обильно мнѣ она несла обратно,
И юность вѣчная цвѣла вокругъ...
Но тутъ приходитъ онъ— суровыми руками 
Съ меня срываетъ золотой покровъ,
Влечетъ меня въ печальную пустыню...
И вотъ... теперь, когда лишь онъ одинъ,
Одинъ мнѣ свѣтитъ въ непроглядной тьмѣ,
Онъ вырываетъ руки— и бѣжитъ!

Р а м н е с ъ .
О, госпожа! вернись въ свой домъ: здѣсь сыро... 
Прохладой вѣетъ отъ лазурныхъ водъ.

С а ф о  ( стремительно къ нему). 
Рамнесъ, ты знаешь ли порокъ, который 
Чернѣй бы былъ неблагодарности?

Р а м н е с ъ
Я ?... Нѣтъ.

Са фо .
А ядовитѣй?

Вернись въ свой домъ— тамъ будешь ты спо
койнѣй...

Заботливо онъ убранъ и ...  Фаонъ 
Ужъ ждетъ тебя...

Са фо .
Фаонъ? Онъ ждетъ меня? 

Р а м н е с ъ .
Да, госпожа, ходилъ онъ въ нетерпѣньи :
Къ окошку подходилъ и вдаль глядѣлъ... 

Са фо .
Онъ ждетъ меня? Рамнесъ! Рамнесъ! Мой милый, 
Онъ это говорилъ тебѣ? Онъ ждетъ 
Меня? Ждетъ Сафо?

Р а м н е с ъ .
Нѣтъ... не говорилъ... 

Кого-жь ждать можетъ онъ?—
Са фо .

Кого? Кого!
Не Сафо ждетъ онъ— но онъ ждетъ напрасно! 
Рамнесъ!

Р а м н е с ъ .
Что повелишь?

С а ф о (таинственно).
Въ Хіосѣ, знаешь,

Живетъ старинный другъ отца... Ксенархъ?
( Рамнесъ утвердительно киваетъ головой)  
Скорѣе отвяжи отъ берега ладью,
И въ эту ночь отплыть ты долженъ въ Хіосъ. 

Р а м н е с ъ .
Одинъ?

Са фо .
Нѣтъ.

(Молчаніе.)
Р а м н е с ъ .

Кто ж ъ?... Кто слѣдовать мнѣ долженъ? 
Са фо .

Что говоришь ты?
Р а м н е с ъ .
Кто... въ Хіосъ... за мной? 

С а ф о  ( отводитъ его въ 
другую сторону сцены). 

Тсъ! Тише! Остороженъ будь— ты слышишь! 
Ступай тотчасъ къ Мелиттѣ и скажи ей,
Что я зову ее ... сюда... Но тихо,
Чтобъ не замѣтилъ онъ...

Р а м н е с ъ .
Кто?

Р а м н е с ъ .
Нѣтъ! Клянусь, что нѣтъ! 
Са фо .

Проклятья болѣе достойный?
Р а м н е с ъ .

Нѣтъ.
С а ф о

Неправда ли? Неправда ли, Рамнесъ?
Другіе всѣ— гіены, львы, пантеры;
Она— змѣя! Неправда ли змѣя,
Рам несъ?... А ! . . .  О,  проклятье ей! Про

клятье!
Р а м н е с ъ .



С а ф о.
Кто?!— Фаонъ! —

И если за тобою...
(  Останавливается. ) 

Р а м н е с ъ .
Что тогда?

С а ф о.
Тогда, Рамнесъ, неволей или волей,
Но тихо... слышишь!— отведешь ее 
Къ ладьѣ... и прочь въ Хіосъ! прочь въ

тотъ же мигъ!
Р а м н е с ъ .

А тамъ?
С а ф о.

Тамъ передашь ее Ксенарху:
Пусть до тѣхъ поръ Мелитту охраняетъ,
Пока я не потребую ея. . .
Ты понялъ?

Р а м н е с ъ .
Я спѣшу... (  Рамнесъ уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 3.
Сафо о д н а .

С а ф о .
Ушелъ!..

(Бросается за Рамнесомъ.)
Рамнесъ,

Постой!.. Нѣтъ, нѣтъ!.. Привязываетъ даже 
Къ тому привычка насъ, Что презираемъ!

(  Задумалась.)
Тсъ! Тсъ! Шаги? Нѣтъ, вѣтеръ прошумѣлъ... 
Какъ сердце трепетно въ груди забилось! — 
Чу! Голоса! Опа идетъ... охотно такъ ...
Не зная, что въ послѣдній разъ ... Прочь!

прочь!
Я видѣть не хочу ее!.. Скорѣе 
Бѣжать! Я не хочу, я не могу!
( Оафо быстро удаляется. Входить Ме- 

литта, за нею слѣдомъ Рамнесъ.)

ЯВЛЕНІЕ 4.
М ели тта, Р ам н ес ъ .

М е л и т т а .
Здѣсь, говорили ты, госпожа? Рамнесъ,
Здѣсь нѣтъ ея!

Р а м н е с ъ  (растерянно ог
лядываясь.)

Нѣтъ?
М е л и т т а .
Нѣтъ!

Р а м н е с ъ .
Да, правда, нѣтъ... 

Недавно здѣсь была она. Идемъ же!
Мелитта.

Куда?
Р а м н е с ъ.

Должно быть къ берегу она 
Прошла, къ заливу...

М е л и т т а .
Никогда туда

Не ходитъ Сафо!
Р а м н е с ъ .
Можетъ быть, сегодня... 

М е л и т т а .
Сегодня? Почему?

Р а м н е с ъ .
Ну, потому... 

М е л и т т а .
Рамнесъ, ты мнѣ въ глаза взглянуть не можешь... 
Скажи же мнѣ, гдѣ Сафо? Если же 
Не знаешь ты, то я уйду домой.

Р а м н е с  ъ .
Нѣтъ, нѣтъ! Не смѣешь уходить!

М е л и т т а .
Не смѣю?!

Р а м н е с ъ .
Послѣдовать за мною ты должна!

М е л и т т а .
Куда, Рамнесъ?

Р а м н е с ъ .
Пойдемъ скорѣй къ заливу; 

Тамъ ты сама узнаешь все!
М е л и т т а .

Рамнесъ,
Что это значитъ?

Р а м н е с ъ .
Ну, идемъ! Идемъ!

Не терпитъ время: скоро полночь минетъ! 
Идемъ!

М е л и т т а .
Что ты задумалъ? Я должна 

Отплыть къ далекимъ берегамъ?
Р а м н е с ъ .

Къ далекимъ?
И кто сказалъ тебѣ? Да развѣ Хіосъ 
Ужъ такъ далекъ? Ну, успокойся!

М е л и т т а.
Въ Хіосъ?

Я? Никогда!
Р а м н е с ъ .

Дитя, то неизбѣжно!
Такъ хочетъ госпожа!

М е л и т т а .
Какъ? Сафо! О,

Скорѣе побѣгу къ ней...
Р а м н е с ъ .

Нѣтъ!
Ме л и т т а

Къ ея
Ногамъ я упаду! Сама пусть судитъ! 

Р а м н е с ъ .
Ни съ мѣста!

М е л и т т а  ( со слезами.) 
Какъ, Рамнесъ, ты можешь?

Н ѣтъ...
Р а м н е с ъ .

Что дѣлать мнѣ? Мнѣ данъ приказъ: я долженъ 
Его немедленно исполнить.



М ели т т а .
Я! умоляю!

Р а м  н е с ъ .
Нѣтъ! Напрасно все!

Ты видишь, самъ я плачу! Но, Мелитта, 
Такъ быть должно! Идемъ, дитя, идемъ.

М е л и т т а  ( бросается на 
колѣни.)

У ногъ твоихъ молю! О, сжалься, сжалься! 
Ужели же никто не внемлетъ мнѣ?!

Р а м н е с ъ .
Напрасны крики! Только всѣхъ разбудишь... 
Идемъ!

М е л и т т а .
Рамнесъ! Рамнесъ!.. Спасите боги!

(На крикъ Мелитты вбѣгаетъ Фаонъ.)

ЯВЛЕНІЕ 5.

М ели тта, Ф ао н ъ , Р ам н есъ .
Ф а о н ъ .

Злодѣй, ты руку поднялъ на нее!..
(Рамнесъ отпускаетъ Мелитту.) 

Предчувствіе меня не обмануло,
Когда замѣтилъ я, какъ ты, какъ волкъ, 
Съ лукавымъ взоромъ къ ней подкрался... 
Но ты не разсчиталъ жестокій звѣрь: 
Пастухъ не спалъ— и смерть тебѣ грозитъ! 

Р а м н е с ъ .
Я госпожи приказъ лишь исполнялъ. 

Ф а о н ъ .
Ея приказъ? Тебѣ велѣла Сафо?
О, Сафо, Сафо, узнаю тебя!
А т ы ...!  Мелитта, ты дрожишь, блѣднѣешь? 
На грудь мою ты обопрись, дитя,
Опоры лучшей не сыскать тебѣ!
Смотри, отверженный, и эту кротость 
Хотѣлъ жестоко ты убить!

Р а м н е с ъ .
Убить?

Нѣтъ, нѣтъ!
Ф а о н ъ.

Такъ что же? Говори!...
(Молчаніе. Фаонъ вынимаетъ кинжалъ и 

заноситъ его надъ Рамнесомъ.)
Ты видишь,

Готовъ исторгнуть я ту тайну изъ груди!
М е л и т т а.

О, пощади его! Въ Хіосъ уѣхать...
Ф а о н ъ .

Въ Хіосъ? Но какъ? Разъединяетъ море!
М е л и т т а.

Въ заливѣ томъ есть старая ладья.
Ф а о н ъ .

Ладья?
М е л и т т а .

Онъ такъ сказалъ мнѣ. Да, отецъ,
Не правда ли?

Р а м н е с ъ .
Не называй меня отцомъ!

Неблагодарная, ты измѣнила 
Лукаво госпожѣ своей!

Ф а о н ъ .
Ладья?!

М е л и т т а  ( Рамнесу).
Что сдѣлала, что такъ меня бранишь?
Вѣдь онъ спросилъ!

Ф а о н ъ .
Ладья! Пусть будетъ такъ! 

Знакъ вашей милости я принимаю, боги! 
Мелитта, ты должна отплыть въ Хіосъ!
Но не одна: со мною вмѣстѣ!

М е л и т т а .
Какъ? 

Съ тобой?
Ф а о и ъ ( обнявъ Мелит

ту ).
Покинь жестокую страну,

Гдѣ ненависть преслѣдуеть тебя!
М е л и т т а  ( боязливо Рам

несу).
Рамнесъ?

Р а м н е с ъ .
Подумай, господинъ!

Ф а о н ъ .
Забылъ,

Что ты въ моихъ рукахъ! Идемъ, Мелитта! 
Р а м н е с ъ .

Остановись! Ты знаешь, господинъ,
Что Митилена почитаетъ Сафо,
Какъ бы свою царицу: слово лишь,
И тысячи съ оружіемъ въ рукахъ 
Поднимутся...

Ф а о н ъ .
Прекрасно, что напомнилъ 

Ты мнѣ, гдѣ я! Ты слѣдуешь за нами!
(Рамнесъ дѣлаетъ движеніе къ жилищу. 

Сафо.)
Ты слѣдуешь за нами!

Р а м н е с ъ .
Никогда!

Ф а о н ъ .
Я думаю, что я могу заставить!

М е л и т т а .
Остановись!

Ф а о н ъ .
Когда послушается онъ!

Р а м и е е ъ.
О горе намъ! подъ старость силы наши 
Не идутъ объ руку съ желаньемъ сердца! 

Ф а о н ъ .
Теперь, дитя, идемъ!

М е л и т т а .
Куда?

Ф а о н ъ.
Къ  ладьѣ!

М е л и т т а  ( бѣжитъ отъ не- 
го на авансцену).

О, боги, —  я должна!



Ф а о н ъ  ( слѣдуя за нею) .  
Намъ даль открыла 

О бъятія— она насъ защититъ!
За  ней мы безопасны! О, идемъ!
Тамъ свѣтитъ намъ и счастье, и любовь! 
Мелитта! Я  молю, иди за мною!

М е л и т  т  а .
Фаонъ! Фаонъ!

Ф а о н ъ .
Сіяютъ звѣзды намъ,

Колышетъ вѣтеръ и благословляетъ 
Любовь святую  нашу Амфитрида!

(Рамнесу.)
 Иди впередъ!

Р а м  н е с ъ .
Н ѣтъ, господинъ!

Ф а о н ъ .
Рамнесъ—

Цѣною жизни говорю— иди, иди впередъ!
{ Послѣ нѣкотораго молчанія, Рамнесъ по
винуется. Вегъ уходятъ. Ііродолжи- 
телънос молчаніе. Затѣмъ появляется 

Эвхарисъ. )

ЯВЛЕНІЕ 6.

Э в х а р и с ъ  одна.

Э в х а р и с ъ  ( зоветъ).
Рамнесъ!

(  Озирается.)
Его послышался мнѣ голосъ!

Н ѣтъ, никого здѣсь нѣтъ! Какъ измѣнилось 
Здѣсь все съ  пріѣздомъ Сафо!. Страшно мнѣ! 
Какой-то злобный духъ царитъ надъ нами!
Съ печальными всѣ лицами блуждаютъ,
Всѣ озабочены ... Искала я 
Мелитту— комната пуста е я . . .
Подъ сѣнью ночи, одиноко Сафо 
Блуждаетъ по сад у ... Рамнеса голосъ 
Послышался мнѣ здѣсь— и нѣтъ его.
О, поскорѣй бы утро наступило!
( За сценой отдаленный крикъ Рамнеса.) 
Постой!

Р а м н е с ъ  (издали).
На помощь!

Э в х а р и с ъ .
Чу! Зовутъ!

Р а м н е с ъ  (ближе).
Сюда!

Э в х а р и с ъ .
Опять Рамнесъ!

Р а м н е с ъ  (еще ближе). 
Рабы , сюда! Рабы! 
Э в х а р и с ъ .

Онъ внѣ себя, стремглавъ бѣжитъ сюда! 
(Вбѣгаетъ Рамнесъ, Эвхарисъ бѣжитъ ему 

навстрѣчу.)
Рамнесъ, скорѣй скажи мнѣ, что случилось?

ЯВЛЕНІЕ 7.
Э в х а р и с ъ ,  Р а м н е с ъ ,  затѣмъ 1 -й , 2  й , 3 - й ,  

4 - й  и другіе р а б ы  С а ф о .

Р а м н е с ъ .
Догнать ихъ! Эй, на помощь! Всѣ сюда! 

Э в х а р и с ъ .
Скажи, Рамнесъ?

Р а м н е с ъ .
Не время говорить!

Весь домъ скорѣе разбуди! Спѣши!
Э в х а р и с ъ  (про себя.) 

Что жъ это значитъ?
(Бысгпро уходитъ.)

Р а м н е с ъ  ( опускаясь на 
скамью.)

Больше не могу!
Измѣнникъ! О, внемли мнѣ, Поссейдонъ,
Не защищай ихъ къ дерзкомъ преступленьи! 

(Постепенно выбѣгаютъ рабы.)
4-й  р а б ъ .

Рамнесъ, что здѣсь случилось?
1 -  й р а б ъ .

Что случилось?
2 -  й р а б ъ .

Рамнесъ, скаж и ...
3 -  й р а б ъ .

Рамнесъ, что дѣлать намъ? 
Р а м н е с ъ .

Зовите всѣхъ на помощь! В сѣхъ, друзья! 
Молите ихъ! Кричите!

4 -  й р а б ъ .
Н о ... зачѣмъ? 

Р а м н е с ъ .
Не спрашивай! Скорѣй! Скорѣй! Идите! 

(Рабы убѣгаютъ. Выходитъ Сафо).

ЯВЛЕНІЕ 8 .
С а ф о , Р а м н е с ъ ,  Э в х а р и с ъ ,  затѣмъ А р іо н ъ , 
Г и п п ій , Э в п и м е н и д ъ , Т и р т е й  и многіе п о с е 

л я н е  и р а б ы .
С а ф о.

Что здѣсь за шумъ? Какой зловѣщ ій крикъ 
Пронизываетъ ночь и молитъ о защитѣ?
Кто можетъ здѣсь стонать? Кто, кромѣ Сафо?

Р а м н е с ъ .
Я! повелительница, я?

С а ф о.
Рамнесъ!

Ты здѣсь! А гдѣ она?
Р а м н е с ъ .

Мелитта?
С а ф о .

Да!
Р а м н е с ъ .

Бѣжала!
С а ф о.

Какъ?! Бѣжала и . . .  ты  здѣсь?
Р а м н е с ъ .

Бѣжала с ъ . . .



С а ф о .
Замолчи!

Р а м н е  с ъ .
Съ Фаономъ!

С а ф о .
Н ѣ тъ ?!..

Р а м н е с ъ .
Моею дряхлостью воспользовался онъ!
И въ  томъ челнѣ, который былъ для насъ, 
Онъ по волнамъ уносится съ Мелиттой! 

С а ф о .
Ты лжешь!

Р а м н е с ъ .
О, если Въ могъ на этотъ  разъ

солгать!
С а ф о .  

Безсмертные, и гдѣ же былъ ваш ъ громъ? 
Иль муки лишь для сердца моего 
Вы щедро сберегли? Иль глухи вы?
И обезсилили такъ руки мести?!
Сверкните же карающимъ лучемъ,
Его вонзите въ  черепъ ихъ проклятый!
Въ куски ихъ раздробите, какъ мою 
Вы разорвали грудь! Н ѣтъ , все напрасно! 
Громъ не гремитъ, и въ  безсердечныхъ тучахъ 
Не свѣтитъ  м олнія ... Лишь вѣтеръ сладо

страстно
Ш умитъ въ листвѣ— и на волнахъ широкихъ 
Уноситъ море, сладостно качая,
Ладью любви! Н ѣтъ , это не защита!
Т акъ, Сафо, защищай себя сам а!...
(  Сцена постепенно наполняется поселя
нами, рабами и рабынями. Многіе изъ 

нихъ съ факелами въ рукахъ.)
А! вы  пришли!
Друзья, благодарю!
Я заклинаю васъ! молю васъ! Люди,
Мнѣ дайте то , что боги не даютъ мнѣ:
Вы отомстите за меня!

Да если,
Друзья, когда-нибудь вы  мною дорожили, 
Теперь мнѣ это докажите— да, теперь!
(  Сафо бросается то къ одному, то къ 
другому изъ поселянъ. Въ толпѣ возрас
таетъ постепенно негодованіе, которое къ

Вс ѣ.
Да, да! Мы съ  нимъ вернемся! 

С а ф о  (въ дикомъ ис- 
ту плети.)

Я жизнь, я жизнь свою ввѣряю вамъ!
(Всѣ  съ шумными возгласами убѣгаютъ. 
Сафо обгъими руками обнимаетъ свою 

грудъ.)
Они и дутъ !.. Теперь мнѣ хорош о!..
Теперь легко м нѣ !..
(  Сафо шатается, Эвхарисъ хочетъ ее 

поддержатъ.)
Э в х а р и с ъ .

 Сафо! Сафо!
С а ф о ( освобождаясь ).

Н ѣтъ,
О ставь!.. Еще сильна я . . .

(  Она дѣлаетъ еще шагъ.)
Да, сильна!

(  Сафо падаетъ навзничь на землю. Рам- 
несъ и Эвхарисъ склоняются надъ нею.)

Занавѣсъ быстро падаетъ.

Д Ѣ Й С Т В І Е  П Я Т О Е .

Та же декорація. —  Первые часы утра.

ЯВЛЕНІЕ 1-е.

( Сафо сидитъ недвижимо на камнѣ, ди
ко смотря въ одну точку. Близъ нея, въ 
маленькомъ отдаленіи, Э вхарисъ , Каллисто 
и Родопе. Еще дальше Йемена и другія р а 

быни. Вскорѣ входитъ Р ам н есъ ).

Э в х а р и с ъ  ( Рамнесу).
Т с ъ ! . . .  Тише!

Спитъ она?
К а л л и с т  о.

Глаза открыты.
Р о д о п е .

Такъ три часа сидитъ она недвижно.

концу монолога переходитъ въ ожесточен
ный крикъ.)

Ты , Аріонъ, ты  часто клялся мнѣ;
И ты , Эвнименидъ... Ты помнишь, Гипній?
И ты , Тиртей, и ты! и т ы ! ..  Всѣ, в с ѣ .. .

Друзья,
Скорѣе къ берегу— садитесь въ  лодки— 
Плывите вслѣдъ измѣнникамъ презрѣннымъ!
И помните, что я здѣсь изнываю,
Что каждый мигъ, пока вы  не вернетесь,
Мнѣ тысячи кинжаловъ въ грудь вонзаетъ!
О, кто воротится съ отрадной вѣстью ,
Кто скажетъ мнѣ, что онъ сюда вернулся, 
Чтобъ я могла взглянуть ему въ глаза,
Чтобъ я могла спросить его: Фаонъ,
Что сдѣлала тебѣ? За что, за что

(  Слезы брызнули изъ ея ілазъ.)
Меня ты  убиваеш ь?.. Н ѣтъ , лишь месть, 
Лишь ярость! Т отъ, кто ихъ вернетъ— тому 
Я отдаю все золото мое,
Всю жизнь мою! Идите! Н ѣ тъ — летите!

Г и п п і й .
Вернемся съ нимъ!



Р а м н е с ъ .
Вы лучше отвели Въ ее домой.

Э в х а  р и с ъ .
Ее просила я , но все напрасно!
Рамнесъ, ну что? Не видно ничего?

Р а м н е с ъ
Н ѣтъ, облака да море лишь синѣю тъ,
Но лодки нѣ тъ  слѣда—

С а ф о  (напряженно.)
А! Лодка? Гдѣ? 

Р а м н е с ъ .
Пока еще не видно—

С а ф о  (про себя.)
Н ѣ тъ ?— Не видно! —

Не видно!
Р а м н е с ъ .

О, пройди въ свое жилище! 
(Сафо качаетъ головой.)

Дай упроситъ себя! Послѣдуй съ  нами!
(  Сафо опятъ качаетъ головой.)

Не хочешь?
(Рамнесъ отходитъ отъ нея.)

Взоръ ея меня пугаетъ! 
(Большое томительное молчагле. Затѣмъ 
слышенъ издали крикъ одною голоса. Эвха- 
рисъ дѣлаетъ нѣсколько шаговъ въ глубину.) 

Э в х а р и с ъ .
Постой!— Забѣгалъ тамъ народъ, толпится 
У берега!

Р а м н е с ъ  (подошелъ къ Эв
харисъ ) .

Да, да! Я  посмотрю! 
Эв х а р и с ъ .

Взойди на тотъ утесъ .
Р а м н е с ъ  ( входитъ на 

утесъ).
Сейчасъ! Сейчасъ!

Э в х а р и с ъ .
Мнѣ каж ется— они бѣгутъ сюда!
(  По лицу Сафо пробѣгаетъ судорожная 
улыбка; опа быстро встаетъ. Въ продол
женіе слѣдующей сцены, она стоитъ, за
кинувъ назадъ голову, и какъ бы боязливо 

прислушивается. )
Р а м н е с ъ .

Хвала богамъ! Они плы вутъ! Отрядъ 
Гребцовъ отваж ныхъ къ  берегу несется! 
Мелькаютъ лодки! -  Близко уж ъ они!
(Лицо Сафо передергивается при этихъ 

словахъ.)
Э в х а р и с ъ .

А бѣглецовъ ты видишь между ними?
Р а м н е с ъ .

Нѣтъ.
С а ф о .

Нѣтъ?!
Р а м н е с ъ .

Вотъ къ  берегу ладья пристала! 
Гребецъ выходитъ на берегъ, т о — Гиппій! 
Должно бы ть, вѣстникомъ онъ посланъ?— Да,

Онъ машетъ палкой; вѣрно, ихъ поймали!.. 
Сюда, мой другъ, сюда!

(Рамнесъ сходитъ съ утеса.)
Онъ къ  намъ бѣжитъ! 

Э в х а р и с ъ  ( Сафо.)
О, соберися съ духомъ! Будь спокойна!
(Вбѣгаетъ Гиппій. — За нимъ слѣдуютъ 
нѣсколько поселянъ. — Сафо съ крикомъ бро
сается къ нимъ навстрѣчу, но тутъ же 
стремительно останавливается, какъ бы 

сгпрашасъ взглянуть имъ въ лицо.)

ЯВЛЕНІЕ 2-е.
Тѣ же, Гиппій, нѣсколько поселянъ.

Г и п п і й .
О, радуйся!

Эв х а р и с ъ .
Онъ пойманъ?

Г и п н і й.
Да!

Р а м н е с ъ .
Гдѣ?

Э в х а р и с ъ .
Какъ?

Г и п п і й.
Они далеко насъ опередили...
Да, онъ грести умѣетъ! Я у?къ думалъ,
Что ихъ догнать едва-лн намъ удастся!
Но в о тъ — уже въ  открытомъ морѣ— видимъ 
Его ладыо и быстро мчимся къ ней.
Догнали и х ъ — и въ мигъ со всѣхъ  сторона. 
Мы окружили дерзкихъ бѣглецовъ.
Кричимъ Фаону, чтобы онъ вернулся,
Но онъ не хочетъ: лѣвою рукой 
Схвативъ ту  дѣвуш ку, онъ правой машетъ 
Кинжаломъ остры м ъ... Мнѣ сказать желаешь? 
(  Сафо дѣлаетъ знакъ, чтобы онъ продол

жалъ.)
Кинжаломъ маш етъ, угрожая н ам ъ ...
Тогда Эвпименидъ схватилъ весло,
Чтобъ дерзкому нанесть ударъ, но тутъ  
Весло срывается и попадаетъ 
Въ рабыню т у — и голову ей р ан и тъ !...

( Сафо закрываетъ рукой глаза.)
Мы пользуемся тѣмъ мгновеньемъ,
Бросаемся къ нему— И вотъ вернули!
Смотри, уже у берега они—

С а ф о.
Н ѣтъ , не сюда!

Р а м н е с ъ .
Куда ж е?— Ихъ ведутъ! 

Они въ рукахъ друзей!
С а ф о.

О, кто спасетъ
Меня отъ взора ихъ? Рабы! Рабыни!
Ты , Афродита, защ ити меня!
( Сафо бросается въ глубину и падаетъ у 
алгпаря Афродиты. Рабыни окружаютъ 
ее. Поселяне съ  шумными возгласами и



угрозами ведутъ Фаона и Мслитту. Фа
внъ освобождается и бросается къ Ме- 

лит тѣ.)

ЯВЛЕНІЕ 3-е.
Тѣ же, Ф аэн ъ , М елитта, поселяне, рабы .

Ф а о  н ъ .
Прочь отъ нея, презрѣнные рабы!
Никто пусть не осмѣлится, никто—
Вторично прикоснуться къ  ней! Клянусь,
Хоть я обезоруженъ, но въ  рукѣ 
Я силу чувствую  гиганта! Н ѣтъ,
М елитта, не страш ись: защитой вѣрной 
'Гебѣ здѣсь грудь моя! О, звѣри злы е,
II эту кротость вы  убить хотѣли!

(  Эвпимениду.)
Да, это ты  ее ударилъ— помню 
Лицо твое— прочь, прочь! Чтобъ я , презрѣнный, 
Не предвосхитилъ славную добычу 
У бога м ести!— Ты дрожишь, Мелитта! 

М е л и т т а .
Н ѣтъ , н ѣ тъ , мнѣ хорошо!

Ф а о н ъ .
Твой свѣтлы й взоръ 

Мнѣ говоритъ обратное: невольно 
Онъ выдаетъ ложь первую твою!
Присядь! Садись сюда, на этотъ  кам ен ь ...

(  Посялянамъ.)
Скажите мнѣ, гдѣ Сафо?

М е л и т т а .
Н ѣтъ , Фаонъ,

Не призывай ее!
Ф а о н ъ .

Дитя, не бойся!
Да развѣ не свободенъ я? Кто далъ 
Ей право здѣсь распоряжаться мною?
Еще есть въ  Греціи судейскія трибуны,
Пусть помнитъ то надменная! Меня 
Скорѣе проведите къ ней!

А р і о н ъ .
Ни съ  мѣста! 

Ф а о н ъ .
Кто смѣетъ здѣсь удерживать меня?

Г н и  п і й .
Мы всѣ!

В с ѣ .
Мы всѣ!

Ф а о н ъ .
Свободенъ я!

Г и и н і й.
Ты былъ

Свободенъ, но теперь достоинъ кары!
Ф а о н ъ .

Я?— Кары? И за что?
Э в п и м е н и д ъ .

Укралъ ты  дерзко
Рабыню здѣсь— и мести требуетъ законъ! 

Г о л о с а .
Месть! Месть презрѣнному!

Ф а о н ъ .
Вы такъ ничтожны, 

Что мести женщины ввѣряете покорно 
И доблесть, и отвагу ваш у, в ы —
Мужья! Такъ гдѣ же справедливость? Я 
Невиненъ здѣсь: ваш ъ долгъ— мнѣ быть за

щитой!
Г о л о с а .

Ему защитой! Долгъ нашъ! Замолчи!
Р а м н е  с ъ

Неправъ иль правъ— о томъ пусть судитъ Сафо! 
Ф а о н ъ .

Л ты , старикъ, ты  это говоришь 
II не краснѣешь! Кто же эта Сафо,
Что на вѣсахъ  свящ енныхъ правосудья 
Рѣчь съ устъ  ея становится закономь?
Она царица здѣсь?

Р а м н е с ъ .
Царица— да!

Не потому, чтобъ здѣсь повелѣвала,
А потому, что здѣсь всѣ свято чтутъ  ее! 

Ф а о н ъ .
Ужлн же васъ такъ  всѣхъ  околдовала 
Надменная, коварная пѣвица?!
(Дѣлаетъ движеніе къ жилищу Сафо.) 

Скорѣе къ ней!
Г и пиі й.

Назадъ!
Г о л о с а .

Назадъ! Ни съ мѣста!
Ты слышишь ли, глупецъ!

Ф а о н ъ .
Напрасно вы

Грозите мнѣ! Ее я долженъ видѣть!
Гдѣ ты , надменная?

Л е а н д р ъ .
Молчи, безумецъ!

Ф а о н ъ .
Или меня страшишься ты ?— А! тамъ,
У алтаря, столпились дѣвушки ея?
Навѣрно, тамъ она! Ты отъ меня 
Не скроешься! Скорѣе къ ней!

( Поселяне удерживаютъ Фаона.)
Пустите!

Т н р т е й .
Ты смѣешь, дерзкій?

Ф а о н ъ .
Прочь!

(  Фаонъ расталкиваетъ толпу, а также 
рабынь. Сафо лежитъ съ распростерты
ми руками передъ алтаремъ Афродиты.)

О чемъ взываеш ь
Ты здѣсь, у алтаря богини? Встань!
Твоимъ мольбамъ не внемлетъ Афродита.
(  Онъ схватилъ ее за руку. При ею при
косновеніи Сафо быстро поднимается и 
стремительно бѣжитъ на авансцену, не 
смѣя взглянуть па Фаона, который слѣ

дуетъ за нею.)
Куда же ты ? Ты отъ меня бѣжишь?



Ты содрагаешься! Дай мнѣ отвѣтъ!
Скажи мнѣ, по какому праву ты  
Меня, свободнаго, насильно, дерзко 
Удерживаешь здѣсь? Скажи, ты  ихъ 
За нами вслѣдъ послала? Говори!

С а ф о .
Н ѣтъ, это слишкомъ много! Сердце, сердце 
Вооружись!

Ф а  о н  ъ .
Скажи, ты  ихъ послала?! 

С а ф о  (Рампесу).
Верни рабыню м н ѣ — за нею лишь 
Въ погоню гражданъ я послала!
(Рамнесъ дѣлаетъ движеніе къ Мелиттѣ.) 

Ф а о н ъ .
Нѣтъ!

Назадъ, Рамнесъ! Никто не подойдетъ къ ней! 
Потребуй выкупа: я не богатъ,
Но золота друзья мои дадутъ мнѣ,
Чтобъ разсчитаться съ  жадностью твоей!

С а ф о  ( все еще отвернув
шись).

Не золота я требую, а то ,
Что мнѣ принадлежитъ! Схватить ее!
(  Одинъ изъ поселянъ хочетъ броситься на 

М елитту.)
Ф а о н ъ .

Ты  къ  смерти прикоснешься, подлый рабъ! 
(Къ Сафо.)

Ужели же ты  такъ  безчеловѣчна,
Что грудь твою не трогаютъ страданья? 
Разбей же лиру— да, разбей ее!
Пусть пѣснею святой твои уста 
Не огласятся больше! Надругалась 
Ты  дерзко надъ священнымъ даромъ неба!
Не оскверняй искусства именемъ своимъ!
Оно цвѣткомъ должно быть этой жизни, 
Цвѣткомъ, что рвется къ свѣтлы мъ небесамъ, 
Созданіемъ чистѣйш ихъ силъ природы, —
Но ты къ нему, какъ къ  яду, прибѣгала, 
Чтобъ низко умерщвлять своихъ друзей!
О, какъ все иначе— безумецъ жалкій!
И рисовалъ себѣ въ былые д н и ...
Подобно п ѣ с н ѣ  с л а д о с т н о й , к а з а л с я  
И к р о т к и м ъ  у м ъ  е я ,  и  л у ч е з а р н ы м ъ ,
Какъ пѣснь ея, казалось сердце С аф о... 
Какимъ же волшебствомъ ты  вдругъ такъ  из

мѣнилась?
Не отворачивай такъ боязливо взора!
Н ѣтъ, нѣтъ! Дай мнѣ взглянуть въ  твое лицо! 
Дай разглядѣть твои черты! Ты ль это?
И э т и  л и  у с т а  к ъ  м оим ъ к а с а л и с ь ?
То Сафо, Сафо ли?
(  Онъ схватилъ Сафо за руку и поверты
ваетъ ее къ себѣ. Она поднимаетъ глаза, 

ихъ взоры встрѣчаются.)
С а ф о  (съ искаженнымъ 

отъ боли лицомъ). 
Фаонъ! Фаонъ!

Ф а о н ъ .
Да, это ты! Да, то былъ голосъ Сафо! 
(Молчаніе. Послѣ большой внутренней 

борьбы.)
Что въ  гнѣвѣ я  сказалъ, пусть разнесется 
Дыханьемъ вѣтра въ  голубую даль,
И не пускаетъ корня въ  сердцѣ! Все 
Опять свѣтло въ  моихъ глазахъ, все ясно! 
Какъ солнца лучъ , сокрытый темной тучей, 
Вновь озаряетъ дивнымъ блескомъ землю,
Такъ и въ  душѣ моей все прояснилось!
Ты вновь мнѣ стала тѣм ъ, чѣмъ мнѣ когда-то 
Являлась ты , когда не зналъ тебя.
Я вновь божественный твой образъ вижу,
Да, да— божественный, что, злой ошибкой, 
Такъ долго я за человѣческій считалъ!
Богиней будь! Благословляй! Благословляй!

С а ф о.
Измѣнникъ!

Ф а о н ъ .
Н ѣтъ, клянусь! Тебя любилъ,

Какъ любимъ мы боговъ, какъ  любимъ все 
Прекрасное и доброе! О, Сафо,
Лишь съ высшими вступай въ союзъ священ

ный!
Знай: безнаказанно нельзя спуститься 
На землю эту  съ  пиршества боговъ ...

( Сдѣлавъ движеніе къ Мелиттѣ.) 
Лишь равное связуется легко п прочно!
Сюда, сюда, дитя! Я знаю: Сафо 
Добра и милосердна! Не страшись!
Открой глаза, чтобъ взоръ прекрасной могъ 
Проникнуть въ грудь твою , чтобъ вновь узнать 
Она могла покорную Мелитту!

М е л и т т  а (робко прибли
жаясь къ Са
фо).

О, госпожа!
С а ф о  ( отстраняя ее 

рукой) .
Прочь отъ меня! 

М е л и т т а .
О боги!

Ф а о н ъ .
Т акъ , значитъ, то она, чему боялся 
Я вѣрить до сихъ поръ! Ты не должна 
Напрасно умолять ее !..

М е л и т т а .
Н ѣтъ, нѣтъ!

Какъ передъ матерью, здѣсь на колѣни 
Я стану передъ н ею ... Пусть караетъ,
Не буду я ро п тать ...

( Опускаясь на колѣни.)
О, госпожа!

Ты мнѣ не разъ внимала здѣсь съ любовью: 
Взгляни же на меня— на дочь свою!
(  Сафо стоитъ отвернувшись, оперевъ го

лову на плечо Эвхарисъ.)
Ф а о н ъ .

Ты слушаешь ее — и холодна!?



М е л и т т а .
О н ѣтъ , не холодна, хотя уста 
М олчатъ... Я чувствую , какъ сердце Сафо 
Такъ ласково съ  моимъ заговорило!
Будь между нами, госпожа, судьей!
Велишь мнѣ слѣдовать за нимъ— пойду, 
Велишь б ѣ ж ать ... и , боги! Все исполню ... 

Ф а о н ъ .
Любовь— дай людямъ; небу— поклоненье!
Дай намъ— что намъ принадлежитъ; себѣ 
Возьми свое! Подумай, Сафо, кто ты!
(П ри послѣднихъ словахъ Сафо поднима
етъ голову и пристально смотритъ на 
нихъ; затѣмъ она быстро отворачивает

ся и уходитъ.)
М е л и  т т  а.

Ома ушла! Отвергла дочь свою!
(  Сафо уходитъ. Эвхарисъ и рабыни слѣ

дуютъ за нею.)

ЯВЛЕНІЕ 4-е .
Т ѣ  me,кромѣ С а ф о , Э в х а р и с ъ  и р а б ы н ь .

Ф а о н ъ .
Встань, встань, дитя! Не обращайся къ  людямъ: 
Намъ боги остаются и мы сами!

М е л и т т а  (сквозь слезы). 
Съ ея проклятіемъ Мелитта жить 
Не можетъ! Тяжело мнѣ!
(Съ рыданіемъ опускается на камень.)

Р а м н е с ъ .
Горе вамъ!

Ф а о н ъ .
Чего же вы трепещете, когда 
Вы всѣ ее зовете милосердной?

Р а м н е с ъ .
Отсюда въ  гнѣвѣ удалилась Сафо:
Т ак ъ — горе, горе, горе вамъ!

Ф а о н ъ .
Но чѣмъ же

Она грозить намъ можетъ? Передъ нею 
Невинны мы!

Р а м н е с ъ .
Чѣмъ? Смертію Мелитты!
Ф а о н ъ .

Кто это говоритъ?
Р а м н е с ъ  ( вѣско) .

Законъ страны!
Ф а о и ъ .

Я защищу ее!
Р а м н е с ъ .

Т ы — защитишь?!
Скажи, а кто же защ ититъ тебя?..

Ф а о н ъ .
И еели-Въ пасть свою земля разверзла,
И если бы всѣ ужасы природы 
Противъ меня вооружить могла 
Надменная п ѣ ви ц а ,— знайте: я 
Смѣюсь надъ нею, презираю Сафо!
Да, презираю!

Р а м н е с ъ .
Презираешь— Сафо?..

Но кто же ты , что можешь дерзко мѣрить 
На тѣ хъ  вѣсахъ , гдѣ человѣчество одно 
Своихъ избранниковъ отъ вѣка мѣритъ;
Что судишь тамъ, гдѣ Греція давно 
Свой судъ произнесла? Безумецъ жалкій! 
Подумай самъ: что ты  въ  сравненьи съ  нею? 

Ф а о н ъ .
Я въ  славѣ съ нею спорить не хочу!

Р а м н е с ъ  ( поселянамъ). 
Не хочетъ он ъ— какъ будто бы онъ могъ! 
Высоко на звѣздахъ алмазными значками 
Начертано святое имя Сафо,
И только съ звѣздами оно угаснетъ!
Въ грядущихъ временахъ, когда забвенью 
Ужъ будутъ преданы жилища наши,
Истерты славныя могилы предковъ,
Пѣснь Сафо будетъ на устахъ звучать,
И имя Сафо— жить! Твое же?— да,
Твое?— Гордись, гордись безсмертьемъ,
Что преступленьемъ добылъ ты  себѣ!
Въ другихъ странахъ, въ  позднѣйшихъ поко

лѣньяхъ,
Всегда, повсюду будутъ говорить:
Да— Сафо— имя той, чья это пѣсня,
Убійца же ея --Ф аон ъ !

М е л и т  т  а ( бросаясь къ 
Фаопу ) .

Фаонъ!
Р а м н е с ъ .

Что хочешь дѣлать ты? Куда бѣжать?
Ты не найдешь пріюта въ  этомъ мірѣ,
И въ каждомъ человѣкѣ встрѣтиш ь ты 
Врага къ врагу прекраснаго! Молва 
Повсюду будетъ бѣгать за тобою 
II всѣмъ кричать: вотъ , в о тъ — убійца Сафо! 
Вотъ врагъ боговъ! II будешь ты  скитаться 
Изъ края въ  край съ  рабыней этой дерзкой,
Ты дашь несчастье ей, а не защиту!
И эллинъ ни одинъ вамъ дома не откроетъ,
И въ храмъ не впустятъ  боги васъ!
II будешь ты  бѣжать, и въ  ужасѣ отпрянешь 
Отъ жертвеннаго алтаря; и будутъ 
Тебя преслѣдовать повсюду Эвмениды 
Ужаснымъ, страшнымъ крикомъ: Сафо! Сафо! 
Пока тебя могила не поглотитъ,
Которую ты  самъ же вы ры лъ, самъ!

М е л и т  т а .
Молчи! О, замолчи!

Ф а о и ъ .
Старикъ, меня

Ты въ  бѣшенство приводишь! Замолчи!
М е л и т  т а .

Скорѣе къ ней!
Ф а о н ъ .

О, кто спасетъ меня
Отъ этой муки?
(Эвхарисъ выбѣгаетъ изъ жилища Сафо; 
она говоритъ, съ трудомъ переводя духъ.)



ЯВЛЕНІЕ 5-е .
Тѣ же и Э вхарисъ.

Р а м н е с ъ .
Эвхарисъ!
Э в х а р и с ъ .

Рамнееъ,
Иди скорѣй!

Р а м н е с ъ .
Куда?
Э в х а р и с ъ .

Скорѣе къ Сафо!
Боюсь я , что больна она.

Р а м н е с ъ .
Пусть боги

Защитой будутъ ей !..
Э в х а р и с ъ .

Я вслѣдъ за Сафо
Прошла въ  большую галлерею ... Тамъ,
Средь статуй мраморныхъ она стояла,
Какъ статуя сама, съ застывш имъ взоромъ, 
Съ щеками блѣдными— и внизъ смотрѣла 
На брызги пѣнящихся в о д ъ ... Норою лиш ь, 
Схвативъ рукой цвѣты  и украшенья,
Она бросала ихъ  въ  пучину м оря...
Уже хочу къ  ней подойти— но вдругъ— 
Чертогъ волшебнымъ звукомъ огласился:
То лира, на стѣнѣ висѣвш ая, запѣла 
Отъ нѣжнаго прикосновенья в ѣ т р а ...
И содрогнулась Сафо. Быстро къ  ней, 
Дыханье притаивъ, она подходитъ,—
Какъ бы охваченная высшей силой,
На лиру устремляетъ дивный в зо р ъ ...
И оживились вмигъ уста ея 
Какой-то чуждой, странною улыбкой!
Уста открылись, зазвучала рѣчь:
Рѣчь— съ устъ  ея , но рѣчь, клянусь, не Сафо! 
«Зовешь меня, подруга?— говорила,—
Манишь меня, манишь къ  минувшимъ днямъ? 
Благодарю! Стократъ благодарю»!
И съ быстротою молніи она
Бѣжитъ къ  стѣ нѣ — и вотъ уже трепещ етъ
Въ ея рукѣ божественная л и р а ...
Затѣмъ она беретъ лавровый свой 
Вѣнокъ и пурпуровый плащ ъ— и ихъ 
Поспѣшно надѣваетъ на себ я ...
О, кто Въ ее тутъ  въ  первый разъ  увидѣлъ, 
Въ вѣнкѣ, въ  плащ ѣ, и съ золотою лирой 
Всю озаренную небеснымъ свѣтомъ, 
Прекрасную призналъ бы о н ъ ,— клянусь, 
Безсмертною и передъ нею, въ  страхѣ, 
Дрожащія колѣна преклонилъ!
Въ меня же взоръ ея недвижный ужасъ 
И страхъ в селяетъ — и сю да...

Р а м н е с ъ .
И ты

Оставила ее?.. Скорѣе къ ней!
Но, боги! Защ итите н асъ !.. Она 
Идетъ сю да!..
(Появляется Сафо. Она въ вѣнкѣ и въ

пурпуровомъ плащѣ; въ рутъ у нея лира. 
Лицо ея озарено какимъ-то неземнымъ вы
раженіемъ. Большое молчаніе. Беѣ сдѣла
ли къ ней движеніе, но останавливаются 
и съ блаіоговѣніемъ смотрятъ на нее.)

ЯВЛЕНІЕ 6 .
Тѣ же, С афо, рабыни.

М е л и т  т  а (робко прибли
жаясь къ Сафо.) 

О Сафо! Госпожа!
Завѣса спала съ глазъ моихъ— дозволь, 
Дозволь опять мнѣ быть твоей рабыней! 
Прекрасная, владѣй мной и прости!

С а ф о  (спокойно.)
Ужель ты  думаешь, что Сафо такъ бѣдна,
Что можетъ въ  милости твоей нуждаться?

Ф а о н ъ .
О, выслуш ай ..

Сафо.
Не подходи ко мнѣ!

Я избрана богами!
Ф з о н ъ .

О, когда
Меня любила т ы .. .

С а ф о .
Ты говоришь

О томъ, что ужъ давно прошло. Тебя 
Искала я ,  но я нашла себя!
Ты сердца моего не понялъ, такъ 
Оставь меня! На твердомъ основаньи 
Должна покоиться моя надеж да...
Иди своимъ путемъ —прости!

Ф а о н ъ .
Меня

Ты презираешь?
С а ф о .

Презирать? Любить?— 
Найдется, можетъ бы ть, и третье слово?
Ты былъ мнѣ дорогъ, дорогъ мнѣ и будешь, 
Какъ спутникъ милый тотъ , съ которымъ 
Случайно сталкиваетъ насъ судьба:
Достигнувъ цѣли— съ нимъ мы разстаемся,
И каждый вновь идетъ своей дорогой! 
Затѣ м ъ ... норою л и ш ь ... мы вспоминаемъ... 
Изъ дальнихъ странъ о . . .  спутникѣ прекра

сном ъ...
( Голосъ отказываетъ ей.)

Ф а о н ъ  (  дѣлаетъ къ ней 
движеніе ) .

О, Сафо!
С а ф о  ( останавливая 

ею ) .
Н ѣ тъ !— Простимся, другъ, спокойно! 

(Къ поселянамъ.)
А вы , друзья, простите мнѣ, что слабой 
На мигъ одинъ явилась Сафо здѣсь!
Я примирю васъ съ слабостью моей:
Лишь согнутымъ лукъ проявляетъ силу!



(Указывая на алтарь Афродиты.) 
Ужъ солнца лучъ богиню озарилъ!
Оставьте же меня! Наединѣ 
Хочу съ безсмертными остаться ...

Р а м н е с ъ .
О,

Друзья, идемъ!
Г о л о с а .

Идемъ! Идемъ, друзья!
(Всѣ  съ благоговѣніемъ отступаютъ; Са
фо немного выступаетъ впередъ.)

С а ф о .
Могучіе, прославленные боги!
Вы щедро жизнь украсили мою!
Мнѣ въ  руку слабую вложили лиру 
И в ъ  грудь— священный пѣснопѣнья даръ! 
Чтобъ чувствовать -  мнѣ сердце даровали; 
Чтобъ думать— умъ; и силу для того,
Чтобъ рисовать мечты воображ енья... 
Благословили щедро вы меня!
Благодаренье вамъ!
Мою главу украсили вы , боги,
Вѣнкомъ побѣднымъ! Въ отдаленныхъ странахъ 
Вы раскидали щедро сѣмена 
Безсмертія и славы для пѣвца!
И пѣснь моя потомству передастся,
II имя Сафо съ  міромъ лишь умретъ! 
Благодаренье вамъ!
Избранницѣ своей дозволили вы , боги, 
Коснуться къ сладкой чашѣ этой жизни! 
Коснуться л и ш ь— не пить ее до дна!
Смотрите же! Покорная велѣнью,
Я ставлю этотъ  сладкій жизни кубокъ!
И я его— не пью!
Свершила все, что вы  мнѣ завѣщ али— 
Даруйте жъ мнѣ послѣднюю награду! 
Избранникъ ваш ъ не долженъ слабымъ быть, 
Не долженъ онъ добычей стать болѣзни,—

Нѣтъ! въ  полной силѣ, въ  цвѣтѣ жизни, боги, 
Его возьмите въ  свѣтлую обитель!
Даруйте мнѣ послѣднюю награду,
Не дайте же, чтобы избранникъ ваш ъ 
Здѣсь сталъ посмѣшищемъ— и для кого?
Для мнимыхъ мудрецовъ и для враговъ 
Прекраснаго! О н ѣ т ъ — вы  ц вѣ тъ  сломили, 
Сломите же и стволъ! Окончить дайте жизнь, 
Какъ начала ее! Я , чувствую , не въ  силахъ 
Бороться дольше! Дайте мнѣ побѣду!
Избавьте отъ борьбы! Избавьте, боги!

(Къ поселянамъ.)
Друзья м ои ... Ко мнѣ— Фаонъ! Мелитта!

(Ц ѣлуя Фаона въ лобъ.)
Тебя ц ѣлуетъ  другъ изъ странъ далеки хъ ...

(  Обнявъ Шелитту.)
Прости, дитя мое, тебѣ ш летъ мать 
Умершая прощальный п оцѣ луй ...
( Еще разъ взглянувъ на Фаона и Шелит
ту, Сафо быстрыми шагами входитъ на 
утесъ, —въ глубинѣ сцены.)
Любовь— дай людямъ, небу— поклоненье!
Вы жизнью пользуйтесь и наслаждайтесь 
Дарами пышными зем л и ... а я ,
Я жизни здѣсь плачу послѣдній долгъ! 

(Вдохновенно ) .
Заря горитъ— и солнце ужъ восходитъ!
Я чувствую , вы  вняли м н ѣ ... О, боги, 
Благодаренье вамъ! Теперь— я ваша!
(  Сафо бросается съ утеса въ море. Всѣ въ 
ужасѣ вскрикиваютъ и замираготъ на мгъ- 
стѣ. Томительное молчаніе.)

Р а  м н е с  ъ .
С верш илось!...
Увялъ священный лавръ, умолкла пѣснь!
Е я прію тъ былъ там ъ — не на землѣ!
( Занавѣсъ тихо падаетъ при полномъ без
молвіи объятаго ужасомъ и горемъ народа.)



Р ОMАНЪ.

 Продолженіе.

XV.

Раннее утреннее солнце, въ  лучахъ  ко
тораго таяли  послѣднія легк ія к ак ъ  пухъ 
облака, искрилось дрожащ имъ блескомъ на 
росѣ, осыпавшей крупными брызгами сы
рую тундру.

Солнце грѣло сильно. В лага  росы н а 
чала уже подниматься тонкимъ флеромъ 
пара надъ яркой зеленью травъ  и мховъ. 
Въ нагрѣтом ъ, хотя ещ е сохранивш емъ 
послѣдніе слѣды ночной свѣж ести, воз
духѣ поднималась разнѣж иваю щ ая влаж 
ность. Б ерезки ,оси н ы  и ползучій кедров
никъ, неподвижные, тонкіе, недоразвитые, 
точно пили своими клейкими иглами и ли
сточками эту  влаж ность и въ  тайномъ упо
еніи ш евелили слабыми вѣтвям и, когда 
набѣгала, неизвѣстно откуда, легкая  струя 
вѣ тра. Л истья осинника трепетали даже и 
безъ вѣ тра: они тихо оборачивались своей 
нижней стороной, чтобъ ею воспринимать 
и тепло солнца, и влагу  воздуха.

Отдаленное журчаніе горной рѣчки по 
камнямъ, перекликанье немногихъ птицъ 
въ  кустарникахъ , ш елестъ листвы, трону
той вѣ тр о м ъ ,— всѣ эти звуки дышали про
сыпающейся затаенной жизнью. Они выры
вались у природы, какъ  будто нехотя, ше- 
потохмъ. Т ак ъ , просыпаясь послѣ хорош а
го сна и чувствуя въ  здоровомъ тѣ лѣ  и 
истому, и накопленную въ отдыхѣ новую 
силу, человѣкъ и хочетъ , и к ак ъ  будто 
не хочетъ  говорить и двигаться.

Подобное ощ ущеніе испытывала Б оля . 
Она долго брела медленными лѣнивыми ш а
гами по перелѣску. Еслибы теперь со сто
роны кто-нибудь взглянулъ  на нее, онъ 
бы не узналъ  живой, перемѣнчивой, бы
строй во всѣ хъ  движ еніяхъ, порывистой дѣ
вуш ки. Она ш ла въ  своемъ палевомъ снт-

цевоічъ платьѣ , снявъ  платокъ съ  головы. 
Она держ ала платокъ за  одинъ конецъ, без
сильно упавш ей вдоль тѣ ла, рукой; другой 
конецъ платка волочился по росистой т р а 
вѣ  и уже нѣсколько намокъ.

Б ол я  этого не зам ѣчала. Голова ея бы
ла опущ ена на грудь, волосы, заплетен
ные въ  двѣ косы, нѣсколько разбились и 
неровными выбившимися прядями падали 
на слегка вспотѣвш ій блѣдный лобъ. Д ру
гая рука ея  вяло и безотчетно заплетала 
и расплетала конецъ одной изъ косъ , и 
въ  движ еніяхъ м аленькихъ тонкихъ паль
цевъ было странное лихорадочное напря
женіе. Лицо было блѣдно и устало; тон
кія губы такж е поблѣднѣли и слегка з а 
пеклись.

И тѣм ъ болѣе на этохмъ блѣдномъ ли
чикѣ дѣвуш ки-ребенка пораж али ея  гл аза  
серьезны мъ, не дѣтски-нанряженнымъ вы
раж еніемъ. И въ  нихъ была истома, и в ъ  
нихъ была неподвижность изнеможенія и 
недоумѣнія, но въ  глубинѣ ихъ глухо т а 
ился какой-то , к акъ  будто для самой Б о 
ли непонятный, огонь. Свѣтло сѣры е и боль
ш іе, они почти потемнѣли отъ  этого тай 
наго огня, расш иривш аго ихъ зрачекъ  подъ 
тѣныо полуопущ енныхъ въ  усталости вѣ къ  
и длинныхъ рѣсницъ. К азалось даж е, что 
они нѣсколько ввалились и окружились 
легкой тѣныо болѣзненной синевы.

Б ол я  медленно ш ла но кочковатой поч
вѣ , волочила платокъ по сырой травѣ  и 
смотрѣла передъ собой этими неподвиж
ными, самоуглубленными глазам и. И она 
почти ничего не видала. Еслибы у нея 
спросили, каким ъ образомъ она очутилась 
здѣсь въ  такой  ранній часъ , она едва ли 
бы сумѣла отвѣтить.

Ч асъ тому назадъ  отецъ  завезъ  ее к ъ  
Тулупинымъ, самъ п оѣ халъ  дальш е, на

Золотыя розсыпи.



пристань, для ревизіи пароходной конто
ры , а она, заглянувъ  въ  домъ исправни
к а  и у зн авъ , что всѣ еще спятъ , пош ла 
погулять въ  ближнемъ лѣсу. Но едва она 
очутилась одна въ  л ѣ су , ея  голова упа
ла  на грудь, гл аза  приняли это странное, 
дле нея самой незамѣтное, выраж еніе, и 
она  пош ла, пош ла по лѣсу все впередъ 
и впередъ . Ш ла медленно, к ак ъ  бы уста
ло, но, несмотря на это , уш ла, въ  срав 
нительно короткое в р е м я , довольно д але
ко отъ дома Н икандра А лексѣевича.

Что-то давило ея  голову, и она сняла 
и латокъ  и понесла въ  рукѣ . Что-то н а
ливалось въ  ея  топкія руки, и она уро
нила руку съ  платкомъ и, сама не зам ѣ
ч ая , тащ ила его по зем лѣ. Но и сквозь 
лѣнь, истому и усталость, что-то безпо
коило ее, что-то тайно напрягалось въ  ея 
организмѣ, и л ѣ вая  ру к а  судорожно за 
плетала и расп летала  кончикъ косы.

Она ш ла по несомнѣнно знакомой до
рогѣ  и к ъ  знакомому мѣсту, но ш ла без
отчетно и сейчасъ не отвѣтила бы на во
просъ: куда  и зачѣм ъ идетъ? Т акж е без
отчетно, въ  послѣднее время, что-то гна
ло ее къ  Тулупинымъ, но она ни ш агу не 
сдѣлала, чтобъ уѣ хать  туда. О тецъ, удо- 
влетворянш ій малѣйш іе ея капризы, охот
но д алъ  бы ей провож атаго и лош адь, 
но она молчала. И тилько случайно, по
тому что отецъ ѣ х ал ъ  по дѣлу мимо, она 
поѣхала съ  нимъ, несмотря на ранній 
ч асъ , когда онъ долженъ былъ вы ѣ хать, 
рискуя застать  х о зяевъ  въ  постели, что 
и случилось. Но это обрадовало ее: она 
уш ла въ  лѣ съ  и вотъ  ш ла и ш ла. И чѣмъ 
дальш е ш ла, тѣмъ ш аги ея  были медлен
нѣе, гл аза  неподвижнѣе.

Она к акъ  будто постарѣла. То неуло
вим о-дѣтское, что придавало особенную 
прелесть ея личику, исчезло. Если обык
новенно, несмотря на умные, не по лѣ
тамъ взглядъ  и рѣ чь, она казалась  моло
же своихъ л ѣ т ъ , то теперь она казалась  
старш е ихъ . Еслибъ отецъ или Анисья 
П рокофьевна увидали теперь свою люби
мицу, они бы испугались за  нее.

И тѣм ъ не менѣе, это  устало-напря
женное грустное личико дышало ещ е боль
шей прелестью . В ъ  этой усталости , въ  
этой пригнетенностисказы валось ещ е боль
ше внутренней нерастраченной жизни, 
чѣмъ въ  обыкновенномъ оживленіи Боли. 
И она знала, чувствовала это . Она несла 
въ  себѣ эту  жизнь, но она почти созна
в ал а , что вся эта  безотчетная лѣнь есть 
утомленіе отъ  непосильной тяж ести, ко
торою давила ея  молодыя плечи ея слиш 
комъ ж изненная, всегда готовая къ  н а

пряженію натура. И она почти зн ал а , что 
когда э т а  истома, это утомленіе овладѣ
вали ею, тогда-то , въ безсиліи и изнемо
женіи ея  молодого тѣ л а , ж изнь ея  души 
ещ е ж арче, ещ е требовательнѣе проси
лась наруж у, на волю. Она была слиш 
комъ молода, чтобы понимать и цѣнить, 
взвѣш ивать и регулировать свою душ ев
ную дѣятельность, и тѣм ъ безсильнѣе от
давалась своему внутреннему порыву, если 
это былъ п оры въ ,— своей обманчивой ап а
тіи, и изнеможенію, если это было нѣчто 
болѣе сильное и продолжительное, чѣмъ 
простой порывъ.

Она была слиш комъ молода, чтобы по
рывы были рѣдки; а  т о ,  что было болѣе, 
чѣмъ порывъ, было часто. Но когда слу
чалось послѣднее, тѣм ъ непобѣдимѣе, съ 
тѣмъ болѣе мучительнымъ недоумѣніемъ 
и тоской, поддавалась она своему настрое
нію. И к ъ  чему во время этого настрое
нія ее звало , почти гнало инстинктомъ, 
къ  тому она ш ла капризно и устало, р аз
драж енная безплодностью борьбы съ тѣм ъ, 
что так ъ  мало понятно и так ъ  властно 
надъ ея  душой. Близкіе люди знали за  
ней эти рѣдкія минуты тоски и ложной 
апатіи . О тецъ въ  так ія  минуты, робко 
л аская  ее , осторожно спраш ивалъ:

—  Что крылышки опустила?
Но онъ не настаи валъ  на отвѣ тѣ . К о г

да же его птичка ещ е болѣе опускала 
свои кры лы ш ки,— старался  показать , что 
не зам ѣчаетъ этого. П етръ Казиміровичъ, 
много колоченный жизнью и к ак ъ  будто 
нѣсколько одеревенѣвш ій въ  счетахъ  и 
вы кладкахъ , въ  сущности, сберегъ, а  мо
ж етъ  быть и пріобрѣлъ удивительную чут
кость и бережность въ  отнош еніяхъ къ  
людямъ. В ъ отнош еніяхъ же къ  дочери, 
бывшей для него маленькимъ идоломъ, 
его осторожность достигала высшей утон
ченности. Это выходило у него для него 
самого незамѣтно. И дочь это чувствова
л а  и любила отца не менѣе, чѣмъ онъ 
ее. Н о тѣм ъ б олѣ е, становясь стар 
ше, она старалась скры вать отъ  его зоркаго 
взгляда тѣ  минуты, когда ея крылья опу
скались.

И ей это удавалось. Удалось и сегодня. 
По всегда, когда нелегкимъ усиліемъ она 
достигала этого, въ  тѣ  минуты, когда на
единѣ ей не нужно было скрывать своего 
настроен ія, оно тѣм ъ сильнѣе овладѣвало 
ею. Т акъ  и теперь, когда она сош ла съ 
таратай ки  у дома Тулупигш хъ и по за 
крытымъ ставням ъ увидала, что хозяева 
сп ятъ , когда она осталась одна на кры ль
ц ѣ ,— все, что скры вала она всѣ  эти дни 
отъ  отца и отъ К рэвскаго, до боли вста



ло въ  ся груди. И боясь, чтобъ не з а 
мѣтили ея  пріѣзда и не разбудили 
Анисью Прокофьевну, она ускользнула въ  
лѣсъ и побрела, изнеможенная, тоску
ющая.

Хотѣлось ли ей бурно заплакать среди 
этого лѣснаго уединенія, прижимая свою 
молодую содрагаю щ ую ся въ  ры даніяхъ 
грудь къ  тонкому, трепещ ущ ему, какъ  
будто отвѣчаю щ ему на ея рыданіе ство
лу березки? Х отѣлось ли ей, точно 
порвавши узы , стянувш ія тоской и непо
нятнымъ томленіемъ ея  грудь, засм ѣять
ся, запѣть и въ  радостномъ отдохновеніи 
опуститься на мягкій влажный мохъ? Х о
тѣлось ли ей того, или д ругого ,— она не 
знала, но чувствовала, что и то, и дру
гое можетъ случиться.

И она ш ла по лѣсу, боясь остано
виться, боясь присѣсть. Ей казалось, что 
если она сядетъ среди этого лѣсного уеди
ненія, въ  этомъ все болѣе нагрѣвавш ем 
ся воздухѣ, пропитанномъ запахом ъ ли
ствы и травянисто - мшистой тундры, ее 
охватитъ такое состояніе смѣшанной и то
ски, и отрады, что она и зап л ачетъ , и 
засмѣется, и уронитъ свою голову на мяг
кій мохъ, и долго, долго не подниметъ.

Она любила и уединеніе, и л ѣ съ , какъ  
вообще лю бятъ ихъ нервныя, рано р азви 
вающіяся натуры , уходящ ія въ  себя; на
туры безъ опоры, безъ  руководства; она 
любила ихъ и к акъ  ж ительница тайги . И 
когда ея мысль работала надъ  какой-ни
будь слишкомъ трудной задачей , заданной 
ея не въ  мѣру пытливому уму оригиналь
ной формой общественной или личной жи
зни, сложившейся въ  этой своеобразной 
далекой окраинѣ, тогда Б ол я  охотно ш ла 
подъ кровъ таеж ны хъ гущ ъ и перелѣс
ковъ. Бодрящ ій воздухъ  и тиш ина лѣса 
помогали работѣ  ума. В ъ то время, какъ  
назойливый, незамѣчаемый комаръ жадно 
сосетъ молодую кровь изъ  нѣж наго н а
пряженно-нахмуреннаго лба, мысли, еще 
болѣе назойливы я, ещ е болѣе жадно со 
сущія кровь молодого сердца, роились въ  
молодой головѣ потъ сѣныо повиснувшихъ 
вѣтвей.

По когда жизнь д авал а  задачу но одно
му уму, и, быть мож етъ, менѣе всего уму, 
когда не въ  головѣ, а  въ  самомъ сердцѣ 
ждало что-то рѣш енія и отвѣ та , и неопы т
ная головка смущенно и неясно отзы ва
лась на запросы сердца, тогда Б о л я  бо
ялась  и уединенія и лѣ са . Б оял ась , и тѣмъ 
непобѣдимѣе искала ихъ . Она зн ал а , что 
лѣсъ и уединеніе ещ е сильнѣе возбудятъ 
непонятную работу сердца. Она зн ала , что 
они могутъ вы звать такой порывъ внѣш 

няго проявленія этой работы , что она са 
ма испугается. Но этотъ-то  пугающій по
рывъ нежданныхъ сл езъ , ломанья р у к ъ ,—  
онъ-то и манилъ, к акъ  манитъ бездна, въ  
которой не знаеш ь, гдѣ дно, но паденіе 
въ  которую обѣщ аетъ такое захваты ваю 
щ ее ощущеніе.

И  Б оля зн ала , что и теперь опустится 
на влажный м охъ, уронитъ голову на ру 
к и .. .  Она знала это , ш ла, борясь противъ 
этого, и не зам ѣтила, к акъ , дѣйствительно, 
очутилась въ  этой позѣ подъ тонкой по
крививш ейся осиной. И когда тѣнь отъ 
осины сѣтчатымъ узоромъ скользнула по 
ея  блѣдному лицу, и въ  этомъ лицѣ за 
трепетало ещ е что-то, кромѣ этой тѣни, 
она вдругъ вы тянула руки, к ак ъ  будто 
хотѣ ла что-то сдѣлать, куда-то устрем ить
с я . . .  Но сейчасъ ж е, к акъ  уж аленная,вско
чила.

—  Б о л я !— раздался надъ ней знакомый, 
странно дрожащ ій голосъ . — П ростите, я  
васъ  испугалъ, — извинялся Б уш аяи н овъ , 
снимая фураж ку и наклоняясь съ  лошади.

— Д а, вы так ъ  н еож иданно...— вы рва
лось, наконецъ, у  ней.

Грудь ея  высоко поднималась, гл аза  бы 
стро бѣгали изъ  стороны въ  сторону; в я 
лость и изнеможеніе быстро слетѣли съ 
нея; но блѣдность лица, казалось , еще 
усилилась.

— Я  виноватъ , но и я  никакъ  не ож и
д а л ъ ...  Вы, вѣроятно, опять гостите у Т у- 
лупиныхъ?— говорилъ И ннокентій Е горо
вичъ, сходя съ  лош ади и закиды вая по
вода за  луку сѣдла. Лош адь сейчасъ же 
опустила голову и н ач ал а  пощ ипывать тр а 
ву , щ елкая мѣшавшими ей удилами.

— Д а ...  я  пр іѣ хал а  къ  Анисьѣ П ро
коф ьевн ѣ ... А в ы ... опять на Борисоглѣб
скій, къ  Ерофею ?— слегка задерж ивая ды
ханіе и косясь н а  Буш анинова робѣю щимъ, 
по какъ-то  жадно внимательнымъ взгля
домъ, ск азал а  Б оля .

—  Д а, я  туда , — отвѣтилъ  Иннокентій 
Е горовичъ, и взглядъ  его , смущ енный, не
рѣш ительный, ловилъ взглядъ  Боли.

— Р исовать?— почти ш епотомъ сколь
знуло съ ея  губъ , а  гл аза  все сильнѣе 
наблюдали за  нимъ.

— Я уже кончаю ,— сказалъ  онъ, чув
ствуя, что гл аза  его все болѣе загораю т
ся. Ему было неловко смотрѣть на нее 
этимъ горячимъ взглядомъ, но онъ смо
тр ѣ л ъ , онъ не могъ не смотрѣть.

Губы ея вдругъ задрож али, и гл аза  по
тупились...

—  Р азъ узд ай те  лош адь: ей неловко т р а 
ву  щ и п ать ,— глухо и почти строго сорва
лось съ ея губъ .



О нъ быстро, точно и въ  томъ винова
тый, что не догадался раньш е этого сдѣ
л ать , бросился къ  лошади. Торопливыми, 
нѣсколько дрожащими руками онъ отсте
гивалъ и снималъ узду , вынималъ удила 
изъ оскаленны хъ зубовъ лошади и зам ѣ 
нялъ  узду недоуздкомъ съ длиннымъ по
водомъ. Лош адь поднимая голову, косила 
на него свой умный дымчатый гл азъ . Б о 
ля тихо подошла къ  ней и, не глядя на 
Буш анииова, ласкала  ея вспотѣвшую подъ 
сѣдломъ спину.

— Е сли вы кончили, пойдемте, здѣсь 
должно быть н ед алеко ... мнѣ хочется п о 
смотрѣть, — ск азал а  она, упорно смотря 
на лош адь.

— Пойдемте, черезъ  полчаса будемъ у 
Е роф ея, — оживленно отозвался Буш ани- 
новъ , беря поводъ недоуздка и потянувъ 
за  него лош адь, которая неохотно вы тя
гивала наклоненную шею и голову, но не 
двигалась съ мѣста. Ей ж аль было бро
сить траву , которую она уже успѣла по
щ ипать.

Б ол я  слабо подгоняла ее, слегка ударяя 
по спинѣ рукой, и улы балась смущенной 
улыбкой. К азалось, все вниманіе, весь жиз
ненный интересъ обоихъ сосредоточился 
въ  эту  минуту на упрям ствѣ лош ади. Н а
конецъ, лош адь съ недовольствомъ, л ѣ 
ниво махая хвостомъ, сдвинулась и, про
долж ая пощ ипывать траву , медленными 
ш агами пош ла за  Буш аниновымъ. Б оля 
ш ла сбоку и, время отъ  времени, нерѣ 
шительно гладила спину лошади.

— К акъ  бы она не наступила вамъ на 
н о гу ,— ск азал ъ  Буш аииновъ, не огляды
ваясь  на свою спутницу.

Б ол я  не отвѣтила и странно усмѣхну
лась. П отомъ, уже нѣсколько спустя, она 
к акъ -то  неестественно звонко разсм ѣя
лась и вымолвила:

- А чтож ъ, отдавила бы н о гу ... Бы  
бы меня посадили п а  сѣдло, ухаж ивали 
бы за  мной.

Буш аниновъ обернулся... Странный, не
досказанны й вы зовъ послыш ался ему въ 
этихъ  словахъ , произнесенныхъ прерываю
щимся голосомъ. Почти темные, горящ іе 
такимъ же вызовомъ и въ  то же время 
испугомъ гл аза  встрѣтили его взглядъ . 
Г л аза  эти упорно продолжали смотрѣть 
на него, точно они хотѣли бороться 
съ его горячимъ взглядом ъ. В другъ оба 
зар азъ  отвели другъ отъ  друга взглядъ: 
обоимъ стало какъ-то  ж утко, точно та  
грань, которую и хотѣлось, и такъ  страш 
но было перейти, готова была исчезнуть.

— Вы правы ,— вдругъ ск азал ъ  Б уш а
ниновъ твердымъ, но глухимъ голосом ъ ,—

я  былъ бы радъ  ухаж ивать за  вами, к ак ъ  
за  больной; но несчастію съ  вами, болѣз
ни бы ваш ей не радовался. Я  не настоль
ко эгоистъ.

—  А почему вы знаете, мож етъ бы ть, 
я  и хочу несчастія, болѣзни?—вы рвалось 
у  нея капризно, и ру к а , поднявш аяся по
гладить лош адь, вдругъ ударила ее. Ло
ш адь только махнула хвостомъ н а  ударъ  
этой маленькой руки.

— Это значитъ только то ,ч то  вы и б езъ  
того несчастны , и безъ  того что-нибудь 
безпокоитъ, мучитъ в а с ъ ,— тихо ск азал ъ  
Буш аниновъ . В ъ  головѣ его дрогнула с а 
мого его испугавш ая, слишкомъ участли
вая  нота.

— Это почему?— нахмуривъ брови, спро
сила Б оля.

— Очень просто. Если ж елаеш ь боли, 
значи тъ , ею ж елаеш ь заглуш ить другую 
боль; ж елаеш ь острой боли отъ  опредѣ
ленной причины, — значитъ , есть потреб
ность заглуш ить тайную , глухую , тупую , 
непонятно отъ  чего происходящ ую, — го 
ворилъ Буш аниновъ , смотря въ  землю и 
крѣпко закручивая поводъ недоуздка во
кругъ своихъ пальцевъ.

— Отчего же тогда эти  непонятны я, 
тайны я боли? Отчего человѣкъ не все мо
ж етъ  понять въ  себѣ? — тихо донесся дсь 
него голосъ Боли.

— Онъ и мож етъ, д а  не всегда х о ч е т ъ ... 
иногда боится понять себя, — ещ е тиш е 
ск азал ъ  Буш аниновъ.

— Н у, если онъ не хочетъ , зачѣм ъ ж е 
чувствуетъ , зачѣм ъ это противорѣчіе въ  
д уш ѣ ,—так ъ  же звучалъ  тихій голосъ Боли.

— В ъ  человѣкѣ борется сознательное 
съ безсознательны мъ. И сознательное всег
да к акъ  будто обижено присутствіемъ это 
го безсознательнаго. И всегда нѣсколько 
болѣзненно иротиворѣчитъ безсознатель
ном у,— говорилъ Буш аниновъ , чувствуя, 
что умъ его горячо и отрадно р аб о таетъ , 
готовя отвѣты  на все, чтобы нс спроси
ла  эта  дѣвуш ка-ребенокъ. Онъ чувство
вал ъ , что ея вопросы подобны нерѣш и
тельнымъ робкимъ ш агам ъ, которы е д ѣ 
л аетъ  человѣкъ , ступая на неизвѣстную , 
но манящую и много обѣщающую дорогу.

ГІо Б оля умолкла. К азалось , она о чемъ- 
то думала. До него доносилось только 
нѣсколько напряженное ея  дыханіе.

—  Зн аете  что? — вдругъ  заговорила 
о н а .— Я  никакъ не могу разобрать: что во 
мнѣ сознательное, что безсознательное. 
II меня пугаетъ : вдругъ то , что я  считаю  
безсознательны мъ, так ъ  ск азать , но душ ѣ 
своимъ, — вдругъ все это только созна
тельное, выдуманное?



— Почему ж е, если сознательное, то 
выдуманное?— спросилъ Буш аниновъ, чув
ствуя, что Б ол я  говоритъ уже проще. 
К азалось, она уходила въ  себя, вдумы
валась, и попытка понять себя д авал а  ей 
успокоеніе, облегченіе.

—  А так ъ : выдуманное! — съ страннымъ, 
нѣсколько раздраж ительны мъ упрямствомъ 
повторяла о н а .— Вы знаете, мнѣ иногда 
совѣстно папы, Бронислава В икентьевича, 
Іозефа, ну всѣ х ъ , всѣ хъ  людей; всѣ  они 
такъ просто чувствую тъ и думаю тъ, а  
я .. .  — и она запнулась, покусы вая губы 
и теребя платокъ лихорадочными движе
ніями пальцевъ.

Буш аниновъ поровнялся съ  ней и серь
езнымъ, хотя гсе такж е горячимъ в згл я 
домъ смотрѣлъ на ея взволнованное ли
чико. Л егкій румянецъ окрасилъ ея  щ е
ки, гл аза  еще болѣе потемнѣли и горѣли 
влажнымъ блескомъ.

— А вы , Б оля?—ск азал ъ  Буш аниновъ 
почти ш епотомъ и взялъ  лош адь подъ 
уздцы, чтобы она дерганьемъ головы на 
длинномъ поводѣ не м ѣш ала ему отда
ваться тому, что его так ъ  увлекало и 
охватывало теперь.

—  Я? В отъ что: Крэвскій правъ , что я 
русскихъ книжекъ н ах ватал ась ,— вдругъ 
горячо заговорила о н а ,— потому что, д ѣй
ствительно, съ  тѣ х ъ  поръ какъ  мы сюда 
переѣхали изъ города, что я  дѣлала здѣсь? 
Вы помните, при мамѣ к ак ая  я  ш алунья 
и плясунья бы ла,— только и знала. И к а 
кая я  самолю бивая дѣвчонка была! толь
ко бы меня хвалили, что хорош о тан 
цую ... А мама умерла, заѣ хали  мы сюда, 
Тозефъ въ городѣ въ  гимназіи о ст ал ся ... 
Тутъ влюбился въ  меня этотъ  Витольдъ 
О сиповичъ... С кульскій, вы вѣдь знаете , 
онъ у васъ  сл уж и тъ ...

— Влю бился, Б ол я?— страино вы рва
лось у Буш анинова.

— Конечпо, я  ш учу, — заискрился ея 
взглядъ лукавымъ смѣхомъ. П реж няя игри
вая, бойкая дѣвуш ка просыпалась въ  ней 
по мѣрѣ того , к акъ  она говори л а.— Ш у
чу! П росто, онъ здѣсь въ  тайгѣ  первую 
іюльскую дѣвуш ку увидалъ , ну, понрави
лась я  ему, подружился онъ со мной, шу
тилъ, острилъ, сталъ  говорить много т а 
кого, что я  и не сл ы хи вала ... Онъ вѣдь 
самый образованны й здѣсь .. Прикиды
вается только, что опустился— это онъ 
изъ гордости ... Я  ему много обязана.

— Н у, а  если онъ и въ  самомъ дѣлѣ 
влюбился въ  васъ? Вы объ  этомъ никогда 
не думали?— ещ е страннѣе спросил'ь Б у 
ш аниновъ, наклоняясь, чтобъ разсмотрѣть 
что-то въ  травѣ .

—  А если и думала? — глуховато  ото
звалась Б о л я .— Только тогда, когда это , 
можетъ быть, въ  самомъ дѣлѣ  было, к о 
нечно, не думала, потому что мнѣ всего 
ш естнадцать л ѣ тъ  было, а  потом ъ ... по
томъ и думать не зачѣм ъ было. Онъ 
очень умный ч е л о в ѣ к ъ ... П онятно, при
вязался ко мнѣ, училъ, читалъ  вмѣстѣ 
со мной ж урн ал ы ... У него и книгъ много: 
на ф ранцузскомъ, на польском ъ...

—  Н у, а  если онъ васъ  любилъ и ...  
любитъ?—настойчиво звучалъ  голосъ Б у 
ш анинова въ  то время, к акъ  гл аза  его 
опять избѣгали ея  взгляда.

—  Н у, и пусть любитъ, и пусть лю
б и т ъ ... Отчего же и не любить? Если онъ 
и лю битъ, то и понимаетч>, п о н и м аетъ ...— 
что понимаетъ, она не договорила. —  Я 
очень рад а , что онъ  меня л ю б и тъ ... надо 
же и ему лю бить!.. Перенесли бы вы жизнь 
въ  тайгѣ  въ  разли вальщ и кахъ  спирта, съ  
его развитіемъ, съ  его образован іем ъ ... 
Если онъ и лю битъ ... то и ничего не ж е
л аетъ . Ему только любить и над о ... Х оть 
одинъ лучъ  въ  жизни. И пусть лю битъ!.. 
Р евновать меня к ъ  нему неком у,— горячо 
и вдругъ оборвавш имся голосомъ заклю 
чила Б о л я  свои безпорядочныя слова.

—  Н екому, Б оля?— чуть слышно доне
слось до ея  слуха.

Лицо ея поблѣднѣло, гл а за  забѣгали и 
опустились.

— Если и есть кому, то я  пока ещ е 
никому ие д авал а  п р ав а ,— тихо, зад ы х а
ющимся голосомъ, ск азал а  она.

— И не д аете  п р ав а ?— ещ е тиш е, но 
настойчиво донеслось до нея , и она по
чувствовала, что ея  рука  очутилась въ  
другой рукѣ , горячей и сильной. Ей было 
больно отъ  пож атія этой руки, но вы рвать 
руку она не могла. В есь ея  тонкій станъ, 
затрепеталъ , гл а за  расш ирились, онѣмѣ
ли, погасли подъ длинными рѣсницами.

— Иннокентій Е го р о ви ч ъ ... — почти без
звучно ш ептали ея пересохш ія губы.

— Не даете п рава?— опять п овтори ть 
тотъ  же голосъ . Почти какой то болѣз
ненной угрозой звучали эти  слова. Чуж ая 
рука ещ е сильнѣе сж ала ея  помертвѣв
шую руку.

Она вдругъ вся какъ -то  захолонула 
и медленно подняла свои померкшіе 
гл аза . П ередъ ней было блѣдное, по- 

  чти незнаком ое, лицо . Г л а за , кото- 
  рые встрѣтили ея медленно поднявш ійся 
  в згл ядъ , горѣли несдерживаемымъ, пожи

равш имъ ее огнемъ, губы подъ мягкими 
усами странно дрожали и кривились. Н е 
просьба, не мольба, почти требованіе было 
въ  этомъ лицѣ. И она , не отводя взгляда



отъ  эти хъ  пожираю щ ихъ ее гл а зъ , тихо 
ск азал а :

— П ок а—не даю п р ав а ...
— П ока, Б о л я , только пока?— странно 

сорвался голосъ Буш анинова, и жгучій 
поцѣлуй сухихъ губъ внезапно обжегъ ея 
руку, сжатую его рукой.

Е я  грудь странно поднялась, и прошло 
цѣлое мгновеніе, прежде чѣмъ она сказал а  
потерянно торопливо:

— Пойдемте ж е, тутъ  близко и зимовье.
—  П ростите меня, — хрипло и подав

ленно говорилъ , идя нетвердыми ш агами 
вслѣдъ за  ней, Б у ш ан и н о в ъ ...— Но вы са
ми не зн аете , Б ол я , какое въ  васъ  богат
ство ума, чувства, красоты ... Я  понимаю, 
что вы считали въ  себѣ выдуманнымъ 
весь этотъ  интересъ , который въ васъ  
разбудилъ Скульскій к ъ  книгам ъ, всю 
эту  работу  мысли. . . Но вѣдь еслибъ 
это было въ  васъ  только идейное!.. Н ѣ тъ , 
во всемъ у васъ  чувствуется ваш е серд
це, кровь, ж изнь... Я  понимаю: вамъ все 
это каж ется нѣсколько сложнымъ, можетъ 
быть, книж ны мъ... вы еще м олоды ... вамъ 
ещ е трудно овладѣть своими сознатель
ными влеченіями. . Но прости те ... я  самъ, 
каж ется , не въ  состояніи овладѣть сей
ч асъ  сознательной рѣчью ,— весь с іяя  улыб
кой, закончилъ восторженной ш уткой свою 
безпорядочную рѣчь Буш аниновъ.

Ему хотѣлось говорить, ш утить, смѣ
яться . Тонъ этого „пока“ , которое к акъ  
будто противъ воли вы рвалось у Боли, 
все ещ е л аскалъ  его ухо и сердце. А 
Б о л я  почти не слуш ала его. Она ш ла 
торопливо, опустивъ голову на грудь, т я 
жело дыш а. О на точно хотѣ ла уйти, убѣ
ж ать отъ  ч е г о -т о . И когда, обогнувъ 
опуш ку перелѣ ска , з а  строемъ тонкихъ 
сосенъ которой все ближе доносилось 
ж урчаніе рѣ ки , она увидала на той сто
ронѣ рѣчки низенькое черное зимовье, а  
передъ нимъ на луж айкѣ и самого Е ро
ф ея, сидящ аго на чурбанчикѣ передъ к а 
кимъ-то предметомъ,— она замѣтно обра
довалась.

— Сядьте на лош адь, я  васъ  перевезу 
ч ерезъ  рѣ ку , я  въ  длинныхъ сап огахъ , а  
вамъ не удобно ... Я  знаю б род ъ ,— тихо и 
все ещ е отрывисто и взволнованно ск а
залъ  Буш аниновъ.

Б о л я , точно боясь проронить слово, бо
ясь измѣнить себѣ звукомъ голоса, молча 
послѣдовала его совѣту. Буш аниновъ под
ставилъ  стремя, ея  нож ка быстро скольз
нула въ  пего, но не успѣ лъ  ея  тонкій 
станъ  быстрымъ движеніемъ подняться до 
уровня сѣ дла, рука  Буш анинова обвилась 
вокругъ  этого стан а и сильнымъ почти

незамѣтнымъ движеніемъ посадила ее бо
комъ на мужское казачье сѣдло съ  мягкой 
кожаной подушкой, перетянутой ремнемъ. 
И неожиданно для самой Б ол и , во время 
этого неуловимаго об ъятія , ея  тонкая дро 
ж ащ ая ру к а  легла на плечо Буш анинова. 
Онъ ещ е крѣпче сж алъ ея стан ъ .

—  Удобно вамъ? —  спраш ивалъ онъ, 
стараясь  замаскировать свое движеніе и 
испуганно отдергивая руку отъ  ея  таліи.

Но вмѣсто о твѣ та  Б оля охватила одной 
рукой шею лош ади, другой быстро вы рва
ла  поводъ недоуздка изъ  рукъ И ннокен
тія Егоровича и, не успѣлъ онъ опомнить
ся, лошадь двумя, тремя безпорядочными 
прыжками перенесла ее черезъ  каменистое 
неровное русло рѣки. Буш аниновъ бро
сился вслѣдъ, не разбирая  м ѣста. У вяз
нувъ почти до колѣна одной ногой въ 
промоинѣ между д вухъ  камней, леж авш ихъ 
среди рѣ ки , онъ напряженнымъ прыжкомъ 
выскочилъ на другой берегъ и, забры з
ганный, испуганный, догналъ Болю . Она 
сам а, к азал ось , испугалась своего поступ
ка и больше не гнала лош адь, которая, 
перескочивъ рѣ ку , остановилась, отфыр
киваясь и отряхиваясь .

—  Сум асш едш ая!.. Н а недоузд кѣ ... не 
зн ая  брода, на незнакомой лош ад и ... вы 
могли убиться! — растерянно бормоталъ Б у 
ш аниновъ, нагибаясь и ловя поводъ не
доуздка, выпущенный Болей и зъ  рукъ  и 
волочивш ійся по землѣ. Н е успѣлъ онъ 
ухватить конецъ повод а,— Б о л я  уже спры г
нула съ  сѣдла.

— П ростите меня, я  васъ  и сп угал а ,— 
тихо извинялась она, и кроткій , непривыч
ный этимъ гл азам ъ , взглядъ  н а  блѣдномъ 
личикѣ, вдругъ вспыхнувш емъ, остановил
ся  на Буш аниновѣ ...

Онъ схватилъ  ея руку. Бы ло мгновеніе, 
когда онъ готовъ былъ забы ть все. Но 
взглянувъ н а  это поблѣднѣвш ее личико 
и дрож ащ ія губки, онъ только крѣпко 
сж алъ ея  руку. И она поняла это пож а
тіе. Она оставила свою руку в ъ  его р у 
кѣ. И т а к ъ , рука  объ руку , но избѣ гая 
смотрѣть другъ н а  друга, подошли они 
къ  зимовью. Заб ы тая  лош адь, лѣниво 
слѣдуя за  ними, х в атал а  своими мягкими 
губами сочные побѣги молодыхъ березокъ.

К огда они приблизились къ  Ерофею , оба 
невольно остановились. Зимовщ икъ сидѣлъ 
на чурбанчикѣ не предъ чѣмъ инымъ, какъ  
передъ собственнымъ портретом ъ, и так ъ  
углубился въ  созерцаніе его, что не з а 
мѣтилъ ихъ  приближенія. Сгорбленный, 
ещ е болѣе, казалось , постарѣвш ій , сидѣлъ 
онъ передъ холстомъ, поставленнымъ нa 
походный мольбертъ.



Свѣжія краски портрета ярко горѣли на 
солнцѣ. Лицо Е роф ея н а  холстѣ , типич
но и сильно схваченное, глядѣло на сво
его живого двойника снисходительно-лу
каво. Оно смѣялось глазами подъ навис
шими бровями и скривленнымъ въ  привыч
ную иронію беззубымъ ртомъ. Художникъ 
живо передалъ это типичное выраженіе 
„загноивш агося мужиченки“ . Но теперь, 
когда „мужиченко“ смотрѣлъ на свое изоб
раженіе, ни малѣйш аго слѣ да ироніи не 
осталось въ  его морщинистомъ лицѣ. Г ла
за странно потухли и заслезились; губы 
склеились въ  одну безотрадную  морщину 
подъ сѣдыми усами, и точно вся  его загноив
ш аяся жизнь отпечаталась у него н а  лицѣ.

Онъ былъ очевидно въ  настроеніи со
зерцанія, но сквозь это тихое б езотвѣ т
ное созерцаніе тяжелой волной проступало 
все горе, вся  бѣда его жизни. Б удь онъ 
старуха, а  не старикъ , онъ, можетъ быть, 
даже всплакнулъ бы; теперь же только 
слезились эти потухш іе, утонувш іе въ  мор
щ инахъ гл аза .

И Буш аниновъ и Б ол я  молча стояли въ  
нѣсколькихъ ш агахъ  отъ  него. Ч ерезъ его 
согнутую спину и поникшую сѣдую кудря
вую голову безъ  ш апки имъ былъ видѣнъ 
весь портретъ. Они стояли тихо, все ещ е 
рука въ  руку, и смотрѣли. Г л аза  Боли по
немногу загорались. Буш аниновъ почув
ствовалъ, что рука  ея лихорадочно-крѣпко 
сж ала его руку.

— К акъ  похоже и к ак ъ  хорош о!— про
шептали ея  губы.

Онъ отвѣ ти лъ  такж е только однимъ по
жатіемъ, но сколько счастія выразило то 
пожатіе! И  въ  то же время т а  застѣнчи
вость истиннаго художника, когда дѣло 
идетъ объ его произведеніи, которая уже 
была знаком а ему, охватила его желаніемъ 
прервать это молчаніе, несмотря на все 
блаженство, которымъ оно ды ш ал о ... И 
онъ крикнулъ въ  полголоса:

— Е рофей, а  Ерофей!
Зимовщикъ быстро вскочилъ съ  чурбан

чика и, смущенный, сконфуженный, к акъ  
будто его застали  за  нехорош имъ дѣломъ, 
вьюномъ завертѣ л ся  около Буш анинова и 
Боли.

—  А хозяи нъ?!! съ  паненкой! — восклик
нулъ ош ь.— М илости просимъ. Запоздалъ  
ты ... Я  м екалъ , уж ъ не пріѣдеш ь. При
знаться, и ж дать п ер ес та л ъ ... Т у тъ  в о т ъ ...

И не кончивъ, Ерофей принялся чесать 
свой нечесанный кудрявы й заты локъ.

— П ож алуйте, сад и тесь ,— снова начи
налъ онъ м етать ся .—Б олеслава П етровна, 
вотъ  на бревнышко: сухенькое о н о ... Ко- 
няку-то, хозяинъ , стренож ить что-ль? —

И не дождавшись отвѣ та бросился трено
жить коня.

П ока онъ возился, доставая металличе
скіе треноги и зъ  зимовья и над ѣ вая  ихъ 
н а  ноги нетерпѣливо переступавш ей ло
ш ади, Б о л я  все внимательнѣе смотрѣла 
н а  портретъ. Буш аниновъ стоялъ  позади, 
въполъоборота, лю буясь ея разгорѣвш им ся 
и восторженно изумленнымъ личикомъ.

— К акъ  живой! — опять прош ептали ея 
губки, и блѣдныя маленькія руки, сложив
шись ладонями, поднялись къ  верхней ча
сти груди, обычнымъ, к акъ  будто восхи
щенно-умоляющимъ ж естом ъ.

— Что паненка, вотъ  тебѣ  твой и Е ро
фей Ивановичъ! — послыш ался сзади нея 
какой-то смущ енно-счастливый голосъ Еро
ф е я .— Весь тутъ  к акъ  на ладош кѣ, всего 
хозяинъ предоставилъ! Н у ужъ и дош елъ 
ж е ты , Иннокентій Е горы чъ. Иш ь об ра
зина-то, образина! тоже см ѣется, подлый! 
ишь гл аза-то  лукавые! — ты ча корявымъ, 
въ  волненіи трясущ имся пальцемъ въ  свое 
изображ еніе, какъ -то  неестественно шумно 
хохоталъ  Ерофей.

Что-то не вы сказы валось, что-то  пря
талось, маскировалось этимъ хохотом ъ. 
Б о л я  подняла на него свой испытующій 
удивленный взглядъ .

—  Ч то смотришь, паненка? Аль не то 
говорю? Не то и е с т ь ... Чудное это , бра
тец ъ , д ѣ л о ,— неожиданно обратился онъ 
къ  Б уш ан и н ову ,—оставилъ  ты это пат- 
ретъ  у меня, не даетъ  онъ мнѣ покою, 
да и только, словно навожденіе. Т ак ъ  и 
зудитъ: посмотри да посм отри , и во снѣ- 
то все сн и тся ... А хъ, чтобъ е го ! ... Т акъ  
и можжитъ. В сталъ  утром ъ, ну, думаю, 
насмотрюсь ж е. Т ебя , хозяинъ , н ѣ тъ . Ду
маю, и не будеш ь. П оставилъ его, сѣлъ  
и смотрю. И что ж ъ ты думаешь? К акъ  
ты думаеш ь, паненка, кто эта  образина 
лукавая  теперича передъ тобой? Кто? Зи 
мовщ икъ Ерофей?— вдругъ , въ  каком ъ-то 
бурномъ и неестественномъ одуш евленіи, 
придвинулъ онъ к ъ  Б ол ѣ  свое смѣю щ ее
ся  и к акъ  будто потерянное лицо.

— Вы , Е рофей И ваничъ, к ак ъ  ж ивой ,— 
нерѣш ительно и недоумѣвая ск азал а  Б о 
ля , не сводя съ  него изумленнаго взгляда.

—  И ваничъ-то Иваничъ! Да какой?— 
вдругъ к акъ -то  нагло озлобленно передраз
нилъ ее Ерофей. — Вѣдь этотъ  И ваничъ 
то , подлые лукавые гл аза  его, вѣдь онъ 
дезентеръ! —  ты калъ  онъ пальцемъ въ 
портретъ .

Е рофей не любилъ разсказы вать  о томъ, 
что привело его въ  ссылку и тайгу , и 
точно какой-то посторонней силой выбро
сило изъ  него это признаніе.



— Д езентеръ онъ поганы й,— присѣдая 
на корточки передъ портретомъ, не сводя 
съ  него гл азъ  и говоря словно про по
сторонняго, который нарисованъ , повто
рялъ  онъ.

—  Д езертиръ что-ли?— поправилъ Б у - 
ш анииовъ, внимательно пригляды ваясь и 
прислуш иваясь.

— Д езентеръ !— упорно и к а к ъ - т о  к а 
призно повторилъ Е роф ей .— Съ полка бѣ
ж алъ . Б ы лъ  я , зн ачи тъ , новобранцемъ, 
некрутомъ. Д уш а у меня была больно 
робкая . Т ак ъ , парень хоть куда, а  чуть 
что, въ  душ ѣ трепы хчется что-то, да и 
баста . А ту тъ  на носу смотръ вышняго 
н ач ал ьства . Струсилъ я . . .  Н у, какъ  въ  
строю -то, передъ выш нимъ-то, затрепы х- 
чется у  меня, ступиш ь не л ад н о ... и 
р у ж ье , пож алуй, у р о н и ш ь .. .  Н у , и 
сб ѣ гъ ...

— Вонъ онъ каковъ  муж иченко!— сно
в а  засмѣявш ись неловкимъ болѣзненнымъ 
смѣхомъ, ткнулъ  онъ пальцемъ въ  порт
ретъ .

Б ол я  поднялась съ  бревна, н а  кото
ромъ сидѣла, и ск азал а  Буш анинову:

— П роводите меня, мнѣ пора къ  Анисьѣ 
П рокоф ьевнѣ.

— Ч то, аль не угодилъ?— странно по
дозрительно поглядѣлъ на обоихъ Е ро
фей.
  — Н ѣ т ъ , Е роф ей И ван ичъ , н ѣ т ъ .. .  

что-ж ъ дѣлать , если такой  с л у ч а й ,— от
кликнулась Б оля .

' Пойдемте, пойдемте, Б о л я ,— заторо
пился Б у ш а н и н о в ъ .— П рощ ай, Е рофей, 
завтра я  заѣ ду , докончу. В отъ барышню

надо проводить,— словно извинялся онъ 
передъ Ерофеемъ.

— Ладно, л ад н о ,— смущенно провож алъ 
ихъ  Е роф ей .— А все ты , хозяинъ, вино
ватъ  съ портретомъ. Смотрѣлъ я , смо
трѣ л ъ  н а  него, вотъ  и всплы ло ... Э хъ , 
запыо я  отъ твово портрета! — махнулъ 
онъ рукой, растренож ивая лошадь.

К огда Б ол я  и Буш аниновъ  опять очу
тились въ  лѣ су , они шли нѣсколько вре
мени молча. Потомъ Б оля вдругъ разом ъ 
повернулась къ  нему и взглянула въ  его 
гл аза  своими горящ ими глазами.

—  Рисуйте же ваш у большую к ар ти н у ... 
т у — больш ую ... всѣ хъ  эти хъ  р аб очи хъ ... 
Вы ви д и те ...

Она не договорила. Она схватила его 
руку обѣими своими руками. Загляды вая 
въ  его гл аза , не въ  силахъ  сдержать тре
пещ ущ ей улыбки н а  гу б ах ъ , вся смягчен
н а я , слабѣю щ ая, она горячо ш ептала:

— М илый, го л у б ч и к ъ ... вы видите, 
к ак ъ  вы можете, какой у васъ  т а л а н т ъ ...

Буш аниновъ молча, сильнымъ и быст
рымъ движеніемъ, приж алъ ея  обѣ руки 
к ъ  своимъ пылающимъ губам ъ. И оба не 
замѣтили, к акъ  и когда она очутилась 
въ  его о б ъ ятіях ъ , склоняя обезсиленную 
головку на его плечо.

— Милый м о й . . .—  изнемогала она въ  
задыхаю щ емся ш епотѣ, пока его губы не 
заставили  умолкнуть ея  губы, сдавивъ 
ихъ ж аркимъ несдержаннымъ поцѣ луем ъ...

О кончательно забы тая ими лош адь со
вершенно отдалась щипаныо сочной зеле
ной травы .

I .

Дня за  два до послѣдней встрѣчи Б у - 
ш анинова съ  Болей пароходъ Парф ентье- 
ва  и К° привезъ цѣлое общество въ  зо
лотопромышленный округъ , гдѣ были прі
иски П арф ентьева и Буш анинова. Ни
когда ещ е столько „х о зяев ъ “ одновремен
но не являлось въ  тайгу. Н а пароходѣ 
пріѣхали, по пути сраж аясь въ  винтъ 
по большой: П лѣевъ , статскій генералъ 
в ъ  отставкѣ , вдовецъ, наслѣдникъ недав
но умерш аго П арф ентьева, М ѣдниковъ, 
Балайскій  и Зеркевичъ, компаньоны Б у 
ш анинова.

 П лѣ евъ , провинціальный гран сен ьоръ ,  
выплылъ изъ мелкихъ чиновниковъ, бла

годаря необыкновенной ловкости и сча
стью. Онъ ѣ хал ъ  н а  свой пріискъ п ока
заться  на немъ въ  первый р азъ  въ  каче
ствѣ хозяина. М ѣдниковъ, обозный ям
щ икъ , разж ился удачной женитьбой и зо
лотопромышленностью и какъ -то  необык
новенно быстро внѣшне цивилизовался, 
несмотря на свою недалекость; онъ по
чувствовалъ такж е необходимость напом
ню  ь пріиску, что онъ главны й хозяинъ 
по количеству паевъ : онъ  уже давно не 
былъ на пріискѣ. Еврей Б алайскій , центръ 
тяж ести состоянія и дѣятельности  кото
раго составляло винное дѣло, соверш алъ 
объѣздъ  винныхъ складовъ въ  этой мѣст
ности и, по пути, рѣш ился заглянуть на 
свое побочное „дѣлиш ко“ , к ак ъ  онъ го

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.



ворилъ; впрочемъ, благодаря этому „дѣ- 
лиш ку,“ онъ рискованно расш ирялъ  на 
его доходы и свой винный „геш еф тъ“ . 
Н аконецъ, молодой Зеркевичъ , одинъ изъ  
многихъ сыновей такж е еврея , и также 
компаньона Б алайскаго  и по золоту, и по 
вину, „учился“ послѣднему дѣлу, путе
ш ествуя съ Балайским ъ. Зеркевичъ былъ 
очень смазливый еврейчикъ , одѣвался по 
послѣдней модѣ и изображ алъ изъ  себя 
„комми“ въ  „галантерейном ъ“ магазинѣ 
своего старш аго брата. Онъ поѣ халъ  и зу 
чать винное дѣло больше отъ  скуки и въ  
угоду отцу, въ  сущ ности же изучалъ  до
рогой разны хъ сомнительныхъ и податли
выхъ дѣвицъ, которы я, хотя  втайнѣ и 
ругали его жидомъ и даже плевались, вспо
миная его ласки , но тѣм ъ нѣж нѣе были 
съ нимъ и назы вали  его Моисеемъ П етро
вичемъ, въ  болѣе же интимныя минуты— 
М оисеенькой. Онъ былъ пустъ, ф атоватъ , 
молодъ и потому не по-еврейски щ едръ 
и ласковъ— и тѣм ъ болѣе нѣжничали съ 
нимъ „дѣвицы “ . И зы скивая и изучая ихъ , 
онъ равнодуш но плелся за  Балайским ъ 
по виннымъ складам ъ и съ  тѣм ъ же рав
нодушіемъ забрелъ  и на пріискъ.

Б алайскаго  же и М ѣднякова влекло на 
пріискъ и то , что там ъ находился теперь 
уполномоченный компаніи, Б ѣ гал о въ . Б е 
зусловному пониманію Бѣгаловы м ъ и д ѣ л а , 
и пріисковаго ритуала они вполнѣ вѣрили; 
они знали, что онъ так ъ  обставитъ ихъ  
посѣщеніе, что они не попадутъ впро
сакъ передъ служащими и рабочими. А 
послѣднее легко могло случиться при бли
зорукой надутости М ѣднякова и еврей
ской, узкой и придирчивой ж адности Б а 
лайскаго, въ  особенности ж е, при круг
ломъ непониманіи д ѣ л а обоими.

М ѣдияковъ и евреи уже два дня нахо
дились на пріискѣ, но показы ваться какъ - 
то робѣли и избѣгали . Они точно собира
лись съ  духомъ, оффиціально же объяви
ли, что отдыхаю тъ съ  дороги. Н аконецъ, 
они дали понять Б ѣ гал ову , что ж елаю тъ 
потолковать съ  нимъ о д ѣ л ах ъ , и онъ 
пригласилъ и хъ  къ  себѣ  вечеромъ. Управ
ляющій отъ  этого собранія, конечно, былъ 
ловко устраненъ: предполагалось толко
вать и о нем ъ. И когда Буш аниновъ, 
возвращ аясь въ  каком ъ-то чаду съ  своего 
свиданія съ  Б олей , встрѣ тилъ  Б ѣ гал о в а , 
П авелъ И вановичъ, съ  осторожной усмѣш 
кой, сказал ъ  ему:

— Зайдите сегодня ко мнѣ вечеромъ: 
будетъ компанейское собраніе. Полюбуй
тесь на всю коллекцію вкупѣ. Я  сдѣлаю 
имъ настоящ ую  выводку предъ ваш имъ 
молодымъ наблю дательнымъ взоромъ.

В ъ  другое время обратили бы на себя 
особенное вниманіе И ннокентія Егоровича 
и тон ъ , и улыбочка, и самыя слова Б ѣ 
галова , но теперь онъ только ск азал ъ , 
что придетъ, и уш елъ одиноко бродить 
по пріиску, отдаваясь охвативш ему его 
чувству счастья. Онъ не задавалъ  себѣ во
проса, что дальш е будетъ , онъ почти не 
думалъ ни о чемъ, онъ ходилъ, ходилъ , 
останавли вался , закиды валъ  руки за  го
лову, закры валъ  гл аза  и, весь въ  каком ъ- 
то восторженномъ изнеможеніи, чувство
в ал ъ , к акъ  сильно и отчетливо бьется его 
сердце. И онъ чувствовалъ, что ему боль
ше ничего не нужно. Долго онъ предавался 
этому ощ ущенію, наконецъ, к акъ  будто 
утомленіе охватило его. Ему захотѣлось 
общ ества, говора, людей, ж изни— какихъ  
бы то-ни-было: его настроеніе было спо
собно изо всего извлекать непонятную 
отраду.

Одинъ изъ  основныхъ законовъ психо
логіи, приложимый къ  самымъ разнообраз
нымъ людямъ и характерам ъ , что сча
стливый и здоровый человѣкъ  ищ етъ лю
дей съ  ихъ интересами, мелкими, но все 
же для  нихъ жизненными и, въ  самой 
своей мелочности, вѣющими жизнью; не
счастный же и больной ищ етъ одиноче
ства . Т ак ъ  и Буш аниновъ , любившій оди
ночество, к акъ  человѣкъ много думающій 
и к акъ  худож никъ, много переживающій, 
теперь ж елалъ  общ ества, пустой болтовни, 
мелкихъ или узкихъ  интересовъ. Ему к а 
залось, что онъ найдетъ теперь отраду въ  
самомъ ничтожномъ проявленіи ж и зн и ,— 
что н ѣ тъ  того мелкаго интереса, который 
онъ не могъ бы теперь раздѣ лить. Онъ 
к акъ  будто хотѣ лъ  отдохнуть отъ  сла
достной, но потрясш ей весь его организмъ 
работы . И онъ охотно подъ вечеръ явил
ся въ  помѣщеніе Б ѣ галова.

В ъ комнатѣ, совершенно такой  же и 
такъ  же убранной, к а к ъ  пріемная комната 
его помѣщ енія, онъ уже застал ъ  всѣ хъ  
компаньоновъ около круглаго стола.

До сихъ  поръ, познакомивш ись съ  нимъ, 
его компаньоны, всякій  на свой манеръ, 
старались заводить разговоръ о столицѣ, 
о тамош нихъ удобствахъ и удовольстві
я х ъ , главны мъ же образомъ о политикѣ, 
о „высш ихъ сф ер ах ъ ,“ которыя интере
сую тъ людей тѣм ъ болѣе, чѣмъ они д аль
ше отъ  нихъ и недоступнѣе. Все это была 
обыкновенная, стереотипная болтовня про
винціаловъ. О дѣлѣ  ж е, о золотѣ , о пр і
искахъ  они или молчали, или говорили 
съ  Буш аниновымъ легко и поверхностно, 
к ак ъ  будто имъ было скучно и безцѣльно 
касаться  этого предмета съ  молодымъ ч е 



ловѣкомъ, да ещ е, к акъ  слышно, какимъ- 
то „живописцемъ“ . Самъ же Буш аниновъ, 
такъ  охотно и почти невольно скрывавш ій 
свои истинныя мысли и наклонности подъ 
умѣлой личиной простого интересую щ аго
ся „дѣлом ъ“ и „доходомъ“ человѣка, среди 
своихъ компаньоновъ по дѣлу и доходу, 
чуждался этой личины „хозяина“ и пред
почиталъ личину совсѣмъ „пустого“ че
ловѣка: что-то мѣш ало ему играть роль 
„хозяи н а“ среди такихъ хозяевъ . И онъ 
всего охотнѣе поддакивалъ имъ и молчалъ. 
М олчалъ онъ и теперь, сидя у окна и не
подвижно слуш ая и наблю дая оттуда все, 
что происходитъ.

Б ѣ гал о въ , дѣйствительно, производилъ 
настоящ ую  „выводку“ компаньоновъ. Съ 
своимъ широкимъ блѣдноватымъ и утом
леннымъ лицомъ, лукаво и многозначи
тельно сж авъ тонкія и сухія губы, онъ 
добродуш но-хитро улы бался карими уз
кими глазами. Онъ залож илъ руки въ 
карманы своихъ изящ ны хъ темно-синихъ 
панталонъ и, покачиваясь посрединѣ ком
наты  на носкахъ лаковы хъ ш тиблетъ, то 
угощ алъ чаем ъ, который вносилъ „отдѣ
ленскій“ В анька, то просилъ „выкурить 
сигарочку“ и говорилъ, говорилъ. И го
ворилъ не к акъ  говорунъ, которому пріятно 
и самого себя послуш ать и видѣть, к акъ  
другіе его слуш аю тъ; напротивъ, онъ толь
ко и ж далъ , к азал ось , кто подхватитъ 
его рѣчь и даже зн ал ъ , кто въ  данный 
моментъ ее подхватитъ. Его проницатель
но смѣющіеся глаза какъ -то  невольно ко
сились на того, кого, онъ зналъ , задѣ нетъ  
его рѣ чь. И к ак ъ  солдаты  на перекличкѣ, 
его слуш атели, дѣйствительно, но его ж е
ланію, подавали голоса, а  онъ съ мягкой 
улыбкой артиста, вполнѣ владѣю щ аго сво
имъ инструментомъ, угостивъ чаем ъ, си
гарами, снова говорилъ, слегка склонивь 
на бокъ свою голову, блестящ ую черными, 
тщ ательно расчесанными волосами. И все 
так ъ  же покачивался на каблукахъ  всегда 
к ак ъ  зеркало сверкаю щ ихъ ш ти блетъ . При
глядѣвш ись къ  этимъ ш тиблетам ъ, можно 
было убѣдиться, что они не новы, к акъ  
и темно-синій костюмъ Б ѣ гал ова , но все 
это  было так ъ  утонченно и опрятно, что 
вы глядѣло свѣж ѣе всякаго  новаго. Было 
очевидно, что это тъ  человѣкъ слѣдитъ 
и за  собой и за  людьми съ  неутомимой зор
костью.

К ъ  одному Буш анинову, своему „моло
дому и просвѣщенному довѣрителю ,“ к акъ  
любилъ онъ его назы вать съ  холодной 
почтительностью , ни р азу  во весь вечеръ 
не обратилъ онъ гл азъ . Онъ к акъ  будто 
хотѣ л ъ  п оказать , что присутствіе здѣсь

этого „ар ти ста“ терпимо потому, что онъ 
компаньонъ, но и только; нечего разсчи
ты вать , чтобы онъ раскры лъ р о тъ , да и 
не слѣдуетъ показы вать, что разсчиты ва
ю тъ. Мы, господа, свои, у себя, а  ему 
к ак ъ  угодно —  к акъ  будто говорилъ онъ 
каждымъ своимъ движеніемъ компаньонамъ- 
дѣльцамъ. И гѣ его понимали и безъ  в с я 
каго стѣсненія откликались на рѣчь Б ѣ - 
галова. Буш аниновъ втайнѣ былъ радъ  
тому, к ак ъ  поставилъ его въ  этомъ об
щ ествѣ  Б ѣ гал о въ . Онъ съ  жадностью сл ѣ 
дилъ за  взглядомъ П авл а И вановича, пре
дугады вая впередъ, въ  чей огородъ по
л етятъ  камни, и кто найдетъ нужнымъ 
отозваться.

Р азговоръ  былъ въ  полномъ разгарѣ , 
когда Б ѣ гал о въ  говорилъ, соверш енно 
искренно, горячась и сдержанно раздраж а
я с ь , о том ъ, что управленіе на пріискахъ 
ж иветъ слиш комъ роскош но, чуть не умы
вается  винами. И въ  минуту наибольш ей 
горячности Б ѣ галова по этому вопросу, 
его каріе глаза  ласково и лукаво устави
лись на М ѣднякова.

Э тотъ главный компаньонъ, мужчина 
высокаго роста, широкоплечій и худощ а
во-стройный, не смотря на нѣсколько отя
желѣвш ій ж ивотъ , выдавш ійся подъ бѣ
лымъ пикейнымъ ж илетомъ, сидѣлъ р аз 
валивш ись своимъ длиннымъ тѣлом ъ въ  
креслѣ . Одѣтый въ  черный просторный 
сю ртукъ и свѣтло-сѣры е панталоны , оче
видно, столичнаго ш итья и м атер іала, онъ 
важ но изогнулъ руку и осторожно под
носилъ двумя пальцами сигару къ  своему 
рту , полуприкрытому черными съ  про
сѣдью , коротко подстриженными, наф аб
ренными усами. К акъ  будто соверш ая к а - 
кое-то  свящ еннодѣйствіе, онъ втяги валъ  
дымъ, раздувалъ  свои смуглыя дряблыя 
щеки и, выпустивъ медленно голубое б ла
гоуханное кольцо дыма, важно косилъ н а  
него свои темные гл аза  на вы катѣ . Его 
прямой носъ старался  при этом ъ, разду
ваясь и вздергиваясь, удержать на себѣ 
золотое тонкое пенснэ. Его правая  смуг
лая  и чрезвы чайно у зк ая  и гибкая въ  
ладони и пальцахъ  ру к а  величественно 
взбивала хохолъ полусѣды хъ волосъ надъ 
выпуклымъ лбомъ. При эти хъ  движеніяхъ, 
бѣлый широкій рукавчикъ  рубаш ки подъ 
чернымъ рукавомъ сю ртука и золотая з а 
понка спорили въ  блескѣ и изящ ествѣ . 
Л еж а такимъ образомъ въ  креслѣ, вы тя
гивая свои длинныя, щ егольски обутыя 
ноги, М ѣдняковъ, съ  его усами и ш иро
кими высоко поднятыми плечами, казал ся  
отставны мъ военнымъ. Н о, когда, при сло
вах ъ  Б ѣ галова  о роскош и пріисковаго



правленія, онъ вдругъ вскочилъ всѣмъ сво
имъ длиннымъ тѣломъ и, необычайно р а з 
махивая руками, почти закричалъ  своимъ 
хриплымъ, скрипучимъ голосомъ, — не
складныя манеры бывшаго обознаго изво
щ ика дали себя знать.

У гадавъ, что М ѣдняковъ непремѣнно 
вскочитъ и закричитъ , г л а з а  Б ѣ га л о в а  блес- 
нули и лукаво насмѣш ливо потупились.

— Д а, уж ъ это  Б о гъ  зн ает ъ , что та 
кое!— хрипѣлъ между тѣм ъ М ѣдняковъ, 
все болѣе разм ахивая рукам и— к акъ  толь
ко новый управляю щ ій, так ъ  и новый домъ 
непремѣнно: П етровъ бы лъ— домъ, Сѣту- 
новъ—домъ, Б азы л ев ъ — домъ. Д а й  какой! 
На четы рнадцати саж еняхъ! двухъ-этаж - 
ный! А прислуга? П оваръ , кухарка, нянь
ки, мамки! О днихъ коровъ шесть! Это на 
семью управляю щ аго! Я , я  так ъ  не ж иву, 
я !— и М ѣдняковъ усиленно принялся к о 
лотить себя въ  грудь.

Потомъ вдругъ , повернувшись къ  б ез
молвному и безотвѣтному Буш анинову,слов
но найдя человѣка, который пойметъ весь 
уж асъ его положенія, устремился къ  нему, 
на ходу разстегивая  сю ртукъ и восклицая:

— Они граб ятъ  н асъ , они рубаш ку съ 
насъ снимаютъ!

И въ  увлеченіи, дѣйствительно, принял
ся стаскивать свой сю ртукъ, но видя, что 
заш елъ слишкомъ далеко, снова, весь от
дуваясь, застегнулъ  его и уп ал ъ , въ  преж
ней величественной позѣ, въ  кресло. Лицо 
его было полно безмолвнаго негодованія. 
Б ѣ галовъ , словно д авъ  М ѣднякову пропѣть 
предназначенную ему арію , вдругъ загово
рилъ, странно поблескивая глазам и между 
прищ уренныхъ вѣ къ .

— А кто ви н оватъ , Сергѣй Сергѣевичъ? 
К огда С ѣ тун овъ  р азсчи тал ся , вѣдь ваш е бы
ло распорядительство, ваш а очередь. Кто 
съ Базы левы м ъ условился, кто говорилъ 
„все ваш е, все, только поѣзж айте на прі- 
искъ“?Я  тогда, помните, з а  Байкалом ъ былъ 
и не подозрѣ валъ , что съ  Базы левы м ъ кон
чено. Заѣ зж аю  сю да, а  онъ уж ъ к ак ъ  хо
зяинъ: смѣта у  него чуть но на милліонъ, 
домъ вывелъ на удивленіе, стары й, молъ, 
сыръ, а  у н его —дѣти . Н у, я  уж ъ на домъ 
махнулъ рукой, а  взглянулъ  въ  смѣту, да 
и говорю: вы , Ф илатъ П етровичъ, умный 
человѣкъ? Да я , говоритъ , со словъ С ергѣя 
Сергѣевича. Д а н ѣ тъ , говорю , вы умный 
человѣкъ? Смѣется. Вѣдь увлекся, молъ, 
Сергѣй С ергѣевичъ, а  будущ ій-то годъ рас
порядительство мое, по довѣренности гос
подина Буш анинова. Чего намъ ссорить
ся !.. Т ак ъ , вѣ дь, заартачи лся : не могу, го
воритъ, при таком ъ узкомъ взглядѣ  на дѣ
ло. А у меня уж ъ  Вельвутскій былъ на

примѣтѣ. Д авай я  съ  нимъ и смѣту, и усло
віе пересоставлять . Списался съ вами, Сер
гѣ й  С ергѣевичъ, да на свой рискъ , Б азы 
л е в а —то по боку. Вы тогда посердились. 
И, конечно, правы были: видите— человѣкъ  
бойкій, знаю щ ій, говоритъ , к акъ  пиш етъ, 
въ  годъ двѣсти пудовъ намыть обѣщ аетъ!

Б ѣ гал овъ  вдругъ беззвучно разсм ѣялся, 
гл а за  его, во время см ѣха, чрезвычайно 
съузились, и взглядъ  ихъ  направился на 
Б а л а й с к а г о ,—  очевидно, очередь отклик
нуться приш ла ему. И дѣйствительно, бой
кій кругловаты й еврей , съ  темно-желтымъ 
лицомъ и карими наглыми глазам и, вдругъ 
задвигался въ  своемъ коричневомъ пид
ж ачкѣ  круглымъ ж ивотомъ. П оглаж ивая 
маленькой темной ручкой коротко остри
женную, черную к акъ  смоль бороду, онъ 
закруж ился на толсты хъ нож кахъ  вокругъ 
М ѣдникова и залепеталъ :

—  Д а-съ , д а -с ъ ... Очень даже вы увлек
лись, Сергѣй Сергѣевичъ! И ж алованья пе
редали тогда Б азы леву , и домъ — вотъ ... 
Лучше бы на церковь, или на ш колу, чѣмъ 
Б азы леву  лиш нее... баловать и хъ , только 
цѣны  поднимать, — совсѣмъ заш ипѣлъ Б а -  
лайскій.

Говорилъ онъ по-русски чисто, съ  лег
кимъ лишь свистомъ и сю сюканьемъ, но 
и то больше отъ  необыкновенной бы стро
ты рѣчи, чѣмъ отъ  акцента. В ъ качествѣ  
попечителя одной и зъ  сельскихъ ш колъ, 
онъ даже посѣтилъ однажды рускій храмъ 
и готовъ  былъ сдѣлать крестное знаменіе, 
но что-то удерж ало его и онъ только по
щ упалъ  пуговицу у себя на ж ивотѣ. Но 
въ  угоду отцу, старосвѣтскому и истому 
еврею , онъ втайнѣ и ш абаш ъ соблю далъ 
исправно.

М ѣдняковъ, сперва отъ  словъ Б ѣ гал о ва , 
потомъ отъ  словъ Б ал ай скаго , только ми 
гал ъ  своими выпученными глазами, потомъ 
вдругъ , словно найдя исходъ, так ъ  больно 
закрутилъ  свой изящ ный у съ , что сдѣлалъ  
плачевную гримасу и стал ъ  пугливо огля
ды ваться.

—  Д а, д а , денеж екъ наш ихъ не поберег
л и ,— крутясь около него, ш ипѣлъ Б ал ай - 
скій. Но Б ѣ гал о въ  уж е улы бался , внима
тельно смотря на еврея, и вдругъ , поджавъ 
губы, весело ск азал ъ :

— Не то , что Ѳома И саичъ! Сѣно, н а
примѣръ, на свой же пр іискъ , помните, 
поставили? С тали его подплавлять на ре
зиденцію,меня нелегкая и толкни взглянуть. 
Ч то, думаю, за  чудо! Не сѣно, а  к акъ  буд
то н авозъ , или в о т ъ — к акъ  разварен н ая  
въ  маслѣ  капуста: во тъ , что к ъ  сосискам ъ 
пода,ю тъ .— Н а за д ъ , говорю , что вы , г о 
лубчики, везите н азад ъ , это Ѳома И саичъ



пош утилъ! А рубахи тоже помните? Прихо
дитъ  м атерьялы щ й . Что, братецъ? Да вотъ , 
говоритъ , что-то у  насъ  рубахи въ амба
р ах ъ  словно бы разлѣ зли сь, а будто и не
давно отъ  господина Б аланснаго постав
лены. Посмотрѣлъ я , пош елъ въ  ам баръ, 
д а , помните, Ѳома И саичъ, вам ъ тогда въ  
счетецъ. И въ  письмѣ пишу: рубаш ки-то, 
молъ, оказались больно нѣж ны я, ровно ки
сейныя; прислалъ бы обратно, д а  боюсь, 
не стали бы дорогой воздушными. Что го
ворить, вы денеж ку береж ете, Ѳома Исаичъ!

И  Б Ѣ галовъ , пронизывая взглядомъ еж ив
ш агося Б алай екаго , весело и добродушно 
засм ѣялся. Х охоталъ  и Б алайск ій , хохо
тал ъ  искренно, какъ  ребенокъ, хватаясь  
з а  свой круглый ж ивотъ. М ѣдняковъ, сно
в а  преисполнившись благороднаго негодо
ван ія , не зналъ , хохотать ли ему? И р ѣ 
ш илъ захохотать , хрипя, бася  и выпячи
в а я  грудь въ  бѣломъ ж илетѣ. И вдругъ 
звонкой нотой пронесся хохотъ  юнаго Зер- 
кевича. Длинный и гибкій, к ак ъ  хлы стъ , 
въ  моднѣйшемъ костюмѣ изъ  англійскаго 
три к о , онъ обнажилъ между тонкими сочно- 
алыми губами, обрамленными темными уси
ками, бѣлые к ак ъ  сах ар ъ  зубы и, наивно 
огляды ваясь влажными глазами на жено
подобномъ л и ц ѣ , зали лся  тонкою трелью , 
точно его пощ екотали. Б ѣ гал о въ  холодно 
взглянулъ  на него и, точно убѣдивш ись, 
что съ  этимъ народомъ нечего толковать, 
вдругъ сдѣлалъ  серьезное лицо и крикнулъ:

— Ваня!
В анька отдѣленскій, немилосердно намо

чившій квасомъ голову въ виду предсто
ящ ей службы такой кучѣ  х о зяевъ , бойко 
появился въ  дверяхъ .

—  Готово? — заботливо спросилъ его 
Б ѣ гал о въ .

—  Готово с ъ ,— отчеканилъ слуга, трях 
нувъ  мокрыми слипшимися волосами.

— П од авайте ,— солидно сказал ъ  Б ѣ г а 
ловъ  и, словно окончивъ дѣловую часть 
вечера, разстегнулъ верхнія пуговицы 
ж илета.

Совѣщ аніе ни къ  чему не привело: но 
это  было, очевидно, привычно совѣщ ав
ш имся. Б ѣ гал о въ  этого и ж далъ; компаньо
ны же были рады  покончить бесѣду, въ  
которой имъ нерѣдко вы падала роль мы
ши, готовой попасть въ  лапы старой умѣ- 
лой и опытной кош ки. И всѣ  явно обра
довались, когда Б анька отдѣленскій и к а -  
мердинеръ управляю щ аго, во ф ракѣ  и бѣ 
лы хъ  п ерч аткахъ , осторожно внесли въ 
комнату накрытый и уставленный вина
ми и закусками ломберный столъ .

—  П ож алуйте, господа, по маленькой! 
П ослѣ трудовъ праведны хъ. Иннокентій

Е горовичъ, прош у. Своего хлѣба и соли, 
господа х о зя е в а ,— приглаш алъ Б ѣ галовъ .

У него оказался  большой запасъ  гастро
номическихъ прибаутокъ , и въ  его обще
ствѣ  пилось и ѣлось превосходно. Р азгово
ры пошли о винахъ  и консервахъ. Всѣ лю
безно обращ ались къ  Буш анинову съ  р ѣ ч а
ми о столичныхъ гастрономическихъ удоб
ствахъ . Потомъ переш ли къ  инымъ столич
нымъ удобствам ъ и удовольствіямъ; стали 
проскальзы вать нескромности; хриплый 
басъ  М ѣднякова и звонкій смѣхъ юнаго 
Зеркевича звучали все сильнѣе гармони
ческимъ перебоемъ. Балайск ій  только о б 
лизы вался. Буш аниновъ отзы вался смущен
но и неохотно; его начинала тяготить эта  
часть вечера послѣ того, что онъ сегод
ня перечувствовалъ. Б ѣ гал о въ , переходя 
отъ  лица к ъ  лицу, отъ  бутылки къ  бу
ты лкѣ , подливалъ, угощ алъ , и только его 
холодно-хитрые глаза  насмѣш ливо посмат
ривали на хозяевъ . Н аконецъ, прибаутки 
и анекдоты подвыпившей компаніи дошли 
до такого предѣла нескромности, что даже 
мало чувствительны й М ѣдняковъ рѣ ш илъ , 
что пора расходиться и взялся  за  ш ляпу. 
Онъ выш елъ красны й и глупо и смущ ен
но хохочущ ій; гл аза  евреевъ жгуче горѣ 
ли и гу б ы  масляно улы бались. Р асход ясь , 
всякій думалъ: экая  ш ельма этотъ  П авелъ 
И вановичъ!— и всякій былъ доволенъ со
бой и имъ.

Буш аниновъ такж е направился въ  свою 
комнату и протянулъ р у к у  Б ѣ галову . Его- 
тянуло въ  уединеніе, къ  одинокимъ сч аст 
ливымъ грезам ъ. Но Б ѣ гал о въ  тихо и нѣж 
но сж алъ его руку и ск азал ъ .

—  П огодите. К уда вы?
И таким ъ искреннимъ расположеиіемъ  

звучалъ  его голосъ , что, казалось , между 
нимъ и его „юнымъ довѣрителем ъ“ была 
тайная  к р ѣ п к ая  связь. Буш аниновъ зорко 
посмотрѣлъ на, него и остался . Онъ бы лъ 
удивленъ и заинтересованъ, и, кромѣ того, 
душ а его, счастливая  и разм ягченная, о хот
но отзы валась въ  эту  минуту на всякую  
тѣнь симпатіи. К огда они сѣли вдвоемъ 
к ъ  столу съ  закускам и, П авелъ  И вановичъ 
съ  серьезнымъ утомленнымъ лицомъ, сло
вно сбросивъ какую -то досадную тяж есть, 
налилъ двѣ рюмки и ск азал ъ  все также 
серьезно:

— Чокнемтесь и выпьемте.
Буш аниновъ молча поднялъ рюмку. М ор

щ ась отъ  вина и съ  усиліемъ проглаты 
вая  ломтикъ сы ра, Б ѣ гал овъ  задумчиво опу
стилъ голову. Потомъ щ елкнулъ р аза  два 
пальцами, помоталъ головой и быстро под
н ял ъ  свое блѣдное, усталое лицо.

—  Каковы? — усм ѣхнулся онъ ирищу-



ренными глазами и плотно сжатыми губами. 
И, опять помолчавъ, вдругъ заговорилъ.

Его к ак ъ  будто охватилъ порывъ ж ела
нія излить душ у передъ Иннокентіемъ Е го
ровичемъ. Онъ заговорилъ бойко, ѣдко, ум
но. Говорилъ о компаньонахъ. Х арактери
стики смѣнялись біографіями, б іо г р а ф іи -  
анекдотами. Обороты рѣчи были остроум
ны и ловки. Литературный язы къ  былъ, оче
видно, знаком ъ Б ѣ галову . Ц итаты  изъ  Лер
монтова, Грибоѣдова, Н екрасова умѣстно 
срывались съ  язы ка . Знаніе міра, о к о то 
ромъ оиъ говорилъ, было полное и всесто
роннее, почерпнутое изъ  непосредствен
ныхъ столкновеній съ  нимъ

Ж ивымъ лицомъ явл ял ся  въ  его изобра
женіи М ѣдниковъ, важно посѣтивш ій к ак ъ - 
то пріискъ , не считавш ій нужнымъ ни про
смотрѣть конторскихъ книгъ , ни даже к л а 
няться служ ащ имъ, но самолично ловившій 
рабочаго въ  краж ѣ золота. К ъ  сожалѣнію, 
рабочій ш елъ съ  кулькомъ не за  золотомъ, 
а  за  углями, которые жгли у стараго от
вала. А важ ный Сергѣй С ергѣевичъ ползъ 
за  нимъ сторонкой чуть не двѣ версты! Не 
менѣе живымъ рисовался и Балайск ій  въ  
разсказѣ  о веденіи имъ виннаго дѣ ла. Б ѣ - 
галовъ, въ  качествѣ  опекуна одного изъ  
участниковъ этого д ѣ л а , принужденъ былъ 
вмѣш иваться въ  него. Особенно комично 
рисовалъ онъ сцену въ  общемъ собраніи 
виннозаводчиковъ евреевъ . Каждый ста
рался перекричать другого, руководимый 
своими частными интересами и плутнями; 
и онъ, Б ѣ гал о въ , выж давъ, когда кончится 
это выкрикиванье, этотъ  ш абаш ъ, спор
щики устанутъ  и зап утаю тся , начиналъ ре
зонно мирить ихъ  интересы, ставя  на п е р 
вый планъ интересы своей опеки. И каждый 
изъ нихъ видѣлъ въ  немъ своего защ ит
ника и благодѣтеля, умѣлаго покровителя 
ихъ втайнѣ лелѣем ы хъ нлутенъ. Б алайск ій  
давно чувствовалъ , что Б ѣ гал о въ  не со
всѣмъ другъ его, но авторитетъ  хитрости 
Б ѣ галова заставл ял ъ  плутоватаго Ѳому 
И саича чуть не цѣловать ловкаго П авла 
И вановича.

—  И клянусь в а м ъ ,—см ѣялся, кончая 
свой разсказъ , Б ѣ г а л о в ъ ,— это но поцѣ
луй Іуды: это поцѣлуй искренняго уваж е
нія и изумленія. Р ы бакъ  ры бака видитъ из
д ал е к а ,— прибавилъ оиъ ,откровенно  р ас 
хохотавш ись.

И отъ компаньоновъ Буш анинова онъ 
переш елъ къ  другимъ мѣстнымъ дѣятелям ъ 
и предпринимателямъ. К акъ  будто по не
побѣдимой инерціи, все дальш е его рѣчь 
раскры вала это море нелѣпости, лукавой 
и трусливой корысти, подкоповъ и подво
ховъ , иногда почти наивной глупости и по

чти гомерической безмятежности общ ества 
и отдѣльны хъ лицъ. Онъ разсказал ъ , ме
жду прочимъ, объ одномъ купцѣ, самоуч
кѣ-м еханикѣ . Э тотъ господинъ устраивалъ  
въ  городѣ водопроводы, пожарныя маш ины, 
туера , перевозы на проволочныхъ к ан а 
тах ъ . Все это при первой же пробѣ л о п а 
лось, портилось, ломалось, а  механикъ и 
городское общ ество хватались за  животы 
отъ  хохота , смотря на так іе  неожиданные 
результаты  остроумныхъ предпріятій. Весь 
городъ зналъ  о ины хъ предпріятіяхъ  ме
ханика, о его звѣрской ж естокости съ  же
ной, о его мош енничествахъ; весь городъ 
даже посѣщ алъ затѣйника-м еханика однаж
ды въ острожной кам ерѣ; весь городъ бра
нилъ и на словахъ  презиралъ его; но сто
ило ему какой-нибудь выдумкой испортить 
общественную пожарную машину и встрѣ 
тить свою неудачную затѣю  добродушнымъ 
хохотомъ, и весь городъ хохоталъ  надъ его 
смѣшной страстью  къ  механикѣ и протяги
валъ  руку веселому чудаку.

Б ѣ гал о въ  дош елъ до паф оса остроумной 
каррикатуры  въ  этомъ разсказѣ  и вдругъ 
съ серьезной, почти мрачной миной пере
ш елъ къ  инымъ характеристикам ъ . Онъ го
ворилъ о городскихъ ту зах ъ , милліонерахъ, 
к ак ъ  пауки, притаивш ихся среди общ ест
венной дичи, ротозѣ йства и глупости и ма- 
ло-по малу разстилавш ихъ надъ краемъ т е 
нета ростовщ ичества, дисконта въ  20 и бо
лѣе процентовъ. Р ѣ ч ь  П авла И вановича 
объ эти хъ  лицахъ , хотя и не лиш енная ядо
витости, ды ш ала невольно прорывающ имся 
уваж еніемъ к ъ  силѣ  и уму. Но губы его 
сжимались ещ е тоньш е и презрительнѣе; 
казалось, мысль объ удачѣ , выпавш ей на 
долю эти хъ  господъ, застави ла Б ѣ гал о ва  
вспомнить и о себѣ.

Все съ  той же усмѣш кой, но съ  мрачно 
остановленными на одной точкѣ глазам и, 
онъ выпилъ еще рюмку вина и заговорилъ, 
дѣйствительно, о себѣ; заговорилъ на тему: 
съ  волками ж ить, по-волчьи вы ть. П ередъ 
Буш аниновымъ рисовалось, к акъ  ученикъ 
чертеж наго горнаго училищ а опредѣлился 
въ  горное правленіе, к ак ъ  онъ перебивал
ся  копѣечнымъ ж алованьем ъ и, въ  то же 
врем я, почитывалъ книжки. Для того , чтобы 
почитывать и х ъ , нужно было время и день
ги. И принялся восемнадцатилѣтній тер- 
пѣливый и оборотистый канцелярскій  слу
ж итель просиживать ночи за  перепиской 
д ѣ л ъ , за  составленіемъ прош еній, з а я в 
леній, за  чертежами и планами но заказу . 
В ъ то же время онъ изы скивалъ средства 
и по службѣ успѣть. И  ему везло: работа 
была, деньжонки сбивались, начальство 
его замѣтило. Но молодая кровь не однѣхъ



книж екъ просила: и жить хотѣлось, и са 
мый процессъ борьбы з а  успѣхъ увлекалъ .

— Своего рода искусство для искусст
в а !— усмѣхнулся Б ѣ гал о въ . — Нѣсколько 
увлекся, и . . .  службу принужденъ былъ по
к и н у т ь .— Приш лось побиться. Н о ...  вы 
бился. Частные заказчики не оставили д ѣ 
л ам и ... Потомъ довольно удачно женился. 
Видѣли вы мою ж ену, Иннокентій Егоро
вичъ? Добра, лю бящ а, мягка. Т акъ  мягка, 
что, не повѣрите, ее же дѣти порой оби
ж аю тъ. П ридетъ, плачетъ и ж алуется на 
н и х ъ ,— молъ, не слуш аю тся. Д а, дѣти по
ш ли ... Книжки по боку! А влѣзъ  въ  дѣ
ла, — у меня вѣдь частныя ходатайства, 
горны я, винныя д ѣ л а , опеки, подряды ,— 
ну и завертѣло! Д а и одеревенѣлъ среди 
р азн ы хъ  субъектиковъ. В озовая кляча. Вся 
и гордость въ  томъ, что не всегда клячей, 
порой и иноходцемъ дѣльце вы везеш ь. Уми
ш ку не даеш ь спать, — закончилъ весело 
и самодовольно Б ѣ гал о въ , наливая вина се 
бѣ и Буш анинову.

Иннокентій Е горовичъ слуш алъ. Сперва, 
когда Б ѣ галовъ  говорилъ о городскихъ дѣ 
ятел ях ъ , его увлекалъ этотъ  бойкій и злой 
язы къ . К артина провинціальнаго омута я р 
ко вставал а  передъ нимъ, и невольное со
чувствіе к ъ  этому остроумному, тонко-на
блюдательному и опытному человѣку про
буждалось въ  душ ѣ Буш анинова. К азалось , 
что въ  том ъ, кто так ъ  хорошо понимаетъ 
и опредѣляетъ  дурное въ  своей сред ѣ , дол
жно таиться  что-то лучш ее, высш ее этой 
среды. И когда Б ѣ гал овъ  заговорилъ о се
б ѣ , сочувствіе к ъ  нему, к азал ось , вы яс
нилось: ж ертва среды и обстоятельствъ , 
так ъ  ясно рисую щ ая исторію своего по
груж енія въ  этотъ  ом утъ, ужъ несомнѣн
но выш е его тины и грязи . И Б у ш аниновъ, 
относивш ійся до си хъ  поръ къ  Б ѣ галову  
невольно насторожись и отчуж даясь, уже 
готовъ былъ вы сказать свое пониманіе горь
каго положенія П авла И вановича въ  к а 
чествѣ возовой клячи чужихъ дѣ л ъ . Б уш а- 
ниновъ и т ак ъ  былъ настроенъ сегодня 
къ  мягкости, симпатіи, сочувствію . И чо
каясь съ  П авломъ И вановичем ъ, на этотъ  
р азъ  онъ взглянулъ  н а  него сочувствую 
щ имъ, внимательнымъ взглядом ъ. Б ы ть мо
ж етъ , была здѣсь и доля вліян ія  вина, ко 
торое во время своего разсказа  все под
ливалъ  ему Б ѣ гал о въ , а  Б уш аш ш овъ , не 
зам ѣ ч ая , что ему подливаю тъ, пилъ поне
многу, но не переставая . И видя эго со 
чувствіе и участіе „молодаго просвѣщ ен
наго довѣрителя“ , Б ѣ гал о въ  съ  неожидан
нымъ воодуш евленіемъ продолжалъ:

—  Т ак ъ -то -съ . О деревенѣли мы. А все 
же р азвѣ  не замѣчаеш ь того, что въ  юно

сти так ъ  рѣ зало  душ у? Ещ е б ольш е-съ  
зам ѣчаеш ь. Между народомъ больше тол
чеш ься. Т утъ  уж ъ не однѣ платонически- 
гуманныя и д еи ... Лицомъ къ  лицу сталки
ваеш ься съ  бѣднякомъ, съ рабочимъ. Здѣсь, 
наприм ѣръ, кто задум ается о рабочем ъ? 
Газеты  и литература много преувеличива
ю тъ, по правда есть. Мы, люди д ѣ л а , мо
жемъ и должны въ  томъ со зн аться ...

Буш аниновъ даже подвинулся къ  Б ѣ га -  
лову. Полное сочувствіе къ П авлу И вано
вичу готово было охватить его. И вопросъ, 
затронуты й Б ѣ галовы м ъ, и то , что даж е 
Б ѣ гал о въ  его затр о н у л ъ ,— все это застав 
ляло Буш анинова жадно слуш ать П авла 
Ивановича, И Иннокентій Е горовичъ слу
ш алъ , смотря въ  глаза  собесѣдника уже 
вполнѣ довѣрчиво внимательнымъ взгл я 
домъ. Но ухо Буш анинова было невольно 
смущено тѣ м ъ , что „дѣловой ч ел о в ѣ к ъ “ , 
вмѣсто точныхъ указаній  на невзгоды р а 
бочаго, не хуж е газетъ  разрѣш ился р я 
домъ общ ихъ м ѣстъ на эту тему. А взглядъ  
Буш анинова вдругъ зам ѣ тилъ, что глаза, 
Б ѣ гал о ва  смотрятъ на него т а к ъ , к ак ъ  
смотрѣли на М ѣднякова и Б ал ай ск аго  въ  
тѣ  минуты, когда они, по разсчету  Б ѣ га -  
лова, должны были откликнуться на его 
рѣчь. И  при видѣ этого украдкой устрем
леннаго на него хитро-холоднаго взгляда, 
словно пелена упала съ  гл азъ  Буш анино
ва. Онъ вдругъ разом ъ ясно понялъ , что 
приш ла и его очередь на „вы водкѣ“ , что 
приш ла и его пора „откли каться“ . Онъ со
знался себѣ, что эта  пора дѣйствитель
но и незамѣтно для него наступила: ещ е 
одно мгновеніе, и онъ бы заговорилъ о 
своей „художественной м ечтѣ“ , излилъ бы 
ее откровенно Б ѣ галову .

Что-то болѣзненно кольнуло Буш анино
ва . Онъ всталъ  со стула и осмотрѣлся, 
к ак ъ  бы проснувш ись. В ѣроятно, было 
очень поздно: свѣчи нагорѣли и оплыли. 
П ередъ Иннокентіемъ Егоровичемъ былъ 
столъ  съ полусъѣденными, нсковыренными 
закускам и. Грязны я вилки и ножи были 
раскиданы по сбивш ейся, кое-гдѣ залитой 
скатерти; незаткнуты я бутылки безпоря
дочно раздвинуты  но подносу. Б уты л ка съ  
коньякомъ была пуста. П а другомъ концѣ 
стола сидѣлъ хитро выглядываю щ ій, опрят
но, почти щ еголевато одѣтый человѣкъ и , 
поднося рюмку ликера къ  тонкимъ губам ъ, 
говорилъ красивы я слова о некрасивомъ 
положеніи рабочихъ. О нъ, очевидно, кон
чалъ свою рѣчь и гл аза  его впивались 
в ъ  Буш анинова.

И вдругъ Буш анинову ярко  вспомнились 
М ѣдниковъ, Б алайск ій , Зеркевичъ  съ  мас
ляными глазам и и губами вокругъ  этого



стола. И не только они: ему казалось, здѣсь 
были и к у п ец ъ -м ех ан и къ , портившій ма
шины, и тѣ  пауки-милліонеры, о которы хъ 
говорилъ Б ѣ гал о въ . Ему казалось, вся эта  
толпа мелкихъ торгаш ей и грубы хъ нажи- 
вателей ликовала около стола Б ѣ гал ова .

И не д авъ  даже П авлу Ивановичу кон
чить его филиппику на людей, не пони
мающихъ нуждъ рабочаго, Буш аниновъ по
далъ ему руку и сказал ъ :

— Н у, мнѣ пора. Ужъ поздно.
Б ѣ гал овъ  умолкъ и тоже поднялся со

стула. Онъ нѣсколько мгновеній зорко, 
молча глядѣлъ на Б уш анинова, потомъ 
сдѣлалъ предупредительную мину и ск а
залъ  вѣж ливы мъ, пріятно-равнодуш ны мъ 
тономъ:

— Уже? А и въ  самомъ д ѣ л ѣ ... позд
ненько.— Онъ взглянулъ  на свои массив
ные золоты е часы . —  Я  васъ  больше не 
удерж иваю ,— пож алъ онъ холодно-привѣт
ливо руку Б уш ан и н ова.— А положеніе р а 
бочихъ вамъ теперь здѣсь самимъ ви д н о ,— 
неожиданно прибавилъ онъ н ебреж но-ве
селымъ тономъ.

— Д а, уж ъ я  с а м ъ ...— бормоталъ Б уш а
ниновъ, смущенно пожимая ему руку. Онъ 
точно боялся, что обидѣлъ Б ѣ гал ова . Впро
чемъ, тотъ  и виду не показы валъ . Онъ самъ 
свѣтилъ Буш аиинову, высоко поднявъ свѣ 
чу и провож ая Иннокентія Егоровича въ  
корридоръ , изъ  котораго была дверь въ  
отдѣленіе, гдѣ ж илъ Буш аниновъ. И улыб
ка не сходила съ его холодныхъ тонкихъ 
губъ.

Буш аниновъ , войдя к ъ  с е б ѣ , чуть не 
запнулся за  отдѣленскаго В аньку,которы й, 
какъ  собачонка, прикурнувъ на войлокѣ у 
самыхъ дверей и разм етавш ись, странно 
мычалъ во сн ѣ . Буш аниновъ осторожно 
переш агнулъ черезъ  него и , не заж игая 
свѣчи, подошелъ къ  окну, сѣ л ъ  на подо
конникъ, распахнулъ рамы и замеръ въ  
этой позѣ.

И едва изъ  темнаго четырехугольника 
окна н а  него глянула темно-синяя, горя
щ ая звѣздами и вѣю щ ая глубокой тиш и
ной и к аки м ъ -то  неуловимымъ благоуха
ніемъ н очь,— какъ  призраки разсѣялись 
изъ  его воображ енія и памяти всѣ  эти 
М ѣдняковы , Б ал ай ск іе , Б ѣ галовы . Одно 
лицо, одно безконечно-милое лицо встало 
передъ нимъ, и грудь его высоко подня
лась, вды хая свѣж есть ночи. И вспомни
лось ему, какъ  послѣ неожиданнаго и к акъ  
будто испугавш аго ихъ обоихъ взаимна
го поцѣлуя, онъ и Б ол я  почти не гово
рили, не глядѣли другъ на друга. Онъ какъ  
будто щ адилъ  е е , смущ енную, трепещ у
щую, еще недоумѣвающую и счастливую ,

непосильно счастливую. Она же молчала 
и только пожимала его руку. Т акъ  прово
дилъ онъ ее до дома Тулупины хъ и по
спѣш илъ уйти съ своимъ счастьем ъ въ  
л ѣ с ъ .

—  О милая, м и лая ,— ш ептали его губы, 
а  горячій лобъ съ  наслажденіемъ освѣ
ж ался вѣяньем ъ ночи. — Д а, теперь за  
работу, за  ту  мою картину! А Б ѣ гал овъ? 
Ему ли говорить о рабочихъ! Д а, з а  рабо
ту , за  работу!

И взглядъ  Буш анинова все глубж е ухо
дилъ въ  синюю глубь н очи ...

И Б ѣ гал овъ  не спалъ . Все передъ тѣм ъ 
же столомъ съ  закусками сидѣлъ онъ, к акъ  
бы въ  безсиліи опустившись на стул ъ . Ли
цо его словно постарѣло. Г л аза , печаль
но-м утны е, неподвижно смотрѣли передъ 
собой: многогоречи, на самомъ дѣлѣ, всплы
ло въ  его душ ѣ во время бесѣды съ Б у -  
ш аниновымъ. И дѣйствительно, к ак ъ  буд
то обида, непонятная, неясная, осадкомъ 
осталась въ  душ ѣ его послѣ этой бесѣды . 
И онъ сидѣлъ и горько думалъ о томъ, 
что жизнь прожить не поле п ерей ти ...

З а  то безмятежнымъ сномъ спали гос
пода М ѣдняковъ, Балайскій  и Зеркевичъ , 
всѣ  трое на ж елѣзны хъ кроватяхъ , по
ставленны хъ для нихъ въ  залѣ  дома упра
вляю щ аго. М ѣдняковъ сопѣлъ и мы чалъ, 
Б алайскій  посвистывалъ своимъ крю чко
ватымъ носомъ и непріятно скреж еталъ зу 
бами во снѣ, а  Зеркевичъ  сладко чмокалъ 
влажными губами. М оисеенька былъ в сѣ х ъ  
счастливѣе. Ему снился рай  Магометовъ.

I I .

В ъ  то время к акъ  у Б ѣ гал о в а  собра
лись компаньоны, работы  въ  этотъ  день 
уже кончились, и рабочіе разбрелись по 
казарм ам ъ .

Терентій К олзаковъ  - Я лчагинъ леж алъ  
на своихъ п ар ах ъ , вытянувш и на старом ъ 
кожанѣ свои сильные, утомленные рабо
той, нѣсколько продрогшіе въ  сырой ш ах
тѣ  члены. Онъ былъ въ очень угрюмомъ 
настроеніи. Онъ сам ъ не зн ал ъ , чѣмъ объ
яснить эту угрюмость. И въ  к азар м ѣ , и 
на работѣ  все шло по-старому; онъ былъ 
здоровъ , и авторитетъ  его между рабочи
ми нисколько не пош атнулся. А между 
тѣм ъ какая-то  скука угнетала его.

С кука эта  стал а  незамѣтно просачивать
ся въ  сердце съ  той минуты, к ак ъ  его но
вый сосѣдъ по работѣ , Прокофій Стыринъ, 
ск азал ъ  ему, к а к ъ - т о  робко переминая 
ш апку въ  своихъ заскорузлы хъ ру к ах ъ :

— Б ы лъ  я , слышь ты , въ  больницѣ.
—  Н у ? —  сердито отозвался Терентій,



показы вая всѣмъ своимъ видомъ, сурово- 
небрежнымъ и презрительнымъ, что ему 
н ѣ тъ  д ѣ л а до того, о чемъ хочетъ и боится 
ск азат ь  Прокофій. По к акъ  онъ ни ста 
рался показать  это , даже наивный Про
кофій почувствовалъ тайны й, почти бо
лѣзненный интересъ, съ  какимъ Я лчагинъ 
услы халъ , что онъ былъ въ  больницѣ. И 
онъ поспѣш илъ продолжать свое сообще
ніе. Онъ ск азал ъ , еще больше тиская  въ  
смущеніи ш апку своими большими руками:

—  Н у, слышь т ы , Б ѣ лобоярковъ-то  боль
но хвораетъ .

— Ну?— снова съ  тѣм ъ же тайнымъ ин
тересом ъ и той же явной небрежностью 
сорвалось съ  губъ Т ерентія. Дѣло было 
въ  ш ахтѣ , и кайла въ  рукахъ  Ялчагина 
заходила еще сильнѣе, чѣмъ обыкновенно.

—  Н у, слышь ты , мож етъ, и помретъ, 
Поликарпъ Агеичъ говоритъ, — совсѣмъ 
тихо , почти ш епотомъ закончилъ П роко
фій и вдругъ слезливо высморкался и вы
теръ  носъ той же ш апкой.

— З намо, пом ретъ,— вдругъ со стран
нымъ, хриплымъ, надтреснутымъ смѣхомъ 
выперлось изъ  груди Я лчагина. Руки  его 
выронили кайлу; па лицѣ вмѣсто равно
душной усмѣш ки показалась какая -то  по
терянно-злая  грим аса, и грудь поднялась 
порывисто и тяж ело. Но вся ф игура со
храняла прежнюю пренебрежительность къ

 Прокофію и его сообщенію, к акъ  будто 
не самъ онъ, Я лчаги н ъ , д алъ  Прокофію 
мысль н авѣ даться  въ больницу и узнать 
о Бѣлобоярковѣ .

Т ерентій нѣсколько мгновеній не рабо
тал ъ , точно у него руки опустились. Про
кофій молчалъ и усердно принялся за  
кайлу , к ак ъ  будто онъ въ  чемъ-то былъ 
виноватъ . П ростакъ-парень неуловимо по
чувствовалъ , что его извѣстіе было слиш
комъ горько Я лчагину. Терентій вдругъ 
взялся за  кайлу и, казалось, искры ле
тѣли  отъ  его ударовъ вмѣстѣ съ  зем лей ...

Прокофій слезливо вы см оркался. Это 
к акъ  будто озлобило Т ерентія.

—  Н у, отм якъ!— грубо крикнулъ онъ, 
и больше не ск азал ъ  пи слова. Прокофій 
робко зати хъ  и старался  даже работать 
неслышно.

Но каково же было удивленіе и огор
ченіе Прокофія, когда, на завтра  утромъ, 
собираясь на работу въ  ш ахту , Терентій, 
не глядя на него, рѣзко объявилъ:

—  Н у, ты, братецъ , ищи себѣ другого 
м ѣста: со мной будетъ работать Сейфула 
татаринъ.

Это огорошило П рокофія. Это, значи тъ , 
опять взы вать къ  старш имъ: пристройте, 
молъ, дяденька, супьте куда-нибудь. А

онъ только-что успокоился отъ  скитаній 
но работам ъ, только-что узналъ свой ш е
стокъ  и былъ этимъ счастливъ.

— Д яденька Терентій , что же это , какъ  
же это? —  чесалъ  въ  огорченіи свой з а 
ты локъ Прокофій, недоумѣвая, чѣмъ не 
угодилъ.

—  Х ади моя м ѣста, хади третья ш ахта , — 
вертѣ лся около него здоровякъ Сейфула, 
передвигая ермолку на своей бритой си 
неватой головѣ. Прокофій вдругъ неожи
данно для самаго себя разсердился.

— Х ади , хади!— передразнилъ онъ т а 
тарина, —  ты, чего, басурманъ, лѣзеш ь, 
всякій  будетъ со вать ... что я  — заты чка 
ч т о -л и  к ак ая , прости Господи! —  полу- 
нлаксиво, полусердито тян ул ъ  Прокофій.

— Т ы чка, какой ты тычка? Хади моя 
м ѣста, зачѣм ъ тычка? — самодовольно смѣ
ялся  татаринъ , чувствуя за  собой силу, 
к акъ  за  избранникомъ Т ерентія.

—  А это видалъ? — вдругъ устроилъ 
свиное ухо и зъ  к рая  рубаш ки Прокофій, 
п о -дѣ тски  разсердивш ійся и желавш ій 
уязвить ненавистнаго татарина. Т атаринъ 
покраснѣлъ, вы таращ илъ свои круглые 
глазки  и началъ  плеваться.

— А это видалъ? — вдругь раздался 
надъ Прокофіемъ, каким ъ-то шипѣніемъ, 
сдавленно-гнѣвный голосъ Т ерентія. Н е
больш ая мускулистая рука Я лчагина впи
лась въ  толстый „загр и во к ъ “ П рокофья, 
и Прокофій, какъ  откинутый мѣш окъ, 
тяж ело качнувш ись и ткнувш ись носомъ 
въ  землю, отлетѣлъ  въ  сторону.

— Ступай, говорятъ  тебѣ, въ  третью 
ш ахту! — грозно крикнулъ ему вслѣдъ 
тотъ  же сурово раздраж енны й голосъ.

Толпа рабочихъ, присутствовавш ая при 
этом ъ, была удивлена такимъ поступкомъ 
всегда сдержаннаго Т ерентья и, въ  особен
ности, его блѣднымъ, раздраженнымъ ли
цомъ. Н о, въ  концѣ-концовъ, толпа з а 
хохотала надъ  П рокофьемъ, к акъ  бы п о 
ощ ряя Терентья.

— Тож е, разсуж дать стал ъ . Б езъ  году 
недѣлю п а  пріискѣ, а  тоже, мы, молъ, не 
лыкомъ ш иты ,— р аздавался  враждебно вы
сокомѣрный и насмѣшливый говоръвокругъ  
потерявш агося и чесавш аго шею Прокофья. 
Онъ жалобно оглянулся кругомъ и по
плелся безотвѣтно въ  третью ш ахту.

А Терентій , пройдя нѣсколько ш аговъ 
въ  сопровожденіи Сейфулы и другихъ р а 
бочихъ къ  своей ш ахтѣ , вдругъ  обернул
ся  къ  татарину  и все ещ е болѣзненно 
раздраж енно с к а за л ъ .

— А ты , видно, свиного-то у х а  не лю
бишь?

Сейфула смущенно улы бался.



— Кто любитъ? М огаметъ не вел ѣ лъ , — 
точно оправдывался онъ, краснѣя и по
тупляясь.

— А вино пьешь? Р азв ѣ  М огаметъ вино 
нить велѣ лъ , узкоглазая  твоя образина?—  
раздраженно не отставалъ  Т ерентій .

—  М огаметъ пріискъ не былъ, тайга 
не былъ, ш ахта  не л азал ъ , морозъ не 
видалъ. М огаметъ ш ахта л азал ъ , самъ 
водка пилъ бы !— горячо заговорилъ Сей- 
Фула.

Всѣ расхохотались; одинъ Терентій еще 
мрачнѣе нахмурился.

— Ну, зам ололъ!— сердито пробурчалъ 
онъ и молча продолж алъ путь.

А Прокофій въ  этотъ  вечеръ ж аловал
ся Аксиньѣ.

— И что я  ему сдѣлалъ? Для него жъ 
и въ больницу ходилъ. И тамъ ф ерш алъ 
ругался, чего таскаетесь . Самъ послалъ, 
самъ спраш ивалъ, а  тутъ  въ  заш ей ,— 
слезливо сморкался Прокофій. О нъ, хотя 
и недоумѣвалъ, но какъ -то  инстинктомъ 
постигалъ, что причина его изгнанія ле
житъ въ  этой справкѣ о болѣзни Артемія.
  — Что онъ  помираетъ, так ъ  я , что-ль, 

виноватъ? М ожетъ, и не пом ретъ ,— про
должалъ онъ ж аловаться, закусы вая  ог
ромную краю ху черстваго хлѣ б а, прибере
женную для него сердобольной Аксиньей.

Аксинья сам а чуть не плакала. Ее огор
чило и опасное положеніе Б ѣлобояркова, 
прежняго возлю бленнаго, и аф ронтъ , ко 
торый потерпѣлъ новый. Но она была 
баба опы тная и, по своему, проницатель
ная. И когда выспрошенный ею Прокофій 
передалъ ей свою послѣднюю бесѣду съ 
Терен тьем ъ, она пригорю нилась, подперла 
щеку рукой и вдругъ оживленно залепе
тала:

— Э хъ, П рош а, други они съ  Артемі- 
ем ъ-то ... ІІу , просыпался оиъ передъ то 
бой, что, молъ, объ Артемьѣ-то болѣз
нуетъ, ну совѣ сть-то  и зазрила: к акъ , 
молъ, онъ , такой сурьезный муж икъ, пе
редъ тобой, такимъ парш ивцем ъ...

Прокофій сдѣлалъ  движеніе: послѣ тыч
ка Терентья и хохота толпы онъ сталъ 
какъ-то  чувствительно обидчивымъ.

— Это онъ-то , онъ-то тебя почитаетъ 
паршивцемъ! — торопилась оправдаться 
Аксинья.

—  А болѣзнуетъ  онъ, объ А ртемьѣ-то, 
болѣзнуетъ, — снова запричитала она и 
пригорюнилась.

Е я  любвеобильное сердце, еще цаившее 
тепло привязанности къ  больному Б ѣ ло- 
бояркову, полное новаго влеченія к ъ  при
грѣтому ею Прокоф ью готово было вспом
нить, что и Я лчагипъ-К олзаковъ  когда-

то былъ ея милымъ. И то, что Т ерен- 
тій болѣзнуетъ объ Артемьѣ, и то, что 
Терентій, съ своимъ авторитетом ъ, так ъ  
властно можетъ отш вырнуть ея  „П рош ку“ , 
какъ  про себя, не безъ  нѣж наго презрѣ 
нія, назы вала она пригрѣтаго ею п ар н я ,— 
все это со смѣсью благодарной нѣжности 
и благоговѣйной покорности снова в о з
вращ ало ея „непокладливое“ сердце к ъ  
„разбойнику Т ереш кѣ.“ Конечно, она и 
виду не подавала, и ещ е нѣж нѣе была къ  
Прокофыо; она старалась  отъ самой себя 
скрыть вновь просыпавшуюся симпатію. 
Т ѣм ъ болѣе, что и Терентій , охладѣвш ій 
за  послѣднее время болѣзни А ртемья даже 
къ  М атренѣ, своей послѣдней подругѣ, 
которыми онъ и вообще не дорожилъ, 
всего менѣе обращ алъ вниманія на Ак
синью.

И сегодня, послѣ раб отъ , вытянувш ись 
на н арахъ  и смотря безцѣльно передъ 
собой мрачнымъ взглядом ъ, онъ чувство
в а л ъ , что суровое уныніе, „ск ука“ , какъ  
онъ мысленно н азы валъ , все болѣе, к акъ  
клещ ами, забираетъ  все его сущ ество. 
И онъ съ  одинаковымъ равнодуш іемъ л ѣ 
ниво переводилъ взглядъ  съ  т ѣ х ъ  н аръ , 
гдѣ копош илась съ  М ашкой и Петрунькой 
М атрена, на нары , принадлеж авш ія Б ѣ - 
лобояркову, гдѣ  теперь самовольно, впро
чемъ никѣмъ и не удерживаемый, устро
ился Прокофій съ  Аксиньей.

Имущ ество Артемья частью было пере
несено въ  больницу, частью осталось н а  
н ар ах ъ . Прокофій, поборовшись нѣкото
рое время противъ соблазна попользо
ваться  знакомымъ чайникомъ, которымъ 
дѣлился съ  нимъ Артемій, наконецъ, не 
устоялъ , откры лъ незамкнутый сундучекъ 
Артемья и досталъ чайникъ. Нары Ар
темья были въ  сторонѣ отъ  другихъ , въ  
углу, и на нихъ было удобнѣе, чѣмъ на 
преж нихъ н ар ах ъ  П рокофья, устроиться 
хозяйственно. Это почувствовалъ не столь
ко Прокофій, который всегда хранилъ въ  
себѣ зерно бобыля, бездомовника, чело
вѣ к а , которому только бы присунуться 
куда-нибудь, а  Аксинья, лю бивш ая, н е
смотря на свои скоропреходящ ія страсти , 
безсемейность и безпорядочность гульли- 
вой б аб ы ,— если не ж ить хозяйственно, 
то устраиваться  хозяйственно, хлопотать 
па новомъ мѣстѣ .

— Х оть и на ты чкѣ , парень, а  все н а 
до, чтобъ ую тъ бы лъ, — говаривала она 
каждому новому „другу“ , вступая въ  права 
его подруги и порой этимъ надоѣдая без
ш абаш нымъ мужикамъ. К ъ  Артемью ее осо
бенно привязывало именно то , что и въ  его 
душ ѣ жили хозяйственны е инстинкты. П охо



зяйничать же теперь у Прокоф ья, на этомъ 
мѣстѣ , влекло ее еще и то, что мѣсто было 
полно воспоминаній: здѣсь же она хозяй 
ничала и у Артемья.

И мрачный равнодушный взглядъ  озлоб
ленно скучаю щ аго Т ерентья, блуждая по 
казарм ѣ, биткомъ набитой отдыхавшими 
рабочими, вдругъ тупо, но внимательно
злобно остановился на н арахъ  Артемья. 
Онъ стал ъ  наблю дать, что дѣлаю тъ Ак
синья и Прокофій. Онъ самъ еще не со
зн авалъ , что заставляло его наблюдать ихъ . 
И онъ см отрѣлъ, к акъ  будто интересуясь 
узнать , что ж е, наконецъ, выйдетъ изъ его 
наблюденій.

Аксинья сидѣла бокомъ на доскахъ наръ  
и перебирала леж ащ ія рядомъ рубахи Про- 
коф ья, вы бирая которыя надо помыть, ко
торы я заш ить , которы я, но негодности, р а 
зорвать на подвертки. Р у б ах ъ  было всего 
четыре, годныхъ для нош енья двѣ, и Ак
синья, видя такую  бѣдность ІІрокоф ья, л о 
мала себѣ голову, к ак ъ  бы эту , третью , 
заш топать так ъ , чтобы она „годилась“ . Ч е
твертая  не подавала уж ъ никакихъ н а 
деж дъ, все что можно было изъ  нея из
влечь— это к акъ  можно больше паръ  обер
токъ . П огруж енная въ  эти хозяйственны я 
соображ енья, Аксинья чувствовала себя въ  
своей сф ерѣ , и изъ  заботъ  о Прокофьѣ у 
нея вы ростала новая, нѣсколько материн
ская , привязанность къ  нему.

А Прокофій рядомъ, сидя съ  ногами на 
н ар ах ъ , разставилъ  и располож илъ между 
колѣнъ н а  пестромъ бумажномъ платкѣ, 
замѣнявш емъ скатерть , чайникъ Артемья, 
нѣсколько ломтей чернаго хлѣба, круто по
соленны хъ, и двѣ ж елты хъ деревянныхъ 
чаш ки. Онъ собирался угощ ать себя и Ак
синью чаемъ. Н едавно горько обиженный 
и оскорбленный Терентьем ъ, онъ тѣм ъ сча
стливѣе и удовлетвореннѣе чувствовалъ 
себя теперь, окруженный подобіемъ своего 
хозяйства. Онъ ещ е не кураж ился надъ 
„душ енькой“ : и заби тъ , и простъ, и молодъ 
онъ былъ для этого. Но ужъ зачатки  удов
летворенія самолюбія, искра котораго т л ѣ 
етъ  въ  самомъ простомъ и забитомъ чело
вѣкѣ , зачатки  самодовольства, которое у 
„пр іискателя“ , роковымъ образомъ, конча
ется „куражоньомъ“ надъ кѣмъ-нибудь, з а 
чатки эти уже пускали ростки въ его душ ѣ.

А ксинья, внимательно и быстро огляды
вая  привычнымъ взглядомъ рубахи , искоса 
сочувственнно погляды вала на н е го .— Того 
и гляди зазнается — дум ала она. О на была 
опы тна въ  этомъ отношеніи и хорош о зна
л а , съ  кѣм ъ имѣетъ дѣло. Но теперь, ког
д а  въ  душ ѣ ІІрокофья являлись только за 
чатки сам охвальства, она не безъ  удоволь

ствія , нс безъ новой нити привязанности 
к ъ  нему, чувствовала это. Она к ак ъ  будто 
сознавала: она виновница того, что эта  з а 
битая душ а начинаетъ понимать, что и у 
нея кры лья есть; и сознанье этой заслуги 
з а  собой инстиктивно было пріятно Акси
ньѣ . И к ак ъ , вообщ е, человѣкъ ощ ущ аетъ 
родъ нѣжности къ  тому, кого онъ облаго- 
дѣтельствовалъ , т ак ъ  и нѣжность Аксиньи 
къ  Прокофью возрастала теперь. И воз
р астал а  тѣм ъ болѣе, чѣмъ сама благодѣ
тельница была ничтожнѣе и, въ  свою оче
редь, болѣе забита. И Аксинья считала нуж 
нымъ и пріятнымъ продолжать свою р а 
боту. П еребирая ветхій и грязный ситецъ 
рубахъ , она наговаривала, почти наш еп
ты вала Прокофью:

— А ты , П рокофій, не смотри имъ въ  ры- 
ло-то. Ч то-ж ъ, что они старшіе! — гово
рила А ксинья,— такіе же рабочіе, к ак ъ  и 
ты . И ты обживеш ься, обопрѣеш ь на мѣ
стѣ , тоже руки въ  боки ,— на теб ѣ !— пой
деш ь. Что у нихъ д уш а-то  разбойничья, 
так ъ  нмъ и спущ ать. Мало что! Все 
одно мужичье— варначье. А что умъ у 
н ихъ , т ак ъ  откуда у тебя уму-то взяться: 
они вонъ но тайгам ъ-то поколесили, мер
зостей понадѣлали, народу-то пообижали. 
Кто ихъ зн аетъ , можетъ и душ егубство к а 
кое на душу приняли. Они вѣдь ровно 
омутъ: тихо , гладко, а  въ  нутрѣ -то  так ая  
прорва, загляни-ка туда, прости Господи. 
Одно слово, варначье. А ты что? ты , мо
ж етъ , окромя деревни-то и не видалъ  ни
чего. О ткуда же уму-то взяться? В отъ те- 
неричи обиду-то терпиш ь, и умъ берется. 
Гляди, и сам ъ обижать начнеш ь.

— А что-ж ъ , и н ач н у ,— подхваты валъ 
П рокофій, разливая чай въ  деревянныя ч а 
ш ки. Точно масло лились по его, начинав
ш ей сознавать свое достоинство, душ ѣ рѣ 
чи Аксиньи. — Потому, А ксинья, будетъ 
намъ терпѣть! Обиды-то мы довольно знали. 
П ора и раздыш аться! — расходился П ро
кофій, погляды вая горящими глазам и на 
раскраснѣвш ееся и отъ  волненія, и отъ 
горячаго чайнаго п ара лицо Аксиньи.

—  Т ы , П рош а, это прави льно ,— кивала 
ему Аксинья. И оба, обвѣянные паромъ 
густого кирпичнаго ч ая , согрѣ вая  желудки 
мутной горячей влагой, въ  уютномъ углу 
наръ  Артемья, въ  теплой духотѣ  набитыхъ 
пародомъ казарм ъ , оба, чувствуя взаим
ное оживленіе и поднятіе духа, были сча
стливы и почти соверш енно довольны св о 
ей судьбой.

Они и не предчувствовали ж естокаго уд а
р а , который грозилъ имъ. И хъ  не пугала 
темнота и тиш ина наръ , на которы хъ, вы 
тянувш ись неподвижно, леж алъ Терентій.



Они и не подозрѣвали, что въ  полумракѣ 
темные „разбойничьи“ , к акъ  утверж дала 
вся казарм а, глаза Т ерентья были тяжело 
и неподвижно устремлены н а  нихъ, а  ч у т 
кое ухо Т ерентья, уловлявш ее малѣйш ій 
шумъ во врем я его контрабандны хъ похож 
деній на китайской границѣ, все вним атель
нѣе прислуш ивалось къ  ихъ полуговору, 
полушепоту. И не подозрѣвали они, что 
чѣмъ, въ  оживленіи, ихъ говоръ становился 
громче, тѣмъ все болѣе странное, злобное 
настроеніе охваты вало Т ерентья. В ъ с а 
момъ дѣлѣ , Я лчагинъ-К олзаковъ  испыты
валъ странное чувство и въ  злобномъ не
доумѣніи наблю далъ его въ  себѣ. И чѣмъ 
больше наблюдалъ его и недоумѣвалъ втай 
нѣ надъ нимъ, тѣм ъ болѣе оно росло.

Бы ваю тъ настроен ія, когда так ъ  и тя 
нетъ человѣка видѣть и слыш ать то , что 
еще больше поднимаетъ эти мрачныя, злоб
ныя настроен ія. Ч еловѣ къ , дурно настро
енный, любитъ себя взвинчивать. Терентій 
почти не скры валъ отъ  себя, что горе и 
злоба душ атъ его отъ сознанія, что прі
ятель его, Б ѣ лобоярковъ , леж итъ теперь 
въ больницѣ, гдѣ его уже приговорили къ  
смерти. И ощ утивъ, что это горе и эту зло
бу надо н а  кого-нибудь излить, онъ п ри 
таился на своихъ н ар ах ъ ; к акъ  хищный 
звѣрь, выслѣживающ ій добычу, онъ вы см а
тривалъ Аксинью и П рокофья.

Аксинья была полюбовницей Артемья, 
и вотъ , Бѣлобоярковъ ещ е нс „ издохъ 
а она уж ъ съ  этимъ остолопомъ, н а  на
рахъ Бѣ лобояркова, изъ  чайника Бѣлобо- 
яркова распи ваетъ  чай . А этотъ  остолопъ 
П рош ка... дурья п орода... на м ѣстѣ  Арте
мія! И сравненіе П рокоф ья съ  Бѣлобояр- 
ковымъ, и сознаніе, заставивш ее Терентья 
прогнать П рокоф ья изъ  своего сосѣдства 
на работахъ , сознаніе, что онъ показалъ  
этому остолопу краю ш екъ своей души, вы 
казавъ  участіе къ  судьбѣ Артемья, все это 
поднимало желчь К олзакова.

Конечно, поведеніе Аксиньи было совер
шенно естественно: легкость таеж ны хъ 
„дамъ“ дѣло совершенно понятное для т а 
ежнаго к авал ер а . П равда и то, что если 
Прокофій гл уп ъ , то чѣмъ же онъ виноватъ? 
Но какое было дѣло Терентыо до этихъ  
соображеній теперь, когда внутреннее со
знаніе глубокой привязанности къ  Арте- 
мыо, чувство страш ной пустоты безъ А р
темья и, въ  особенности, боязнь, что Ар
темій ум ретъ, выбило его душу и зъ  колеи. 
Электричество этой души, такъ  долго и 
тщетно искавш ее вы хода, точно наш ло въ 
этомъ ощ ущеніи горя о Бѣлоболрковѣ  ис
тинную среду для своего скопленія, а  въ  
этихъ, так ъ  легко относивш ихся къ  отсут

ствію и бѣдѣ Артемья, который и имъ былъ 
не чуж дъ, хорош іе разрядники для себя. 
И Терентій леж алъ мрачный, к акъ  туча, 
и ж далъ , когда его „прорветъ“ , какъ  уж ъ 
онъ про себя мысленно вы раж ался, все плот
нѣе стискивая свои тонкія губы.

А казарм а ж ила и гудѣ ла, не обращ ая 
на него вниманія. И это соверш енно есте
ственное равнодуш іе толпы людей, зан я 
ты хъ своими интересами, къ  человѣку, 
который, чертъ  его зн аетъ : не то спитъ, 
не то дремлетъ, но во всякомъ случаѣ  не 
подаетъ никакихъ признаковъ ж изни,— это 
равнодуш іе, какъ  необходимая жидкость въ  
электрическом ъ элементѣ, ещ е болѣе под
нимало раздраж еніе Т ерентья.

М атрена, душ а которой болѣла давно, 
видя, что что-то неладно съ ея Терентыош- 
кой, вдругъ отвлеклась отъ  хозяйственной 
возни съ  Петрунькой и М анькой, отъ  уго
щ енья чаемъ мужа, вялаго  и добродуш на
го человѣка, и крикнула своимъ визгли
вымъ голосомъ чрезъ всю казарм у.

—  Терентій Осипычъ, иди чайку выпить, 
чего лежишь?

Озлобленіе Т ерентья дошло почти до 
крайняго предѣла.

— Убирайся т ы !— вдругъ мрачно обру
гал ъ  онъ М атрену. К акъ  для всѣ хъ  нравныхъ 
и горды хъ людей, для него въ  тяжелы я 
минуты было невыносимо участіе въ  осо
бенности т ѣ х ъ , кто но близости своей 
имѣетъ право вы казать участіе.

— В отъ так ъ  о т р ѣ за л ъ !—отозвался на 
окрикъ Т ерентья  острякъ  к а за р м ы ,— ты 
уж ъ , тетуш ка, сам а вы п ей ,— нѣжно пере
дразнилъ онъ ласковый зовъ  М атрены.

Э та ш утка надъ  нимъ и М атреной, к а 
залось, переполнила раздраж еніе Терентья. 
Онъ вдругъ поднялся на локтѣ , мутно и 
мрачно обвелъ взглядомъ закоптѣлую  к а 
зарму и спокойнымъ, яснымъ голосомъ, на 
всю казарм у, сказал ъ :

— Сты ринъ, ты чего изъ  чужого чай
ника пьешь?

Вопросъ былъ очень простъ, но тонъ 
его былъ таковъ , что вся казарм а зати хл а.

—  Держи о твѣ тъ , С ты ра! — передраз
нилъ, н а  этотъ  р азъ  к ак ъ  будто нѣсколь
ко робѣя, острякъ .

Прокофій, не смотря на все одуш ев
леніе и самодовольство, какое, за  мгно
веніе передъ этимъ, вливала въ  него рѣчь 
А ксиньи, ничего не отвѣ ти лъ . Онъ про
долж алъ усиленно нить чай изъ  своей д е
ревянной чаш ки, торопясь и обж игаясь. 
Его круглые, наивно испуганные и, въ  то 
же время, уже озлоблявш іеся гл аза , п о 
добно глазам ъ зв ѣ р я , который предчув
ствуетъ  травлю , выглядывали и зъ -за  вы 



соко поднятой на разставленны хъ пальцахъ 
чашки.

Аксинья тоже вдругъ покраснѣла и, са 
ма не зная  зачѣм ъ, запихивала подъ вой
локъ , покрывавш ій н ар ы , рубахи Прокофья. 
Она то опускала гл аза , то поднимала, смот
ря въ  ту сторону, гдѣ  леж алъ Терентій и 
откуда раздался  его голосъ. В зглядъ  ея 
былъ смущенный и вы зы ваю щ ій; грудь, 
точно предчувствуя борьбу, р а за  два вы
соко поднялась; А ксинья даж е отодвинула 
отъ  себя чаш ку съ  ч аем ъ , она очевидно 
приготовлялась дать отпоръ. Но и она по
к а  нерѣш ительно молчала.

— Оставь чайникъ: чайникъ Бѣлобояр- 
кова. Онъ былъ въ  сундукѣ. Ты зачѣмъ 
сундукъ отпиралъ?— по прежнему сдержан
но злобно звучалъ  голосъ Терентья.

Прокофій молча раздулъ  свои толсты я 
щ еки и, к акъ  будто ничего не зам ѣ чая , 
дулъ на горячій чай.

—  А тебѣ  какое д ѣ л о ?—вдругъ раздал
ся голосъ Аксиньи. Онъ звучалъ  неувѣ 
ренно и смущенно.

Чайникъ былъ, дѣйствительно, Артемья 
и в зятъ  безъ  спроса. Она к ак ъ  будто чув
ствовала долю вины въ  проступкѣ П ро
коф ья, въ  которомъ укорялъ его Т ерен
тій. И въ то же время тонъ  Т ерентья, ды
шащій авторитетом ъ и силой, н ачалъ  по
давляю щ е дѣйствовать п а с я  мягкую душ у. 
А Терентій, услы хавъ ея  голосъ, странно 
усмѣхнулся, сѣ лъ  н а  н ар ах ъ  и вдругъ к а
кимъ - то загадочно - сдержаннымъ тономъ 
крикнулъ:

— А ксинья, подь-ка сюда!
Аксинья была въ  нерѣш имости. Ей и 

неожиданно польстило то, что Терентій по
звал ъ  ее, и позвалъ , очевидно, ласково; 
и боялась она, что въ  этомъ зовѣ  и л ас
ковости его таи тся  злое намѣреніе — ло
вуш ка. И хотѣлось ей показать Терентыо, 
что она все-таки  цѣнитъ  его, располож ена 
къ нему, и не хотѣлось быть отступницей 
но отношенію къ  Прокофыо, которы й, — 
она почувствовала ,— вдругъ насторож ился 
и ж далъ , что отвѣ ти тъ  его „душ енька“ на 
ненавистный ему зовъ . Аксинья медлила.

— Ступай сю да, говорятъ  тебѣ ! — уже 
раздраж енно крикнулъ Т ерентій , сутуло 
сидя на н ар ах ъ  и мрачно въ  упоръ глядя 
на нее.

Аксинья встала. К акъ  подстегнутая, она 
повиновалась повелительному голосу, но 
злоба па самое себя за  то , что она, к ак ъ  
собачонка, повинуется этому зову, вспы х
нула въ  ней враж дебностью  къ  Терентыо, 
когда она вяло и угрюмо подошла къ  
нему.

— Чего тебѣ?— огры знулась она, не гля

дя  на него и всей своей позой говоря, что 
она, не медля, вернется къ  Прокофью .

—  Чего мнѣ?— какъ-то  загадочно смѣш 
ливо протянулъ Терентій, и вдругъ, н е
ожиданно охвативъ ея станъ  сильной и 
ловкой рукой, привлекъ ее къ  себѣ.

— Э хъ ты , б а б а -я го д а !  — продолжалъ 
онъ загадочно посмѣиваться, странно по
блескивая своими „варначьими“ глазами.

— В отъ вы везъ! пусти-и!— рвалась Ак
синья изъ  его рукъ , краснѣя и огляды ва
ясь на П рокофья.

И не даромъ она краснѣла; эта  неожи
данная ласка „перваго“ рабочаго, давно 
уж ъ ее кинувш аго, зд ѣ сь , на виду всей 
казарм ы , сразу  разм ягчила ея „покладли- 
в о е“ сердце. И уж ъ боясь, что не устоитъ 
она противъ этой ласки, покинетъ своего 
„П рош у“ , она рвалась отъ  Т ерентья .

Двѣ пары глазъ  зажглись внезапнымъ 
огнемъ при видѣ этой сцепы. Прокофій, 
к акъ  сидѣлъ, так ъ  и остался съ  чашкой 
въ рукахъ , на которую онъ только-что 
хотѣ лъ  подуть. Лицо его, сперва совер
шенно потерявш ееся, вдругъ странно н а 
пряглось, ш ея за  ушами побагровѣла и на
лилась кровью, и гл а за , до сихъ поръ без
цвѣтно тусклы е, вдругъ заж глись и какъ  
будто округлились.

Д ругая пара гл азъ , такъ-ж е вспыхнув
ш ихъ, принадлеж ала М атренѣ. Она не вы 
держ ала, всплеснула руками и, вся покра
снѣ въ , крикнула каким ъ-то злобно обор
вавш имся голосомъ:

— Ч т о й -т о , братцы, уж ъ больно з а 
зорно!

Это восклицаніе совершенно озлобило 
Аксиныо и к ак ъ  будто предало ее въ  волю 
Терентья. Теперь ей вдругъ  захотѣлось, 
чтобъ на зло этой гадинѣ, к о гд а-то  от
бившей у нея Т ерен тья , онъ вернулся 
к ъ  ней.

— Что больно совѣстлива стала? -  з а 
говорила опа злобно, ужо не освобождаясь 
отъ  руки Т ер ен тья .— Ты сам а-то, безсты 
жіе твои г л а з а ...

—  Сама-то? что я  сама?— вдругъ под
нялась и взм ахнула руками М атр ен а .—Я , 
извѣстно, ч то ... Я  мужняя ж е н а ... М ать 
дѣтям ъ своим ъ ... Я  по всему Забайкалью  
не трепала п о д о л а!..— зады хаясь огры за
лась опа.

—  М ужняя жена! -  протянула А ксинья,— 
Счастье твое, что мужъ-то у тебя, ровно 
слѣпой. Ему носъ  дегтсмч, вымажь, онъ и 
то только покрутитъ и м ъ ,и  то смолчитъ. 
Жимши - то съ то б о й , всякій ш охъ поте
р я л ъ ,— взвизгивала окопчательпо вспых
нувш ая А ксинья.

— Н у, ну, дура баба, плети да не боль
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— Д ач то ты , подлый? ругаться  на до мной, 
что-ли, хочешь? —  завопила Аксинья. — 
П равославны е, что же это теперичи? — 
взмолилась она цѣлой казарм ѣ , все болѣе 
чувствуя  въ  объятіи  Т ерентія  что-то х о 
лодно -угрож аю щ ее.

Дѣйствительно, ноздри Т ерентія разду
валис ь  гл а за  зорко и пристально смот
рѣли н а  П рокофья. И Прокофій, подъ 
взглйдомъ эти хъ  гл азъ , поднялся и, с у 
тулый, неуклюжій, громыхая тяжелыми 
сапогайц, стад ъ  пробираться между на- 
рами.  К уда онъ ш елъ и зачѣ м ъ , трудно 
было понять, но Острякъ казармы тотчасъ  
догадался.

—  Гляди, гляди, ребята! — весело з а 
кричалъ онъ . — Сты ра пош елъ бабу вы
ручать .

Х охотъ  снова пронесся по казарм ѣ. 
Но Прокофью были какъ  будто не до 
этого хохота. Онъ точно не слы халъ  его. 
С тр ан н о е , для него самого непонятное, 
и пугаю щ ее, и увлекаюіце новымъ для 
рего чувствомъ злобы и гнѣва, ощ ущеніе 
поднималось въ  этой забитой, дѣтски про- 
стой  душ ѣ. В ъ немъ вдругъ проснулось 
чувство мести за  всю свою забитость и 

 униж енность, мести этому „первому“ силь
ному и наглому мужику, сперва обманной 

  лаской отозвавш ему отъ  него „душ еньку“ , 
а  теперь обижавшему ее на посмѣш ище 
казарм ы . И тѣм ъ болѣе это чувство росло 
въ  Н рокофьѣ, что онъ какъ-то  неуловимо 
понималъ, что не непосредственно надъ  

  Аксиньей ж елаетъ  насильничать и ру
гаться  Терентій , а , ругаясь надъ  ней, 
насильничая надъ ней, онъ только ру
гается  и насильничаетъ надъ нимъ, надъ 
Прокофьемъ. И простая злоба сильнаго 
ж ивотнаго, которому стало невтерпеж ъ, 
наивная мстительность сущ ества, которое 
въ  первый р азъ  ощ ущ аетъ привыкшей къ  
добротѣ и уступчивости душ ой, что и въ  
злобѣ, и въ  гн ѣ вѣ , и въ  мести есть свое 
захваты ваю щ ее наслажденіе, — охватили 
П рокофья.  

Сгорбивш ись, к ак ъ  молодой медвѣдь, 
втянувъ  круглую голову въ  ш ирокія пле
чи, онъ медленно и тяж ело приближ ался 
к ъ  Терентью . Аксинья, которую , при Атомъ 
приближеніи, ещ е  с ильнѣе сж ала рука Те- 
рентья, съ ужасомъ  см отрѣла на подхо
дящ аго П рокофья. Вся казарм а, кромѣ 
М атре ны , хохотала. Аксинья пони
м ала, чувствуя стальную руку Я лчагина. 
па своемъ т ѣ л ѣ  и видя горящ іе, округлив
ш іеся глаза П рокоф ья, ч то схватк а и зъ -за  
нея г р озитъ  н е  простой дракой, не простой 
ш уткой. И она это вдругъ почувствовала 
съ  какой-то необыкновенной, почти уж а

но!—вяло сердито заворчалъ  мужъ М ат
рены. Это былъ уж ъ пожилой сонный му
жикъ, давно сквозь пальцы смотрѣвш ій на 
жену, потому что отъ  ея „гулянокъ“ и ему 
перепадало.

— Молчи ты , тетеря!— огрызнулась на 
него Аксинья.

— Ты мужа не тронь, ты мужа не тронь!—  
какъ-то особенно взъ ѣ л ась  на нее за  по
слѣднія слова М атрена.— Ты на себя огля- 
нисй! Ты что парня-то сомустила, а  теперь 
отлыниваешь? Вонъ онъ сидитъ, зѣнки-его 
выйупилѣ, передохнуть не можетъ ! — вдругъ 
показала М атрена на П рокоф ья, который 
сидѣлъ, какъ  будто у него, Дѣйствитель
но, захватило д ухъ .

Вся казарм а захохотала.
— Б отъ  так ъ  представленіе, господа! — 

шутилъ о с т р я к ъ .— Ты что-ж ъ, паренекъ, 
осовѣлъ, что-ли? — съ комическимъ уча
стіемъ обратился онъ къ  П рокофЬю.

А глазѣ Прокофья горѣли Bсe ярче и 
дѣлались круглѣе. Т ихая  дрож ь пробѣ
жала но немъ. Онъ вдругъ тяжело засо
пѣлъ и; спустилъ ноги съ  наръ , точно 
собираясь что -то сдѣлать и ещ ё самъ,, не 
зная, что. Аксинья съ  испугомъ огляну
лась н а  нег о. Другій ст руны зазвучали 
въ ея „покладливом ъ“ сердцѣ . Е е „со
вѣсть зазр и л а“ отъ словъ Матрены, и въ  
то же время ей Стало жаль Прокофь я , да 
и самой стало чего-т o боязно.

— П у-усти, Терентій О сипы чъ,— потя
нулась она изъ  объятій  Я лчагина. П латокъ 
ея при этомъ движеніи сбился на сторону , 
волосы выбились безпорядочной прядыо 
на лобъ, и бабье темное лицо вспыхнуло, 
страннымъ н а  э т омъ  лицѣ, почти нѣж 
нымъ румянцемъ,— Пу-сти-и! Чего дер
жишь? —  жалобно просилась она у Те -  
рентья, который сжималъ ея станъ  и, 
черезъ плечо ея , злыми смѣющимися гл а
зами смотрѣлъ  на П рокофья.

И вдругъ , въ  то врем я, к акъ  она рва
лась отъ Т ерснтья; Аксинья съ  новымъ 
испугомъ почувствовала, что эта  сильная 
стальная рука держ ала ее но ласково, а  
какъ-то злобно-равнодуш но. Аксинья по
няла, что Терентій смѣется и надъ ней, 
и надъ Прокоф ьемъ, и ж детъ: что-то вый
дет ь Изъ этого глумленія.

— Пусти, п у с т и !— съ силой и почти 
слезами в ъ  го л о сѣ ,— слезами и гнѣ ва, и 
обиды, рванулась она отъ него.

— Не пущу! — не возвыш ая голоса, х о 
лодно и твердо процѣдилъ своими, плотно 
сжатыми, тонкими губам и Т ер ентій. Воля , не 
привыкшая знать  с е бѣ сопроти вленія, и ха
рактеръ, не привыкшій мѣнять своихъ рѣш е
ній, сказались въ  этихъ  словахъ  и ихъ тонѣ.



саю щ ей ясностью, когда рука П рокофья 
легла на сжимающую ее руку Т ерентья, 
и наивно-сердитый хрипъ раздался изъ  
широкой груди Прокофья.

— П усти ... чего держишь?
Эти слова, это прикосновеніе И рокоф ья— 

словно молніей ударили по Ялчагину. Его 
рука отш вырнула въ  сторону Аксинью, 
и ни Аксинья, никто въ  казарм ѣ, ни даже 
сами, Прокофій и Т ерентій , не замѣтили, 
въ  какой моментъ неуклюжее, но молодое, 
сильное и тяж елое тѣло Прокофья и су 
хощ авое, небольш ое, не столь молодое, 
но еще болѣе сильное тѣло Терентья 
вцѣпились другъ въ  друга и слились поч
ти  въ  одно, б арахтаясь  въ  узкомъ про
ходѣ между н аръ . И въ  тотъ  моментъ, 
когда они сжали другъ  друга, оба почув
ствовали почти одинаковое ощ ущеніе.

Впервые испытывающій бѣш енство н е
сдерживаемой, вырвавш ейся на волю, зло
бы и мести, Прокофій, какъ  медвѣдь, д а
вилъ врага  своими лапами— руками и, не 
смотря на то, что и ему доставалось, 
чувствовалъ наслажденіе расходивш агося, 
простодуш наго звѣ ря , къ  инстинктамъ ко
тораго принадлежитъ и самосохраненіе, 
и драка  съ  врагомъ. П рокофій, вообщ е, 
мало привыкъ къ  удовлетворенію своихъ 
инстинктовъ, и удовлетвореніе этого од
ного изъ  сильнѣйш ихъ въ  наивной, гру
бой, непосредственной натурѣ , охватило 
его, к акъ  опьяненіе молодого сильнаго 
тѣ л а , опьяненіе своей силой и почти фи
зической злобой. И онъ давилъ, мялъ 
своего врага , навали вался , л ѣ зъ  на него.

А небольш ое, необычайно крѣпкое тѣло 
Т ерентія , к акъ  сжало его подъ мышками, 
т ак ъ  и замерло. Если въ П рокофьѣ впер
вые проснулся звѣрь, то въ  Т ерентьѣ , 
хорош о знавш емъ отраду звѣрскихъ ощ у
щ еній, онъ всегда только дремалъ и, въ  
прош ломъ, можетъ бы ть, просыпался не 
р азъ . Онъ узко забы л ъ , что злоба къ  
этой „орясинѣ“ пробуждена въ  немъ го
ремъ объ А ртемьѣ, онъ тозісе наслазкдался 
схваткой, проявленіемъ своей стихійной 
силы, проявленіемъ злобности, столь свой
ственной его натурѣ  и так ъ  упорно сдер
живаемой имъ. И  онъ к акъ  будто радъ 
бы лъ, что и въ  неуклюжемъ тѣ л ѣ  его про
тивника было довольно силы, чтобы Т е
рентій могъ прилож итъ въ  борьбѣ съ 
нимъ всю свою силу и ловкость. И если 
хмѣль драки ударилъ въ  молодую голову 
П рокоф ья, то хмѣль злобы во время борь
бы постепенно отуманивалъ Т ерентія. И 
чѣмъ болѣе пьянѣлъ онъ злобою, тѣмъ 
ловчѣе, тѣм ъ непобѣдимѣе дрался.

Уже мокрый отъ  нота, тяж ело дышащ ій

Прокофій вдругъ ощ утилъ, что рука Т е 
рен тья  к акъ  пружина вы скользнула изъ- 
подъ его подмышки и вцѣпилась въ  его 
горло, тогда к акъ  другая ещ е крѣпче охва
тила его стан ъ . Прокофій болѣзненно з а 
кинулъ голову н азадъ , захрипѣ лъ , засо
п ѣ лъ . К акъ  желѣзо впились пальцы Те
рентья въ  его горло. В ъ  это тъ  мигъ раз
дался вопль Аксиньи:

— Да разнимите вы и хъ , вѣдь онъ за
дави тъ , задави тъ , а-аспидъ!

Рабочіе, любовавш іеся до сихъ  поръ дра
кой, сами струхнули. Ц ѣлой толпой нава
лились они на дерущ ихся. И все-таки  съ 
трудомъ вырвали почти потерявш аго созна
ніе П рокофья и зъ  рукъ  Т ерентья. Терентья 
ж е принузкдены были, наваливш ись на него, 
призкать къ  нарам ъ и держ ать т а к ъ , пока 
онъ не опомнился.

— П устите!— наконецъ прохрипѣлъ онъ 
изнемогающимъ голосомъ.

По тону голоса поняли, что онъ обра
зумился. Его отпустили. Блѣдны й, съ  мок
рыми отъ пота, клочьями повисшими во
лосами, ш атаясь  к ак ъ  пьяный, побрелъ онъ 
к ъ  своимъ парам ъ. Онъ повалился на нихъ, 
но снова приподнялся па локтѣ , тряся  по 
направленію къ  Прокофью кулакомъ.

— Е щ е не то будетъ, если чайникъ Б ѣ - 
лобояркова не оставиш ь! Да и А ксю тка... — 
прохрипѣлъ онъ и, не докончивъ, опять 
повалился на нары.

Прокофій наивно таращ илъ гл аза , отпы
хиваясь и словно недоумѣвая надъ тѣмъ, 
что произош ло. О н ъ , избиты й, измятый, 
чуть не задуш енный Т ерептьем ъ, снова былъ 
тѣмъ же наивнымъ, заби ты м ъ , потеряннымъ 
парнемъ.

—  Спрячь уж ъ ты его отъ  грѣ ха  по
д ал ь ш е ,— бормотала трясущ имися губами 
А ксинья, торопливо выплескивая чай изъ 
чайника и засовы вая его въ  сундучокъ 
А ртем ья.

М атрена спряталась за  музка, П етрунь- 
к а  и М анька з а  ея  спину, а  сонный музкъ 
М атрены, продолжая невозмутимо отхле
бывать чай, к акъ  будто ничего передъ его 
глазами не произош ло, вяло соображ алъ:

— Н у не варн акъ  ли этотъ  Тереш ка? 
И зъ -за  чужаго чайника чуть не задуш илъ.

Т ерентій опять неподвизкно лезкалъ на 
н ар ах ъ , усталы й, блѣдный и тязісело ды
шащій. Онъ старался  вспомнить какую- 
то мысль, очень вазкную, которая всо 
время давила его и вдругъ исчезла, когда 
онъ впился пальцами въ  горло Прокофыо. 
Онъ всячески старал ся  вспомнить эту 
мысль. И вдругъ , какъ  молнія, сверкнула 
у него въ  головѣ:

— Да неужто же Артемій помретъ?
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Анисья П рокофьевна Тулупина, про
снувшись утромъ въ  этотъ  день, была удив
лена, когда выш ла въ  сѣни. Н а ларѣ , на 
которомъ обыкновенно въ  дремотѣ прово
дилъ свой досугъ, вы тянувъ огромныя 
ноги въ  неменѣе внуш ительныхъ сапо
гахъ, денщ икъ Осипъ, лежали небольшой 
дорожный саквояж ъ и подуш ка.

— Кто это п р іѣ халъ?— еще со сна, не 
узнавъ знакомыхъ предметовъ, спросила 
исправница, протирая свои маленькіе глаз
ки.

Поспать, въ  особенности съ  т ѣ х ъ  поръ, 
какъ инсти тутка-гувернан тка сдѣлалась 
дамой-исправницей, она очень любила. При 
этомъ она имѣла два свойства: видѣть 
необыкновенные и непонятные сны и за
сыпаться до того, что, проснувш ись, долго 
не могла придти въ  себя и только т а р а 
щила свои заспанны е глазки , да стыдливо
блаженно улы балась надъ своей заспан- 
ностыо.

— Чьи это вещ и, Осипъ?— продолжала 
она спраш ивать и, полузакры въ гл аза , 
потянулась своимъ тощимъ, нестройнымъ 
тѣломъ въ  ситцевомъ „хол одаѣ “ .

—  Т а  чьи жъ? Т а  барышни вещ и ,— не
брежно и недовольно отозвался О сииъ, 
съ флегмой хохл а  раздувая  сам оваръ са 
погомъ.

— Болеславы  П етровны?— вдругъ обра
довалась и сразу  проснулась исправница.

— Т а ея ж ъ ,— так ъ  же вяло отозвался 
хохолъ, невозмутимо сидя въ  углу передъ 
самоваромъ на корточкахъ  и надувая пло
хо бритыя щ еки съ  разлѣзш имися в н у т 
реннемъ безпорядкѣ казацкими усами.

—  Да гдѣ-ж ъ она? С ъ отцомъ пр іѣ хала, 
или съ Крэвскимъ? Что ж ъ меня не р а з 
будили?

Осипъ молча раздувалъ  сам оваръ. Онъ, 
очевидно, считалъ празднымъ дѣломъ от
вѣчать на такую  бурю вопросовъ.

— Съ кѣм ъ  пріѣхала? — н астаи вала 
Анисья Прокофьевна.

— Т а одна ж ъ ,— тянулъ хохолъ .
— Одна? Не можетъ быть! Да гдѣ же 

она?—всплеснула руками Тулупина.
— Т а  въ лѣсъ же устр н к н у л а—гулять,

что-ли. И будить васъ  не велѣла. Приш ла 
увъ ворота зъ  вещ ами и уй ш л а ,— пояс
нялъ Осипъ. .

— Д авно?-  спросила исправница.
—  Я к ъ  солнце взош ло.
—  И вы меня не разбудили?— чуть не 

плакала исправница. Но в ъ  это мгновеніе 
Осипъ так ъ  дунулъ изъ  своей могучей 
груди въ  трубу сам овара, что туча дыма

  окутала его , и саж а, поднявшись въ  клу
бахъ  дыма, завертѣлась темными кусоч
ками.

— А хъ, Осипъ! — закричала, закры въ 
лицо руками, исправница,— опять ты здѣсь 
самовары ставишь! Говорила я  тебѣ— на 
кры льцѣ , или въ кухнѣ!— взмолилась она.

— Т а  я  въ  кухнѣ н аставлялъ , т а  онъ 
дорогой въ  мене потухъ, — невозмутимо 
оправдывался Осипъ, даж е не морщ ась 
въ  клубахъ  дыма, к ак ъ  въ  привычной и 
почти не лишенной пріятности атм осф ерѣ.

— Н у, ну, н у ,— зам ахала она руками, 
чувствуя свою безпомощность передъ этой 
невозмутимостью. Она поспѣш ила спастись 
изъ  этой атмосферы дыма и копоти; да 
и не оригинальны е хозяйственны е пріемы 
Осипа занимали ее сейчасъ.

—  П редставь, — вихремъ ворвалась 
Анисья П рокофьевна въ  спальню, гдѣ 
Н икандръ А лексѣевичъ еще въ  полномъ 
дезабилье возлеж алъ на широкой кровати . 
Онъ курилъ трубку и щ екоталъ  кота. 
Т рубка хрипѣла, котъ  жмурился, лежа 
мягкой пуш истой массой, н а  полуобна
женной, въ  ночной рубаш кѣ, полной груди 
исправника.

—  Что такое? — вяло отозвался Пи- 
кандръ А лексѣевичъ, не преры вая своихъ 
любимыхъ занятій .

— К ан я , грудку прикрой, она у тебя 
совсѣмъ р аск р ы та ,— вдругъ отвернулась 
Анисья П рокофьевна. В ъ  ней, и въ  зам у
ж ествѣ , неисправимо ж ила застар ѣ л ая  ин
ститутка.

— Н у, прикрылъ, прикры лъ!— захохо
тал ъ  и весело закаш лялся  К ан я , лѣниво 
застеги вая  полной рукой воротъ простор
ной ночной рубаш ки. Е го всегда веселила 
э та  комическая щ епетильность ж ены .

— П редставь, Болечка у н а с ъ !— при
сѣ ла она на край кровати , на которой, 
свободно раскинулось могучее, полное тѣ 
ло ея  супруга.

 —  А, стрекоза!— весело отозвался К аня.
К акое-то  облачко смутнаго воспомина

нія, к акъ  будто непріятнаго, скользнуло 
по его темно-красному лицу. Н о то море 
блаж енства, въ  которомъ онъ плавалъ 
сейчасъ , леж а въ  теплой и мягкой постели 
послѣ богаты рскаго сна, щ екоча кота , 
посасывая трубку и улы баясь „жантиль- 
ностям ъ“ Нисы, бывшимъ для него и смѣш
ными, и какъ-то  непонятно милыми, это 
море блаж енства поглотило слабую тѣнь 
недовольства. Ему даж е стало вдругъ 
пріятно увидѣть эту  дѣвочку-чудачку, т а 
кую веселую , которая  так ъ  любитъ его 
Н ису и дѣтей.

— Но представь, она приш ла одна,



пѣш комъ, оставила свои вещи и скрылась, 
и во тъ н ѣ т ъ !— д ѣлала широкіе глаза Н иса.

— М ож етъ, отъ  отца сб ѣ ж ала!—вдругъ 
выпалилъ К ан я , готовый расхохотаться. 
Ему захотѣлось подразнить Нису.

—  К аня, К аня, голубчикъ! К акъ  можно 
так ія  вещи про дѣвуш ку говорить?— дѣй
ствительно, вся вспыхнула и взволнова
лась Н иса.

—  А что жъ? Я вѣдь только тебѣ . Вотъ 
онъ одинъ слышитъ,-— посмѣиваясь, оправ
ды вался и указы валъ  на кота исправникъ.

 — Да все ж е ... К акъ  и подумать-то 
такое? П етръ Казиміровичъ гакъ любитъ 
ее. Да и она сама т ак ая  прелесть, так ая  
милая!— горячилась Анисья П рокофьевна.

— Н -да, отецъ ее любитъ. А только 
помяни мое слово: удеретъ она отъ него. 
Теперь она еще почти ребенокъ, а  въ  
возрастъ  войдетъ , вильнетъ хвостом ъ, да 
и поминай к ак ъ  звали! Всѣ онѣ таковы . 
А уж ъ польки!..

И К ан я , не договоривъ, к акъ -то  з а г а 
дочно улыбнулся въ  усы, точно ему было 
очень хорош о, по личному опыту, извѣ
стно, что такое польки. Онъ и поддраз
нивалъ ж ену, и хотѣлось ему блеснуть 
передъ  ней своимъ опытомъ и пессимиз
момъ стараго  служ аки, да и осталась въ  
немъ слабая  враждебность къ  „стрекозѣ “ . 
И вообщ е, стар ѣ я , тяж елѣ я, онъ по немно
гу , незамѣтно для себя, обабился и былъ 
непрочь слегка и посплетничать, и п о
клеветать.

—  М олчи, молчи, Каня! К акъ  можно? 
К акъ  можно? -  съ  непритворнымъ ужасомъ 
закры ла ему ротъ своими безобразно ху
дыми руками Анисья Прокофьевна.

К аня не сопротивлялся. Оиъ только 
сотрясался отъ  безмолвнаго смѣха: онъ 
былъ доволенъ и собой, и смѣшнымъ вол
неніемъ Нисы.

— Н -да,— опять не безъ  важности про
тянулъ онъ , лѣниво отстраняясь отъ рукъ 
ж ен ы ,— нора, пора Петру Казиміровичу 
ее замужъ вы дать. А не то, того и гляди! 
П ристроить бы ей какого-нибудь полячка, 
вонъ того, что-ли, что виннымъ складомъ 
у Б ал ай ски хъ  завѣдуетъ : человѣкъ  ещ е 
молодой, и деньж онокъ, поди, на спиртѣ 
прннагрсбъ.

—  Да нс говори ты, Н икандръ Алек
сѣевичъ , — взмолилась исправница.— Ее, 
такую  милую, хорош енькую , умненькую, 
ее отдать этому? Да вѣдь о н ъ ...  ты  зна
еш ь, вѣдь его экономка казач ка , говорятъ, 
по щ екамъ бьетъ! —  въ полномъ уж асѣ 
воскликнула она.

— Что жъ? Онъ человѣкъ молодой. Эко
номка у него красивая , я зн аю ,— невоз

мутимо ф илософ ствовалъ Т улупинъ, глу
боко запуская пальцы въ  ш ерсть кота, 
который все болѣе потягивался и жму
рился.

Н иса въ  отчаяніи  всплеснула руками.
— А ж енится, экономку п рогон и тъ ,— 

продолж алъ К аня. Ему доставляло удо
вольствіе смущ ать Нису откровенностью 
рѣчи.

— Какой ты противный! —вырвалось у 
Лисы.

Эти слова дышали таким ъ сдержаннымъ 
негодованіемъ, что К аня даже слегка сму
тился. Ему, дѣйствительно, иногда ста
новилось совѣстно несомнѣнной душевной 
чистоты его смѣшной и некрасивой жены.

— А за  кого ж ъ ей выйти?—точно спѣ
ш илъ онъ оправды ваться. — Кто здѣсь по
ляки-то? С кульскій— старъ  да и голыш ъ. 
Крэвскій, этотъ  ваш ъ м аляръ , ну какой 
онъ женихъ! Его въ  кунсткамеру надо. Вотъ 
развѣ  Р ейзеръ? И красавецъ , и б огатъ , 
и полякъ , или кто там ъ , — нѣмецъ онъ, 
что ли? Да онъ ещ е не ж енится. Молодъ 
ещ е, погулять хочетъ . А если женится, 
так ъ  не здѣсь, въ  тай гѣ . Онъ вотъ  мах
нетъ въ  столицу, там ъ и ж енится ,— уже 
самодовольно резонировалъ П икандръ Але
ксѣеви чъ , пуская клубы дыма и съ  на
слажденіемъ потягиваясь подъ одѣяломъ 
своими крупными членами.

— А если за  русскаго она вы йдетъ?— 
какъ -то  робко, нерѣш ительно, потупляя 
гл аза , почти прош ептала Анисья П ро
кофьевна-. Это было одно изъ ея тайныхъ 
душ евны хъ ж еланій: видѣть „ф антасти
ческую головку“ замужемъ за  русскимъ.

Анисья П рокофевна не любила поляковъ. 
О на не осуж дала ихъ ни про себя, ни 
вслухъ. Она почти не отдавала себѣ от
чета, за  что ихъ не любитъ. По она чув
ствовала, что не любитъ ихъ , и была тѣмъ 
ласковѣе къ  нимъ, что винила себя за 
эту инстинктивную нелюбовь к ъ  этимъ все 
же несчастнымъ, думала она, людямъ, 
ссыльнымъ, ж ивущ имъ далеко отъ  родины, 
отъ близкихъ. И вслѣдствіе этой принуж
денной ласковости, тяготивш ей ея про
стую душ у, к ак ъ  будто ещ е больше не 
любила поляковъ. Ея натурѣ , недалекой, 
любящей, отзывчивой и прямой, были чуж
ды свойства польской натуры : нѣсколько 
аф ф ектированная горячность и живость, 
и, въ  то же врем я, холодная предупре
дительность, свойства ещ е болѣе усили
ваемыя ссылкой, ввергш ей эти хъ  людей 
въ  чуждую среду, къ  которой имъ при
ходилось поневолѣ, скрѣпи сердце, при
норавливаться. Но тѣм ъ удивительнѣе, 
тѣмъ жарче среди этой общей нелюбви



къ полякамъ была ея загадочная симпа
тія къ дѣвуш кѣ-полькѣ . П равда, въ  Болѣ  
она совсѣмъ не чувствовала отталкиваю 
щей ее въ  польской натурѣ  аф ф ектиро
ванной любезности. Но къ  рѣдкимъ рус
скимъ Т улупина была т ак ъ  привязана, 
какъ къ  этой „ф антастической головкѣ “ . 
Вѣроятно, и ей, не смотря на ея недале
кость и простоту, была не чужда своего 
рода ф антастичность. И она лел ѣ ял а, какъ  
мечту, замужство Боли за  русскимъ.

— Б оля и так ъ  совсѣмъ русская, — 
мечтательно разсуж дала она. Но она к акъ - 
то смутно чувствовала, что полькѣ выйти 
за русскаго все же не так ъ  просто, какъ  
за поляка, или русской за  русскаго. Осо
бенно здѣсь, въ  тайгѣ . Да и кто ее здѣсь 
пойметъ, милую?—боязливо думала Анисья 
Прокофьевна. И вотъ  она робко задала 
свой вопросъ мужу. И еще болѣе боязли
во ж дала, что онъ ей отвѣ ти тъ . В ъ  кон- 
цѣ-концовъ, онъ всегда, во всемъ, былъ 
для нея авторитетомъ.

Н икандръ А лексѣевичъ насупилъ брови, 
сильно затян улся  трубкой, при чемъ въ 
черешневомъ чубукѣ что-то настойчиво 
захрипѣло, точно и чубукъ невольно уди
вился предположенію, что полька вы йдетъ 
за русскаго.

—  З а  русскаго?— загадочно промычалъ 
себѣ въ  усы  К аня. Онъ разм ы ш лялъ. В о
просъ былъ неож иданъ, и надо было по
думать. Анисья П рокофьевна, затаи въ  ды 
ханіе, ж дала.

— Не за  к о го ,— вдругъ рѣш ительно и 
самодовольно отрѣ зал ъ  К аня и опять за 
тянулся хрипящ ей трубкой. Х рипъ трубки 
какъ будто подтверждалъ неоспоримость 
его мнѣнія.

— Не за  кого !— повторилъ онъ , задум
чиво к ач ая  головой.— О на, правда, хоро
шенькая, но полька, — и онъ сдѣлалъ  
гримасу.— Да и знаеш ь что: П етръ К а- 
зиміровичъ не отдастъ  за  русскаго. О, 
этотъ П етръ  Казиміровичъ цѣ лая  ш тука! 
ты не смотри, что онъ  тихій да ласко
вый. Эти тихіе да ласковы е и есть на
стоящіе паны добродію. Гдѣ же за  рус
скаго? Не позвалямъ! — захохоталъ  Тулу- 
пинъ, колыш ась своимъ круглымъ живо
томъ подъ одѣяломъ. — Онъ ее, знаеш ь 
что,— онъ ее въ  Польш у увезетъ . Не д а
ромъ онъ хлопочетъ о возвращ еніи. П лѣ- 
евъ обѣщ алъ ему вы хлопотать.

— Онъ хлопочетъ о возвращ еніи? Онъ 
ее въ  Польшу увезетъ? — съ  неподдѣльной 
тоской всплеснула руками Анисья Про
кофьевна.

— У везетъ! Да ту д а  ей и дорога! Т е
перь молода, ну, средь русскихъ  колотит

ся, ничего, а , какъ  въ  возрастъ  войдетъ, 
так ая  же полька-колотовка будетъ какъ  
и в с ѣ ,— рѣш илъ исправникъ .—Н у, пора и 
в с т а в а т ь .— И онъ, точно собравш ись съ 
духом ъ, вдругъ неожиданно сѣлъ  на по
стели, спустивъ изъ-подъ одѣяла голыя 
поросш ія волосами ноги.

К о тъ , при этомъ неожиданномъ движе
ніи, быстро и мягко прыгнулъ на комодъ, 
готовясь созерцать привычный процессъ 
омовенія и облаченія своего господина.

— К ан я , К аня, прикройся, я  сейчасъ 
уйду! —возопила, закры вая лицо руками 
и устремляясь къ  двери, исправница. До
вольный раскатисты й хохотъ супруга нес
ся  ей вслѣдъ.

Ч ерезъ  нѣсколько минутъ въ  спальнѣ 
поднялась цѣ лая  буря: тутъ  былъ и каш ель, 
и хрипъ, и всплески, и бульканье, и мы
чаніе. К аня умы вался. Подъ эту  сложную 
музыку умыванія мужа, Анисья Прокофь
евн а сидѣла въ  столовой у сам овара и, 
задумавш ись, даже забыла заварить чай. 
Судьба ея любимицы не на ш утку озабо
чивала сердобольную женщину, а  отъѣздъ  
ея  въ  Польшу казался  чѣмъ-то неожи
даннымъ и невыразимо горькимъ.

— Что ж ъ , и въ  самомъ дѣлѣ , въ  этой 
П ольш ѣ стан етъ , какъ  и всѣ , нолькой- 
колотовкой ,— горько вспоминала она слова 
м у ж а.— Н ѣ тъ , н ѣ тъ !— залеп етала  о н а ,— 
Б о л я  вездѣ будетъ милой, милой.— И съ 
грустно-ласковой улыбкой на некрасивомъ 
добромъ лицѣ, она погрузилась въ  думы 
о „ф антастической гол овкѣ “ .

И зъ  спальни послыш ался мотивъ изъ 
„П рекрасной Е лены “ , звяканье ш поръ, и 
громкій радостный голосъ Кани крикнулъ:

— Пришли мнѣ чаю въ  канцелярію: 
кое-какія дѣлиш ки есть.

Анисья П рокофьевна слы ш ала, к акъ  
тяж елы е мѣрные ш аги Кани бойко понесли 
его полное тѣло но корридору въ  канце
лярію . О на позвала Осипа и, пославъ съ 
нимъ мужу чаю, хотѣла пойти заглянуть 
въ  дѣтскую ; дѣтям ъ уже давно была пора 
вставать; но снова мысли о Б ол ѣ  накло
нили ея голову надъ  стынущ ей чаш кой.

— П ани исправница! —  р аздал ся  надъ 
ней нѣсколько сипящ ій, сдержанно вѣж ли
вый голосъ .

Она подняла голову, невольно вздрог
нувъ . П ередъ ней стоялъ  Скульскій въ  
своемъ обыкновенномъ небрежномъ п ару
синовомъ костюмѣ, съ  фураж кой въ  рукѣ . 
Онъ былъ красенъ  и тяж ело ды ш алъ.

— Витольдъ О сиповичъ!— радостно вос- 
кликнула она. Единственнаго изъ  всѣхъ  
знаком ы хъ поляковъ она почти любила 
Скульскаго, и то , каж ется , только пото



му, что, съ  одной стороны, онъ близко 
принималъ къ  сердцу все, что касалось 
Б ол и , а , съ  другой, и самъ былъ ужъ 
очень „несчастненькій какой-то“ , какъ  
вы раж алась про себя Анисья П рокофьевна. 
И , единственный человѣкъ , — онъ могъ 
теперь съ  такой-ж е, можетъ быть, сердеч
ностью раздѣлить ея  думы о Б о л ѣ . И по
тому она так ъ  обрадовалась.

— Ф у!— утиралъ свой вспотѣвш ій лобъ 
Витольдъ О сиповичъ,— ну, упрѣ лъ . Вѣдь 
я  къ  вамъ пѣшкомъ. Ко мнѣ, но дорогѣ, 
заѣ х ал ъ  П етръ К азиміровичъ, ск азал ъ , 
что завезъ  панну Болеславу  къ  вам ъ. А 
у насъ  теперь всѣ  господа хозяева  съ ѣ 
хались; терпѣть не могу: съѣ дутся , лу
пятъ  гл аза , ничего не понимаютъ. К акъ  
индюки, надувш ись, по пріиску расхаж и
ваю тъ. Дай, думаю, уйду. Д ѣлъ же въ  
конторѣ особенныхъ н ѣ тъ . В зял ъ  ш апку, 
да и марш ъ къ  вам ъ пѣш комъ, ну и 
упрѣлъ. В ѣдь четыре версты.

—  А если васъ  х в атятся?—сочувствен
но обезпокоилась Анисья Прокофьевна, 
наливая ему чаю.

—  Ничего. С казалъ , что къ  исправнику 
по дѣлу пош елъ ,—неискренне разсмѣялся 
онъ своимъ сиплымъ смѣхомъ, смущенно 
огляды ваясь своими голубыми глазами на 
вы катѣ .

— А гдѣ же панна?— рѣш ился онъ, на
конецъ, вы сказать завѣтны й, давно б е з 
покоившій его вопросъ.

—  Да, представьте, — заволновалась 
Анисья П рокоф ьевна,—я только отъ  васъ  
узнала, что ее къ  намъ отецъ завезъ . 
З ав е зъ  онъ ее ни свѣ тъ , ни зар я ; она 
внесла къ  намъ свои вещ и, не велѣла 
будить, уш ла гулять , и вотъ  до сихъ поръ — 
н ѣ тъ . Н ѣ тъ  и н ѣ т ъ !— И Анисья Прокофь
евна, почти въ  благородномъ негодованіи 
на так іе  песообразные поступки, устави
лась па - С кульскаго вопросительно и уко
ризненно. Скульскій покрутилъ свой длин
ный русый усъ.

— П анна ф ан тастка!— пож алъ онъ тол
стыми круглыми плечами. К раска р азл и 
лась по его лицу, глаза  влажно заж глись.

—  А хъ, я  так ъ  боюсь за  нее, Витольдъ 
О сиповичъ, — вздохнула Тулупина.

— Н-но! не въ  первый разъ! Что съ  ней 
мож етъ случиться? Загулялась . М ожетъ 
быть, заш ла на зимовье. Не въ  первый 
р а зъ , — успокаивалъ исправницу Скуль
скій, смотря передъ собой задумчиво-меч
тательнымъ взглядомъ больш ихъ гл азъ .

—  Ахъ, я  не о том ъ, не о сегодняш 
немъ, — горячо возраж ала Анисья Про
к о ф ьевн а .— Вообще я  боюсь за  нее, во
обще въ  ж изни ...

Скульскій опять покрутилъ усъ .
— Вообще въ жизни? — задумчиво по

вторилъ онъ и началъ  осторожно прихле
бывать чай съ ложечки. Голубые на вы
к атѣ  гл аза  его ещ е неподвижнѣе смотрѣли 
въ какую -то даль передъ собой.

—  П анна ф ан тастк а ,— опять повторилъ 
онъ все такж е задум чиво,— но Б огъ  ми
лостивъ , пани!

— Б огъ -то  милостивъ, да люди-то не 
милостивы, не пож алѣю тъ молодой голов
к и ,— нѣсколько сантиментально протянула 
исправница.

Точно туча набѣж ала на лицо Скуль
скаго. О нъ, молча, ожесточенно крутилъ 
усъ.

— В отъ увезти ее хочетъ отъ  насъ 
П етръ К азим іровичъ, если получитъ р аз
рѣш еніе уѣ хать  на родину,— нерѣш итель
но ск азал а  Анисья П рокофьевна, точно 
испытывая какъ  отнесется къ  этому Скуль
скій.

Онъ  еще ожесточеннѣе закрутилъ  усъ. 
Но гл аза  его заблистали какимъ-то ф а
натически упорнымъ блескомъ: то былъ 
холодный блескъ гл азъ  человѣка, думаю
щ аго о своей завзятой  идеѣ. И тѣмъ 
страннѣе былъ этотъ  блескъ, что складка 
около губъ Скульскаго, подъ усами, сдѣ
лалась еще болѣе горькой и безнадежной.

И вдругъ это типично-польское лицо, съ 
этимъ блескомъ гл азъ , показалось Анисьѣ 
П рокофьевнѣ страш но чуждымъ, почти не
навистнымъ, еслибы только была она спо
собна къ  малѣйшему подобію ненависти. 
Это ощущеніе было так ъ  неожиданно, т ак ъ  
непріятно, что она даже отвернулась отъ  
Скульскаго.

А онъ  вдругъ точно развеселился.
—  И прекрасно! — сказал ъ  о н ъ ,— и пре

восходно: пусть ѣ д етъ  на родину. Т акая  
дѣвуш ка должна жить на родинѣ,— к акъ - 
то докторально заклю чилъ онъ.

— П а родинѣ? — вдругъ  разсердилась 
Анисья П рокоф ьевна.— Да ее никто тамъ 
и но зн аетъ . Здѣсь ее знаю тъ, лю бятъ. 
Да и родилась она здѣ сь, въ  Сибири, а  не 
въ  П ольш ѣ. Ее тамъ никто и не знаетъ! — 
негодовала исправница, повторяясь и не
довольно погляды вая н а  Витольда Осипо
вича.

— О! такую дѣвуш ку въ Польш ѣ по
лю бятъ!— ск азал ъ  онъ, и гл аза  его окон
чательно заблистали, —  только на этотъ  
р азъ  то былъ нс холодный блескъ ф ан а
тической идеи: странная теплота, болѣз
ненно-радостная, отразилась въ  эти хъ  го
лубы хъ выпуклыхъ гл азах ъ . Точно въ  увѣ
ренности, что Б олю въ  Польш ѣ полюбитъ , 
была послѣдняя отрада, доступная Скуль-



скому въ  его сѣрой, терпкой и безнадеж 
ной жизни.

— Полюбятъ! — въ  окончательномъ не
годованіи воскликнула Анисья Прокофьев
на, сама не понимая отчего, все больше и 
больше раздраж аясь , — Да вы-то тоже въ  
Польшу, что-ли, собираетесь?—съ непонят
нымъ вызовомъ кинула она Скульскому 
сердитый вопросъ.

Скульскій сдѣлалъ  комическую и скорб
ную гримасу.

—  Мой предѣлъ, пани, д о сти гн у тъ ,— 
сказалъ онъ, пожимая толстыми пле
чами.

— Отчего это? —  недовольно косилась 
на него исправница, — не пустятъ  васъ , 
что-ли?

— Н ѣ т ъ , отчего не пустятъ? М ожетъ 
быть, и р азр ѣ ш атъ , да я  самъ не п о ѣ д у ,— 
мрачно закрутилъ  усы Скульскій.

— Отчего это вы не поѣдете, если Р у - 
синовскіе поѣдутъ?— подозрительно коси
лась на него Анисья П рокофьевна.

— О ттого, п ап и ,— какъ-то  глухо ска
залъ о н ъ ,— что меня въ  Польш ѣ больше 
не полюбятъ!

И онъ болѣзненно, неловко разсм ѣялся, 
весь багровѣя. Н оздри его типичнаго кра
сиваго носа трепетали и раздувались.

— Отчего это васъ  не полю бятъ?— все 
косилась на него исправница.

— Оттого, — все болѣе краснѣлъ и 
судорожно см ѣялся Скульскій: ему какъ  
будто было и трудно, и очень хотѣлось 
договорить,— оттого, пани, что я  совсѣмъ 
съ грязью смѣш ался, упалъ я , п а н и ...—  
договорилъ онъ, наконецъ, судорожно л о 
мая красивые бѣлые пальцы съ  грязными 
ногтями и изподлобья, точно боясь уда
ра, вы гляды вая н а  исправницу.

—  Упали? Съ грязью  смѣш ались! Это 
оттого, что въ  Сибири, въ  тай гѣ , по
жили? Вы, такой образованный, умный че
ловѣкъ! Да послѣ этого и К ан я  скаж етъ , 
что онъ съ грязью  смѣш ался, поживши 
здѣсь исправником ъ,— горячо возмутилась 
Тулупииа. Чувство враждебности къ  С куль
скому все росло въ  ней.

—  О н ѣ тъ , пани, пани!— какъ-то  весь 
закоробился С кульскій .— П анъ исправникъ 
есть панъ  исправникъ, а  я . . .  я  потеряй 
ный человѣкъ , я  опустивш ійся ч ел о в ѣ к ъ ... 
Да! я  образованный и тѣм ъ хуж е, тѣмъ 
хуже. Я . . .  да  что говорить!— И взволно 
ванный, красны й, съ  бѣгающими глазами, 
съ тяжелымъ сипящимъ ды ханіем ъ, онъ 
безнадежно махнулъ рукой.

— Н есчастненькій, несчастненькій ,— ду
мала исправница, съ  враждебнымъ состра
даніемъ глядя на сутулую фигуру въ  гряз  

номъ бѣльѣ и п аруси н ѣ ,— но полякъ , у х ъ , 
какой полякъ!

—  Вы простите, В итольдъ Осиповичъ: 
я  схож у къ  К анѣ  въ  канцелярію ,— ск аза 
л а  она.

—  Н е безпокойтесь, не безпокойтесь, я  
выйду на тер р асу ,— вѣжливо приподнялся 
Скульскій, слегка наклонясь съ  той слад
ко-льстивой манерой, съ которой полякъ 
„надаетъ  до н о гъ “ .

Лицо его было по прежнему холодно, 
только грудь ещ е нѣсколько тяж ело и взвол
нованно дыш ала. Онъ выш елъ на террасу , 
сѣ лъ  на стулъ  у перилъ и сразу  омрачив
шимся взглядомъ сталъ  смотрѣть передъ 
собой, охвативъ толстое колѣно руками. 
П ередъ нимъ виднѣлась луж айка, на ко 
торой Анисья П рокофьевна устроила родъ 
клумбъ, разсади въ  н а  нихъ резеду, м акъ , 
герань и два-три чахлы хъ георгина. З а  
клумбами виднѣлся л ѣ съ . Дорога, теряясь 
въ  этомъ лѣсу, огибала клумбы и пово
рачивала къ  подъѣзду, который бы лъ н а
лѣво отъ  террасы ; отъ  террасы  къ  доро
гѣ  ш ла дорож ка, усыпанная желтымъ пес
комъ. Скульскій сидѣлъ, смотрѣлъ на до
рогу и вдругъ , что было неожиданно и для 
него самого, на его мрачно смотрящіе гл а
за  набѣжали несомнѣнныя слезы. Крупная 
капля скользнула по его щ екѣ на длин
ный усъ , и Скульскій тяж ело зады ш алъ.

Онъ поднялъ и прищ урилъ гл аза .
По дорогѣ и зъ  лѣсу ш ла Б оля . Видъ 

ея  приковалъ къ  себѣ взглядъ  Скульска- 
го. Она ш ла медленно, съ  обнаженной го
ловой, держ а платокъ въ  р у к ах ъ . Лицо 
ея  горѣло, волосы слегка растрепались, 
грудь высоко поднималась. К акая -то  р ѣ з 
к ая  перемѣна, происш едш ая во всемъ ея  
сущ ествѣ , для  Скульскаго непонятная, и 
загадочно привлекала, и пугала въ  ней.

— Что съ  ней?— зад ал ъ  онъ себѣ н е 
вольны й вопросъ.

—  Она не та , не т а . —  Она к азал ась  
ему ещ е прелестнѣе, чѣмъ обыкновенно, 
к акъ  будто старш е, болѣе женщиной, не 
ребенкомъ, какъ  обыкновенно.

И онъ смотрѣлъ на нее, а  она, ничего 
не зам ѣ чая, все тѣм ъ же медленнымъ ш а
гомъ, все т ак ая  ж е, к акъ -то  тайно, сдер- 
жапно взволнованная, готова  была пройти 
мимо террасы , чтобы , обогнувъ домъ по 
дорогѣ, войти съ  задняго хода.

—  Паина! — вдругъ , неожиданно для 
самого себя, п озвалъ  онъ сдержаннымъ, 
слегка дрогнувш имъ голосомъ.

Б о л я  вздрогнула и подняла голову. Она 
остановилась, быстро набросила платокъ  
на голову и, неискренне, искусственно улы 
баясь, быстро побѣж ала но дорожкѣ к ъ



террасѣ ; она к ак ъ  будто спѣш ила волне
ніемъ и румянцемъ отъ  б ѣ га  замаскиро
вать  свое иное волненіе, иной румянецъ.

— Пан ъ  здѣсь?— удивленно ск азал а  она, 
взбѣ гая  но деревяннымъ ступенькамъ на 
террасу  и смущенно б ѣгая  глазами.

— Панъ узналъ  отъ пана отца, что 
панна здѣ сь, и панъ здѣсь! — съ непри
творной нѣжностью говорилъ С кульскій, 
прикасаясь своими шелковистыми усами 
къ  блѣдной нѣсколько дрожащ ей и горя
чей ручкѣ дѣвушки.

— Панна много ходила?— осторожно и 
подозрительно спросилъ онъ, не выпуская 
этой ручки и зъ  своихъ полныхъ краси
вы хъ и нѣсколько грязны хъ рукъ .

—  Д а, я долго г у л я л а ,— быстро ск аза
ла Б оля и, скользнувъ но немъ обезпо
коеннымъ, недовѣрчивымъ взглядом ъ, не
терпѣливо выдернула у него руку. И отой
д я  отъ него, словно въ  изнеможеніи опу
стилась на верхнюю ступеньку террасы .

Онъ подозрительнымъ взглядомъ прово
дилъ  ее и, опершись грудью о нерила тер
расы , перегнулся къ  ней головой. Отъ 
наклоннаго положенія лицо его налилось 
кровью, и тѣмъ ж гучѣ е, тѣм ъ подозри
тельнѣе горѣли, — точно ж елая  пронзить 
сидящую къ нему спиной д ѣ ву ш ку ,— гл а
з а  на этомъ потномъ, напряж енно-крас
номъ лицѣ съ  полными щеками и длин
ными усами. Боля сидѣла, закры въ  гл а 
за  и уронивъ безсильно руки на колѣ
на. К р аска  сош ла съ ея лица. Она была 
неподвижна въ  своей усталой позѣ. В другъ 
она лихорадочно вздрогнула, легкая  к р а с 
к а  выступила иа ея  щ еки.

— Панна здорова?— почти прош епталъ, 
ниже наклоняясь къ  ней черезъ  перила, 
С кульскій .

— О, соверш енно!— искусственно весе
ло ск азал а  она, быстро и ш ироко раскры 
вая  гл аза , точно просыпаясь отъ  сна, и 
опять ихъ закры вая.

Но панна блѣдна, — почти строго 
ск азал ъ  Скульскій.

— А хъ, панъ В и тольдъ ,— все так ъ  же 
искусственно смѣясь, оживленно загово
рила Б ол я . —  Б огъ  зн аетъ , отчего се
годня красна, завтра  блѣдна? Вы сами 
говорите, я  переживаю переходный воз
р астъ , а  въ  это время к ак ъ  нравственное 
состояніе неустановлено, т ак ъ  и самый 
организм ъ капризничаетъ .

И лукавый взглядъ  горячихъ гл азъ  ско
льзн ул ъ , к ак ъ  молнія, изъ-подъ темныхъ 
длинныхъ рѣсницъ дѣвуш ки н а  Скульскаго. 
Вѣки ея на мгновеніе, пропустивъ этотъ  в з 
глядъ, поднялись и опять опустились. Скуль
скій молчалъ. Онъ медленно и старательно

разглаж ивалъ  свои усы. Г л аза  его были не
чальны. Онъ  почувствовалъ неискренность 
въ  словахъ  дѣвуш ки.

— В отъ наш а кухарка, М авра, говоритъ, 
что мнѣ пора замуж ъ, тогда и всѣ  волненія 
мои пройдутъ ,— опять искусственно ожив
ленно ск азал а  Б ол я , но не удерж алась и 
вся  вспы хнула. Она какъ  будто хотѣ ла 
этими словами бросить вы зовъ  Скульскому, 
но сама ихъ испугалась и смутилась.

— Ваш а к ухарка  д ура . Панна молода, 
чтобъ выходить замуж ъ. Паннѣ нужно мно
го знать, много думать, — докторально 
взволнованно говорилъ С кульскій, потуп
ляясь  и смотря въ  землю .— Но панна вол
нуется. Чѣмъ панна волнуется?— ещ е стро
же и въ  то же время к акъ -то  неувѣренно 
спросилъ онъ.

— Бож е мой, чѣмъ? Я  сама не знаю , 
чѣмъ! — раздраж енно весело воскликнула 
Б оля , нетерпѣливо обмахиваясь платкомъ.

—  Паннѣ нужно работать: это успокаи
ваетъ  и волненія, и недовольство. Панна 
недовольна, панна разд раж ен а ,— медленно 
говорилъ Скульскій, въ  свою очередь, не
довольнымъ, раздраженнымъ тономъ.

— Р аб о тать , то-есть, читать?— какъ-то  
неуловимо иронически сорвалось съ  губъ 
Боли.

— Д а, что же еще дѣлать въ  этомъ бо
лотѣ? — съ  пренебрежительнымъ сож алѣ
ніемъ пож алъ Скульскій широкими плеча
ми.— П рочла панна Граж ину?— осторожно 
спросилъ онъ мгновеніе спустя.

— П роч ла ,—какъ -то  нерѣш ительно ото
звалась Б оля.

Онъ молчалъ, точно медал ь чего-то . Она 
чувствовала, что онъ ж детъ ея отзы ва о 
Граж инѣ, чтобы заговорить на тему поль
скихъ героинь, на тему польскаго ш ляхет
скаго романтизма, и вдругъ , сама не зная 
отчего, внезапно вся  вспы хнувъ, загово
рила быстро и горячо:

— А хъ, Витольдъ Осиповичъ! Н аписано, 
конечно, превосходно, н о ... по это ры цар
ство, эта  сказоч н ость ... ну, словомъ, не 
зн аю ,— но это меня не трогаетъ . К акъ  буд
то на какую -то декорацію см отриш ь,— вотъ 
въ  театрѣ  въ И ркутскѣ я  видѣла. А чтобъ 
въ  самомъ д ѣ лѣ , чтобъ за  душу взяло, вотъ 
к акъ  „П реступленіе и н ак азан іе“ — я  у 
Семена Семеновича б р а л а ... Помните: 
там ъ эта Соня? Нѣ тъ? Н у, да вы пони
м аете..

И , запутавш ись она не договорила, под
няла н а  него свои теперь широко раскры 
тые гл аза , прелестные, горящ іе и внезап
нымъ одуш евленіемъ, и какой-то дѣтски от
кровенной мольбой, обращ енной къ  С куль
скому. Но Скульскій отвелъ свой мрачный



взглядъ отъ эти хъ  милыхъ гл азъ . Губы его 
дрожали, ноздри гнѣвно раздувались.

— Вѣдь вы сами, вѣдь вы сами, панъ  
Витольдъ, учили меня всм атриваться въ  эту 
простую жизнь, въ  эти хъ  простыхъ людей, 
которые вокругъ н а с ъ ,— ну я  и привыкла. 
И вотъ , когда читаю Граж ину, к акъ  будто 
ск азк а , к ак ъ  будто не серьезное. А вотъ 
какая-нибудь Соня въ  „Преступленіи и на
казаніи“ , или что-нибудь въ  р о д ѣ ... и я  чув
ствую, что это вотъ  то , что вокругъ , что 
есть дѣйствительно, что серьезно ... Р азвѣ  
я виновата? Вы сами пріучили меня быть 
ближе къ  простымъ лю дям ъ,— горячо упре
кала его Б ол я .

— Я  училъ панну понимать общественно - 
экономическій закон ъ  въ  ж ивы хъ примѣ
рахъ . К акое мнѣ дѣло до эти хъ  русскихъ 
ж ивотны хъ!— злобно вы рвалось у Скуль- 
скаго .

— П а нъ  Витольдъ, зачѣм ъ, зачѣм ъ так ъ  
говорить?— слож ила ладони и подняла ихъ 
къ груди Б оля , въ  какой-то тайной мукѣ 
и тоскѣ.

— А  читать? читать паннѣ можно не Миц
кевича, не М альчевскаго; панна не доро
сла до историческихъ ф игуръ. Можно чи
тать К раш евскаго , О ж еш ко,—  точно ста
рался замять свои злобныя слова Скуль
скій.

— Но непремѣнно поляковъ, панъ Ви
тольдъ?— вдругъ  невольно иронически вы
рвалось у  Б оли , и она опять въ  томъ же 
изнеможеніи, т а к ъ -ж е  блѣдная, закры ла 
глаза. С кульскій промолчалъ, только вни
мательно злобно посмотрѣлъ на Болю .

— Паннѣ надо ѣ х ать  въ  Польшу! —  
вдругъ непріятно настойчиво сказалъ  
о н ъ .— П анъ П етръ ещ е ничего отъ  И лѣ- 
ева о разрѣш еніи не им ѣетъ?— прибавилъ 
онъ строго.

Б оля вдругъ встал а: точно молнія по
разили ее слова Скульскаго; блѣ дн ая, по
терявш аяся, быстро пош ла она въ  домъ 
мимо него.

—  Н ѣ тъ , нанъ , папа ничего ещ е не имѣ
е т ъ ...  П ростите, н ан ъ ... Я  устала , я  сего
дня очень рано встала, я  пойду, п ри л ягу ,— 
точно непроизвольно бормотали ея  губы, 
въ то время, к акъ  ш елковистые усы  Скуль
скаго, съ  обычной нѣжной почтительностью , 
прикасались къ  ея  рукѣ .

Когда она уш ла съ  террасы , Скульскій 
оглянулся, и его тонкія губы подъ усами 
злобно процѣдили:

— О проклятое болото!
М рачный, озлобленный, онъ  нахлобучилъ 

фураж ку, сош елъ съ  террасы  и выш елъ на 
дорогу. Онъ ш елъ домой, раздраж енно от
дуваясь и сопя.

Боля въ  это время входила въ  м ален ь
кую комнатку, гдѣ она обыкновенно ноче
вал а , гостя у  Т улупины хъ. Вещи ея , по 
распоряженію Анисьи П рокофьевны , уже 
были там ъ . Это была небольш ая ком натка, 
выходивш ая единственнымъ окномъ на ого
родъ. У стѣны стояла стар ая  куш етка, въ  
углу  небольшой столикъ и стулъ . У ку
ш етки былъ постланъ коверъ . Б оля, к акъ  во
ш ла, так ъ  и упала на куш етку внизъ ли
цомъ. По она, конечно, не заснула, она не 
имѣла нам ѣренія и вовсе не чувствовала 
ж еланія спать . Е й  нужно было отдѣлаться 
отъ  Скульскаго, остаться  одной.

В се, что произошло сегодня между ней 
и Буш аниновы мъ, было и внезапно, и долж 
но было рано пли поздно произойти , она это 
чувствовала. И между тѣм ъ это произошло 
все таки внезапно. „Ф антастическая голов
к а “ закруж илась. О на сознавалась себѣ, 
что давно угадала , поняла чувство Буш а- 
нинова. Но онъ держ ался так ъ  просто. Онъ 
так ъ  мало ухаж ивалъ . О тъ него вѣ яло  гор
дой и благородной осторожностью и, въ  то 
же время, такой горячей , такой, въ  сущ 
ности, несдержанной страстью ... Сперва ее 
влекли к ъ  нему воспоминанія д ѣ тства, по
томъ та  простота, съ  какой, очевидно, въ  
немъ таились высшіе интересы искусства 
и мысли, то , что так ъ  неясно, но так ъ  ж гу 
че пробуждалось и въ  ней. Увлекло нѣ 
сколько и то, что такой серьезный, пря
мой, гордый и неуступчивый человѣкъ , к ак ъ  
онъ, вдругъ оказался  въ  полной ея власти. 
Это ее опьянило, завертѣло . И пококетни
чать ей хотѣлось. И она кокетничала, и 
чувствовала, что онъ понимаетъ грац іоз
ную тонкость ея  к окетства , к ак ъ  неволь
ную прелесть ея  натуры . И ей все болѣе 
неловко было кокетничать, и все болѣе хо
тѣлось это дѣ л ать . А умственные интересы , 
которые онъ так ъ  просто и так ъ  хорош о 
пробуждалъ и поддерживалъ въ ней, д ѣ 
лали свое дѣло. И потом ъ ,— эта  его мечта 
воспроизвести, съ  полнымъ пониманіемъ и 
одуш евленіемъ худож ника, этотъ  забытый 
и близкій ей м іръ, міръ людей, въ  кото
ры хъ ея горячая капризная душ а, направ
ленная С кульскимъ, искала исхода своимъ 
инстинктамъ и порывамъ! Все это смѣш а
лось въ  какое-то  смутное жгучее ж еланіе.

Сны ея  стали тяж елѣе и безпокойнѣе, 
порывы капризнѣе; она, казалось , чувство
вал а , к ак ъ  молодая кровь бродитъ въ  ея 
юномъ тѣ л ѣ .

И вотъ  сегодня! К акъ  это случилось? Что 
она ощ ущ ала? Что говорила ему? Она со 
знавала  одно: не сказано было почти ни
чего, оба только узнали, что они счастливы 
и больше ничего не хотѣли сейчасъ знать.



И съ  этимъ ощ ущ еніемъ она ш ла по лѣсу 
мимо террасы . И вотъ  окликнулъ ее С еуль
скій. Она сразу  поняла, что н астал а  пора 
уяснить и ея счастье, и ея положеніе. Она 
сразу  чего-то испугалась.

П ан ъ  Витольдъ былъ типичнѣйш ій пред
ставитель иного міра, міра ея семьи, міра, 
корни котораго ,— она зн а л а ,— таятся  въ  ея 
душ ѣ, который, — она вдругъ болѣзненно 
почувствовала, — встанетъ  во всей своей 
враждебности противъ ея  внезапнаго сч а
стья . И во враждебности не внѣш ней, а  
внутренней, тѣм ъ болѣе непреоборимой. 
При каждомъ звукѣ  бесѣды со Скульскимъ 
это тяж елое сознаніе росло и росло въ  ней. 
И вотъ , когда п а н ъ •кандидатъ помянулъ 
о разрѣш еніи, о которомъ хлопоталъ Плѣ- 
евъ , ѣ х ать  ея  отцу на родину,— она вдругъ 
почувствовала, что ея счастье какъ  будто 
уже отнимаютъ у нея. И что уж асало ее 
теперь: она чувствовала, что, пож алуй, она 
и сам а поможетъ отнять у  ней это счастье, 
это , чуждое ея жизни, ея племени, ея вѣ рѣ , 
ея  близким ъ,— счастье!

И она леж ала на куш еткѣ, мысли кру
тились въ  ея головѣ, а  губы, незамѣтно 
для нея самой, ш ептали:

— Милый, милый!
О на к акъ  будто тѣмъ ж аднѣе, тѣм ъ  не

удержимѣе ловила ускользавш ее отъ  нея 
счастье.

В другъ дверь ея комнатки распахнулась. 
О забоченная, оторвавш ись отъ  хозяйствен
ныхъ хлопотъ, узн авъ , наконецъ, что „ф ан 
тастическая головка“ вернулась, а  панъ- 
кандидатъ  у ш ел ъ , влетѣла Анисья Про
коф ьевна. Б о л я  быстро поднялась съ  к у 
ш етки и упала въ  распростерты я объятія  
экспансивной исправницы. Она приж алась 
к ъ  этой тощ ей груди, она, казалось , го
това была зары дать. Точно у этой простой, 
лю бящ ей, недалекой жепщины она и ска
ла опоры въ борьбѣ съ  тѣм ъ  міромъ, столь 
чуждымъ и этой ж енщ инѣ, и счастью Боли.

— К акъ  можно так ъ  долго одной въ 
лѣсу?— воскликнула Анисья П рокофьевна, 
удивленная порывистыми ласками любими
ц ы .— Ты не заблудилась ли?

— Н ѣ тъ , я  встрѣтила Иннокентія Е го
ровича Буш анинова и съ нимъ... —к акъ - 
то неожиданно для нея самой вырвалось 
у Боли.

Анисья Прокофьевна пристально посмо

трѣ л а  въ  ея вспыхнувш ее лицо, въ  ея го
рящ іе глаза .

—  Б о л я , т ы ... в ы . . .— сорвалось съ ея 
губъ и она не могла досказать того, что 
было ея радостной надеж дой, единствен
нымъ желаннымъ исходомъ ея  безпокойствъ 
о судьбѣ „фантастической головки“ .

Но Б оля вдругъ точно опомнилась. Она 
отвернулась и закры ла ротъ Анисьи П ро
кофьевны рукой.

—  М олчите, молчите! Я знаю , что вы 
вообразили. Н ѣ тъ , нѣ тъ , нѣтъ! — к акъ -то  
болѣзненно рѣзко воскликнула она. — Я  
побѣгу къ  дѣтям ъ , мнѣ хочется играть, 
возиться съ ними.

II дѣвуш ка въ  неестественномъ оживле
ніи скрылась изъ  комнаты . Анисья Про
кофьевна тихо и недоумѣвая ш ла за  Б о 
лей въ  дѣтскую : она не зн а л а — над ѣ яться , 
или не надѣяться?..

А Тулупинъ въ это время сидѣлъ у себя 
въ  канцеляріи . Н аскучивъ однообразными 
мелкими бумажными дѣлами, онъ вдругъ 
выпалилъ въ  своего письмоводителя не
ожиданнымъ вопросомъ:

— П ослуш айте-ка, вы... правда, что эко
номка завѣдую щ аго виннымъ складомъ Б а -  
лайскихъ  бьетъ  его по щ екамъ? А? Вы 
вѣдь все знаете?

Всезнаю щ ій письмоводитель, невзрачный 
молодой человѣкъ скромнаго вида и весьма 
пронырливаго поведенія, прищ урилъ стыд
ливо свои подслѣповатые гл аза  и залож илъ 
перо за  ухо , откинувъ отъ  него привыч
нымъ жестомъ бѣлобрысую прядь жидкихъ 
и мокрыхъ отъ  кваса  волосъ.

— Б ьетъ -съ . С праведливо-съ ,— сказал ъ  
онъ наконецъ, въ  слащ авой улыбкѣ под
ж имая бритыя губы.

— Ахъ мерзавецъ! Ж енить его, чтобъ 
не б аловалъ !— олимпійски воскликнулъ и 
залился громкимъ перекатомъ хохота испра- 
никъ.

— Б ь е т ъ - с ъ ,  б ь е т ъ -с ъ ,— точпо под
тверж дая сомнительную вещ ь, скромно улы
бался письмоводитель.

И справникъ иногда любилъ милостиво 
пош утить съ  подчиненными. И подчинен
ные это цѣнили. Письмоводитель долго улы
бался, скрипя перомъ.

( Продолженіе слѣдуетъ. )
В. М ихеевъ .



Этюды по вопросамъ искусства.
(Письма къ читателю).

ПИСЬМО 2-е.
Н аш а публика и н аш а критика.

Задавшись цѣлью въ этомъ письмѣ предста
вить характеристику таланта Владиміра Егоро
вича Маковскаго, извѣстнаго нашего жанриста, 
я долженъ, однако, начать съ отступленія, и 
вотъ почему.

Если собираешься говорить съ кѣмъ-нибудь 
о чемъ бы то ни было, прежде всего момен
тально и безсознательно, почти автоматически, 
создаешь себѣ представленіе о томъ, что из
вѣстно моему собесѣднику о предстоящемъ пред
метѣ моей рѣчи и что ему не извѣстно, далѣе, 
интересно ли ему будетъ выслушать то неизвѣ
стное, что я имѣю ему сказать, и, наконецъ, 
какъ я долженъ изложить ему тѣ факты и су
жденія, которыя меня занимаютъ, чтобы я былъ 
вполнѣ и правильно понятъ и чтобы рѣчь моя 
произвела нужное мнѣ воздѣйствіе на слуша
теля, словомъ, чтобы было изъ за чего разго
варивать.

Когда имѣешь передъ собою единичнаго, опре
дѣленнаго собесѣдника, то почти не замѣчаешь 
этихъ предварительныхъ соображеній. Но когда 
предстоитъ говорить съ такимъ сложнымъ, раз
ностороннимъ и неуловимымъ для точнаго оп
редѣленія собирательнымъ объектомъ, какъ чи
тающая публика, всѣ эти предшествующіе бе
сѣдѣ вопросы разрѣшаются труднѣе и медлен
нѣе и отвѣты на нихъ получаются только при
близительные, не дающіе яснаго и цѣльнаго 
представленія о физіономіи аудиторіи и объ ея 
запросахъ но отношенію къ предмету бесѣды. 
Постараюсь дать себѣ эти приблизительные от
вѣты.

Что можно сказать о В. Е. Маковскомъ чи
тателямъ «Артиста»? Журналъ нашъ читается 
главнымъ образомъ любителями искусствъ во
обще, а слѣдовательно и любителями живописи, 
знакомыми съ талантомъ Маковскаго, можетъ 
быть, очевидцами многихъ его произведеній, и

нѣтъ сомнѣнія, что иные изъ нихъ оцѣнили 
этого художника по достоинству и въ моемъ 
письмѣ они ничего не найдутъ для себя нова
го. Но тутъ возникаетъ цѣлый рядъ другихъ 
вопросовъ. Вѣрно ли это? Много ли лицъ изъ 

і  читающей публики знакомы самолично съ жи
вописью Маковскаго и изъ этихъ послѣднихъ 
какъ великъ процентъ вѣрно оцѣнившихъ его 
талантъ? Ежегодно на выставкахъ картинъ бы
ваютъ десятки тысячъ посѣтителей. Вѣдь они 
тоже любители и очевидцы результатовъ ху- 
догкественнаго творчества. Но вся ли эта пуб
лика понимаетъ то, что она тамъ видитъ? Про 
огромное большинство ея можно смѣло отвѣчать 
на этотъ вопросъ отрицательно. И сама публи
ка ясно сознаетъ въ себѣ этотъ недостатокъ 
и охотно прислушивается ко всякому автори
тетному мнѣнію, къ каждому печатному отзы
ву о художникахъ. На выставкахъ картинъ вы 
можете услышать эти отзывы, повторяемые сот
нями устъ, нерѣдко съ негодованіемъ къ ав
тору отзыва, чаще съ недовѣріемъ, но иногда 
и съ уваженіемъ и полнымъ сочувствіемъ къ 
словамъ рецензента. Накопляя и усвоивая себѣ 
мало-по-малу эти чужія мнѣнія, многіе изъ 
публики пріобрѣтаютъ свой складъ воззрѣній на 
искусство и художниковъ и прилагаютъ его, 
какъ умѣютъ, ко всѣмъ новымъ произведені
ямъ, часто наперекоръ внутреннему чувству, 
которое подавляется изъ боязни быть неспра
ведливымъ. Дѣлается это совершенно искренно, 
при наличности несомнѣнной любви къ искус
ству и многіе изъ этой категоріи любителей 
были бы рады отъ души, еслибъ какой-нибудь 
новый убѣдительный голосъ разувѣрилъ ихъ 
въ правильности построеннаго ими взгляда и 
указалъ имъ другой, болѣе согласный съ ихъ 
душевными симпатіями.

Вотъ этого-то средняго любителя, который 
составляетъ главный контингентъ такъ назы
ваемой публики, я и долженъ имѣть въ виду, 
собираясь говорить о художникѣ и объ его ис



кусствѣ. Если мои взгляды на этотъ предметъ 
сколько - нибудь разъяснятъ ему его недоразу
мѣнія, помогутъ ему разобраться въ мотивахъ 
его художественныхъ симпатій,— цѣль моихъ 
писемъ будетъ достигнута.

Но чтобы попытка достичь этой цѣли была 
небезплодна, я долженъ буду прежде хотя при
близительно опредѣлить: вопервыхъ, какъ я 
понимаю эту публику? Каковы ея отношенія къ 
искусству? Что въ ней есть непосредственнаго, 
самобытнаго и что пріобрѣтено ею извнѣ, отъ 
всякаго рода добровольныхъ руководителей? И 
во вторыхъ, что это за руководители, поучаю
щіе публику, а часто и художниковъ, какъ надо 
понимать искусство?

Такимъ образомъ настоящее письмо я по
свящу оцѣнкѣ отношеній къ искусству нашей 
публики и пашей художественной критики, и это 
поможетъ мнѣ установить т у точку зрѣнія, съ 
которой я долженъ буду бесѣдовать съ чита
телемъ о В. Е. Маковскомъ и о значеніи его 
произведеній въ нашемъ искусствѣ, что я и на
дѣюсь исполнить въ слѣдующемъ письмѣ.

Если я очень люблю смотрѣть хорошія кар
тины и статуи, если меня увлекаютъ серьез
ныя музыкальныя пьесы,—значитъ ли это, что 
я понимаю искусство, что я компетентенъ въ 
вопросахъ музыки и пластики? Разумѣется, 
пѣтъ. Всѣ мы любимч, искусство, всѣ мы от
даемъ ему большую или меньшую долю нашей со
зерцательной жизни, и люди, совершенно рав
нодушные къ нему, если они мало-мальски 
цивилизованы, представляютъ рѣдкое исключе
ніе, ничтожный процентъ въ массѣ его любя
щихъ. Но еще меньшимъ процентомъ, еще бо
лѣе рѣдкимъ исключеніемъ въ этой массѣ яв
ляются дѣйствительные знатоки, вѣрные и без
пристрастные цѣнители искусства, глубоко по
нимающіе его назначеніе, неизбѣжность прохо
димыхъ имъ путей и важность той роли, ка
кую играетъ оно какъ въ качествѣ стимула че
ловѣческихъ печалей и радостей, такъ и въ ка
чествѣ вѣрнаго показателя нравственной приро
ды человѣка и его творческаго воображенія.

Однако искусство живетъ, поддерживается и 
воспринимается всею той массой, которая за
полняетъ собой только что указанныя мною 
крайности. Какъ куполъ звѣзднаго неба раз
стилается надо всѣми, и созерцать его, любо
ваться его красотами и заключать но немъ о 
великой гармоніи мірозданія нс есть привилегія 
однихъ астрономовъ, такъ и искусство суще
ствуетъ не для однихъ значковъ; оно есть до
стояніе каждаго изъ насъ, кто имѣетъ съ нимъ 
общеніе, кто его любитъ, и разбираться въ этомъ 
общеніи, понимать его вліяніе на насъ, ре
гулировать наши запросы къ нему есть не толь
ко право, но и потребность каждаго мыслящаго 
человѣка. Небесныя тѣла совершаютъ свой про

цессъ независимо отъ нашихъ воззрѣній на нихъ 
и наши темныя представленія объ этомъ про
цессѣ должны смолкнуть передъ авторитетнымъ 
мнѣніемъ спеціалиста, знакомаго съ непрелож
ными объективными законами небесной механи
ки. Но искусство живетъ только нами и для 
насъ. Мы, многогласная публика, жаждущая ху
дожественныхъ зрѣлищъ и массою выражающая 
свои симпатіи и антипатіи къ произведеніямъ 
искусства, мы, такъ сказать, стихійно вліяемъ 
на судьбу художника и на его творчество, и 
наши приговоры, въ общемъ создающіе славу 
художника, часто опережаютъ оцѣнку знатока эс
тетика, которому остается только разъяснить 
и санкціонировать ихъ. Поэтому какъ худож
ники, такъ и толкователи ихъ произведеній не
обходимо должны считаться съ нашими воззрѣ
ніями на ихъ задачи, съ нашимъ сочувствіемъ 
или равнодушіемъ къ ихъ работѣ.

„П о д и те  п р о ч ь!.. К а к о е  дѣло 
П о эту  м ирном у до в а с ъ ? . .“

Пушкинъ могъ сказать только обращаясь къ 
той части грубой толпы, которая не только не 
понимаетъ, но и не любитъ искусства, пред
почитая ему всякое полезное ремесло.

„П ечной  го р ш о к ъ  те б ѣ  дор ож е:
Т ы  пищ у въ нем ъ себѣ  в а р и ш ь “ ...

Такъ охарактеризовалъ онъ эту толпу въ томъ 
же стихотвореніи. Если, раздраженный уколами 
невѣжественной критики и партійнымъ равноду
шіемъ его завистниковъ, онъ смѣшивалъ эту 
толпу съ народомъ, говоря:

 П о эт ъ , не дорож и лю бовію  наро дно й ,
В о сто р ж ен н ы х ъ  п о х в а л ъ  п р о й д етъ  минутны й

ш ум ъ,
У слыш иш ь су д ъ  гл у п ц а  и см ѣ х ъ  толпы  х о 

лодной,
По ты  о с т а н ь с я  тв е р д ъ , сп о к о е н ъ  и угрю м ъ“ ...

то эта тирада опровергается всей его лирикой 
жизнерадостной, полной живаго стремленія къ 
обществу и народу, иногда элегической, но ни
когда не угрюмой. Пушкинъ дорожилъ мнѣніемъ 
массы, неотвергающей поэзіи. Онъ прислуши
вался всюду къ голосу народа, служилъ его 
пользамъ и гордился славой, гремѣвшей объ 
немъ во всѣхъ слояхъ общества. Послѣднимъ 
утѣшеніемъ его было сознаніе, что и послѣ его 
смерти къ его памятнику «не заростетъ на
родная трона», что народъ долго будетъ ему 
признателенъ за ту пользу, которую онъ ока
залъ ему своей поэзіей:

„И  долго буду тѣ м ъ  лю безенъ  я  н аро д у , 
Ч то ч у в с т в а  добр ы я  я  лирой  п р о б у ж д а л ъ “ ...

Изъ всего сказаннаго необходимо слѣдуетъ, 
что мнѣніе наше, какъ публики, не безъинте- 
ресно для художниковъ. Я бы сказалъ—и для 
научно - художественныхъ критиковъ, еслибъ 
у насъ такіе были. Только - что упомянувъ о 
томъ, что наши приговоры часто предупреж-



даютъ санкцію знатока-эстетика, я имѣлъ въ 
виду главнымъ образомъ изящную литературу, 
какъ объектъ этихъ приговоровъ, а не пла
стику. Наша живопись и скульптура и ихъ пок
лонники совсѣмъ не имѣютъ авторитетныхъ ру
ководителей и толкователей. И художники и пуб
лика стоятъ здѣсь въ непосредственномъ отно
шеніи другъ къ другу и потому понятно, что 
мнѣніе просвѣщенной части этой публики осо
бенно дорого для художника.

Но добыть это мнѣніе, высказанное на чи
стоту и ясно мотивированное, очень трудно. 
Оно таится въ глубинѣ души каждаго культур
наго любителя и обнаруживается, только безъ 
мотивировки и всегда глухо, въ массѣ, такъ 
сказать, закрытою баллотировкой. Его можно 
узнать только по статистическимъ даннымъ, по 
результатамъ выставки, по количеству зрите
лей, толпящихся передъ тѣмъ или другимъ про
изведеніемъ, по спросу на это произведеніе. 
Вообще нашъ русскій культурный человѣкъ ни 
въ чемъ такъ чистосердечно не сознается, какъ 
въ своей некомпетентности въ вопросахъ искус
ства, охотно преувеличивая ее до полнаго не
вѣжества. «Я ничего не понимаю въ искус
ствѣ, но эта вещь мнѣ чрезвычайно нравит
ся», или же: «этого я не могу понять, это 
мнѣ не нравится», скажетъ онъ художнику и 
больше вы ничего отъ него не добьетесь. Но 
если вы съ нимъ близки и вамъ удастся вы
тянуть изъ него мотивы его эстетическихъ сим
патій и антипатій, вы часто встрѣтите въ немъ 
глубоко-вѣрные взгляды на задачи искусства, 
систематически разработанныя и остроумныя 
сужденія, подъ которыми охотно подписался бы 
любой эстетическій критикъ.

Большинство же публики не имѣетъ созна
тельныхъ, умственныхъ критеріевъ для своихъ 
симпатій. Она относится къ искусству больше 
сердечной стороной, эмоціонально, какъ гово
рятъ психо - физіологи, она ищетъ объясненія 
и поддержки своимъ эмоціямъ въ чужомъ мнѣ
ніи, въ критическихъ статьяхъ нашей періо
дической прессы, простодушно полагая, что не- 
чатно творить судъ и поучать могутъ только 
дѣйствительные знатоки дѣла, безкорыстные 
жрецы истины и любви къ прекрасному. И какъ 
глубоко огорчается эта публика, попадая вмѣ
сто храма науки объ изящномъ на какой - то 
задній дворъ, гдѣ какіе-то темные неряшливые 
люди перебрасываются самой отборной браныо, 
отплевываясь во всѣ стороны и топча въ грязь 
все, что она гакъ бережно несла на судъ къ нимъ.

Комическую сторону этого огорченія пред
ставляетъ то обстоятельство, что вѣдь это по
стоянно повторяется уже много лѣтъ. Худо
жественныя рецензіи большею частію пишутся 
у насъ или неудачниками-художниками, или без
дарными литературными несчастливцами.

Какъ на отрадное исключеніе, можно ука

зать только на рѣдкія статьи объ искусствѣ. 
Гаршина, Короленко и Крамского, пожалуй Гри
горовича, Матушинскаго и друг., которые ни
когда не были, за исключеніемъ послѣдняго, 
профессіональными рецензентами, а писали свои 
статьи случайно, между дѣломъ. Большинство 
же присяжныхъ художественныхъ критиковъ, 
наполняющихъ своими упражненіями столбцы 
газетъ и журналовъ въ сезонъ выставокъ,— 
это люди, не только лишенные всякаго худо
жественнаго чутья, но и совершенно не лю
бящіе искусства, часто даже ненавидящіе его. 
Пишутъ же они объ искусствѣ потому, что 
только подъ этимъ условіемъ они могутъ про
никнуть въ печать и тамъ высказывать во 
всеуслышаніе свои печальныя мысли, подска
занныя завистью, оскорбленнымъ самолюбіемъ 
или личной враждой. Потому - то въ этихъ 
статьяхъ собственно искусству отдается по
слѣднее мѣсто, объ немъ вспоминаютъ подъ 
конецъ, предварительно наругавшись до сыта, 
съ злорадствомъ ставя крестъ на каждое из
вѣстное имя, на каждое выдающееся произ
веденіе. 9то огульное порицаніе всей шкоды, 
всего русскаго искусства всего лучше дока
зываетъ презрѣніе къ нему пишущаго. Чему 
же могутъ научить непосвященнаго любителя 
люди, презирающіе искусство? Такихъ-то су
дей имѣлъ въ виду Пушкинъ, когда онъ обра
тился въ своей музѣ съ этими безсмертными 
словами:

„В елѣнью  Б ож ію , о М уза , будь п о сл у ш н а .
Обиды не стр аш и сь , н е тр ебуй  и в ѣ н ц а ,
Х валу  и клевету  пріем ли  р авн о д у ш ію
И  н е о с п а р и в а й  г л у п ц а !“

Наши художники конечно знаютъ цѣну этимъ 
судьямъ и спокойно идутъ своею дорогой, не 
обращая вниманія на этотъ лай. Побѣдная пуб
лика, или, лучше сказать, та наибольшая ея 
часть, которая не можетъ обойтись безъ мен
торовъ, безъ провѣрки своихъ сужденій и вку
совъ съ авторитетными указаніями печати, окон
чательно сбивается съ толку и теряетъ голо
ву. Кого слушать? Гдѣ правда, если мнѣнія 
одного знатока діаметрально расходятся съ мнѣ
ніями другого, если одинъ утверждаетъ, что на
ше искусство никуда не годится потому, что оно 
безъидейно, безсодержательно и представляетъ 
безполезную, праздную забаву, а другой дока
зываетъ съ пѣной у рта, что нашихъ худож
никовъ губитъ тенденціозность, погоня за ли
тературными сюжетами и т. д.? Что можетъ 
вынести читатель изъ статьи, въ которой ав
торъ силится доказать, что вся бѣда низкаго 
художественнаго уровня нашей живописи зак
лючается къ томъ, что паши художники не чи
таютъ «Лаокоона» Лессинга? Бы думаете, что, 
можетъ быть, онъ и правъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
«Лаокоонъ» Лессинга —прекрасная книга, трак
тующая о границахъ поэзіи и пластики, хо



тя теперь значительно устарѣвшая, но ее не
обходимо прочесть каждому художнику и даже 
любителю. Но лучше ее не читать совсѣмъ, 
чѣмъ прочесть ее съ такимъ толкомъ, съ та
кимъ результатомъ, къ какому пришелъ реко
мендующій ее авторъ статьи. Выводъ его та
ковъ: въ картинѣ не должно быть некрасивыхъ 
лицъ, раскрытыхъ ртовъ и фигуръ, поверну
тыхъ къ публикѣ спиной. Вотъ все, что онъ 
вынесъ изъ «Лаокоона» Лессинга. Подгоняя къ 
этой мѣркѣ картины прошлогодней передвиж
ной выставки, этотъ курьезный рецензентъ не 
нашелъ на ней ни одного художественнаго про
изведенія, за исключеніемъ, кажется, двухъ: 
крошечной картинки г. Грандковскаго и «Дѣ
вочки съ гусями» г. Бодаревскаго. Очень бы 
хороша была еще картинка г-жи Шанксъ «Но
венькая», да вотъ бѣда: тамъ есть нѣсколько 
обращенныхъ къ зрителю спинъ. За то «Дѣ
вочка съ гусями» ему во всемъ угодила: и кра
сива она, и ротъ закрытъ, и сидитъ она ли
цомъ къ публикѣ. Какъ это онъ не замѣтилъ, 
что и въ этой картинкѣ были гуси, постав
ленные къ публикѣ задомъ? Находя все осталь
ное на выставкѣ ниже критики, онъ высказы
ваетъ увѣренность, что художники, рано или 
поздно, съ нимъ согласятся. Конечно, согла
сятся, въ особенности, если онъ приложитъ 
свою мѣрку и къ другимъ художникамъ всѣхъ 
временъ и школъ. Сколько придется ему раз
вѣнчать славныхъ именъ, сколько уничтожить 
произведеній Рембрандта и Веласкеца за некра
сивыя лица, Мурильо и Рафаэля за спины и 
раскрытые рты и, наконецъ, что курьезнѣе все
го, самого Лаокоона, котораго Лессингъ ставитъ 
образцомъ художественнаго творчества. Но и 
тогда онъ едва-ли пойметъ, что лучше было 
бы ему самому не раскрывать рта для изрѣ- 
ченія такихъ диковинъ и не поворачиваться 
спиной къ той книгѣ, которую онъ рекомендуетъ 
художникамъ, но изъ которой самъ онъ ниче
го не вынесъ. Пусть онъ обратится къ ней 
еще разъ и прочтетъ ее повнимательнѣе.

Можно подумать, что я или умышленно ис
кажаю серьезный смыслъ статьи рецензента, 
или же притворяюсь непонимающимъ шутки 
фельетониста какой-нибудь уличной юмористи
ческой газеты, «Шута», «Будильника» и т. д. 
Тамъ такія выходки умѣстны и невмѣняемы. 
Нѣтъ, ни то, ни другое! Статья помѣщена въ 
одномъ изъ апрѣльскихъ нумеровъ «Московскихъ 
Вѣдомостей» за прошлый годъ и авторъ ея, г. 
Грингмутъ, не имѣлъ никакого намѣренія заба
влять публику шутовствомъ. Серьезность его 
намѣреній, въ роли художественнаго критика, 
простирается даже до попытки спасти русское 
искусство отъ грозы, надвигающейся на него съ 
запада (см. художественно-литературный сбор
никъ «На память» и оцѣнку его въ Библіографи
ческомъ отдѣлѣ «Артиста», № 28).

Въ прошломъ письмѣ я указывалъ на пол
ную безпомощность, въ какую поставлены на
ши общеобразовательныя учебныя заведенія въ 
дѣлѣ развитія художественныхъ понятій и на
клонностей.

Такъ же точно поставлена и воспитательная 
сторона этого дѣла внѣ школъ и гимназій, и 
понятно, что молодежь, идущая въ высшія учеб
ныя заведенія, оказывается вовсе не подгото
вленной къ завершенію той стороны воспита
нія, которая не была и начата, или же велась 
только номинально, безъ всякаго успѣха. Такъ 
же номинально при университетахъ у насъ 
числятся каѳедры теоріи и исторіи изящныхъ 
искусствъ, но на этихъ каѳедрахъ или со
вершенно не имѣется лекторовъ, или же ихъ 
замѣняютъ люди совсѣмъ другихъ профессій, 
развѣ только имѣющихъ нѣкоторое соприкосно
веніе съ исторіей древнихъ искусствъ, какъ ар
хеологіи, нумизматики и т. п. Слѣдовательно и 
въ средѣ людей высшаго образованія, и руково
дящихъ общественною мыслью посредствомъ прес
сы, трудно найти такихъ, которые были бы ком
петентны въ дѣлѣ искусствъ и ихъ обществен
наго значенія. Между тѣмъ періодическая печать, 
во чтобы то ни стало, должна отвѣчать на всѣ 
интересы, на всѣ явленія общественной жизни, 
въ числѣ которыхъ выставки произведеній пла
стическихъ искусствъ играютъ немаловажную 
роль, особенно въ послѣднее время.

Что же дѣлать редакторамъ журналовъ и га
зетъ на такомъ безлюдьи?

Просвѣщенный человѣкъ, какъ я уже сказалъ, 
не станетъ высказывать во всеуслышаніе сво
ихъ мнѣній о предметѣ, съ которымъ онъ не
достаточно знакомъ. Приходится обращаться къ 
людямъ непросвѣщеннымъ, недоучкамъ, страдаю
щимъ литературнымъ зудомъ или художествен
нымъ самомнѣніемъ.

— Вы учились въ академіи и владѣете не
ромъ? Вы участвовали въ раскопкѣ двухъ,трехъ 
кургановъ? Вы прочли «Лаокоона» Лесинга? Иди
те же въ художественные критики, пишите ре
цензіи на наши выставки, если вы не стѣсняе
тесь передъ публикой. Да и кого вамъ боять
ся? Вѣдь большинство вашихъ читателей ока
жется понимающимъ этотъ предметъ немногимъ 
больше васъ и повѣрьте— оно спасуетъ передъ 
вашимъ апломбомъ, будьте только безцеремон
нѣе. А художники—народъ безгласный и отъ 
нихъ меньше всего можно ожидать разоблаче
ній. Что же касается дѣйствительныхъ знато
ковъ въ вопросахъ искусства и въ тоже вре
мя публицистовъ, то, еслибъ такіе и нашлись, 
они не захотятъ имѣть съ вами дѣло, а у ре
дакторовъ для нихъ всегда готовъ отвѣтъ: «это 
вопросы слишкомъ спеціальные и спорные и 
мы въ нихъ не отвѣтственны. Если хотите, 
полемизируйте съ нашими критиками, т .-е . дру
гими словами— состязайтесь съ ними въ бран



ныхъ словахъ, и пускай публика рѣшитъ, кто 
изъ васъ правъ!»

И публикѣ остается выбирать одно изъ двухъ: 
или питаться издѣліями этихъ фальсификато
ровъ художественной критики, или, оставаясь 
безъ руководителей, довѣриться своему внутрен
нему голосу, положиться на собственное чувство, 
которое приводитъ ее на выставки, побуждая 
ее любоваться одними произведеніями и игно
рировать другія, почему-либо не производящія 
на нее впечатлѣнія.  

Кто избираетъ этотъ второй способъ общенія 
съ искусствомъ, тотъ гораздо менѣе рискуетъ 
попасть впросакъ, какъ бы ни были ограни
чены его эстетическія понятія. Каждый чело
вѣкъ, надѣленный искрой Божіей, т .-е . други
ми словами, любящій добро, правду и красоту, 
носитъ въ себѣ самомъ задатки развитія этихъ 
понятій и чѣмъ непосредственнѣе, чѣмъ сво
боднѣе отъ постороннихъ внушеній будетъ онъ 
относиться къ произведеніямъ искусства, тѣмъ 
ближе онъ подойдетъ къ правильной оцѣнкѣ ихъ 
значенія и тѣмъ больше искусство ему дастъ.

Вся задача идеальной художественной кри
тики должна бы состоять въ томъ, чтобы ула
вливать въ массѣ этотъ внутренній обществен
ный голосъ, очищая его отъ всякихъ посто
роннихъ примѣсей, основанныхъ на соображе
ніяхъ, не имѣющихъ ничего общаго съ искус
ствомъ. Прислушиваясь только къ этому голосу, 
она могла бы узнать тѣ дѣйствительные, на
сущные запросы къ искусству, удовлетвореніе 
которыхъ составляетъ великую миссію худож
никовъ, обусловливаетъ ихъ національную ори
гинальность и упрочиваетъ ихъ имя въ народ
ной памяти.

Пусть не подумаетъ читатель, что, признавая 
такую непогрѣшимость за общественнымъ мнѣ
ніемъ, т .-е . за мнѣніемъ той публики, которая 
лишена всякой научно-эстетической подготовки 
и сама не вѣритъ въ свою художественную ком
петентность, я этимъ силюсь доказать ненуж
ность спеціальныхъ теоретическихъ познаній въ 
вопросахъ искусства, а стало быть и отрицаю 
научно - эстетическую критику. Я утверждаю 
только, что такой критики у насъ нѣтъ и ни
когда не было и что тѣмъ не менѣе искусство 
наше идетъ по истинному пути, поддерживаемое 
исключительно только общественнымъ мнѣніемъ. 
Прослѣдите затѣмъ, какое повальное гоненіе про
тивъ русскаго искусства подняла наша періо
дическая печать, и въ то же время вы видите, 
какъ переполняются посѣтителями наши вы
ставки, какъ число любителей замѣтно растетъ 
и наши частныя и общественныя галлереи по
стоянно обогащаются новыми пріобрѣтеніями.

Кто внушаетъ этой публикѣ избирать себѣ 
любимцевъ среди художниковъ, которые почти 
всегда оказываются достойными этого избранія? 
Правда, есть у насъ изрѣдка и хвалебныя кри

тики, но похвалы ихъ такъ же огульны и не
разборчивы, такъ же невмѣняемо-наивны, какъ 
и хулы порицателей. Ясно, что не они руко
водили публикой въ выборѣ ея симпатій. Изъ 
этого я въ правѣ заключить, что наша публика 
имѣетъ свой болѣе авторитетный и рѣшающій 
голосъ въ этомъ дѣлѣ, хотя въ частности, въ 
отдѣльныхъ лицахъ, она и допускаетъ совѣща
тельный голосъ, какой ни на-есть, печати. Изъ 
этого же слѣдуетъ и тотъ выводъ, что чув
ство прекраснаго, художественное чутье или 
инстинктъ (назовите какъ угодно), получающій 
свою интенсивность благодаря любви къ искус
ству, несомнѣнно присутствуетъ въ обществен
ной массѣ, независимо отъ аттестата ея худо
жественной зрѣлости и, можетъ быть, въ боль
шинствѣ безсознательно.

Будь у насъ раціональная художественная кри
тика, ей оставалось бы въ большинствѣ слу
чаевъ только санкціонировать приговоры пуб- 
лики и объяснять ей мотивы этихъ пригово
ровъ, претворяя, такимъ образомъ, ея безсо
знательныя, эмоціональныя влеченія, не измѣ
няя ихъ направленія, въ разумные, вполнѣ со
знательные волевые акты. Тогда едва-ли нуж
но было бы ограждать публику отъ того не
достойнаго пріема торгашей, загрязняющихъ все, 
кромѣ собственнаго товара, пріема, который 
давно изгнанъ даже изъ гостиныхъ дворовъ, 
но который еще такъ бойко практикуется въ 
современной художественной критикѣ. Это вну
шеніе смотрѣть на произведенія искусства съ 
точки зрѣнія лавочки; это завистливое глум
леніе надъ художниками, загребающими деньги 
изъ кармановъ покупателей, какъ будто кар
тины есть предметы первой необходимости и 
публика волей-неволей должна раззоряться на 
нихъ; это навязыванье сенсаціонныхъ партій
ныхъ тенденцій художникамъ; наконецъ, это 
возмутительное расшившіе художника ради расы, 
къ которой онъ принадлежитъ, эта травля, этотъ 
еврейскій погромъ, отличающійся отъ дикой рас
правы невѣжественной толпы только тѣмъ, что 
въ печати онъ ведется сознательно,—все это 
или уничтожилось бы само собою, или отошло 
бы на 'задній планъ, въ уличные листки лите
ратурныхъ поддонковъ. Но повторяю: для пла
стическихъ искусствъ у насъ нѣтъ не только 
Бѣлинскихъ и Добролюбовыхъ, по у насъ во
все нѣтъ раціональной художественной критики.

Не имѣя ни малѣйшей претензіи на званіе 
знатока-эстетика, но признавая себя искреннимъ 
любителемъ, однимъ изъ многочисленной массы 
нашей публики, любящей искусство, я попы
таюсь теперьнодать свой голосъ, перекликнуть
ся съ этой публикой, чтобы уяснить себѣ и 
ей, какъ мы понимаемъ одного изъ выдающих
ся нашихъ художниковъ, В. Е. Маковскаго, чѣмъ 
можно мотивировать нашу любовь къ нему, какъ 
къ художнику, и насколько мы правы въ этомъ



выборѣ. Моимъ горячимъ желаніемъ было бы вы
звать этимъ откликъ въ публикѣ и тѣмъ по
ложить начало сознательной и безпристрастной 
оцѣнкѣ нашихъ художниковъ самою публикой 
и, такъ сказать, открытою баллотировкой.

ПИСЬМО 3-е.
В. Е . М аковскій, к ак ъ  ж а н р и с тъ .

Теперь, читатель, мы можемъ обойти с ъ вами 
обширную галлерею произведеній В. Е. Маков
скаго отъ самыхъ первыхъ его работъ, обра
тившихъ на себя вниманіе публики болѣе двад
цати лѣтъ тому назадъ, и до послѣднихъ, по
явившихся на XXI- й передвижной выставкѣ, 
только что открытой на Святой недѣлѣ въ Мо
сковской Школѣ Живописи, и, останавливаясь 
передъ любымъ изъ этихъ произведеній, по
пробуемъ рѣшить: въ чемъ заключается глав
ное свойство и особенности таланта Маковскаго, 
на чемъ зиждется его популярность и чѣмъ 
оправдывается та несомнѣнная прочная связь, 
та солидарность, которая давно установилась 
между всѣми нами, любящими русское искус
ство, по отношенію къ оцѣнкѣ этого художника. 
Очень многія изъ его произведеній можно бу
детъ всегда видѣть въ Московской публичной 
галлереѣ братьевъ Третьяковыхъ, а огромное 
большинство его работъ, бывшихъ когда-либо 
на выставкахъ, мы можемъ освѣжить въ на
мяти, просматривая превосходныя фотогравюры 
въ изданіи А. Г. Кузнецова, которое, впрочемъ, 
далеко еще не копчено и о которомъ я гово
рилъ уже въ моемъ нервомъ письмѣ («Артистъ» 
№ 28-й). Постараемся быть безпристрастными 
и, отдавая справедливость всѣмъ его достоин
ствамъ, не умолчимъ и объ его недостаткахъ, 
которые тѣмъ ближе мы должны принять къ 
сердцу, чѣмъ дороже намъ этотъ художникъ. 
Вѣдь въ этой притягательной силѣ, которая 
влечетъ насъ къ нему, сказывается наша соб
ственная природа, нашъ эстетическій складъ 
со всѣми его положительными и отрицательными 
сторонами, и, анализируя этого художника, мы 
вѣдь въ то же время дадимъ себѣ отчетъ въ 
состоятельности нашихъ собственныхъ художе
ственныхъ вкусовъ и потребностей. Если мы 
сколько-нибудь знакомы с ъ нашей изящной ли
тературой и ея образцовой критикой, если мы 
еще при этомъ познакомились съ Лаокоономъ 
Лессинга (разумѣется, не но комментаріямъ г. 
Грингмута), то мы, право, будемъ въ состоя
ніи довольно удовлетворительно рѣшить: что 
намъ нужно н чего мы можемъ требовать отъ 
современнаго пластическаго художника и насколь
ко этимъ требованіямъ отвѣчаетъ своими про
изведеніями профессоръ В. Е. Маковскій.

Если званіе профессора заключаетъ въ себѣ 
понятіе о томъ, что человѣкъ, носящій это зва

ніе, глубоко и всесторонне знакомъ съ пред
метомъ своей спеціальности и если возведеніе 
въ это званіе есть выраженіе несомнѣннаго и 
безспорнаго признанія за нимъ этого знаком
ства, то надо отдать справедливость нашей пуб
ликѣ, что она давно уже наградила Маковскаго 
этимъ званіемъ. За нею послѣдовали и пред
ставители нашего Художественнаго Общества, 
завѣдующіе нашей общественной школой жи
вописи и ваянія, болѣе десяти лѣтъ тому на
задъ пригласившіе его профессоромъ въ натур
ный классъ на мѣсто покойнаго В. Г. Перова. 
П только теперь, въ концѣ прошлаго года, когда 
Маковскій задумалъ изданіемъ фотогравюръ съ 
его картинъ дать отчетъ своей 25-тилѣтней 
художественной дѣятельности, наконецъ рѣши
лась возвести его въ званіе профессора и на
ша Академія Художествъ. Какъ бы пи было 
справедливо такое рѣшеніе Академіи, оно все- 
таки вызвало въ публикѣ нѣкоторое недоразу
мѣніе но своей необычности. До сихъ поръ ака
демія, за немногими исключеніями, давала званіе 
профессора совсѣмъ по инымъ соображеніямъ, 
чѣмъ тѣ, которыя я привелъ выше. Всѣ къ 
этому привыкли и никого не удивляло, что т а 
кіе художники, какъ K. В. Венигъ, В. П. Вере
щагинъ, г. Клагесъ и т. и ., носятъ званіе про
фессоровъ. Поступокъ съ А. Е. Маковскимъ 
повѣялъ чѣмъ-то новымъ. «Что жъ! Лучше поз
дно, чѣмъ никогда!»,—примирительно говорили 
многіе. И все-таки это не такъ уже поздно, 
какъ, напримѣръ, признаніе профессоромъ А. 
И. Куинджи черезъ десять лѣтъ послѣ того, 
какъ онъ пересталъ заниматься живописью. 
Сверхъ того Куинджи быль отверженцемъ Ака
деміи и, какъ говорятъ, былъ исключенъ изъ 
числа учениковъ ея за неспособность, чему 
едва-ли можно вѣрить. Вмѣстѣ въ В. Е. Ма
ковскими и А. И. Куинджи были признаны про
фессорами академіи еще трое: И. Е . Рѣпинъ, 
В. М. Васнецовъ и В. Д. Полѣновъ, тоже давно 
уже пользующіеся въ общественномъ мнѣніи 
репутаціей первоклассныхъ русскихъ художни
ковъ и засидѣвшіеся долгіе годы, кто въ зва
ніи академика, а кто и безъ всякаго званія, 
несмотря на постоянную энергическую и плодо
творную дѣятельность. Такое исправленіе сво
ихъ ошибокъ, такое раскаяніе, доходящее до 
самоотверженія, нельзя не поставить въ заслугу 
академіи и можно только радоваться, что она 
наконецъ открыла глаза на живую струю ху
дожественнаго движенія внѣ академической ру
тины. Такіе жизнерадостные проблески бывали, 
впрочемъ, съ нею и прежде, какъ, напримѣръ, 
признаніе профессоромъ Н. Н. Ге за «Тайную 
вечерю», или поднесеніе этого званія В. В. Ве
рещагину за его Туркестанскую выставку, хотя 
г. Верещагинъ и не принялъ этого поднесенія.

Итакъ, званіе профессора, данное В. Е. Ма
ковскому, несомнѣнно дѣлаетъ честь нашей ака-
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деміи. Но оно ничего не прибавляетъ къ имени 
Маковскаго, такъ какъ имя это давно уже стоитъ 
въ общественномъ мнѣніи на гораздо большей 
высотѣ, чѣмъ имена очень многихъ профессо
ровъ академіи. Также нельзя сказать, чтобы Маков
скій сколько-нибудь былъ обязанъ своей попу
лярностью нашей художественной критикѣ, хо
тя въ былое время, когда эта критика пере
шивала свой оптимистическій періодъ, писалось 
довольно много похвальныхъ отзывовъ на его 
счетъ. Но вѣдь тогда похвалы эти расточались 
безъ особеннаго разбора очень многимъ художни
камъ. Иныхъ изъ нихъ превозносили гораздо вы- 
ше Маковскаго, но это ни къ чему не привело: пуб
лика, даже довѣряющая критикѣ, все таки за
бывала объ этихъ художникахъ тотчасъ по за
крытіи выставки, или по прочтеніи этихъ по
хвальныхъ отзывовъ. Вспомните «Погребеніе 
Христа» Кошелева, «Послѣднія минуты Бѣлин
скаго» и «Дуэль Пушкина съ Дантесомъ» На
умова, выставку бытовыхъ картинъ Журавлева 
и многихъ другихъ, которыхъ дѣйствительно 
теперь довольно трудно вспомнить. Я не хочу 
набрасывать никакой тѣни на этихъ художни
ковъ, по я только констатирую тотъ фактъ, 
что, несмотря на самую горячую рекоменда
цію ихъ со стороны художественной критики, 
публика остается къ нимъ холодна, между тѣмъ 
какъ В. Маковскаго она ищетъ съ жаднымъ любо
пытствомъ на всѣхъ тѣхъ выставкахъ, гдѣ онъ 
участвуетъ. Въ чемъ же секретъ этого всеоб
щаго интереса къ его картинамъ?

Если я скажу, что весь секретъ здѣсь въ 
талантѣ,— это будетъ вѣрно, но я этимъ ни
чего не объясню. Представленіе о талантѣ слиш
комъ широко и обще, и въ сферѣ художествен
ной, какъ и во всѣхъ другихъ сферахъ чело
вѣческой дѣятельности, талантъ, соединенный 
съ основательнымъ знаніемъ дѣла, не достаточ
ное еще условіе для всеобщей популярности. 
Въ исторіи нашей живописи можно было бы на
звать не мало именъ съ безспорно крупнымъ 
талантомъ, и въ то же время виртуозовъ техни
ки, не уступающихъ въ этомъ отношеніи евро
пейскимъ мастерамъ— и все-таки они далеко не 
такъ привлекательны для публики, какъ В . Маков
скій.

Все дѣло здѣсь въ свойствѣ этого таланта, 
въ тѣхъ существенныхъ чертахъ его, которыя 
родственны и намъ, русской публикѣ, потому 
что онѣ столько же присущи нашей природѣ, 
сколько въ Маковскомъ они составляютъ его 
природу и вытекаютъ прямо изъ нея. Онѣ не 
благопріобрѣтены и не искажены чуждою намъ 
культурой; хотя талантъ этого художника развитъ 
до полной зрѣлости, но онъ никогда не пользо
вался иностранными художественными курорта
ми для поддержанія своего здоровья и свѣже
сти. Словомъ сказать, все дѣло здѣсь въ томъ, 
что, помимо крупнаго таланта и техническихъ

знаній, В. Маковскій въ полномъ смыслѣ слова 
русскій національный художникъ.

Доказать это очень не трудно, если мы по
дойдемъ къ дѣлу какъ можно проще, безъ рито
рическихъ изворотовъ, и будемъ лишь пользо
ваться матеріаломъ, заключающимся въ насъ 
самихъ. Вѣдь все, что говорится о Маковскомъ, 
какъ о художникѣ, повседневно, между нами, въ 
средѣ его цѣнителей и даже не поклонниковъ 
его, но отдающихъ ему полную справедливость, 
можетъ только подтвердить то, что я сейчасъ 
сказалъ объ немъ, хотя въ частныхъ случаяхъ 
такое резюмированіе мнѣній о Маковскомъ боль
шинству и не приходило въ голову. Въ самомь 
дѣлѣ: что такое В. Маковскій?

Прежде всего онъ бытовой жанристъ. А это 
самый популярный у насъ родъ живописи. Про
тивъ этого спорить могутъ только тѣ, кто от
даетъ предпочтеніе пейзажу. Но это будетъ не
справедливо. Пейзажъ меньше интересуетъ на
шу публику, которая ищетъ въ картинѣ не толь
ко настроенія, но и мысли, содержанія, разска
за, и если у насъ больше производится и даже 
больше раскупается пейзажей, чѣмъ бытовыхъ 
сценъ, то это объясняется большею легкостью 
ихъ производства, а потому и большей доступ
ностью ихъ по цѣнѣ. Но на выставкахъ кар
тинъ вы никогда не увидите такого скопленія 
публики передъ пейзажемъ, какъ передъ жан
ровой картиной. Точно такъ же внѣ выставокъ, 
если вы услышите оживленный разговоръ или 
горячій споръ о картинахъ и ихъ авторахъ, 
то въ 90 случаяхъ изъ 1 00— предметомъ раз
говоровъ будутъ не пейзажи и не пейзажисты. 
Такое предпочтеніе жанра въ русскомъ куль
турномъ человѣкѣ совершенно понятно. Отсут
ствіе тѣхъ общественныхъ интересовъ, которые 
наполняютъ всю жизнь западнаго европейца, 
естественно побуждаетъ нашего любителя искать 
удовлетворенія своихъ высшихъ нравственныхъ 
потребностей, искать работы мысли въ произ
веденіяхъ изящной литературы и другихъ искус
ствъ, гдѣ, въ извѣстныхъ предѣлахъ, какъ бы 
то пи было, высказывается общественная мысль, 
гдѣ въ солидарныхъ съ нами по духу художе
ственныхъ силахъ выражается наше обществен
ное міровоззрѣніе.

Въ живописи жанръ историческій и, глав
нымъ образомъ, современный бытовой несом
нѣнно является наиболѣе подходящей сферой 
для такого выраженія. Понятно, что самыми 
дорогими для насъ будутъ тѣ художники, ко
торые ярче и правдивѣе другихъ отразятъ въ 
своихъ картинахъ это наше міровоззрѣніе и 
покажутъ намъ въ надлежащемъ свѣтѣ окру
жающую насъ жизнь. Поэтому-то, если наша 
русская живопись сдѣлалась общественнымъ до
стояніемъ, если ею стали интересоваться всѣ 
сколько-нибудь просвѣщенные люди, живущіе 
въ районахъ выставокъ, то этимъ мы обяза



ны болѣе всего бытовому жанру, основаніе ко
торому положилъ нашъ незабвенный П. А. Ѳе
дотовъ, продолжателями котораго были В. Г. 
Перовъ съ многочисленной группой его сото
варищей и послѣдователей, и однимъ изъ са
мыхъ видныхъ и симпатичныхъ представите
лей котораго въ наши дни является В. Е. Ма
ковскій.

Но выборъ этого рода живописи самъ по се
бѣ еще не составляетъ художественной заслу
ги. Можно быть бытовымъ живописцемъ, мож
но съ нѣкоторой находчивостью и съ прото
кольной вѣрностью изображать интересныя сце
ны нашей общественной и частной жизни, от
вѣчать на злобу дня и въ то же время имѣть 
самый ничтожный талантъ, или. даже не имѣть 
его вовсе, не быть художникомъ. Сторонники 
чистаго искусства, допускающіе выраженіе идеи 
прекраснаго только положительнымъ, а не от
рицательнымъ путемъ, такъ и смотрятъ вооб
ще на большинство жанристовъ, реально трак
тующихъ дѣйствительную жизнь. Они называ
ютъ этотъ родъ живописи низкимъ, недостой
нымъ искусства, и въ обществѣ, заинтересо
ванномъ этимъ родомъ, они видятъ только не
вѣжественную толпу, не умѣющую отличать та
лантъ отъ бездарности и ищущую въ карти
нахъ лишь житейской интриги, тенденціозныхъ 
внушеній или забавныхъ разсказовъ. Они съ 
сожалѣніемъ и укоромъ смотрятъ на тѣхъ не
многихъ художниковъ этого жанра, въ талан
тѣ которыхъ они не могутъ сомнѣваться по 
силѣ и красотѣ ихъ техники или по увлека
тельной глубинѣ ихъ поэтическихъ замысловъ. 
Но это, по ихъ мнѣнію— «жаръ души, раст
раченный въ пустынѣ.» Художникъ не долженъ 
снисходить до мелочей реальной жизни, не дол
женъ служить для нуждъ и потѣхи толпы. Де
визомъ его всегда останутся слова Пушкина:

„Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ,—
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ“.

Но вѣдь опираться такимъ образомъ на это 
звучное четверостишіе Пушкина, какъ дѣлаютъ 
фанатики чистаго искусства, значитъ не толь
ко отрицать всю поэтическую дѣятельность то
го же Пушкина, но это значитъ — отнимать у 
искусства его благороднѣйшую миссію и закры
вать глаза на безчисленные примѣры высока
го служенія человѣчеству въ этомъ направле
ніи величайшихъ поэтовъ и художниковъ всѣхъ 
временъ и народовъ. Миссія эта тяжела и испол
нена страданій. «Глаголомъ жечь сердца людей», 
какъ самъ Пушкинъ понимаетъ се и читать въ 
этихъ сердцахъ «страницы злобы и порока», 
какъ продолжаетъ его Лермонтовъ — значитъ 
навлекать на себя ненависть и гоненіе ближ
нихъ, бросающихъ въ поэта «бѣшенно каменья». 
Иногда онъ изнемогаетъ подъ гнетомъ этого пре

слѣдованія, временно падаетъ нравственно и, 
какъ богоотступникъ, отвѣчаетъ хулой на при
зывъ толпы. Стихотвореніе « Чернь» написано 
Пушкинымъ именно въ такую минуту паденія. 
Когда кающаяся въ своихъ грѣхахъ чернь зо
ветъ поэта на помощь, говоря:

„Гнѣздятся клубомъ въ насъ пороки.
Ты можешь, ближняго любя,
Давать намъ смѣлые уроки,
И мы послушаемъ тебя“,—

только ожесточенный человѣконенавистникъ 
могъ бы отвѣтить такими словами поэта:

„Душѣ противны вы, какъ гробы.
Для вашей глупости и злобы 
Имѣли вы до сей поры 
Бичи, темницы, топоры.
Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ!
Во градахъ вашихъ, съ улицъ шумныхъ 
Сметаютъ соръ—полезный трудъ!—
Но позабывъ свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Ж рецы ль у васъ метлу берутъ?“

и далѣе, то заключительное злополучное четве
ростишіе, за которое такъ хватаются жрецы 
искусства для искусства. Это было бы непро
стительнымъ безславнымъ пятномъ на имени 
Пушкина, еслибъ, повторяю, онъ самъ не иску
пилъ этого отступничества всей предыдущей 
и послѣдующей своей поэзіей. Будучи чистымъ 
лирикомъ, отъ начала и до конпа жизни онъ 
отзывался на всѣ житейскія волненія: то бил
ся съ обскурантизмомъ за свободу и истину, 
призывая «музу пламенной сатиры», чтобы клей
митъ «неизгладимой печатью безстыдно - блѣд
ныя лица и широко-мѣдные лбы», то «милость 
въ падшимъ призывалъ». Еще двадцатилѣтнимъ 
юношей, т .-е . за сорокъ слишкомъ лѣтъ до 
крестьянской реформы, онъ писалъ:

„О, еслибъ голосъ мой умѣлъ сердца тревожить!
Почто въ груди моей горитъ безплодный жаръ
И не данъ мнѣ въ удѣлъ витійства грозный

даръ?
Увижу ль я , друзья, народъ не угнетенный
И рабство падшее по манію царя,
И  надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря!“

Это ли не житейское волненіе? Это ли не во
просъ о злобѣ дня, пророчески разрѣшенный 
мечтою поэта почти за полстолѣтія до ея осу
ществленія?

Но читатель можетъ съ недоумѣніемъ спро
сить: «кому же это ново? Кто же не знаетъ 
Пушкина, давно разъясненнаго въ любомъ учеб
никѣ словесности? Развѣ кто-нибудь сомнѣвает
ся въ томъ, что бытовыя картины реальной 
жизни, съ ихъ сатирой и моралью, такъ чу
десно нарисованныя тѣмъ же Пушкинымъ въ 
его драматическихъ произведеніяхъ, въ его по
вѣстяхъ и романахъ, не исключаютъ поэзію, не 
унижаютъ чистое искусство?»

Да, въ послѣднее время вѣяніе въ сторону 
такихъ сомнѣній замѣчается не только на за-



надѣ, но и у насъ. Служеніе искусству для 
искусства, разрѣшающееся въ европейскихъ шко
лахъ въ безсмысленный символизмъ и сти
листику, мало-по-малу и у насъ находитъ сво
ихъ подражателей. Жрецы этихъ новыхъ свя
щеннодѣйствій, опираясь на религію, которой 
должно служить искусство, гнушаются метлы 
и бича, забывая, что и высшій идеалъ нашей 
религіи вооружился бичемъ, чтобъ изгнать торж- 
никовъ изъ храма. Впрочемъ, это ноеос направ
леніе у насъ не находитъ почвы и не можетъ 
привиться. Нашъ русскій душевный складъ, по
строенный на дѣйствительной, реальной прав
дѣ, совершенно чуждъ мистицизма, а тѣмъ бо
лѣе поддѣлки подъ него, и никогда не освоится 
съ ложью и напускной наивностью, вносимой 
въ искусство этой новой модой. Достаточно про
слѣдить, какъ относится наша публика къ образ
чику такого нововведенія въ картинѣ г. Несте
рова «Юность Св. Сергія», попавшей но ка
кому-то недоразумѣнію на передвижную вы
ставку, хотя, если судить по нѣкоторымъ де
талямъ, она писана и небездарнымъ художни
комъ.

Но обратимся къ В. Маковскому.
Говоря, что бытовой жанръ, хотя бы и та

лантливо переданный, еще не есть необходимое 
условіе для художника, чтобъ быть избранни
комъ публики, я постараюсь теперь доискаться, 
какія именно свойства въ талантѣ Маковскаго 
Дѣлаютъ его этимъ избранникомъ.

Коснувшись этого вопроса въ первомъ моемъ 
письмѣ, я, между прочимъ, сказалъ, что все его 
творчество сводится къ созданію соціально-пси
хологическихъ типовъ, прямо выхваченныхъ изъ 
жизни, и что собственно разсказъ какого-ни
будь событія или положенія не составляетъ его 
главной задачи.

Казалось бы, что для насъ, для публики, имен
но эта черта должна бы составлять слабую его 
сторону, отнимать интересъ у его картинъ. На
сколько занимательнѣе было бы тронуть въ кар
тинѣ какой-нибудь жгучій вопросъ, экстренное 
событіе, драматическое положеніе или крупно
комическую сцену! Послѣднія минуты Бѣлинска
го; возвращеніе каторжника къ женѣ, собираю
щейся подъ вѣнецъ съ другимъ; сумасшедшій, 
играющій на скрипкѣ надъ трупомъ матери; раз
строенная свадьба развратника; будочники, сла
вящіе Христа; дѣвишникъ въ банѣ; нѣтъ по
щады! или изгнаніе бѣдныхъ жильцовъ изъ квар 
тиры,— вотъ бытовые сюжеты, которые изби
рали художники для привлеченія публики, и дѣй
ствительно привлекали на первый разъ массу 
ея, но едва-ли публика сохранила въ своей на
мяти имя хотя бы одного изъ авторовъ этихъ 
картинъ. И въ послѣднее время все рѣже берут
ся художниками такіе сюжеты. Нельзя сказать, 
чтобъ ихъ экстравагантность была не по вку
су публикѣ, и этимъ отчасти пользовались да

же Ѳедотовъ и Перовъ, но ясно, что публика 
научилась болѣе цѣнить талантливое и прав
дивое, болѣе типичное выраженіе повседневной 
жизни, чѣмъ обостренно-занимательные, но 
неудачно переданные разсказы.

У Маковскаго пѣтъ ничего подобнаго. Самые 
драматическіе моменты, избранные имъ, какъ, 
напримѣръ, «Осужденный», «Крахъ банка». 
«Оправданная», болѣе рисуютъ намъ типы, уча
ствующіе въ разсказѣ, чѣмъ самое событіе, и 
тѣмъ не менѣе эти картины производятъ на насъ 
глубокое впечатлѣніе. Но вся энергія его кисти 
обращается главнымъ образомъ на болѣе обы
денныя и болѣе спокойныя съ виду явленія жиз
ни и тамъ обнаруживаетъ она тѣ тонкія пси
хологическія нити, ту скрытую драму или ко
медію, которыя большинство не привыкло за 
мѣчать въ жизни и которую всѣ съ ясностію 
читаютъ въ картинахъ Маковскаго. Эта скры- 
тая внутренняя жизнь, эта чуть слышная борь
ба страстей и убѣжденій, не выступающая на 
площадь,— есть самая характерная и любопыт
ная черта русскаго человѣка; она знакома и 
понятна каждому изъ насъ, и уловить ее, по
нять ея поэзію и передать ее такъ безы скус
ственно, какъ это дѣлаетъ Маковскій, можетъ 
только высоко-талантливый и вполнѣ русскій 
національный художникъ. Несомнѣнно, эта чер
та его таланта, затрагивающая самыя завѣт
ныя струны нашей души, и привлекаетъ къ не
му нашу публику, воспитанную на Пушкинѣ, 
Лермонтовѣ, Гоголѣ, Достоевскомъ, Тургеневѣ 
и Толстомъ, которые такъ превосходно пере
дали намъ въ числѣ другихъ и эту черту русскаго 
характера. Пусть новѣйшая художественная кри
тика упрекаетъ нашихъ художниковъ въ идеяхъ 
сороковыхъ и шестидесятыхъ годовъ, называя 
эти идеи тенденціями. Мы не имѣемъ причины 
стыдиться этихъ тенденцій, завѣщанныхъ намъ 
такими писателями, которымъ, какъ геніальнымъ 
художникамъ, поклоняется современная Европа. 
Тенденціи эти не идутъ въ разрѣзъ съ идеалами 
нашего искусства. Напротивъ, онѣ одухотво
ряютъ и возвышаютъ его. Чистыя отъ всякихъ 
корыстныхъ и эгоистическихъ побужденій, онѣ- 
то и есть идеалы этого искусства, безъ кото
рыхъ оно не могло бы существовать, и если В. 
Маковскій дорогъ и интересенъ намъ, какъ ху
дожникъ, то это именно потому, что, переда
вая намъ нашу жизнь въ художественной фор
мѣ, онъ въ то же время остается вѣренъ въ 
своемъ искусствѣ этимъ драгоцѣннымъ для насъ 
идеаламъ правды, душевной красоты и человѣ
колюбія.

Подтвердить этотъ взглядъ на В. Е. Маков
скаго частнымъ разборомъ его произведеній — 
будетъ задачей слѣдующаго моего письма.

А. К и се л ев ъ .



Сложныя формы въ искусствѣ.
(Къ вопросу о задачахъ оперы). 

(Продолженіе).

III
Въ настоящее время не только у насъ въ 

Россіи, но и мѣстами на Западѣ начинаютъ со
знавать, что за послѣдніе годы наиболѣе круп
ные шаги въ искусствѣ были сдѣланы именно 
въ нашемъ отечествѣ. Въ литературѣ уже со 
времени Гоголя возникаетъ то здоровое реали
стическое направленіе, которое обѣщаетъ, не
видимому, въ будущемъ занять въ ней первен
ствующее мѣсто, и съ которымъ не можетъ 
идти поэтому ни въ какое сравненіе французскій 
натурализмъ, являющійся, въ сущности, не болѣе 
какъ отраженіемъ переходящихъ идеаловъ со
временной буржуазіи. Едва-ли какая другая изъ 
европейскихъ странъ могла бы выставить столь
ко крупныхъ литературныхъ силъ, работавшихъ 
въ этомъ направленіи за послѣднее время, какъ 
Россія. Аналогичное движеніе мы видимъ и в ъ  
живописи, начиная, по крайней мѣрѣ, съ извѣст
наго демонстративнаго выхода художниковъ изъ 
Академіи съ Крамскимъ во главѣ. Во всякомъ 
случаѣ большинство корифеевъ русской живо
писи послѣдняго времени—несомнѣнные реалис
ты въ томъ же смыслѣ Гоголевской литератур

ной школы. Что касается, наконецъ, до музыки, 
то и здѣсь крупнѣйшіе прогрессивные шаги при
надлежать той-же Россіи, и, въ смыслѣ реа
лизма, здѣсь найдутся такія смѣлыя попытки, 
подобныхъ которымъ навѣрное не было еще 
нигдѣ и образцы которыхъ будутъ приведены 
ниже. Тѣмъ не менѣе, истинное художественно
реалистическое направленіе далеко еще не за
воевало себѣ полныхъ правъ гражданства въ 
нашей музыкѣ, и причинъ этого надо искать 
вѣроятно въ общихъ свойствахъ музыкально- 
техническаго матеріала. Какъ бы то-ни-было, 
нельзя не признать, что за послѣднія 2 5 — 30 
лѣтъ наиболѣе смѣлые и рѣшительные, а слѣ
довательно, и наиболѣе прогрессивные шаги въ 
русской музыкѣ сдѣлала такъ-называемая новая 
русская школа. И въ то же время, за рѣдки
ми исключеніями, то направленіе, которымъ она 
отличается, въ художественномъ отношеніи, нель
зя не назвать попреимущесгву романтическимъ, 
т .-с . какъ разъ такимъ, которое для насто
ящаго времени является уже отживающимъ вѣкъ. 
Постараюсь объяснить, по мѣрѣ силъ, это ка
жущееся, на первый взглядъ, противорѣчіе.

Шаплэнъ. „Сонъ“.



Замѣтимъ, прежде всего, что музыкѣ, по са
мому свойству художественнаго матеріала, ко
торымъ она располагала, суждено было — но 
крайней мѣрѣ до сихъ поръ— отставать въ сво
ихъ прогрессивныхъ движеніяхъ сравнительно 
со всѣми другими искусствами. Ни въ одномъ 
искусствѣ техническія условія не играютъ та
кой важной роли, ни въ одномъ искусствѣ не 
было потрачено столько времени, силъ и тру
да для выработки одного только того спеціаль
наго языка, на которомъ долженъ говорить му
зыкантъ-художникъ, и соотвѣтствующей его 
грамматики. Такимъ образомъ, если не только 
къ литературѣ, но и въ живописи давно уже 
возникли цѣлыя реалистическія школы, а въ 
музыкѣ замѣчаются пока только проблески истин
но-реалистическаго, въ художественномъ смыс
лѣ, направленія,— то и преобладающее въ но
вой русской школѣ романтическое направленіе 
нимало не роняетъ ея прогрессивнаго значенія; 
стадія романтизма должна была быть пройдена 
въ русской музыкѣ, точно такъ же, какъ въ ней 
должна была быть пройдена и предшествующая 
ему стадія классицизма— уже хотя бы ради того 
только, чтобы снабдить ее всѣми тѣми сокро
вищами техники музыкальнаго искусства, ко
торыя выработаны были обоими этими напра
вленіями[*)]. Если мы попытаемся присмотрѣть
ся къ передовымъ музыкальнымъ теченіямъ въ 
западной Европѣ, то мы увидимъ, что и тамъ, 
еще до сихъ поръ, романтизмъ играетъ очень 
важную роль, и тоже въ смыслѣ прогрессив
номъ. Примѣромъ можетъ служить хотя бы вся 
современная музыкальная Франція, а частью, 
въ послѣднее время, и музыкальная Италія. 
Что касается до Германіи, то въ ней реакція 
противъ романтизма возникла давно, но далеко 
уже не къ прогрессивномъ, а именно въ ре
грессивномъ. Я разумѣю идеи Вагнера, клонив
шія музыку къ увлеченію мистицизмомъ, не
мало уже зла надѣлавшимъ во всѣхъ осталь
ныхъ искусствахъ. Къ счастью, у насъ въ 
Россіи, хотя мистицизмъ и успѣлъ уже снять 
обильную жатву въ сферѣ литературы (между 
прочимъ, даже на такихъ колоссальныхъ по

[*)] Считаю нелишнимъ объяснить здѣсь, въ ка
комъ смыслѣ техника употребляется въ искусствѣ. 
Въ общепринятомъ смыслѣ техника означаетъ воз- 
мояшость пользованія внѣшними орудіями ради рас
ширенія власти человѣка надъ природой; въ бо
лѣе спеціальномъ смыслѣ она означаетъ умѣнье 
пользоваться этими орудіями, или извѣстнаго рода 
ловкость. Въ искусствѣ особенное значеніе прі
обрѣтаетъ именно послѣднее значеніе техники, и 
потому, когда рѣчь заходитъ о худоясественномъ 
значеніи техники, подъ терминомъ этимъ надо ра
зумѣть именно мастерство въ свободномъ умѣньи 
пользоваться извѣстными физическими законами, 
широкое примѣнеціе которыхъ къ художественнымъ 
цѣлямъ можетъ оказывать замѣтное воздѣйствіе и 
на душу человѣка, или, другими словами, моя;етъ 
воздѣйствовать и въ смыслѣ психологическомъ.

таланту ея представителяхъ, какъ покойный 
Достоевскій и гр. Толстой), въ музыкѣ онъ 
не отразился еще ничѣмъ замѣтнымъ, или во
обще заслуживающимъ, хотя въ какомъ бы 
то-н и -бы ло  отношеніи, быть отмѣченнымъ. 
Правда, Сѣровъ считался у насъ безусловнымъ 
поклонникомъ Вагнера, но изъ сочиненій его 
достаточно ясно видно, что онъ былъ имъ ско
рѣе на словахъ, чѣмъ на дѣлѣ; оперы его яв
ляютъ на себѣ во всякомъ случаѣ очень мало 
слѣдовъ вліянія Вагнера. Наоборотъ, та же но
вая русская школа даетъ много шансовъ надѣ
яться, что она же съумѣетъ выдѣлить изъ своей 
среды такое же новое и вполнѣ здоровое, въ 
смыслѣ правильнаго отношенія къ реальной дѣй
ствительности, направленіе, подобное которому 
уже выработала въ русской литературѣ школа 
Гоголя.

Пишущему эти строки тѣмъ удобнѣе бесѣ
довать объ этомъ съ читателями «Артиста», 
что именно въ этомъ журналѣ была напечатана 
два года тому назадъ статья одного изъ глав
нѣйшихъ представителей новой школы, Ц. А. 
Кюи, «О современныхъ оперныхъ формахъ» — 
статья, о которой я уже имѣлъ случай упо
минать выше, и въ которой идеалы автора скво
зятъ очень опредѣленно. Замѣчательно, что ав
торъ почти ни слова не говоритъ тамъ о томъ, 
какіе именно сюжеты должны быть признаны 
болѣе годными для оперной разработки. Статья 
сго представляетъ цѣлый рядъ чрезвычайно цѣн
ныхъ указаній относительно технической— въ 
указанномъ выше, въ выноскѣ, смыслѣ— сто
роны оперы, о музыкальныхъ формахъ, могу
щихъ быть примѣненными въ оперѣ и, въ осо
бенности, о формахъ, внервые вызванныхъ на 
свѣтъ оперными требованіями (какова, напр., 
форма мелодическаго речитатива, дѣйствительно 
незамѣнимаго въ сильныхъ драматическихъ мѣ
стахъ личнаго характера); но собственно къ 
характеру оперныхъ сюжетовъ относится срав
нительно безразлично. Правда, онъ особенно на
стаиваетъ на художественномъ значеніи опер
ныхъ либретто и вообще текста для музыкально
вокальныхъ произведеній; но, повторяю, онъ 
очень мало говоритъ о томъ, какіе изъ воз
можныхъ драматическихъ сюжетовъ являются 
для онеры наиболѣе пригодными. Совершенно 
наоборотъ, г. Кюи откровенно признается, что 
опера, представляющаяся ему идеаломъ защи
щаемаго имъ опернаго стиля, а именно «Ка
менный Гость» Даргомыжскаго, отнюдь не можетъ 
считаться,даже имъ самимъ, явленіемъ въ этомъ 
смыслѣ типическимъ, а напротивъ, кажется ему 
явленіемъ безусловно исключительнымъ. Онъ 
прямо утверждаетъ, что только истинно гені
альный, т .-е . прямо исключительный талантъ 
могъ помочь Даргомыжскому справиться съ тек
стомъ, во многихъ отношеніяхъ совершенно не
удобнымъ для музыкальнаго воспроизведенія.



Итакъ, самъ г. Кюи признаетъ, что образецъ 
того направленія въ оперѣ, которому онъ всего 
болѣе сочувствуетъ, представляетъ пока не ти
пическое явленіе, а совершенно исключитель
ное, или, если угодно, могущее быть назван
нымъ лишь недосягаемымъ идеаломъ. Въ тоже 
самое время, самъ онъ высказывается за цѣ
лый рядъ ограниченій этого идеала. Такъ, въ 
то время, какъ опера Даргомыжскаго написана 
сплошь мелодическимъ речитативомъ, г. Кюи 
допускаетъ въ современной оперѣ «широко пла
нированныя сцены, грандіозное употребленіе хо
ровыхъ массъ, ансамблей» и т .  д. Онъ именно 
не разъ повторяетъ на страницахъ своей статьи, 
что употребленіе тѣхъ или другихъ музыкаль
ныхъ формъ въ оперѣ всего ближе должно опре
дѣляться характеромъ текста; но онъ только 
вскользь упоминаетъ о томъ, чго не всякій 
текстъ годенъ для его музыкальной передачи. 
Итакъ, изъ статьи г. Кюи не видно еще съ 
достаточной степенью точности, какому именно, 
по характеру, тексту онъ отдаетъ предпочтеніе 
для оперной разработки. Остается поискать от
вѣта въ его собственныхъ музыкальныхъ ком
позиціяхъ, такъ какъ, по счастью, онъ самъ 
композиторъ и среди его сочиненій нс малое мѣ
сто занимаютъ именно оперы.

Но тутъ-то и оказывается, что всѣ его онеры 
написаны на тексты, которые мало назвать про
сто романтическими, а смѣло можно назвать 
«ультра-романтическими». Это очевидно уже изъ 
однихъ только ихъ заглавій; онѣ называются 
«Кавказскій плѣнникъ» (составленный но из
вѣстной поэмѣ Пушкина), «Вильямъ Ратклиффъ » 
(по Гейне) и «Анджело» (по Виктору Гюго) [*) ]. 
Если же мы обратимся къ другимъ представите
лямъ новой школы, то у большинства ихъ мы 
увидимъ не меньшее сочувствіе романтизму . Такъ, 
наиболѣе солидное, по собственному признанію 
школы, произведеніе М. А. Балакирева, его сим
фоническая поэма «Тамара», написана на сю
жетъ романтическаго характера. Другой круп
ный представитель той же школы, Н. А. Рим
скій-Корсаковъ, написалъ лучшую изъ своихъ 
симфоній,«Антаръ», на сюжетъ одной восточной 
сказки Сенковскаго. Смыслъ сказки заключается 
къ признаніи невозможности достиженія счастья 
на землѣ: герой, переиспытавъ величайшія изъ 
земныхъ наслажденій, умираетъ отъ пресыще
нія. Подобный сюжетъ мнѣ представляется имен
но невозможнымъ въ литературѣ; онъ именно

относится къ такому періоду, который прой
денъ какъ жизнью, такъ и другими искусства
ми, кромѣ музыки. Нисколько не удивительно 
послѣ этого, если композиторы русской школы 
не отказывались и отъ такъ называемой чи
стой музыки: почти всѣ они писали инструмен
тальныя произведенія, даже и лишенныя про
граммы. Для музыканта-романтика это вполнѣ 
естественно. Какъ мы видѣли выше, романтизмъ 
заставляетъ придавать значеніе даже вполнѣ не
опредѣленнымъ и неяснымъ ощущеніямъ и ви
дѣть какой-то таинственный и глубокій смыслъ 
въ музыкѣ самой по себѣ, въ музыкѣ внѣ вся
кой программы,— разъ только она полна при
чудливыхъ гармоническихъ или чисто-инстру
ментальныхъ, т .  е. чисто-звуковыхъ комбинацій, 
изложенныхъ, притомъ, въ неясной, расплывча
той формѣ. Къ этому слѣдуетъ прибавить, что 
тотъ упрекъ, который обыкновенно посылается 
но адресу музыкальныхъ новаторовъ, что буд
то бы они игнорируютъ техническіе законы му
зыкальнаго сочиненія, справедливы только по 
отношенію къ формѣ въ тѣсномъ значеніи это
го слова. Стремясь во что бы то-ни-стало до
стигнуть оригинальности вч, этомъ отношеніи, 
они лишаютъ подчасъ свои произведенія уже 
всякой оформленности, и тѣмъ нарушаютъ ес
тественныя условія, въ какія поставленъ орга
низмъ слушателя, — такъ какъ, внѣ какой бы 
то-ни-было формы, произведеніе искусства, какъ 
и всякій иной продуктъ человѣческой дѣятель
ности, совсѣмъ нс можетъ быть воспринято 
человѣческимъ организмомъ [*)]. Что же касается 
другихъ сторонъ музыкальной техники, то въ 
этомъ отношеніи русскіе композиторы пора
жаютъ, наоборотъ, своей тщательностью и за
конченностью. Думаю, впрочемъ, что иначе и 
быть нс могло. Имѣя въ виду главнымъ обра
зомъ ощущенія личности, романтизмъ не могъ 
пренебречь въ своихъ музыкальныхъ проявле
ніяхъ такимъ богатымъ, напримѣръ, средствомъ, 
которое представляла для этого гармонія. Здѣсь, 
какъ и въ своихъ общихъ взглядахъ на му
зыку, русскіе музыкальные новаторы явились 
прямыми наслѣдниками музыкальныхъ роман
тиковъ Запада— Шумана, Шопена, Листа и Бер
ліоза,— и продолжателями произведенныхъ ими 
реформъ. Они не только воспользовались всѣмъ 
тѣмъ, чѣмъ обогатили технику ихъ великіе 
предшественники, но, во многихъ отношеніяхъ, 
съумѣли подвинуть ее еще дальше; они дали 
образчики поразительно тонкой и изящной гар
моніи; точно такъ же, какъ и инструментовка (въ

[*)] Справедливость требуетъ здѣсь замѣтить, 
что всѣ подобнаго рода явленія представляютъ 
лишь большую рѣдкость среди произведеній новой 
русской школы, н потому не могутъ быть раз
сматриваемы иначе, какъ лишь проявленіе той 
крайности,безъ которой не можетъ обойтись, въ 
сущиостн, пропаганда никакого новаго слова.

[*)] По упоминаю о первой его одноактной опе
рѣ, „Сынъ мандарина“ , которая наврядъ-ли мо
жетъ имѣть отношеніе къ общей оцѣнкѣ его ху
дожественной дѣятельности. Это была нс болѣо 
какъ проба пера, не могущая имѣть серьезнаго 
 отношенія къ его дальнѣйшей карьерѣ. Точно 
также не смѣю ссылаться и на сго новѣйшую 
онеру „Le F libustier“ , такъ какъ опера эта еще 
нигдѣ нс играна и въ продажѣ не имѣется, а  со
держаніе ея мнѣ совершенно неизвѣстно.



особенности у гг. Балакирева и Римскаго-Кор
сакова) дѣйствительно роскошна по богатству, 
разнообразію и новизнѣ. Конечно, они не со
блюдали рутинныхъ формъ, выработанныхъ клас
сическими образцами; но въ этомъ странно бы
ло бы ихъ упрекать: еще Шуманъ давно уже 
вышелъ за предѣлы классическихъ образцовъ.

Интересное исключеніе изъ среды своихъ то
варищей представлялъ покойный М. П. Мусорг
скій. Въ сущности, все то общее, что есть 
между ними, сводится къ исключительно внѣш
ней сторонѣ ихъ творчества,— къ погонѣ за но
выми формами и новыми пріемами музыкальной 
техники. Правда, этой внѣшностью обыкновен
но вполнѣ довольствуются при характеристи
кѣ направленія новой школы. Но, если мы вду
маемся въ ея сущность, въ ея положительную 
сторону, то окажется, что типическимъ пред
ставителемъ школы отнюдь нельзя считать Му
соргскаго, несмотря на всю его даровитость, 
и, можетъ быть, даже именно благодаря ей. Та
ковыми дѣйствительно являются гг. Балакиревъ, 
Римскій-Корсаковъ и Кюи. Они, какъ мы ви
дѣли, романтики. Въ Мусоргскомъ же сильно би
ла реалистическая жилка, такъ отчетливо сказав
шаяся въ его юмористическихъ произведеніяхъ. 
Ихъ композиціямъ, сообразно общему складу 
ихъ образа мыслей, свойственны рефлексія, ли
ризмъ и утонченное изящество; Мусоргскому— 
истинно драматическая сила, подчасъ грубая, 
какъ бы стихійная, и слѣдовательно, съ нѣсколь
ко эпическимъ оттѣнкомъ, но всегда яркая. 
Они доводятъ внѣшнюю отдѣлку своихъ произ
веденій до преувеличенной тщательности и кро
потливой мелочности, опять-таки въ полномъ 
согласіи съ своимъ міровоззрѣніемъ; Мусорг
скій же словно смѣется въ своихъ сочиненіяхъ 
надъ всякими законами гармоніи и голосоведе
нія, и какъ бы намѣренно пренебрегаетъ серьез
нымъ изученіемъ гармоніи. Они, словомъ, если 
можно такъ выразиться, являютъ собою музы
кальныхъ аристократовъ во всѣхъ смыслахъ и 
отношеніяхъ; Мусоргскій же, но всей своей на
турѣ, по отличительнымъ чертамъ своего ха
рактера и темперамента, по всѣмъ своимъ вку
самъ и наклонностямъ,— былъ истымъ демокра
томъ, хотя и пытавшимся, по обстоятельствамъ, 
втиснуть свое дарованіе въ совершенно чуж
дую для него рамку. Вотъ почему пишущему 
эти строки всегда казалось, что, еслибы толь
ко Мусоргскому суждено было жить дольше, 
онъ далъ бы намъ, наконецъ, недостающій по
ка образецъ для истинно реальнаго направле
нія въ музыкѣ.

Въ сущности, я совершаю великій грѣхъ про
тивъ Мусоргскаго, говоря о немъ только меж
ду прочимъ: о немъ слѣдовало бы говорить или 
много, или не говорить совсѣмъ. Заслуги его 
дляискусства не оцѣнены до сихъ поръ, какъ слѣ
дуетъ, хотя со времени смерти его идетъ уже

второй десятокъ; даже личность его не охарак
теризована должнымъ образомъ, такъ какъ у 
насъ не существуетъ еще сколько-нибудь об
стоятельной монографіи о немъ, гдѣ художе
ственное значеніе его было бы выяснено въ до
статочно полной степени [*)]. Такимъ образомъ, 
выясняя роль Мусоргскаго въ развитіи оперы, 
какъ художественной формы, я не могъ сослать
ся ни на какое спеціальное сочиненіе, исклю
чающее необходимость самостоятельнаго изслѣ
дованія въ этомъ направленіи съ моей собст
венной стороны; предпринять же таковое въ 
предѣлахъ настоящей работы мнѣ не позволяло ни 
мѣсто, ни время. При всемъ томъ, обойти Му
соргскаго совсѣмъ, по существу моей задачи, 
не было никакой возможности, и я полеводѣ 
вынужденъ былъ ограничиться вышеприведен
ной слишкомъ общей характеристикой его лич
ности, которую я могу здѣсь дополнить развѣ 
только нѣкоторыми выдержками изъ его писемъ 
и автобіографіи, заимствуя ихъ изъ упомяну
той въ примѣчаніи статьи г. Стасова. Выдерж
ки эти подтвердятъ, надѣюсь, основательность 
выдѣленія Мусоргскаго изъ среды членовъ но
вой школы. Вотъ что, напримѣръ, пишетъ онъ 
въ одномъ изъ писемъ къ г. Стасову.

«Художественное изображеніе одной красоты 
въ матеріальномъ ея значеніи—грубое ребя
чество, дѣтскій возрастъ искусства. Тончайшія 
черты природы человѣческой и человѣческихъ 
массъ, назойливое „ковырянье“ въ этихъ 
мало извѣданныхъ странахъ и завоеваніе 
ихъ,—вотъ настоящее призваніе художни
ка. Къ новымъ берегамъ! Безстрашно, сквозь 
бурю, мели и подводные камни,— къ новымъ бе
регамъ!.. Въ человѣческихъ массахъ, какъ и 
въ отдѣльномъ человѣкѣ, всегда есть тончай
шія черты, ускользающія отъ схватки, никѣмъ 
нетронутыя. Подмѣчать и изучать ихъ въ чте
ніи, въ наблюденіи, по догадкамъ, всѣмъ нут
ромъ изучать и кормить ими человѣчество, какъ 
здоровымъ блюдомъ, котораго еще никто не про
бовалъ,—вотъ задача-то, восторгъ и присно во
сторгъ».

Въ другомъ письмѣ мы читаемъ:
«Жизнь, гдѣ бы она ни сказалась, правда, 

какъ бы она ни была солона, сметливость, 
искренняя рѣчь къ людямъ à bout portant, — 
вотъ моя закваска, вотъ чего хочу и въ чемъ 
боялся бы промахнуться. Такъ меня кто-то тол
каетъ и такимъ пребуду».

Наконецъ, въ третьемъ письмѣ:
[*)] Напечатанная въ „Вѣстникѣ Европы“ 1881г. 

вскорѣ послѣ смерти Мусоргскаго, статья В. В. 
Стасова содержитъ въ себѣ не болѣе какъ мате
ріалы, хотя иногда и очень цѣнные, для его біо
графіи. Что лсе касается до біографическаго очер
ка г. Баскина, то онъ молсетъ дать только извра
щенныя свѣдѣнія какъ о его личности, танъ и о 
свойствахъ его дарованія, такъ, наконецъ, я о са
момъ характерѣ его произведеній.



«Не музыки намъ нужно, не словъ, не 
палитры и не рѣзца; нѣтъ, чортъ бы васъ по
бралъ, лгуновъ, притворщиковъ е tu tti quan
t i , — мысли живыя подайте, живую бесѣ
ду съ людьми ведите, какой-бы сюжетъ вы ни 
выбрали для бесѣды съ ними».

Къ словамъ этимъ не нужно комментаріевъ: въ 
нихъ слышится такая страстная жажда реализ
ма въ искусствѣ, такая горячая проповѣдь его, 
что они сами говорятъ за себя. Правда, въ 
нихъ Мусоргскій является еще не вполнѣ уста
новившимся; страстно ища истины, онъ види
мо еще не знаетъ, гдѣ именно она лежитъ, и 
потому какъ бы еще блуждаетъ въ поискахъ 
за нею. Со временемъ онъ не отнесся бы, вѣ
роятно, безразлично къ сюжету, равно какъ не 
сталъ бы, вѣроятно, говорить и о «назойливомъ 
ковыряньи» въ нѣдрахъ человѣческой природы; 
этимъ могъ бы заниматься и любой романтикъ, 
да въ сущности никто больше ихъ и не зани
мался. Но не говоря уже объ общемъ стрем
леніи къ правдѣ, къ новой и реальной прав
дѣ ,— во что бы то-ни-стало и чего бы это ни 
стоило, — изъ приведенныхъ выдержекъ ясно вид
но, куда именно— можетъ быть и не вполнѣ со
знательно для него самого—влекла его его собст
венная натура. Такъ, говоря о «ковыряньи» въ 
природѣ человѣческой, онъ прибавляетъ -  «и 
человѣческихъ массъ»,— а въ какой степени 
интересовали его массы, объ этомъ ярко сви
дѣтельствуютъ его сочиненія. Такъ, далѣе, вы
ражаясь такимъ образомъ, что какъ будто ему 
было все равно— какой сюжетъ ни выбрать для 
музыкальнаго воспроизведенія, онъ однако при
бавляетъ одно ограниченіе: „мысли живыя по
д а й т е  и даже называетъ лицъ, думающихъ 
иначе, лгунами и притворщиками. Опять-таки 
изъ сочиненій его видно, что называлъ онъ жи
выми мыслями, и какой правды искалъ; изъ 
нихъ отчетливо видно, что мертвечиной онъ дѣй
ствительно не могъ заниматься. Въ цѣломъ ря
дѣ романсовъ, написанныхъ на свой собствен
ный текстъ, онъ постоянно старается воспроиз
вести что-нибудь изъ живыхъ чертъ современ
наго ему быта, причемъ— что особенно замѣ
чательно— онъ какъ бы намѣренно выбираетъ 
различныя несообразныя и потому смѣшныя про
тиворѣчія, которыя получаются изъ обусловли
ваемыхъ требованіями жизни коллизій. Такъ, на
примѣръ,въ «Семинаристѣ» потѣшенъ контрастъ 
между необходимостью зубрить латынь и погля
дываніемъ на «знатную дочку попа Семена». Въ 
«Козлѣ» получается контрастъ уже болѣе серьез
наго характера: барышня испугалась въ саду 
козла и спряталась отъ него въ кусты, но не 
побоялась выйти замужъ за богатаго, по безоб
разнаго старика. Въ «Савишнѣ» юродивый объя
сняется въ любви молодой и здоровой женщи
нѣ; въ «Озорникѣ», наоборотъ, къ горбатой, 
древней старухѣ пристаетъ съ злыми шутка

ми и издѣвательствами молодой и здоровый на
рень. Чѣмъ старше становился Мусоргскій, тѣмъ 
фантазія его становилась мрачнѣе, и занимав
шіе его контрасты получались тѣмъ болѣе мрач
ными и драматическими. Такъ,въ послѣдніе годы 
его жизни его вдохновила картина В. В. Вере
щагина «Забытый» (снятая впослѣдствіи съ вы
ставки). Сюжетъ этой картины, какъ извѣст
но, состоялъ въ томъ, что раненаго забыли на 
полѣ битвы и оставили тамъ безъ нужной по
мощи на голодную смерть. На эту тему Му
соргскій сочинилъ балладу, написанную имъ на 
слова гр. Голенищева-Кутузова; въ исполненій 
баллада эта производитъ самое гнетущее впе
чатлѣніе. Не менѣе тяжелое, безотрадное, по
давляющее впечатлѣніе производятъ «Колыбель
ная» («Спи, усни, крестьянскій сынъ»), и «Си
ротка» на текстъ самого композитора, гдѣ стра
дающій отъ голода и холода нищій напрасно 
умоляетъ проходящихъ о помощи. Наконецъ,про
изведенія этого рода заключаются цѣлымъ цик
ломъ пѣсней, носящихъ общее заглавіе «Пляс
ки смерти», и изображающихъ особенно тра
гическое столкновеніе обстоятельствъ, при ко
торыхъ приходится подчасъ умирать людямъ. 
Изъ нихъ отмѣтимъ— «Трепакъ», гдѣ смерть 
замораживаетъ въ лѣсу пьяненькаго старичка, 
трепакомъ старающагося отвоевать себѣ ягазнь; 
далѣе— «Колыбельную», гдѣ изъ объятій ма
тери вырывается заболѣвшій любимый ребенокъ; 
и наконецъ— «Полководца» (здѣсь, ради славы 
полководца умираетъ цѣлая толпа народа).

Даже въ своихъ инструментальныхъ, т. е. орке
стровыхъ и фортепіанныхъ пьесахъ Мусоргскій 
не останавливается на воспроизведеніи реальной 
дѣйствительности, и только изъ боязни слиш
комъ увеличить свою настоящую статью я не 
останавливаюсь на нихъ подробно. Но съ осо
бенной силой новое направленіе, провозвѣстни
комъ котораго являлся Мусоргскій, сказалось 
въ его операхъ, гдѣ, въ сценахъ народнаго ха
рактера, онъ далъ истинные образцы художе
ственнаго реализма въ музыкѣ. Мы уже доказы
вали выше, что художественно-реальная опера 
должна быть народной, или имѣть, если мож
но такъ выразиться, коллективный характеръ. 
Оперы Мусоргскаго представляютъ какъ будто 
спеціально написанную иллюстрацію къ тому 
нашему положенію, что въ то время, какъ дѣ
ло драмы изображать столкновеніе личныхъ стра
стей и развитіе тончайшихъ движеній человѣ
ческой души, опера призвана къ воспроизве
денію коллективныхъ движеній и столкновеній, 
къ разработкѣ массовыхъ чувствъ и страстей, 
къ взаимодѣйствію героя и толпы и т. д . ,— 
въ чемъ и долженъ лежать ея центръ тяжести. 
Мусоргскому было всего двадцать лѣтъ съ не
большимъ, когда онъ задумалъ оперу на сю- 
жетъ, заимствованный изъ романа Флобера «Са- 
ламбо». Замѣчательно, что для этой оперы, за



думанной въ широкихъ, грандіозныхъ размѣ
рахъ, написаны были прежде всего картины, 
изображающія народныя массы въ минуты силь
наго возбужденія; уже тогда, слѣдовательно, вид
но было, куда главнымъ образомъ влекли его 
симпатіи. Написавъ эти сцены, композиторъ 
бросилъ совсѣмъ задуманную оперу. Далѣе, ка
питальнѣйшее изъ его произведеній, «Борисъ 
Годуновъ», въ первоначальной редакціи пишет
ся имъ даяіе совсѣмъ безъ любовнаго элемен
та и на этомъ основаніи встрѣчаетъ даже от
казъ со стороны дирекціи въ принятіи его на 
сцену. Въ виду этого отказа, авторъ вынуж
денъ былъ впослѣдствіи ввести любовный эле
ментъ въ свою оперу, но, какъ само собою ра
зумѣется, сила оперы заключается не въ лю
бовныхъ ея сценахъ. Къ сожалѣнію, впрочемъ, 
даже объ этой единственной оперѣ Мусоргска
го, ставившейся на казенной сценѣ, трудно се
бѣ составить вполнѣ точное представленіе, такъ 
какъ двѣ едва-ли не лучшія сцены, первая и 
послѣдняя, дышащія не только истинно худо
жественнымъ реализмомъ, но и истинно народ
нымъ характеромъ, къ представленію на теат
рѣ обыкновенно не допускаются: въ первой изъ 
этихъ сценъ изображается, какъ народъ изъ- 
подъ палки проситъ Бориса на царство (къ это
му понуждаетъ его приставъ); послѣдняя заклю
чаетъ въ себѣ возстаніе народной вольницы, тор
жественный въѣздъ самозванца въ одинъ изъ 
раззоренныхъ имъ городовъ и заключительный 
плачъ юродиваго о «бѣдной, голодной Руси». 
Къ счастію, въ оперѣ этой уцѣлѣлавсе же сце
на въ корчмѣ на литовской границѣ, которой 
одной достаточно для доказательства той гигант
ской силы, какою обладалъ Мусоргскій для прав
диваго живописанія въ звукахъ чертъ народна
го быта. Другая его опера была забракована ка
зеннымъ опернымъ комитетомъ. А между тѣмъ, 
какой серьезный интересъ она представляетъ, 
съ достаточной ясностью можно видѣть уже изъ 
одной ея темы. Опера называется «Хованщи
ной», отъ имени князя Хованскаго, одного изъ 
крупныхъ вельможъ времени правленія царевны 
Софіи, и задается цѣлью изобразить борьбу ста
рой Руси съ новой въ эпоху, непосредственно 
предшествовавшую появленію Петра; центръ тя
жести въ ней занимаетъ фанатизмъ раскольни
ковъ того времени. При постановкѣ этой оперы 
на частныхъ сценахъ оказалось необходимымъ 
сокращать и ее въ силу требованій цензуры; 
а между тѣмъ, какое могучее чутье годныхъ для 
воспроизведенія въ оперной обстановкѣ момен
товъ патетическаго воодушевленія цѣлыхъ массъ 
обнаружилъ здѣсь нашъ авторъ, доказываетъ 
хотя бы сцена массоваго самосожженія расколь
никовъ. Третья опера, оставшаяся неокончен
ною, написана на сюжетъ Гоголевской «Соро
чинской ярмарки». Послѣ всего сказаннаго, лиш
нее объяснять, что и этотъ сюжетъ привлекъ

вниманіе автора главнымъ образомъ возмож
ностью воспроизвести въ звукахъ черты народ
наго быта.

Кромѣ всего этого, послѣ Мусоргскаго оста
лась оригинальная попытка положить на музы
ку «Женитьбу» Гоголя, безъ всякаго измѣне
нія словъ текста. Опытъ этотъ показываетъ, 
какъ серьезно смотрѣлъ онъ на принимаемыя 
имъ на себя обязанности. Въ автобіографіи его 
есть мѣсто, гдѣ, выражаясь о себѣ въ третьемъ 
лицѣ, онъ говоритъ: «Искусство есть сред
ство для бесѣды съ людьми, а не цѣль. Исхо
дя изъ убѣжденія, что рѣчь человѣка регули
руется строго музыкальными законами, Мусорг
скій смотритъ на задачу музыкальнаго искус
ства, какъ на воспроизведеніе въ музыкаль
ныхъ звукахъ не одного только настроенія чув
ства, но и, главнымъ образомъ, настроенія 
рѣчи человѣческой». Въ письмѣ же къ г. Кюи 
онъ писалъ но поводу своей «Женитьбы»: «Въ 
моей opéra-dialogué я стараюсь, по возможно
сти, ярче очерчивать тѣ перемѣны интона
цій, которыя являются у дѣйствующихъ лицъ 
во время діалоговъ, ловидимому, отъ самыхъ 
простыхъ причинъ, отъ самыхъ незначитель
ныхъ словъ». Такъ учился Мусоргскій быть 
правдивымъ въ звукахъ. Писать музыку на «Же
нитьбу» было конечно преувеличеніемъ, многіе 
быть можетъ скажутъ даже—каррикатурой, но, 
разъ получивъ увѣренность, что между извѣст
нымъ текстомъ и сопровождающею его музы
кой должно быть полное соотвѣтствіе, Мусорг
скій не остановился и передъ такимъ «опытомъ». 
Дальше перваго акта онъ въ немъ не пошелъ, 
но, надо думать, «опытъ» этотъ все же не про
шелъ для него даромъ: извѣстно, какіе гибкіе 
речитативы умѣлъ писать Мусоргскій и какъ ма
стерски умѣлъ онъ отражать въ нихъ малѣй
шія измѣненія текста. Что же касается до обща
го направленія его дѣятельности, то, какъ мы 
видѣли, талантъ вывелъ его на вѣрный путь, 
на которомъ и обѣщалъ дать обильные плоды, 
еслибы только жизнь его не прекратилась, къ 
сожалѣнію, такъ рано.

Другой покойникъ, А. П. Бородинъ, точно 
также далеко не былъ вполнѣ и исключитель
но романтикомъ. Въ его сочиненіяхъ поражаютъ 
временами ширина, мощь и сила, нисколько не 
меньшая, чѣмъ у Мусоргскаго: стоитъ только 
вспомнить его вторую симфонію, или нѣкото
рыя сцены его единственной оперы «Князь Игорь». 
Тѣмъ не менѣе, его художественную личность 
охарактеризовать гораздо труднѣе, чѣмъ компо
зиторовъ, о которыхъ у пасъ шла рѣчь до сихъ 
поръ. Въ самомъ дѣлѣ, художественныя физіо
номіи какъ г. Кюи, такъ и Мусоргскаго, болѣе 
или менѣе опредѣленны: какъ г. Кюи является 
по самой натурѣ своей чистокровнымъ роман
тикомъ, такъ Мусоргскій, но натурѣ же, былъ 
чистокровнымъ реалистомъ. Что же касается да



Бородина, то, наряду съ отмѣченными выше чер
тами, цѣлый рядъ его романсовъ и притомъ 
лучш ихъ, каковы, напримѣръ, «Спящая княж на», 
«Фальшивая нота», «Море» и друг., свидѣтель
ствую тъ объ извѣстномъ пристрастіи его и къ 
чисто-романтическимъ вкусамъ; съ другой сто
роны, онъ же написалъ оперу эпическаго хара
ктера, такъ  какъ  его «Игорь» никакого друго
го эпитета въ  художественномъ смыслѣ имѣть 
не можетъ. Правда, идея этой онеры принад
лежитъ В. В. Стасову, который и предложилъ 
ее покойному композитору. Но любопытно отмѣ
тить тутъ  взглядъ его на оперу, совсѣмъ не соот
вѣтствую щ ій взгляду другихъ членовъ его круж
ка, и въ  нѣкоторыхъ отношеніяхъ довольно близ
ко подходящій къ  защищаемому здѣсь. Въ пись
мѣ къ  Л . И. Кармалиной, отъ 1-го іюня 1 8 7 6  г . ,  
оиъ говоритъ, между прочимъ, что во взглядѣ 
на оперное дѣло всегда расходился со многи
ми изъ  своихъ товарищей. «Чисто речитативный 
стиль мнѣ былъ не по нутру и не но харак
теру . Меня тянетъ  къ  пѣнію , кантиленѣ, а не 
къ  речитативу, хотя , но отзывамъ знающихъ 
людей, я послѣднимъ владѣю недурно. Кромѣ 
того, меня тянетъ къ  формамъ болѣе закон
ченнымъ, болѣе круглымъ, болѣе широкимъ». 
Самая манера третировать оперный матеріалъ— 
другая: «По моему, въ  онерѣ, какъ въ  декора
ціи , мелкія формы, детали, мелочи, не должны 
имѣть мѣста; все должно быть писано круп
ными штрихами, ясно, ярко и по возможности 
практично въ исполненіи, какъ голосовомъ, такъ 
и оркестровомъ. Насколько мнѣ удастся осу
щ ествить мои стремленія,— въ этомъ я не судья, 
конечно, но, по направленію, опера моя будетъ 
ближе к ъ  «Руслану», чѣмъ къ «Каменному Го
с т ю » ,— за это могу поручиться (см . «Александръ 
Порфирьевичъ Бородинъ», изданіе А. С. Суво
рина, стр. 1 1 1 —1 1 2 )» . Въ связи съ  этими 
мыслями интересно привести здѣсь еще мнѣніе 
о значеніи кружковъ и ихъ вліянія. Въ томъ 
же письмѣ онъ пиш етъ, между прочимъ: «Ваше 
особое мнѣніе относительно нашего музыкаль
наго кружка меня очень радуетъ, хотя я съ 
нимъ и не согласенъ. Мы расходимся, впро
чем ъ, каж ется, болѣе съ внѣшней стороны, чѣмъ 
въ  корнѣ дѣла. Мы не совсѣмъ одинаково по
нимаемъ самое слово: „распаденіе кружка“ . 
Вѣдь и вы  тоже находите между нами большое 
различіе, и вы  говорите даже, что произведе
нія каждаго изъ членовъ кружка до того раз
личны и разнообразны но характеру и духу, 
и пр о ч .,— но вѣдь в ъ  этомъ-то и выражается 
ф актъ «распаденія». (Понятное дѣло, что враж
ды , личнаго нерасположенія одного къ другому 
н ѣ тъ , да и быть не можетъ при томъ взаим
номъ уваженіи, которое связы ваетъ насъ, какъ 
людей). А если я нахожу такое распаденіе есте
ственны м ъ, то потому только, что такъ  всегда 
бы ваетъ во всѣхъ  отрасляхъ человѣческой дѣя

тельности. По мѣрѣ развитія дѣятельности, инди
видуальность начинаетъ брать перевѣсъ надъ 
школою, надъ тѣ м ъ , что человѣкъ унаслѣдо
валъ отъ другихъ. Яйца, которыя несетъ 
курица, всѣ похожи другъ на друга; цып
лята же, которые выводятся изъ яицъ, 
бываютъ менѣе похожи, со выростутъ,— 
такъ и вовсе не походятъ другъ на друга: 
изъ одною выходитъ задорный черный пѣ
тухъ, изъ другою смиренная бѣлая курица. 
Такъ и ту тъ . Общій складъ музыкальный, общій 
пошибъ, свойственный круж ку, —  остались, 
какъ  въ  приведенномъ примѣрѣ остаются общіе 
родовые и видовые признаки куриной породы, 
а затѣмъ каждый изъ насъ, какъ и каждый 
взрослый пѣтухъ  или взрослая курица, имѣютъ 
свой собственный личный характеръ, свою 
индивидуальность» ( ib id ., стр. 1 0 9 ) . Все э т о -  
слова, по истинѣ, драгоцѣнныя.

Они справедливы не только въ  теоріи; всѣ 
они цѣликомъ оправдались и фактически на 
членахъ того же кружка. Вопреки упреку въ 
кружковщинѣ, т .- е .  замкнутости и односторон
ности, такъ  часто дѣлаемому членамъ кружка, 
составляющимъ новую русскую школу, сво
ими сочиненіями они доказали, что почти каж
дый и з ъ  нихъ представляетъ въ  значительной мѣ
рѣ оригинальную и своеобразную индивидуаль
ность, и слѣды какого-ли бо  раболѣпнаго по
дражанія въ  трудахъ ихъ найти нелегко. Прав
да, романтизмъ представляетъ основное направ
леніе ш колы, но, если бы въ ней не было одного 
общаго направленія, опа нс была бы школой- 
Тѣмъ не менѣе, справедливость требуетъ при
знать, что, наряду съ романтическими вкусами, 
въ  представителяхъ ея мы находимъ, между 
прочимъ, и вкусы  совершенно иного характера- 
Такъ мы видѣли, что если г. Кюп является ти
пическимъ романтикомъ, то у Бородина встрѣ
чались эпическія ширина и мощь, которыя со
всѣмъ не могутъ улечься въ  рамкахъ роман
тизма, и наконецъ Мусоргскій проявилъ всѣ за
датки истинно драматическаго композитора.

Изъ остальныхъ композиторовъ этого направ
ленія пока композиторомъ, сдѣлавшимъ, подоб 
но тремъ названнымъ авторамъ, также цѣнный 
вкладъ въ  оперную литературу, можетъ быть 
признанъ еще только Н . А. Римскій-Корсаковъ, 
написавшій рядъ оперъ съ  изумительными му
зыкальными красотами. По писатель этотъ , при 
всѣхъ  несомнѣнныхъ симпатіяхъ къ романтиз
му вообще, о чемъ шла уже рѣчь вы ш е, дав
но спеціализировался главнымъ образомъ на изо
браженіи сказочнаго, фантастическаго міра, со
ставляющаго однако лини, одну изъ сторонъ ро
мантизма вообще. В ъ этомъ отношеніи, несмот
ря на извѣстную , почти неизбѣжно присущую 
фантастической музы кѣ, холодность— что и не
удивительно, такъ  такъ  фантастическій міръ есте
ственно далекъ отъ реальной жизни ж ивыхъ лю-



дей—г. Римскій-Корсаковъ достигъ такого совер
шенства, что у него нѣтъ почти соперниковъ во 
всемъ современномъ музыкальномъ мірѣ. Впол
нѣ понятно послѣ этого, что большая часть оперъ 
г. Римскаго-Корсакова написаны на фантасти
ческіе сюжеты. Таковы «Майская ночь»,«Снѣ
гурочка» и новѣйшая его опера «Млада». II вотъ, 
тотъ же г. Римскій-Корсаковъ, всегда музыкаль
но изящный н красивый, но нерѣдко холодный 
н какъ бы лишенный силы, пишетъ такую мо
гучую но ширинѣ и силѣ вещь, какъ второе 
дѣйствіе четвертой его онеры (хронологически 
первой) «Псковитянки», изображающее сцену 
вѣча въ древнемъ Псковѣ. Къ сожалѣнію, опе
ра эта совсѣмъ, невидимому, выброшена изъ ре
пертуара современныхъ оперныхъ сценъ. «Пско
витянка» дана была въ 1873 г. въ Петербур
гѣ и затѣмъ, послѣ ряда успѣшныхъ спектак
лей, ночему-то снята съ репертуара, такъ что 
современный слушатель не можетъ себѣ пред
ставить реально, какова эта сцена въ своемъ 
дѣйствительномъ исполненіи, и долженъ доволь
ствоваться созерцаніемъ фортепіаннаго клави
раусцуга. Но даже и въ такомъ видѣ можно 
вообразить себѣ все величіе этой сцены: это 
истинно народная, реальная сцена, достойная 
стать наряду съ подобными же сценами Мусорг
скаго. За послѣднее время авторъ передѣлалъ 
эту онеру заново; будемъ надѣяться, что въ 
этомъ обновленномъ видѣ она скоро станетъ до
стояніемъ публичнаго исполненія.

Перечисленными четырьмя композиторами 
можно ограничиться по вопросу о томъ, что дала 
новая школа для опредѣленія задачъ оперы. Самъ 
глава школы, г. Балакиревъ, къ которому гла
венство это перешло какъ бы но наслѣдію отъ 
Даргомыжскаго, оперъ не писалъ, а только со
бирался сочинить онеру на сюжетъ извѣстной 
сказки «Жаръ-птица», сказочный и фантасти
ческій характеръ котораго избавляетъ насъ отъ 
обязанности повторять то, что было уже ска
зано по этому поводу всего нѣсколькими стро
ками выше. Въ остальныхъ сочиненіяхъ г. Б а 
лакирева, сила таланта котораго до такой сте
пени очевидна, что можетъ только быть совер
шенно непонятнымъ, какимъ образомъ талантъ 
этотъ остается до сихъ норъ такъ мало про
изводительнымъ [*) ],  —  преобладаетъ явно роман
тическій характеръ, иногда даже съ мистиче
скимъ оттѣнкомъ. Переходя затѣмъ къ позд
нѣйшимъ, болѣе молодымъ сторонникамъ шко
лы, которыхъ очень много, и среди которыхъ 
попадаются уже громкія имена, то о нихъ при
ходится сказать, что они или совсѣмъ не пи
шутъ оперъ (подобно г. Балакиреву), или, если 
и пишутъ, то пока еще только такія, по ко

торымъ трудно судить, въ какой степени идеа
лы ихъ авторовъ опредѣлились и соотвѣтствен
ный тому стиль установился.

Подведемъ итоги сказанному о новой русской 
школѣ. Господствующимъ въ ней направленіемъ 
слѣдуетъ считать романтизмъ, составляющій 
естественное продолженіе западно-европейскаго 
романтизма въ музыкѣ, наиболѣе крупными пред
ставителями котораго слѣдуетъ считать Вебера, 
Шуберта, Шумана, Шопена, Берліоза и Ли
ста [*)] — причемъ справедливость требуетъ при
бавить, что на нашихъ музыкальныхъ роман
тиковъ наибольшее вліяніе оказали именно че
тыре послѣднихъ художника. Но, насаждая му
зыкальный романтизмъ на русской почвѣ, на
ши новаторы исполняли истинно -прогрессивное 
дѣло, такъ какъ то преувеличенное преклоненіе 
передъ ролью и значеніемъ личности, которое 
составляетъ отличительную черту романтизма 
вообще, должно было отразиться и въ музыкаль
ной сферѣ, и при этомъ внести свою лепту (надо 
сознаться, въ высшей степени богатую) въ со
кровищницу музыкальной техники, —подобно то
му, какъ туда внесли уже свои ленты и дру
гія, ранѣе существовавшія направленія. Что ка
сается собственно оперы, то понятно прежде 
всего, что романтическое направленіе мысли долж
но было, согласно общему характеру школы, 
отмѣтить и ее. И дѣйствительно, мы видѣли, 
что таковы оперы г. Кюи и большинство оперъ 
г. Римскаго-Корсакова, съ той разницей, что 
у послѣдняго преобладаетъ элементъ чудеснаго 
или сказочно-фантастическаго. Но тѣмъ не ме
нѣе въ той же новой школѣ можно найти за
датки и новаго направленія, грядущаго на смѣ- 
пу романтизму и въ музыкѣ, подобно тому какъ 
оно проложило уже себѣ дорогу въ другихъ ис
кусствахъ,— а именно того художественнаго ре
ализма (въ противоположность французскому на
турализму), который выразился въ лучшихъ со-

[*)] Совершенно неосновательно къ именамъ этимъ 
присоединяютъ обыкновенно и Мендельсона, быв
шаго, въ сущности, неокласснкомъ, такъ какъ онъ 
пытался преобразовать классицизмъ примѣнитель
но къ требованіямъ ХІХ-го вѣка. Попытка его въ 
количественномъ отношеніи имѣла несомнѣнный 
успѣхъ, но блѣдность талантовъ и ничтожность идей, 
преобладающихъ въ средѣ его послѣдователей, до
казала съ очевидностью, что классицизмъ (за ис
ключеніемъ, конечно, тѣхъ пріобрѣтеніи его въ об
ласти музыкальной техники, которыя не потеря
ютъ, вѣроятно, значепія никогда, такъ какъ даже 
въ спорныхъ случаяхъ сохраняютъ свое историче
ское значеніе, являясь отправнымъ пунктомъ для 
дальнѣйшаго развитія техники, для возникновенія 
новыхъ музыкальныхъ формъ) отжилъ свой вѣкъ. 
Существуютъ, конечно, у Мендельсона и сочиненія 
съ романтическимъ отпечаткомъ (нѣкоторыя увер
тюры, какъ напримѣръ, „Фингалова пещера“ , мно
гія пѣсни какъ „безъ словъ“ , такъ и со словами, 
отрывокъ изъ неоконченной оперы „Лорелея“ и 
т. д.); но во всемъ этомъ нельзя видѣть ничего бо
лѣе, какъ только извѣстную дань времени.

[*)] Несмотря на то, что г . Балакиревъ старше 
 своихъ товарищей и нѣкоторыхъ изъ нихъ уже 
успѣлъ пережить, никто изъ нихъ не написалъ 
такъ мало, какъ онъ.



зданіяхъ корифеевъ русской литературы нынѣш
няго столѣтія, начиная съ Гоголя и вплоть 
до нашихъ дней.

Итакъ, новая русская школа отнюдь не при
держивается какой-нибудь узкой, косной и не
подвижной доктрины; она не только заключа
етъ въ себѣ всѣ задатки дальнѣйшаго разви
тія, но вполнѣ допускаетъ уклоненія отъ основ
ного типа даже въ настоящее время,— лишь бы 
только уклоненія эти были прогрессивны хотя 
къ какомъ-нибудь отношеніи. Вотъ почему, на
ряду съ романтическими операми г. Кюи, мы 
видѣли этическаго «Игоря» Бородина и драма
тическаго «Бориса» Мусоргскаго. Особенно яс
но гибкость школы сказалась въ дѣятельности 
послѣдняго: будучи реалистомъ съ ногъ до головы, 
онъ съумѣлъ однако воспринять богатства музы
кальной техники, созданныя впервые романтиче
ской школой, съ тѣмъ, чтобы примѣнитьихъ впо
слѣдствіи уже не къ романтическимъ, а къ чи
сто реалистическимъ цѣлямъ. Такимъ образомъ, 
Мусоргскій именно доказалъ жизненность новой 
школы; онъ доказалъ, что опа можетъ примѣ
няться къ вновь нарождающимся потребностямъ 
времени, и что, слѣдовательно, совершенно чужда 
застоя. Мусоргскому, правда, не удалось дать 
намъ вполнѣ законченный типъ истинно реаль
ной оперы, но онъ показалъ намъ во всякомъ 
случаѣ, что созданіе такого типа возможно, и 
возможно притомъ представителемъ новой же 
школы. И въ этомъ обстоятельствѣ нельзя не 
видѣть исключительнаго положенія Мусоргска
го въ школѣ, его исключительнаго значенія, и 
наконецъ, того специфическаго освѣщенія ея ро
ли, которое могла ей дать лишь специфическая 
же по характеру его личность. Во всякомъ слу
чаѣ, послѣ Мусоргскаго и его дѣятельности бу
дущность русской оперы стала въ извѣстную 
зависимость и отъ дальнѣйшаго развитія рус
ской школы.

Въ техническомъ отношеніи новая школа сдѣ
лала для оперы тотъ шагъ впередъ, что изо
брѣла новую музыкальную форму, примѣнимую 
почти исключительно только къ онерѣ, а имен
но—мелодическій речитативъ [*)]. Съ раціональ
ной точки зрѣнія форма эта едва-ли найдетъ 
себѣ въ оперѣ такое широкое примѣненіе, о 
какомъ мечтаютъ представители новой школы; 
но тѣмъ не менѣе оперному композитору не
обходимо ею владѣть: въ извѣстныхъ случаяхъ 
она окажетъ ему неоцѣнимую услугу, такъ какъ 
можетъ быть формой, единственно годной для 
даннаго положенія.

На этомъ мы можемъ покончить съ новой 
русской школой. Мы не можемъ не замѣтить

въ заключеніе, что названіе школы вполнѣ ею 
заслужено: у нея есть опредѣленное направле
ніе, есть традиціи, есть, наконецъ, даже свое
го рода нравственно-эстетическій кодексъ. Такъ, 
напримѣръ, отвращеніе къ рутинѣ, банальности, 
пошлости всякаго рода возводится ею чуть не 
въ догматъ, и такимъ образомъ она дѣйстви
тельно ставитъ своей задачей— какъ практиче
ски, такъ и теоретически— изысканіе новыхъ 
путей. Обстоятельство это чрезвычайно важно 
для того переходнаго состоянія, которое пере
живаетъ теперь музыка вообще, и русская му
зыка въ частности,— и вотъ почему можно смѣ
ло разсчитывать, что въ исторіи музыки суще
ствованіе новой школы не пройдетъ безслѣдно.

IV.
Новой русской школѣ можно противопоста

вить къ Россіи, въ смыслѣ какого-либо пра
вильно организованнаго учрежденія, единствен
но лишь консерваторіи съ группирующимися во
кругъ нихъ музыкальными силами. Цѣль этихъ 
послѣднихъ точно также вполнѣ опредѣленна, 
хотя и очень мало имѣетъ общаго съ цѣлями 
новой школы. Естественная задача консервато
ріи, какъ и всякаго академическаго преподава
нія вообще, пока оно не засушено крайнимъ не
дантизмомъ и формализмомъ преподавателей,— 
дать возможно большее количество образован
ныхъ, въ спеціальномъ смыслѣ, художниковъ, въ 
данномъ случаѣ— спеціально образованныхъ му
зыкантовъ. Неудивительно, что при такой цѣ
ли въ основаніе консерваторскаго образованія 
долженъ былъ лечь классицизмъ, вся художе
ственная суть котораго—въ музыкѣ, по край
ней мѣрѣ— именно и сводится къ созданію об
разцовыхъ формъ. Неспеціалисту трудно понять, 
какое громадное значеніе имѣетъ форма въ му
зыкѣ. Существующія въ современной музыкѣ 
формы кажутся теперь настолько естественны
ми, что профану не придетъ и въ голову, ка
кія громадныя усилія надо было употребить, что
бы ихъ выработать. А между тѣмъ столѣтія 
должны были пройти, прежде чѣмъ полифони
ческій стиль могъ достигнуть той изящной про
стоты и вмѣстѣ съ тѣмъ гибкости, а стало быть 
и выразительности, каковыя мы видимъ у I. С. 
Баха, или той виртуозной свободы, какую на
ходимъ у Моцарта [*) ]. Еще труднѣе было уста
новиться гомофоническому стилю въ границахъ, 
устанавливаемыхъ истинно художественными тре
бованіями. Если отъ первыхъ проблесковъ это-

[*)] Подъ полифоническимъ стилемъ разумѣется та
кой характеръ музыкальнаго сочиненія, гдѣ нѣ
сколько голосовъ движутся одновременно, сохраняя 
каждый самостоятельное значеніе; наоборотъ, про 
гомофоническомъ, стилѣ самостоятельное значеніе 
имѣетъ только одинъ голосъ, въ то время какъ всѣ 
остальные служатъ лишь для его сопровожденія 
или поддержки.

[*)] Написанные мелодическимъ речитативомъ ро
мансы могутъ быть разсматриваемы во многихъ cлу- 
чаяхъ просто, какъ этюды для примѣненія этой фор
мы въ сильныхъ мѣстахъ драматической онеры, гдѣ 
форма эта представляется наиболѣе умѣстной.



го стиля въ фортепіанной музыкѣ, какъ гла
внѣйшей представительницы гомофоніи, въ со
чиненіяхъ, положимъ, Доменико Скарлати, или 
хотя бы даже Филиппа Эммануила Баха, мы не
рейдемъ сразу къ тѣмъ чисто оркестральнымъ— 
по колориту и рисунку — пріемамъ его обога
щенія, которые въ ближайшіе къ намъ дни бы
ли введены Францемъ Листомъ, то мы поймемъ, 
сколько усилій человѣческой мысли должно бы
ло потребоваться для осуществленія такого круп
наго шага впередъ. Уже отсюда ясно, что клас
сическія формы музыкальнаго сочиненія долж
ны лечь въ основаніе всякого сколько-нибудь 
серьезнаго музыкальнаго образованія. Понятно, 
что всѣ эти формы отнюдь не должны быть тор- 
мазомъ для дальнѣйшаго развитія музыки; тру
дно себѣ представить, наоборотъ, болѣе проч
ный и вѣрный отправный пунктъ, чѣмъ клас
сическія формы для наиболѣе широкаго и, въ 
тоже время, наиболѣе художественнаго разви
тія музыкальныхъ формъ въ будущемъ. Не на
до забывать, что въ музыкѣ важно не рабское 
соблюденіе какой-нибудь традиціонной формы, 
а только сознаніе, что всякое музыкальное про
изведеніе необходимо должно быть извѣстнымъ 
образомъ оформлено; между тѣмъ понятіе о та 
кой оформленности ничѣмъ не можетъ быть со
общено въ такой степени начинающему музы
канту, какъ именно классическими образцами. 
Въ этомъ смыслѣ А. Г. Рубинштейнъ вполнѣ 
правильно оцѣнилъ историческую роль Мендель
сона въ своей книгѣ « О музыкѣ и ея предста
вителяхъ». «Представьте себѣ», говоритъ онъ 
тамъ, «это время: въ оперѣ— эпигонство, въ 
ораторіи и церковной музыкѣ— сухость и школь
ное педантство, въ симфоніи и камерной музы
кѣ— капельмейстерская музыка, въ сольныхъ 
сочиненіяхъ для фортепіано— оперныя фантазіи 
и варіаціи самаго мелкаго содерж аніям и вы 
будете въ состояніи оцѣнить, до чего появле
ніе Мендельсона должно было оказаться благо
датнымъ для музыкальнаго искусства!» (стр. 
88— 8 9). И въ самомъ дѣлѣ, трудно оцѣнить 
заслугу человѣка, который въ эпоху господства 
Дилетантизма самаго дурного вкуса и тона, 
съумѣлъ силой своего таланта не только пріобрѣ
сти массу послѣдователей, но и заставить ихъ 
обратиться къ изученію такихъ чистѣйшихъ об
разцовъ художествепой музыкальной формы, ка
кіе представляютъ сочиненія кллссиковъ. Въ 
этомъ отношеніи мысль того же г. Рубинштей
на, о необходимомъ существованіи связи между 
общественными культурными теченіями данна
го времени и соотвѣтствующими художественны
ми теченіями, заслуживаетъ особенно серьезна
го вниманія. Эпоха реставраціи, характеризую
щаяся стремленіемъ къ насильственному возста
новленію отжившихъ общественныхъ формъ и 
учрежденій, не могла отразиться на искусствѣ 
ничѣмъ инымъ, какъ какимъ-либо въ свою оче

редь крайне вреднымъ и нездоровымъ течені
емъ. Извѣстно, что это время отнюдь не мо
жетъ похвастаться существованіемъ какихъ-ли
бо высокихъ стремленій въ искусствѣ. Въ та
кіе историческіе моменты обращеніе къ авто
ритетамъ, — и именно къ серьезнымъ, солид
нымъ авторитетамъ,—можетъ оказать несравнен
но большую услугу искусству, чѣмъ предостав
леніе ему свободы. Конечно, можно упрекать 
Мендельсона въ томъ, что, наряду съ стрем
леніемъ къ очищенію музыки отъ низменныхъ 
вкусовъ дилетантизма, онъ не содѣйствовалъ 
направленію ея на болѣе передовой путь, пред
ставителемъ котораго въ его же время могъ быть 
названъ хотя бы Шуманъ. Но нельзя требовать 
отъ одного человѣка слишкомъ много. Если указа
ніе на классическіе образцы привело послѣдо
вателей Мендельсона къ рутинѣ, то онъ не былъ 
въ этомъ виноватъ, такъ какъ таланты не со
здаются усиліями одного человѣка, а пріобрѣтае
мое ими направленіе всего точнѣе опредѣляет
ся духомъ времени, который поэтому и отвѣт
ственъ всего болѣе за блѣдность произведеній 
ближайшихъ представителей Мендельсоновской 
школы. Что же касается собственно классиче
скихъ образцовъ, то стоитъ вспомнить хотя бы 
только что упомянутаго здѣсь Шумана, въ со
чиненіяхъ котораго такъ много слѣдовъ сама
го тщательнаго изученія I . С. Баха, чтобы при
знать, что знакомство съ классическими сочи
неніями отнюдь не можетъ составить тормаза 
для проложенія новыхъ путей въ искусствѣ; 
скорѣе наоборотъ,— оно можетъ только облег
чить полетъ вдохновенія художника, доставляя 
ему большую степень техническаго мастерства 
и, слѣдовательно, обезпечивая ему возможность 
большей свободы въ пользованіи музыкаль
ными формами и музыкальной техникой вообще.

Обращаясь собственно къ нашимъ консерва
торіямъ, мы не можемъ не признать, что вся
кія иареканія на нихъ являются особенной не
справедливостью .Русскія консерваторіи дѣйстви
тельно даютъ только образованныхъ музыкан
товъ, нимало не предрѣшая при этомъ ихъ бу
дущность и того направленія, которое въ даль
нѣйшемъ можетъ принять ихъ дѣятельность. 
Какъ мало заражены онѣ въ этомъ отношеніи 
духомъ косности, свидѣтельствомъ могутъ слу
жить факты. Приведемъ первыя приходящія на 
память имена композиторовъ, кончившихъ курсъ 
въ одной изъ русскихъ консерваторій и при
помнимъ ихъ дальнѣйшую судьбу. Сейчасъ мнѣ 
приходятъ въ голову имена гг. Аренскаго, Ип
политова-Иванова, Кленовскаго, Ляпунова. Пер
выя два изъ названныхъ лицъ кончили курсъ 
въ Петербургской консерваторіи, два послѣд
нихъ—въ Московской. Самымъ извѣстнымъ и 
виднымъ изъ всѣхъ нихъ является несомнѣн
но г. Аренскій. Быть можетъ характеръ его на
правленія пока еще и трудно опредѣлить, такъ



какъ, оставаясь во всѣхъ своихъ сочиненіяхъ 
всегда изящнымъ и чуждымъ банальности, г. 
Аренскій пока еще ими не показалъ, въ какую 
именно сторону влекутъ его наиболѣе сильныя 
симпатіи. Но достаточно познакомиться съ ка
кой-нибудь его мелкой фортепіанной пьесой или 
небольшимъ романсомъ, чтобы почувствовать, 
что ему не чужды самыя новѣйшія теченія въ 
музыкѣ. Слѣдующій изъ названныхъ здѣсь лицъ 
г. Ипполитовъ-Ивановъ является откровеннѣй
шимъ послѣдователемъ г. Римскаго-Корсакова, 
слѣдовательно примыкаетъ къ той самой новой 
русской школѣ, которая обыкновенно противо
поставляется консерваторіи, и всѣмъ ея стре
мленіямъ. Но, скажутъ можетъ быть, и г. Арен
скій, и г. Ипполитовъ-Ивановъ равно являются 
учениками г. Римскаго-Корсакова, такъ какъ уже 
давно классъ свободнаго сочиненія находится 
въ его рукахъ. Тогда вотъ гг. Кленовскій и Ля
пуновъ, воспитавшіеся въ Москвѣ, гдѣ учились 
у г. Чайковскаго, считающагося нашимъ музы
кальными прогрессистами все - же однимъ изъ 
консерваторовъ. Между тѣмъ въ сочиненіяхъ г. 
Кленовскаго какъ нельзя болѣе ясны симпатіи 
къ новѣйшимъ французскимъ композиторамъ, 
а г. Ляпуновъ является опять-таки однимъ изъ 
откровенныхъ послѣдователей новой русской 
школы. Итакъ, налагаетъ ли русская консерва
торія оковы на своихъ питомцевъ? Откровенно 
говоря, мы должны были бы отвѣтить на это 
даже болѣе, чѣмъ простымъ нѣтъ. Я намѣрен
но приберегъ къ концу наиболѣе поразительные 
факты. Такъ, одинъ изъ видныхъ представите
лей самой новой школы изъ числа болѣе мо
лодыхъ ея членовъ, А. К. Лядовъ, получилъ об
разованіе въ консерваторіи. И наоборотъ, мы 
знаемъ музыкальныхъ дѣятелей вполнѣ консер
вативнаго характера, знаемъ истыхъ сторонни
ковъ классицизма, которые были выпущены той 
или другой консерваторіей, и затѣмъ обнаружи
вали тѣмъ не менѣе нс только основательное 
знакомство со всѣми новѣйшими теченіями въ 
области музыки, но подчасъ и неподдѣльное ув
леченіе ими. Въ подтвержденіе я сошлюсыіреж- 
де всего на С. И. Танѣева, считающагося обык
новенно и вполнѣ основательно, завзятымъ мо- 
цартистомъ. Моцартистъ этотъ пишетъ однако 
такую увертюру къ « Орестейѣ», гдѣ для мо- 
цартизма оказывается слишкомъ мало мѣста, а 
для новѣйшихъ теченій слишкомъ много (имен
но слишкомъ много, если только автора считать 
убѣжденнымъ моцартистомъ). Еще болѣе яркій 
примѣръ представляетъ Г. А. Ларошъ. Какъ кри
тикъ, онъ несомнѣнно консервативенъ до-нель- 
зя: онъ проповѣдуетъ гансликіанизмъ, или тео
рію красоты звуковыхъ формъ, какъ красоты 
самой себѣ довлѣющей. И однако, въ своихъ 
немногихъ композиціяхъ для оркестра, онъ не 
только отдаетъ дань Берліозу (къ которому онъ 
видимо чувствуетъ слабость, судя по его кри

тическимъ статьямъ), но даже Вагнеру (кромѣ 
осужденія, ничего почти в ъ г. Ларошѣ-критикѣ, 
не вызывающемъ). И наконецъ въ заключеніе 
остается еще примѣръ, на этотъ разъ уже осо
бенно блестящій, а именно, II. И. Чайковскій. 
Питомецъ консерваторіи, г. Чайковскій никогда 
еще, ни прямо, ни косвенно, не жаловался на 
ея путы. Я говорю, что онъ не жаловался да
же косвенно, такъ какъ еслибы онъ испыты
валъ на себѣ извѣстныя нуты, они непремѣн
но сказались бы какъ-нибудь въ его, по-исти- 
нѣ безчисленныхъ, сочиненіяхъ, даже противъ 
его воли. Въ дѣйствительности произошло нѣ
что совсѣмъ обратное: первыя же сочиненія 
Чайковскаго показали, что онъ настолько ори
гиналенъ, самобытенъ и исключителенъ, что ни 
о какомъ стороннемъ вліяніи на него не можетъ 
быть и рѣчи. Правда, въ сочиненіяхъ его встрѣ
чаются отраженія самыхъ разнообразныхъ му
зыкальныхъ теченій, но отраженія эти только 
показываютъ, что онъ также свободно могъ бы 
идти по стопамъ, напримѣръ, Вагнера, какъ и 
по стопамъ, положимъ, г . Балакирева, и что, 
если онъ не дѣлаетъ ни того ни другого, то 
лишь потому, что нс хочетъ, а не потому,что 
нс можетъ. Въ концѣ-концовъ, г. Чайковскій, 
какъ композиторъ, занялъ совершенно обособ
ленное положеніе, и у насъ еще будетъ о немъ 
рѣчь ниже, какъ о композиторѣ собственно опер
номъ. Пока же для пасъ было важно только от
мѣтить, что консерваторія не загубила таланта 
г. Чайковскаго и даже нимало не засушила его.

Итакъ въ Россіи существуютъ только двѣ 
музыкальныя школы въ смыслѣ опредѣленнаго, 
осмысленнаго направленія: это— такъ называе
мая новая русская школа, и затѣмъ среда, соз
даваемая консерваторіями. Независимо же отъ 
этихъ двухъ школъ,— композиторовъ,имѣвшихъ 
вліяніе на судьбы русскаго искусства вообще 
и на судьбы онеры въ частности, приходится 
разсматривать отдѣльно. Такихъ обособленныхъ, 
одинокихъ музыкальныхъ дѣятелей въ Россіи 
можно назвать нѣсколько. Къ нимъ намъ и слѣ
дуетъ теперь обратиться.

Не знаю, умѣстно ли здѣсь говорить о Глин
кѣ, который былъ одинокъ въ силу фактиче- 
ческихъ условій. Еслибы Глинка жилъ въ на
ше время, то кто знаетъ, какое положеніе онъ 
бы занялъ? Можетъ быть, онъ примкнулъ бы 
къ одной изъ существующихъ школъ, можетъ 
быть, создалъ бы свою школу. Во всякомъ 
случаѣ нельзя утверждать, что онъ остался бы 
одинокъ въ виду будто бы того, что все рав
но не могъ бы сочувствовать ни одному изъ 
существующихъ въ наши дни направленій. Въ 
свое же время онъ не могъ не быть одинокъ. 
Въ то время въ Россіи никакой серьезной, по
нимаемой въ художественномъ смыслѣ, музыки 
абсолютно не существовало,— и Глинка былъ 
истиннымъ отцомъ русской художественной му-



зыки. Эта была такая музыкальная натура, что 
онъ по истинѣ былъ способенъ претворять въ 
музыку все, до чего ни прикасался. Даже та
кія вліянія, которыя отражаются на другихъ 
обыкновенно пагубнымъ образомъ, для Глинки 
имѣли одни только благодѣтельныя послѣдствія. 
Такъ, напримѣръ, въ юности онъ вдоволь на
купался въ сладкихъ волнахъ итальянской му
зыки, и, хотя слѣды итальянизма замѣтны въ 
его сочиненіяхъ, мелодія его не только не прі
обрѣла, благодаря этому, сколько-нибудь баналь
наго характера, такъ нерѣдко свойственнаго 
итальянской музыкѣ, но наоборотъ только вы
играла въ звучности, гибкости и общей красо
тѣ. Точно также не могли повредить ему нѣ
мецкіе и итальянскіе ученые схоластики - кон
трапунктисты, съ которыми, вопреки его соб
ственному мнѣнію, высказанному имъ въ своей 
автобіографіи, онъ позанимался-таки довольно. 
Вообще, можно только пожалѣть, что этотъ мо
гучій геній родился такъ рано. Правда, благо
даря этому, его историческая роль, разсматри
ваемая въ интересахъ спеціально русскаго ис
кусства, вышла громадной. Но для искусства 
было бы несравненно выгоднѣе, еслибы онъ 
шилъ въ наши дни. Въ свое же время ему приш
лось прививать музыкальной Россіи серьезныя 
музыкальныя формы,— и въ этой спеціальной 
задачѣ легко могли потонуть всѣ тѣ общія ус
луги, которыя Глинка могъ бы оказать искус
ству вообще. И тѣмъ не менѣе однако, онъ ус
пѣлъ все же создать, напримѣръ, русскій сим
фоническій стиль, такъ какъ до Глинки въ Рос
сіи понятія не имѣли о симфонической музыкѣ. 
Что же касается собственно оперы, то, хотя 
Глинку влекло къ ней, что легко доказывает
ся уже однимъ количественнымъ превосходствомъ 
У него оперной музыки надъ всѣми другими 
родами и видами нашего искусства, оперы, 
вопреки общепринятому мнѣнію, въ Россіи онъ 
не создалъ. Обѣ его оперы даютъ только об
разцы превосходной музыки въ самыхъ разно
образныхъ отношеніяхъ, разсуждая съ техни
ческой точки зрѣнія (т .-е . въ отношеніяхъ ме
лодическомъ, гармоническомъ, ритмическомъ, ин- 
струментаціонномъ и т. д .); но, какъ оперы 
собственно, онѣ не заслуживаютъ подражанія. 
Не говоря уже о « Русланѣ », даже « Жизнь за 
Царя» представляетъ немало несообразностей,что 
прекрасно сознавалъ подъ конецъ своей жизни 
и самъ Глинка [*)], такъ какъ къ немъ жилъ 
инстинктъ настоящаго драматическаго компози
тора. Да, судьба этого человѣка можетъ быть 
названа истинно трагической — и притомъ въ 
слишкомъ многихъ отношеніяхъ; уже не говоря

о его частной жизни, онъ даже въ своей об
щественной дѣятельности какъ бы преслѣдовал
ся особеннымъ рокомъ. Достаточно одной сцены 
Сусанина въ лѣсу съ поляками,чтобы понять, 
какъ сильно его влекло къ драматической му
зыкѣ. Его же собственныя признанія въ авто
біографіи относительно впечатлѣнія,произведен
наго на него операми Глюка, какъ нельзя луч
ше свидѣтельствуютъ, что здѣсь именно лежа
ли всѣ его симпатіи. А между тѣмъ онъ вы
нужденъ былъ написать музыку къ сказочному 
«Руслану», причемъ болѣе или менѣе осмыслен
ный планъ оперы, составленный имъ самимъ[*) ], 
долженъ былъ отступить передъ совѣтами дру
зей, оказавшихъ истинно медвѣжью услугу на
шему композитору, такъ какъ, благодаря своему 
мягкому характеру, онъ никогда не въ силахъ 
былъ серьезно имъ противорѣчить.

Даргомыжскій жилъ немного позже Глинки, 
но тѣмъ не менѣе его времена были уже на
столько благопріятнѣе для развитія музыкаль
ныхъ талантовъ, что ему удалось развить свой 
талантъ уже съ несравненно большей полнотой, 
чѣмъ Глинкѣ. Въ концѣ концовъ ему пришлось 
даже стать главой цѣлой школы, хотя въ этомъ 
послѣднемъ обстоятельствѣ едва-ли не слѣду
етъ видѣть нѣкотораго недоразумѣнія. Сами пред
ставители новой школы признаютъ за нимъ та
лантъ совершенно исключительный, отличающій
ся такими специфическими особенностями, при 
которыхъ ему мудрено было подражать. Но та
кіе таланты обыкновенно не создаютъ школъ. 
И дѣйствительно, Даргомыжскій стоитъ въ 
сущности совершенно особнякомъ не только 
въ русской, но и во всей западно-европейской 
музыкѣ: это была натура музыкально-эксцен
тричная, склонная къ различнаго рода ори
гинальнымъ выходкамъ, фокусамъ и даже курь
езамъ въ области музыкальной техники. Та
кимъ образомъ, Даргомыжскій отнюдь не могъ 
служить примѣромъ ни для кого: что удавалось 
ему, то не могло удаться никому другому. Вѣдь од
ними отрицательными чертами школы не соз
даются: если Даргомыжскій испытывалъ такое 
же отвращеніе ко всему обыденному, плоскому, 
рутинному,мелкому,— отвращеніе,которымъ от
личались впослѣдствіи и всѣ представители но
вой русской школы, то всего этого для школы 
еще не достаточно,— необходимо еще извѣстное 
опредѣленное, положительное содержаніе, кото
рое члены складывавшагося около Даргомыж
скаго кружка помѣстили подъ заимствованное 
у него знамя уже впослѣдствіи сами. Мнѣ ка
жется, что роль, которую во всемъ этомъ при
шлось играть Даргомыжскому, опредѣлилась про
сто духомъ времени: стремленіе къ реализму, 
инстинктивно проникавшее въ то время во всѣ

[*)] Былъ напечатанъ въ той же „Русской Ста
ринѣ“.

[*)] См. воспоминанія о немъ О. М. Толстого, 
напечатанныя въ „Русской Старинѣ“ (года не 
полню, такъ какъ цитирую на намять, но имѣя 
подъ рукой соотвѣтствующихъ экземпляровъ „Ста
рины“.



сферы искусства, необходимость взаимодѣйствія 
музыки и поэзіи, вытекавшая изъ существа 
нашего искусства и безсознательно чувствуемая 
истиннымъ художникомъ даже при отоутстіи 
ясной формулировки источника этого чувства,— 
невольно заставляли музыкальныхъ дѣятелей 
того времени искать новыхъ путей въ этомъ 
направленіи. Въ это время Даргомыжскій, съ 
своимъ совершенно исключительнымъ талантомъ, 
не могъ не производить особеннаго впечатлѣ
нія на молодые умы: обладая рѣдкими способ
ностями къ музыкальной декламаціи, Даргомыж
скій достигалъ въ своихъ вокальныхъ произ
веденіяхъ такого глубокаго сліянія музыки и 
текста, какое легко могло заставить думать, 
что здѣсь-то и надо искать музыкальной правды. 
Даргомыжскій не былъ драматическимъ компо
зиторомъ въ развитомъ на предыдущихъ стра
ницахъ смыслѣ,— уже однѣ темы его оперъ по
казываютъ, что этого смысла онъ въ нихъ и 
не искалъ совсѣмъ; по исключительныя осо
бенности его таланта дали ему возможность 
браться за разрѣшеніе такихъ драматическихъ 
задачъ, которыя другимъ силамъ были бы со
вершенно недоступны. Мы видѣли выше, что 
развитіе личныхъ страстей и коллизій между 
ними представляетъ для музыки — при ея на
стоящемъ, по крайней мѣрѣ, состояніи— зада
чу слишкомъ трудную и во всякомъ случаѣ 
только до извѣстной степени достижимую. И 
тѣмъ не менѣе, Даргомыжскій уже въ своей 
«Русалкѣ» достигаетъ глубокаго впечатлѣнія 
именно въ сильныхъ драматическихъ мѣстахъ 
личнаго характера: средствомъ для этого ему 
служатъ очень свободные речитативы, въ ко
торыхъ музыка стремится слѣдить за текстомъ 
во всѣхъ его мельчайшихъ оттѣнкахъ, во всѣхъ 
изгибахъ выражаемыхъ имъ мыслей и во вся
кой перемѣнѣ соотвѣтствующаго тому настрое
нія. Успѣхъ этихъ речитативовъ далъ, какъиз- 
вѣстно, Даргомыжскому мысль написать сплошь 
мелодическимъ речитативомъ цѣлую оперу — 
«Каменный Гость»,— который, по сознанію са
михъ послѣдователей Даргомыжскаго, является 
совершенно одинокимъ явленіемъ во всей опер
ной литературѣ. Такимъ образомъ, и Даргомыж
скій не создалъ настоящаго опернаго стиля: всѣ 
тѣ геніальныя подробности, которыми изоби
луетъ «Каменный Гость», и которыя тѣмъ не 
менѣе совершенно пропадаютъ, по общему при
знанію, для массы публики,— свидѣтельствуютъ 
только о томъ, что на избранномъ Даргомыж
скимъ пути даже исключительный талантъ не 
въ силахъ радикальнымъ образомъ разрѣшить 
задачъ онеры. Въ сущности, «Каменнаго Гостя» 
можетъ оцѣнить только знатокъ, и когда я ука
зывалъ выше, что еще въ «Русалкѣ» Дарго
мыжскій умѣлъ достигать сильнаго впечатлѣ
нія путемъ одного только мелодическаго речи
татива, я имѣлъ въ виду опять-таки знатоковъ,

а отнюдь не массу публики. Но даже и для 
первыхъ речитативы Даргомыжскаго отнюдь 
не представляютъ большаго, на что только спо
собна музыка, и доказываютъ лишь, что въ 
извѣстныхъ случаяхъ и они могутъ быть упо
требляемы съ большимъ успѣхомъ, чѣмъ ка
кія-либо другія средства. Что же касается до 
наиболѣе сильнаго впечатлѣнія, производимаго 
музыкой, то едва-ли кто станетъ спорить, что 
оно можетъ быть достигнуто лишь такими ея 
формами, которыя способны дѣйствовать съ рав
ной силой и обаяніемъ на всѣхъ, или, по край
ней мѣрѣ, на большинство. Подражать Даргомыж
скому на его пути, болѣе или менѣе полно, ока
зались въ силахъ только гг. Кюи и Мусоргскій. 
Но въ то время какъ г. Кюи, при всемъ ко
личествѣ написанныхъ имъ оперъ, не можетъ 
считаться настоящимъ опернымъ композиторомъ 
(такъ какъ всѣ его оперы слишкомъ проник
нуты романтическимъ характеромъ и во всѣхъ 
ихъ слишкомъ мало движенія), Мусоргскій 
только отправился въ своей дѣятельности отъ 
подражанія Даргомыжскому, по затѣмъ, какъ 
мы видѣли, пошелъ по совершенно особому, но
вому и самостоятельному пути, Во всякомъ слу
чаѣ, не подлежитъ сомнѣнію, что роль Дарго
мыжскаго, какъ въ исторіи русской музыки, такъ 
и въ развитіи оперныхъ формъ, вообще очень 
серьезна и едва - ли получила до настоящаго 
времени должную оцѣнку. Обыкновенно она или 
слишкомъ умаляется, или слишкомъ преувели
чивается. Въ дѣйствительности же несправедливо 
какъ то, такъ и другое. Даргомыжскій не со
здалъ ни опернаго стиля вообще, ни русской 
оперы спеціально, по онъ несомнѣнно сообщилъ 
могучій толчокъ развитію новыхъ оперно-дра
матическихъ формъ и образованію новой школы, 
которой, какъ я уже старался доказать выше, 
суждено, вѣроятно, сыграть немаловажную роль 
въ судьбахъ искусства вообще.

Затѣмъ, въ дальнѣйшихъ судьбахъ русской 
музыки выступаютъ три личности, занимающія 
каждая сравнительно одинокое положеніе: обой
ти ихъ при оцѣнкѣ этихъ судебъ невозможно. 
Личности эти— Сѣровъ, Рубинштейнъ и Чай
ковскій. Начну съ послѣдняго.

П. И. Чайковскій написалъ много оперъ, но 
до самаго почти послѣдняго времени трудно было 
сказать, на какомъ типѣ онеры, какъ по стилю 
или по характеру музыкальной техники, такъ 
и но свойству своихъ художественныхъ идеа
ловъ,— онъ остановится въ концѣ концовъ. Г. 
Чайковскій писалъ оперы самаго различнаго ха
рактера: и героическія, и комическія, и чисто 
лирическія, что представляетъ уже нѣкоторую 
несообразность, такъ какъ драматическое пред
ставленіе, въ которомъ ничего нѣтъ, кромѣ ли
рики, заключаетъ въ себѣ уже извѣстное про
тиворѣчіе. Между тѣмъ, г. Чайковскій—лирикъ 
по натурѣ: удачнѣйшую изъ своихъ оперъ—
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по крайней мѣрѣ, по количеству хорошей му
зыки— «Евгенія Онѣгина», — назвалъ даже 
самъ просто «лирическими сценами». Вообще 
собственныя его произведенія являются лучши
ми свидѣтельствами того, до какой степени на
турѣ его чужды элементы истиннаго драматизма. 
Изъ такого благодарнаго для сцены сюжета, какъ 
« Орлеанская Дѣва », онъ почти ничего не сдѣлалъ ; 
опера, написанная имъ на этотъ сюжетъ, яв
ляется однимъ изъ слабѣйшихъ его произве
деній. Въ «Мазепѣ» удачны почти исключитель
но только лирическія мѣста; «колыбельная» 
сумасшедшей Маріи безспорно прекрасна. Но мож
но ли сказать то же о драматическихъ мѣстахъ 
оперы? По моему, въ «Мазепѣ» одна только 
сильно-драматическая сцена, дѣйствительно удав
шаяся автору,— это казнь Кочубея и Орлика. 
Наконецъ, въ одной изъ послѣднихъ своихъ 
оперъ— «Пиковой Дамѣ», г. Чайковскій остано
вился, невидимому окончательно, на опредѣлен
номъ типѣ оперной композиціи. Приближаясь 
по стилю къ «Евгенію Онѣгину», «Пиковая Да
ма» является по своему содержанію не болѣе, 
не менѣе, какъ чисто-романтической оперой со 
всѣми присущими таковой таинственными ужа
сами. Свойства таланта г. Чайковскаго какъ 
нельзя болѣе подходятъ къ такого рода сюже
тамъ, и въ «Пиковой Дамѣ» можно найти не 
одну истинно вдохновенную страницу. Но под
винется ли, благодаря такому трактованію опер
ныхъ сюжетовъ, сколько-нибудь впередъ дѣло 
русской оперы вообще,— это вопросъ, на ко
торый трудно отвѣчать утвердительно. Изъ все
го, что было сказано на предыдущихъ стра
ницахъ о задачахъ оперы, читатель пойметъ, 
конечно, что пишущій эти строки никогда не 
согласится съ тѣмъ разрѣшеніемъ опернаго во
проса, которое г. Чайковскій какъ бы предла
гаетъ своей «Пиковой Дамой». Если г. Чайков
скому такъ писать удобнѣе, онъ съ извѣстной 
точки зрѣнія, можетъ быть, и правъ; но слѣ
дуетъ ли такъ писать оперы вообще— на это 
не можетъ быть никакого другого отвѣта, кро
мѣ безусловнаго «нѣтъ». Между тѣмъ, «Пико
вая Дама» представляетъ чрезвычайно интерес
ныя данныя для опредѣленія художественныхъ 
симпатій автора. Она обработана съ такой лю
бовью и представляетъ вообще такое стройное 
Цѣлое; далѣе, имѣетъ такъ много общаго съ дру
гой лучшей оперой г . Чайковскаго, «Евгеній Онѣ
гинъ», во многихъ отношеніяхъ съ нею одно
характерной, что невольно приходитъ въ го
лову мысль, не здѣсь ли нужно искать опре
дѣленныхъ художественныхъ идеаловъ автора? 
И въ самомъ дѣлѣ, обѣ лучшія его оперы имѣ
ютъ несомнѣнно романтическій характеръ. Если 
мы обратимся затѣмъ къ его программной сим
фонической музыкѣ, мы увидимъ, что онъ из
бираетъ такіе сюжеты, какъ, напримѣръ, «Фран- 
ческа-да-Римини», «Манфредъ», «Гамлетъ» и т.

д., т. е. сюжеты романтическаго же характера. 
Въ раннюю пору своего творчества г. Чайков
скій пытался даже изобразить въ звукахъ «Fa
tum» (уничтоженная впослѣдствіи симфони
ческая поэма), т. е. задавался ультра-роман- 
тическимъ замысломъ. Другія программныя про
изведенія болѣе ранняго періода его дѣятельно
сти увертюра «Ромео и Джульетта» и симфо
ническая поэма «Буря» (обѣ по Шекспиру) 
свидѣтельствуютъ обѣ о романтическихъ наклон
ностяхъ автора, при чемъ въ «Бурѣ» вниманіе 
автора было привлечено даже сказочнымъ или 
фантастическимъ элементомъ, такъ какъ фило
софская идея произведенія, какъ само собою раз
умѣется, уже никоимъ образомъ не могла быть 
передана музыкой. Далѣе, изъ всѣхъ его про
граммныхъ произведеній нельзя не признать удач
нѣйшимъ «Франческу-да-Римини», гдѣ, помимо 
романтическаго элемента, мы встрѣчаемся даже 
съ элементомъ мистическимъ: надо имѣть слиш
комъ болѣзненно настроенное воображеніе, чтобы 
нарисовать звуками картину ада, которая и вы
шла у г. Чайковскаго дѣйствительно въ пол
номъ смыслѣ слова великолѣпной. Итакъ, но 
своимъ художественнымъ вкусамъ, симпатіямъ 
и идеаламъ, г. Чайковскій долженъ быть при
знанъ такимъ же романтикомъ, какъ и боль
шинство представителей новой русской школы. 
Если же они и расходятся, то расходятся лишь 
по своимъ техническимъ пріемамъ; но это — 
сторона уже внѣшняя.

Покойный А. Н. Сѣровъ считалъ себя по
слѣдователемъ Вагнера; но это было полнѣйшее 
недоразумѣніе[*)]. Вліяніе Вагнера видно только 
въ первой изъ его онеръ, въ «Юдиѳи», и то 
только во внѣшнемъ, техническомъ отношеніи.

[*)] Замѣчательно, что Вагнеръ въ свою очередь 
точно также считалъ себя послѣдователемъ и даже 
продолжателемъ Бетховена, и точно также по пол
ному недоразумѣнію. Своей девятой симфоніей Бет
ховенъ показалъ, что мистикомъ онъ не могъ бы 
стать никогда, хотя нѣкоторыя другія сочиненія 
послѣдняго періода его жизни и могутъ наводить 
на эту мысль, и хотя глухота и обусловленное ею 
одиночество легко могли болѣзненно настраивать 
его воображеніе. Между тѣмъ, сутыо художествен
ной дѣятельности Вагнера является именно мисти
цизмъ, обращенный на музыку. Личность Бетхо
вена была настолько колоссальна, что многіе изъ 
позднѣйшихъ музыкальныхъ дѣятелей самаго раз
личнаго направленія пытались, и какъ будто съ 
полнымъ правдоподобіемъ, связать съ него свою 
дѣятельность. Что касается собственно оперы, то 
въ единствениой своей оперной композиціи, „Фи
делю“, Бетховенъ оказался романтикомъ, отдавая 
въ этомъ случаѣ дань господствующему умствен
ному теченію времени, какъ онъ естественно вы
нужденъ былъ платить ее и во многихъ другихъ 
случаяхъ. ІІо изъ этого, конечно, отнюдь не слѣ
дуетъ, чтобы при иныхъ общественныхъ условіяхъ 
Бетховенъ не могъ бы быть опернымъ композито
ромъ въ совершенно другомъ родѣ: своей девятой 
симфоніей онъ открылъ для музыки новую эру, и 
эра эта не могла не отразиться, такъ или иначе, 
во всѣхъ родахъ и видахъ нашего искусства.



Болѣе серьезно думалъ, повидимому, Сѣровъ вос
произвести идеи Вагнера на русской почвѣ во 
второй своей оперѣ «Рогнѣда». Здѣсь онъ, со
вершенно въ духѣ Вагнера, пытается противо
поставить христіанскій міръ міру языческому 
и констатировать затѣмъ естественную побѣду 
перваго надъ послѣднимъ. Судьба однако съигра- 
ла надъ Сѣровымъ злую шутку: вмѣсто ми
стической оперы à Іа Вагнеръ, Сѣровъ напи
салъ эффектную, въ грубо-декоративномъ смыс
лѣ, оперу à Іа Мейерберъ, т .-е . воспроизвелъ 
тотъ именно типъ оперы, который всегда же
стоко преслѣдовался Вагнеромъ, хотя онъ и под
ражалъ ему самъ же въ своихъ раннихъ про
изведеніяхъ («Ріэнци»). Публикѣ опера, съ ея 
блестящими эффектами, понравилась, и она имѣ
ла успѣхъ; но пропаганда идей Вагнера едва-ли 
здѣсь была при чемъ. Наконецъ, въ третьей, 
послѣдней своей оперѣ, написанной на сюя:етъ 
драмы Островскаго «Не такъ живи, какъ хо
чется», Сѣровъ на словахъ еще разъ мечталъ 
о пропагандѣ идей Вагнера примѣнительно къ 
реальнымъ условіямъ русской народной жизни 
(см. его письма къ С. А. Юрьеву); но на дѣлѣ 
вышло нѣчто совершенно оригинальное. Въ сво
ей «Вражьей силѣ» Сѣровъ далъ опытъ дѣй
ствительно реальной оперной музыки, замѣча
тельной какъ по своимъ достоинствамъ, такъ и 
по недостаткамъ, но во всемъ этомъ опытѣ Ваг
неръ былъ уже рѣшительно не при чемъ.

Разсматривая дѣятельность Сѣрова, какъ опер
наго композитора, мы не можемъ не отмѣтить 
прежде всего, что онъ обладалъ настоящимъ 
музыкально-драматическимъ талантомъ. Спра
ведливость требуетъ признать, что все увле
ченіе Вагнеромъ было само по себѣ, а его та
лантъ опернаго драматическаго композитора былъ 
самъ по себѣ. Еще въ первой своей опе
рѣ, «Юдиѳь», онъ показалъ, какъ широко мож
но было на него разсчитывать. Уже одинъ вы
боръ сюжета говоритъ въ достаточной степе
ни въ пользу автора: сюжетъ несомнѣнно дра
матическій, съ общественной подкладкой, съ 
развитіемъ сильныхъ страстей, съ возможно
стью ввести цѣлыя народныя массы въ число 
дѣйствующихъ лицъ,— не могъ не оказаться въ 
высшей степени благодарнымъ для онеры. И 
дѣйствительно, въ «Юдиѳи» много замѣчатель
ныхъ моментовъ, и именно въ смыслѣ пра
вильной постановки задачъ оперы. Прежде все
го, представляемыя ею драматическія положенія, 
при всей своей силѣ, крайне просты, естествен
ны и рельефны, что , какъ мы доказывали не
однократно, чрезвычайно важно для оперы. Да
лѣе, всѣми тѣми случаями, въ которыхъ дѣй
ствуетъ народъ, авторъ съумѣлъ отлично восполь
зоваться. Такъ, замѣчательно рельефно вышло у 
него музыкальное воспроизведеніе народнаго ро
пота, высказываемаго осажденными евреями подъ 
вліяніемъ мукъ жажды и голода въ первомъ и

послѣднемъ дѣйствіяхъ оперы (при чемъ ком
позитору предстояла трудная задача— не осла
бить впечатлѣнія повтореніемъ одного и того 
же положенія на сценѣ). Совершенно противо
положныя массовыя настроенія представляло изо
браженіе воинственнпаго лагеря ассирійцевъ; и 
авторъ нашелъ однако средства выразить ихъ 
своей музыкой не менѣе ярко. Наконецъ, Сѣ
рову не чуждо было здѣсь и представленіе о 
взаимодѣйствіи героя и толпы ,— взаимодѣй
ствіи, очень часто способномъ получить важ
ное значеніе въ оперѣ. Если личность самой 
Юдиѳи и не вполнѣ ему удалась, то за то лич
ность Олоферна вышла въ полномъ смыслѣ сло
ва великолѣпной; все, что онъ ни поетъ и 
вообще ни дѣлаетъ, ярко выражаетъ мощную 
фигуру народнаго вождя; личность его настоль
ко цѣльна, что даже въ моменты страстныхъ 
изліяній его чувствъ передъ Юдиѳью, отъ не
го продолжаетъ вѣять силой. Такова была пер
вая опера Сѣрова, гдѣ онъ сразу зарекомендо
валъ себя настоящимъ драматическимъ компози
торомъ. Слѣдующая его опера, «Рогнѣда», спра
ведливо, какъ уже было замѣчено выше, счи
тается слабѣйшей изъ оперъ нашего автора. 
Тѣмъ не менѣе, и тамъ можно найти нѣсколь
ко интересныхъ моментовъ. Стоитъ припомнить 
хотя идоложертвенный хоръ, охотничью пѣсню 
богатырей и варяжскую балладу самой Рогнѣды. 
Наконецъ, въ послѣдней оперѣ Сѣрова, «Вражья 
сила»,крайняя погоня за реализмомъ справед
ливо навлекла на него нѣкоторыя нареканія въ 
грубости и тривіальности; а между тѣмъ въ 
той же «Вражьей силѣ» сцена масляничнаго 
разгула нарисована такой широкой кистью, ко
торая доступна только величайшимъ мастерамъ 
искусства. О всѣхъ недостаткахъ этой послѣд
ней его оперы можно забыть ради одной толь
ко этой сцены: до того она правдива, искренію 
и истипнореальна, понимая, конечно, послѣдній 
терминъ не иначе, какъ въ строго художествен
номъ смыслѣ. Между тѣмъ, эта сцена далеко не 
единственная интересная въ оперѣ; укажу еще 
хотя бы на сцену въ корчмѣ.

Итакъ, въ общемъ о Сѣровѣ мы могли бы 
смѣло заключить, что талантъ его вполнѣ бла
гопріятствовалъ выработкѣ здравыхъ оперныхъ 
взглядовъ, и что при болѣе счастливыхъ обстоя
тельствахъ онъ могъ бы даже принять на себя 
иниціативу той реформы, въ которой давно нуж
дается опера. Мы могли пока отмѣтить уже 
двухъ русскихъ композиторовъ, которые могли 
бы провести оперную реформу въ нашемъ смы
слѣ: композиторы эти— Мусоргскій и Сѣровъ. 
Сдѣланное здѣсь сопоставленіе этихъ двухъ 
именъ можетъ многимъ показаться крайне стран
нымъ. И дѣйствительно, трудно себѣ предста
вить двухъ лицъ, которыя менѣе бы сходились 
въ употребляемыхъ ими пріемахъ технической 
разработки музыки. Тѣмъ не менѣе, считаю се



бя въ правѣ говорить о нихъ рядомъ, такъ   
какъ едва-ли еще въ какихъ-нибудь двухъ опер
ныхъ дѣятеляхъ стремленіе къ реализму, въ 
установленномъ здѣсь смыслѣ, сказывалось бы 
въ болѣе яркой степени. Что же касается до 
ихъ техническихъ разногласій, то не нужно 
забывать, что въ искусствѣ техника— только 
средство; это слѣдовало бы твердо помнить вся
кому художнику, въ какомъ бы совершенствѣ 
ни овладѣлъ онъ техникой, такъ какъ иначе 
онъ рискуетъ средство обратить въ цѣль. За
мѣчательно, что только въ музыкѣ разногла
сія между различными школами, или, другими 
словами, между цѣлыми направленіями, могутъ 
основываться исключительно на одной только 
техникѣ: два композитора могутъ вполнѣ схо
диться въ своихъ художественныхъ идеалахъ, 
и однако— разъ одинъ изъ нихъ не можетъ пи
сать безъ извѣстныхъ утонченныхъ гармоній, а 
другой можетъ ограничиваться болѣе простыми 
аккордовыми сочетаніями,— обстоятельство это 
можетъ повести къ распаденію ихъ на два осо
быхъ лагеря. Ни въ какомъ другомъ искус
ствѣ немыслимо ничто подобное. Можно было 
бы назвать не одну причину, обусловливающую 
такое исключительное положеніе музыки среди 
другихъ искусствъ. Во-первыхъ, специфиче
скія, исключительно только одной музыкѣ свой
ственныя, художественныя формы потребовали 
столько времени и силъ для своего развитія, 
что естественно могли вызвать преувеличенное 
къ себѣ вниманіе, или, другими словами, лег
ко могли заставить думать, что въ музыкѣ 
техническая сторона важнѣе, чѣмъ въ какомъ- 
либо другомъ искусствѣ. Во - вторыхъ, есте
ственнымъ послѣдствіемъ этого обстоятельства 
легко могло быть то, что музыка отставала въ 
своемъ развитіи отъ передовыхъ культурныхъ 
теченій несравненно больше, чѣмъ какое-либо 
другое искусство; доказательствомъ можетъ слу
жить тотъ фактъ, что стадія романтизма дав
но уже пережитая другими искусствами, къ му
зыкѣ переживается еще до сихъ поръ. Не до
статочно ли этихъ причинъ для объясненія, по
чему въ музыкѣ споры о направленіяхъ почти 
никогда не ведутся на почвѣ самихъ идеаловъ 
художника, а почти всегда сводятся къ вопро
су о различіи ихъ техническихъ пріемовъ? Я 
понимаю, конечно, что извѣстному художествен
ному идеалу должна соотвѣтствовать и извѣ
стная техника; я понимаю, напримѣръ, что Ваг
неровская «безконечная мелодія» и разрѣшеніе 
диссонансовъ въ диссонансы же, употребленіе 
поиаккордовъ и ундецимаккордовъ, употребленіе 
въ инструментовкѣ скрипокъ, въ самыхъ вы
сокихъ ихъ регистрахъ, даже реформа неви
димаго оркестра и т. д ., и т. д . ,— что все это 
имѣетъ тѣсную связь съ тѣмъ мистицизмомъ, 
которымъ окутаны художественные идеалы Ваг

нера; я понимаю далѣе, что тотъ исключитель
ный культъ личности, который появился въ 
музыкѣ съ воцареніемъ въ ней романтизма, дол
женъ былъ потребовать отъ ея служителей са
мой утонченной разработки гармоніи, съ такой 
роскошью сказавшейся уже въ сочиненіяхъ Шу
мана и Шопена; я понимаю, наконецъ, что ши
рокія задачи оперы (какъ, по крайней мѣрѣ, 
эти послѣднія представляются намъ) требуютъ 
и соотвѣтствующаго измѣненія въ характерѣ 
музыкальнаго письма. Но я думаю,что не тех
ника опредѣляетъ идеалы, а наоборотъ, и что 
слѣдовательно, въ случаѣ какихъ-либо техни
ческихъ разногласій, они должны служить лишь 
исходнымъ пунктомъ для опредѣленія болѣе глу
бокихъ различій въ самихъ идеалахъ. У му
зыкантовъ же споры ведутся обыкновенно та
кимъ образомъ, какъ будто вся суть искус
ства заключается для нихъ въ предпочтеніи 
однихъ музыкальныхъ комбинацій другимъ со
вершенно независимо отъ того, къ какому бы 
содержанію комбинаціи эти ни относились.

Возвращаясь къ Сѣрову, я замѣчу, что — 
правильно или неправильно, это вопросъ осо
бый—мнѣ удалось найти кое-что общее меж 
нимъ и Мусоргскимъ. Читатель видѣлъ, что 
это общее найдено было не на почвѣ практи
куемой ими музыкальной техники, а именно на 
почвѣ ихъ художественныхъ идеаловъ. Между 
тѣмъ, композиторы эти считали себя чуждыми 
другъ другу, и въ извѣстномъ смыслѣ несом
нѣнно были на этотъ счетъ правы: такъ лег
ко въ пашемъ искусствѣ средства становятся 
на мѣсто цѣли. Теперь, когда уже оба компо
зитора— одинъ болѣе двадцати лѣтъ тому на
задъ, другой болѣе десяти —  отошли въ вѣч
ность, мы можемъ разсчитывать на болѣе или 
менѣе безпристрастное къ нимъ отношеніе. Пы
таясь стать, насколько это возможно, при оцѣн
кѣ столь сравнительно недавно сошедшихъ въ 
могилу дѣятелей, на историческую точку зрѣ
нія, мы видимъ, что въ ихъ художественныхъ 
стремленіяхъ были общія черты. Мнѣ кажется, 
что только съ этой точки зрѣнія мы и имѣ
емъ право ихъ теперь судить; а, разъ ставъ 
на нее, мы не можемъ не признать, что какъ 
Мусоргскій, такъ и Сѣровъ, имѣли въ себѣ зна
чительные задатки для проведенія такой же ре
формы въ оперѣ, какая была уже проведена въ 
романѣ (Гоголь), въ драмѣ (Островскій), въ 
сатирѣ (Салтыковъ), въ лирической поэзіи (Не
красовъ) и т. д ., и т. д. Но условія ихъ жиз
ни и дѣятельности не были достаточно благо
пріятны для этого. А можетъ-быть, для музы
ки и не настало еще то время, когда она, на
конецъ, получитъ возможность преобразоваться 
въ художественно-реалистическомъ направленіи.

(  Окончаніе слѣдуетъ.)
Z.



к а к ъ  п р е д с т а в и т е л ь  н о в о й  с к у л ь п т у р ы .

I .

При словѣ «скульптура» у всякаго, какъ чуд
ное видѣніе, возникаетъ въ мысляхъ религіоз
но-художественная жизнь и творчество древней 
Греціи. Передъ каждымъ, кто не посвящалъ се
бя спеціальному изученію ваянія и его исто
ріи, прошлое этой отрасли искусства, до рас
цвѣта ея въ Элладѣ, лежитъ смутнымъ тума
номъ. Почти такимъ же туманомъ разстилается 
передъ неспеціалистомъ и средневѣковой пері
одъ пластики. Только эпоха итальянскаго воз
рожденія кидаетъ новые яркіе лучи скульптур
наго творчества, не ускользающіе и отъ про
фана, въ произведеніяхъ, по преимуществу, Ми- 
кель-Анжело. Потомъ снова туманъ и снова про
свѣтъ въ созданьяхъ Кановы, Торвальдсена, 
Карно... И наконецъ первый лучъ этого искус
ства— столь своеобразно— блеснувшій съ наше
го русскаго Востока на всю Европу, — М. М. 
Антокольскій.

Я повторяю: я говорю о толпѣ, о профанахъ, 
а не о спеціалистахъ и любителяхъ. Правда, 
эта толпа, эти профаны, повидимому, болѣе зна
комы съ типомъ христіанской скульптуры, осо
бенно на Западѣ, въ видѣ распятій, религіоз
ныхъ барельефовъ, чѣмъ съ настоящими антич
ными изваяніями. Правда также и то, что и древ
нѣйшая скульптура,— въ образѣ, напримѣръ, 
нерѣдко воспроизводимыхъ въ архитектурѣ — 
сфинксовъ— отчасти извѣстна толпѣ. Но несо
вершенство формъ, въ какомъ такъ долго ко
снѣло и древнее ваяніе Востока и религіозная 
пластика христіанства, отражаясь и теперь въ

религіозной скульптурѣ и въ подражательныхъ 
ухищреніяхъ современной архитектуры, какъ бы 
не пробуждаетъ у профана и мысли, что и то, 
и другое— пластика, и то и другое—искусство.

Съ другой стороны—изящные боги древней 
Греціи для насъ уже не боги. При созерцаніи 
ихъ въ камнѣ, глинѣ, или металлѣ, чувство ис
ключительно изящнаго, ощущеніе чисто-пласти
ческой красоты, вспыхивающее въ насъ, не то
нетъ ни въ какихъ иныхъ ощущеніяхъ, быть 
можетъ, болѣе сильныхъ, даже болѣе возвышен
ныхъ. Произведенія же христіанскаго религіоз
наго ваянія нерѣдко намъ кажутся только сим
волами нашихъ религіозно-нравственныхъ идей 
и настроеній. И мысль о нихъ, какъ о фактахъ 
художественнаго творчества, остается намъ поч
ти чуждою.

Притомъ, произведенія античной скульптуры 
хотя бы въ искажающихъ оригиналъ, несовер
шенныхъ снимкахъ, не имѣя для насъ, какъ 
помянуто выше, никакого значенія, кромѣ ху
дожественнаго, полны непобѣдимымъ обаяніемъ 
внѣшней красоты. И мы, ища искусства въ пла
стикѣ,— невольно закрываемъ глаза на все иное, 
что лѣпила и высѣкала также рука человѣка, 
въ чемъ сказался также творческій духъ че
ловѣка. Красота формы, этотъ высшій з а в ѣ т ъ  

античнаго искусства, въ свою очередь, до- 
стигшій въ античной пластикѣ высокаго до
стоинства, очаровала человѣчество. Она почти 
оковала насъ своими чарами, и намъ трудно вы
рваться изъ этихъ оковъ, когда возникаетъ во
просъ о скульптурѣ.

М. М. Антокольскій,

Съ христіанствомъ вступила въ свои пра
ва внутренняя индивидуальность человѣ
ка ... Поэтому пластика подчиняется новому 
воззрѣнію, забываетъ о красотѣ человѣче
скихъ формъ и ставитъ себѣ задачею духов
ное значеніе индивидуальнаго человѣка... 
Это было со стороны пластики подвигомъ 
смиреннаго самоотверженія, котораго потре
бовало христіанство... И этотъ подвигъ не- 
остался для нея безъ вознагражденія: онъ 
одушевилъ ее новой жизнью и опа дала но
вые неожиданные плоды.

В . Любке. (Ист. пластики).



И античное ваяніе съ полнымъ правомъ на
ложило на насъ оковы. Святыня «изящнаго» въ 
жизни, воплощеніе «красоты» въ самомъ пря
момъ смыслѣ слова, ни въ чемъ такъ полно и 
въ то же время такъ явно-ощутительно не вы
разились, какъ въ твореніяхъ Фидія, Пракси
теля, Скопася... На лазурномъ фонѣ греческаго 
неба, Эгей
скаго моря 
и Г еллес
понта, въ 
м ягки хъ , 
при в сей  
ихъ ярко
сти, тонахъ 
зелени пла
тановъ, ма
слинъ, ви 
нограда, въ 
плѣнитель
ной рамкѣ 
архитекту
ры Парѳе- 
ноновъ и 
Пантеоновъ 
—возника
ла эта бѣ
ломрамор
ная красота 
жизнерадо
стныхъ бо
говъ и ге
роевъ. Жи
вой , впе- 
чатлитель- 
ный, сво
бодный ду
хомъ и жи
знью, умѣв
шій высоко 
чтить и сбе
регать отъ 
упадка свое 
тѣло, на
родъ с о з 
д а л ъ  въ 
этихъ мра
морахъ и 
кости свои 
идеалы вѣ
рованій и   
героизма.
Боги этого народа, какъ боги, исчезли изъ на
шихъ понятій, герои его умерли, и тысячелѣтія 
легли между ихъ жизнью и нашею. Но не умерла 
одна богиня. Не умеръ дивный синтезъ греческа
го Олимпа— высшая красота формъ. Эта богиня 
только окаменѣла навѣки въ изваяніяхъ антич
ной пластики. И сохраняя въ себѣ мощь и ве
личіе истинной богини, она до сихъ поръ еще

Петръ I.

по крайней мѣрѣ въ скульптурѣ, закрываетъ 
передъ нами другую богиню побѣдившую свою 
древнюю соперницу,—красоту въ иныхъ обла
стяхъ, особенно же въ религіи, въ мышленіи.

Эта другая богиня, богиня, по преимуществу, 
новаго мира: мысль, аналитическая, все раз
лагающая, все изслѣдующая мысль..

I I .
А между 

тѣмъ и эта 
богиня ни 
въ одну, са
мую древ
нюю, эпоху 
ж изни  че
ловѣчества 
не переста
вала парить 
надъ нимъ. 
II ни одно 
проявленіе 
ч еловѣ ч е
скаго духа 
не избѣгло 
ни въ одинъ 
періодъ ис
торіи влія
нія этой бо
гини.

Не избѣг
ла этого и 
скульпту- 
р а . Даже 
болѣе: при 
ея рожденіи 
на Востокѣ 
воспріемни
цей ея была 
не столько 
к ра с о та , 
какъ анали- 
зирую щ ая 
м ы сль въ 
ея самыкъ 
д р ев н и х ъ  
проявлені
яхъ: рели
гіозной ми
стикѣ и оп- 

  редѣленіи, 
путемъ по

читанія, человѣческаго героизма. Конечно и древ
ніе ваятели Востока выражали въ своихъ тво
реніяхъ понятную имъ красоту. Но не ею, глав
нымъ образомъ, руководились: древній поклон
никъ Брамы и Вишну, древній обитатель побе
режій Нила, древній персъ, когда они создавали: 
первый — осьмирукое божество Магалапурскаго 
барельефа, второй -  Ипсамбульскій барельефъ,



изображающій борьбу фараона съ непріятелями; 
наконецъ, третій— борьбу царя съ миѳическимъ 
чудовищемъ на обломкахъ камня, найденныхъ 
въ Персеполисѣ. Въ этихъ произведеніяхъ, одно 
изъ которыхъ считается созданіемъ ХШ вѣка 
до P. X ., выражается зарождающаяся мысль че
ловѣчества.

Мистическое мышленіе древней Индіи отра
жалось въ каменныхъ фигурахъ боговъ; реа
листическое стремленіе Египта изучать, воспро
изводя на камнѣ, свой бытъ, свою исторію, со
здало барельефы страны пирамидъ; противопо
ложеніе своихъ земныхъ героевъ— царей, внѣ
земнымъ стихійнымъ чудовищамъ у древнихъ 
персовъ занимаетъ главное мѣсто въ ихъ скульп
турѣ; все это— попытки, воплощая въ рельефѣ, 
чувственно познать съ одной стороны—потреб
ности духа, идеалы вѣры, — съ другой стороны— 
окружающую реальную жизнь, познать тайну 
земныхъ и небесныхъ силъ и ихъ отношеній. 
Все это первые шаги мысли, анализирующей 
мірозданіе творческими образами.

И когда религіозная (въ изображеніи боговъ) 
и общественно-историческая (въ изображеніи ге
роевъ) мысль античнаго міра воплотилась, на
конецъ, въ дивное изящество формъ, перероди
лась въ пластикѣ въ ихъ высшую красоту,— 
она и въ античномъ ваяніи не погасла, какъ 
анализъ духа и быта человѣка. Ивъ этомъ без
примѣрномъ царствѣ пластической красоты она 
особенно ярко выступала то въ образѣ Галла, 
умирающаго съ веревкой на шеѣ, то въ страш
номъ психологическомъ анализѣ мукъ Лаокоона 
въ знаменитой группѣ. Намъ скажутъ, что это 
произведенія уже упадка античной скульптуры. 
Допустимъ. Но упадокъ формы искусства не 
означаетъ ея смерти; онъ часто только свидѣ
тельство ея перерожденія, симптомъ борьбы идей 
и настроеній, начало побѣды— новыхъ надъ ста
рыми.

Всякой побѣдѣ неизбѣжно предшествуетъ борь
ба; всякой борьбѣ сопутствуютъ временныя ра
ны и потери. И когда болѣе созрѣвшая мысль 
человѣчества проявилась въ христіанствѣ, под
нявшемъ знамя новой нравственно-общественной 
истины— чувственная красота античнаго міра, 
казалось, совершенно изнемогла, нала въ борь
бѣ. И въ пластикѣ это обнаружилось болѣе, чѣмъ 
въ чемъ-либо иномъ. Это произошло благода
ря самой сущности ваянія: изображать даже ду
ховное исключительно тѣлесно. Чѣмъ болѣе духъ 
человѣческій проникался борьбой съ тѣломъ, 
враждой къ нему, тѣмъ болѣе должно было на
дать наиболѣе тѣлесное изъ искусствъ.

И средніе вѣка увидѣли нѣчто родственное,— 
конечно, въ смыслѣ пластики,— съ индійскими 
божествами и персидскими чудовищами, при
томъ выраженное почти събезтѣлесностью формъ 
древняго Египта. Такіе барельефы, какъ, напри
мѣръ, изображенія на порталѣ собора въ Отёнѣ,

барельефы XII вѣка по Р . X .,-даютъ намъ скульп
туру, до послѣдняго предѣла лишенную красоты, 
вполнѣ отданную во власть аскетическому воз
зрѣнію. Пластика какъ будто бы окончательно 
дискредитируется; человѣчество отворачивается 
отъ нея, какъ отъ искусства, и склоняется не 
редъ ней только, какъ передъ религіознымъ сим
воломъ.

Но мысль, въ своей борьбѣ, никогда не уби
ваетъ ничего, что само по себѣ высоко и до
стойно жизни. Временно сама несовершенная, 
она временно уродуетъ и то, въ чемъ вопло
щается. И въ самой своей борьбѣ, въ самыхъ 
этихъ уродованіяхъ, неизбѣжно совершенст
вуясь,— она перерождаетъ въ новыя высшія 
формы и самое себя, и свои воплощенія въ ре
лигіи, въ наукѣ, въ искусствѣ. Борясь съ язы- 
чествомъ, она не убила религію, она создала 
христіанство. Борясь съ чувственными форма
ми древняго искусства, она не уничтожила его, 
а только одухотворила...

Здѣсь, въ небольшой статьѣ, неумѣстно при
водить всѣ стадіи этого перерожденія искусст
ва. Остановимся на одномъ изъ послѣднихъ, на 
итальянскомъ Возрожденіи, на его скульптурѣ. 
Вспомнимъ, напримѣръ, изваянія Микель Анже
ло. Развѣ мы не узнаемъ въ лицѣ мраморна
го Моисея отдаленнаго потомка Зевса Фидія? 
Развѣ мы не встрѣчаемъ праправнука Апполо- 
на Бельведерскаго въ Давидѣ великаго флорен
тинца? Развѣ его рабы не родичи частью дѣ
тей Лаокоона, частью Умирающаго Галла?

Въ этихъ отголоскахъ античной скульптуры 
нѣтъ ея совершенныхъ гармоничныхъ формъ, 
но, увидѣвъ новыя формы пластики, почувство
вавъ въ нихъ новую мощь воплощенной мыс
ли, человѣчество снова вполнѣ ясно вспомнило, 
что скульптура— искусство,— искусство, кото
рое не могло, не должно было погибнуть въ 
борьбѣ мысли. Стало ясно, что пластика изъ 
этой борьбы, изъ своего временнаго упадка, вы
несла на своемъ мраморномъ челѣ печать не 
смерти, а мысли. Утративъ безукоризненность 
формъ, ваяніе прониклось свѣтомъ психическа
го анализа. Уйдя съ Олимпа, оно, какъ и его 
сестра—живопись, сдѣлалось зеркаломъ человѣ
ческой души.

Взглянемъ же, какъ Давидъ и Моисей италь
янскаго Возрожденія, потомки античныхъ Апол
лона и Зевса— породили людей и только людей: 
Ритчелевскаго Лютера, Гудоновскаго Вольте
ра, Уголино Карно, и родныхъ ихъ сыновей: 
царей, лѣтописцевъ, философовъ русскаго 
скульптора. Посмотримъ, какъ то искусство, 
которое, служа религіи, такъ пало въ отёнскомъ 
барельефѣ,— пытается воплотить Бога новаго 
міра,— Христа. Прослѣдить какъ изъ храмовъ 
древней Индіи, изъ пирамидъ Египта, черезъ 
Парѳенонъ и Капитолій, ваяніе привело насъ 
въ галлерею М. М. Антокольскаго.



III.

Какъ античная пластика возникла на прекрас
ныхъ берегахъ греческаго архипелага, такъ и 
скульптура Возрожденія расцвѣла на почвѣ се
стры древней Эллады, на почвѣ Италіи, гдѣ кли
матъ, характеръ страны, наконецъ, преданія ан
тичнаго Рима—все сродни отечеству Фидія.

Но новая культура христіанскаго міра рас
пространилась далеко за предѣлы этихъ юж-

вычные ко всякой борьбѣ съ природой, разви
ли въ себѣ невольно болѣе пытливый умъ. 
Взглядъ ихъ на окружающее становился непро
извольно угрюмѣе и зорче, какъ взглядъ лю
дей , изучающихъ постоянныя опасности. Настрое
ніе ихъ души, складъ ихъ мысли, какъ по
казываетъ даже ихъ дохристіанская миѳологія, 
были суровы и мрачны. Понятно, что въ этихъ 
странахъ, среди этихъ людей, насколько труд
но было привиться пластической жизнерадост-

Лѣтописецъ.

ныхъ побережій Европы. Новая религія, новая 
мысль, а съ ними и новое искусство,—пошли на 
сѣверъ, на востокъ, на западъ, туда, гдѣ пла
таны и пиніи замѣнились дубами и соснами, вино
градники— хлѣбными нолями, жгучее солн ц е- 
туманами и снѣгами. Въ этихъ странахъ кра
сота природы не шла на встрѣчу красотѣ ис
кусства съ широко раскрытыми объятіями, какъ 
это было въ Греціи и Италіи. Жители этихъ 
суровыхъ странъ, болѣе вынужденные и при

пой красотѣ, настолько легче вкорениться скорб
ной христіанской мысли, проповѣдующей спасе
ніе каждой души человѣческой путемъ раскры
тія въ ней добра и зла, сознанія послѣдняго 
и отреченія отъ него во имя перваго. Анализъ 
борьбы съ душевнымъ зломъ подалъ руку ана
лизу борьбы съ природою, и мудрено ли, что 
искусство этихъ людей пошло инымъ путемъ, 
чѣмъ оно шло въ Италіи и Греціи. Религія на
правляетъ душевный складъ народа, но никог



да всецѣло не овладѣваетъ имъ. Прирожденная 
условіями родины, обостренная религіозной ра
ботой ума и души, аналитическая пытливость 
потомковъ кельтовъ и германцевъ понемногу 
начала устремляться въ искусствѣ не только на 
воплощеніе религіозныхъ видѣній, но и обра
зовъ реальной жизни. И идя но этому пути, 
каждый изъ народовъ началъ работать по сво
ему. Фламандецъ, напримѣръ, среди своей сы
той торговой жизни, или испанецъ, среди сво
ихъ рыцарей и монаховъ, одинъ на своихъ 
плотинахъ, другой между скалъ Кастиліи,— каж
дый создалъ свое, новое, реальное искусство: 
первый— бытовой жанръ Теньеровъ, чувствен
ный матерьялизмъ Рубенсовъ, второй реально- 
экстатическихъ праведниковъ Рибейры. И на обо
ихъ этихъ наиболѣе плодотворныхъ почвахъ но
ваго искусства расцвѣлъ во всей своей силѣ 
портретъ: творческое проникновеніе въ реальную 
индивидуальную психику. Рембрандтъ и  Веласкезъ 
стали на вершинахъ этого новаго творчества.

Скульптура, въ этомъ отношеніи, шла въ 
новой Европѣ позади своей сестры, живопи
си,— но она шла неуклонно, шагъ за тагомъ. 
Послѣ схематически сухихъ религіозныхъ изо
браженій византійскаго характера, въ которыхъ, 
казалось, окончательно умерла пластика, она 
внезапно оживаетъ на фасадѣ Реймскаго собора 
въ XIII вѣкѣ. Здѣсь воспоминанія античнаго ва
янія сдержанно сливаются съ новыми стремле
ніями искусства: отдѣльныя фигуры святыхъ 
этого собора, уже обладая пластической полно
той формъ, носятъ въ лицахъ плодотворные за
чатки выраженной психической индивидуально
сти. И когда, черезъ два вѣка, Петръ Фишеръ 
изобразитъ на гробницѣ св. Себальда въ Нюрн
бергѣ апостоловъ, мы въ этихъ 12 фигурахъ 
увидимъ, при благородно сдержанной пластично
сти формъ, такую силу портретной индивидуаль
ности, что убѣдимся въ одномъ: скульптура ожи
ла и твердо пошла по новому пути.

А въ то время когда она такимъ образомъ 
возрождалась на сѣверѣ, югъ Европы черезъ Ни
коло Пизанскаго, Рустичи, Сансовино, Донателло, 
доходилъ до Микель Анджело. Пластика формъ, 
болѣе сродная, какъ мы показали, этому югу, 
вновь расцвѣтала здѣсь пышнѣе, чѣмъ на сѣ
верѣ, но и скульптура человѣческаго лица все 
болѣе и здѣсь просилась подъ рѣзецъ ваятелей. 
Взгляните на Левита и Фарисея Рустичи во 
Флоренціи и вы увидите болѣе совершенныхъ по 
полнотѣ формъ, хотя менѣе благородныхъ но 
ихъ простотѣ, собратьевъ апостоловъ Петра 
Фишера. И Микель Анджело, создавая своихъ 
Лоренцо и Юліана Медичи, вступилъ только 
на высшую ступень лѣстницы, по которой уже 
шли его предшественники.

Пока же на сѣверѣ и югѣ скульптура возрож
дается на этомъ новомъ пути— пути изображенія 
человѣка въ его индивидуальности—передъ но

вой Европой, научная мысль которой все болѣе 
проясняется, началъ вновь возникать и антич
ный міръ. Изслѣдованія, раскопки, случайныя 
находки, все научное движеніе гуманистовъ, да
рятъ и объясняютъ новой Европѣ то рукопись 
Аристотеля, то уголокъ древняго городка, то 
обломокъ мраморнаго торса, надъ которымъ сле
зами восторга плачетъ Микель Анджело. Богат
ства античной скульптуры, вновь появляясь на 
свѣтъ, все ростутъ. II передъ очами новыхъ 
художниковъ, на ряду съ дивной миѳологіей 
Эллады— въ ея мраморахъ, наряду съ несовер
шенными подражаніями ей Рима, открывается 
скрытое до сихъ поръ сокровище: портретная 
скульптура Греціи и того же Рима, въ этой об
ласти неуступавшаго своей вдохновительницѣ. 
Древніе философы, императоры, въ цѣломъ 
рядѣ бюстовъ и статуй высокаго скульптурнаго 
достоинства, наполняютъ дворцы папъ и князей.

И мудрено ли, что взглядъ и воображеніе но
ваго художника, въ особенности сѣверянина, 
съ жадностью воспользовались всѣмъ-тѣмъ, что 
несли ему эти выходцы древняго міра. Рядомъ 
съ восторгами отъ Венеръ, Аполлоновъ и фав
новъ, въ душахъ итальянцевъ и сѣверянъ воз
никъ, быть можетъ, еще большій восторгъ отъ 
этой портретной для древняго міра, индивидуаль
но-психологической—для новаго— скульптуры. 
Что было для древняго грека и римлянина по
чти предметомъ домашняго обихода, какъ для 
насъ фотографіи родныхъ и почитаемыхъ лю
дей, стало, благодаря своему высокому творче
скому достоинству, опорой для новаго художни
ка по его новому пути. Что для античнаго че
ловѣка, въ сравненіи съ изваянными богами, 
было, быть можетъ, низшимъ родомъ скульптуры, 
то стало новому артисту уроками новаго вая
нія. Между тѣмъ, полная духовности, новая 
религія искала болѣе одухотворенныхь формъ 
искусства: ей нужны были Рафаэли, Мильто
ны, Палестрины. Скульпторъ чувствовалъ, что 
живописецъ, поэтъ, музыкантъ болѣе высокіе 
жрецы христіанской мистики. И тотъ скульп
торъ, въ душѣ котораго жила и другая рели
гія художника: любовь къ искусству, вѣра въ 
него, обратился къ человѣку. Новыя потребно
сти вызывали новыя стремленія, и само древнее 
ваяніе дало этимъ новымъ стремленіямъ образцы. 
Творческіе порывы собратьевъ Веласкеза и Рем
брандта выяснялись все болѣе передъ твореніями 
безъимянныхъ мастеровъ древняго міра, передъ 
авторами мраморныхъ Платоновъ, Марковъ Авре
ліевъ, Каракаллъ. Скульптура начала понимать, 
гдѣ ея убѣжище въ новомъ мірѣ, въ случаѣ ея 
эмансипаціи отъ религіи. Она начала дѣлаться 
воплотительницею реальнаго человѣка съ его 
мыслью, съ его душой, отраженными на его 
живомъ реальномъ лицѣ, въ напряженіи и со
дроганіи его мускуловъ.

Дивная чарователыіица— безусловная красота
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античной мастики— не могла, конечно, не опу
тать вновь своими сѣтями Цирцеи новаго ху
дожника. Такіе могучіе таланты, какъ Канова 
и Торвальдсенъ, бросились въ ея объятія. Но 
они же и доказали, что, несмотря на всю силу 
ихъ дарованій, они могли сдѣлаться только при
ближенными, а не равными музѣ древнихъ. Гра
ція Праксителя, такъ тонко постигнутая Ка
новой, не спасла его отъ невольнаго манерни
чанья и слащавости. Пластическая строгость и 
благородная сдержанность Фидія, глубоко усво
енная Торвальдсеномъ, не оберегла знаменитаго 
датчанина отъ нѣкото-   
рой сухости и тяжело
ватости. Оба эти ве
ликіе геніи сульнтуры 
явились несом нѣнно 
только великими под
ражателями. Не могла 
въ ихъ душахъ, ду
шахъ новыхъ европей
цевъ , расцвѣсти во 
всей своей силѣ и кра
сотѣ творческая мечта 
античнаго міра. Не она, 
разлитая въ понятіяхъ, 
въ обычаяхъ и нравахъ 
цѣлаго народа, нахо
дила ихъ чуткія души 
и непроизвольно вспы - 
хивала въ нихъ, какъ 
она вспыхивала въ ду
шѣ Скопаса и Пракси
теля : новые ваятели 
намѣренно искали, 
усваивали ее въ древ
нихъ образцахъ. Но
вая же жизнь даже 
имъ, одному— урожен
цу Италіи, другому— 
почти постоянному ея 
гостю, — не дала того 
огня непосредственной 
к р асоты , которы й  
блуждаетъ но мрамор
нымъ очамъ и устамъ 
древнихъ богинь и бо
говъ.

За то съ какой мощью, даже у этихъ но
выхъ жрецовъ пластической красоты, сказалось 
новое призваніе скульптуры: изображеніе чело
вѣка въ его психической индивидуальности! Объ 
этомъ говорятъ папа Климентъ Кановы, Кон- 
радинъ, Гуттенбергъ, и Шиллеръ Торвальд
сена. Слѣды заученной, подражательной пластики 
сказались и здѣсь. Всѣ эти живыя лица нѣсколь
ко идеализированы, то есть ослаблены въ ихъ 
органической индивидуальности ради условнаго 
пластическаго пріема, — и, все же, выразитель
ность ихъ внѣ всякаго сомнѣнія. Какъ Антей,

коснувшись земли, эти эпигоны древней пла
стики, ступивъ на новый путь, на путь инди
видуально-психологическаго изображенія чело
вѣка, обнаружили свою силу, несмотря ни на 
какія путы подражательности.

И вслѣдъ за ними на этотъ великій путь но
ваго ваянія ступилъ цѣлый рядъ скульпторовъ. 
Какъ вѣхи этого пути, ведущаго прямо къ ра
ботамъ Антокольскаго, насъ встрѣчаютъ, меж
ду многими другими, Вольтеръ Гудона, Кантъ 
Рауха, Лютеръ Ритчеля, Уголино Карпо, Кры
ловъ Клодта и т. п ... Вспомните эти извая

нія и вы поймете, что 
рѣзецъ Антокольскаго 
взятъ имъ изъ рукъ 
длиннаго и достойнаго 
ряда предшественни
ковъ, не всегда одина
ковой высоты таланта 
и ясности сознанія сво
ихъ задачъ, но всегда 
вѣрныхъ этому ново
му пути ваянія. Какъ 
бы ни уклонялась но
вая пластика: то на 
путь религіи, то на 
путь античной красо
ты, она уже не мог
ла забыть реальнаго 
человѣка съ его инди
видуальной психикой. 
Она какъ будто ждала 
новѣйшихъ ваятелей, 
среди которыхъ од
нимъ изъ наиболѣе ти
пичныхъ является М. 
М. Антокольскій, что
бы къ такой цѣлости и 
ясности предстать не
редъ нашими глазами. 
Попробуемъ же изу
чить основы и харак
теръ этой новой инди
видуально - психологи
ческой скульптуры.

IV.
Нѣтъ ни одного искусства, у котораго бы 

средства воспроизведенія дѣйствительности и 
фантазіи были бы такъ просты, какъ у скульп
туры. Въ ея распоряженіи одна форма, прав
да, во всей своей полнотѣ, но только форма. 
Ни звукъ, ни слово не могутъ придти къ ней 
на помощь.

Благодаря этой простотѣ средствъ воспроизве
денія, нѣтъ другой области искусства, гдѣ бы
ло бы такъ же легко, какъ у скульптуры, отдѣ
лять одну отъ другой двѣ цѣли, которыя, смѣ
шивая, или строго разъединяя, преслѣдуетъ каж
дое искусство: характерность изображенія или

Ермакъ.



его красоту. Благодаря тому же исключитель
ному господству формы въ области скульпту
ры, ни одно искусство не можетъ болѣе осяза
тельно и просто преслѣдовать вторую цѣль: во
площеніе красоты.

Абсолютныхъ, непоколебимыхъ понятій у 
людей вообще нѣтъ . Всякая мысль, всякое 
стремленіе, всякій вкусъ зависятъ отъ множе
ства внѣшнихъ или внутреннихъ условій жиз
ни и психики того, у кого они проявились. Все
го ярче обнаруживается это у цѣлыхъ куль
туръ, отдѣленныхъ другъ отъ друга или эпо
хами исторіи, или расовыми, климатическими, 
и другими условіями обширныхъ странъ свѣта. 
Западъ и Востокъ, міръ античный и міръ средне
вѣковой,— носятъ въ себѣ особые идеалы кра
соты и правды. Народы, даже родственные, жи
вущіе бокъ-о-бокъ, далеко не вполнѣ сходят
ся въ этихъ идеалахъ. Итальянецъ мыслитъ и 
творитъ все же нѣсколько иначе, чѣмъ фран
цузъ. Наконецъ, и отдѣльныя личности одного 
народа, одной эпохи— могутъ расходиться во вку
сахъ и понятіяхъ. Ихъ разногласія, конечно, 
несравненно менѣе рѣзки и опредѣленны, чѣмъ 
разногласія народовъ, эпохъ, культуръ. Но, бла
годаря этой меньшей опредѣленности, эти разно
гласія современниковъ и соотчичей, можетъ быть, 
непримиримѣе.

Китаецъ и европеецъ еще могутъ совершен
но ясно уразумѣть, чего хочетъ каждый изъ 
нихъ; изучая творчество другъ друга, тотъ или 
другой изъ нихъ еще можетъ быть побѣжденъ 
болѣе сильнымъ и перейти въ подражатели про
тивнику. Но разница художественныхъ вкусовъ 
двухъ европейцевъ норой такъ неуловима, что 
они, отлично ее чувствуя, покоряясь ей, не мо
гутъ ее вполнѣ точно и ясно опредѣлить. А на 
этой почвѣ нолусознаваемаго разногласія прид
ти къ соглашенію, или къ побѣдѣ одного дру
гимъ,— почти невозможно. И чѣмъ шире область 
для этого разногласія, чѣмъ предметъ многосто- 
роннѣе, тѣмъ больше повода для спора и не
довольства. Тѣмъ, кто согласились относитель
но формъ, можно разойтись относительно кра
сокъ; одинъ ие признаетъ живописца великимъ 
потому, что при остальныхъ достоинствахъ, онъ 
несовершенный колористъ; другой потому, что 
при всѣхъ достоинствахъ исполненія, живопи
сецъ затрогиваетъ вопросы, не интересующіе 
его, зрителя... Изящная же литература, гдѣ сло
во есть въ одно и тоже время и форма, и краска, 
и идея, притомъ идея въ такомъ разнообразіи, 
какъ нивъ одномъ другомъ искусствѣ,— изящ
ная литература можетъ вызывать цѣлое море 
разногласій....

Понятіе о красотѣ, можетъ быть, одно изъ 
самыхъ неуловимыхъ, смутныхъ и потому изъ 
самыхъ разнообразныхъ у людей. Ясно, что чѣмъ 
сложнѣе выражается въ искусствѣ и безъ то
го смутное понятіе, тѣмъ болѣе возбуждаетъ оно

несогласій и противорѣчій. Ясно также и то, 
что чѣмъ болѣе съуживается объемъ этого по
нятія, чѣмъ одностороннѣе выражается красо
та, тѣмъ легче сойтись относительно ея въ 
мнѣніи большему количеству людей. А разъ это 
такъ, разъ эта односторонняя форма красоты 
яснѣе большинству, возбуждаетъ менѣе разно
гласій,—люди будутъ болѣе знать въ чемъ ее 
искать, будутъ настойчивѣе, единодушнѣе ее 
требовать.

Скульптура самое простое по средствамъ изъ 
искусствъ; понятіе пластической красоты самое 
узкое по объему изъ понятій о красотѣ: сред
ство скульптуры только форма; пластическая 
красота только красота формъ, по преимуществу, 
человѣческихъ.

Отсюда: во-первыхъ, меньшее количество по
клонниковъ скульптуры, ибо меньшее число лю
дей любитъ красоту, въ однообразномъ узкомъ 
проявленіи. Съ другой стороны, болѣе единоду
шія между тѣми, кто ее любитъ, болѣе настой
чиво ея требованіе отъ ваятелей.

На помощь этимъ требованіямъ пришла и ис
торія, прошлое человѣчество. Въ этомъ прош
ломъ жилъ народъ, какъ бы разъ на всегда соз
давшій идеалъ пластической красоты. Этотъ иде
алъ настолько высокъ, настолько плѣнителенъ, 
что сколько бы новые вкусы ни разнорѣчили съ 
нимъ, онъ восхищаетъ и новыхъ людей. Да
же и уступки болѣе современнымъ вкусамъ мож
но легко дѣлать на почвѣ античнаго пластиче
скаго преданія: форму, хотя бы и высокую, лег
че породнить съ иной, низшей, чѣмъ, напри
мѣръ, новую идею со старой.

И задача ваятеля, желающаго удовлетворить 
современнымъ требованіямъ пластической кра
соты, упрощается необыкновенно. Изображай 
красоту тѣла человѣка,— примѣняя новыя, бо
лѣе извращенныя, требованія къ древнему иде
алу. Нельзя сказать, чтобы при желаніи успѣ
ха во что бы то-ни-стало, при нѣкоторой даро
витости, эта задача была трудна. Допустивъ (что 
едва ли оспоримо), что современныя понятія 
о пластической красотѣ — ниже античныхъ, 
нужно руководствоваться великими антиками,— 
какъ образцами,— осторожно искажать ихъ въ 
угоду новымъ вкусамъ, и большая публика, 
примиренная этой уступкой съ высотой антич
наго идеала, будетъ удовлетворена произведе
ніемъ и какъ предметомъ искусства, и какъ 
чарующею ее вещью. Такая скульптура, зна
чительно приближаясь къ предметамъ индустріи, 
къ брикъ-а-браку, нужному для роскоши со
временной буржуазіи, все же, конечно, не впол
нѣ отойдетъ йотъ ваянія, какъ искусства, какъ 
проявленія человѣческаго духа.

Но если въ душѣ современнаго скульптора 
живетъ истинное вдохновеніе, высокій порывъ 
творчества, ставящіе твердую грань между твор- 
цемъ искусства и слугой индустріи, недопу-



«кающіе никакого компромисса между тѣмъ и 
другимъ,— куда повлекутъ его его вдохновеніе, 
его порывъ?

Все-таки творить въ формахъ красоту,—раз
вѣ это не можетъ остаться его задачей? Но 
истинное вдохновеніе побуждаетъ творить толь
ко то, что зарождается въ душѣ самостоятель
но, что чуж
до всяк и х ъ  
уступокъ чу
жимъ вку
самъ, чуждо 
и всякой под- 
ражательно- 
сти, — хотя 
бы достой
нѣйшимъ об
разцамъ. А 
можетъ ли 
въ душѣ со
временнаго 
скульптора, 
допустимъ, 
геніальнаго, 
явиться ви
дѣніе новой, 
вполнѣ ори
гинальной, 
сам о  с т о я -  
хельной кра
соты формъ?

Психологи
ческое объяс
неніе творче
скаго г е н ія  
до сихъ поръ 
— тайна да
леко, неразъ- 
пененная 
вполнѣ. Но 
и с т о р і я  
учитъ пасъ 
наглядными 
примѣрами 
необыкновен
ной яркости, 
что нѣтъ ге
нія, к о р н и  
творчества 
котораго не 
брали бы со
ковъ въ поч
вѣ той ре
альной жизни страны и общества, гдѣ этотъ 
геній родился и жилъ. Рафаэль, Мурильо, Ру
бенсъ— всѣ трое брали нерѣдко почти одина
ковыя религіозныя темы для своихъ картинъ и 
достигали геніальной силы въ своихъ изобра
женіяхъ. Но въ формахъ этихъ изображеній, 
въ ихъ чертахъ и краскахъ, они все же оста

вались сынами Италіи, Испаніи, Нидерландъ. 
И рѣзкое своеобразіе ихъ никогда не позволитъ 
смѣшать ихъ произведенія. Почти однѣ и тѣ же 
религіозныя грезы носились передъ ихъ твор
ческими очами, но эти грезы складывались въ 
тѣ образы, какіе съ дѣтства прокрались въ 
ихъ душу на ихъ родинѣ.

Чудная гре
за красоты 
п л а с т и ч е 
скихъ формъ 
м о ж етъ  

явиться въ 
фантазіи но
ваго  ге н ія  
скульптуры. 
Но какую за- 
кладкуреаль- 
ныхъ обра
зовъ родины 
найдетъ она 
въ его душѣ, 
душѣ сына 
современнаго 
европейскаго 
общества?

Любое евро
пейское об
щество пред- 
с т а в л я е т ъ  
теперь вели
кое смѣшеніе 
н а р о д о в ъ ,  
кровь кото
рыхъ слива
ется — если 
не въ пер
вомъ, то во 
2, 3, и такъ 
далѣе, поко
лѣніяхъ. От
сюда отсут
ствіе чисто
ты физиче
скихъ формъ 
у новаго ев
ропейца. Бур
жуазный по
рядокъ со
вр ем ен н о й  
жизни кида- 
етъбольшин- 
ство людей въ 

уродующія нормы нужды и непосильнаго физиче- 
скаготруда, —меньшинство также въ искажающія 
нормы излишествъ и почти полнаго физическа
го бездѣйствія. Неустойчивыя нравственныя по
нятія открываютъ поле всѣмъ нарушеніямъ здра
выхъ и правильныхъ отношеній между людьми. 
Страшная городская централизація разбиваетъ

Христосъ передъ судомъ.



всѣ нормальныя условія физической жизни и соз
даетъ огромныя гнѣзда болѣзней и тѣлесныхъ 
уродствъ. Вотъ почва, на которой рождается и 
воспитывается современный человѣкъ. Вотъ то, 
что формируетъ его тѣло, его пластическую фор
му. Вотъ тѣ сѣмена скульптурныхъ образовъ, 
какія кладетъ въ душу современнаго ваятеля 
его дѣтство, его родина.

Можетъ быть, явится такой неообычайный 
геній, который, несмотря на все это, найдетъ, 
создастъ новую дивную красоту формъ. Мы не 
рѣшаемся отрицать это, хотя плохо вѣримъ въ 
это. Цивилизація Европы должна переродиться, 
чтобы новая свѣтлая жизнь естественности и 
правды породили новаго нормальнаго человѣка, 
новую физическую красоту его тѣла и новыхъ 
Праксителей, способныхъ обоготворить въ пла
стическомъ образѣ живого современника ихъ.

Пока же, роковымъ образомъ, скульпторъ на
ходится между двумя путями: дорогой скульп
турной индустріи въ угоду новымъ мелкимъ вку
самъ, искажающимъ античный идеалъ, и доро
гой строгаго подражанія этому идеалу... Вотъ 
отчего, несмотря на обиліе ваятелей въ Евро
пѣ, скульптура ея все-таки въ упадкѣ.

Но великая жизненность человѣческой геніаль
ности, несмотря на всѣ самыя неблагопріят
ныя условія, не изсякаетъ. Какъ ни чужда бы
ла Данія искусствамъ вообще, скульптурѣ въ 
особенности— это не помѣшало родиться въ ней 
Торвальдсену.

И вотъ, когда появляется человѣкъ, роко
вымъ образомъ одаренный талантомъ ваятеля, 
душой истиннаго высокаго художника, когда, 
независимые ни отъ жажды успѣха во чтобы 
то-ни-стало, ни отъ всеохватывающаго увле
ченія великими образцами прошлаго, порывы 
творчества кладутъ рѣзецъ въ его руку— куда 
ему идти?

Дорога красоты формъ завалена передъ нимъ 
безобразіями современной цивилизаціи. Но тѣмъ 
болѣе широко та же цивилизація открываетъ ему 
другой путь: путь «характернаго» въ скульпту
рѣ. Посмотримъ же, куда ведетъ этотъ путь со
временнаго ваятеля.

V.
Чѣмъ болѣе осложняются формы жизни, чѣмъ 

болѣе борьба идей и интересовъ вноситъ раз
нообразія въ столкновенія между людьми, обще
ствами, народами,—тѣмъ богаче разнообразіемъ 
и отпечатки этихъ осложненій на людяхъ, на 
ихъ внѣшнемъ образѣ.

Спокойствіе, одна изъ основъ древней пла
стической красоты, даетъ внѣшнее впечатлѣніе 
цѣльнаго, законченнаго, гармоничнаго. Наобо
ротъ, борьба, движеніе, стремленіе впередъ, от
ступленіе назадъ—все это лишено законченности 
и гармоніи. Гармоничное спокойствіе есть само 
себѣ цѣль, оно — сама красота; дисгармоничное

преслѣдованіе какой - нибудь цѣли съ успѣхами 
и потерями, если и таитъ въ себѣ красоту, 
то красоту частичную: красоту идеи, добродѣ
тели, благороднаго страданія, стойкаго терпѣ
нія, доблестнаго сопротивленія. Все это прояв
ляется въ борющихся личностяхъ только какъ 
элементъ ихъ цѣльнаго душевнаго образа; этотъ 
элементъ тонетъ среди другихъ элементовъ, чуж
дыхъ красоты, нерѣдко уродливыхъ. Для того 
чтобы выдѣлить этотъ элементъ частичной кра
соты изъ всего, что обезображиваетъ душев
ный складъ и внѣшній обликъ борющагося и 
страдающаго лица, для того чтобы сдѣлать 
эту частичную красоту объектомъ искусства,— 
нужно особенно мѣтко схватить тѣ черты, ко
торыя характеризуютъ эту возвышенную сто
рону страдальца и борца. Но совершенно обо
собленные отъ другихъ элементовъ, уродую
щихъ того, кто борется и страдаетъ, эти эле
менты частичной красоты потеряли бы свою 
внутреннюю логичность; такъ что и элементы 
уродства, окружающіе ихъ въ живой лично
сти, должны быть схвачены и характеризованы 
также достаточно мѣтко. Такимъ образомъ, во
площеніе характернаго въ созданіи искусства 
состоитъ въ выдѣленіи частичной красоты, но на 
фонѣ всего некрасиваго, дисгармоничнаго, что 
въ живомъ образѣ срослось съ этой красотой.

Возьмемъ примѣръ изъ области изящной ли
тературы. Красота кроткой и любящей души 
Мармеладова у Достоевскаго потому такъ ясна 
для читателя, что необыкновенно характерно 
изображено все уродство его внѣшности, обста
новки, жизни, паденія подъ вліяніемъ нужды 
и пьянства.

Вотъ почему художникъ,— все равно въ ка
кой бы то-ни-было отрасли искусства,— желая 
создать не воплощеніе цѣльной безусловной кра
соты, а частичную красоту человѣческой жиз
ни, среди всѣхъ несовершенствъ житейской эво
люціи, долженъ отрѣшиться отъ исканія исклю
чительно красиваго; онъ долженъ уйти всей 
душой въ уловленіе характернаго. Когда цѣль
ный образъ борющагося, страдающаго и изу
вѣченнаго жизнью существа будетъ изслѣдованъ 
зоркимъ взглядомъ художника, не ускользнетъ 
отъ него и частичная высокая красота, тая
щаяся во всемъ, въ чемъ теплится хоть искря 
разума, тлѣетъ хотя бы пепелъ истинно чело
вѣчныхъ ощущеній.

Характерное въ этомъ смыслѣ,—во внѣшней 
фигурѣ человѣка, которая является главнымъ 
объектомъ скульптуры, — сосредоточивается по 
преимуществу на тѣхъ частяхъ организма, ка
кія всего точнѣе отражаютъ на себѣ всякое внут
реннее психическое движеніе. Поэтому, когда 
главная задача скульптуры состоитъ въ выраже
ніи индивидуально-характернаго,— голова, и по
томъ руки, пріобрѣтаютъ перевѣсъ въ пластикѣ 
надъ остальнымъ тѣломъ,— главнымъ объектомъ



ваянія въ томъ случаѣ, когда его цѣль— возсозда
ніе полной гармоничной красоты. Все тѣло, конеч
но, подвергается характернымъ измѣненіямъ въ 
борьбѣ, несчастій, невзгодѣ; но эти измѣненія 
не столь рельефны, не столь сильны, какъ 
измѣненія лица, какъ движенія и формы рукъ. 
Притомъ, измѣненія человѣческаго стана, въ уси
ліи, къ страданіи, въ утомленіи и истощеніи— 
настолько крупны, широки, если можно такъ 
выразиться, что могутъ быть уловлены и подъ 
ск л ад к ам и  
одеждъ. Бо
лѣзненность, 
слабость, су
тулость, боль 
и напряже
ніе—все это 
рѣзецъ мо
жетъ пере
дать, высѣ
кая крупныя 
формы скла
докъ одеждъ 
и общ ихъ 
о ч е р т а н ій  
фигуры. Кро
мѣ того, такъ 
какъ главная 
цѣль харак
тернаго изо
браженія — 
проявлен іе 
ч а с т и ч н о й  
красоты въ 
у с л о в ія х ъ  
общаго не- 
совершенст - 
ва,—то нуж
но о стер е 
гаться зак
рыть тонкія 
очертанія по
мянутой кра- 
соты болѣе 
грубымифор- 
мами несо
вершенствъ , 
обнаружив
ш ихся въ  
болѣе г р у -

Не отъ міра сего.

быхъ частяхъ организма. Тѣло человѣка все 
подвергается извѣстному напряженію, а также 
искаженію при борьбѣ и невзгодѣ, но высокія 
движенія души находятъ свое зеркало по пре
имуществу въ лицѣ, въ движеніяхъ рукъ. Изъ 
всего этого слѣдуетъ отсутствіе необходимо
сти при характерныхъ изображеніяхъ ваять 
фигуры обнаженныя, то что почти неизбѣжно 
при воплощеніи цѣльной красоты пластическихъ 
формъ.

Но при этомъ не нужно упускать и другую 
сторону этого вопроса. Пластическая красота 
формъ человѣческаго тѣла существуетъ какъ бы 
сама по себѣ. Условія, при которыхъ она можетъ 
развиться и дойти до совершенства, должны быть 
такъ хороши, такъ соотвѣтствовать тому, что 
они произвели, что они какъ бы сливаются съ 
ихъ результатомъ: сама эта цѣльная гармонич
ная красота— какъ бы символъ гармоничныхъ 
условій своего развитія. Видя совершенное тѣ

ло, мы какъ 
будто уже 
знаемъ, поче
му оно такъ 
совершенно. 
Мы знаемъ 
одно: причи
ны несовер
шенствъ при 
развитіи это
го тѣла от
сутствовали, 
и для насъ 
довольно: со
вер ш ен н ая  
красота, яв
ляясь цѣль
ной, цѣльно, 
сама по себѣ, 
з а х в аты в а 
етъ  наш е 
в н и м а н іе ;  
в есь  и н т е 
ресъ для насъ 
сосредоточи
вается на ней 
самой, какъ 
на идеалѣ  
формъ, а не 
на условіяхъ, 
при какихъ 
она со зд а 
л ась . Иное 
дѣло прояв
лен іе  ча
с т и ч н о й  
красоты че
ловѣческой 
души и жиз
ни. Оно не 

можетъ быть понято безъ всей реальности 
условій, въ какихъ оно является въ жизни, 
какъ не можетъ быть понята болѣзненная 
прелесть души Мармеладова безъ его нужды, его 
семьи, кабака, столичной улицы. Вотъ почему 
мраморный Антиной не нуждается въ одеж
дахъ, въ какихъ ходилъ при жизни Антиной, 
любимецъ Адріана; но Иванъ Грозный и въ брон- 
зѣ невозможенъ безъ одеждъ русскаго царя. Вотъ 
почему, при изображеніяхъ характернаго, для



ваянія неизбѣжно является новая задача: одежда, 
обстановка.

Не говоря о первичной скульптурѣ Востока, 
даже античное ваяніе не было чуждо изобра
женія характернаго въ пластикѣ. Стоитъ по
сѣтить неаполитанскій національный музей или 
хранилища Ватикана, чтобы увидѣть, что и 
скульптурный жанръ имѣлъ своихъ представи
телей въ древности. Старики, старухи, рыба
ки, всевозможныя характерныя гермы, фавны, 
силены свидѣтельствуютъ объ этомъ. Нако
нецъ, уже помянутыя нами великія произведе
нія: Лаокоонъ, Умирающій Галлъ, имѣютъ своей 
задачей не столько пластику формъ, какъ харак
теристику страданій. Лаокоонъ трактованъ еще 
со всѣми господствующими принципами антич
наго ваянія: очертанія конвульсій и движеній 
еготѣла, вполнѣ обнаженнаго и достаточно краси
ваго, полны страшной пластической силы, неус- 
тупаюіцей по выразительности лѣпкѣ его головы. 
Умирающій Галлъ уже нѣчто совершенно иное: 
его голова и общее положеніе тѣла разработа
ны ваятелемъ предпочтительно передъ тщатель
ной трактовкой торса, рукъ, ногъ. Въ этой 
статуѣ характерное уже явно побѣждаетъ чи
сто пластическое. Красота формъ (возможная и 
у Галла) забыта окончательно. Его тѣло—тѣ
ло воина, или раба, истомленное въ тягостяхъ 
войны или неволи, далеко не красивое, несо
вершенное тѣло. Его голова — голова, полная 
предсмертнаго страданія, еще менѣе идеальная 
пластическая голова.

Во всѣхъ этихъ особенностяхъ знаменитой 
статуи, вдохновившей Байрона тѣми чудными 
стихами, которые превосходно передалъ нашъ 
Лермонтовъ, во всемъ этомъ предпочтеніи ха
рактернаго— красивому, пластическому— видѣли 
паденіе скульптуры. Я полагаю, что это не на
деніе, а только неизбѣжный переходъ къ но
вому ваянію: первая полная побѣда въ этой 
области индивидуально-характернаго надъ иде
ально-красивымъ.

Если даже античный міръ, эта колыбель и 
царство красиво-пластичнаго, не избѣжалъ ха
рактернаго въ области ваянія, легко себѣ пред
ставить, какое богатство задачъ въ этой об
ласти открылъ искусству міръ новый,— этотъ 
міръ, который въ своей мучительной историче
ской эволюціи закрылъ пластику внѣшнихъ 
формъ такимъ неисчерпаемымъ разнообразіемъ 
формъ внутренней жизни человѣка!

И ваятелю— истинному художнику, съ высо
кими запросами души,— притомъ души совре
меннаго человѣка, сына этого новаго міра,— 
нельзя было ни упорно держаться старыхъ за
дачъ своего искусства, ни отложить въ сторо
ну свой рѣзецъ. Его окружала эта новая жизнь; 
передъ нимъ кипѣла борьба; слышались стоны 
и ликованія; лица людей покрывались харак
терными складками стремленій и страданій, вѣ

ры и отчаянія, борьбы и мысли; руки людей 
пріобрѣтали ту нервность очертаній и движе
ній, какими сопровождаются сложныя ощуще
нія. Новая пластика, пластика характернаго, пси
хическаго, индивидуальнаго настойчиво вклады
вала рѣзецъ въ пальцы новаго ваятеля. И вотъ 
онъ взялъ рѣзецъ и остановился передъ мра
моромъ...

Какъ же ему нужно было лѣпить и высѣ
кать эти новыя изваянія?

Какія новыя задачи скульптурной техники 
ставила передъ нимъ новая пластика?

VІ.

Мы сказали, что въ распоряженіи ваятеля, 
какъ средство воплощенія его творческаго за
мысла, находится только одна форма. Но чѣмъ 
уже, чѣмъ ограниченнѣе средства художника, 
тѣмъ совершеннѣе, тѣмъ тоньше вынужденъ 
онъ пользоваться ими, чтобы достигать вели
кихъ результатовъ. Съ другой стороны, разъ 
вниманіе артиста устремлено на болѣе узкую 
сферу явленій, ему легче обстоятельно изу
чить ее, вполнѣ овладѣть ею.

Вотъ почему главнымъ ключемъ къ тайнѣ 
пластическаго творчества является возможно 
полное и возможно тонкое чувство формы пред
мета. Поэтомуже, какъ орудіе творчества, оно 
можетъ быть доведено до высокаго совершен
ства.

Когда ваяніе древней Греціи имѣло задачею 
пластическое возсозданіе красоты, этотъ ключъ 
къ творчеству скульптора былъ еще проще. 
Онъ являлся, главнымъ образомъ,чувствомъ фор
мы человѣческаго тѣла. Характеръ внѣшнихъ 
покрововъ этого тѣла, механика его движеній 
въ формѣ его мускульнаго напряженія, пропор
ціональность его частей, гармоническая волно- 
образиость его изгибовъ,— вотъ что было, за не
многими исключеніями, основой техники антич
наго ваянія. Даже тамъ, гдѣ пластика человѣ
ческаго тѣла передавалась въ фигурѣ, облечен
ной одеждой, въ изгибахъ и складкахъ послѣд
ней,— главная забота была о передачѣ красиваго 
и благороднаго положенія этихъ складокъ и из
гибовъ; изображеніе самой ткани, матерьяла 
одеждъ, почти игнорировалось. И это понятно: 
главная цѣль античнаго ваянія, воплощеніе ис
ключительно пластической красоты, только бы 
затемнялось изысканной работой надъ деталя
ми, въ которыхъ эта красота не выражается- 
Эта главная цѣль античнаго ваянія вызывала 
еще и иныя особенности ея техники. Одной 
изъ самыхъ яркихъ такихъ особенностей яв
ляется изображеніе глазъ у древнихъ статуй. Ни 
въ чемъ такъ наглядно не выразилась и высота, 
и исключительность пониманія своихъ задачъ 
древними скульпторами, какъ въ лѣпкѣ глазъ. 
Собственно изображеніе глаза, зрачка, его вы



раженія—ихъ не заботитъ. Они и не дѣлаютъ 
попытокъ къ этому (за немногими или болѣе 
ранними, или болѣе поздними исключеніями). Но 
обрисовка пластической формы вѣкъ и глазно
го яблока доведена у нихъ до идеальной кра
соты очертаній. Этотъ самый утонченный ор
ганъ человѣческихъ чувствъ, и безъ зрачка, 
безъ тѣни намѣренія передать его выраженіе, у 
нѣкоторыхъ древнихъ изваяній полонъ тон
чайшей красоты, но красоты чисто внѣшней, 
красоты только очертаній. Благодаря этому со
вершенству внѣшнихъ очертаній, могло даже воз
никнуть мнѣніе, что скульптурѣ совсѣмъ и не 
свойственна и не нужна лѣпка зрачка съ его 
выраженіемъ. Но новая скульптура, невольно 
предъявила новыя требованія. Изображеніе одеж
ды и обстановки, въ какой развилась и жила 
данная характерная индивидуальность, вызвало 
необходимость усовершенствовать передачу тка
ней, мертваго матеріала неодушевленныхъ пред
метовъ. Глубокая внутренняя психологія— глав
ная задача этой новѣйшей скульптуры— потре
бовала и отъ глазъ изваяннаго лица болѣе тон
каго выраженія. И вообще гораздо болѣе сложное 
разнообразіе формъ (ибо синтетическая красота 
внѣшней пластики проще и однообразнѣе ана
литической красоты внутренней психики) это 
разнообразіе формъ, въ которомъ вынуждено про
являться новое ваяніе, потребовало и болѣе тон
каго, болѣе сложнаго чувства формы у ваятеля. 
Напримѣръ, рука древней статуи въ своихъ очер
таніяхъ выражала по преимуществу красоту или 
силу; рука Грознаго или Спинозы въ мраморѣ 
Должна выразить всю своеобразную нервность 
и дэфекты больного организма, присущіе гнѣвно 
терзающемуся царю или созерцательно умираю
щему философу. Изображеніе волосъ античной 
статуи могло передать только ту, или иную 
пластическую волнообразность ихъ прядей, какъ 
Деталь общей пластической красоты всей фи
гуры. Изображеніе ихъ у характернаго лица, вы
сѣкаемаго рѣзцомъ новаго скульптора, можетъ 
вовсе не выражать красоты, а должно передать 
только общій видъ ихъ характерной массы.

Отъ этихъ-то, въ сущности, совершенно раз
личныхъ условій и требованій древней и но
вой скульптуры, происходятъ тѣ недоразумѣ- 
нія, какія нерѣдко возникаютъ между зрите
лемъ и новымъ скульпторомъ. Намъ лично 
пришлось слышать, и далеко не отъ профа
новъ въ искуствѣ вообще: отчего Антокольскій, 
до виртуозности тщательно отдѣлавъ стеганое 
одѣяло Спинозы, небрежно отнесся къ его во
лосамъ? Этимъ лицамъ, очевидно, не пришло 
и въ голову, что одѣяло философа и должно 
быть стеганымъ одѣяломъ, а не каменнымъ по
добіемъ его; волосы же дѣйствительно нѣсколь
ко смутной массой, какъ мы ихъ видимъ на 
головѣ живаго человѣка,— не изысканно расче
саннаго парикмахеромъ, волосокъ къ волоску.

Съ другой стороны, этими же вполнѣ понятны
ми задачами новой скульптуры каждый легко 
объяснитъ себѣ ту удивительную выразитель
ность глазъ и рукъ, какою нельзя не восхи
щаться почти во всѣхъ твореніяхъ М. М. Ан
токольскаго.

Но далеко не все нравится большой публикѣ 
въ этихъ работахъ. На многихъ непріятно дѣй
ствуетъ уродливость внѣшнихъ формъ создан
ныхъ имъ образовъ. Такъ, напримѣръ, въ ста
туѣ «Не отъмірасего» (стр. 7 7 )— та крайняя ко
стлявость тѣла, та длиннота «куриной»—какъ вы
ражаются нѣкоторые,— шеи, какія приданы 
скульпторомъ христіанкѣ, отталкиваютъ отъ себя 
многихъ зрителей. Здѣсь судьба Антокольскаго 
нѣсколько похожа на судьбу Рѣпина. Тотъ и 
другой по преимуществу психологи, —выразите
ли правды жизни; они съ неизбѣжной смѣлостью 
могучихъ дарованій не боятся этой правды,— 
твердо берутъ на себя отвѣтственность за эту 
правду передъ зрителемъ, чья узкая или изба
лованная душа требуетъ отъ искусства толь
ко «услады». Если индивидуальная характер
ность этой правды, хотя бы и, дѣйствитель
но, нѣсколько отталкивающая, просится подъ 
ихъ рѣзецъ, или кисть, они ея не бѣгутъ, они, 
благодаря ей, только еще ярче выражаютъ со
единенную съ этой правдой частичную красо
ту души и жизни человѣка. Они только смѣ
ло идутъ за Достоевскимъ и Л. Н. Толстымъ, 
ихъ учителями въ старшей по времени отрас
ли искусства.

Итакъ, нѣкоторая кажущаяся небрежность 
однѣхъ деталей, особенное совершенство дру
гихъ , иногда уродливость формъ при красотѣ внут
ренняго выраженія—все это неизбѣжныя особен
ности новой характерно индивидуальной скульп
туры. И величіе новаго ваятеля—въ томъ, что
бы, не увлекаясь соблазнами виртуозности, воз
можность которой широко открываютъ требо
ванія этой скульптуры, не бѣжать ея тамъ, гдѣ 
она нужна. Еще болѣе величія правдиваго, без
страшнаго художника заключается въ томъ, 
чтобы, поднимая знамя «характернаго» и «ча
стичной внутренней красоты», онъ не боялся 
водрузить это знамя на развалинахъ пласти
чески красивыхъ формъ, на уродливости, ко
торую намъ нерѣдко показываетъ новая жизнь, 
новыя условія борьбы и страданій человѣче
скихъ.

Антокольскій не измѣнилъ своему дѣлу, сво
ей задачѣ ни въ томъ ни въ другомъ. Онъ не 
вдался въ виртуозность чисто техническую мно
гихъ новыхъ европейскихъ ваятелей— иногда 
всецѣло уходящихъ въ вырѣзываніе изъ мра
мора кружевъ и кисеи современныхъ женскихъ 
костюмовъ на ничтожныхъ фигурахъ. Онъ 
не пошелъ на сдѣлку съ правдой; онъ не скра
шиваетъ живыхъ подробностей своихъ извая
ній ради того, что скульптура, въ силу идеа



ловъ ея античнаго прошлаго, идеаловъ, остав
шихся позади нашей жизни, кажется еще и те
перь обязанной тѣшить глазъ непремѣнно кра
сотой формъ, а не трогать насъ изображеніемъ 
той возвышенной, хотя бы и частичной кра
соты, которая проявляется неизбѣжно среди 
искаженій и уродствъ жизни.

Но не во всемъ въ задачахъ новой и древ
ней пластики существуетъ разногласіе. У скульп
туры есть основныя требованія, удовлетворяя 
которымъ Антокольскій только подалъ руку 
своимъ античнымъ собратьямъ. Посмотримъ, ка
кія же это требованія, которыя являются какъ 
бы незыблемыми законами всякаго искусства.

VII.

Въ 1880 году И. С. Тургеневъ увидалъ въ 
Берлинскомъ музеумѣ куски горельефовъ, от
рытыхъ во время пергамскихъ (нынѣшнее Бер
гамо) раскопокъ. Онъ пришелъ въ восхищеніе 
отъ этихъ остатковъ античнаго ваянія лучша
го періода греческой пластики. Не въ силахъ 
удержаться отъ выраженія своего восторга, онъ 
написалъ о нихъ въ «Вѣстникѣ Европы», гдѣ 
онъ тогда сотрудничалъ. Въ своей превосход
ной статьѣ, которая, къ сожалѣнію, мало обра
тила на себя вниманія (она перепечатана те
перь въ 1 томѣ его сочиненій) онъ, между про
чимъ, говоритъ слѣдующее:

«При видѣ всѣхъ этихъ неудержимо свобод
ныхъ чудесъ (подробностей очень большого и 
сложнаго горельефа, изображающаго борьбу бо
говъ съ титанами; куда дѣваются всѣ приня
тыя нами понятія о греческой скульптурѣ, объ 
ея строгости, невозмутимости, объ ея сдер
жанности въ границахъ своего спеціальнаго ис
кусства,— словомъ о ея классицизмѣ, всѣ эти 
понятія, которыя, какъ несомнѣнная истина, бы
ли передаваемы намъ нашими наставниками, тео
ретиками, эстетиками, всей нашей школой и 
наукой».

Далѣе въ своей статьѣ великій романистъ 
говоритъ, что нашелъ въ этомъ дивномъ клас
сическомъ горельефѣ и могучій реализмъ, и глу
бокій романтизмъ, стоящій выше всякаго совре
меннаго реализма и романтизма. Про одну го
ловку горельефа онъ пишетъ: «невольно ду
маешь, что она и Гейне читала, и знаетъ Шу
мана» .

Это указаніе такого глубокаго, такого чут
каго поэта-художника, притомъ несомнѣнно зна
тока европейской культуры во всѣхъ ея про
явленіяхъ и настоящаго, и историческаго прош
лаго,—намъ кажетбя крайне драгоцѣннымъ.

Итакъ, то, что называется реализмомъ,-   
строгая правдивость изображенія, то, что было 
принято называть романтизмомъ, — выраженіе 
глубокой, порой поэтически причудливой, внут
ренней жизни человѣка,—все это было не чуж

до древне-греческой пластикѣ даже въ лучшіе 
ея періоды. Такъ что и въ этомъ отношеніи 
новый скульпторъ является не вовсе антипо
домъ древне-эллинскихъ пластическихъ идеа
ловъ. Искусство Эллады, достигши въ ея скульп
турѣ высшей, кульминаціонной точки совершен
ства,—все же не могло обойтись безъ реализ
ма и романтизма. Очевидно, человѣческій духъ,— 
особенно же полный тонкихъ и глубокихъ вос
пріятій и ощущеній—духъ художника—въ ка
кую угодно эпоху, лишь бы его искусство было на 
достойной высотѣ, всегда проявляетъ и реа
лизмъ, и романтизмъ, неумирающіе въ его со
зданіяхъ, сколько бы толкованія педантовъ той 
или другой школы не закрывали глаза зрите
лей на эти стороны великихъ твореній. Не въ 
этомъ ли, въ сущности, тайна поэзіи и жиз
ненности, которою вѣетъ отъ всякаго истинно 
великаго произведенія искусства? Не въ этомъ ли 
разница между красивостью предметовъ скульп
турной индустріи и красотой великаго антич
наго изваянія, на сколько бы ни было оно по
священо прелести и изяществу внѣшнихъ формъ?

Если эти реализмъ и романтизмъ, въ своемъ 
гармоничномъ соединеніи, произвели на Турге
нева такое глубокое впечатлѣніе въ условіяхъ 
идеально-пластической красоты античнаго вая
нія— въ чемъ должны они проявляться, чѣмъ 
достигнутъ они такого же впечатлѣнія на зри
теля—въ созданіи новой скульптуры, изобра
жающей, по преимуществу, характерное?

Въ какихъ бы сложныхъ формахъ не явля
лись страданіе и борьба человѣка—красоту имъ 
придаютъ энергія воли, цѣльность чувства и 
глубина мысли. И вотъ это-то изображеніе 
мысли и воли (которая въ то же время— чув
ство въ высшей, активной формѣ), мысли и 
воли— страдающихъ, или торжествующихъ— 
становится главной задачей новаго скульптора. 
Если мы пересмотримъ всѣ главныя созданіи 
М. М. Антокольскаго—мы увидимъ, что это на
ше теоретическое предположеніе вполнѣ под
тверждается практикой его творчества. Иванъ 
Грозный и Петръ Великій представители воли: 
первый болѣзненно искаженной, страдающей; 
второй героически торжествующей. Сократъ и 
Спиноза—представители мысли побѣждающей 
самую смерть. Христосъ и Мефистофель—вопло
щеніе высшаго сліянія мысли и воли: въ обра
зѣ Благого Божества и его антитезы—демона раз
рушителя. Наконецъ, Ермакъ и Несторъ— обра
зы —первый— воли, второй— мысли, проявлен
ныхъ народной массой, первичнымъ историче
скимъ сознаніемъ въ лицѣ монаха-лѣтописца и 
казака-завоевателя.

Оговоримся здѣсь. Мы не будемъ остана
вливаться на многихъ изваяніяхъ М. М. Анто
кольскаго: портретныхъ, нроэктахъ памятни
ковъ и т . п .— Нѣкоторые изъ нихъ довольно 
высокаго достоинства, нѣкоторые болѣе или
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менѣе слабы, но всѣ они не типичны для ихъ 
автора—а мы заняты не оцѣнкою дѣятельно
сти, а характеристикою таланта. Если мы при
соединимъ ко всему упомянутому изображеніе 
христіанки въ катокомбахъ («Не отъ міра сего»), 
о которомъ мы уже отчасти говорили, — то 
должны будемъ признать, что оно— воплощеніе 
мысли и чувства, слившихся въ религіозномъ 
экстазѣ до проявленія наиболѣе глубокаго акта 
воли: полнаго самоотреченія въ созерцаніи исти
ны. Такимъ образомъ этой фигурой какъ бы 
замыкается кольцо изображеній мысли и воли въ 
самыхъ разнообразныхъ, притомъ высокихъ ин- 
дивидуальныхъироявленіяхъ— изображеній, дан
ныхъ нашимъ ваятелемъ.

Но разъ мы, такимъ образомъ, выяснили 
исходную точку нашего воззрѣнія на него, намъ 
нетрудно будетъ объяснить и нѣкоторыя осо
бенности его главныхъ созданій.

Двѣ изъ этихъ особенностей всего ярче бро
саются въ глаза зрителю. Индивидуальный об
разъ, воплощаемый нашимъ скульпторомъ въ 
камнѣ, глинѣ или металлѣ, почти всегда об
разъ историческій, религіозный или символиче
скій (Мефистофель). Форма его главныхъ про
изведеній — почти всегда одинокая статуя, не 
группа, не комбинація фигуръ. Если мы вду
маемся въ связь, которая существуетъ между 
этими двумя особенностями твореній М.М. Ан
токольскаго, мы еще яснѣе поймемъ его зада
чу: выраженіе въ пластической формѣ ииди- 
кидуальной мысли и воли.

Хотя статуя, одинокая фигура— была излюб
ленной формой пластики древнихъ, но и груп
на, но преимуществу въ видѣ горельефа, иногда 
же и въ полномъ видѣ (Лаокоонъ, Фарнезскій 
быкъ) не была имъ чужда. Видѣнный Тургене
вымъ горельефъ «Борьба боговъ и титановъ», 
остатокъ фронтона пергамскаго храма, очевидно 
типъ наиболѣе богатаго фигурами и группами 
пластическаго изображенія. Но самое это наз
ваніе — « Борьба боговъ и титановъ » —объясняетъ 
здѣсь необходимость именно группы. Здѣсь бо
рются воплощенія свѣтлыхъ и мрачныхъ силъ, 
тѣ воплощенія, которыя создала религіозная 
мысль древней Греціи. Образы титановъ и бо
говъ, здѣсь, при всемъ ихъ разнообразіи— не
многосложны, ясны, просты.

Но кто «титаны» новоевропейской жизни? 
Владыки народовъ, ихъ правители, вожди; на
ставники народовъ, ихъ мудрецы — пророки 
новой жизни, новой мысли. Съ чѣмъ они бо
рются? Съ такой многосложной стихіей про
явленія народныхъ силъ, идей, настроеній, что 
скульпторъ, желая изобразить новаго титана, 
роковымъ образомъ, долженъ брать такое исто
рическое лицо, среда и суть жизни и борьбы 
котораго уже извѣстна. Иначе ему не выразить 
всю сложность того, съ чѣмъ боролся, чѣмъ 
страдалъ, что побѣждалъ его герой: у скуль

птуры нѣтъ на это средствъ. Взявъ же такое, 
извѣстное большинству лицо, онъ освобождается 
отъ необходимости осложнять свое твореніе все
гда бѣдной по необходимости въ скульптурѣ,— 
группой иныхъ—враждебныхъ или сочувству
ющихъ герою лицъ. Ваятель знаетъ, что у се 
стры его искусства, у живописи, несравненно 
больше средствъ для изображенія групповыхъ, 
въ особенности же массовыхъ явленій, и бо
роться съ ней на этомъ поприщѣ нельзя. Онъ 
знаетъ, что мощное единство впечатлѣнія только 
тогда присуще изваянію индивидуально-харак
тернаго лица, когда оно не разбито мелкими част
ными подробностями, когда воображеніе зрителя 
свободно, могуче окружаетъ отдѣльную мрамор
ную фигуру всей сложностью условій, въ ка
кихъ эта историческая фигура зкила и дѣйство
вала. Ваятель знаетъ, что ему достаточно соз
дать такое лицо— зритель всегда сумѣетъ ок
ружить эго лицо, нужною для его пониманія, ат
мосферой фактовъ и идей.

Когда вы видите Ивана Грознаго, Петра, 
Спинозу, одиноко воплощенныхъ въ мрамо
рѣ, не всплыветъ ли передъ вами безконеч
ной исторической переснективой ихъ эпоха, ихъ 
народъ, ихъ мысли и дѣла въ такой силѣ, О  
какой, ограниченная средствами скульптуры, ни
какая группа не дала бы и намека?

Не отсюда ли получается и та великая мо
нументальность скульптурныхъ созданій, кото
рая имъ какъ бы прирождена, которая выдѣ
ляетъ ваяніе между другихъ болѣе подвижныхъ, 
болѣе разнобразиыхъ искусствъ, и которая чув
ствуется въ одинокой отдѣльной фигурѣ?..

Вотъ почему такая фигура и великое исто
рическое, религіозное или символическое (воп
лощеніе идеи) лицо— является, можетъ быть, 
наиболѣе могучей формой, особенно новѣйшаго, 
пластическаго творчества. Взглянемъ же какіе 
«монументы» индивидуально-характернаго про
явленія мысли и воли человѣческой создалъ 
ваятель, всѣхъ глубже, по нашему, понявшій 
задачи новой скульптуры. Посмотримъ, въ чемъ 
реализмъ и романтизмъ его созданій— двѣ тай
ны искусства, плѣнившія Тургенева въ горель
ефѣ фронтона античнаго храма.

V I I I .

Прежде всего разсмотримъ группу изваяній 
М. М. Антокольскаго, въ которой онъ взялъ 
героевъ русской исторіи для выраженія тѣхъ 
чертъ индивидуально-характерной психологіи, 
какія проявились всего ярче на почвѣ истори
ческой жизни нашего отечества. Лица, выбран
ныя для этой цѣли ваятелемъ, подобраны имъ 
необыкновенно удачно, какъ но ихъ исключи
тельной и высокой характерности, такъ и но 
ихъ разнообразію, обнимающему цѣлый кругъ 
явленій исторической жизни народа. Передъ на



ми три правителя: строитель, законодатель и 
учитель земли (какъ основатель школъ) Яро
славъ,—ясный и мудрый князь-отецъ народа; 
завершитель зданія самодержавья, борецъ съ бо
ярской олигархіей Іоаннъ IV— трагическій «му
читель и мученикъ» по выраженію»— самого Ан
токольскаго; наконецъ, реформаторъ-цивилиза
торъ, виновникъ новой жизни своего государ
ства, Петръ,—воплощеніе мощи генія, простоты 
демократическаго властителя и энергіи настоя
щаго политическаго титана. Далѣе передъ на
ми два человѣка изъ народа, изъ той массы, 
судьбу которой строили эти три властителя: мы 
уже характеризовали ихъ: монахъ-лѣтописецъ— 
истинный просвѣтитель древней Руси и казакъ- 
завоеватель— могучій герой народныхъ массъ— 
распространитель владѣній своей родины. Пер
вые три—цѣлая гамма психологическихъ про
явленій единодержавія; послѣдніе два—аккордъ 
высшихъ проявленій народнаго характера.

Скульптурное совершенство этихъ произве
деній не одинаково. Характеристики ихъ, сдѣ
ланныя рѣзцомъ ваятеля, не въ равной сте
пени рельефны, многосторонни и глубоки. Но 
э то не всегда зависѣло отъ воли и таланта 
скульптора. Самая тема, каждая по своему, да
вала тотъ или иной матеріалъ, болѣе или ме
нѣе подходящій къ выполненію въ пластиче
ской формѣ.

Духовная сосредоточенность вдумчиваго муд
раго правителя-князя, любителя книгъ, осно
вателя школъ, заботливаго собирателя законовъ, 
отразилась на прекрасномъ лицѣ, изваянномъ 
скульпторомъ въ горельефѣ Ярослава Мудраго. 
Стремительная стальная воля великаго рефор
матора Россіи, воплощеннаго имъ въ мрамор
ной статуѣ, схвачена удачно и энергично и въ 
дышащей силой и порывомъ фигурѣ, и въ спо
койно твердомъ выраженіи нѣсколько ястреби
наго лица. Это лицо человѣка, совершенно ясно 
видящаго цѣль, къ которой онъ идетъ.

Но ни та, ни другая тема: ни проникновен
ная вдумчивость мудраго князя, ни геніальная 
энергія императора-преобразователя — не дали 
скульптору того богатства индивидуально-ха
рактерной психики,— какое далъ ему Грозный 
царь, разрушитель земскаго и олигархическаго 
начала на Руси. Онъ не былъ лишенъ ни энер
гіи, ни разума правителя, ни общей довольно 
высокой даровитости человѣка. Но ужасное дѣт
ство и ожесточенная борьба съ указанными на
чалами, на почвѣ болѣзненной впечатлитель
ности, доводившей его и до крайнихъ изли
шествъ въ пользованіи жизнью, и до изступ
леннаго звѣрства въ борьбѣ,— все это изломало 
его душу и тѣло, обратило его почти въ пси
хопатическое лицо. Вотъ почему эта болѣзнен
но откинувшаяся въ креслѣ фигура съ упав
шей на грудь головой, съ нервной рукой, впив
шейся судорожно въ ручку кресла, поражаетъ

насъ гораздо болѣе двухъ изваяній названныхъ 
выше. Выраженіе лицъ Ярослава и Петра го
раздо цѣльнѣе, но именно эта психическая разор
ванность больного и страшнаго въ его гнѣ
вѣ самодержца и въ то же время кающагося 
раба страстей, этого, повторяемъ, «мученика- 
мучителя» и дала то богатство выраженія, ко
торое послужило нолемъ для расцвѣта талан
та М. М. Антокольскаго. Скульпторъ былъ еще 
неизвѣстенъ. Но прирожденный талантъ могучъ. 
Сознаніе, можетъ быть, инстинктивное, свойст
венное, обыкновенно, истинному таланту—со
знаніе своего настоящаго пути—уже созрѣло. 
Тема выбрана была самая подходящая—и вотъ 
успѣхъ превзошелъ всѣ ожиданія. Эта статуя, 
послужившая фундаментомъ славы ваятеля, сра
зу показала съ одной стороны въ чемъ онъ 
всегда будетъ по преимуществу силенъ, съ дру
гой—въ чемъ высшая, самая богатая задача 
новой характерно-индивидуальной, психологи
ческой пластики.

Два остальныя изображенія русскихъ власти
телей, обнаруживая всю широту мысли и твор
ческихъ намѣреній ихъ автора, еще болѣе под
тверждаютъ указанія его дебюта относитель
но его творческаго пути. Они хороши, но, бу
дучи бѣднѣе психическимъ разнообразіемъ ощу
щеній изображенныхъ лицъ, они слабѣе, мо
жетъ быть, не какъ скульптурная тема вообще, 
но несомнѣнно какъ тема для даннаго р ѣ зц а- 
рѣзца М. М. Антокольскаго.

То же подтверждаютъ и два остальныхъ ли
ца русской исторіи, изваянныя имъ. Ермакъ 
и Несторъ являются какъ бы психическими на- 
ралелями Петру и Ярославу: вождь вольницы- 
вождю государства; книжникъ монахъ—книж
нику князю: люди изъ народа—героямъ госу
дарямъ. Въ постановкѣ Ермака можно даже най
ти подобіе фигуры Петра, что замѣтилъ так
же одинъ нѣмецкій критикъ, писавшій о мюн
хенской выставкѣ, назвавъ эти фигуры фигу
рами, сдѣланными въ «pendant» другъ другу. 
Не знаю, было ли это сознательное намѣреніе 
скульптора, но онъ во всякомъ случаѣ, какъ 
будто не побоялся повторить себя. Положеніе 
головы Ермака нѣсколько иное, чѣмъ головы 
Петра, но и здѣсь отмѣчена одна энергія. Точ
но скульпторъ, какъ и въ Петрѣ, здѣсь ув
лекся исключительно этой несомнѣнной основой 
характеровъ и великаго императора и завоев- 
теля сибири. Онъ слишкомъ цѣльно взялъ эти, 
конечно, несомнѣнно, цѣльныя фигуры нашей 
исторіи. А между тѣмъ живая природа, даже въ 
своихъ самыхъ цѣльныхъ проявленіяхъ, никог
да не бываетъ совершенно прямолинейной. Въ 
Петрѣ хотѣлось бы видѣть нѣсколько менѣе не
возмутимой самоувѣренности: какъ онъ ни быль 
великъ, цѣлый огромный укладъ вѣкового госу
дарства стоялъ передъ нимъ, вызывая на борь
бу; собственнаго его сына этотъ укладъ похи



тилъ, заставивъ великаго императора, обра
титься изъ отца въ судью и карателя. И Петръ 
былъ человѣкъ, и онъ зналъ страшныя стра
данія—и онъ былъ не чуждъ болѣзненнаго оже
сточенія. Человѣкъ такого ума, какъ онъ, не 
могъ такъ невозмутимо идти на все, на что 
шелъ этотъ титанъ энергіи и широты натуры.

Точно также отъ Ермака ждешь болѣе без
шабашной удали, больше бывшаго разбойника, 
соціальнаго протестанта, въ его одеждѣ и ма
нерѣ меньше оффиціальной театральности и ка- 
иой-то изысканой чистоты и отчетливости. Мы 
Не хотимъ сказать, чтобы намъ дали удальца доб
ра-молодца, чистаго по тину, вольнаго разбой
ника: и сознательная энергія человѣка, способ
наго двинуть сбродную толпу на завоеваніе цѣ
лаго края, притомъ ради общегосударственныхъ 
Цѣлей родины, и это важно въ его изображе
ніи. Но онъ столько же государственный дѣя
тель въ этомъ смыслѣ, какъ и лучшій типъ 
человѣка изъ народа, человѣка вольницы, по
томка былыхъ ушкуйниковъ Великаго самоуп
равнаго Новгорода. Это-то народное лицо, этотъ- 
то остатокъ старой до-Московекой Руси, нельзя 
нычеркнуть изъ фигуры Ермака: вѣдь съ эти
ми остатними долго и жестоко временами боролась 
не только Московская Русь но и Петербургская 
І’оссія... Они были типичны и сильны въ этой 
больницѣ, только въ дружинѣ Ермака возвысив
шейся до сознанія задачи служенія своему госу
дарству. Они не могли совершенно исчезнуть 
изъ лица этого народнаго героя, обратившаго
ся въ слугу государства.

Но Антокольскій въ Петрѣ и Ермакѣ, оче
видно, взялъ тему изобразить исключительно 
зиждителей государства въ ихъ неколебимой энер
гіи, въ ихъ ясномъ сознаніи своихъ цѣлей, и 
зтимъ невольно ослабилъ глубину и силу сво
ихъ твореній...

Переходя къ Нестору лѣтописцу и вспоминая 
иго параллель съ Ярославомъ, отмѣченную на
ми, нельзя не признать, что мудрецъ изъ на
рода, монахъ созерцатель жизни своего отече
ства удался скульптору болѣе, чѣмъ народный 
герой завоеватель.

Несторъ изваянъ болѣе смѣлыми взмахами 
рѣзца, разработанъ болѣе общими очертаніями, 
чѣмъ другія статуи Антокольскаго. Кромѣ де
рева сѣдалища лѣтописца, удивительно схвачен
наго въ мраморѣ, остальная фигура какъ буд
то болѣе намѣчена, чѣмъ выработана вполнѣ. Точ
но скульпторъ хотѣлъ придать нѣкоторую смут
ность видѣнія изъ далекой сѣдой старины это- 
Му изобразителю довременныхъ лѣтъ, несли въ 
скульптурѣ подобная попытка приводитъ къ нѣ
которой тяжеловатой грубости формъ, то, все- 
таки, надо сознаться, она не мѣшаетъ отцу рус
ской исторіи выступить въ мраморѣ Антоколь
скаго со всей глубиной выраженія его старче
скаго созерцательнаго лица, со всей типично

стью его дряхлой, надломленный годами, но без
мятежной фигуры. Тихая доброта человѣка, пере
жившаго страсти, сосредоточенная, спокойная 
мысль старца, богатаго опытомъ, чуткая вни
мательность наблюдателя прошлой жизни своей 
родины отпечатлѣлись на лицѣ этого мрамор
наго брата Пушкинскаго Пимена.

Нужно всю предвзятость умышленно враж
дебно настроенныхъ людей, или довольно гру
бое непониманіе, чтобы утверждать, что эта 
статуя, благодаря своей болѣе небрежной об
работкѣ, чужда истиннаго вдохновенія. Она сла
бѣе Ивана Грознаго, быть можетъ, дѣйстви
тельно, только благодаря темѣ, недающей слож
наго психическаго содержанія. Но она сильнѣе 
Петра и Ермака, ибо выражаетъ всю тему, — а не 
одну ея сторону.

Не для сравнительной оцѣнки этихъ произведе
ній мы говоримъ все это. Повторяемъ, у насъ нѣтъ 
ни малѣйшаго намѣренія судить, оцѣнивать. Мы 
только этимъ сравненіемъ хотимъ показать сущ
ность дарованія скульптора, яснѣе выдѣлить 
среди его твореній его творческую личность.

Стремясь къ этому, при изученіи разсмот
рѣнныхъ нами его статуй, мы видимъ ясно: во
ля, энергія въ психическомъ выраженіи жива- 
го лица удаются ему менѣе, потому что пони
маются имъ, быть можетъ, слишкомъ исклю
чительно, односторонее. Страданіе, душевная 
борьба, мысль, — его истинная задача. Пови- 
димому, наиболѣе подходящее къ средствамъ 
пластики по цѣльности и простотѣ выходитъ у 
него сравнительно бѣдно и узко. То же, что болѣе 
сложно, болѣе тонко, болѣе трудно для рѣзца— 
находитъ въ немъ настоящаго исполнителя.

Несторъ и Грозный, по нашему мнѣнію, слу
жатъ въ ряду его созданій переходными сту
пенями къ его еще болѣе высокимъ и тонкимъ 
по содержанію и работѣ произведеніямъ. Отъ 
Нестора, созерцателя и уяснителя исторической 
жизни народа, намъ легко перейти къ изваяніямъ 
философовъ, къ воплощенію возвышеннѣйшаго 
созерцанія, возвышеннѣйшей мысли.

IX.

«Умирающій Сократъ», « Спиноза передъ кон
чиной» —вотъ двѣ темы для художественнаго про
изведенія, полныя самаго глубокаго интереса. 
Но если бы задать вопросъ: какой отрасли ис
кусства слѣдуетъ ими воспользоваться, то все
го менѣе можно было бы предположить, что 
эта отрасль скульптура. Эти темы, повидимому, 
полны такихъ психологическихъ чисто духовныхъ 
тонкостей, что не искусству, бѣднѣйшему по 
средствамъ воспроизведенія, браться за нихъ.

Великій ли мыслитель Афииъ, испускающій 
послѣднее дыханіе отъ кубка съ ядомъ, под
несеннаго ему роднымъ городомъ; основатель ли 
пантеистическаго ученія, безропотно угасающій



въ своемъ одинокомъ углу отъ чахотки— оба эти 
образа полны такого внутренняго духовнаго ве
личія, что, повидимому, не грубой глинѣ, не 
холодному камню быть средствами ихъ изобра
женія...

А между тѣмъ М. М. Антокольскій на этихъ 
то, казалось, самыхъ неподдающихся ваянію 
образахъ и одержалъ величайшую побѣду сво
его искусства. Самая глубокая мысль, самое 
тонкое страданіе, какъ будто только и ждали его 
рѣзца, чтобы показать, что нѣтъ той отрасли 
искусства, въ какой они не могутъ быть вы
ражены... Даже пріемъ, даже характеръ лѣпки 
обнаруживаютъ всю глубину пониманія, съ ка
кой ваятель отнесся къ этимъ, повидимому, чуж
дымъ скульптурѣ, темамъ.

Могучая, смѣлая манера, съ которой высѣче
на въ мраморѣ фигура Сократа, съ его круп
ной головой, уродливыми чертами, съ его силь
нымъ тѣломъ,— какъ будто найдена именно для 
изображенія этого мудреца съ внѣшностью са
тира. Наоборотъ, тонкая дѣталыіая разработка, 
доходящая (особенно въ лицѣ и рукахъ) до по
разительнаго совершенства, съ какой выполнена 
хрупкая, болѣзненная фигура амстердамскаго 
еврея, философа, бѣдняка, жившаго рѣзьбой 
стеколъ въ тихомъ углу, почтивъ полномъ оди
ночествѣ,—  эта разработка поражаетъ своимъ 
соотвѣтствіемъ съ темой, взятой скульпторомъ.

Но продолжимъ начатую нами параллель. Отецъ 
раціонализма, прародитель анализа, основатель 
логики, своими діалектическими вопросами под
вигалъ своихъ согражданъ на познаніе не толь
ко тайнъ мірозданія, но и простой мудрой прак
тики жизни. Ученіе его было постоянной бе
сѣдой на площади, на улицѣ, въ толпѣ, глазъ 
на глазъ съ современниками. Этотъ человѣкъ 
стоитъ передъ нами въ мраморѣ рядомъ съ 
инымъ. Этотъ иной воплощеніе тихой уединен
ной жизни, чисто кабинетной письменной ра
боты, исключительнаго погруженія духомъ въ 
разрѣшеніе тайнъ мірозданія, въ открытіе сущ
ности міроздателя. Дитя народа, съ яркой но 
образамъ, политеистической религіей, сынъ 
республики, гражданинъ государства, пережи
вавшаго лучшій періодъ своей культурной и по
литической жизни: таковъ Сократъ. Спиноза 
же потомокъ чистыхъ и строгихъ монотеистовъ, 
сынъ гонимаго народа, лишеннаго отечества, 
современникъ довольно мрачной эры въ жизни 
Европы,

Взглянемъ же теперь на двѣ статуи М. М. 
Антокольскаго.

Сократъ, осушившій смертоносный кубокъ, 
уже почти умеръ. Его могучее неуклюжее тѣ
ло охвачено первымъ оцѣпенѣніемъ смерти. 
Сильная рука, обнаженная до плеча, свисла въ 
полномъ омертвѣніи къ землѣ. Видно, какъ вся 
его широкая фигура погрузла въ креслѣ въ мо
ментъ послѣдней, можетъ быть, мгновенной аго
ніи. Видно, что смерть сразила сильное, здо
ровое тѣло. Видно, что это тѣло безъ борьбы, 
спокойно отдалось смерти.

Но въ уродливой могучей головѣ застыло ти
хое строгое созерцаніе человѣка, недрогнувша
го передъ смертью, почти добровольной. Здо
ровая твердая мощь духа почила въ этомъ силь
но и широко изваянномъ тѣлѣ. Скульпторъ какъ 
бы показалъ, что и воплощеніе воли и силы 
удается ему лучше на почвѣ глубокой мысли, 
чѣмъ на почвѣ энергіи правителя или завоева
теля, въ фигурѣ Сократа лучше, чѣмъ въ фи
гурахъ Ермака и Петра.

Взгляните теперь на Спинозу. Взгляните на 
это больное тѣло, заботливо прикрытое одѣ
яломъ, на эту впавшую грудь, на эти исху
давшія руки, покорно сложенныя въ предсмерт
номъ безсиліи. Эти руки выпустили изъ ихъ 
пальцевъ листы, быть можетъ, съ послѣдни
ми мыслями философа, листы, лежащіе частью 
на колѣняхъ, частью у ногъ умирающаго. Си
ла и воля вполнѣ угасли; одно спокойное со
зерцаніе, исполненное чудной примирительной 
грусти и все еще пытливаго вдумчиваго во
проса,— послѣдняго исканія истины,— поддер
живаетъ въ предсмертные минуты этотъ, всю 
жизнь болѣвшій физически, организмъ. И съ 
какой духовностью, съ какимъ проникновеніемъ 
выражено все это въ мраморѣ! Посмотрите вни
мательно на эти глаза, на эти руки, на блѣд
ную улыбку этихъ устъ, и вы поймете, ка
кую глубокую задачу можетъ поставить совре
менная индивидуально-психологическая пласти
ка своему служителю, съ какимъ совершен
ствомъ можетъ выполнить эту задачу истинно- 
высокое скульптурное дарованіе.

Эта статуя, лучшее по техникѣ, что, но на
шему мнѣнію, создалъ Антокольскій, всего ярче 
свидѣтельствуетъ о высотѣ задачъ новой скульп
туры, о силѣ таланта ея автора, а главное, объ 
истинномъ характерѣ этого таланта: давать воз
созданіе тончайшихъ проявленій человѣческаго 
духа.

( Окончаніе слѣдуетъ).
В. М.



Залъ еще не былъ освѣщенъ. На эстрадѣ хло
потало нѣсколько человѣкъ, устанавливая рояль 
я передвигая, больше кажется для виду, нѣ
сколько кадокъ съ экзотическими растеніями, 
украшавшими подмостки у задней стѣны и скры
вавшими большія окна въ стѣнѣ, выходящія 
на ярко-освѣщенную площадь огромнаго горо
да. Свѣтъ электричества широкими голубова
тыми полосами проникалъ въ окна и ложил
ся по блестящему паркету, по кресламъ и стуль
ямъ, вырывая ихъ изъ мрака пустыннаго за
ла. Стеариновая свѣчка, которую держалъ одинъ 
изъ рабочихъ, болѣзненно мигала, безплодно ста
раясь освѣтить небольшой участокъ зала, за
нимаемый эстрадой, покрытой солдатскимъ 
сукномъ. Въ темныхъ углахъ, потонувшихъ 
во мглѣ, было жутко, какъ и на хорахъ, въ 
глубинѣ потемнѣвшихъ ложъ, куда не прони
калъ свѣтъ электричества съ улицы.

Въ темномъ углу хоровъ пріютилась старуш
ка, уныло вглядываясь въ головокружительную 
бездну зала. Она пришла до смѣшного рано, 
такъ рано, что ей пришлось даже пробродить 
около получаса въ еще неосвѣщенномъ кор- 
ридорѣ хоровъ, пока не явился заспанный ка
пельдинеръ въ люстриновомъ пиджачкѣ и не 
отперъ ей дверь, снисходительно и вмѣстѣ съ 
тѣмъ насмѣшливо улыбаясь. Отобравъ у нея 
билетъ, онъ пошелъ одѣвать свой капельдинер
скій фракъ съ красными отворотами и золоты
ми пуговицами, оставивъ ее совершенно одну.

Старушка усѣлась въ уголкѣ, на указанное 
ей мѣсто, дрожащими руками вынула изъ ри
дикюля смятую афишку, еще утромъ заботли
во припасенную сю, вынула и огромные ста
рушечьи круглые очки, но во время вспомни
ла объ окружавшемъ ее мракѣ и, улыбаясь, уло
жила все вынутое обратно. Впрочемъ, ей и не 
нужно было читать эту афишу. Въ теченіе дол
гаго, томительнаго дня она ее хорошо прошту
дировала и знала почти наизусть. Поэтому она

вновь принялась оглядывать полутемный залъ. И 
эта тьма, и эта уныло мигавшая свѣчка, и эта 
пустынность, и ровный, мягкій свѣтъ электри
чества съ улицы—какъ нельзя болѣе гармони
ровали съ ея душевнымъ настроеніемъ. Въ этомъ 
настроеніи давно уже не появлялось оживленія; 
въ ея духовной жизни давно уже царили мракъ 
и пустынность, какъ и въ огромной залѣ, раз
стилавшейся теперь подъ нею и освѣщенной 
слабо мигавшей жалкой свѣчкой. Ивъ ея душѣ 
порой свѣтилъ такой же слабый, жалкій свѣтъ— 
свѣтъ воспоминаній, блѣднѣвшихъ въ послѣд
ніе годы съ изумительной быстротой; все рѣже 
и рѣже вспыхивалъ онъ теперь и каждый разъ 
все слабѣе и слабѣе. Яркія событія и лица слав
наго прошлаго съ каждымъ днемъ затягивались 
сизой дымкой тумана; новые недуги старости и 
бремя накоплявшихся годовъ давили воспоми
нанія. Еще нѣсколько угольковъ тлѣло въ избо
лѣвшей душѣ, но они уже не свѣтили и не грѣ
ли, быстро покрываясь холодной сѣрой золой.

Внизу, въ залѣ, начиналась жизнь. Рояль и 
растенія на эстрадѣ наконецъ установили, внесли 
на нее огромный контрбасъ, поставили его въ 
уголъ, и его высокій грифъ, казалось, скучалъ 
въ своемъ одиночествѣ, поджидая своихъ то
варищей, которые нс замедлили вскорѣ явить
ся; къ нему присоединились литавры, турец
кій барабанъ, еще нѣсколько инструментовъ и 
пюпитровъ. Между рядами креселъ и стульевъ 
появилось нѣсколько капельдинеровъ въ наряд
ныхъ фракахъ. Мертвый залъ ожилъ: задвига
ли стульями, закашляли, заговорили. Люстры— 
три громадныя люстры, увѣшанныя хрусталь
ными призмами и подвѣсками,— зажглись сразу 
неполнымъ свѣтомъ электричества, которое од
нако же, послѣ царствовавшей тьмы, казалось 
чрезвычайно яркимъ и совершенно убило мяг
кій свѣтъ, проникавшій съ площади.

Прибавилось два, три раннихъ посѣтителя, по
казалось на эстрадѣ нѣсколько музыкантовъ,

Все в ъ  п р о ш л о м ъ .
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пришедшихъ посмотрѣть свои инструменты и 
немедленно удалившихся въ комнатку для арти
стовъ, примыкавшую къ эстрадѣ.

Теперь можно было читать программу кон
церта. Старушка на хорахъ, у которой появи
лось уже нѣсколько сосѣдей, вновь вынула бѣ
лый листокъ, надѣла очки и въ сотый разъ 
принялась читать афишу. О, сколько знакомыхъ 
композиторскихъ именъ промелькнуло у ней въ 
глазахъ: оркестръ съ хоромъ долженъ былъ ис
полнить Dies ггае изъ Реквіема Керубини; она 
помнила еще слова этого чуднаго хора, начи
навшагося грозной фразой, получившей теперь 
для нея сокровенный смыслъ: «День гнѣва дол
женъ превратить весь міръ въ прахъ, но про
рочествамъ Давида и Сибиллы». Да, этотъ день 
наступилъ, поразительно скоро наступилъ, по 
крайней мѣрѣ,— уже для нея. Затѣмъ слѣдовала 
«Трагическая симфонія» Шуберта, которую она 
когда-то такъ любила и когда-то такъ хоро
шо исполняла на рояли, къ свободные отъ за
нятій вечера, и которую никогда ие могла ни 
слушать, ни исполнять безъ горячихъ и безот
четныхъ слезъ. Чудные звуки Шубертовской му
зыки напоминали ей весь трагизмъ ея жизни. 
Но она забыла теперь эту симфонію... Вслѣдъ 
за нею назначена была но программѣ «Фанта
зія» для одной струны Паганини, которую дол
женъ былъ исполнить новый виртуозъ, восхо
дящее свѣтило; о немъ много кричали, и эти 
крики достигли и ея скромнаго и тихаго угол
ка. Между прочими номерами красовались: по
этичная вещица, полная чарующей нѣги и страсти 
Nachistück, Шумана и нѣсколько перловъ меч
тательнаго Шопена.

Да, сколько именъ! Сколько великихъ, до
рогихъ и близкихъ ей именъ, произведенія ко
торыхъ доставили ей не мало отрадныхъ, свѣт
лыхъ минутъ’ въ жизни, усыпали ея жизнен
ный путь цвѣтами и зажгли въ ея душѣ въ 
былыя далекія времена яркіе огни жизнерадост
наго чувства. Керубини, Шопенъ, Шубертъ, 
Паганини, Шуманъ! Какъ много эти звуки го
ворили ей, какъ многое будили въ ней даже те
перь, когда ей начинало уже казаться, что ни
что въ мірѣ не способно се разбудить; но хо
лодный пепелъ исчезалъ куда-то, и оставшіеся 
угольки вспыхивали еще разъ— быть можетъ 
въ послѣдній, чтобы потомъ, послѣ этого ве
чера, навсегда и безвозвратно потухнуть. И на 
душѣ у ней становилось свѣтлѣе и теплѣе.

Да, старыя, почтенныя, любимыя и даже бого
творимыя имена творцовъ музыки! Но зато име
на исполнителей—всѣ были новы.

Гдѣ же тѣ, которые когда-то доставляли ей 
столько наслажденій, сколько обидъ и разоча
рованій, столько дурного чувства зависти и рев
ности и хорошаго бодрящаго чувства соревно
ванія? Гдѣ они? Куда они исчезли? Куда исчез
ли тѣ звуки, которыми они удивляли и восхи

щали міръ, что осталось отъ ихъ шумной, бод
рой жизни, отъ ихъ терзаній и трудовъ, отъ 
ихъ пѣсенъ и звуковъ? Да, пѣсни ихъ давно 
уже спѣты, и отъ нихъ теперь ничего ие оста
лось, кромѣ воспоминаній; быть можетъ, и тѣхъ 
не осталось; быть можетъ, многихъ ихъ пѣсенъ 
не поняли, не оцѣнили, и онѣ замерли, безслѣдно 
развѣянные всесокрушающимъ временемъ: «день 
гнѣва» долженъ былъ превратить ихъ пѣсни въ 
прахъ! И этотъ день, суровый, но неизбѣжный, на
ступилъ для нихъ, для ея бывшихъ соратниковъ, 
товарищей и друзей. Куда ихъ развѣяла судьба, 
этихъ бывшихъ блестящихъ своихъ баловней? 
Быть можетъ, они, такъ же какъ и она, гдѣ-нибудь 
доживаютъ по темнымъ и унылымъ угламъ, въ- 
одиночку, старчески обезсиленные, ослабшіе, 
умирающіе... Да, да, отчего же этого не мо
жетъ быть?«День гнѣва» насталъ... Прошло мно
го, много лѣтъ послѣ послѣдней спѣтой ею 
пѣсни. Въ теченіе этого длиннаго мрачнаго періо
да ея жизни, когда она должна была сойти съ 
арены славы и уступить мѣсто другимъ надви
гающимся молодымъ силамъ, она не слыхала 
звуковъ мелодіи. Она только прислушивалась 
къ грустной пѣсенкѣ старости, убаюкивавшей 
ея увяданье; она наблюдала только какъ быстро 
догорали огни, освѣщавшіе ей когда-то тріум
фальное шествіе къ славѣ и побѣдѣ, какъ блек
ли, вяли и осыпались цвѣты, украшавшіе еа 
жизненный путь... И вотъ теперь, на послѣд
ней зарѣ жизни, передъ тѣмъ какъ ей пред
стояло окончательно превратиться въ прахъ, не
рейти въ иной, быть можетъ, и лучшій міръ, 
въ которомъ вѣроятно царятъ и лучшіе зву
ки— опа этого не знала— ей страстно захотѣ
лось услышать эти молодыя силы, этихъ но
выхъ исполнителей, этихъ новыхъ кумировъ 
жестокой и жадной толпы, которая вознесла 
ихъ, безжалостно столкнувъ ее и ея соратни
ковъ за ветхостью и ненадобностью...

Теперь— эти «молодыя силы» уже не моло
ды и конечно сами готовятся уступить мѣсто 
другимъ. Тѣмъ лучше: она услышитъ и тѣхъ, 
кому сама уступила дорогу, и тѣхъ, кому эти, 
въ свою очередь, должны уступить.

И старческая страсть была настолько сильна, 
что повлекла ее въ концертъ.

Снизу, изъ зала, донеслись до нея первые зву
ки настраиваемой скрипки, и вслѣдъ затѣмъ 
цѣлый сонмъ, цѣлый хаосъ безпорядочныхъ зву
ковъ настраиваемаго оркестра. Гудѣлъ низки
ми нотами контрбасъ, пѣла віолончель, литав
ры рокотали, кларнетъ тянулъ свою ноту, по- 
которой строили всѣ остальные инструменты. 
Какъ пріятны были ей эти звуки, какъ много 
они въ ней будили воспоминаній! И то, что дли 
другихъ было досадливымъ хаосомъ, безсмы
сленнымъ сбродомъ безсмысленныхъ звуковъ, 
то рисовало ей цѣлую картину. При звукахъ 
настраиваемаго оркестра ей рисовалась неболь



шая, но уютная «комната для артистовъ». Ор
кестръ настраиваетъ! Значитъ, скоро придется 
выступить и ей на эстрадѣ, передъ этой не
извѣстной залой, передъ цѣлымъ океаномъ не
вѣдомыхъ цѣнителей всевозможныхъ состояній, 
званій, положеній, вкусовъ и взглядовъ. И всѣмъ 
надо угодить, всѣхъ заворожить, всѣхъ завое
вать единственно силой и прелестью своего го
лоса. У всѣхъ этихъ холодныхъ и безстраст
ныхъ людей нужно тронуть какую-либо стру
ну, нужно вырвать ихъ, хотя на мигъ, изъ пош
лой и будничной атмосферы, нужно оторвать 
ихъ отъ мелкихъ дѣлишекъ и думъ и заста
вить воспарить въ высокую сферу отвлеченна
го, божественнаго, славнаго. Какая задача! И 
она видѣла себя въ «артистической комнатѣ», 
сидящею на кушеткѣ. Какъ она тогда волно
валась! И какая она тогда была молоденькая и 
хорошенькая! И какъ ее уговаривалъ успокоить
ся капельмейстеръ, нагнувшись надъ ней и бы
стро надѣвая бѣлую перчатку; онъ ободрялъ 
пѣвицу, но самъ слегка волновался передъ на
чаломъ, и лѣвая рука его дрожала, застегивая 
перчатку на правой. И всѣ волновались, и ни
кому ни до кого не было никакого дѣла; каж
дый ждалъ своего выхода съ мучительной то
ской, съ тревожнымъ безпокойствомъ. Вотъ 
смолкли хаотическіе звуки настраивавшаго орке
стра; вотъ воцарилась зловѣщая тишина; вотъ 
первый аккордъ увертюры!.. Какъ она, молодая 
пѣвица, слѣдила тогда за этой увертюрой, за 
всѣми ея перипетіями: вѣдь съ послѣднимъ ак
кордомъ ея— она должна была выйти на эстра
ду... Она не слыхала, что ей говорили, что 
совѣтовали: она взглянула въ большое psyché, 
стоявшее въ «артистической комнатѣ», и зер
кало отразило въ себѣ ея чудныя декольтиро
ванныя плечи, прекрасно сложенныя руки и 
слегка поблѣднѣвшее подъ топкимъ гримомъ 
лицо съ лихорадочно-блестящими темными гла
зами... Какъ она была хороша! Какъ дивно хо
роша! Какъ ею всѣ восторгались...

Какъ сердце упало въ ней, когда капельмей
стеръ вошелъ и сказалъ ей: «Вашъ номеръ, 
пожалуйте, моя красавица». Что съ ней было 
потомъ? Какъ и куда она вышла, что дѣлала 
и какъ возвратилась — она уже не помнила. 
Помнила горячія слезы, которыя текли по ея 
щекамъ, обжигая ихъ; помнила гулъ льстивыхъ 
и искреннихъ поздравленій и похвалъ, востор
женныхъ восклицаній, помнила блестящіе, го
рящіе любовью взгляды своихъ поклонниковъ, и 
особенно одного... помнила еще взгляды зави
сти... но откуда эти лавры и цвѣты, откуда 
эти вѣнки вокругъ нея? Неужели это ей —ей 
поднесли ихъ тогда?...

Вотъ какія картины можетъ рисовать оркестръ, 
когда музыканты строятъ свои инструменты. 
Контрбасъ продолжалъ гудѣть, какъ будто не
довольный тѣмъ, что его выволокли изъ угла, гдѣ

онъ мирно дремалъ, уткнувшись въ стѣну своимъ 
высокимъ грифомъ; віолончель жалобно пѣла, 
кларнетъ тянулъ свою ноту, скрипки визжали, 
н теперь къ нимъ присоединилась масса дру
гихъ инструментовъ, производившихъ невообра
зимый хаосъ безалаберныхъ звуковъ. Изрѣдка 
это бурное море звуковъ пересѣкали полныя, 
поэтичныя и красивыя арпеджіо арфы и сей
часъ же терялись въ хаосѣ, заглушаемыя ли
таврами и обозленнымъ контрабасомъ; но зато 
визгливую флейту и гнусливый гобой ни одинъ 
инструментъ не могъ заглушить, даже назой
ливый контрбасъ и турецкій барабанъ... Одна
ко мало-по-малу звуки улеглись; изрѣдка вы
рывался еще голосъ какого нибудь запоздалаго 
инструмента, который-будто сконфузясь, быстро 
замолкалъ, подавляемый гуломъ, шедшимъ те
перь по залу. Публика собиралась, массами на
полняя залъ: сегодня должна была нѣть знаме
нитость— крупное восходящее свѣтило, имя ко
тораго не сходило въ послѣднее время со стра
ницъ газетъ. Блестящіе мундиры, черные фра
ки толпились въ залѣ, теперь ослѣпительно 
освѣщенномъ, и на этомъ темпомъ фонѣ фра
ковъ и мундировъ такъ обаятельно вырисовы
вались обнаженныя плечи и спины дамъ въ свѣт
лыхъ туалетахъ; переливались тысячью огней 
брилліанты, украшавшіе этихъ дамъ, собрав
шихся на великосвѣтскій концертъ въ эту 
великосвѣтскую залу...

Но ничего этого не видала старушка на хо
рахъ, ничего не слыхала кромѣ звуковъ на
страиваемаго оркестра. И эти звуки неслись 
прямо къ ней, врывались въ ея душу, будили 
въ ней тысячу сладкихъ и не менѣе горькихъ 
воспоминаній. И она продолжала мечтать.

. . .  Она выступила первый разъ въ оперѣ, 
въ роли Джильды. Она ее исполняла своеобраз
но и «создала» тогда эту роль. Въ каватинѣ 
второго акта она имѣла неслыханный, необык
новенный, огромный успѣхъ. Драматическіе мо
менты роли были переданы ею съ трагической 
силой. Успѣхъ росъ съ каждымъ актомъ. Ова
ціямъ не было конца. Восторженный пріемъ пуб
лики, цвѣты, вѣнки и блестящій ангажементъ— 
были наградой пѣвицѣ. Потомъ потянулся длин
ный рядъ тріумфовъ: каждая спѣтая ею роль 
вплетала новые лавры въ ея артистическій вѣ
нокъ. Сонамбула, Церлина, Розина, Лючія — 
вотъ перлы ея созданій. Тогда, въ то «доброе 
старое время», иублика увлекалась итальянской 
музыкой и только одну ее признавала. Какъ 
давно это было и какъ на ея глазахъ все по
степенно, но кореннымъ образомъ, перемѣни
лось: отъ Лючіи и Линды вѣетъ въ наше вре
мя архивною пылью, и эти имена напоминаютъ 
намъ нашихъ бабушекъ, сидѣвшихъ за клаве
синами и проливавшихъ слезы умиленія при сан
тиментальныхъ звукахъ примитивныхъ итальян
скихъ арій...



Внизу, въ залѣ, въ которой отъ духоты ста
новилось трудно дышать, раздались слабые апло
дисменты: оркестръ и хоръ только-что окон
чили Dies ігае.

Выступилъ на эстраду какой - то необыкно
венно изящнаго вида пѣвецъ и довольно сла
бымъ теноромъ провздыхалъ что-то про море, 
луну и ночь.

На минуту старуха прервала свои мечты и 
нагнулась къ самымъ периламъ хоръ, чтобы 
лучше слышать. Пѣніе было жидковато, му
зыка какая-то непонятная: не то речитативъ, 
не то декламація, но только не арія, не кава
тина, не arioso,— такъ, что-то странное и не
музыкальное; но крайней мѣрѣ, старуха на хо
рахъ ничего нс поняла и была увѣрена въ пол
номъ «провалѣ» тенора.

Оглушительный громъ апнлодисментовъ пока
залъ всю ошибочность ея оцѣнки. Тенора за
ставили повторять разъ, по крайней мѣрѣ, де
сять. И онъ пѣлъ опять все такъ же мало понят
ное, гдѣ не было ни музыки, ни чувства! « Такъ 
это-то называется у нихъ музыкой, пѣніемъ, 
голосомъ? » — думала старуха.

Господинъ, сидѣвшій рядомъ съ ней, подъ 
напоромъ искренняго восторженнаго чувства, 
повернувшись къ ней, замирающимъ голосомъ 
прошепталъ:

— Не правда ли, это восторгъ, что за пѣніе?
— Нс нахожу,— отвѣтила она ему, болѣзнен

но и робко улыбаясь.
— Да вѣдь это ноетъ нашъ знаменитый 

Рожновъ!— съ негодованіемъ замѣтилъ онъ ей.
Но это имя было для нея пустымъ звукомъ 

и ничего не говорило ей. Въ ея время ничего 
не было слышно о Рожновѣ. Опа собиралась 
ему отвѣчать, но господинъ, только теперь вни
мательно ее осмотрѣвшій, презрительно пожалъ 
плечами и отвернулся, не желая больше раз
говаривать. По лицу его скользнула снисходи
тельная улыбка, ясно говорившая: «что можно 
требовать отъ несчастной старухи, ни аза нс 
понимающей въ музыкѣ? И зачѣмъ только ее 
принесло сюда?»

  Раздались первые звуки «Трагической сим
фоніи.» Эти звуки проникли въ душу старухи; 
она вдругъ вспомнила ихъ. Вмѣстѣ съ звука
ми симфоніи врывались въ ея душу образы дав
но минувшихъ лѣтъ, и она вновь отдалась меч
тамъ. Много, много лѣтъ тому назадъ она игра
ла эту симфонію, и играла ее съ чувствомъ, 
съ увлеченіемъ, потому что страстно любила 
ее; слезы текли изъ ея глазъ, когда портье
ра ея гостинной приподнялась и на порогѣ по
казался знаменитый итальянскій теноръ того 
времени, Джіовани Саитарелли; онъ былъ вы
сокъ п строенъ; жгучіе глаза горѣли страст
нымъ огнемъ на его блѣдномъ, матовомъ ли
цѣ, обрамленномъ небольшой красивой бород

кой; словомъ, онъ былъ прямою противополож
ностью этому знаменитому Рожнову, худень
кому, маленькому и тщедушному, съ жидень
кимъ голоскомъ. У Сантарелли былъ полный, 
звучный теноръ di gracia, покорившій ему мно
го женскихъ сердецъ. Онъ былъ въ то время 
кумиромъ столицы: его носили на рукахъ, ему 
дѣлали оваціи. Онъ пѣлъ ту зиму въ италь
янской оперѣ, она— въ русской. Они ходили слу
шать другъ друга. Они познакомились. Взглядъ 
его прожегъ ея душу, и она не могла кончить 
симфоніи: съ этихъ поръ начался трагизмъ ея 
жизни. Саитарелли былъ самымъ пошлымъ италь
янцемъ. Грубый, невоспитанный, плохой музы
кантъ, скверный человѣкъ, завистливый, жадный 
и дерзкій. Судьба снабдила его, однако, внѣш
ними дарами и вложила въ эту привлекатель
ную форму — еще болѣе привлекательный го
лосъ. Сантарелли былъ циниченъ съ женщи
нами, по крайней мѣрѣ, съ русскими, нахаленъ 
съ младшими и льстиво-низкопоклоненъ съ силь
ными міра сего. Но когда нужно было прики
нуться нѣжнымъ и любящимъ,— онъ прикиды
вался таковымъ, и такъ удачно, что невоз
можно было сомнѣваться въ его искренности... 
Живя зиму въ одномъ городѣ, они переписы
вались; чуть не каждое утро получала она отъ 
него записку, сначала оффиціальнаго содержа
нія, скромно подписанную G. Santarelli. Это 
всегда была какая-нибудь просьба о нотахъ, о 
книгѣ или о чемъ-нибудь столь же невинномъ. 
Потомъ внизу этихъ этихъ малограмотныхъ пи
семъ стала появляться подпись: sempre il vostro, 
потомъ—sempre а te и, наконецъ,— t'abraccio.

Сколько высокопоставленныхъ дамъ и дѣвицъ 
завидовали ей, сколько изъ нихъ готовы бы
ли промѣнять свое высокое положеніе на пра
во получить хотя одно изъ его многочислен
ныхъ писемъ, съ подписью t ’abraccio! О, если 
бы онѣ знали во что обошлась ей его любовь!

Сезонъ кончился, и они вмѣстѣ отправились 
въ артистическое турнэ. Объ этомъ турнэ мно
го говорили въ свѣтѣ; конечно, они имѣли круп
ный матеріальный успѣхъ: двѣ знаменитости 
съ ихъ молодостью, красотою и голосами не 
могли нс имѣть успѣха во всѣхъ отношеніяхъ. 
И начались для нея дни скитаній. Страна за 
страной мелькали передъ ея очарованными гла
зами, города за городами проносились передъ 
нею, какъ въ волшебной панорамѣ. Хаотиче
скій шумъ и гамъ кипящаго Парижа смѣнялся 
дивно поэтическимъ видомъ Венеціи, этого пер
ла Адріатики. И она бѣгала съ своимъ Джі
овани по бульварамъ Парижа, и она каталась съ 
нимъ въ гондолѣ по каналамъ Венеціи при фан
тастическомъ свѣтѣ высоко плывущей въ тем
номъ небѣ луны. И она слушала, сидя съ нимъ 
въ гондолѣ, таинственные всплески веселъ по 
водѣ и несшійся издали звонъ мандолины и чье- 
то влюбленное пѣніе... И вездѣ ихъ сопровож



дали оваціи и цвѣты, цвѣты и оваціи, къ ко
торымъ конечно присоединялись и кучи золота... 
Посѣтили они и малокультурныя страны, ко
торыя ей показались еще болѣе привлекатель
ными, еще болѣе заманчивыми и интересными, 
чѣмъ тѣ, которыя они уже раньше видѣли. 
Теперь, въ ея прозрѣвшей памяти, съ порази
тельной ясностью рисовались картины Востока: 
она помнила площадь какого-то китайскаго го
рода, лавки, базаръ, кондитерскую, помѣщаю
щуюся въ палаткѣ, низкіе диваны, бамбуко
вые табуреты, столики, слоняющуюся толпу 
китайцевъ, матросовъ, торговцевъ. Въ воспо
минаніе объ этой странѣ осталось у ней нѣсколь
ко рецензій, написанныхъ на смѣшномъ мета- 
<1>орически-гиперболическомъ языкѣ, и тяжелый, 
кованный браслетъ изъ чистаго золота, гнув
шагося какъ воскъ... Вспомнились ей индій
скія пагоды, бамбуковые лѣса, необыкновенные 
цвѣты роскошной флоры, таинственные ручьи, 
теряющіеся среди густой зелени, и многое, мно
гое другое, столь же яркое, свѣтлое, таинствен
ное и привлекательное. И опять лавры и во
сторги, цвѣты и оваціи, и деньги, деньги, 
деньги...

Но не долго длилось счастье. Сантарелли не
способенъ былъ восхищаться природой и вды
хать въ себя ароматъ лѣсовъ; ему нужны бы
ли деньги. И хотя денегъ было много, но го
раздо меньше того, чѣмъ онъ проигрывалъ. А 
игралъ онъ безумно. Послѣ концерта онъ уда
лялся съ шумной компаніей въ какой-нибудь 
sercle, таверну, притонъ— это ему было без
различно,— и немедленно спускалъ всю выручку, 
свою и ея. Часто даже нечѣмъ было заплатить 
за залъ, въ которомъ онъ пѣлъ, или онъ не могъ 
выѣхать изъ города. Онъ игралъ, а она томи
лась одна въ своемъ номерѣ, долгими, долги
ми ночами, мечтая о немъ, безпокоясь за не
го. Сходясь съ нею, онъ вообразилъ, что у нея 
есть состояніе, помимо того, которое она прі
обрѣтала трудомъ; оно и было, но столь незна
чительное, что его еле хватило ему на нѣсколь
ко мѣсяцевъ. Это было его первое разочаро
ваніе въ ней. Потомъ, онъ думалъ, что будетъ 
громко кичиться ея красотой, молодостью, та
лантомъ передъ своими друзьями и товарища
ми. Но она была скромна и не любила пока
зываться въ обществѣ; а онъ былъ циникъ, 
и ему мало было наслажденія ея прелестями съ 
глазу на глазъ; ему надо было рекламу, онъ 
ощущалъ потребность въ нагломъ хвастовствѣ; 
поэтому, разъ ночью, когда она уже спала, онъ 
ворвался въ ихъ общій номеръ съ толпою сво
ихъ полупьяныхъ товарищей — картежниковъ 
и показалъ имъ «ея красоту въ натуральномъ 
видѣ», какъ онъ выражался, для чего сдернулъ 
съ нея одѣяло... Она ему и это простила. Она 
любила его какою -то животною, тупою, без
смысленною страстью, въ которой не было ни

чего отраднаго, а напротивъ,— много трагичнаго. 
Наконецъ, онъ былъ завистливъ и не перено
силъ чужого успѣха. И ея успѣхъ сталъ ему 
поперекъ горла. Онъ не выпускалъ ее больше 
на эстраду, а концертировалъ одинъ, заставляя 
ее сидѣть дома, заниматься хозяйствомъ, чинить 
его бѣлье, варить ему макароны, которыя онъ 
любилъ кажется больше всего на свѣтѣ, самой 
искренней любовью. Но ему нужны были деньги, 
ему необходимо было выпускать ее для увеличе
нія сбора. Оваціи по ея адресу переворачивали 
всю его мелкую душенку, и тутъ-то, въ но
мерѣ, послѣ концерта начинался для нея адъ. 
Подымался скандалъ, обитатели сбѣгались на 
его визгливые крики. Тогда онъ переставалъ 
шумѣть и исчезалъ въ какой-либо притонъ пить 
и играть. И эти крики и эти ругательства она 
ему опять прощала. Было что-то роковое въ ея 
страсти. Она чувствовала и сознавала, что по
степенно опутывалась всѣми его дурными ин
стинктами, какъ тонкой паутиной; что мало- 
по-малу его цинизмъ, его зкадность, его на
глость, всѣ его непривлекательные пороки про
никали въ ея существо, какъ тонкій ядъ, ко
торымъ она медленно заражалась; но эта пау
тина страннымъ образомъ не мѣшала ей, и она 
чувствовала себя очень хорошо въ ея мягкой 
оболочкѣ; и этотъ ядъ былъ ей сладокъ. Она 
чувствовала на щекахъ своихъ его тлетворное 
дыханіе, но оно не обжигало ея, а было пріят
но; на губахъ ея горѣли его развратные по
цѣлуи, но они разливали пріятную истому по 
ея тѣлу; она чувствовала на себѣ его цинич
ныя объятія, но не могла безъ нихъ обойтись. 
Это было что-то по истинѣ мрачно - трагиче
ское. Въ одномъ городѣ, въ Америкѣ, онъ из
билъ ее. Она ему и это простила. Она падала 
все ниже и ниже, а слава о ея заграничныхъ 
успѣхахъ росла все выше и выше. Былъ бли
зокъ уже день, когда она упала бы наконецъ 
такъ, что ей во вѣкъ бы не подняться...

По, къ счастью, онъ ее бросилъ.
Вотъ этого-то оиа ему не могла простить и 

скоро излѣчилась отъ роковой страсти. Онъ ее 
бросилъ самымъ измѣнническимъ образомъ: безъ 
средствъ, безъ предваренія, одну въ чужомъ, не
знакомомъ городѣ, вдали отъ ея родины. Въ 
этомъ городѣ они прожили двѣ недѣли, и въ 
это время онъ успѣлъ увлечь молодую мулат
ку, которая согласилась уѣхать съ нимъ «хо
тя бы на край свѣта». Она была некрасива, 
темнокожа и неизящна. Но у ней были силь
ныя мускулистыя, красивыя ноги, которыя она 
умѣла высоко поднимать, танцуя въ одномъ изъ 
приморскихъ притоновъ города какой-то одуря
юще-экзотическій танецъ, толстыя губы, ко
торыя она комично раскрывала во время пѣнія 
задирательной аріи, сопровождавшей ея танецъ. 
У нея не было голоса, но матросы, шкипера, 
грузовіцики и прочій мелкій людъ съ грубыми



вкусами, посѣщавшіе кабачокъ, приходили въ 
неистовый восторгъ отъ ея пѣсенъ и танцевъ. 
Въ числѣ этихъ цѣнителей оказался и Саита- 
релли. Онъ отбилъ ее отъ одного шкипера, что 
ему стоило выбитаго зуба, а потомъ, когда они 
сторговались,— половины выручки съ концерта. 
Они уѣхали.

Оставшись одна, «знаменитая» пѣвица осмо
трѣлась. Объятія его еще горѣли на ней, но 
уже начинали душить ее, и она вспоминала те
перь о нихъ съ нѣкоторымъ трепетомъ и про
сыпавшимся омерзѣніемъ. Все могла опа ему 
простить, но измѣны— никогда. Реакція насту
пила ; разумъ вступалъ въ своп нарушенныя 
права и выздоровленіе шло быстро. Нѣсколько 
концертовъ дали ей возможность выбраться на 
родину, окончательно протрезвиться, серьезно 
заняться своимъ излюбленнымъ искусствомъ, 
посвятить себя всецѣло сценѣ. Газеты труби
ли ей славу. Не было дня, когда бы не упо
миналось ея имя. Не смотря ни на что, загра
ничное путешествіе принесло много пользы ея 
артистической карьерѣ.

Симфонія была окончена. Немногіе ее поняли, 
а потому въ концертномъ залѣ раздались лишь 
слабые апплодисменты. Симфонія имѣла лишь 
succès d'estime, но старушка на хорахъ вся 
отдалась ей и, страннымъ образомъ, мало объ
яснимымъ, звуки оркестра не мѣшали ей меч
тать, а мечты не мѣшали проникать этимъ зву
комъ въ душу. И мечты и звуки какъ-то гармо
нически сливались вмѣстѣ...

На эстраду вышла полная дебелая дама, силь
но декольтированная, въ перчаткахъ чуть не до 
самыхъ плечъ. Толстый станъ ея былъ сильно 
стянутъ, и грудь ея высоко вздымалась. Она 
пропѣла романсъ Балакирева «Взошелъ на небо 
мѣсяцъ ясный» и вызвала бурю аплодисментовъ 
и шумный восторгъ. На бисъ она  пропѣла 
аріетту изъ Лакмэ:

Tu m’a donné le plus beau rêve 
Qu’on puisse avoir sous notre ciel!

Повтореніямъ не было конца. Но ея голосъ, 
сдавленный въ верхахъ, не понравился старухѣ.

—  Въ наше время—подумала она,— не такъ 
пѣли. У нея есть школа, есть умѣнье, но нѣть 
чего-то того, чѣмъ она сама въ былое время 
такъ умѣла электризовать публику; нѣтъ той 
теплоты, мягкости, бархатистости звука, нѣтъ 
той задушевности, которая была нѣкогда въ ея 
голосѣ и которая успѣвала завораживать пуб
лику. Послѣ ея пѣнія не было этого невы
носимаго шума и грохота, этихъ неистовыхъ 
криковъ. По окончаніи аріи наступала гробовая 
тишина. И эта благоговѣйная тишина, и мелькав
шіе платки были куда краснорѣчивѣе шумныхъ 
овацій. Послѣ спѣтой аріи или каватины она чув
ствовала какую-то связь съ зрительной залой и

уже въ серединѣ номера ясно сознавала, что она 
затронула толпу за живое и что связь ея съ слу
шателями ростетъ и ростетъ... О, и она зна
етъ эти оваціи и восторги, и она знаетъ эти 
вѣнки и адресы, но и восторги н вѣнки она 
получала всегда въ концѣ вечера. И ее прово
жали до кареты, и ее студенты нетерпѣливо поджи
дали у подъѣзда, чтобы поблагодарить за вы
сокое эстетическое наслажденіе, доставленное 
имъ ея чуднымъ голосомъ и артистическимъ чув
ствомъ, вложеннымъ въ пѣніе. Да и музыка 
ей опять не понравилась! Ч то-то совершенно 
далеко ушедшее отъ того, на чемъ воспиталось 
ея ухо. Такіе ли композиторы были встарь! И 
такихъ ли пѣвцовъ опа слышала! Женни Линдъ, 
Маріо, Гризи—гдѣ вы?! Но все-таки, толстая 
пѣвица понравилась ей больше предшествовав
шаго тенора.

Господинъ, заговорившій съ ней о тенорѣ, 
вновь искоса посмотрѣлъ на нее, какъ бы же
лая сказать: «и эта—тоже вамъ не нравится?» — 
но раздумалъ, и видъ его въ это время былъ 
таковъ, какъ будто онъ хотѣлъ сказать: «стоитъ 
ли говорить о музыкѣ съ этой кумушкой». 
Жгучая обида прошла у ней но душѣ, и захо
тѣлось крикнуть ему, да такъ, чтобы не толь
ко онъ, а всѣ на хорахъ услышали, да и не 
только на хорахъ, а и внизу, во всемъ залѣ, 
на эстрадѣ, въ артистической комнатѣ, что она— 
Львова, знаменитая въ свое время Львова, сла
ва родной земли, гордость искусства, попавшая 
на страницы исторіи оперы и занесенная на 
скрижали музыки. О, какъ бы они всѣ изуми
лись этому ея крику! И кто бы повѣрилъ ей, 
кто бы узналъ въ этомъ старомъ, почти уже 
дряхломъ тѣлѣ, бывшую знаменитость, бывша
го соловья и красавицу? Они бы ие повѣрили 
и осмѣяли ее...

Nachtstück Шумана и миніатюрныя произ
веденія Шопена понравились публикѣ концерт
наго зала. Затѣмъ исполнена была «Фантазія» 
Паганини, для одной струны, исполнена съ бле
скомъ виртуозной техники, но опять безъ то
го внутренняго, сокровеннаго смысла, который 
чаруетъ слушателя. Еще какая-то пѣвица про- 
детопировала какую-то арію, но ея уже почти 
не слушали. Публика на хорахъ собиралась ухо
дить. Внизу, у эстрады, собралась толпа по
клонниковъ и опять шумно вызывала толстую 
пѣвицу и жидкаго тенора. Имъ поднесли что-то. 
Они выходили и раскланивались, низко, низко 
нагибаясь и прикладывая руку къ сердцу. Пуб
лика выходила изъ залы. Въ ней вскорѣ по
чти никого не осталось, кромѣ той же бѣсно
вавшейся кучки у эстрады. Но и эта кучка те
перь все больше и больше рѣдѣла. Еще разъ 
вышла пѣвица, но уже одна. Затѣмъ еще не
множко пошумѣли и стали расходиться. Свѣтъ 
люстръ вдругъ сразу потемнѣлъ и въ нихъ го



рѣли теперь красноватые огоньки, какъ будто 
тлѣвшіе угли.

Господинъ, столь презрительно отнесшійся къ 
мнѣніямъ старухи, одѣвалъ около вѣшалки паль
то. Мимо него прошла ex-пѣвица. Онъ опять 
посмотрѣлъ на нее недовольнымъ взоромъ, ко
торый съ особеннымъ презрѣніемъ остановил
ся на ея потертомъ ридикюлѣ. Кивая головой 
на проходившую старуху, онъ сказалъ вполго
лоса своему знакомому студенту, уже одѣвше
му пальто и собиравшемуся уходить:

— Тоже по концертамъ треплется: много по
нимаетъ!...

Это было выше ея силъ. Она не могла это
го стерпѣть, остановилась передъ нимъ и ска
зала ему.

— Вы напрасно думаете, что я ничего не 
понимаю въ музыкѣ.

— Неужели?— насмѣшливо произнесъ онъ и 
преувеличенно вѣжливо прибавилъ:— простите, 
въ такомъ случаѣ.

— Я— Львова,— тихо добавила она,— я была 
когда-то пѣвицей.

Господинъ остолбенѣлъ.
— Львова?—переспросилъ онъ.— Знаменитая 

Марья Михайловна Львова?
— Да, это я ,— уже смущенно отвѣтила ста

рушка.
— Марья Михайловна! Ради Бога простите 

меня... Вѣдь я . . .
— Ничего, ничего...
И она быстро ушла. За собой она слышала 

почтительно удивленные возгласы:
— Это Львова! Знаменитая Львова!
Она спускалась по лѣстницѣ... Въ обшир

ныхъ, но уже полутемныхъ сѣняхъ какой-то 
замѣшкавшійся старецъ во фракѣ со звѣздой 
никакъ не могъ попасть ногой въ высокую ка
лошу. Съ нимъ рядомъ стояла представитель
ная дама въ бархатной малиновой ротондѣ, съ 
роскошнымъ мѣховымъ воротникомъ. Она то
ропила старика, и нетерпѣніе ея сказывалось въ 
сурово сдвинутыхъ бровяхъ и въ нервномъ по- 
топываніи ногой по каменному полу.

— А все-таки,—говорилъ старикъ, осиливъ 
наконецъ калошу и направляясь къ выходу,—да
леко нынѣшнимъ до знаменитой Львовой, кото
рую я еще хорошо помню. Это было... это бы
ло... вотъ ужъ года-то и не помню. Она пѣ
ла въ Лючіи, она уже разошлась тогда съ зна
менитымъ теноромъ Сантарелли... У ней не дол
го длилась эта исторія ...—договаривалъ онъ 
садясь въ карету.

Львова шла за нимъ и слышала эти слова.
— Ну, папа,— услыхала она уже изъ ка

реты,—пошелъ вспоминать времена Очакова и 
покоренія Крыма!...

Старухѣ опять неудержимо захотѣлось крик
нуть имъ въ окно кареты: «это я —знамени

тая Львова.» Но она удержалась. Къ чему? За
чѣмъ? Вѣдь это было— ибыльемъ поросло. «День 
гнѣва» наступилъ для нея—и она должна пре
вратиться въ прахъ. Да, было—и быльемъ по
росло!

«Такъ вотъ онѣ— тѣ молодыя силы, которыя 
пришли намъ на смѣну, такъ вотъ они—эти столпы 
новаго пѣнія, новой музыки!» Она ожидала боль
шаго. Но она шла умиротворенная, успокоен
ная, съ тихой, но не болѣзненной грустью въ 
душѣ. Ее еще помнили, имя ея не окончатель
но стерто и производитъ еще неотразимое впе
чатлѣніе. Этотъ вечеръ, когда она произвела 
смотръ своему полузабытому прошлому,— до са
маго дня смерти останется ей памятнымъ. Она 
вновь пережила свои успѣхи и свои прегрѣше
нія. И казалось ей, что ея служеніе искусству 
перевѣшиваетъ ея прегрѣшенія и ошибки. И ка
залось ей, что ея заслуги передъ роднымъ ис
кусствомъ покрываютъ ея увлеченія. «Услыши 
воздыханія мои и пощади меня, Боже! Ты, ко
торый простилъ Марію, не отвергнулъ разбой
ника, Ты подаешь и мнѣ надежду на спасеніе», 
вспоминала она слова Dies ігае,  Керубиніев- 
скаго Реквіема.

Придя домой, она долго еще не могла успо
коиться. Въ ея бѣдной и тѣсной комнаткѣ при
вѣтливо теплилась лампадка передъ образомъ св . 
Маріи Магдалины. А по бокамъ этбго образа на 
обѣихъ стѣнахъ висѣли потемнѣвшіе и пожел
тѣвшіе лавровые вѣнки, перевитые поблекши
ми широкими лентами: бѣлыми, синими, розо
выми, всевозможныхъ цвѣтовъ. И на этихъ 
лентахъ, почернѣвшими отъ времени, но когда- 
то золотыми буквами, были начертаны всевоз
можныя дорогія для нея, незабвенныя изрѣче- 
нія благодарности и восхищенія публики. На ко
модѣ красовалось два серебряныхъ вѣнка и одинъ 
золотой. Надъ комодомъ въ рамкахъ висѣли 
адресы за тысячами подписей...

Эти трофеи прежнихъ лѣтъ не давали ей успо
коиться. Несмотря на позднее время, она рас
крыла свои сундуки и уложила въ нихъ на самое 
дно адресы и металлическіе вѣнки, тщательно 
накрывъ ихъ бумагою, чтобы никогда больше 
не видать ихъ. Затѣмъ сняла со стѣны лавро
вые вѣнки и ленты, вынула изъ рамки свой 
портретъ въ дни своей славы, на которомъ опа 
была изображена красавицей съ огненными гла
зами, точенымъ носикомъ и художественнымъ 
бюстомъ съ обнаженными руками и декольте, 
достала толстую пачку афишъ, перевязанныхъ 
голубой лентой, на которыхъ вездѣ крупнымъ 
шрифтомъ значилось ея славное имя, достала 
еще пачку писемъ своихъ восторженныхъ по
клонниковъ изъ публики, писателей и артистовъ, 
нѣсколько иллюстрацій съ ея портретами, нѣ
сколько пачекъ газетъ съ отзывами и біогра
фическими о ней свѣдѣніями и все это съ уси



ліями засунула въ печку. Черное отверстіе печки 
поглотило въ себѣ ея бывшую славу. Подста
вивъ къ стѣнѣ табуретку, она съ трудомъ влѣзла 
на нее и открыла заслонку. Потомъ поднесла 
зажженную спичку къ вѣнку, торчавшему изъ 
печки. Сухія листья съ трескомъ загорѣлись 
и веселый огонекъ быстро побѣжалъ по лен
тамъ, письмамъ и скорчившемуся какъ бы отъ 
боли портрету. Ея бывшая слава— горѣла.

А она усѣлась на табуретку противъ огнен
наго отверстія печи и смотрѣла на яркое пла
мя. А слезы, тяжелыя слезы старости и пере

житой славы обильно текли по ея морщинистымъ 
желтымъ щекамъ.

Ея слава— сгорѣла.
Теперь у нея ничего не осталось отъ про

шлаго, кромѣ смутныхъ воспоминаній, да и тѣ 
скоро исчезнутъ. И вмѣстѣ съ тѣмъ у нея ни
чего не было въ настоящемъ, ничего не пред
видѣлось и въ будущемъ.

Все—въ прошломъ.

В алер іан ъ  С вѣ тл о въ .

Густавъ Буланже. Ожиданіе.



Наконецъ-то исполнилось давнишнее желаніе 
всѣхъ друзей нашей театральной старины: ар
хивъ дирекціи Императорскихъ театровъ, до сихъ 
поръ представлявшій какое-то недоступное для 
обыкновенныхъ смертныхъ святилище, открылъ 
свои бумаги во всеобщее свѣдѣніе. Передъ нами 
4 объемистыхъ тома in folio, отпечатанные, по 
распоряженію г. министра Императорскаго двора, 
подъ наблюденіемъ гг. Погожева, Молчанова и 
Петрова, и представляющіе всѣ вмѣстѣ первый 
выпускъ архива— бумаги за 1 7 4 6 — 1801 годъ. 
Изданіе отпечатано всего только въ количествѣ 
300 экземпляровъ. Роскошный внѣшній видъ 
изданія сразу располагаетъ въ его пользу. Но 
только тотъ, кто знаетъ, какой невообразимый 
хаосъ царилъ до сихъ норъ въ нашей театраль
ной исторіографіи, кто знаетъ, сколько труда 
было положено на то, чтобы изъ груды самыхъ 
противорѣчивыхъ и спутанныхъ, а иногда и лож
ныхъ, извѣстій добыть зерно истины, только 
тотъ вполнѣ пойметъ значеніе, какое пріобрѣ
таютъ теперь эти томы вполнѣ достовѣрныхъ 
и неоспоримыхъ документовъ. На первый разъ 
вамъ кажется, что передъ вами цѣлая сокро
вищница. Ближайшее знакомство, правда, ослаб
ляетъ это первое впечатлѣніе. За цѣлый рядъ 
лѣтъ ( 1 7 4 7 - 1 7 4 9 ,1 7 5 1 ,  1 7 5 5 ,1 7 5 7 ,1 7 6 8 , 
1769, 1771 , 1772, 1774 и 1778) бумагъ въ 
архивѣ не сохранилось, многіе изъ весьма важ
ныхъ документовъ были уже извѣстны ранѣе, 
а главное, тайна, которую до сихъ поръ дѣлала 
дирекція изъ своего архива, вызвала невольно 
преувеличенныя ожиданія. Но вольно же было 
ждать отъ «Архива» разрѣшенія всѣхъ загадокъ 
и недоразумѣній. Какъ бы то ни было, не
смотря на всѣ свои пробѣлы, онъ даетъ такую 
массу новыхъ и притомъ безспорно вѣрныхъ 
фактовъ, что, безъ преувеличенія, начинаетъ 
собою новую эру въ нашей театральной исторіо
графіи.

Исторіографія эта насчитываетъ себѣ почти 
столько же лѣтъ, сколько и русскій театръ. 
Нашъ театръ не успѣлъ еще выйти изъ пеле
нокъ, какъ уже появились первыя попытки его 
исторіи. Въ 1779 году, т .-е. спустя всего 24

года со дня изданія указа объ основаніи театра, 
въ журналѣ « Петербургскій Вѣстникъ », Ште- 
линъ уже помѣщаетъ свое «Краткое извлеченіе 
о театральныхъ представленіяхъ въ Россіи до 
1768 года». Въ 1784 г. нѣкто Зауервейдъ пы
тается даже издавать на нѣмецкомъ языкѣ спе
ціально-театральный журналъ «Russische Thea- 
tralien». Правда, журналъ прекратился съ вы
ходомъ первой же книжки, но важна была уже 
попытка. Съ ростомъ театра въ XIX вѣкѣ ро- 
стетъ и театральная исторіографія. Возникаютъ 
не одинъ уже, а многіе театральные журналы; 
въ нихъ печатается цѣлый рядъ статей и вос
поминаній старинныхъ театраловъ, и за первыя 
сто лѣтъ (1 7 5 6 — 1860) существованія театра 
накопляется обильный матеріалъ свѣдѣній. Но 
критика еще отсутствуетъ. Люди, пишущіе о 
театрѣ, вмѣсто провѣрки источниковъ, безъ вся
кой оглядки повторяютъ ихъ часто сбивчивыя 
и противурѣчивыя показанія. Въ силу давности 
повторенія иныя басни пріобрѣтаютъ санкцію 
достовѣрности, и въ результатѣ получается такой 
хаосъ, въ которомъ трудно отличить правду отъ 
лжи. 60-е годы, отмѣченные общимъ у насъ ожив
леніемъ исторической науки, отдѣляютъ этотъ 
младенческій періодъ нашей исторіографіи отъ. 
новаго—критическаго. Въ это время появляются 
труды Н.  С. Тихонравова о до-Петровскомъ театрѣ. 
Починъ провѣрки извѣстій о театрѣ послѣ 1756. 
г. беретъ на себя г. Лонгинотъ. Съ его легкой 
руки сталъ разбираться имало-по-малу приво
диться въ порядокъ накопившійся за 100 лѣтъ 
матеріалъ, установилась критическая оцѣнка ис
точниковъ. Но мало еще было до сихъ поръ 
пунктовъ, на которые можно было опереться 
историку въ этомъ изслѣдованіи. Съ появле
ніемъ «Архива» дѣло измѣняется. Онъ даетъ са
мый надежный опорный пунктъ, самую вѣрную, 
исходную точку научнаго изслѣдованія, и въ  
этомъ его особенно важное значеніе. Архивъ, 
но вѣрному замѣчанію его редакторовъ, это— 
канва для исторіи русскаго театра, по которой 
будущій историкъ его смѣло можетъ выткать 
свой узоръ.

Постараемся же познакомить читателей хотя

Театральный Архивъ.



съ главнѣйшими изъ документовъ о русскомъ 
театрѣ, появляющихся въ новомъ изданіи.

Весь первый выпускъ «Архива» раздѣляется на 
4 тома. Въ нервомъ находится опись 4960 доку
ментовъ, которые сохранились въ архивѣ за 
время отъ 1746 до 1801 года. Второй содер
житъ въ себѣ полный текстъ 664 хъ важнѣй
шихъ документовъ. Третій представляетъ систе
матическій сводъ бумагъ архива, а въ четвер
томъ помѣщенъ азбучный указатель ко всему 
изданію. Бумаги архива— шести родовъ: 1) сбор
никъ Высочайшихъ повелѣиій; 2) сборникъ по
становленій по театральной части, составлен
ныхъ еще въ 1869 году особо для того учреж
денной коммиссіей; 3) распоряженія дирекціи за 
время отъ 1783 до 1801 года; 4) дѣла дирек
ціи по личному составу и но хозяйственной части; 
5) списки служащихъ въ дирекціи за годы 1786, 
1791 и 1799 и, наконецъ, 6) приходо-расход
ныя книги дирекціи. Изъ всѣхъ этихъ шести 
отдѣловъ важнѣйшій безспорно первый. Рус
скій театръ въ первое время своего существо
ванія, какъ справедливо замѣчено въ предисло
віи къ «Архиву», былъ не столько государствен
нымъ учрежденіемъ, сколько частнымъ увесе
леніемъ его державныхъ владѣтелей. Въ виду 
такого характера русскаго театра на его судьбахъ 
особенно сильно сказалось непосредственное влія
ніе государей, и на книгу Высочайшихъ пове- 
лѣній естественно обращается прежде всего вни
маніе читателя.

Документы архива обнимаютъ собою четыре 
царствованія, но изъ нихъ особенно важно для 
театра время Екатерины Великой. Императрица 
Елисавета основала русскій театръ, но упро
чился онъ, возросъ и пустилъ корни въ на
родъ, благодаря заботамъ ея преемницы. «Те
атръ, говорила Екатерина II, школа народная; 
она должна быть непремѣнно подъ моимъ над
зоромъ; я старшій учитель въ этой школѣ, и 
за нравы парода мой первый отвѣтъ Богу». 
При такомъ высокомъ взглядѣ на образователь
ное значеніе театра, должны были сохраниться 
особенно многочисленные слѣды заботъ о немъ 
императрицы. И дѣйствительно, — прежде все
го мы обязаны ей уже тѣмъ, что благодаря ей 
театръ нашъ окончательно сдѣлался публич
нымъ. Какъ извѣстно, въ іюнѣ 1761 г. былъ 
прекращенъ начавшійся съ 5 мая 1757 года 
впускъ публики за деньги, и мѣста стали раз
даваться по чинамъ. Считая театръ «школой на
родной», императрица Екатерина, послѣ болѣе 
чѣмъ десятилѣтняго перерыва, рѣшила вновь до
пустить въ нее народъ, и подъ № 106 мы чита
емъ въ «Архивѣ» слѣдующій именной указъ объ 
учрежденіи публичнаго театра: «Ея Император
ское Величество Высочайше изустно сего іюня 
9 дня (1 773 ) указать соизволила сдѣлать пуб
личное театральное зрѣлище, какъ оное и преж
де было, которое и производить въ построенномъ

для каруселя мѣстѣ и для представленія оныхъ 
построить театръ и комедіантовъ нанять». Но 
еще въ декабрѣ 1781 г. театръ этотъ не былъ 
готовъ (Арх. II, № 122) и только 24 сен
тября 1783 года началъ онъ свои дѣйствія, 
предупрежденный уже открытіемъ публичныхъ 
спектаклей придворными актерами, 18 или 19 
августа того же года, въ театрѣ на Царицы
номъ лугу, который былъ купленъ тогда же 
отъ его прежнихъ содержателей, Книпера и Дми
тревскаго, въ казну за 25000 рублей.

Но недостаточно было учредить публичный 
театръ: надо было приготовить для него акте
ровъ, надо было навсегда обезпечить для теа
тра свѣжій притокъ силъ,— и театральное обра
зованіе съ самыхъ первыхъ лѣтъ стало пред
метомъ особыхъ попеченій императрицы. Извѣ
стно отправленіе Дмитревскаго въ чужіе края 
для изученія западно-европейскаго искусства. 
Примѣръ этотъ не единиченъ. Подъ № 83 нахо
димъ въ «Архивѣ» повелѣніе отпустить за-грани- 
цу на два года «для лучшаго танцоваиію обу
ченія» извѣстнаго танцовщика, Тимоѳея Буб
ликова (1764 г .) ; подъ № 88 помѣщенъ ана
логичный указъ о командировкѣ «для лучшаго 
живописной и театральной наукѣ обученія» жи
вописца Ивана Фирсова. Въ инструкціи теа
тральному комитету 1783 г., въ особой статьѣ 
рекомендуется посылать русскихъ актеровъ за
границу (№ 130, ст. 34). Но въ особенно
сти высказались заботы государыни о подго
товкѣ молодыхъ сценическихъ дѣятелей въ уч
режденіи театральной школы. До сихъ поръ 
всѣ извѣстія о ней умѣщались не болѣе, какъ 
на десяти строчкахъ. Архивъ позволяетъ те
перь возсоздать довольно ясную картину наше
го театральнаго обученія въ прошломъ вѣкѣ.

Первое упоминаніе о чемъ-то въ родѣ теа
тральной школы находимъ мы въ штатѣ 1766 г. 
(Арх. II, № 95), гдѣ въ прибавокъ къ рас
ходамъ на жалованье актерамъ предназначена 
еще «на характерныя платья и для содержа
нія ребятъ» особая сумма въ 1130 руб. Изъ 
этой же суммы выгадывались «остатки» на 
производство пенсіонеровъ. Легко себѣ предста
вить, что это была за «школа». Настоящее теа
тральное училище было учреждено лишь въ 
1779 г. при Бибиковѣ и при ближайшемъ со
дѣйствіи Дмитревскаго. Въ архивѣ не сохра
нилось относящагося сюда прямо документа, но 
косвенно мы узнаемъ, что въ этой школѣ не толь
ко учили театральному и музыкальному искус
ствамъ, но и общеобразовательнымъ предметамъ, 
какъ, наир., математикѣ (Арх. II, № 267). Цѣль 
учрежденія школы выразилась въ слѣдующихъ, 
не оставляющихъ по себѣ никакого сомнѣнія 
словахъ инструкціи, данной императрицею въ 
1783 г. предсѣдателю особо тогда учрежден
наго надъ зрѣлищами комитета: «Подъ вѣдѣ
ніемъ комитета и директора должна находиться



школа, въ  которой Россійскіе, обоего пола, дол
жны учиться и пріуготовляемы быть къ театру 
Россійскому, къ  музыкѣ, къ  танцованію и къ 
разнымъ мастерствамъ, при театрахъ необхо
димо нужнымъ: въ  семъ заведеніи надлежитъ 
имѣть предметомъ, чтобъ не только свой театръ 
изъ нихъ наполнять, но дабы со временемъ 
достигнутъ во всѣхъ мастерствахъ, къ теа
трамъ нужныхъ, замѣны иностранцевъ 
своими природными». (А р х ., №  1 3 0 , 
ст. 16).

Сообразно съ волею императрицы комитетъ 
осенью же 1 7 8 3  года занялся театральной ш ко
лою. 29-го октября былъ читанъ и утвержденъ 
для нея ш татъ , и на первое обзаведеніе отпущ е
на извѣстная сумма сверхъ ш тата. Затѣмъ по
слѣдовалъ цѣлый рядъ назначеній по учебной 
части. 1-го декабря была опредѣлена для обу
ченія малолѣтнихъ дѣвушекъ русской грамотѣ 
уволенная отъ службы актриса Марѳа Троиц
кая (А рх., II , №  1 7 0 ) ; учителемъ итальянска
го языка назначили Локателли (№ 1 8 5 ) ; учи
телемъ пѣнія нѣкоего Антонія Сапіенцу (№ 1 9 1 ) ; 
уволили учителя французскаго язы ка Карла Пал- 
ліе за то , что «ученики въ теченіе 16 -ти  мѣ
сяцевъ ни малаго успѣха во французскомъ я зы 
кѣ не оказали, и ни одинъ изъ  нихъ, не толь
ко говорить, но и читать порядочно не умѣ
етъ» (№  1 7 5 ) . Но самымъ главнымъ было 
привлеченіе къ  школѣ въ  мартѣ 1 7 8 4  г . ,  въ  
качествѣ учителя «декламаціи и дѣйствова
ли», знаменитаго Дмитревскаго, который передъ 
тѣмъ только образовалъ цѣлую плеяду талантли
выхъ актеровъ вольнаго Книпероваго театра 
(№ 1 88 ). Въ томъ же году было упорядочено 
и преподаваніе балетнаго искусства, къ  кото
рому воспитанники оказывали «великія распо
ложенія»: за жалованье свыше 2 0 0 0  руб. ди
рекція пригласила для преподаванія танцевъ ба
летмейстера Канціани въ надеждѣ, что «со вре
менемъ можно будетъ обойтись безъ чужестран
ныхъ артистовъ» (№  2 4 6 ) . Для обученія пѣ
нію въ іюлѣ 1 7 8 5  г. былъ принятъ на мѣсто 
Сапіенцы, «оказавшагося в ъ  своемъ искусствѣ 
несвѣдущимъ»,  итальян ецъ  Мокарелли (№  2 9 4 ) . 
Сосредоточенное въ  рукахъ этихъ  трехъ людей 
преподаваніе главныхъ предметовъ не замедли
ло дать свои результаты: въ  спискѣ воспитан
никовъ 1 7 8 6  года— ихъ было тогда 5 8 — мы 
читаемъ уже фамиліи такихъ будущихъ звѣздъ 
балетнаго и сценическаго искусства, какъ Иванъ 
Лѣсогоровъ (Вальбергъ) и Яковъ Воробьевъ, 
неподражаемый пѣвецъ-ком икъ. Ш татъ 1 7 8 6  
года даетъ еще одну любопытную подробность 
Для характеристики ш колы. Изъ учениковъ одни 
Показаны обучающимися танцовальному искус- 
отву, другіе— пѣвческому, третьи— живописи, 
четвертые— музы кѣ, но никто спеціально дра
матическому. Очевидно, это послѣднее не со
ставляло еще предмета отдѣльнаго преподаванія,

и ему должны были обучаться помимо своей осо
бой спеціальности всѣ воспитанники.

Такъ стояло дѣло театральнаго обученія въ 
то время, когда завѣдываніе театромъ перешло 
отъ комитета въ  руки особаго директора теат
ра, С. Ѳ. Стрекалова. Подъ его управленіемъ 
въ 1 7 8 6  году въ  программу школы былъ вве
денъ новый предметъ— «играніе на клавирахъ» — 
и нанятъ для него спеціальный учитель Борги, 
соединившій въ  своихъ рукахъ и преподаваніе 
пѣнія (№  3 0 1 ) . Но школу ждали уже невзгоды. 
Не знаемъ точно, въ  чемъ онѣ заключались, но 
за время управленія театромъ Стрекалова и за
тѣмъ Соймонова съ Храповицкимъ школа, ви 
димо, пала: уменьшилось число воспитанниковъ— 
въ 1791  году ихъ было уже только 34  ( № 3 5 0 ) — 
и, повидимому, были какія-то внутреннія не
устройства, такъ  что, какъ только въ  управ
леніе театрами вступилъ въ 1791  году князь 
Ю суповъ, оказалось необходимымъ реформиро
вать школу. Сохранился планъ реформы отъ ію 
ля 1 7 9 2  года, представленный какимъ-то ста
рымъ актеромъ, по всей вѣроятности, Дмитрев
скимъ, которому какъ разъ  около того време
ни былъ порученъ кн. Юсуповымъ надзоръ за 
русскимъ театромъ, образованіе особой второй 
драматической труппы и «порядочное учрежде
ніе» школы (А рх., II, №  3 5 6 )  [1) ]. Приводимъ 
здѣсь этотъ документъ, тѣмъ болѣе важный, что 
заключающійся въ  немъ планъ былъ «во всѣхъ 
пунктахъ апробованъ» княземъ Ю суповымъ.

« Воспитанники театральные, —  читаемъ 
зд ѣ сь ,— всѣ вообще должны учиться музы кѣ, 
танцовать, по русски порядочно читать и писать, 
такъ  же, если заблагоразсудите, и по французски. 
Училище такое можетъ быть полезно для дирек
ціи , о чемъ предложить честь им ѣю ,— мы сами 
были такъ  воспитаны. Всѣ обучались музыкѣ и 
танцовать, и нѣкоторые, по склонности, обу
чались пѣть и искусству актера— и такимъ об
разомъ составляли, съ небольшимъ сорокъ че
ловѣкъ, цѣлую труппу. Оное было такъ : если 
кто изъ воспитанниковъ занималъ роль въ  ко
медіи или оперѣ и послѣ которыхъ долженъ быть 
балетъ, то, переодѣвшись, онъ и въ  балетѣ тан
цуетъ; если же онъ не занятъ  былъ въ  нынѣш 
ній спектакль пи въ  комедіи, ни въ  балетѣ, въ 
такомъ случаѣ онъ играетъ въ  оркестрѣ на томъ 
инструментѣ, на которомъ о б у ч ается ,— и т а 
кимъ образомъ заняты  они будутъ всегда. И 
так ъ , разсудите: если воспитанникъ обучался 
искусству актера и найдется неспособнымъ, то, 
можетъ бы ть, будетъ изрядно танцовать; если 
же оиъ и ту тъ  не успѣ етъ , то уж ъ , конечно, 
онъ будетъ музы кантъ; —  и такимъ образомъ 
можетъ дирекція дойти до того, что будетъ во
спитывать въ  школѣ не понапрасну и что, ко-

[1)] Жаль, что редакторы архива не опредѣлили 
точно автора записки: для этого стоило только 
сличить почеркъ.



нечно, выйдетъ на жалованье порядочный че
ловѣкъ, а не повѣса, потому что во время быт
ности своей онъ въ училищѣ почти не имѣлъ 
празднаго времени. И для того по-утру должны 
всѣ воспитанники обучаться по-русски два часа, 
потомъ танцовать два часа, послѣ обѣда музы
кѣ два часа и искусству актера два-же часа, 
а праздное время можетъ имъ быть такъ же по
лезно, потому что они, по охотѣ, будутъ между 
собою играть симфоніи, или что-нибудь другое, 
а иногда и погулять можно; а какъ они меныие 
праздны, то меньше и замысловъ худыхъ бу
детъ. Если же изъ воспитанниковъ кто неспо
собенъ найдется въ сихъ наукахъ, то таковой, 
по крайней мѣрѣ, будетъ умѣть хорошо читать 
и писать,— такъ можно помѣщать оныхъ въ кон
тору для письма. О тѣхъ же, которые будутъ 
успѣвать, не должно ихъ талантъ на первый слу
чай возвышать много, потому что онъ, забыв
шись, будетъ о себѣ думать много, что вы мо- 
жете усмотрѣть и нынѣ» (№ 369).

Какъ видимъ, въ планѣ реформы съ преоб
разованіемъ школы искусно сочетались сообра
женія экономическія, о которыхъ всего болѣе 
заботился новый директоръ школы. Очевидно, 
авторъ плана былъ человѣкъ ловкій и умѣлъ 
угодить начальству. Но реформа коснулась по
ка только женскаго отдѣленія школы, въ коли
чествѣ 14 человѣкъ, отданныхъ отнынѣ подъ 
присмотръ женѣ театральнаго контролера М. Ка- 
засси (№ 367). Лишь болѣе, чѣмъ годъ спу
стя— 1 сентября 1794 г . — было составлено нѣ
сколько уже иное опредѣленіе о питомцахъ муж
ского пола, изъ которыхъ двадцать музыкан
товъ находились до сихъ поръ у камеръ-музы- 
канта Герца, а 7 танцоровъ у актера Рахманова. 
Теперь первые соединялись съ послѣдними и всѣ 
вмѣстѣ, смотря но способностямъ, должны бы
ли «всегдашнее упражненіе имѣть: 1) иные въ 
музыкѣ; 2) другіе въ танцованіи; 3) всѣ вооб
ще въ россійскомъ языкѣ, чтобъ умѣли читать 
и писать; 4) также для усовершепія своего въ 
россійскомъ штилѣ и для препровожденія вре
мени обязаны они заниматься представленіемъ 
комедій и балетовъ». Изъ учителей наиболѣе 
получали учителя танцевъ и «акціи»—по 300 
р.; учителя музыки въ общей сложности имѣ
ли 350 р ., а на долю учителя россійскаго язы
ка приходилось 150 р. На содержаніе школы 
употреблялся сборъ со спектаклей первыхъ чи
селъ каждаго мѣсяца. Верховный надзоръ за 
всѣмъ былъ порученъ Дмитревскому, который 
успѣлъ до того снискать къ себѣ довѣріе кня
зя Юсупова, что ему были открыты всѣ книги 
и бумаги дирекціи (№ 391) и подчинены инспек
тора и актеры (№ 356).

Но реформы князя Юсупова, несмотря на всю 
ихъ относительную полезность, имѣли весьма 
большой недостатокъ. Изъ школы выходили те
перь актеры, пѣвцы, музыканты, танцоры, но

не было образованныхъ людей, потому что нель
зя же назвать образованіемъ умѣнье читать я 
писать, которое единственно требовалось но « апро- 
бованному» Юсуповымъ плану. Въ этомъ отно
шеніи нуженъ былъ еще одинъ шагъ впередъ, 
и онъ былъ сдѣланъ, но уже въ директорство 
А. Л. Нарышкина, въ началѣ новаго вѣка. 13 
мая 1800 года Нарышкинъ установилъ постоян
ный комплектъ для школы въ 50 человѣкъ (№ 
596), а 19 мая былъ учрежденъ имъ новый 
штатъ служащихъ по школѣ. Въ этотъ штатъ, 
кромѣ учителей разныхъ искусствъ— «акціи и 
декламаціи» (жалованья уже 600 р .) , пѣнія и 
игры на клавикордахъ (жал. 500 р .) , игры на 
скрипкѣ (жал. 750 р .) и учителя танцевъ, ко
торымъ уже былъ русскій, самъ нѣкогда во
спитанникъ школы, Вальберхъ,—встрѣчаемъ и 
преподавателей общеобразовательныхъ предме
товъ. Этими предметами были: Законъ Божій, 
русскій и французскій языки, ариѳметика, гео
графія, исторія и миѳологія (№ 601). Школа, 
такимъ образомъ, изъ тѣсно-спеціальнаго обра
тилась въ правильно поставленное общеобразо
вательное учрежденіе. Мысль императрицы, вы
сказанная въ указѣ комитету 1783 года, осу
ществилась: у насъ явился свой особый раз
садникъ сценическихъ талантовъ, въ скоромъ 
времени подготовившій цѣлый рядъ замѣчатель
ныхъ дѣятелей, замѣнившихъ собою, прежде поч
ти безраздѣльно господствовавшихъ на сценѣ, 
иностранцевъ. Будущее русской сцены было 
обезпечено.

Но кромѣ театральнаго училища у русскихъ 
актеровъ прошлаго вѣка была еще и другая шко
ла:— это придворные иностранные театры. № 
знаемъ соображеній, какими руководилась импе 
ратрица Екатерина, вновь вызвавъ, тотчасъ по 
вступленіи на престолъ, французскую труппу, 
распущенную ея предшественникомъ (А рх., II 
№№ 64 и 6 8 ) ,  но нельзя не видѣть особой 
пользы, которую долженъ былъ принесть фран- 
цузскій театръ въ Петербургѣ русскому искус- 
ству прошлаго вѣка. Если русскій театръ за ко- 
ротное время своего существованія догналъ за
падно-европейскій , насчитывающій себѣ около 
500 лѣтъ, то этимъ мы обязаны не одной толь
ко смышлености и быстротѣ русскаго ума, но 
и тому, что театръ нашъ воспользовался, какѣ 
готовымъ, опытомъ своихъ старшихъ братьевъ, 
выработаннымъ ими цѣлыми вѣками труда. Для 
усвоенія этого опыта было два пути: нужно 
было или отправлять артистовъ за-границу для 
ознакомленія съ западными театрами, или вы
писать къ себѣ иностранныя труппы. Первое 
было дорого, и потому ограничилось немногими 
сравнительно опытами; второе гораздо дeшeвле 
и удобнѣе. Ботъ почему, разсматривая бюджеты 
двухъ труппъ прошлаго вѣка, французской и 
русской, не будемъ жалѣть, что на содержаніе 
иностраннаго театра шло болѣе, чѣмъ вдвое,



сравнительно съ русскимъ. Чѣмъ лучше были 
наши иностранные учителя, тѣмъ лучше дол
жны были оказаться успѣхи учениковъ, тѣмъ бы
стрѣе—ростъ русскаго сценическаго искусства.

За дешевую плату такіе актеры, какъ Офренъ 
или Флоридоръ, не поѣхали бы въ Петербургъ. 
Рѣшаясь на далекій путь въ страну снѣговъ и 
морозовъ, безъ сомнѣнія, имѣли они въ виду не 
интересы искусства, а наживу. Соображенія по
добнаго рода не существовали для русскихъ акте
ровъ. И нѣтъ ничего несправедливаго, а тѣмъ 
болѣе удивительнаго, если этимъ послѣднимъ не 
платили лишняго. Разсчеты экономическіе имѣли 
большую важность въ глазахъ императрицы. 
большинство директоровъ театра — Бибиковъ, 
комитетъ, Стрекаловъ, Соймоновъ, Храповицкій 
были уволены, между прочимъ, за то, что не 
съумѣли остаться въ предѣлахъ назначеннаго имъ 
бюджета. Но думая объ экономіи по театру, импе
ратрица однако всегда и неизмѣнно заботилась 
о дѣйствительныхъ нуждахъ «національнаго те
атра» и его представителей. Матеріальная обез
печенность русскихъ актеровъ прошлаго вѣка 
внѣ сомнѣнія. Что ни годъ, она увеличивалась. 
Вотъ цифры, которыя дадутъ читателю поня
тіе о размѣрахъ содержанія нашихъ актеровъ. 
По штату 1766 г. высшій окладъ перваго тро
пическаго актера равняется 800 рублямъ, низ
шій, конфидента, — 200 р. Изъ остальныхъ пер
вая любовница получала 700 р.; затѣмъ 6 акте
ровъ получали по 600 р ., 1 — 500 р ., 1 — 
400 р. , 2 по 300 р. и 4 по 250 р. Размѣръ 
пенсіи не превышалъ 200 р ., но тогда никто 
еще ея не получалъ. По штату 1786 г . ,  на 
Долю перваго актера приходится уже 2000 р., 
а первой актрисы— 1100 р. Остальные оклады 
колеблются между 250 и 900 р., при чемъ 
250 р. получаетъ только одинъ актеръ. Надо 
замѣтить при этомъ, что квартира и дрова да
ются всѣмъ казенныя, и каждый получаетъ по 
4 бенефиса въ годъ. Пенсіонеровъ только 3 , 
изъ которыхъ наибольшую сумму, 950 р ., по
лучаетъ Шумскій, наименьшую, 400 р ., Н. Ми
хайловъ. По штату 1791 года, за выходомъ на 
пенсію въ 2000 р. Дмитревскаго, такого окла
да уже нѣтъ, но жалованье въ 1000 и болѣе 
рублей получаютъ уже 6 человѣкъ, причемъ 
остальные оклады колеблются между 900 р. (3 
челов.) и 200 р. (2  чел.), а положеніе о ка
зенной квартирѣ и дровахъ остается прежнее. 
Согласимся, что этого было по тому времени 
совершенно достаточно и что, не получая ни
чего лишняго, актеры имѣли однако все необ
ходимое для того, чтобы свободно отдаться слу
женію искусству, которому они себя посвятили.

Въ архивѣ сохранился документъ, бросающій 
свѣтъ и на эту другую сторону театральной жиз
ни—на порядки разъучиванія и исполненія пьесъ. 
Зто— узаконенія комитета для принадлежащихъ 
къ придворному театру. Творчество актера и

здѣсь было поставлено въ условія достаточно 
благопріятныя. На изученіе большой роли да
валось по три недѣли, на изученіе малой ко
медіи— 10 дней. Но роль актеръ долженъ былъ 
уже знать слово въ слово. Всякія «самопроиз
вольныя отмѣны» въ роляхъ строго воспрещались 
подъ страхомъ штрафа, «соразмѣрнаго дерзости 
актера». Репетицій для каждой новой пьесы 
было три: первая для прочтенія и повѣрки роз
данныхъ ролей; вторая для изображенія оныхъ 
по точности смысла каждой роли; третья для 
представленія пьесы точно такъ, какъ на те
атрѣ оную передъ публикою представлять должно. 
Актеры должны были являться на пробы въ на
значенное время, удаляться всякихъ вредныхъ 
шутокъ и съ благопристойностью сообщать другъ 
другу свои мнѣнія о труднѣйшихъ въ пьесѣ мѣ
стахъ. Представляющіе первыя роли имѣли право 
указать представляющимъ вторыя или побочныя 
роли о тѣхъ мѣстахъ, которыя имъ кажутся 
больше затруднительными, и какимъ образомъ 
и гдѣ они желаютъ быть отъ нихъ подкрѣп
ляемы (№ 176). Такими мѣрами достигался ан
самбль исполненія. Малочисленность труппы не 
вліяла на достоинство исполненія: спектакли да
вались рѣдко. На городскихъ театрахъ русская 
труппа среднимъ числомъ играла не болѣе 10 разъ 
въ мѣсяцъ. При этомъ труппа при первой надоб
ности обновлялась свѣжими силами. Въ 1783 г., 
съ покупкою въ казну Книперова театра, въ 
придворную труппу вступили и книперовы ак
теры: Крутицкій, А. и М. Волковы, Милевская, Я. 
Колпаковъ, Христина Логинова (впосл. Рахма
нова), Гомбуровъ, Драницына (№ № 138, 144, 
147, 149). Въ 1785 году «для приведенія на
ціональнаго театра въ совершенство людьми, 
имѣющими въ ономъ достойные таланты,» ди
рекція рѣшила привлечь въ придворную труппу 
московскихъ знаменитостей— супруговъ Поме
ранцевыхъ, Соколовскую, Ульяну Синявскую, 
Шушерина и Калиграфову (№ 285). Пригла
шеніе первыхъ четырехъ, правда, не состоя
лось, но Шушеринъ и Калиграфова вскорѣ стали 
членами труппы. Непосредственный надзоръ надъ 
всѣми этими и другими актерами сосредоточи
вался въ рукахъ такъ-называемаго «инспектора 
труппы», на обязанности котораго лежали какъ 
надзоръ за поведеніемъ и благопристойностью 
актеровъ, такъ и режиссерство. На эту отвѣт
ственную и трудную должность назначались обык
новенно образованнѣйшіе изъ актеровъ— Дмит
ревскій, Иванъ Соколовъ, затѣмъ вновь Дми
тревскій, Плавильщиковъ и Крутицкій—всѣ не 
только образованные артисты, но и писатели. 
Подъ ихъ наблюденіемъ спектакли дѣйствительно 
могли дойти до возможнаго въ то время совер
шенства. Но главнымъ ручательствомъ за ан
самбль и старательность исполненія было, въ 
нашихъ глазахъ, то обстоятельство, что на го
родскихъ театрахъ играли тѣ же актеры, что



Эти цифры, съ каждымъ годомъ возрастаю
щія, краснорѣчивѣе всякихъ словъ рисуютъ по
стоянно увеличивавшееся влеченіе къ театру. 
Замѣтимъ при этомъ, что существованіе въ обо
ихъ театрахъ дешевыхъ мѣстъ— амфитеатра и 
парадиза, по 50 и 25 к ., и довольно значи
тельные сборы съ нихъ показываютъ, что те
атральная публика составлялась далеко не изъ 
однихъ только людей зажиточныхъ. Всѣмъ былъ 
открытъ широкій доступъ въ школу нравовъ, 
какъ называла императрица Екатерина театръ, 
и тѣмъ плодотворнѣе и благодѣтельнѣе была 
здѣсь наука, что въ школу шли учиться не 
изъ-подъ палки и не изъ принужденія, а по 
собственной волѣ и желанію.

Русскій театръ, такимъ образомъ, вступалъ въ 
новое столѣтіе сильнымъ и прочнымъ. Послѣ 
многихъ невзгодъ, пережитыхъ имъ за первые 
50 лѣтъ своего существованія инеизбѣжныхъдля 
всякаго молодого учрежденія, онъ теперь окрѣпъ, 
сталъ на ноги и могъ смѣло глядѣть въ глаза 
будущему. А задача будущаго была велика: въ 
новомъ вѣкѣ, когда съ внѣшней стороны въ те
атрѣ нашемъ все уже было болѣе или менѣе 
правильно устроено, ему предстояло стряхнуть 
съ себя окончательно вериги подражательности 
и выработать самобытное русское искусство.

Разставаясь теперь на рубежѣ новаго вѣка съ 
театральнымъ архивомъ, упомянемъ въ заклю
ченіе еще о находящихся въ немъ матеріалахъ

[*)] А рх., III, стр. 360. Сравнительно малая цифра 
сборовъ за 1797 г. объясняется тѣмъ, что но слу
чаю траура по императрицѣ Екатеринѣ, отъ 4 но
ября 1796 г. по сентябрь 1797 г., спектаклей не 
было.

для біографіи главныхъ дѣятелей сценическаго  
искусства, нашихъ актеровъ. Фактическихъ свѣ
дѣній о многихъ изъ нихъ въ «Архивѣ» найдет
ся не мало, но особенно посчастливилось Дмит
ревскому. Съ его именемъ, между прочимъ, свя
занъ одинъ изъ весьма немногихъ документовъ, 
рисующихъ бытовую сторону актерской жизни. 
Это прошеніе въ комитетъ актера Никиты Мар
кова, «коимъ онъ объявляетъ, что сего октяб
ря 25 числа (1785 г .)  приглашенъ онъ быль 
той же труппы актеромъ, Яковомъ Колмаковымъ, 
къ вечернему столу, гдѣ отъ находящихся ак
теровъ же—Ивана Петрова, Антона Крутицка
го и фигуранта Петра Петрова, безъ всякой при
чины, кромѣ что онъ ихъ отъ поношенія ру
гательными словами инспектора Дмитревскаго и 
его, Маркова, упрашивалъ, былъ битъ и тасканъ 
за волосы, отчего, имѣя боевые знаки, чувст
вуетъ боль и проситъ объ учиненіи удоволь
ствія». По этому прошенію комитетъ приказалъ 
держать Крутицкаго и Петрова подъ стражею двое 
сутокъ и потомъ сдѣлать имъ «наистрожайшій 
выговоръ, чтобы впредь этого чинить не отважи
вались» ; фигурантъ же Петровъ получилъ уволь
неніе отъ службы. (Арх., II, № 284). Случай 
этотъ показываетъ, что Дмитревскій не поль
зовался особой любовью товарищей; зато онъ 
умѣлъ заслужить довѣріе начальства, обращав
шагося къ нему во всѣхъ затруднительныхъ слу
чаяхъ, вслѣдствіе чего почти всѣ важныя те
атральныя мѣропріятія связываются съ именемъ 
Дмитревскаго. Весьма важны также краткія указа
нія «Архива» о службѣ П. А. Плавильщикова: они 
совершенно измѣняютъ существовавшія до сихъ 
поръ представленія о службѣ этого актера и дѣ
лаютъ необходимымъ новый пересмотръ свѣдѣ
ній о его карьерѣ. Если мы прибавимъ къ этому, 
что въ «Архивѣ» найдутся цѣнныя подробности, 
а иной разъ и цѣлые документы о службѣ Кру
тицкаго, Силы Сандунова, Шушерина, Калигра- 
фовой, Е. Ивановой, Рыкалова, Рахмановыхъ, 
Волковыхъ, А. Попова, Михайловой и многихъ 
другихъ, то этимъ исчерпаемъ, кажется, всѣ 
главные матеріалы, представленные «Архивомъ» 
для исторіи русскаго театра прошлаго вѣка.

«Какъ? только-то?»— скажетъ, пожалуй, раз
очарованный читатель. Да, повторяемъ, это ка
жется малымъ, но, если вспомнить, что еще не 
далѣе, какъ вчера, можно было говорить самыя 
странныя нелѣпости о нашемъ театрѣ, то мы уви
димъ, какъ драгоцѣнно и то немногое, что даетъ 
«Архивъ», уже тѣмъ, что оно достовѣрно. Малъ 
съ виду камень, положенный «Архивомъ» въ осно
ву зданія будущей исторіи русскаго театра, но 
имъ дана опорная точка для всей постройки. Изъ 
еле замѣтнаго глазу зерна выростаетъ пышный 
цвѣтокъ. «Архивъ» является именно такимъ жи
вотворнымъ зерномъ. Что можетъ выйдти изъ 
одной только систематизаціи данныхъ, заклю
чающихся въ «Архивѣ», лучше всего показываетъ

и передъ императрицей. Это было чрезвычайно 
благотворно, какъ для самихъ актеровъ, такъ и 
для зрителей. Актеры не подвергались губитель
ному вліянію толпы неразвитыхъ зрителей: тонъ 
имъ давало отборное придворное общество, со 
вкусами котораго они должны были сообразо
ваться по преимуществу. Для посѣтителей же 
городскихъ театровъ, благодаря этому, публич
ные спектакли являлись настоящей школой ума 
и вкуса.

И чѣмъ ближе къ концу вѣка, тѣмъ все чаще 
стучится народъ въ двери этой школы. Рѣчи 
о театрѣ, какъ непристойной бѣсовской потѣхѣ, 
смолкаютъ окончательно. Въ Петербургѣ съ ус
пѣхомъ дѣйствуютъ два городскихъ театра — 
Большой или Каменный, и Малый или Деревян
ный, что на Царицынскомъ лугу. Сохранившіяся 
за 1796 — 1801 гг. вѣдомости о количествѣ 
сборовъ отъ русскихъ спектаклей даютъ слѣ
дующую любопытную таблицу:



третій томъ настоящаго изданія, представляю
щій на 390 страницахъ систематическій сводъ 
всѣхъ матеріаловъ «Архива».

Это образцовый трудъ, честь котораго при
надлежитъ редакторамъ «Архива», гг. Погожеву, 
Молчанову и Петрову. Онъ распадается на че
тыре самостоятельныхъ отдѣла. Первый состав
ляетъ списки всѣхъ служащихъ при театрѣ съ 
біографическими данными, насколько они выясне
ны «Архивомъ». Это первый очеркъ будущаго 
біографическаго словаря русскихъ театральныхъ 
Дѣятелей. Второй отдѣлъ — списокъ пьесъ, о 
которыхъ упоминается въ «Архивѣ» или которыя 
сохранились въ театральной библіотекѣ, съ ука
заніемъ дней представленія и, гдѣ можно, ак
теровъ, участвовавшихъ въ пьесѣ. Въ этомъ 
отдѣлѣ найдется не мало цѣнныхъ указаній для 
нашихъ библіографовъ. При немъ приложенъ спи
сокъ спектаклей въ городскихъ театрахъ, на
чиная съ 1789 г ., что даетъ возможность по
дробно изучить репертуаръ театровъ за это вре

мя. Третій отдѣлъ заключаетъ въ себѣ «отче
ты о приходѣ и расходѣ суммъ», рисующіе не
редъ нами театральное хозяйство прошлаго вѣ
ка. Наконецъ, въ четвертомъ отдѣлѣ находимъ 
весьма любопытныя свѣдѣнія о зданіяхъ и внут
реннемъ устройствѣ современныхъ театровъ. Каж
дый изъ этихъ отдѣловъ уже самъ въ себѣ за
ключаетъ зародыши будущихъ трудовъ по исто
ріи театра, о которыхъ еще недавно нельзя бы
ло и думать. «Архивъ», такимъ образомъ, откры
ваетъ собою для историка совершенно новые 
горизонты. Съ появленіемъ его окончательно на
ступаетъ новая эра въ нашей театральной исто
ріографіи, эра научнаго изслѣдованія театра.

Пожелаемъ же, чтобы обнародованіе архив
ныхъ бумагъ продолжалось безостановочно. По
желаемъ, чтобы дѣло, столь удачно начатое, бы
ло такъ же удачно доведено до конца и дало 
бы возможность изслѣдователю подарить насъ 
давно желанною научною исторіей нашего те
атра.

А. Н. Сиротининъ.

Изъ собранія А. А. Бахрушина.



Этюдъ въ „Запорожцамъ“ .

И. Е. Репинъ.

VII.
Проходя по послѣдней выставкѣ Рѣпина, мы 

какъ то невольно, мысленно смѣшивали портреты 
и этюды лицъ. Все это намъ казалось общей 
подготовительной работой артиста. Не упуская 
этой точки зрѣнія изъ  виду, взвѣсимъ и само
стоятельную цѣнность его этюдовъ, его портре
товъ.

Мы уже говорили, что нѣкоторые этюды, впол
нѣ обработанные съ технической стороны, имѣ
ю тъ характеръ цѣлы хъ законченныхъ картинъ. 
Во главѣ такихъ  картинъ-этюдовъ стоитъ зна
менитый „ Протодьяконъ “ Третьяковской галле
реи. Немногимъ уступаетъ ему находящійся тамъ 
же „Горбунъ“. Оба лица, очевидно, прототипы 
фигуръ, помѣщенныхъ на полотнахъ „ Явленной 
иконы“. Но могучая типичность и реальная сила 
психической оригинальности дѣлаютъ ихъ само
стоятельными картинами.

Иные этюды,какъпомниутыйнами „ Смѣющій
ся запорожецъ,“ и „ Мальчикъ казаченокъ “ [**)] 
съ оселедцемъ, изъ  окончательной композиціи кар
тины, для которой они предназначались, удалены. 
И они остаются также самостоятельными про
изведеніями, доведенными въ  отдѣлкѣ до высо
кой степени, и по могучей силѣ и характерности 
изображенія имѣютъ полное право стать рядомъ съ 
указанными выше.

Затѣмъ передъ нами развертывается цѣлое море 
этюдовъ, не вполнѣ отдѣланныхъ, набросковъ, по
служившихъ только для созданія картинъ постав
ленныхъ художникомъ в ъ  ихъ небрежныхъ очер
тан іяхъ на обрывкахъ холста. Но какое неис
черпаемое богатство яркой человѣческой инди

видуальности и мѣткой типичности запечатлѣно 
на этихъ клочьяхъ безъ рамъ, часто безъ фона!.. 
Въ каждомъ изъ этихъ  очерковъ ярко чувствует
ся, съ одной стороны портретъ живого лица, 
съ другой характерность среды, жизни этихъ 
людей. Имъ какъ будто и ненужно никакой об
становки, никакой концепціи, даже никакой от
дѣлки. Все существенное въ  нихъ такъ  схва
чено зоркимъ глазомъ и смѣлой рукой артиста, 
что зритель смотритъ точно в ъ  микроскопъ на 
этихъ  неизвѣстны хъ мелкихъ людей и вдругъ на
чинаетъ понимать всю тайну психики, всѣ быто
выя особенности этихъ незамѣчаемыхъ имъ преж
де атомовъ общественной и народной жизни. « Боль
ной ли это мужикъ“ , „Женщина“ ли, обож
женная солнцемъ страды, „ Рыжійшмужикъ“,
„ Бѣловолосая ли дѣвочка“ — масса ли другихъ 
лицъ, все это живетъ подлинной жизнью своего 
положенія, своихъ обычаевъ, идеаловъ и невз
годъ на незаконченныхъ обрывкахъ полотна.

Обозрѣвая далѣе коллекцію этюдовъ и загля
дывая въ  каталогъ вы ставки , мы видѣли номе
ра, помѣченные собственными именами живыхъ 
л и ц ъ . Это уже, очевидно, этюды-портреты извѣст
ныхъ художнику особъ, а не случайные на
броски. Таковы этюды къ  „ Запорожцамъ“ (гг. 
Тарковскій , Р убец ъ ), къ  „Ивану Грозному“ ( В. 
М. Гаршинъ, Мясоѣдовъ), къ  царевнѣ Софьѣ (г-ж а 
Бларамбергъ-Ардова) и  т . п . Эти превосходные, хо 
тя порой также недоконченные очерки лицъ, пока
зы ваю тъ намъ, какъ художникъ умѣетъ находить 
и выбирать то, что ему нужно. Но и отдѣльно 
взяты я, они, сохраняя цѣнность мѣткаго типа,  
уже имѣютъ достоинства и какъ портреты. Они

[*)] См. „Артистъ“ №№ 26 и 27. 
 [**)] См. „Артистъ“ № 26.

Характеристика.

(  Окончаніе [*)].



превосходно служатъ намъ переходомъ къ насто
ящимъ портретамъ И. Е. Рѣпина.

Коснемся здѣсь одного вопроса. Выше мы уже 
затронули одну сторону работы надъ портретами 
такого артиста, какъ изучаемый нами. Мы 
поставили на видъ не только его право преда
ваться этой работѣ, но даже и необходимость 
этого для него. Мы указали, что это часто не 
что иное, какъ исканіе образовъ для картинъ. 
Но кромѣ необходимости и права писать портре
ты за этимъ дѣломъ есть и крупная самостоя
тельная заслуга. Не забудемъ и ея.

Можно быть портретистомъ весьма различно. 
Эта отрасль живописи всего ближе соприкасает
ся съ выгоднымъ ремесленничествомъ. Можно 
весь свой талантъ портретиста подчинить тор
гашескому равнодушію относительно того, кого 
и какъ писать. Вспомнимъ повѣсть Гоголя «Порт
ретъ». Вспомнимъ художника, изображеннаго ве
ликимъ юмористомъ, и пожалѣемъ каждый та
лантъ, ступающій на эту скользкую дорогу. Что 
же касается посредственностей и бездарностей, 
предоставимъ имъ, безъ всякаго упрека, закон
ное право зарабатывать свой хлѣбъ портретнымъ 
ремесломъ.

Но если на вопросъ: «какъ?», портреты худож
ника отвѣчаютъ дивной живописью, истиннымъ 
проникновеніемъ въ психику оригинала; если на 
вопросъ: «кого?», они даютъ намъ и нашимъ по
томкамъ цѣлую галлерею дѣятелей науки, искус
ства, живой исторіи—не проникнемся ли мы къ 
ихъ автору глубокой благодарностью? Посмѣемъ 
ли мы отрицать заслугу портретиста?

Каждое поколѣніе выдѣляетъ рядъ людей, рядъ 
Дѣятелей— полезныхъ или вредныхъ, дурныхъ 
или хорошихъ—но дающихъ направленіе жизни 
этого поколѣнія, опредѣляющихъ тѣмъ, до нѣ
которой степени, и дальнѣйшую исторію наро
да, характеризующихъ и свое время и свою стра
ну. Взгляните на историческіе портреты Тиці
ана, Веласкеза, Ванъ Дейка и др. Развѣ вы не 
увидите, какъ бы вживѣ уголкидавно протекшихъ 
эпохъ, не заглянете въ страницы яркой, такъ 
сказать, образной исторіи.

Все это ясно и просто, что, впрочемъ, не мѣ
шало кидать упреки Рѣпину, а до него и Крамско
му, — портретистамъ, изъ-подъ кисти которыхъ 
нышло столько изображеній нашихъ замѣчатель
ныхъ людей. Если къ этимъ двумъ именамъ при- 
соединйть имя Перова, то, собравъ портретныя 
работы трехъ художниковъ, мы бы получили уди
вительную галлерею русскихъ дѣятелей за по
слѣднія 3 0 — 40 лѣтъ. И тотъ, о комъ мы го
воримъ въ этой статьѣ, но техникѣ и количе
ству работъ занялъ бы первое мѣсто въ этой, 
художественно-исторической галлереѣ. Даже са
мый самоувѣренный и близорукій изъ цѣните
лей борзописцевъ не откажетъ ему въ имени 
перваго русскаго портретиста.

Всѣ три помянутые художника— истинные и

образцовые портретисты. Но если Перовъ и Крам
ской владѣли удивительно рисункомъ, то коло
ритъ перваго, манера писать второго оставля
ли желать еще кое-чего, и чего именно пока
залъ Рѣпинъ. При той или другой манерѣ его 
письма, болѣе ранней— смѣлой, полунебрежной 
лѣпкѣ мазками,—или позднѣйшей— болѣе сгла
женной, болѣе гармоничной— онъ далъ все: и 
рисунокъ, и колоритъ, и жизнь. Его портреты 
удивительно ярко, глубоко и, такъ сказать, сво
бодно жизненны.

Обратимъ вниманіе еще на одну особенность. 
Рѣпинъ не только живописецъ: онъ и рисоваль
щикъ, даже скульпторъ. Читатели «Артиста» 
знакомы со снимками съ его сепій, съ его 
рисунковъ. Кто изъ нихъ не помнитъ его ком
позитора «Глазунова» , его «Дузэ?» Посѣти
тели выставокъ blanc et noir и собственныхъ 
выставокъ Рѣпина едва ли забудутъ портреты 
углемъ Введенскаго, М. И. Писарева и другихъ. 
Наконецъ, всѣ видѣли его бюсты Пирогова, Л. 
Н. Толстого. И хотя въ петербургской жур
налистикѣ нашелся смѣлый человѣкъ, ко
торый съ храбростью, достойной лучшаго дѣла, 
заявилъ, что бюстъ Толстого—вещь очень сла
бая; но кого не поражала та напряженная ра
бота мысли, которую гипсъ Рѣпина, такъ неуло
вимо живо отразилъ на лбу графа-моралиста. Быть 
можетъ, помянутый журнальный цѣнитель — 
скульпторъ по профессіи, по спеціальности. Тог
да, конечно, ему и книги въ руки. Но и оста
вимъ его за чтеніемъ его премудрыхъ книгъ, 
что нисколько не мѣшаетъ нашему глазу лю
боваться скульптурой Рѣпина.

Итакъ, нашъ художникъ порой какъ бы от- 
рекается отъ кисти. Аналитикъ въ новомъ ви
дѣ сказывается въ немъ. Онъ расчленяетъ свон 
живописныя средства, даетъ работу только нѣ
которымъ элементамъ своего мастерства. И когда 
онъ опять берется за палитру, съ новой увѣрен
ностью, съ новой мощью пускаетъ въ ходъ всѣ 
свои средства; онъ какъ бы пользуется частич
нымъ наблюденіемъ рисовальщика и скульпто
ра и такимъ образомъ кладетъ крѣпкій базисъ 
своей живописи— на краеугольномъ камнѣ ис
пытаннаго рисунка, изученія въ лѣпкѣ формъ 
предмета.

Много портретовъ Рѣпина передъ нами. Ана
лизировать ли ихъ въ частности каждый? Un 
mer а boire! Да и пришлось бы вмѣстѣ съ тѣмъ 
анализировать и живыхъ лицъ. Ибо кто пой
мамъ кистью Рѣпина на его полотно, тотъ со всѣ
ми своими свойствами, конечно, тѣми, которыя 
отражаетъ внѣшность человѣка, отданъ безза
щитно на жертву чужому анализу. Поэтому, огра
ничимся покойниками.

Вотъ передъ нами А. Ѳ. Писемскій. Кто изъ 
современныхъ ему жителей Москвы не зналъ эту 
глубоко оригинальную фигуру: зоркаго и безпо
щаднаго въ своемъ реализмѣ беллетриста, ко-



личнаго въ своей мнительности ипохондрика, на
туру почти первобытную по своей силѣ и свое
образности,— человѣка не могшаго не подмѣтить 
экономическихъ и бытовыхъ дилеммъ своего вре
мени и своего общества, но приступавшаго къ 
ихъ разоблаченію и изобличенію со всею при
митивностью лѣсовика костромича? Кто не уз
наетъ этого художника, ипохондрика, комика и 
грубо ворчливаго сатирика на полотнѣ Рѣпина?

А вотъ иной русскій писатель. Молодой, чут
кій— весь душевная мягкость и деликатность, 
весь забота и боль о жизни и душѣ окружающихъ, 
столь же тонкій и задушевный въ своихъ произ
веденіяхъ, какъ Писемскій безпощадно жестокъ. 
Мы лично знали Всеволода Михайловича Гарши
на. И кто же, кому, подобно намъ, выпало на долю 
это счастіе, не узнаетъ его съ его глубокой скор
бью, за его письменнымъ столомъ— въ изобра
женіи Рѣпина, не узнаетъ его въ тѣ горькія ми
нуты его жизни, когда красный кровавый цвѣ
токъ человѣческаго страданія, расцвѣтая безу
міемъ въ головѣ его, тяжкой меланхоліей въ 
груди, шагъ за шагомъ гналъ его къ ужасной 
смерти... Да, мы знали Гаршина. И для насъ 
нѣтъ необходимости разсматривать еще другіе 
портреты Рѣпина, чтобы оцѣнить великаго пси
холога портретиста.

Прибавимъ только еще одно. Рѣпинъ писалъ 
портреты не всегда съ оригиналовъ. Онъ иног
да возсоздавалъ лица по фотографіямъ, по ком
ментаріямъ ихъ знакомыхъ. Таковы его Глин
ка, Щепкинъ, Листъ. И тѣ результаты, кото
рыхъ онъ достигалъ даже при этихъ скудныхъ 
основахъ работы, показываютъ всю силу его 
портретной проницательности.

Покинемъ же это общество нашихъ современ
никовъ, которымъ на своихъ полотнахъ окру
жилъ насъ волшебникъ портретистъ, покинемъ 
это общество одинокихъ, отдѣленныхъ другъ отъ 
друга рамами лицъ; перейдемъ къ тѣмъ ра
ботамъ артиста, гдѣ уже не лица, а событія 
схватывала его кисть, гдѣ, могучій изобразитель 
живого лица, онъ показалъ, какъ это лицо ра
дуется или страдаетъ въ связи съ другими. 
Взглянемъ на его портреты общественныхъ группъ 
и народныхъ массъ, на его портреты психологи
ческихъ и соціальныхъ коллизій между людьми.

VIII.
Въ «Новомъ Времени» однажды была броше

на фраза: «Рѣпинъ— это Гоголь живописи».
Эти слова нс были ни разъяснены, пи под

тверждены. Въ нихъ, между тѣмъ, есть доля прав
ды, хотя только доля. Двѣ стороны, двѣ особен
ности творчества Гоголя — у Рѣпина отсутству
ютъ: юморъ и яркая печать южнорусской на
ціональности. Гоголь въ своихъ образахъ почти 
всегда малороссъ, въ его фантазіи, даже въ его 
реальныхъ бытовыхъ сценахъ, всегда чувствуется 
вѣяніе его родины. Что онъ несравненный юмо

ристъ—объ этомъ и говорить нечего. Среди жи
вописцевъ не Рѣпинъ, а скорѣе Перовъ, В. Е. 
Маковскій, даже Прянишниковъ обладаютъ по
добнымъ Гоголевскому юморомъ, конечно, болѣе 
мелкимъ. Національную же характерность, къ 
смыслѣ отпечатка отдѣльной русской террито
ріи, можно скорѣе найти у сибиряка— В. И. Су
рикова, у малоросса— K. Н. Трутовскаго.

Но, конечно, никто изъ дѣятелей русской 
живописи не подойдетъ къ Гоголю ближе Рѣ
пина по широтѣ, по розмаху его творчества. 
Возьмемъ такую параллель: съ одной стороны: 
«Вечера на хуторѣ», съ другой: «Вечерницы», 
«Садко»; съ одной «Мертвыя души» съ другой: 
«Явленная икона», «Сельская школа»; съ одной: 
«Портреты» «Шинель» съ другой: «Не ждали», 
«Арестъ»; съ одной: наконецъ, — «Тарасъ Буль
ба», съ другой: «Смерть царевича Іоанна», «За
порожцы». Если бы Гоголь, вмѣсто изданія не
реписки съ друзьями, попытался въ художе
ственныхъ образахъ воплотить религіозную тему 
любви и смиренномудрія, повисшую такимъ тя- 
желымъ камнемъ на больной уже душѣ великаго 
писателя—въ нашей параллели нашлось бы про
тивоположеніе и «Николаю Чудотворцу» Рѣ
пина.

Но въ этой параллели ясно одно: она, дѣй
ствительно, не болѣе, чѣмъ параллель. Въ одну 
и ту же дорогу для писателя-юмориста и живо- 
писца-психолога она не сливается. Разнообразіе 
обоихъ поразительно, мощь въ этомъ разнооб
разіи у того и другого несомнѣнная; но другихъ 
общихъ чертъ нѣтъ. Если мы вдумаемся въ это 
сравненіе двухъ дѣятелей, мы увидимъ, что осо
бенности дарованія каждаго ложатся рѣзкою гра
нью между нѣкоторымъ, но преимуществу внѣш
нимъ, сходствомъ ихъ работъ. Малороссъ— юмо
ристъ, полный преданій своей родины, несмотря 
на весь свой могучій реализмъ, главнымъ отцомъ 
котораго въ русской литературѣ онъ является, 
не могъ нс бросить южнаго поэтически-герои- 
ческаго оттѣнка на картину казачества, не могъ 
не пронизать юморомъ и романтической фантазіей 
даже такихъ реальныхъ картинъ, какъ «Ши
нель», «Портретъ». Самую эпопею плута Чичи
кова онъ окрасилъ лирикой и нѣкоторою сказочно- 
эпической широтою. Въ этомъ отношеніи даже 
поэтъ Пушкинъ трезвѣе его въ своихъ реаль
ныхъ картинахъ, бытовыхъ и историческихъ: — 
хроникѣ села Горохова, напримѣръ, или «Капитан
ской дочкѣ»,въ которойникто не мѣшалъ ему бро
сить лирико-романтическій оттѣнокъ на, довольно 
таинственнаго въ 30-хъ годахъ для исторической 
науки, Пугачева. Поэтъ великороссъ съ такой 
осторожностью кинулъ этотъ поэтическій оттѣ
нокъ на главаря поволжской вольницы и яицкаго 
казачества, что этотъ оттѣнокъ почти потонуль 
въ реально - бытовыхъ чертахъ, набросанныхъ 
сжато, даже сухо.

Художникъ психологъ въ этомъ отношеніи бли



же къ великорусу поэту, чѣмъ къ юмористу 
малороссу. онъ всегда трезвъ, реаленъ до пос
лѣдняго штриха, онъ всегда серьезенъ. По силѣ 
живописи онъ идетъ дальше скупого, сжатаго 
стиля Пушкина въ прозѣ великаго поэта. И ес
ли ужъ нужно въ этомъ отношеніи найти ему 
товарища въ литературѣ, то никто ближе Л. Н. 
Толстого не подойдетъ въ этой цѣли. Недаромъ 
художникъ такъ любитъ изображать графа. По

эта улыбка скоро исчезаетъ. Все недоброе, 
все некрасивое, все печальное является на 
нихъ въ полной своей серьезности, и смотря 
на жанры Рѣпина, не успѣли вы улыбнуться, 
какъ уже омрачились.

Даже болѣе. Тѣ произведенія, гдѣ скорбная 
и строгая сторона жизни ярче выступаетъ по 
самой ихъ темѣ, у художника и сильнѣе, и та
лантливѣе. « Бурлаки» (которымъ совсѣмъ нѣтъ

Гр. Л. Н. Толстой.

нечно, они товарищи только по силѣ, трезвости 
и серьезности художественной изобразительности.

Но «comparaison n’est pas raison»; не будемъ 
слишкомъ увлекаться этой игрой противополо
женій. Взглянемъ на произведенія художника, 
Возьмемъ его жанры: « Сельскую школу», 
«Вечерницы», «Проводы новобранца», его 
Уличные наброски. Лица ихъ типичны, не ли- 
шены порой комизма; можетъ быть, нѣкоторые 
вызовутъ даже улыбку на уста зрителя. Но

мѣста въ параллели съ Гоголемъ, но при ви
дѣ которыхъ такъ вспоминается Некрасовъ) «Не 
ждали»,  «Арестъ» и въ живописномъ отноше
ніи несомнѣнно превосходятъ «Проводы Ново
бранца», неговоряужео «Вечерницахъ ». Отно - 
сительно всѣхъ этихъ картинъ почти безоши
бочно можно сказать, что ихъ художественное 
достоинство прямо пропорціонально мрачности 
ихъ темы. Такъ что, даже ставъ на точку зрѣ
нія ищеекъ тенденціи, мы будемъ вынуждены



признать, что живопись Рѣпина сильнѣе тамъ, 
гдѣ отношеніе къ жизни явно отрицательное.

Но упаси насъ здравый смыслъ становиться 
на эту лживую, пристрастную и предумышлен
ную точку зрѣнія. Нѣтъ, помня все, что уже 
было нами замѣчено, мы скажемъ наоборотъ: 
гдѣ у Рѣпина выше живопись, тамъ у него 
ярче тенденція, если ужъ непремѣнно нужно 
назвать этимъ многострадальнымъ терминомъ 
жгуче-современные образы въ искусствѣ.

И для насъ совершенно понятно, отчего это 
происходитъ. Что своей психологической слож
ностью больше поражаетъ художника психоло
га ,— то и живописно выходитъ у него лучше, 
ярче. И не его вина, если въ этомъ необхо
димо искать вину и недостатокъ, что наиболѣе 
тонкое и наиболѣе мощное въ психологическомъ 
отношеніи въ то же время наиболѣе жгучее, 
наиболѣе тенденціозное для данной эпохи.

Посмотримъ, въ самомъ дѣлѣ, на его карти
ны. Рѣпинъ далъ намъ веселые «Вечерницы». 
Отчего намъ, глядя на нихъ, далеко не такъ 
весело, какъ, напримѣръ, глядя на пляски Те- 
пьеровскихъ фламандцевъ. Оттого, что поэзія 
немудраго сельскаго веселья все-таки не могла 
набросить въ глазахъ зоркаго артиста - анали
тика пріятной дымки на внѣшнюю неблагооб- 
разиость условій этого веселья, на его темную 
обстановку, на душную избу, на коптящее ос
вѣщеніе коганца, въ которомъ сама рельеф
ность тѣневыхъ пятенъ вѣетъ какой-то мрач
ностью. Рѣпинъ оказался для этой картины 
черезчуръ зоркимъ и слишкомъ мало способ
нымъ поддаваться весело-идиллическому настрое
нію, которое иногда набрасываетъ флеръ добро
душнаго юмора и цвѣты незамысловатой поэ
зіи на многое, въ сущности, все-таки непри
глядное.

Наоборотъ, вся зоркость, съ какой онъ ви
дѣлъ ту же неприглядную обстановку, ту же 
избу, темную и душную во время «Ареста», 
удивительно годились для передачи этого не
чальнаго сюжета. Его зоркій глазъ все разгля
дѣлъ: и темныя фигуры на заднемъ планѣ, на 
которыхъ съ страннымъ упрекомъ смотритъ 
арестуемый и которымъ точно стыдно при
близиться къ нему; онъ разглядѣлъ, среди мно
гаго другого, даже руку писаря или письмо
водителя—неподражаемую руку, какъ будто соз
данную вползать туда, гдѣ окажется поличное. 
И не смотря на небольшой размѣръ картины, 
несмотря на темныя ея тона,— какъ сильно, какъ 
тонко разработано лицо центральной ф и гуры - 
лицо преступника фанатика,твердо и ясно знаю
щаго, на что онъ ш елъ...

Не онъ ли возвращается послѣ отбытія ка
ры въ картинѣ « Не ждали» ? Мать ссыльнаго на 
этой картинѣ, конечно, могла быть и только ма
терью отвергнутаго невѣстой, или раззореннаго 
крахомъ одной изъ столь многочисленныхъ те

перь эфемерныхъ банкирскихъ конторъ. И въ 
этихъ случаяхъ была бы достаточная драма въ 
моментъ возвращенія несчастнаго сына отъ его 
жестокой избранницы, или отъ его банкира. Но... 
увидали ли бы мы тѣ глубокія тонкія движе
нія души, испытали ли бы ихъ сами, какія МЫ 
испытываемъ, смотря на картину «Не ждали» 
въ томъ видѣ, какъ далъ намъ ее художникъ. А 
дѣти, братъ и сестра возвращающагося ссыль- 
наго? Глазъ Рѣпина видѣлъ этихъ дѣтей такими, 
какими мы часто видимъ ихъ въ этомъ воз
растѣ, въ этой средѣ. И правдивость ихъ лицъ, 
далеко не слащаво-идиллическихъ, напоминаетъ 
намъ того мальчика гимназиста, о которомъ ми
моходомъ говоритъ Л. Н. Толстой въ «Смерти 
Ивана Ильича». А мать? Почему бы ей не бытъ 
красиво мелодраматической матерью блуднаго по
милованнаго сына?... Н ѣ тъ , Рѣпинъ слишкомъ 
зорко видѣлъ эту мать, эту глубоко простую 
страдалицу, какихъ много, но чувство кото
рыхъ, робкое болѣзненное чувство, запуганное 
жизнью, такъ больно колетъ сердце зрители, 
проявляясь въ простомъ движеніи впередъ, въ 
почти неуловимомъ изгибѣ спины, надломлен
ной старѣющей спины... И вотъ онъ пришелъ, 
этотъ, быть можетъ, когда-то фанатикъ - пре
ступникъ . . .

И онъ сломленъ карой, и онъ боязливъ- и 
онъ болѣзненно дикъ... Какая трагедія: этотъ 
сынъ и братъ рядомъ съ этой матерью, ря- 
домъ съ этими дѣтьми!

Но не всѣ коллизіи современности происхо- 
дятъ въ душной деревенской избѣ, или въ сѣ- 
рой комнатѣ средняго сословія. Пустынный бе
регъ кормилицы рѣки, какъ и иныя мѣста на- 
шей обширной родины, имѣетъ свои драмы. Эти 
драмы, конечно, могутъ граничить съ бытовой 
простодушной комедіей. « Бурлаки» Рѣпина мог
ли быть, повторяемъ, болѣе общи но типу, даже не 
безъ оттѣнка юмора. Пища для послѣдняго нашлась 
бы и въ этой средѣ. Вѣдь даже и Рѣшетни-  
ковъ заставляетъ смѣяться иногда надъ свои- 
ми горемычными подлиповцами. Мы бы весело 
улыбнулись, смотря на полотно художника. Наи- 
болѣе утонченныхъ цѣнителей изящнаго не ко- 
робили бы эти крайне рѣзкія, почти гогартоВ- 
скія лица. Но поняли ли бы мы такъ ясно всю 
психологію бурлачества, бродяжничества, без- 
домовности и лямки, вѣчной лямки? Если при- 
рода создала изъ его таланта тотъ микроскопъ. 
который помогъ намъ разсмотрѣть это далеко 
не микроскопическое явленіе пашей жизни во 
всей его силѣ, простимъ художнику, что онъ 
не обладаетъ, вмѣсто микроскопа, розовыми оч- 
ками.

По мѣрѣ того какъ мы дѣлаемъ этотъ об
зоръ картинъ, намъ становится все яснѣе, ка- 
кіе образы и коллизіи современной жизни на- 
ходятъ себѣ наиболѣе яркія краски на палитрѣ 
Рѣпина. Но эта палитра такъ богата тонами,



глазъ его такъ зорокъ, дарованіе такъ сильно, 
что и для иныхъ картинъ у него есть и мѣт
кій взглядъ, и широкая кисть. И болѣе слож
ныя композиціи оказываются ему но плечу. Зор
ко видя индивидуума, также зорко видя его се
мейную, или иную, драму, онъ не менѣе зор
ко видитъ и современную толпу, массу.

«Бурлаки» стоятъ, собственно,какъ разъ на 
грани изображенія отдѣльныхъ лицъ и толпы : 
они почти настолько же собирательные типы, 
какъ и рабочая масса извѣстнаго склада. Но 
художникъ видитъ и настоящую толпу, тол
пу, гдѣ не всегда отдѣлишь одного человѣка 
отъ друго
го, гдѣ мас
совое дви
женіе про
я в л я е т ъ  
всю свою 
неразрыв
ную цѣль
ность, всю 
свою непре
одолимую, 
стихійную 
с т р е м и -  
тельность.
Взгляните 

на двѣ ва- 
ріаціи несе
нія «Явлен
ной ико
ны». На 
обоихъ по
л о т н а х ъ  
есть уди
вительные 
отдѣльные 
типы (дья
кона, гор
буна, бабъ 
« ДрЛ. Но 
они постав
лены во 
главѣ цѣ
лаго народ
наго пото
ка, текущаго, какъ рѣка въ тѣснинѣ, за 
иконой. Видите ли вы эту народную рѣ
ку на открытой пыльной мѣстности, или въ 
прогалинѣ красиваго полуюжнаго (кстати: чудно 
написаннаго) лѣса, будетъ ли жечь это море 
коловъ, сквозь клубы поднятой имъ пыли, яркое 
солнце, броситъ ли оно только на него чудные 
блики своей игры сквозь густую листву, — 
ТѢ или другіе типы будутъ преобладать въ немъ, 
Касса человѣческихъ тѣлъ, ея мощь, ея дикая 
стремительность почти заставитъ васъ попятить
ся передъ картиной... И въ данномъ случаѣ Рѣ
пинъ не юмористъ, не человѣкъ настроенія, вѣры,

а трезвый психологъ реалистъ, добросовѣстный 
лѣтописецъ явленія, факта. Религіозный мотивъ 
движенія толпы не закроетъ отъ него личнымъ 
умиленіемъ художника всей реальности, всей жи
тейской прозаичности внѣшняго вида толпы. Онъ 
нарисуетъ все, что увидитъ: и потнаго, изнемо
гающаго человѣка въ мундирѣ, и дьякона, почти 
физически ушедшаго въ свой громовой возгласъ, 
и ожесточенно ковыляющаго горбуна съ почти 
злымъ лицомъ, накоторомъ видно, что бѣдный гор- 
бунъ, этотъ убитый Богомъ человѣкъ, наконецъ, 
въ правѣ идти впереди другихъ, и урядника,— 
ибо развѣ можно оставаться полиціи бездѣятель

ной, когда 
человѣче
ское море 
б у ш у е т ъ  
вокругъ? И 
в от ъ ,  во 
всей своей 
массовой,  
часто  не
сложной, но 
грубой и 
г р о з н о й  
психологіи, 
п р е д с т а 
нетъ передъ 
нами толпа.

Какой-  
нибудь ар- 
т и с т ъ 
и т а л ь я н 
скаго Воз
р о ж д е н і я  
могъ пере
д а т ь  в ъ  
церковной 
процессіи  
всю силу 
м и с т и к о 
религіозна - 
го настрое
нія,  к акъ  
у р а г а н ъ 
уносившаго 
вслѣдъ за

Петромъ Амьенскимъ полчища крестоносцевъ въ 
Палестину, могъ повѣять этимъ настроеніемъ и 
на насъ, идеализируя религіозную толпу като
ликовъ. Но вспомнимъ, что такая же фанатиче
ская толпа парижанъ при Карлѣ IX создала 
Варфоломеевскую ночь, да не забудемъ и на
шихъ гайдамаковъ въ Умаии, святившихъ 
свои ножи во время церковной службы, и 
оцѣнимъ и заслугу трезваго психолога массъ, 
художника, зоркость и правдивость котораго 
не затуманиваетъ никакая идеализація, ника
кое узкое личное настроеніе. Пусть кто хо
четъ ищетъ здѣсь тенденціи— мы чувству

В. М. Гаршинъ.



емъ въ этомъ нѣчто совсѣмъ ей противопо
ложное.

Картины народной массы могутъ намъ слу
жить переходомъ къ картинамъ историческимъ, 
картинамъ жизни цѣлой націи, цѣлаго народа...

IX.

Въ печати кто-то назвалъ Рѣпина истори
ческимъ живописцемъ. Но называть его такъ, 
не значитъ ли закрывать глаза на цѣлыя двѣ тре
ти его дѣятельности, зачеркивать его дивные 
портреты, его глубокіе жанры?

Если непремѣнно нужно опредѣлить его дѣя
тельность всеохватывающимъ ее терминомъ, мы, 
повторяемъ, не находимъ иного, какъ живо
писецъ-психологъ. И всматриваясь въ его истори - 
ческія работы, мы не можемъ не признать, что 
психологическій анализъ господствуетъ и здѣсь. 
Левъ Толстой написалъ Войну и Миръ, фран
цузъ Флоберъ— Саламбо, нѣмецъ Фрейтасъ— 
Предковъ. Но назовемъ ли мы ихъ историче
скими романистами? Помянутые романы стоятъ 
у всѣхъ у нихъ рядомъ съ дивными современ
но-бытовыми картинами и указываютъ только 
на ту силу таланта, которая ярко изображаетъ 
явленія— все равно прошлаго или настоящаго, 
въ тѣхъ или другихъ условіяхъ.

При наблюденіи явленій прошлаго въ жизни 
народовъ, фактовъ историческихъ, могутъ быть 
весьма различныя точки зрѣнія. Можно наблю
дать ихъ какъ отдѣльный эпизодъ, находящій
ся подъ вліяніемъ историческихъ реактивовъ: 
идей, настроенія, быта данной эпохи. Можно, 
наоборотъ, проникаться духомъ этой эпохи, ду
хомъ цѣлой исторической атмосферы и отдѣль
ный фактъ видѣть только, какъ ея частичное про
явленіе. Въ нервомъ случаѣ для наблюдателя вы
яснится въ историческомъ фактѣ общечеловѣ
ческое, присущее всѣмъ эпохамъ и только видо
измѣненное условіями или той или другой. Во вто
ромъ случаѣ, такъ сказать въ манифестаціи от
дѣльнаго живого факта, проявится вся эпоха, ея 
историческая суть. Оба способа наблюденія мо
гутъ иногда сближаться, примѣняться одновре
менно.

Въ статьѣ о В. И. Суриковѣ мы набросали, ка
кимъ образомъ въ живописцѣ воплощается наблю
датель второго рода, какъ творческая дедукція 
опирается на атавизмъ впечатлѣній предковъ, 
врожденныхъ въ потомкѣ, какъ такимъ образомъ 
является истинный историческій живописецъ- 
изобразитель прошлыхъ эпохъ, въ оригиналь
ности которыхъ тонетъ общечеловѣческое. Вспом
нивъ же разсмотрѣнный нами процессъ творче
ства художника-психолога, мы неизбѣжно при
знаемъ, что въ немъ явится наблюдатель перва
го рода — изобразитель общечеловѣческаго въ 
исторіи.

Внутреннее око такого наблюдателя, его во

ображеніе, при чтеніи исторической книги ви- 
дитъ прежде всего образъ психологической кол- 
лизіи. Не то, что человѣкъ создалъ въ данную 
эпоху, чѣмъ онъ окружилъ себя— захватывавъ 
художника, а только то, что было съ нимъ, 
отдѣльнымъ человѣкомъ, въ условіяхъ данной 
исторической жизни. Особенность историческихъ 
условій только болѣе обнажаетъ общепсихологи- 
ческій мотивъ, даетъ артисту новую, особенно 
яркую психологическую концепцію. Но мы ви
дѣли, что нашъ художникъ-аналитикъ творчески 
постигаетъ не только человѣка, но и толпу. Онъ. 
конечно, зорко разсмотритъ толпу и въ особыхъ 
историческихъ рамкахъ, и эти рамки дадутъ тол
пѣ особенно яркій и оригинальный колоритъ. И 
въ изображеніи исторической толпы онъ какъ 
будто приблизится къ художнику историку. Но 
разницу между ними прослѣдить не трудной здѣсь. 
Историкъ возьметъ кульминаціонный пунктъ эпо
хи, въ которомъ выразилась толпа. Онъ возь
метъ грозный актъ петровской реформы, яр
чайшій актъ борьбы за старую вѣру. Онъ поста
витъ въ фокусѣ картины лобное мѣсто, бояры
ню Морозову, Никиту Пустосвята,— но именно 
только въ фокусѣ, непремѣнно окруживъ ихъ 
толпою, народомъ. Психологъ же или отъеди
нитъ историческое лицо отъ его среды, изобра
зитъ его въ уединеніи личныхъ страданій, въ 
отдѣльномъ актѣ личной воли, или дастъ его толь
ко съ ближайшими участниками этого страда
нія, этого акта. Когда же такого художника зай
метъ историческая толпа, онъ выберетъ незна
чительный актъ исторической жизни, въ кото
ромъ эпоха отразилась только частично, но ко
торый даетъ возможность изобразить толпу во 
всей ея общечеловѣческой силѣ и правдѣ, хота 
и въ ярко бытовомъ проявленіи. Наконецъ, сту
пивъ на порогъ, слабо отдѣляющій въ наше вре
мя живопись историческую отъ религіозной, онъ 
въ исторически святомъ лицѣ дастъ картину 
психическаго проявленія того божественнаго ми
лосердія, которое, достигаявысшей ступени обще
человѣческаго альтруизма, возносится до рели
гіозно-гуманитарнаго идеала.

И мы увидимъ терзаемую сломленнымъ власто
любіемъ, попранной самостоятельностью царевну 
Софью, увидимъ непреклонную, низвергнутую съ 
высоты власти женщину въ бореніи ея человѣче
ской души. И только чуть замѣтная въ глубинѣ 
фона служка монастыря намекнетъ намъ о томъ по
родѣ, на который вліяло паденіе правительницы и 
торжество ея великаго брата. Мы увидимъ Ива
на Грознаго— эту психіатрическую загадку исто
ріи, этого писателя діалектика, правителя ин
квизитора, художника но болѣзненной впечатли
тельности и героя многихъ кровавыхъ драмъ, 
ужаснѣйшую изъ которыхъ покажетъ намъ жи
вописецъ. Эта драма— высшій актъ гнѣва вла
стителя и высшій моментъ мукъ человѣка-от- 
ца. Мы увидимъ и губителя, и жертву—стра-



дальцевъ активнаго и пассивнаго. Выразивъ ихъ 
трагическое столкновеніе съ геніальной силой, 
художникъ покажетъ ихъ намъ только вдвоемъ. 
Отецъ и сынъ передъ нами. Народъ, толпа, эпо
ха—тамъ за стѣнами дворца. Не до нихъ въ 
этотъ страшный моментъ общечеловѣческой тра
гедіи. Дальше мы увидимъ толпу запорожцевъ, 
но не тогда, 
когда они гра
били хановъ, 
или «руйнова- 
ли» Польшу, 
ихъ историче
скаго врага, 
борясь за идею 
своей боевой 
вольной общи
ны, а въ мо
ментъ смѣха 
надъ цинич
нымъ п и сь
момъ султану.
Мы увидимъ 
именно этотъ 
мощный смѣхъ 
самовластной 
безумно - уда
лой толпы, по
ставленной въ 
тѣ историче
скія условіи, 
которыя по
могли въ небы
валой яркости 
п р о я в и т ь с я  
этимъ чертамъ 
массовой пси
хологіи. Нако
нецъ, чуднымъ 
видѣніемъ все
прощающей 
благости явит
ся намъ Святи
тель Николай.
Мы увидимъ, 
какъ контрастъ 
ему, — звѣр
ски - живот
ныхъ людей, 
готовыхъ со
вершить казнь; 
мы увидимъ 
психику казнимыхъ, богатую поразительнымъ 
разнообразіемъ въ лицѣ юноши, человѣка зрѣ
лаго и старика. Но гдѣ на картинѣ толпа, одно 
лицезрѣніе которою поступка Чудотворца— обра
щаетъ личный актъ святого милосердія въ вы
сокую проповѣдь христіанскаго ученія—въ ве
личайшій до сихъ поръ факторъ исторической 
жизни народовъ?

Отнюдь не въ упрекъ художнику отмѣтили 
мы все это. Пусть читатель разъ навсегда за
помнитъ: мы не судимъ дѣятеля, мы характе
ризуемъ талантъ. Болѣе того. Мы считаемъ се
бя въ правѣ отвѣтить на нѣкоторые упреки ху
дожнику, истекающіе изъ непониманія таланта 
его, изъ нежеланія брать жемчугъ, который онъ

въ силахъ намъ 
дать, потому 
что этотъ жем
чугъ не иная 
драгоцѣнность, 
которой у ху
дожника нѣтъ.

Г о в о р я т ъ  
« Св. Нико
лай» не вы
ражаетъ всей 
силы своей 
дивной темы. 
Допустимъ. Но 
посмотримъ на 
двѣ его тракта- 
ціи. На одной 
Чудотворецъ -  
сама благость, 
само непротив
леніе злу, на 
другой — онъ 
мощный по
рывъ дивнаго 
противленія,  
святое возму
щеніе неправ 
дой. На одной 
это проповѣд
никъ христіан 
ства, на дру
гой борецъ съ 
ересіархами, 

вродѣ Арія.  
Послѣднимъ 
его знаетъ ис
торі я,  пер-  
вымъ-чувство 
в ѣр у ющих ъ  
Оба выраженія 
взяты сильно, 
з аконченно ,  
ясно. Которое 
правильнѣе?  
Не правильны

ли оба? Очевидно, самъ художникъ колебался 
въ этомъ. Онъ былъ вѣренъ себѣ. Онъ выби
ралъ, анализировалъ. И оба его изображенія— 
обѣ антитезы его анализа— славныя побѣды, если 
такъ можно выразиться, въ области святой ге
роической психологіи, въ области живописи. 
Остальныеже персонажи—каждый казнимый: из
немогшій старикъ, ужасающійся юноша и спо-

М. М. Антокольскій.



койно склонившій подъ мечъ палача голову че
ловѣкъ зрѣлый;— льстивый даже по отношенію 
къ святому сановникъ и наивное животное— 
палачъ—дивные образцы живописной психо
логіи.

Въ иномъ упрекаютъ «Запорожцевъ» Рѣпина. 
Гдѣ, говорятъ, эти поэтическіе батьки мало- 
русскихъ народныхъ думъ и преданій, гоголев
скихъ историческихъ повѣстей, всего славнаго 
прошлаго Украины? Гдѣ? Не въ настроеніи ли 
кобзарей, не въ романтической ли грезѣ Го
голя, потомка днѣпровскихъ казаковъ, не въ томъ 
ли опоэтизированномъ призракѣ прошлаго, ко
торый скрашиваетъ въ нашей памяти вообще 
дорогихъ покойниковъ? Прочтите безпристраст
ныхъ изслѣдователей казачества, въ особенно
сти его незаконной, но кровно-родной дочери — 
Гайдамачины, чтобы понять какъ трудно и трез
вому изслѣдователю историку, и зоркому худож- 
нику-психологу не видѣть грубо животной сто
роны этихъ «лыцарей-батьковъ». Въ нихъ бы
ло свое величіе. Тарасово: «Слышу! » при 
казни Остана, у Гоголя, — соотвѣтствуетъ по
добнымъ фактамъ исторіи. И еслибы худож
никъ изобразилъ одну изъ тысячи казней, 
претерпѣнныхъ дѣятелями Запорожья съ истин
но эпическимъ геройствомъ,— мы, смотря на его 
картину, вспомнили бы и Гоголя, и народныя 
думы, и почувствовали бы какъ законна грусть 
о героическомъ прошломъ. Но намъ показы
ваютъ какъ герои пишутъ бранное письмо, намъ 
показываютъ на какомъ фонѣ животности по
коился этотъ эпическій героизмъ, и не понят
нѣе ли намъ становятся и ужасы Уманской рѣз
ни, и звѣрски-безтолковая роль казачества во 
время великой московской смуты самозванцевъ, 
и вся та животная корыстность, которая въ кон
цѣ концовъ согнула выю батьковъ Запорожья 
подъ руку матушки Екатерины.

Слава Гоголю за то, что его Тарасъ Буль
ба передаетъ поэтическую эссенцію историче
ской эпохи и народа, по честь и художнику- 
психологу, изобразившему того человѣка-звѣ- 
рявъ низменныхъ инстинктахъ котораго погибло 
это высокое настроеніе. Что же касается исто
рически бытовой типичности,—то едва-ли есть 
полотно, на которомъ она бы достигала равной 
высоты. Взгляните на этого Сирко, лукаво 
смѣющійся взглядъ котораго говоритъ все же 
о его высотѣ надъ этимъ войскомъ— громадой; 
взгляните на покорно хитраго писаря, на го
лаго но поясъ, на запрокинувшагося на бочкѣ, 
даже на эту стоящую спиною къ зрителю фи
гуру въ бѣлой «свитѣ», одинъ очеркъ кото
рой говоритъ о вольной, небрежной силѣ—взгля
ните на всю картину и забудьте хоть одно 
лицо!

Опять иные упреки вызывала « Смерть ца
ревича Іоанна». Кровь, кровь! кричали кру
гомъ. Дамы падали въ обморокъ, нервные лю

ди лишались апетита. Можно было бы обой
тись и безъ крови. При смертельныхъ ударахъ 
острымъ орудіемъ бываютъ незамѣтныя внут
реннія кровоизліянія. Но былъ ли бы тогда по
нятенъ тотъ полный жалости и раскаянія ужасъ 
на лицѣ Іоанна, который и есть психологиче
ская задача картины? Царевичъ отъ удара упалъ. 
Но значитъ ли это, что онъ умеръ? Не обмо
рокъ ли просто? Тогда—первое движеніе—бѣ
жать, звать людей, врача. Но когда кровь хлещетъ 
ручьемъ, когда эта воплощенная жизнь вытекаетъ 
изъ сыновней головы, что дѣлать отцу, какъ не 
зажиматьрану, какъ не цѣпляться въ полубезуміи 
за эту блѣдную дорогую голову. И вотъ этотъ 
убійца, какъ потерявшійся ребенокъ, закрыва
ющій сдѣланную имъ рану, этотъ проснувшій
ся во властелинѣ отецъ, какъ раскрытый пси
хическій аппаратъ, во всемъ своемъ звѣрствѣ 
психопата, во всей гуманности человѣка и 
отца — стоитъ передъ нами благодаря этой 
крови. Намъ жаль нервныхъ людей, но ради 
ихъ спокойствія мы не пожертвуемъ великимъ 
психологическимъ откровеніемъ,въ которомъ ху
дожникъ-психологъ достигъ своего апогея по 
силѣ анализа, но его сложности, но мощи изо
браженія, по живописному совершенству. Гар
монія красокъ, ужасное лицо царя, полное ка
кой-то мучительной поэзіи, прекрасное, но нс- 
лишеиное отталкивающихъ чертъ отца, лицо ца
ревича, отдѣлка деталей— все соединяется въ 
этой картинѣ въ высшее художественное впе
чатлѣніе.

И все же, всѣ эти картины, эти психоло
гическія откровенія, остаются истинно истори
ческими изображеніями. Творческое проникно
веніе у живописца-апалитика идетъ объ руку  
съ историческимъ изученіемъ. Психологія его 
историческихъ героевъ, его исторической тон
ны— бросаетъ яркій свѣтъ и на иныя, незатро
нутыя имъ картины прошлаго нашей родины- 
Художникъ-психологъ справится со всѣмъ—съ 
портретомъ, жанромъ, исторіей—лишь бы сила 
его таланта была на высотѣ его призванія.

X.

Идя шагъ за шагомъ въ нашихъ наблюде
ніяхъ надъ творчествомъ нашего первоклассна
го художника-психолога, мы дошли, наконецъ- 
до возможности подвести нѣкоторые итоги.

Зоркій взглядъ этого художника быстро и 
точно схватываетъ всѣ существенные призна
ки индивидуальной психологіи. Схватывая ихъ 
въ цѣломъ рядѣ индивидуумовъ, онъ легко соз
даетъ изъ подмѣченныхъ типическихъ нризна 
ковъ общественно бытовые типы — первое его 
обобщеніе. Но зорко видя не только отдѣльныя 
лица, а также и цѣлыя жизненныя концепціи, 
онъ создаетъ типы лично - психологическихъ 
и широкихъ общественныхъ явленій. Зоркость







П рилож ен іе к ъ  ж урналу  «Артистъ».

СВ. НИКОЛАЙ,
съ картины И. Е. Рѣпина, гравю ра В. Матэ.





его взгляда и истекающая изъ нея полная его 
трезвость открываютъ передъ артистомъ какъ 
творческій путь—тщательный анализъ, выборъ 
и подборъ частностей для его художественнаго 
цѣлаго. Эта же зоркость и трезвость мѣшаютъ 
всякой синтетической идеализаціи, всякому лич
ному настроенію искажать точность и правду 
его наблюденій, слѣдовательно,— и безпристра
стіе его изображеній. Онѣ же освобождаютъ его 
отъ узости, а также и односторонности его на
блюденія и творчества. Въ силу всего этого— 
художникъ, являясь преимущественно вырази
телемъ правды въ смыслѣ вѣрности природѣ, 
жизни, изъ портретиста, естественно и свобод
но, развивается въ глубокаго жанриста, а изъ 
жанриста выростаетъ въ психолога - истори
ка. Выясненные нами основы его таланта и 
въ исторіи удерживаютъ его на пути обще
ственно и индивидуально-психологическихъ из
слѣдованій, при чемъ, впрочемъ,благодаря этимъ 
же основамъ, достигается и высокая историче
ская точность его изображеній.

Создавая жанры и историческія картины, этотъ 
родъ таланта видитъ въ жизни все наиболѣе 
психологически сложное, поэтому преимуще
ственно печальное, часто трагическое. При этомъ 
неподкупная правдивость его изображеній, а, слѣ
довательно,— ихъ сила, можетъ, скорому на при
говоры, человѣку показаться предумышленнымъ 
подчеркиваньемъ. Кромѣ того, такъ какъ въ 
каждую эпоху народно-исторической жизни, зна
чить и въ современную, наиболѣе сложно-психо
логическій характеръ пріобрѣтаютъ тѣ явленія, 
въ которыхъ наиболѣе жгуче выражается борь
ба эпохи,— то и неудивительно, что нѣкоторыя 
созданія такого художника всего легче заподо
зрить въ тенденціозности, въ игрѣ въ руку 
которой-нибудь изъ сторонъ, борющихся въ дан
ный моментъ и за теорію, и за ту или дру
гую практику жизни. Но если художникъ глу
боко даровитъ, если онъ не преднамѣренъ въ 
своей работѣ, его творчество, служа изобра
женію правды, помимо его воли, поддержитъ 
тѣхъ, кто правѣе и въ пониманіи жизни, и въ 
ея упорядоченіи. Отсюда естественно: тѣ, ко
му произведенія такого артиста покажутъ, что 
они неправы, бросятъ въ свою защиту обви
неніе въ предумышленности, въ односторонно
сти, въ тенденціи.

Сила изобразительности разсматриваемаго на
ми таланта на лицо въ его картинахъ. Въ пред
намѣренности обвинять его нѣтъ никакихъ осно
ваній. Для насъ все въ его дѣятельности впол
нѣ удовлетворительно объясняютъ свойства его 
Дарованія.

Дѣлать выводы изъ той правды, которую 
изображаютъ его полотна, мы здѣсь не будемъ 
но многимъ причинамъ. Одна изъ нихъ— это 
внѣ нашей цѣли характеризовать талантъ. Мы 
намѣтили эстетику творчества нашего артиста.

Извлекать изъ его дѣятельности этику предо
ставимъ сердцу и мысли искренняго, по воз
можности безпристрастнаго зрителя...

Но разъ выяснился фактъ, что этотъ ху
дожникъ въ живописи даетъ великолѣпные образ
цы, въ жизни отражаетъ типичную, глубокую 
и ярко освѣщенную правду,— мы должны бла
годарить судьбу, что въ его лицѣ она дала намъ 
артиста и гражданина въ равновѣсіи, не губя
щемъ перевѣсомъ свойствъ того или другого, 
а, наоборотъ, тѣсно связывающемъ обоихъ. Мы 
должны радоваться, что этотъ человѣкъ нашъ 
соотечественникъ, что эти драгоцѣнныя свой
ства его таланта не только родились, но и не 
загибли въ нашей странѣ, въ условіяхъ ея жиз
ни. Значитъ, эта страна еще богата людьми...

Намъ остается пожелать И Е. Рѣпину, 
чтобы судьба всегда сохранила его вѣрнымъ 
природѣ его таланта, чтобы ни личныя невзго
ды, ни общественныя несовершенства не иска
зили, не ослабили его творческихъ силъ. Намъ 
остается пожелать, чтобы, не сбиваясь на до
рогу—преднамѣренной тенденціи, если эта до
рога— не дорога его непосредственнаго таланта, 
онъ въ то же время и не уклонялся съ по
слѣдней, пугаясь криковъ обвиненія въ тен
денціи.

Кричать можетъ всякій, у кого громкій го
лосъ или широковѣщательные столбцы газетъ 
въ распоряженіи, но рѣдкій крикъ вразумите
ленъ. И если кто молчитъ, это еще не зна
читъ, что онъ не цѣнитъ.

И мы глубоко счастливы, что изученіе его 
таланта дало намъ возможность попытки бро
ситъ свѣтъ на общій вопросъ о сути, о цѣ
ляхъ искусства. Если читатель, пробѣгая все 
вышеизложенное, не замѣтитъ отраженнаго свѣ
та отъ нашихъ строкъ о живописи на изящ
ную литературу и иныя отрасли искусства, 
пожалѣемъ о слабости нашего пера. Мы слу
чайные наблюдатели жизни и искусства. Мы 
не присяжные теоретики того и другого, ко
торымъ и предоставляемъ воспользоваться на
шей точкой зрѣнія на изслѣдованіе художествен
наго творчества. Можетъ быть, не на одну дѣя
тельность живописца можно взглянуть съ этой 
точки зрѣнія, а и на дѣятельность поэта, дра
матурга, актера... И не броситъ ли это свое
образнаго свѣта на явленія, на принципы ис
кусства вообще.

Мы же только сошлемся на авторитетъ ли
ца, написавшаго одну изъ лучшихъ книгъ но кри
тикѣ литературы и искусства. Мы говоримъ о 
біографѣ Гёте—Льюисѣ. Къ сожалѣнію, у насъ 
нѣтъ сейчасъ подъ рукой этой знаменитой біо
графіи. Поэтому мы не можемъ дословно ци
тировать мысли, выраженной въ ней. Суть этой 
мысли въ томъ, что критики рѣдко относятся 
къ тому, кого они разсматриваютъ, какъ уче
ные къ предмету, который изучаютъ. Крити



ки любятъ принимать тонъ судьи надъ жерт
вой ихъ изслѣдованія. Они ставятъ передъ этой 
жертвою скрижали этико - эстетическихъ зако
новъ— свои, или своихъ учителей,— они нодго 
ня ютъ дѣло этой жертвы подъ рубрики этихъ 
скрижалей. И если оно не подошло—начинается 
не разборъ, даже не судъ, а прямо казнь: на 
страницахъ рецензіи, къ сожалѣнію, сѣкира на
лача легче скальпеля изслѣдователя. Впрочемъ, 
и вообще первой владѣть легче, чѣмъ вторымъ.

Льюисъ совѣтуетъ иное. Ученый не казнитъ 
изучаемый имъ фактъ, предметъ, феноменъ. Онъ 
открываетъ новыя тайны, а порой и новые за
коны природы на основаніи того, что находитъ

въ своихъ наблюденіяхъ. Біографъ Гете совѣ
туетъ примѣнитъ тотъ же методъ къ изученію 
дѣятельности служителя искусства. Онъ дока
зываетъ всю выгоду этого метода своей кни
гой объ авторѣ Фауста. Не мѣшало бы поча
ще этотъ методъ примѣнять и къ изслѣдова
нію явленій русскаго искусства, жертвуя гру
бымъ удовольствіемъ критика-палача болѣе утон
ченному наслажденію изслѣдователя, болѣе вѣр
ной, болѣе симпатичной его пользѣ, что и бы- 

  ло однимъ изъ главныхъ побужденій нашихъ 
къ работѣ надъ характеристиками дѣятелей рус
ской живописи...

В. М.

Изъ собранія А. А Бахрушина.



Р А З С К А З Ъ  А. Т Е Р Ь Е .

— Угодно-ли будетъ господину вице-директору 
принять госпожу Блуэ?— спросилъ департамент
скій сторожъ, скромно пріотворяя дверь, ведущую 
въ кабинетъ. Вице-директорскій кабинетъ —боль
шая, съ высокимъ потолкомъ комната, суровая 
на видъ. Окна завѣшаны зелеными портьерами; 
обивка мебели и обои такого-же цвѣта; книжные 
полки и шкафы изъ краснаго дерева. Тщательно- 
налощенный паркетъ, какъ въ зеркалѣ,отражаетъ 
всю холодную симметрію этой административной 
обстановки; а зеркало камина, съ такой-же чин
ной точностью передаетъ отраженіе стоящихъ на 
немъ черныхъ мраморныхъ часовъ, двухъ брон
зовыхъ лампъ и нары позолоченныхъ канделяб
ровъ. У конторки краснаго дерева, заваленной 
бумагами, работаетъ, повернувшись спиной къ 
калину, самъ вице-директоръ, Гюбэръ Буэнвиль. 
Онъ отрывается отъ работы. Лицо его строго 
и словно грустно, а въ черныхъ волосахъ свер
каетъ не мало серебристыхъ нитей. Его темные 
глаза кидаютъ изъ-подъ усталыхъ вѣкъ небреж
ный взглядъ на карточку, которую подаетъ ему тор
жественный, и, очевидно, высоко-ставящій свое 
Достоинство, швейцаръ. На этомъ четыреуголь- 
ничкѣ изъ бристольской бумаги старческимъ, не
вѣрнымъ почеркомъ написано: «Вдова Блуэ». 
Имя ему не извѣстно—и вице-директоръ нетер
пѣливымъ жестомъ отбрасываетъ карточку въ 
сторону.

— Это какая-то старушка— прибавляетъ швей
царъ, —прикажете отказать?

— Примите!—рѣшительнымъ тономъ отвѣ
чаетъ вице-директоръ.

Сторожъ исчезъ, черезъ минуту опять явился, 
и блестя своими пуговицами и вытянувшись 
У двери, пропустилъ впередъ просительницу.

На самомъ порогѣ она сдѣлала низкій ста
ринный реверансъ. Гюбэръ Буэнвиль слегка при
поднялся и холодно вѣжливымъ жестомъ ука
залъ просительницѣ на кресло, въ которое она 
и опустилась, предварительно повторивъ свой 
«античный» реверансъ. Это была маленькая ста
рушка, бѣдно одѣтая вся въ черное. Выцвѣтшее,

помятое, мериносовое платье заштопано не въ 
одномъ мѣстѣ... Длинный вуаль изъ чернаго кре
на служилъ, вѣроятно, не одинъ разъ для траура... 
Изъ-подъ старомодной шлянкивыглядываетъ круг
лое, но морщинистое, какъ печеное яблоко, ли
чико съ живыми еще, маленькими глазками и без
зубымъ, ввалившимся ртомъ.

— Сударь...—начинаетъ она немного зады
хающимся голосомъ.— Явдова, дочьисестра при
мѣрныхъ чиновниковъ, которые прослужили вѣрно 
и безпорочно всю свою жизнь. И подала прошеніе 
о пособіи въ главное управленіе... Ну, вотъ, я 
и хотѣла-бы знать, могу-ли я на что-нибудь на
дѣяться?

Вице-директоръ выслушалъ все это, не мор
гнувъ глазомъ. Сколько разъ приходилось ему 
отвѣчать на подобныя мольбы такъ, какъ и въ 
этотъ разъ— флегматично:

— Раньше вы уже обращались къ намъ за по
собіемъ?

— Нѣтъ, сударь, до настоящаго времени я 
могла жить, не протягивая руки за подаяніемъ... 
У меня была маленькая пенсія и. . .

— А! — сухо прервалъ онъ ее. Въ такомъ слу
чаѣ, я боюсь, что мы ничего не можемъ для васъ 
сдѣлать. Мы должны заботиться о столькихъ не
счастныхъ, у которыхъ нѣтъ даже этого рес- 
сурса—пенсіи...

— Погодите, сударь!— въ отчаяніи вскрикнула 
она,— я еще не все сказала... У меня было три 
сына, они всѣ умерли; младшій давалъ уроки 
математики. Прошлую зиму, отправляясь подъ 
проливнымъ дождемъ изъ Пантеона въ коллегію 
Шапталь, онъ схватилъ простуду, которая пре
кратилась въ скоротечную чахотку и въ двѣ не
дѣли унесла его въ могилу. Мы жили на его 
жалованье, я и внучка, потому что онъ оста
вилъ послѣ себя дочь. Доктора, лѣкарства, по
томъ похороны—все это меня совсѣмъ раззорило... 
Я и заложила мою пенсіонную книжку, чтобы за
платить самые настоятельные долги.. И вотъ я 
одна на свѣтѣ съ малюткой, безъ копѣйки, а 
мнѣ восемьдесятъ два года—вѣдь это не мало...

День святого Николая.



Глаза старой просительницы стали влажными. 
Вице-директоръ внимательнѣе слушалъ ее. Слегка 
пѣвучія интонаціи ея голоса и нѣкоторые про- 
винціализмы въ ея рѣчи отзывались въ его 
ушахъ какой-то знакомой, давно слышанной му
зыкой. Эта манера говорить напоминала недо
статки его земляковъ..  Онъ позвонилъ, спросилъ 
«дѣло вдовы Блуэ»,и когда важный швейцаръ 
положилъ тоненькую желтую обертку на столъ, 
Гюберъ съ видимымъ интересомъ перелистовалъ 
ее. Лицо его выражало какую-то непривычную 
мягкость, когда онъ обратился къ старушкѣ:

— Вы изъ Лотарингіи, сударыня? Я сразу 
это замѣтилъ по вашему акцепту.

— Да, сударь, я изъ Аргонны ... Какъ, вы 
узнали мой акцентъ? А я думала, что давно по
теряла его; вѣдь я мѣрила, мѣрила нашу Фран
цію, словно перекати-поле.

Вице-директоръ все съ возрастающей симпа
тіей смотрѣлъ на эту бѣдную вдову чиновника, 
которую, какъ сухой листъ, вѣтеръ вырвалъ изъ 
родного лѣса и занесъ въ Парижъ, послѣ дол
гихъ скитаній по тернистому пути чиновничьей 
жизни. Онъ почувствовалъ какъ размягчалось его 
сердце, невозмутимое чиновничье сердце—и, со
всѣмъ ужъ мягко улыбаясь ей, сказалъ:

— Я тоже изъ Аргонны, и долго жилъ близъ 
вашей деревни, въ Клермонѣ... Ну, я надѣюсь, 
что мнѣ удастся выхлопотать для васъ пособіе... 
Вы дали вашъ адресъ?

— Да, сударь, улица C*, № 1 2 ,  близъ мо
настыря Капуциновъ. Спасибо вамъ, тысячу разъ 
спасибо! Я  ухожу, довольная вашимъ обѣщаніемъ... 
и также тѣмъ, что нашла земляка!—и старая 
дама удалилась послѣ нѣсколькихъ реверансовъ.

Какъ только она исчезла, вице - директоръ 
всталъ, подошелъ къ окну, выходящему въ садъ, 
и прижался лбомъ къ холодному стеклу. Онъ 
смотрѣлъ на голыя вершины облетѣвшихъ каш
тановъ и не видѣлъ ихъ; взглядъ его, приняв
шій непривычно-мечтательное выраженіе, ухо
дилъ все дальніе и дальше... Далеко, далеко, туда 
къ востоку —черезъ равнины и холмы Шампаньи, 
къ долинѣ, окруженной лѣсомъ, къ рѣкѣ, тихо 
катящей свои желтыя воды, къ маленькому, ста
рому городку съ коричневыми черепичными кров
лями...

Тамъ жилъ онъ ребенкомъ, тамъ проводилъ 
юношей свои лѣтнія вакаціи. Отецъ его, ак
туаріусъ мирового суда, велъ тамъ скромную 
жизнь, вѣчно въ стѣсненныхъ обстоятельствахъ . 
Воспитанный въежевыхъ рукавицахъ, съ дѣтства 
нривышій къ усидчивой работѣ и пунктуально
му исполненію обязанностей, Гюберъ покинулъ 
родину двадцати лѣтъ, и возвратился туда толь
ко, чтобы проводить своего отца въ его послѣд
нее жилище. Одаренный высокимъ умомъ и же
лѣзной волей, неуклонный работникъ, онъ бы
стро поднимался но общественной лѣстницѣ. Быть 
вице-директоромъ въ тридцать восемь лѣтъ—

это значитъ занимать исключительное положе
ніе въ бюрократическомъ мірѣ. Пунктуальный, 
сдержанный, суровый, но вѣжливый, преданный 
строгому исполненію правилъ, онъ являлся на 
службу въ 10 часовъ, уходилъ въ 6 и уносилъ 
работу домой. Мало экспансивный, хотя чув
ствительный въ душѣ, онъ слылъ заоченъ скрыт
наго человѣка. Онъ мало появлялся въ свѣтѣ, 
и жизнь его была такъ заполнена работой, что 
ему некогда было подумать о женитьбѣ. Одна
ко, разъ его сердце заговорило. Это было въ 
Аргоннѣ, когда ему было двадцать лѣтъ; но, такъ 
какъ онъ былъ только бѣдный, сверхштатный 
чиновникъ— любимая дѣвушка пренебрегла имъ 
и вышла за богатаго лѣсоторговца. Это первое 
разочарованіе оставило въ душѣ Буэнвиля горь
кій осадокъ, который не могли изгладить никакія 
удачи по службѣ. Въ его характерѣ оставался 
отпечатокъ меланхоліи; и вотъ сегодня вече
ромъ, послѣ того какъ эта старая женщина гово
рила ему о своихъ несчастіяхъ съ этимъ, никог
да незабывающимся, акцептомъ его земляковъ,— 
онъ почувствовалъ, какъ его охватывала грусть 
о прошломъ. Прижавшись лбомъ къ стеклу, онъ 
перебиралъ, какъ ворохъ сухихъ листьевъ, да
лекія воспоминанія молодости, глубоко затаен
ныя въ его памяти,— и весны, прожитыя на ро
динѣ, словно повѣяли на него своимъ нѣжнымъ 
ароматомъ.

Онъ возвратился къ своему креслу и взялъ 
„дѣло вдовы Блуэ“, карандашомъ черкнулъ на 
ноляхъ: „положеніе достойное вниманія— 
выдать“ . Затѣмъ позвонилъ сторожа и отпра
вилъ дѣло завѣдующему выдачей пособій.

ГЛАВА II.

Въ день, когда пособіе было оффиціально на
значено вдовѣ Блуэ, Гюберъ Буэнвпль ушелъ 
изъ департамента раньше обыкновеннаго. Ему 
пришла мысль пойти самому объявить добрую 
вѣсть старой землячкѣ.

Триста франковъ было каплей для колоссаль
наго министерскаго бюджета, но въ бюджетѣ вдовы 
эта капля должна была обратиться въ благодѣ
тельную росу.

Не смотря на декабрь мѣсяцъ, погода стояла 
мягкая и Буэпвиль прошелъ пѣшкомъ значи
тельное разстояніе, отдѣлявшее его отъ улицы 
С*. Когда онъ пришелъ къ цѣли своей прогул
ки, ночь уже начинала спускаться надъ этимъ 
пустыннымъ кварталомъ. При свѣтѣ газоваго 
рожка, освѣщавшаго монастырскія ворота, онъ 
увидѣлъ и № 12 надъ калиткой, продѣланной 
въ оградѣ изъ песчаника. Калитка не была за
перта, онъ толкнулъ ее и очутился въ боль
шомъ саду, гдѣ, несмотря на сумерки, глазъ его 
ясно различилъ облетѣвшіе розовые кусты, тем
ные силуэты фруктовыхъ деревьевъ и огород
ныя грядки. Въ глубинѣ двѣ-три огненныхъ точ-



ни позволяли видѣть прямоугольный фасадъ до
ма. Вице-директоръ почти ощупью сталъ про
бираться къ дому, пока счастливый случай не 
натолкнулъ его на самого садовника, который 
и указалъ ему лѣстницу, ведущую въ квартир
ку вдовы.

Чуть не поскользнувшись на мокрыхъ и гряз
ныхъ ступенькахъ, Буэнвиль, наконецъ, доб- 
ралея до двери, сквозь щель въ которой на
дала тонкая полоса свѣта, и былъ очень удив
ленъ, когда на стукъ его отворила не его ста
рая землячка, а, вся въ черномъ, молоденькая дѣ
вушка. Она стояла на порогѣ, поднимая лампу 
одной рукой и изумленно вглядываясь въ не
ожиданнаго посѣтителя. На видъ ей было лѣтъ 
20. Свѣтъ отъ лампы, падая сверху, освѣщалъ 
ея пушистые пепельные волосы, круглыя ще
ки съ ямочками, улыбающійся ротъ, свѣтлые 
глаза—все живое и милое личико.

— Я не ошибся?— спросилъ смущенный Бу- 
знвиль,—Здѣсь живетъ гостожа Блуэ?

— Да, сударь, войдите пожалуйста. — Ба
бушка, тебя какой-то господинъ спрашиваетъ.

— Иду, иду!— отвѣтилъ изъ сосѣдней ком
наты старческій голосъ, и черезъ минуту по
явилась старая дама; волосы ея выбились изъ 
подъ чернаго чепца, и она поспѣшно развязы
вала завязки своего синяго передника.

— Матерь Божія!—воскликнула она, оше
ломленная, узнавъ вице-директора. Какъ это вы, 
сударь!? Простите великодушно, я совсѣмъ не 
ожидала такой чести! Клодетта, подвинь же крес
ло господину вице-директору. Это моя внучка, 
сударь, все, что у меня осталось на свѣтѣ...

Гюберъ усѣлся въ старинное бархатное кресло 
и окинулъ взглядомъ комнату, которая, очевид
но, сразу служила столовой и гостиной. Мало 
мебели; небольшая печь изъ бѣлаго фаянса, ото
роченная краснымъ мраморомъ; большой про
винціальный дубовый шкафъ; посреди комнаты 
покрытый клеенкой круглый столъ; соломенные 
стулья ; на стѣнѣ двѣ старыя раскрашенныя ли
тографіи; все очень чисто съ какимъ-то добро
душнымъ оттѣнкомъ не то деревни, не то про
винціи...

Онъ въ двухъ словахъ, объяснилъ причину 
еиоего посѣщенія.

— Ахъ, батюшка мой, тысячу спасибо!— об
радовалась старушка— вотъ ужъ правду гово
рятъ, счастье одно не приходитъ. Видите,—моя 
Дѣвочка выдержала экзаменъ для поступленія въ 
телеграфистки, а въ ожиданіи мѣста она тамъ— 
сямъ занимается живописью—такъ вотъ, она 
вегодня получила деньги за большой заказъ— 
°браза написать. Ну, мы и рѣшили покутить— 
отпраздновать нынче вечеромъ Николинъ день, 
пакъ въ доброе старое время, на родинѣ. Вы 
Помните?

— Бабушка!—прервала ее со смѣхомъ моло- 
дая дѣвушка,— да вѣдь господинъ вице-дирек

торъ не знаетъ, что это за праздникъ святого 
Николая... Въ Парижѣ его не празднуютъ.

— Знаетъ, отлично знаетъ; вѣдь онъ зем
лякъ, Клодетта, онъ изъ Клермона!

— Николинъ день,— отвѣтилъ вице-дирек
торъ, и грустное лицо егоосвѣтилось доброй улыб
кой.—Еще бы не помнить! Въ самомъ дѣлѣ, 
сегодня 6-е декабря!... Это число привело къ 
нему цѣлую вереницу воспоминаній далекаго, 
милаго дѣтства... Яркимъ огнемъ зажглись эти 
воспоминанія въ его усталой головѣ, и многое 
увидѣлъ онъ при свѣтѣ и хъ ...

Онъ увидѣлъ широкій каминъ въ отцовскомъ 
домѣ, украшенный гирляндами и зеленью въ день 
храмового праздника; услышалъ веселую му
зыку скрипокъ по всѣмъ улицамъ,— это моло
дые люди отправлялись на ежегодный балъ, за
ходя по дорогѣ за разряженными красавица
ми; вспомнилъ, наконецъ, волненіе, которое 
охватывало его, ребенкомъ, по утрамъ на дру
гой день, когда онъ, вскочивъ съ постельки, бо
сикомъ бѣжалъ къ камину посмотрѣть, что по
ложилъ въ его башмачки святой Николай, прі
ѣзжавшій ночью на своемъ осликѣ черезъ ды
мовую трубу.

— Такъ вотъ, нынче вечеромъ,— словоохот
ливо продолжала бабушка,— мы рѣшили ѣсть 
только кушанья нашей родины. Здѣшній садов
никъ досталъ намъ капусты, рѣпы и картофеля, 
выйдетъ отличная похлебка; купила я лотаринг
ской колбасы и, когда вы вошли, какъ разъ 
приготовляла пирогъ «скороспѣлку» [*) ].

— О! «Скороспѣлку»!-вскричалъ пріятно рас
троганный Буэнвиль.— Вотъ ужъ лѣтъ 20 не 
слыхалъ я этого названія, да и не ѣлъ этого чуд
наго пирога... Его лицо оживилось, и моло
денькая дѣвушка, все время украдкой наблюдав
шая за нимъ, добродушно подумала: «лакомка!»

Въ то время, какъ онъ задумчиво улыбался 
при воспоминаньи о родномъ кушаньи, бабуш
ка удалилась съ Клодеттой въ уголъ, и онѣ 
что-то, очевидно, горячо обсуждали.

— Нѣтъ, бабуся! — шептала молодая дѣвуш
к а ,— Это будетъ неделикатно!

— Да почему?— возражала старушка.— Я увѣ
рена, что это ему доставитъ удовольствіе.— И 
такъ какъ онъ, заинтригованный си шепотомъ, 
посмотрѣлъ на нихъ, бабушка обратилась къ нему :

— Сударь! —начала опа, —вы такъ добры къ 
намъ... еслибъ я не боялась васъ обидѣть, я 
бы попросила васъ еще объ одномъ... Ужъ 
поздно, ивамъ немало придется пройти, пока 
вы пообѣдаете... Мы были бы очень счастли
вы, еслибъ вы пожелали попробовать нашей 
«скороспѣлки»... Такъ вѣдь, Клодетта?

— Конечно, бабушка... только господину ви
це-директору придется плохо пообѣдать, и по
томъ его, навѣрно, ждутъ дома...

[*)] Мѣстный пирогъ изъ яицъ, муки и молока.



— Нѣтъ, никто меня не ждетъ,— отвѣтилъ 
Буэнвиль,— вспомнивъ о ресторанѣ, гдѣ онъ 
обыкновенно скучно и одиноко обѣдалъ;—я 
свободенъ, но...

Онъ размышлялъ, глядя въ то же время въ 
улыбающіеся, веселые глазки Клодетты, и вдругъ 
съ непривычной откровенностью вскричалъ:

— Ну, я остаюсь безъ церемоніи и съ удо
вольствіемъ.

— Вотъ и отлично!— сказала старая вдова, 
совсѣмъ развеселившись. Клодетта, что я тебѣ 
говорила? Ну, накрывай скорѣй на столъ, да 
достань бутылку вина, а я пойду взгляну на 
мой пирогъ.

Клодетта открыла большой шкафъ, вытащила 
оттуда салфетки и скатерть съ красными кой- 
мами; въ одну минуту столъ былъ накрытъ. 
Она зажгла свѣчу и ушла; старушка сидѣла съ 
каштанами на колѣняхъ, разламывала ихъ и 
клала въ печку.

— Не правда-ли, она проворна, моя дѣвоч
ка?— говорила она вице-директору.— Она— мое 
утѣшеніе, моя радость; для моей старости она, 
что малиновка подъ крыш ей...— Потомъ,встря
хивая свои каштаны, она прибавила:— у насъ 
будетъ скромный ужинъ, но онъ предложенъ 
вамъ отъ чистаго сердца, и притомъ онъ вамъ 
напомнитъ родину... Правда?

Клодетта пришла раскраснѣвшаяся и запы
хавшаяся; старушка внесла дымящуюся, аппе
титно щекочущую обоняніе похлебку,— и всѣ 
усѣлись за столъ.

Между этой славной, бодрой восьмидесяти- 
лѣтней старушкой и этой веселой, простой 
дѣвушкой, передъ чистой, благоухающей ири
сомъ скатертью, среди этой мирной обстановки, 
напоминающей ему прошлое—Гюбэръ отдалъ 
честь похлебкѣ. Мало-по-малу онъ «оттаялъ» — 
и совсѣмъ фамильярно разговорился съ ними, 
забавляясь выходками Клодетты и смѣясь такимъ 
добрымъ, дѣтскимъ смѣхомъ, какимъ давно не 
смѣялся, откликаясь на провинціальныя слова, 
которыми бабушка пересыпала свою рѣчь. Время 
отъ времени она вставала и уходила въ кухню 
взглянуть на кушанья. Наконецъ она появи
лась, съ тріумфомъ держа чугунный противень, 
съ котораго поднималась вздувшаяся «скоро
спѣлка», блестя золотисто-коричневатыми то
нами и издавая пріятный запахъ флеръ д’о- 
ранжа.

Потомъ были поданы жареные каштаны, ко
торые щелкали въ своей растрескавшейся ко
журѣ.

Бабушка вытащила изъ шкафа бутылку 
«финьолетты» [*)], потомъ, въ то время, какъ 
Клодетта убирала со стола, машинально взяла 
свое вязанье и усѣлась у печурки; потомъ, подъ

вліяніемъ теплоты и «финьолетты», она не могла 
преодолѣть сладкой дремоты — и заснула. Кло- 
детта поставила лампу посреди стола; Гюбэръ и 
молодая дѣвушка остались почти наединѣ —и 
Клодетта, естественно-веселая и простая, раз- 
говорилась съ нимъ,какъ со старымъ знакомымъ. 

Она тоже провела свое дѣтство въ Аргоннѣ, у 
старой тетушки,—и вотъ она припоминала ему 
малѣйшіе мѣстные обычаи, привычки, которые 
незамѣтно переносили его въ прежнюю провин- 
ціальиую обстановку.

Такъ какъ въ комнатѣ было очень душно, Кло
детта пріотворила форточку—и къ нимъ врыва- 
лись клубы свѣжаго воздуха, напоеннаго запа
хомъ огорода; изъ сада доносилось журчанье воды 
падающей въ каленную колоду; монастырскій ко- 
локолъ медленно звонилъ къ вечерней молитвѣ. 

Гюбэръ Буэнвиль чувствовалъ себя неизъяс- 
пимо странно. Лотарингская « финьолетта » и свѣт- 
лые глаза хорошенькой дѣвушки, напоминавшей 
ему о лѣсныхъ пейзажахъ его родины, много 
помогали этому. Ему казалось, что онъ перенесся 
за 20 лѣтъ назадъ въ какое-нибудь деревенское 
гкилище его родной провинціи. Этотъ вѣтеръ, шу- 
мящій въ вѣтвяхъ деревьевъ, это свѣжее жур- 
чанье воды— казалось, это былъ ласкающій шо- 
потъ его родной рѣчки Эры; это былъ шорохъ 
высокихъ лѣсовъ Аргонны; колоколъ этотъ - 
былъ колоколъ приходской ихъ церкви, праздно- 
вавшей святого Николая...

Его юность, ужъ двадцать лѣтъ какъ схоро- 
ненная подъ грудами административныхъ бумагъ. 
вдругъ словно воскресла, а глазки Клодетты 
такъ наивно смѣялись передъ нимъ, и вся она 
напоминала ему апрѣль въ цвѣту; заснувшее 
сердце его просыпалось и билось, билось въ крѣп- 
кой груди...

Старушка вдругъ проснулась и начала скон- 
фуженно извиняться. Гюбэръ всталъ; ему пора 
было уходить.

Горячо поблагодаривъ госпожу Блуэ и пообѣ- 
щавъ заходить къ нимъ, онъ протянулъ руку 
Клодеттѣ. Глаза ихъ встрѣтились... и взглядъ 
вице-директора такъ сильно блестѣлъ, что моло- 
дая дѣвушка быстро опустила рѣсницы.  

Она проводила его по лѣстницѣ, и когда они 
были у дверей, онъ опять пожалъ ея ручку, не 
найдя что сказать...  

Однако сердце вице-директора было полна, и 
когда онъ шелъ одинъ по темной, безлюдной ули-  
цѣ С*, ему казалось, что вокругъ него поютъ всѣ 
скрипки Николина дня!..

III.

Гюбэръ Буэнвиль продолжалъ, выражаясь бю- 
рократичеекимъ слогомъ, «давать дѣятельный и 
просвѣщенный импульсъ дѣлу службы». 
нистративная машина продолжала загромождать 
его столъ ежедневнымъ помоломъ «входящихъ»

,,Щеголиха“—мѣстный ликеръ, приготовляемыя 
изь водки и сладкаго вина.



и «исходящихъ» докладовъ министру и проек
товъ постановленій. Засѣданія Совѣта, пріемы и 
порученія не оставляли ему ни одного свободнаго 
часа, чтобъ заглянуть въ улицу С*. Однако вос
поминаніе о Николииомъ днѣ часто возвращалось 
въ нему посреди его занятій. Не одинъ разъ бле
стящіе глаза Клодетты мерещились ему и застав
ляли разсѣяннѣе обыкновеннаго просматривать 
Дѣла. Это видѣніе порхало надъ его бумагами, 
какъ легкая голубая бабочка; вечеромъ, когда 
вице-директоръ возвращался въ свою непріют
ную холостую квартиру, оно его сопровождало 
и насмѣшливо глядѣло, какъ онъ мѣшалъ нераз- 
горающійся уголь въ каминѣ...

Тогда онъ думалъ о славномъ обѣдѣ въ ма
ленькой комнаткѣ, гдѣ печь такъ весело треща
ла и гдѣ болтовня молоденькой дѣвушки на мигъ 
воскресила въ немъ чувство молодости...

Въ регулярной монотонности дѣловой жизни, 
гдѣ интимность съ женщиной занимала такъ ма
ло мѣста,— вечеръ проведенный имъ въ улицѣ С* 
являлся, какъ солнечный лучъ среди тумана.

Нерѣдко онъ печально смотрѣлъ въ зеркало на 
свою сѣдѣющую бородку и повторялъ, какъ 
добрый старый Ла-Фонтенъ:

Прошло-ли время для любви?..
Тогда какая-то тоска, ностальгія по нѣжно

сти охватывала его, приводила въ безпорядокъ 
его мысли, и онъ жалѣлъ, что у него нѣтъ 
друга—вѣрной, любящей жены.

Въ  одинъ пасмурный день,въ концѣ декабря, 
внушительный церберъ отворилъ его дверь и 
доложилъ:

— Госпожа Блуэ.
Буэнвиль поспѣшно всталъ съ мѣста, чтобы 

встрѣтить посѣтительницу. Усадивъ ее, дѣло
вой человѣкъ, чувствуя, что непростительно кра
снѣетъ, спросилъ, какъ здоровье ея внучки...

— Спасибо, сударь!—сказала она.—Дѣвочкѣ 
отлично живется; ваше посѣщеніе принесло ей 
счастье! Она давно хлопотала о мѣстѣ телегра
фистки. Вчера она, наконецъ, получила назна
ченіе! Но мы не хотѣли покинуть Парижъ, нс 
простившись съ вами и нс поблагодаривъ васъ 
хорошенько!

Грудь Буэивиля сжалась.— Вы оставляете на
рижъ?— спросилъ онъ. — Такъ это мѣсто въ про
винціи?

— Да, въ Вогезахъ... Я, натурально, ѣду 
съ ней. Мнѣ 82 года, сударь, немного ужъ ос
талось времени... Ну, мы и не хотимъ раз
ставаться.

— Вы скоро ѣдете?..
— Въ первыхъ числахъ января. Прощайте 

же, сударь; вы были такъ добры къ намъ... 
Клодетта поручила мнѣ отъ ея имени очень, 
очень васъ поблагодарить...

Вице-директоръ, смущенный и пораженный, 
могъ отвѣчать только односложными словами.

Когда бабушка ушла, онъ долго стоялъ у сво
ей конторки, закрывъ лицо руками.

Эту ночь онъ плохо спалъ, а на другой день 
чиновники не у знали его, въ обыкновенное вре
мя, всегда ровнаго расположенія духа. Онъ не 
могъ усидѣть на мѣстѣ. Въ три часа уже онъ 
схватилъ шляпу, вышелъ изъ министерства и 
вскочилъ на перваго попавшагося извощика.

ІI .

Полчаса спустя, онъ уже шелъ, весь дрожа
щій, но саду № 12-го и звонилъ у двери гос
пожи Блуэ.

И теперь ему отворила Клодетта. При видѣ 
его она вздрогнула, потомъ вся залилась ру
мянцемъ, а глаза ея заблестѣли счастливой улыб
кой.

— Бабушка вышла, сказала она, но она скоро 
придетъ и будетъ такъ рада, заставши васъ ...

— Да я и пришелъ собственно не къ вашей 
бабушкѣ, а къ вамъ...

— Ко мнѣ?—прошептала она взволнованная.
— Да, къ вамъ!— рѣшительно повторилъ онъ. 

Горло его сжималось, и онъ съ трудомъ нахо
дилъ слова,—Вы все-таки ѣдете въ январѣ?

Она отвѣтила утвердительнымъ кивкомъ го
ловы.

— И вамъ не жаль покидать Парижъ?
— О, мнѣ это очень грустно. Но что же дѣ

лать? Это мѣсто для насъ неожиданное счастье, 
по крайней мѣрѣ бабушка на покоѣ доживетъ 
свой вѣкъ ...

— А что бы вы сказали, если бы я далъ вамъ 
возможность остаться въ Парижѣ и вмѣстѣ съ 
тѣмъ доставить вашей бабушкѣ спокойствіе и 
отдыхъ?

— О, сударь!—вскрикнула Клодетта, личи
ко которой расцвѣло при его словахъ.

— Это, нѣкоторымъ образомъ, будетъ под
вигъ съ вашей стороны— продолжалъ онъ сму
щенно,—можетъ быть онъ вамъ покажется не 
но силамъ...

— Я храбрая! Говорите же, говорите!..
— Ну, м-ль Клодетта... вотъ что... Онъ-ос

тановился, чтобъ перевести дыханіе. Потомъ 
очень быстро, однимъ духомъ, выговорилъ: хо
тите вы быть моей женой?

— Боже мой!—пробормотала она; отъ вол
ненія ея голосъ совсѣмъ упалъ. Лицо ея вы
ражало изумленіе, къ которомъ, однако, не было 
ничего непріятнаго. Грудь ея вздымалась неров
но, губки были полуоткрыты, но большіе гла
за блестѣли тихимъ, нѣжнымъ свѣтомъ.

Гюбэръ не смѣлъ взглянуть на нее, изъ бо
язни увидѣть въ выраженіи ея лица рѣшитель
ный отказъ... Наконецъ, обезпокоенный ея дол
гимъ молчаніемъ, онъ спросилъ ее, все не под
нимая головы:



— Вы находите меня слишкомъ старымъ? Я 
испугалъ васъ?

— Нѣтъ, не испугали!—наивно отвѣтила она. 
Только взволновали и ... обрадовали! Это слиш
комъ хорошо, я не смѣю этому вѣрить!

— Дорогая дѣтка ! — вскрикнулъ онъ, сжимая ея 
ручки; вѣрьте этому, и вѣрьте, что, кто счаст
ливѣе здѣсь—такъ это я, потому что я люблю 
васъ!

Она молчала, но въ блескѣ ея глазъ было 
такое чудное выраженіе нѣжности и благодар
ности, что Гюбэръ не могъ дольше ошибаться. 
Онъ, безъ сомнѣнія, прочелъ въ ея взглядѣ, 
что и она счастлива, и потому же, почему и 
онъ. Онъ вдругъ ближе притянулъ ее къ себѣ; 
она не сопротивлялась. Гюбэръ сталъ смѣлѣе,

онъ прижалъ ея ручки къ своимъ губамъ и 
цѣловалъ ихъ съ чисто юношеской живостью.

— Матерь Божія!—раздался изумленный го
лосъ вошедшей въ это время бабушки.—Это что?

Оба они обернулись къ ней, онъ немного скон
фуженный, она—вся пунцовая и сіяющая отъ 
радости.

— Мадамъ Блуэ,—заговорилъ наконецъ Бу- 
энвиль, не ужасайтесь пожалуйста ! Въ тотъ день— 
когда я обѣдалъ у васъ, святой Николай, какъ 
во времена моего дѣтства, спустился ко мнѣ въ 
каминъ и сдѣлалъ мнѣ подарокъ—милую, моло
денькую женку! Вотъ она— эта ваша внучка! 
Мы обвѣнчаемся, какъ можно скорѣй, если толь
ко вы позволяете!

„Бѣдные“, картина Тассэра.
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Отрывокъ изъ сцены Фольстафа съ Алисой.
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Постановка оперы „Ф ольстаф ъ" на сценѣ театра La' Scala въ Миланѣ, рис. М. Бенцетти.
1) Квикли, 2) Нанетта, 3) Мэгъ Пэджъ, 4) Алиса Фордъ, 5) Фордъ, 6) Пистоль, 7) Бардольфъ, 

8) Фентонъ, 9) Кайюсъ, 10) Фольстафъ (г. Морель) въ кабачкѣ „Подвязки“ .



„Фольстафъ“ Верди.

Громкія, восторженныя вѣсти шлетъ по всему 
свѣту Италія о новой оперѣ Верди. Его «Фоль- 
стафа» сперва долго, лихорадочно ждали; за
тѣмъ, когда ожиданія превратилась въ дѣйстви
тельность, и комическая опера престарѣлаго ма
эстро, его, какъ онъ самъ ее назвалъ, Comme
dia lirica, стала достояніемъ публики, — всѣ 
интересы итальянской общественной и полити
ческой жизни сразу поблѣднѣли, отодвинулись на 
задній планъ, и все сгруппировалось сначала 
около миланской Scala, а черезъ два мѣсяца, 
уже въ самое послѣднее время,—вблизи римска
го Constanzi.

Характерно горячія головы эти итальянцы. 
Вотъ ужъ нація, не обладающая нашей пре
увеличенной осторожностью въ произнесеніи 
оцѣнки всему своему; итальянцы за свое по
стоятъ. У насъ немыслимо что-либо подобное 
карьерѣ Масканьи и Леонкавалло. Будь тотъ и 
другой композиторъ русскимъ, никогда бы имъ 
не достичь такой крупной и въ такой степе
ни быстро пріобрѣтенной славы. У насъ нѣтъ 
для того блестящихъ мастеровъ рекламы, какъ 
напр., Сондзоньо, нѣтъ толпы, которая бы 
такъ по-итальянски умѣла подхватывать по
бѣдные трубные клики своихъ коноводовъ. Въ 
нашемъ отечествѣ умѣютъ лишь прислушивать
ся къ шумному прибою рекламныхъ волнъ, не
сущихся къ намъ изъ-за границы, и, нераз- 
лучаясь съ соображеніемъ, что нельзя-же про 
свое такъ говорить, если оно не великолѣпно 
дѣйствительно,— принимаютъ все на вѣру и по
вторяютъ чужія слова.

Конечно, Верди— не Масканьи и не Леонкавалло 
чета; Верди, еще въ 1839 году поставившій 
въ Миланѣ свою первую онеру, («Oberto»), 
композиторствующій болѣе полувѣка, написав
шій болѣе 25 оперъ, изъ которыхъ большин
ство облетѣло музыкальный міръ, и многія не 
перестаютъ быть достояніемъ всесвѣтнаго опер
наго репертуара, -достаточно,полагаемъ, успѣлъ 
заявить о себѣ, чтобы каждое его новое про
изведеніе имѣло право на исключительный инте
ресъ. Если же принять во вниманіе, что этотъ 
замѣчательный человѣкъ не застылъ на мане

рѣ сочиненіямъ которой работалъ, пока былъ 
молодъ, а, не смотря на преклонные годы, мо
лодо слѣдилъ за поступательнымъ движеніемъ 
опернаго искусства въ Европѣ и находилъ въ 
своей артистической душѣ горячій откликъ это
му движенію, то съ каждымъ вкладомъ неиз
сякаемаго Верди въ оперный репертуаръ Италіи 
связывается интересъ и того болѣе значительный.

Итакъ—два соображенія, другъ другу про
тивоположныхъ: съ одной стороны, способность 
итальянцевъ слишкомъ увлекаться своимъ за
ставляетъ насъ не безусловно имъ вѣрить; съ 
другой— объектъ ихъ увлеченій въ данномъ слу
чаѣ дѣйствительно величина очень большихъ 
размѣровъ, которой можно и не итальянцу 
увлечься.

Но это не всѣ еще мысли, волнующія ме
ня въ моментъ, когда приступаю къ статьѣ о 
«Фольстафѣ». Казалось бы, въ самомъ дѣлѣ, 
передъ глазами имѣется полный клавираусцугъ 
оперы, онъ проигранъ отъ доски до доски, про
штудированъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ пи
шущему эти строки пришлось быть въ ана
логичномъ положеніи: тоже не слыхавъ еще 
тогда со сцены первой оперы Масканьи, не ви
давъ ея оркестровой партитуры, онъ тѣмъ не 
менѣе смѣло рѣшился разбирать ее на страни
цахъ «Артиста» и даже не много условныхъ 
оговорокъ тогда дѣлалъ. Но это была совсѣмъ 
иная задача, чѣмъ теперь: «Cavalleria rusti- 
сапа»— не «Фольстафъ». Первая опера— драма
тическая и съ положеніями, дающими частые 
поводы къ возможности писать музыку, кото
рую можно разсмотрѣть и оцѣнить не только въ 
смыслѣ прикладномъ, а и по отношенію къ сте
пени ея абсолютной красоты. Такое условіе зна
чительно облегчало трудъ анализа, который не 
былъ тамъ слишкомъ уже связанъ съ впечат
лѣніями, получаемыми отъ представленія на сце
нѣ. Къ тому-же драма «СаѵаНегі’и» такъ сжа
то - проста, такъ ея инсценировку легко себѣ 
представить и не видавъ вещи со сцены. «Фоль
стафъ»— другое дѣло: тамъ сцена почти все. 
Это— опера комическая съ запутанно-сложными 
положеніями, рѣдко вызывающими у компози



тора музыку интересную своимъ собственнымъ 
звуковымъ содержаніемъ; притомъ— опера коми
ческая не въ смыслѣ «Севильскаго цирюль
ника» Россини, а совсѣмъ въ другомъ родѣ и 
складѣ, не дающими автору повода иллюстри
ровать комическія положенія либретто игривой 
музыкой въ закругленной формѣ. Верди въ сво
емъ «Фольстафѣ» преслѣдуетъ манеру, имѣю
щую много точекъ соприкосновенія съ тѣмъ, 
что лежитъ въ основѣ теорій русскаго опер
наго радикализма; онъ старается точно идти за 
дѣйствіемъ комедіи, за каждой фразой текста; 
словомъ, увлекается совершенно для итальянца 
новыми тенденціями. И вотъ въ результатѣ ин
тересы музыки, прочно сросшіеся съ ходомъ 
пьесы на сценѣ, на которой все должно ки
пѣть, быстро одно другимъ смѣняться, не да
вая времени композитору, создавшему такое со
чиненіе, долго и съ любовью останавливаться 
въ своей музыкѣ на какихъ-либо красивыхъ 
мысляхъ, неся его быстро отъ промелькнувша
го, было, столь для музыки удобнаго, лирическа
го момента въ сторону цѣлой серіи фарсовъ, 
часто прозаическихъ, почти не просящихся на 
музыку.

Сказаннаго достаточно, чтобы понять пол
ную невозможность подробно разбирать «Фоль- 
стафъ» Верди, не видавъ его со сцены, вы
сказывать о немъ безповоротное сужденіе но 
одному только клавираусцугу. Приходится по
этому просить читателя считать предлагаемую 
статью только краткимъ введеніемъ къ другой, 
болѣе обстоятельной, которую постараемся дать 
послѣ представленія «Фольстафа» въ Москвѣ 
или Петербургѣ, отложивъ такимъ образомъ про
изнесеніе «рѣшенія въ окончательной формѣ» 
до того времени, которое, конечно, не заставитъ 
себя долго ждать.

Сюжетъ «Фольстафа» сдѣланъ но Шекспиру. 
Авторъ либретто, Арриго Бойто, извѣстный и 
какъ литераторъ, и какъ композиторъ (оперу 
его— «Мефистофель» давали въ Москвѣ), умѣло 
отнесся къ работѣ и исполнилъ ее талантливо. 
Все сдѣлано, преимущественно, по «Виндзор
скимъ кумушкамъ»; но для характеристики глав
наго героя не обошлось безъ экскурсій и въ 
обоихъ «Генриховъ», гдѣ у Шекспира, какъ 
извѣстно, Фальстафъ тоже фигурируетъ. Ко
нечно, многое въ «Кумушкахъ» сокращено: нѣ
которыя дѣйствующія лица вовсе не выведены, 
и потому взаимныя отношенія между оставши
мися нетронутыми, хотя и несущественно, по 
все-таки отчасти измѣнились, нѣкоторыя сце
ны окончательно отброшены. Такъ совсѣмъ въ 
либретто отсутствуютъ мировой судья Шел
ловъ, его племянникъ Слендеръ, Эвенсъ, и мно
гое, что у Шекспира касается ихъ, до из
вѣстной степени отнесено къ доктору Кайюсу; 
отсутствуютъ также, помимо слуги Слендера, 
слуга Кайюса, одинъ изъ прихлебателей при

Фольстафѣ—Нимъ, а также мужъ мистрисъ Мегъ— 
Педжъ; Анна при этомъ у Бойто—дочь не Пед- 
жа, а Форда и т. д. Либретто изобилуетъ остро
тами, каламбурами, иногда непереводимыми, на
писано живо, весело. Оно распадается на три 
дѣйствія, по двѣ картины въ каждомъ.

Первая картина перваго акта въ тавернѣ. 
Фольстафъ окруженъ бутылками, уже большею 
частью пустыми, и занятъ двумя письмами; 
онъ прикладываетъ къ нимъ перстнемъ печа
ти. Съ нимъ его собутыльники,—Бердольфъ и 
Пистоль. Врывается Кайюсъ, требующій отче
та у Фольстафа въ скандалѣ, который тотъ, 
конечно въ пьяномъ видѣ, произвелъ въ его до
мѣ, высказываетъ, словомъ, тѣ же претензіи, 
что у Шекспира—Шелловъ. Фольстафъ даетъ 
свои апатичные отвѣты, никоимъ образомъ не
удовлетворяющіе Кайюса, и тотъ разсерженный 
уходитъ. Ему въ слѣдъ Бердольфъ и Пистоль 
ноютъ съ комической важностью «amen». Да
лѣе просматриваніе Фольстафомъ счета всей мас
сѣ выпитаго; напрасные поиски денегъ въ ко
шелькѣ и сообщеніе Фольстафа своимъ товари
щамъ о выработавшихся у него планахъ какъ 
бы вывернуться. Легендарный толстякъ и чре
воугодникъ, мнящій себя неотразимымъ соблаз
нителемъ женщинъ, думаетъ войти въ связь съ 
женами Форда и Педжа, богатыхъ обывателей 
Виндзора. Съ этой цѣлью онъ поручаетъ Бер- 
дольфу и Пистолю отнести обѣимъ женщинамъ 
его любовныя письма. Но тѣ отказываются, 
говоря, что имъ сдѣлать это запрещаетъ «честь». 
Тогда Фольстафъ отправляетъ письмо съ на
жомъ своимъ, отчитываетъ сображииковъ на 
тему о ихъ «чести» и гонитъ ихъ вонъ.

Вторая картина перваго акта въ саду при 
домѣ Форда. На сценѣ Алиса, Анна, Квикли. 
Входитъ Мегъ. Алиса и Мегъ сообщаютъ другъ 
другу о письмахъ Фольстафа, читаютъ ихъ, 
сравниваютъ, смѣются. Входятъ Фордъ, Фен
тонъ, Кайюсъ и Бердольфъ съ Пистолемъ; по
слѣдніе за то, что ихъ выгналъ Фольстафъ, 
мстятъ ему, нашептывая о его любовныхъ за
тѣяхъ Форду. Завязывается интрига: Фордъ на
чинаетъ ревновать и задумываетъ инкогнито 
повидаться съ Фольстафомъ, чтобы затѣмъ 
залучить его въ свой домъ и тамъ проучить; 
Алиса и Мегъ придумываютъ, втайнѣ отъ 
Форда, способы, какъ заманить къ себѣ Фоль
стафа и затѣмъ одурачить; а между тѣмъ Анна 
и Фентонъ пользуются два раза случаемъ, когда 
ихъ оставляютъ вдвоемъ, и наспѣхъ цѣлуются.

Первая картина второго акта—снова въ та
вернѣ. Бердольфъ и Пистоль, якобы съ покая
ніемъ, возвращаются къ Фольстафу. Далѣе сце
на Фольстафа съ Квикли, которая приноситъ 
на словахъ отвѣтъ отъ Алисы и Мегъ, ихъ 
благодарность за его письма къ нимъ и сооб
щеніе, что каждая, любя его, по секрету одна 
отъ другой, назначаетъ ему свиданіе; часъ сви-



Данія съ Алисой отъ двухъ до трехъ, когда 
мужа не бываетъ дома. Едва успѣла уйти Квик
ли, какъ Бердо льфъ докладываетъ о приходѣ 
нѣкоего Фонтана. Это не кто иной, какъ Фордъ, 
котораго Фольстафъ въ лицо не знаетъ. Фордъ 
показываетъ свой туго набитый кошелекъ и 
обѣщаетъ его Фольстафу, если тотъ ему ока
жетъ услугу— соблазнитъ Алису Фордъ, которую 
Фонтанъ любитъ, но не можетъ добиться отъ 
неприступной женщины никакихъ результатовъ. 
Соображенія Фонтана таковы: Фольстафъ— ма
стеръ въ любовныхъ дѣлахъ; пусть же онъ 
соблазнитъ Алису; а тогда уже ему, Фонта
ну, легко будетъ, опираясь на совершившійся 
фактъ невѣрности мужу, сломить неприступ
ность Алисы и въ свою пользу. Фольстафъ въ 
восторгѣ: онъ заработаетъ кошелекъ Фонтана; 
тѣмъ болѣе это такъ легко: ему вѣдь уже на
значено свиданіе Алисой «ровно съ двухъ и до 
трехъ», куда онъ и спѣшитъ теперь. Тутъ у 
Форда ревность закипаетъ не-на-ш утку: зна
читъ, жена отвѣчаетъ ухаживаньямъ Фольста- 
фа. Но онъ скрываетъ волненіе отъ Фольста- 
фа, и оба выходятъ,взаимно уступая другъ дру
гу честь первому пройти въ дверь; Фольстафъ 
проситъ не церемониться, говоря, что онъ здѣсь 
(въ тавернѣ)—дома.

Вторая картина второго акта. Комната въ до
мѣ Форда. Алиса и Мегъ осаждаютъ возвратив
шуюся Квикли вопросами. Та разсказываетъ все 
какъ было; словомъ, Фольстафа надо ожидать 
«ровно съ двухъ и до трехъ». Придумывается 
вся комедія свиданія,распредѣляются роли, при
готовляется знаменитая корзина съ бѣльемъ. 
Между тѣмъ Алиса замѣчаетъ, что ея дочь пла
четъ. Анна объясняетъ причину своихъ слезъ же
ланіемъ отца выдать ее за Кайюса. Мать стано
вится на сторону дочери и говоритъ, что ей 
за старикомъ не бывать. Передъ приходомъ Фоль
стафа Алиса остается одна и перебираетъ стру
ны лютни. Фольстафъ входитъ, напѣвая подъ 
ЭТИ звуки кусочекъ серенады. Въ сценѣ есть 
милый эпизодъ, когда чудовищно-громадный и 
пожилой Фольстафъ припоминаетъ время своей 
юности, дни службы у герцога Норфолькъ «на- 
жикомъ легкимъ, красивымъ, тонкимъ, пре
тонкимъ». Только что Фольстафъ собрался быть 
особенно любезнымъ съ Алисой, свиданіе на
рушается сперва Квикли, затѣмъ Мегъ, возвѣ
щающей о возвращеніи Форда, яростнаго въ с б о 
ем ъ  припадкѣ ревности. Тутъ начинается рядъ 
qui pro quo. Врывается Фордъ, съ нимъ Бер- 
Дольфъ, Пистоль и Кайюсъ. Суматоха, возня. 
Фордъ ищетъ «соблазнителя», — Фольстафъ за 
Ширмами; Фордъ пробѣгаетъ мимо въ другія 
комнаты,— Фольстафа прячутъ въ корзину съ 
бѣльемъ, а за ширмы скрываются подвернув- 
 шаяся здѣсь парочка—Анна и Фентонъ. Послѣд
нихъ тамъ находитъ Фордъ, думая, что тамъ 
спрятанъ (Фольстафъ. Но тотъ, если и не по

падается мужу, становится за то жертвой на
смѣшки со стороны женщинъ: корзину съ не
удачнымъ ловеласомъ бросаютъ слуги за окно.

Первая картина третьяго акта. Площадь не
редъ таверной. У входа въ нее сидитъ Фоль
стафъ, весь подъ впечатлѣніемъ страннаго и 
безпокойнаго путешествія въ корзинѣ. Онъ взбѣ- 
шонъ. Впрочемъ изрядная порція теплаго вина 
приводитъ его мало-по-малу въ нормальное со
стояніе духа. Вторичный визитъ Квикли чуть- 
было не разстраиваетъ его вновь. Но та ловко 
начинаетъ свои манеры: винитъ во всемъ фа
тальное не доразумѣніе, ошибку слугъ; Алиса, 
по ея словамъ, совсѣмъ невииовата, по преж
нему его любитъ и велѣла передать ему пись
мо. Пока Фольстафъ его читаетъ и перечиты
ваетъ, въ глубинѣ сцены показываются Али
са, Мегъ, Анна, Фордъ, Кайюсъ, Фентонъ. Вся 
компанія слѣдитъ за эффектомъ письма. А тамъ 
написано приглашеніе на свиданіе въ паркъ, у 
дуба Берна, въ двѣнадцать часовъ ночи и при 
условіи, чтобы Фольстафъ былъ въ костюмѣ 
самого «чернаго охотника», съ головнымъ укра
шеніемъ въ видѣ роговъ. Уходя съ Фольста- 
фомъ въ таверну, Квикли объясняетъ ему ле
генду о «черномъ охотникѣ». По ихъ уходѣ, 
скрывавшіеся до тѣхъ поръ въ глубинѣ сцены 
выходятъ впередъ. На этотъ разъ они уже всѣ 
вмѣстѣ въ заговорѣ противъ Фольстафа, что 
не мѣшаетъ имъ однако хитрить относительно 
другъ друга въ дѣлѣ замужества Анны: Алиса 
противъ Кайюса, Фордъ, напротивъ, за него. И 
вотъ, когда условились, кому какую роль играть 
въ предстоящей новой шуткѣ и какъ кому быть 
переодѣтымъ, Фордъ находитъ время шепнуть 
Кайюсу, чтобы тотъ запомнилъ примѣты ко
стюма Анны, по нимъ нашелъ ее и привелъ 
къ нему; а уже онъ тогда, тутъ же въ лѣсу, 
благословитъ ихъ, какъ жениха и невѣсту. Квик
ли подслушала этотъ разговоръ.

Послѣдняя картина—въ паркѣ, ночью. Ли
рическій выходъ Фентона. Затѣмъ всѣ участ
ники задуманной потѣхи сбираются закостюми- 
рованными и надѣваютъ маски. Все удается. 
Фольстафъ приходитъ въ своемъ глупомъ на
рядѣ къ дубу какъ разъ передъ наступленіемъ 
полуночи. Алиса его не заставляетъ ждать. Но 
конечно ихъ свиданіе скоро прерывается появле
ніями «духовъ», — Анна ихъ царица. Фольстафъ 
суевѣренъ и трусъ. Онъ весь этотъ маскарадъ 
принимаетъ за истинное появленіе страшныхъ 
фантастическихъ существъ. А тѣ его кружатъ, 
щиплютъ, толкаютъ, быотъ, подпаливаютъ фа
келами... Въ результатѣ Фольстафъ оконча
тельно одураченъ. Но одурачены и Фордъ съ 
Кайюсомъ; женщины перетасовали костюмы, 
а отсюда—роковая путаница: Фордъ благосло
вилъ Кайюса не съ Анной, а съ Бердольфомъ, 
переодѣтымъ царицей духовъ; Анна же достает
ся Фентону. Затѣмъ всѣ мирятся, иедоразумѣ-



нія окончены, и дѣйствующія лица, по почину 
Фольстафа, обращаются къ зрителямъ съ мо
ралью на тему, что все на свѣтѣ шутка.

Мы нарочно довольно детально разсказали со
держаніе либретто. Такъ доказательнѣе будетъ 
признаніе его безусловно хорошо, даровито сдѣ
ланнымъ. Бойто умѣлъ схватить духъ шекспи
ровскихъ «Кумушекъ», несмотря на то, что, 
ради переселенія комедіи въ область музыки, 
многое, какъ мы видѣли, нужно было сократить, а 
кое-что, въ неважныхъ подробностяхъ, и из
мѣнить даже. Но, какъ ни сокращалъ Бойто 
Шекспира, талантливое либретто «Фольстафа» 
не могло, прямо изъ свойствъ самого сюжета, 
разлучиться съ значительной степенью пестроты 
и съ не сразу для зрителя понятными, запутан
ностями положеній. А всякая пестрота, всякая 
запутанность— элементы, менѣе всего для музы
ки удобные, менѣе всего ее вызывающіе. Этимъ 
мы хотимъ сказать, что задача, которую себѣ 
задалъ Верди,принимаясь за «Фольстафа», долж
на назваться безспорно очень неблагодарной, 
очень трудной. И трудной именно для Верди, 
талантъ. котораго скорѣе всего серьезно-драма
тическій. Такимъ, по крайней мѣрѣ, онъ являл
ся во всѣхъ своихъ, до «Фольстафа» написан
ныхъ, операхъ, за исключеніемъ «Un giorno di 
regno», въ которой еще въ 1840 г. неудачно по
пробовалъ себя со стороны музыкальнаго ко
мизма. Но съ тѣхъ поръ прошло полвѣка не
устанной композиторской дѣятельности, непріят
ныя впечатлѣнія послѣ фіаско единственной ко
мической оперы Верди успѣли у автора изгла
диться, и Верди, едва успѣвъ воплотить въ 
звуки кровавую исторію венеціанскаго мавра и 
его несчастной Дездемоны, дѣлаетъ, не поки
дая впрочемъ Шекспира, громадный скачекъ 
въ сторону его беззаботнаго фарса, гдѣ даже 
намека нѣтъ на серьезно драматическіе моти
вы, а лирическіе моменты еле-еле намѣчены. 
Положимъ, съ талантомъ Верди, его отзывчи
востью къ новѣйшимъ опернымъ вѣяніямъ, его 
громаднымъ опытомъ и великолѣпнымъ знаніемъ 
сцены, отчего бы не потрудиться и надъ подоб
нымъ сюжетомъ.

Просматривая клавираусцугъ «Фольстафа», 
видимъ, что въ этой оперѣ нѣтъ отдѣльныхъ 
номеровъ: все идетъ, вытекая непосредственно 
одно изъ другого, безъ остановокъ; сколько-ни
будь закругленныхъ формъ почти не встрѣчает
ся; боязнь затянуть музыкой ходъ дѣйствія ко
медіи— на каждомъ шагу; поиски правдивости 
выраженія чувствуются постоянно.

Когда Верди еще ие показывалъ публично 
«Фольстафа», его многіе спрашивали о стилѣ 
этой оперы. Композиторъ отвѣтилъ, что ближе 
всего онъ въ «Фольстафѣ» подходитъ къ ма
нерѣ старинныхъ оперныхъ композиторовъ Ита
ліи XVII и начала ХТШ вѣка, каковы Монте- 
верде, Кариссими и Александръ Скарлатти. Этотъ

отвѣтъ Верди былъ напечатанъ въ свое время 
журналами и многими затѣмъ повторялся. Но 
мы съ Верди въ этомъ вполнѣ согласиться не 
можемъ. Въ «Фольстафѣ» онъ явно на сторонѣ 
новѣйшихъ, современныхъ намъ, оперныхъ тео
рій, тѣхъ, которыя въ практическихъ примѣ
неніяхъ можно въ той или другой мѣрѣ под
мѣтить у любого композитора нашего времени. 
Не говоримъ, чтобы это были пріемы послѣд
нихъ оперъ Байрейтскаго реформатора,— «Фоль- 
стафъ» болѣе вокаленъ, гораздо менѣе оркестра- 
торски грузенъ и сложенъ, чѣмъ «Нибелунги» 
и «Парсифаль»,— но это отчасти то же, что 
встрѣчаемъ у новѣйшихъ французовъ,илиу пред
ставителей и послѣдователей нашей новой шко
лы. Трудно, разумѣется, предположить, чтобы 
Верди, до «Фольстафа» и когда бы то ни было 
вообще, принимался, безъ знанія русскаго язы
ка, за изученіе Даргомыжскаго, Мусоргскаго и 
Кгои; по случайнымъ образомъ, можетъ быть, 
или, еще вѣроятнѣе, косвеннымъ подходомъ къ 
нимъ черезъ знакомство съ оперными компо
зиторами Запада, ищущими идеаловъ драмати
ческой правды не только по Вагнеру, по еще 
по завѣтамъ Глюка,— направленіе «Фольстафа» 
необыкновенно сродни направленію русскихъ но
ваторовъ. Въ «Фольстафѣ» на лицо даже край
ности и преувеличенія, неизбѣжныя во всякомъ 
новомъ дѣлѣ, встрѣчавшіяся и въ русскихъ опе
рахъ, особенно часто въ горячее время возник
новенія и перваго развитія всѣхъ этихъ теорій. 
Такъ Верди въ «Фольстафѣ» ие прочь норой ув
лечься рисованіемъ звуками, и, когда наприм., 
Фордъ въ порывѣ ревности чувствуетъ, что у 
него на лбу ростутъ рога, въ оркестрѣ Верди, 
усиливаясь въ звукѣ, поднимается рядъ дис
сонирующихъ аккордовъ. Вѣдь это хоть и Му
соргскому впору!

Но взявъ для «Фольстафа» такія передовыя 
формы опернаго письма, Верди не узокъ въ ихъ 
примѣненіи: гдѣ только вообще немузыкаль
ный сюжетъ «Кумушекъ» помогаетъ ему мѣ
стами хоть сколько-нибудь дать пѣвцу попѣть, 
онъ это дѣлаетъ. Не бѣжитъ Верди и ансамб
лей. Не видавъ оперы со сцены, трудно рѣ
шить насколько мѣшаютъ или не мѣшаютъ 
они сценическому дѣйствію, но, судя по клави
раусцугу, они всѣ умно, толково мотивированы. 
Одного не понимаемъ,—почему Верди, не боя
щійся въ «Фольстафѣ» ансамблей въ три голо
са и т .д . до 14 включительно,избѣгалъ дуэтовъ 
даже въ любовныхъ сценахъ. Его любовники 
ноютъ чаще поочереди; а гдѣ же, какъ не въ 
подобныхъ сценахъ, общность настроенія дово
дится до большей степени и потому мотиви
ровка ансамбля основательнѣе строится?

Все, что пока нами сказано о музыкѣ «Фоль- 
стафа» касается лишь ея формы, стиля, напра- 
влеиія, т .-е . замысловъ, а не выполненія. Об
ращаясь къ послѣднему, скажемъ лишь нѣсколь



ко словъ. Въ построеніи мелодическомъ, осо
бенно въ заключеніяхъ мелодій, Верди и въ но
вой своей оперѣ, какъ ни хитритъ подчасъ, а 
все-таки—итальянецъ прежняго закала. Въ гар
моническомъ отношеніи онъ почти на той-же 
стезѣ, на которую вступилъ еще до «Отелло». 
Только въ «Фольстафѣ» его гармоніи болѣе 
просты и ясны , а голосоведеиіе, которое 
у него въ «Отелло», ради желанія быть новымъ 
и оригинальнымъ, не всегда чисто и переполне
но запрещенными параллелизмами, теперь у не
го въ этомъ отношеніи страдаетъ рѣже изъ-за 
квинтъ и октавъ, а больше изъ-за нереченій [*)]. 
При болѣе подробномъ разсмотрѣніи оперы, ко
торое мы обѣщаемъ въ будущемъ, укажутся всѣ 
ея удавшіяся и неудавшіяся мѣста между про
чимъ и въ гармоническомъ отношеніи. Ограни
чиваясь теперь положительными примѣрами, ука
жемъ хотя бы на инструментальное начало 3-го 
акта (molto staccato), гдѣ прямо красиво гар
моническое построеніе.

Кончимъ статью краткимъ разборомъ помѣ
щенныхъ въ этой книжкѣ трехъ отрывковъ изъ 
«Фольстафа».

Сцена съ Квикли достаточно даетъ понятіе 
о направленіи оперы. Это— именно сцена, т .-е. 
діалогъ, а не дуэтъ. Въ ней немало хорошаго. 
Квикли въ своихъ насмѣшливо присѣдающихъ 
привѣтствіяхъ («reverenza»), или въ притворно 
жалостливыхъ возгласахъ («povera donna!»)— 
отлично выражена; диссонансы, сопровождающіе 
фразу ея о страданіяхъ Алисы («le angoscie sue

[*)] Если въ двухъ сосѣднихъ аккордахъ имѣют
ся ноты одинаковаго названія (положимъ, sol и 
sol), по одна изъ нихъ хроматически измѣнена, 
сравнительно съ другой (положимъ, одно sol на
туральное, другое—sol-dièse), то такія ноты долж
ны быть выдержаны въ одномъ и томъ-лее голо
сѣ. Нарушеніе этого правила есть переченіе, по- 
иѣмецки,— Querstand.

son crudele») очень характерны и удачны, не
смотря на имѣющіяся тамъ параллельныя квин
ты; музыка рѣчей Квикли о Жегъ и вѣрна но 
настроенію, и подходяща къ смыслу словъ, и 
въ то же время по звуку красива. Фольстафъ 
здѣсь менѣе ярко обрисованъ, чѣмъ Квикли; по 
и у него есть удачныя фразы, напр., гаммо
образная— «АІ mіо dovernon manchero», очень 
курьезная въ устахъ именно Фольстафа своею 
рѣшительностью: вдругъ встрепенулся при мы
сли о любовномъ свиданіи.

Еще комичнѣе, конечно, воспоминанія Фоль
стафа о времени, когда онъ былъ тоненькимъ 
пажжомъ. Это второй изъ предлагаемыхъ на
ми отрывковъ. Мало того, что онъ характеренъ 
и юмористиченъ, онъ привлекателенъ по изящ
ной простотѣ фактуры, очень здѣсь умѣстной.

Третій отрывокъ— лирическая сцена Фенто
н а— одно изъ наиболѣе пѣвучихъ мѣстъ опе
ры. Въ немъ есть ширина, благородство, чув
ство и красивость; его можно прекрасно спѣть. 
Выбирая первый отрывокъ для нашего жур
нала, можно было тамъ не мѣнять ни одной 
ноты. Для большей заключительноети второго 
пришлось слегка измѣнить конечные два такта, а 
для удобства начала повторить первый аккордъ. 
Больше было хлопотъ съ третьимъ отрывкомъ. 
Онъ въ оперѣ не такъ кончается: у тенора— 
solo послѣдней фразой — «Восса baciata perde 
ventura» (это фраза изъ любовной сцены I ак
та); далѣе же, какъ бы въ отвѣтъ Фентону, по
етъ, тоже изъ любовной сцены I акта, Анна; 
а затѣмъ все модулируется въ совершенно но
вую тональность, и приходятъ новыя дѣйствую
щія лица. Для отдѣльнаго исполненія монолога 
Фентона нужно было сдѣлать другой конецъ. 
И вотъ реплика Анны отдана тоже Фентону и 
придѣлано заключеніе, основанное на первой фра
зѣ вещи.

Сем. К ругликовъ.



С оврем енное обозрѣніе.
Москва.

Малый театръ.
« Ж р и ц а  и с к у с с т в а » , ком . в ъ  4  д .  Е. П. К ар п о ва .— 
«И рэн ъ» , ком. в ъ  1 д .  Т . Л. Щ епкин ой-К уп ерни къ.— 
«И зломанные лю ди » , п ьеса  в ъ  4  д .  Вл. А. А лександрова.

7 апрѣ- 
ля въ 
1-й разъ 
на сценѣ 
М алаго 
т е а т р а  
была по
ставле

на комедія Е. П. Кар
пова « Ж р и ц а  И скус
ства»  («Свободная ху
дожница».) Пьеса эта 
шла на сценѣ петер
бургскаго казеннаго 

театра еще весною 1891 г. и тогда еще была 
напечатана въ нашемъ журналѣ (№ 14). Пьеса 
эта безспорно одна изъ удачныхъ въ репертуарѣ 
автора. Она написана искренне, правдиво, тепло. 
Въ ней авторъ рисуетъ нѣсколько, довольно 
вѣрно схваченныхъ, сценокъ изъ закулиснаго 
актерскаго мірка и примыкающей къ этому мірку 
среды людей другихъ общественныхъ положеній.

Ксенія Барсова (г-жа Лешковская), молодая, 
талантливая артистка, завоевавшая себѣ уже 
нѣкоторую извѣстность на провинціальныхъ сце
нахъ, пріѣзжаетъ въ Москву, чтобы дебютиро
вать на одной изъ частныхъ сценъ. И она, и 
ея старики родители волнуются и ждутъ, чѣмъ 
кончится дѣло ея ангажемента послѣ перваго 
удачнаго дебюта. Старики боготворятъ свою дочь,

волнуются еще болѣе ея. Наконецъ, съ такой 
тревогой жданный, антрепренеръ пріѣзжаетъ, и 
контрактъ подписанъ. Ксенія счастлива тѣмъ 
захватывающимъ счастьемъ, какое можетъ быть 
понятно только артисткѣ. Цѣль достигнута: она 
на столичной сценѣ, на настоящей дорогѣ, съ 
большей возможностью работать серьезно, не
редъ лучшей публикой, среди хорошаго ансам
бля. Она съ радостнымъ порывомъ встрѣчаетъ 
своего жениха Петра Голосова (г. Ильинскій), 
дѣлится съ нимъ своей радостью.

Петръ Голосовъ увлекъ ее своими фразами о 
святости искусства, о служеніи красотѣ, сво
ими способностями поэта. На самомъ же дѣлѣ, 
этотъ Голосовъ, сынъ отставного интендантска
го чиновника и придурковатой купчихи, самъ 
но своему внутреннему ничтожеству—«кровь отъ 
крови и плоть отъ плоти» своихъ родителей и 
ихъ среды. Страсть къ рисовкѣ преобладаетъ 
у него во всемъ, и тутъ онъ пользуется удоб
нымъ случаемъ, говоритъ, какъ онъ высоко 
ставитъ служеніе искусству, что быть артист
кой значитъ служить идеѣ, вносить свѣтъ въ 
потемки общественнаго сознанія, будить ус
нувшую мысль. Онъ будетъ помогать ей. Ксе
нія, искренне, всей душою привязавшаяся къ 
нему, не видитъ за его блестящей фразой его 
настоящей пошлой и безпринципной натуры. Она 
спрашиваетъ его: переговорилъ ли онъ оконча
тельно съ своими родителями, согласны ли они



на ихъ бракъ. Онъ отдѣлывается неопредѣлен
ными отвѣтами. Ксенія, въ чаду охватившаго ее 
счастья, рѣшается помочь своему нерѣшитель
ному жениху и въ присутствіи стариковъ, Го- 
носовыхъ, сама объявляетъ о предстоящемъ ихъ 
бракѣ всему собравшемуся обществу.

Второй актъ самый удачный въ пьесѣ,— Въ 
немъ авторъ рисуетъ жанровую картинку закулис- 
ной жизни, быстро смѣняющихся ощущеній отъ 
восторга отъ шумнаго пріема публики до ненави- 
стинеудачника къ тому, кто сумѣлъ добитьсяус
пѣха, отъ искренняго порыва благородства до мел
кой сплетни и интриги. Одно настроеніе быстро 
смѣняетъ другое. Артистъ за кулисами еще быст
рое, чѣмъ на сценѣ, переживаетъ смѣну настрое
ній. Жизнь кипитъ въ промежуткѣ между двумя 
выходами на вызовы публики, между кулисой и 
Уборной, среди быстрыхъ переодѣваній. Гово
рятъ полусловами, полу фразами. Интересы, во л- 
яующіе закулисный мірокъ, разнообразны, отъ 
смѣлаго и честнаго порыва заставить замол
ить пасквиляпта-рецеизента до претензій за не
совсѣмъ новый костюмъ.— Все это перемѣши- 
вается, сталкивается, смѣняетъ одно другое. 
И надо отдать справедливость автору— онъ ярко 
и образно рисуетъ эту картинку.

Языкъ, которымъ говорятъ артисты, этотъ 
языкъ на половину книжный, на половину 
разговорный, иногда вульгарный, перемѣшан- 
ный цитатами изъ ролей и самодѣльными сло
ечками—выдержанъ довольно удачно, онъ до
статочно близокъ къ языку, употребительно
му за кулисами провинціальныхъ сценъ.

Дѣйствіе въ 3 актѣ происходитъ на вечерѣ у 
Голосовыхъ. Родители Петра не довольны пред
стоящей свадьбой ихъ сына,— Они соглашают
ся на бракъ только въ томъ случаѣ, если Ксе
нія оставитъ сцену. Они считаютъ несовмѣсти
момъ съ своимъ достоинствомъ, чтобы жена 
ихъ сына была артисткой. Этотъ актъ далеко 
не удался автору. Самый мотивъ желанія Го
то вы х ъ —разстроить этотъ бракъ, выбранъ не 
совсѣмъ удачно. Несомнѣнно, что и до сихъ 
поръ существуетъ въ нашемъ обществѣ преду
бѣжденіе противъ артистическаго міра, но это 
предубѣжденіе, если и существуетъ, то все же 
тщательно скрывается, въ немъ никто не ста
етъ громко признаваться. Наконецъ, у авто
ра былъ несравненно лучшій поводъ— женить- 
ба Петра на богатой. Вѣдь Петръ и раньше 
имѣлъ именно это въ виду, ухаживая за куп
еной Крахмаловой. Тогда и отказъ отъ же
нитьбы на Ксеніи со стороны самого Петра 
имѣлъ бы болѣе ясную подкладку. Дѣйствіе 
кончается тѣмъ, что Ксенія на отрѣзъ отказы- 
яается исполнить требованіе Голосовыхъ и 
свядьба разстраивается.

Ксенія, сильно потрясенная неожиданно для 
нея свалившимся на нея горемъ, разочарова
ніемъ въ любимомъ ею такъ безгранично че

ловѣкѣ, заболѣваетъ. Антрепренеръ въ отча
яніи. Въ еще большемъ отчаяніи актеръ Доб
рынинъ, весь поглощенный заботами о предсто
ящемъ бенефисѣ. Для него участіе Ксеніи во
просъ самый жгучій.

Отецъ Ксеніи не знаетъ, что и предпринять, 
чтобы хоть сколько-нибудь успокоить свою 
дочь. Добрынинъ безъ труда подбиваетъ его на 
нелѣпый планъ — ѣхать къ Петру, привезти 
его къ Ксеніи и помирить ихъ. Они уѣзжаютъ. 
Въ это время къ Ксеніи пріѣзжаетъ купчиха 
Крахмалова (г-жа Никулина) и показываетъ ей 
любовныя письма къ ней Петра, которыя тотъ 
писалъ ей въ то самое время, когда клялся въ 
любви Ксеніи.

Но уходѣ Крахмаловой является актеръ. Сѣ- 
веровъ, честный, душевный Митрофанушка, къ 
которому Ксенія относится съ теплымъ друже
скимъ, братскимъ чувствомъ.— Онъ признается 
ей, что давно любитъ ее, что зналъ отлично, 
что ея избранникъ негодяй, но не въ силахъ 
былъ сказать ей объ этомъ. Она говоритъ ему, 
что чувствуетъ къ нему только дружбу, но, что 
со временемъ его искренняя любовь къ ней мо
жетъ вызвать откликъ и съ ея стороны.

Барсовъ и Добрынинъ привозятъ Петра. Онъ, 
снова рисуясь, говоритъ Ксеніи, что онъ со
гласенъ на все, что потерять ее онъ не въ си
лахъ. Она уличаетъ его во лжи, возвращаетъ 
ему его письма, къ которымъ Крахмалова при
соединяетъ и писанныя имъ къ ней. Петръ съ 
позоромъ удаляется.

Актриса Матроиова привозитъ Ксеніи номеръ 
газеты, гдѣ высказываютъ сожалѣніе, что бо
лѣзнь мѣшаетъ ей продолжать ея сценическую дѣ
ятельность, говорятъ о томъ заслуженномъ успѣ
хѣ, который она быстро завоевала на столичной 
сценѣ своимъ талантомъ ичестиымъ отношеніемъ 
къ своему дѣлу. Ксенія очень тронута, что ее не 
забыли, она видитъ себя окруженной искрен
ними друзьями, чувствуетъ въ себѣ вновь силы 
продолжать свое любимое дѣло. «Если въ жизни, 
говоритъ она, столько всевозможной лжи, мер
зости, подлости,— будемъ жить и чувствовать 
на сценѣ! Будемъ тамъ изображать любовь, доб
родѣтель, честность! Пусть хоть на сценѣ-то 
люди увидятъ торжество правды! Забудемъ тамъ, 
въ нашемъ бутафорскомъ мірѣ, личное горе, 
завьемъ его веревочкой! Посмѣемся надъ лицемѣ
ріемъ,надутостью и чванствомъ! Нѣтъ сильнѣе 
оружія, какъ смѣхъ!..Ну, такъ и будемъ смѣ
яться!..»

Пьеса имѣла къ публикѣ успѣхъ, несмотря 
на далеко несовершенное исполненіе. Мы вы
нуждены признать, что отношеніе артистовъ къ 
исполненію этой пьесы было далеко ниже той 
репутаціи, которою заслуженно пользуется наша 
образцовая труппа. Небрежность, съ какой от
неслись артисты къ своей задачѣ, била въ  
глаза. Роли были нетверды не только у г-жи



Никулиной, чѣмъ талантливая артистка грѣшитъ 
довольно часто, но суфлеръ былъ слышенъ и 
во время монологовъ г. Южина, артиста, всег
да отличавшагося безусловно твердымъ зна
ніемъ текста.

Въ срепетовкѣ чувствовались также недо
статки. Безжизненность исполненія, недодѣлан
ность, общій вялый, тяжелый тонъ, всѣмъ этимъ 
исполненіе этой пьесы выдѣлялось изъ того ря
да спектаклей, къ какимъ мы привыкли въ на
шемъ Маломъ театрѣ.

Главную роль, Ксеніи, играла г-жа Лешков- 
ская и далеко нс воспользовалась благодарнымъ 
матеріаломъ роли. Въ ея исполненіи не доста
вало искренности, была дѣланность, сухость.

Обѣ роли стариковъ Барсовыхъ стушевались 
въ исполненіи гг. Правдиныхъ. Роль Марфы 
Гавриловны была совсѣмъ обезличена г-жейПрав- 
диной, а роль Барсова была исполнена г. Прав
дивымъ съ недостаточно переданными харак
терными чертами этого типа мягкости, теплоты 
и добродушія.

Роль старика Голосова была съиграна г. Му- 
зилемъ по давно извѣстному шаблону. Ар
тистъ не придалъ ей ничего, чтобы помогло 
оживить этотъ иеудавшійся автору персонажъ. 
Г-жа Яблочкина 1-я старалась воспользоваться 
блѣднымъ абрисомъ роли Голосовой у автора.

Роль Петра, одну изъ яркихъ въ пьесѣ, ис
полнялъ г. Ильинскій. Роль свою молодой ар
тистъ задумалъ вѣрно, былъ близокъ къ жела
ніямъ автора, но нѣкоторая шаржированность 
помѣшала ему создать цѣльный, законченный 
образъ.

Г-жа Никулина могла бы превосходно не
редать роль купчихи Крахмаловой, если-бы... 
если-бы знала свою роль.

Г. Макшеевъ удачно исполнилъ роль антре
пренера Костромина.—Въ его исполненіи ти
пичный образъ антрепренера явился живымъ 
лицомъ.

Симпатичную ролъ Митрофанушки Сѣверо- 
ва г. Южинъ исполнилъ, какъ мы говорили 
выше, небрежно. Намъ какъ-то странно было 
видѣть такое отношеніе къ своей роли арти
ста, котораго мы привыкли уважать за безу
пречно добросовѣстное и старательное отноше
ніе къ своему дѣлу.

Г. Гаринъ роль актера Ордынскаго провелъ 
неудачно: онъ совсѣмъ не обрисовалъ того увѣ
реннаго въ своей неотразимости ловеласа, ко
торый съ апломбомъ ухаживаетъ за Крахмаловой.

Г. Садовскій придалъ удачную внѣшность ак
теру Добрынину, по въ общемъ не выдѣлялся 
изъ вялаго тона исполненія пьесы.

Безупречнымъ во всѣхъ отношеніяхъ яви
лось исполненіе г-жей Садовской роли ак
трисы Матроновой. Авторъ придалъ этой роли 
типичнѣйшія черты провинціальнаго актер
скаго мірка. Представители этого мірка мо

гутъ дѣйствительно соединять въ себѣ одно
временно и радость за успѣхъ посторонняго 
человѣка, и зависть къ этому успѣху, през
рительное отношеніе къ прессѣ и льстивое 
заискиваніе передъ ней же, интригу противъ 
имѣющаго успѣхъ таланта, желаніе испортить 
передъ выходомъ на сцену настроеніе сопер
ницы сообщеніемъ непріятной новости, непри
творное сочувствіе той же соперницѣ въ постиг
шемъ ее горѣ, заботу о пей, желаніе доброй 
вѣстью поднять упавшій духъ. И все это дѣ
лается вполнѣ искренно въ данный моментъ, 
и хорошія чувства искренно проявляются, и 
интрига ведется страстно, и все это уживает
ся  въ одномъ лицѣ. — Г-жа Садовская прево
сходно передавала эту смѣну настроеній и не 
оставила безъ внимательной отдѣлки ни одного 
слова.

Г. Подаринъ добросовѣстно съигралъ неболь
шую роль рецензента «уважаемой газеты».

Намъ не удалось раньше дать отчетъ о новой 
пьескѣ г-жи Щепкиной - Куперникъ « И р э н ъ » ,  
поставленной недавно на сценѣ Малаго театра. - 
Успѣхъ, которымъ сопровождалась постановка 
«Лѣтней Картинки», первой пьесы автора, го
воритъ намъ о дѣйствительномъ дарованіи. Съ 
тѣмъ же успѣхомъ прошла и новая пьеса 
«Ирэнъ». Публика съ тѣмъ же вниманіемъ 
и интересомъ просмотрѣла и эту новую вещь. 
Тѣ же вызовы автора сопровождали ея поста
новку. Прибавимъ, что вызовы автора одно
актной вещи—вещь почти безпримѣрная въ лѣ- 
тописяхъ Малаго театра.— Наши читатели зна- 
комы съ тремя небольшими пьесами г-жи Шеп
киной-Куперникъ: «Лѣтняя Картинка», «Вѣч- 
ноетъ въ мгновеніи» и «На станціи». Мы на- 
дѣемся въ слѣдующей книжкѣ познакомить ихъ 
и съ новой пьеской «Ирэнъ». Читатели имѣли 
возможность сами убѣдиться, что эти малень- 
кія, изящныя вещицы стоили такого отношенія 
къ нимъ нашей сдержанной публики. Намъ 
остается только пожелать, чтобы юная писа- 
тельница продолжала работать надъ собою и 
оправдала бы тѣ ожиданія, какія мы вправѣ 
предъявлять къ ея безспорному дарованію.—Из- 
бранный ею жанръ легкихъ, изящныхъ вещицъ 
теперь наиболѣе ей по силамъ, пока ей и слѣ- 
дуетъ остановиться на этомъ жанрѣ, а затѣмъ, 
современенъ, авторъ перейдетъ и на болѣе серь- 
езныя вещи.

«Ирэнъ» — это не болѣе, какъ жанровая кар
тинка, полная изящества, граціи и остроумія. 
Актриса Мельницкая, принадлежавшая по рож- 
денію къ аристократическому кругу, а затѣмъ 
вышедшая замужъ за актера и сдѣлавшаяся 
извѣстной артисткой,— умерла. Послѣ нея оста
лась сиротка, дочь Ирэнъ, настоящій продуктъ 
кулисъ, выросшая и воспитавшаяся на сценѣ. 
Братъ покойной Мельницкой, аристократъ



иеринскій, узнавъ о смерти сестры, беретъ къ 
себѣ Ирэнъ и рѣшается заняться ея перево
спитаніемъ. Онъ приглашаетъ для совѣта на
чальницу пансіона Нордэнъ. Ирэнъ, этотъ ди- 
чекъ, выросшая на свободѣ, не поддается за
тѣямъ своего дяди. Она шокируетъ его своимъ 
тономъ, своими манерами, своей рѣчью, пере
сыпанной цитатами изъ пьесъ. Дядя уѣзжа
етъ въ клубъ — Ирэнъ рѣшается на смѣлый 
шагъ. Ея преданная горничная и молочная 
сестра случайно на улицѣ встрѣтила актера 
Незлобина, хорошаго, милаго Незлобина, кото
рый такъ уважалъ ея покойную маму и любилъ 
самую Ирэнъ, когда она еще была ребенкомъ.— 
Ирэнъ посылаетъ Дашу за нимъ. Чтобы удоб
нѣе провести его по черной лѣстницѣ, надо на 
время удалить повара изъ кухни. Ирэнъ при
зываетъ его къ себѣ и заказываетъ ему на
радный обѣдъ по ея собственному меню: кар
тошку съ селедкой, печеную рѣпу, печенку 
съ лукомъ. Поваръ въ ужасѣ отъ приказа
ній барышни — Но дѣло сдѣлано, цѣль до
стигнута — Незлобинъ тутъ. Ирэнъ отпуска
етъ повара, велитъ Дашѣ ввести Незлоби- 
иа, а сама уходитъ. Незлобинъ не знаетъ, куда 
онъ попалъ. Онъ приглашенъ такъ таинствен
но, въ городѣ, гдѣ его никто не знаетъ. Онъ 
замѣчаетъ портретъ Мельницкой въ костюмѣ Ро
зины. Въ то же время изъ двери является Ирэнъ. 
Она объясняетъ ему свое положеніе, проситъ 
сто помощи, умоляетъ, чтобы онъ, подъ видомъ 
жениха, увезъ ее опять на сцену. Молодые 
люди шутятъ, репетируютъ сцену изъ «Шало
сти». Незлобинъ очарованъ своимъ юнымъ дру
гомъ, онъ готовъ исполнить ея желаніе, и Ирэнъ 
представляетъ явившемуся домой дядѣ сво- 
его друга, который якобы уже третій годъ со
стоитъ ея женихомъ. Дядѣ ничего не остается, 
какъ сложить оружіе.

Исполняется пьеса на сценѣ Малаго театра 
безупречно. Г-жи Щепкина (Ирэнъ) и Алек
сандрова (Даша) и гг. Ильинскій (Незлобинъ), 
Шиловскій(Чемеринскій) иПодаринъ(новаръ), — 
превосходно передаютъ свои роли.

Х.

«Изломанные л ю д и » , п ь еса  в ъ  ч е ты р ех ъ  д ѣ й 
с т в ія х ъ , В л а д . А л ек сан д р о ва .

Въ прошломъ сезонѣ на сценѣ Малаго те
атра шла драма г. Вл. Александрова «Въ неравной 
борьбѣ». На сценѣ былъ герой изъ военныхъ, 
но фамиліи Старковскій,—кавалеръ, наклонный 
иъ цвѣтистымъ разсуікденіямъ на темы о ра
зочарованіи, о скептицизмѣ, о томъ, къ како
му теченію принадлежитъ его собственная осо
ба и какія черты въ его лицѣ воплощают
ся... Все это говорилось очень громко, но за 
громкими фразами скрывалось полнѣйшее нрав
ственное ничтожество. Это было ясно для зри
теля,— но авторъ, очевидно, держался другого

взгляда на своего героя, явно грѣшилъ пере
оцѣнкой его дѣйствительнаго достоинства. По
хожій скорѣе на Грушницкаго своимъ разоча
рованіемъ, Старковскій все время лѣзъ въ н е
чорины— авторъ былъ на его сторонѣ. Мы въ 
свое время указывали на эту ошибку, вѣрнѣе, 
недоразумѣніе. То же самое приходится повто
рить и по поводу новой пьесы и ея героевъ.

Главный герой, Техменьевъ,- военный, такъ 
же, какъ и герой драмы «Въ неравной борьбѣ», 
и подобно своему предшественнику — необык
новенно высокаго мнѣнія о своей личности. 
Старковскій увѣрялъ насъ, что онъ «рѣзкій 
представитель типа», даже выразитель цѣлаго 
общественнаго теченія. Что это значило,—такъ 
и оставалось неразъясненнымъ до конца пьесы. 
Техменьевъ также не отличается скромностью, 
когда приходится философствовать о своемъ «об
щественномъ» raison d’être. Ему тридцать во
семь лѣтъ, онъ женатъ, до послѣдняго време
ни онъ проживалъ свое состояніе, вполнѣ подчи
няясь своей крайне легкомысленной и въ нрав
ственномъ отношеніи до послѣдней степени нич
тожной супругѣ. Это, слѣдовательно, біографія 
Старковскаго, только съ нѣкоторыми варіація
ми: нѣтъ только подробностей въ родѣ «сухо
го клуба».Но это не мѣшаетъ Техменьеву рас
пространяться о своемъ «внутреннемъ мірѣ» 
и «о процессѣ», который будто бы съ нимъ со
вершился. Онъ самъ отказывается объяснить 
этотъ процессъ,— и вѣрнѣе всего — и объяс
нять-™ нечего. Въ тридцать восемь лѣтъ не не
реживаютъ новыхъ процессовъ, кромѣ развѣ 
чувства усталости и жажды перемѣнить об
разъ жизни. Такія ощущенія доступны любому 
Грушницкому и, конечно, Техменьеву. Это чи
сто-физіологическій процессъ,и нѣтъ никакой не
обходимости привязывать такого рода настроенія 
къ какой-либо идеѣ. Для самого Техменьева 
«хандра» и вообще критическій «процессъ», 
обращенный на самого себя—не новость. Онъ 
самъ разсказываетъ, какъ до женитьбы стра
далъ хандрой и велъ разговоры — несомнѣн
но точь въ точь такого содержанія, какіе мы 
слышимъ въ пастоящее время. Но вспоминая 
объ этомъ періодѣ, Техмеиьевъ говоритъ: «тог
дашняя моя, та хандра была невысокой пробы». 
Это же самое онъ можетъ повторить и теперь. 
Одно восклицаніе: «о, сколько передумалось!» — 
рѣшительно ни на что не указываетъ и соб
ственно думъ Техменьева не открываетъ. Тог
да онъ отдался личному счастью и долго «пья
нѣлъ» въ объятіяхъ жены, —именно «пьянѣлъ» : 
такъ онъ самъ выражается. Теперь онъ пьянъ 
той же женой,—противъ этого чувства нечего 
возражать, какъ бы пи былъ ничтоженъ пред
метъ его,— но только зачѣмъ же герой раскра
шиваетъ самыя ординарныя ощущенія въ совер
шенно неподходящій цвѣтъ? У него состоя
ніе разстроено и онъ ѣдетъ въ деревню—по



правлять дѣла. Есть и другой мотивъ — жена 
Техменьева увлекается кавалерами, еще менѣе 
стоящими, чѣмъ ея мужъ,— и еевочто-бы то 
ни стало надо увезти изъ Петербурга. Все это 
очень естественно и до послѣдней степени буд
нично: зачѣмъ здѣсь разговоры о старой и но
вой колеѣ? У Техменьевыхъ всегда одна и та 
же колея — физіологическое, чувственное на
слажденіе жизнью съ антрактами, наполненны
ми заботой о новыхъ источникахъ и тоской 
такъ называемыхъ благородныхъ чувствъ. Центръ 
жизни для Техменьева— его Зинаида Александ
ровна. Говорятъ, по любви и увлеченію мож
но безошибочно судить о характерѣ влюблен
наго. Если это правда,— паша характеристика 
Техменьева блестяще оправдывается его лю
бовью. Зина— образецъ пустой, испорченной до 
послѣдняго атома своего существа, даже ум
ственно недалекой кокетки. Это типичная ге
роиня гвардейскихъ «сухихъ клубовъ», по не
счастной для себя случайности попавшая въ 
роль законной зкены и матери.

Другой герой пьесы, пріятель и сослуживецъ 
Техменьева— Нальцевъ, еще ничтожнѣе. Онъ 
очень богатъ, дѣла и даже, серьезныхъ намѣ
реній у него рѣшительно никакихъ. Это — че
ловѣкъ, лишенный всякихъ «процессовъ», кро
мѣ чисто-школьнической способности нолу-без- 
сознательяо, но съ непремѣннымъ разсчетомъ 
на эффектъ, повторять традиціонныя жестокія 
слова разочарованныхъ коптителей неба. Такой 
герой можетъ являться во всемъ блескѣ гдѣ- 
нибудь въ захолустной гостиной или въ клуб
ной душной залѣ какого-нибудь медвѣжьяго уг
ла: тамъ барышни и мечтательныя дамы мо
гутъ въ ужасъ приходить отъ «злости» и че
ловѣконенавистническихъ чувствъ разочарован
наго подпоручика. Но въ болѣе или менѣе раз
витомъ обществѣ, даже неразвитомъ, а просто 
среди взрослыхъ— Нальцевы нестерпимо комич
ны и жалки. Это— типичные представители вы
рожденія, нравственнаго худосочія, если ужъ 
требуется непремѣнно признавать ихъ пред
ставителями чего бы то ни было. Нальцевъ— 
страшный кутила и разочарованный искатель 
«колеи» въ пріемные часы у знакомыхъ. 
Трудно сказать послѣ этого, — гдѣ настоящій 
источникъ его « злыхъ » рѣчей — въ горь
комъ похмѣлья послѣ кутежа, въ глупости и 
наивности слушателей пли въ дерзости ора
тора? Вѣроятно,— во всемъ этомъ вмѣстѣ. Съ 
неподражаемой наивностью «злой» герой на во
просъ: «вы вездѣ и всѣмъ говорите дерзости?», 
отвѣчаетъ:«только тамъ, гдѣ ихъ позволяютъ».
А такъ какъ онъ милліонеръ, то ихъ ему въ 
его средѣ вездѣ позволяютъ. Такъ нехитро по
строенъ героическій пьедесталъ Нальцева. Ку
тила, котораго чаще всего просто тошнитъ, 
условіями окружающей пошлости превращенъ 
въ «сильнаго и гордаго» Нальцева.

Но пусть бы такъ поступали Зина, ея тет
ка и tu tti quanti, — зачѣмъ авторъ держится 
все время совершенно серьезнаго взгляда на 
героя такого сорта? Вѣдь не могъ же онъ не 
понять съ первыхъ словъ, какія онъ самъ за
ставляетъ произносить Нельцева, что этотъ 
избалованный пошлякъ, это скучающее ничто
жество—рисуется самымъ дерзкимъ и въ то же 
время до глупости наивнымъ способомъ. При
ходится сдѣлать заключеніе, что авторъ дѣй
ствительно этого не понялъ. Предъ нами со
вершенно то же самое недоразумѣніе, какое мы 
видѣли въ иіесѣ «Въ неравной борьбѣ». Мы не 
стали бы такъ подробно объяснять его, еслибы 
оно— уже не въ первый разъ— не наносило силь
нѣйшаго удара всему произведенію автора.

Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ выйти изъ та
кого неразрѣшимаго,— для автора едва вѣроят 
наго недоразумѣнія: люди годятся на сцену 
фарса, водевиля, по своему ничтожеству не 
заслуживаютъ даже серьезной насмѣшки, — а 
ихъ во что бы то ни стало вытягиваютъ въ 
ростъ драматическихъ героевъ. Кромѣ того, и 
тема крайне неблагодарная. Грушницкіе оцѣ
нены нашей литературой по достоинству пол
вѣка тому назадъ. Изъ того обстоятельства, 
что въ извѣстной средѣ эти продукты тунеяд
ства и нравственнаго идіотизма не перевелись 
до сихъ поръ, отнюдь не слѣдуетъ, чтобы они 
безъ конца появлялись на сценѣ. Мало ли 
атавизмовъ можно встрѣтить въ нѣкоторыхъ 
слояхъ нашего общества: этихъ мертвецовъ 
слѣдуетъ предоставить ихъ естественной судь
бѣ — и не занимать ими серьезной литерату
ры. У нея и безъ всякихъ уродцевъ доста
точно дѣла и цѣлей.

Мы говоримъ «серьезной литературы» — и 
имѣемъ въ виду ту же пьесу. Авторъ вполнѣ 
добросовѣстно отнесся къ своей задачѣ, — и 
даже сумѣлъ удовлетворить ей, къ сожалѣнію, 
только отчасти. Относительно героини— у ав
тора не оказалось никакихъ заблужденій, хо
тя эта особа ни единой чертой не выше сво
ей среды: она— самый логическій результатъ 
всей окружающей дѣйствительности и въ то 
же время вполнѣ законное проклятіе для этой 
дѣйствительности. У Зины — нѣтъ никакихъ 
взглядовъ на жизнь и людей, даже на самое 
себя, нѣтъ способности не только думать, но 
даже чувствовать такъ, какъ чувствуетъ вся
кая заурядная женщина. Это въ полномъ смы
слѣ bêle, съ такимъ блескомъ и психологиче
скимъ искусствомъ описанная у Дюма и без
численное число разъ охарактеризованная имъ 
въ комедіяхъ и драмахъ. Основная черта это
го «звѣря» ненасытная жажда— чего?— трудно 
опредѣлить. Самъ «звѣрь» говоритъ,— будто 
«жажда жизни», иные думаютъ: «жажда на
слажденій», и то и другое— слишкомъ высокое 
мнѣніе о звѣрѣ: онъ просто горитъ какой-то



противоестественной холодной страстью —при
чинять страданія другимъ. Откуда эта страсть? 
Ея происхожденіе удачно объясняетъ одна изъ 
жертвъ. Нальцевъ, на сѣтованія Техменьева на 
«четъ женщинъ, отвѣчаетъ: «вѣдь онѣ достой
ныя подруги насъ ... Намъ подайво всемъ пи
кантное: въ кушаньи, въ зрѣлищѣ, въ жен
щинѣ, ну и у нихъ такой же вкусъ. Мы вос
питываемъ нашихъ дочерей, сестеръ,— чему же 
Удивляться, что и жены наши въ такомъ же 
родѣ!»

Русскій герой повторяетъ здѣсь буквально 
«лова французскаго писателя. У Дюма женщи
на грозитъ мужчинѣ: «у тебя не будетъ боль
ше ни матери, ни жены, ни дочери, не бу
детъ даже любовницы. Ты будешь испытывать 
только безпрестанныя и неукротимыя желанія. 
Они раньше времени обезсилятъ твои муску
лы, обезцвѣтятъ твою кровь, отравятъ твои 
кости, затемнятъ твой разсудокъ, уничтожатъ 
твою волю, погасятъ твою душу. Ты будешь 
обладать только моей внѣшностью, разными 
красками— бѣлой, черной, красной, моими во
лосами, рисовой пудрой, туалетными благово
ніями, моимъ тѣломъ; наконецъ, я заставлю тебя 
убирать его и поклоняться ему. И ты будешь 
показывать меня публично, гордиться мной 
передъ цѣлымъ свѣтомъ... Мое сердце не бу
детъ больше храмомъ, а безмолвной гробницей, 
наполненной твоимъ пепломъ и моимъ равно
душіемъ»...

Въ этихъ словахъ—точная характеристика 
Зинаиды Александровны,— только тонъ фран
цузскаго описанія слѣдуетъ нѣсколько пони
зить: у русской героини нѣтъ такой энергіи 
и такой силы въ злѣ, — но она изъ той же 
породы. У нея нѣтъ ничего демоническаго, но 
Для своихъ героевъ— Нальцева и Техменьева— 
она демонъ. Сила женщины поднимается на
раллельно съ безсиліемъ мужчины,— и Зинаи
да Александровна въ своемъ муравейникѣ — 
царица. Какой-нибудь Нальцевъ чувствуетъ се
бя уничтоженнымъ, на всю жизнь порабощен
нымъ. Такъ велика власть тѣла, «проклятыхъ 
глазъ», какъ выраяиется герой г. Александ
рова, даже если за этими глазами нѣтъ ни
чего ни человѣческаго, ни женственнаго.

Эта фигура изображена въ пьесѣ съ боль
шимъ искусствомъ: ни одного противорѣчія, 
ни одного неяснаго или лишняго слова. Даже 
разговоръ Зины о любви къ сыну — вполнѣ 
умѣстенъ: у такого рода женщинъ могутъ появ
ляться подчасъ и не такіе благородные капризы, — 
но это нисколько не мѣшаетъ самой сущно
сти дѣла. Но поводу Нальцева — материн
ское чувство уже исчезаетъ окончательно, да
же на словахъ.

Теперь, посмотрите — еслибы авторъ оста- 
пи лъ и героевъ на томъ же уровнѣ, на ка
помъ стоитъ героиня, и какой имъ совершен

но по плечу! Предъ нами была бы другая пьеса, 
настоящая комедія пошлости, исторія на ста
рую, но вполнѣ житейскую тему о томъ, какъ разы
грываются инстинкты самцовъ по поводу всѣмъ 
доступной, но не всегда сговорчивой и постоян
но вздорной самки. Еслибы авторъ вдумался 
въ характеры своихъ героевъ, въ условія ихъ 
жизни, въ тѣ самыя біографіи, какія онъ 
приписываетъ имъ, — мы не видѣли бы мно
гихъ фальшивыхъ положеній, а главное не чув
ствовали бы въ теченіе всего спектакля край
не досаднаго авторскаго непониманія собствен
наго произведенія. Техменьева и Нальцева мож
но идеализировать только издали, и то ме
нѣе всего съ литературной точки зрѣнія, — но гос
пода такого сорта, очевидно, прекрасно знако
мы автору: онъ показываетъ ихъ на нашей сце
нѣ второй разъ въ теченіе двухъ сезоновъ и 
упорно совершаетъ одну и ту же ошибку. Изъ 
Старковскаго онъ старался сдѣлать героя на
стоящей драмы, теперь двухъ подобныхъ же 
индивидуумовъ заставляетъ предъ нами рисо
ваться во всевозможныхъ формахъ, кромѣ толь
ко недомыслія и нравственнаго безсилія—двухъ 
качествъ, свойственныхъ тому и другому. Зи
наида Александровна гораздо лучше автора по
нимаетъ своихъ кавалеровъ и рѣшительно не 
церемонится съ ними: съ однимъ скучно— перей
детъ къ другому, съ другимъ противно— бро
сится въ объятья третьему. Не всели равно: 
было бы лишь веселѣе да побольше рабовъ кругомъ. 
И рабы идутъ сами въ неволю; мало этого: созна
тельно обрекаютъ себя на несчастье. Нальцевъ 
такъ и говоритъ Техменьеву: «Ты великоду
шенъ, но кто изъ насъ несчастнѣе, я не знаю». 
Это напоминаетъ прекрасную характеристику 
нѣкоторыхъ героевъ, представленную въ новой 
пьесѣ Мопассана, недавно вышедшей въ Парижѣ: 
«Ils vont devant eux comme des fous, comme 
des possédés, les bras ouverts, les lèvres ten
dues. Il faut, qu’ils aiment n’importe qui, 
n’importe quoi. La Santelli a déchaîné la bête, 
et vous vous trouvez à  portée de sa dent, 
prenez garde. Ça de l ’amour! Non! Si vous 
voulez, c’est de la rage». T. e.: «Они (мужчины) 
приходятъ къ нимъ (женщинамъ), какъ безум
ные, какъ одержимые нечистымъ духомъ, съ 
раскрытыми объятіями, съ протянутыми губа- 
ми. Сантелли (имя пѣвицы, героини пьесы) 
разбудила звѣря—и вамъ (другая героиня) гро
зятъ его зубы; будьте осторожны. Любовь ли 
это? Нѣтъ, это скорѣе— ярость».

Съ такой точки зрѣнія и слѣдовало описы
вать чувства Техменьева и Нальцева относи
тельно Зины. Способность прощать—прекрас
ная способность, можетъ быть даже высшая 
добродѣтель,— но когда Техменьевъ идетъ «съ 
раскрытыми объятіями и протянутыми губами» 
къ своей женѣ, только что окончившей объяс
неніе съ альфонсомъ, своимъ любовникомъ, это



не прощенье, а та самая слѣпота, та самая 
тупость въ вопросахъ нравственности и чело
вѣческаго достоинства, какія овладѣваютъ чув
ственнымъ человѣкомъ въ минуты «ярости», — 
не гнѣва, конечно, а ярости,— годами взбала
мученной крови и растлѣннаго воображенія. Че
ловѣка нѣтъ въ лицѣ Зины послѣ ея приклю
ченія съ Левшенскимъ, и Техменьевъ не про
щаетъ на самомъ дѣлѣ, а подло хватается за 
«звѣря», способнаго опьянять его. Мы поэтому 
не вѣримъ разумной и осмысленной любви Тех- 
меньева къ ребенку: это инстинктивное вле
ченіе, крайне невысокое въ нравственномъ ис
тинно-человѣческомъ смыслѣ— на иные чувства 
Техменьевы и неспособны.

Въ результатѣ,— пьеса должна производить 
на насъ совершено другое впечатлѣніе, чѣмъ 
разсчитываетъ авторъ. Техменьевъ гораздо бо
лѣе жалокъ, чѣмъ несчастливъ, и его исторія 
съ женой вполнѣ заслужена имъ, но не тѣмъ 
путемъ, какой описывается въ пьесѣ. Впро
чемъ, у самого автора путь этотъ имѣетъ со
вершенно случайное значеніе. Зинаида Алексан- 
дровна свою интригу съ Левшенскимъ объясня
етъ необыкновенно серьезнымъ образомъ жизни 
мужа, его равнодушіемъ къ ней. Говорится 
здѣсь и о книгахъ, въ сильной степени, оче
видно, виноватыхъ въ любовномъ приключеніи 
невольной грѣшницы. Но все это одинъ раз
говоръ. На Техменьевѣ никакихъ результатовъ 
чтенія мы не видимъ, а для Зины это чтеніе 
не играетъ никакой роли: въ деревнѣ Техмень
евъ, новидимому, не читаетъ книгъ и больше 
занимается женой, но это не мѣшаетъ ей предло
жить свою особу Нальцеву. Очевидно, извѣ
стная среда, независимо отъ какихъ-либо внѣш
нихъ обстоятельствъ, плодитъ развратъ и по
шлость. Техменьевъ, удовлетворяй онъ всѣмъ 
фразамъ и поступкамъ, какіе ему приписыва
етъ авторъ, навѣрное первый бы, не дожидаясь 
романа съ Нальцевымъ, не чувствовалъ бы се
бя счастливымъ съ женой и удовлетвореннымъ 
послѣ приключенія съ Левшенскимъ. Развязка— 
логическій результатъ и законная кара для Тех- 
меньева, имъ самимъ подготовленная, съ сама
го начала создававшаяся при его непосредствен
номъ участіи. Предъ нами совершается месть 
«звѣря» существамъ, или развратившимъ его, 
или безропотно отдающимъ себя въ его власть.

Капитальное недоразумѣніе автора не лиша
етъ пьесу многихъ достоинствъ. Мы уже го
ворили, какъ правдиво и реально созданъ ха
рактеръ героини. То же самое можно сказать 
и объ остальныхъ дѣйствующихъ лицахъ. Да
же оба главные героя, если устранить невѣр
ное, ошибочное освѣщеніе автора, остаются 
фигурами жизненными и сценичными.

Исполненіе пьесы оказалось менѣе удачно, 
чѣмъ можно было ожидать но составу испол
нителей. Благодарнѣйшая роль въ пьесѣ— роль 
Зинаиды Александровны—роль построенная на

женской игрѣ, на всевозможныхъ мелочахъ ко
кетства, то сдержаннаго, то грубаго, почти 
циничнаго. Врядъ-ли воспроизвести все это 
на сценѣ можетъ являться трудной задачей? 
Г-жа Лешковская, казалось, была какъ нель
зя болѣе на мѣстѣ именно въ этой роли: такъ 
можно было разсчитывать по другимъ ролямъ 
артистки. Но разсчеты не оправдались: игрѣ 
артистки не доставало изящества тамъ, гдѣ 
оно угероини главный рессурсъ, не доставало 
оживленія и смѣлости, гдѣ Зинаида Алексан
дровна именно этими средствами повергаетъ въ 
отчаяніе мужа и Нальцева,—въ общемъ не бы
ло женщины, какая съ полной опредѣленностью 
описана въ самой пьесѣ словами Нальцева.

Роли героевъ исполняли г. Южинъ —  Тех- 
меньева и г. Горевъ—Нальцева. Для г. Южина 
роль не была новостью: Въ піесѣ «Въ неравной 
борьбѣ» онъ игралъ роль Старковскаго,— къ об
щей старой характеристикѣ артистъ прибавилъ 
нѣсколько удачныхъ, даже сильныхъ момен
товъ,— напримѣръ, послѣдняя сцена перваго ак
та и конецъ четвертаго акта. Г. Горевъ, на
сколько было возможно, удержалъ серьезный 
тонъ за своимъ совсѣмъ несерьезнымъ героемъ.

Въ пьесѣ, помимо указанныхъ ролей, есть еще 
нѣсколько второстепенныхъ. Одному изъ вто
ростепенныхъ лицъ— семнадцатилѣтней Манѣ— 
предназначена, новидимому, роль утѣшительни
цы Техменьева послѣ его разрыва съ женой; 
по крайней мѣрѣ, Маня горячо влюбилась въ 
несчастнаго мужа и помогаетъ ему— проникнуть 
въ новую интригу Зинаиды Александровны. Дѣ
лается это въ пьесѣ крайне неловко. Мани 
должна случайно подслушать разговоръ Наль
цева съ Зиной, подсмотрѣть ихъ объятья и по
томъ съ истерическими криками разсказать объ 
этой сценѣ сначала отцу, а потомъ Техменьеву-

У самого автора это выходитъ тенденціоз
ной неизящной случайностью, а исполнитель
ницѣ, кромѣ того, оказалось не особенно 
легкимъ изобразить съ должной наивностью » 
непосредственностью драматическіе моменты въ 
роли Мани: въ результатѣ — конецъ третьяго 
акта оказался въ высшей степени страннымъ, 
даже комичнымъ. Но главная вина лежитъ здѣсь 
не на исполненіи, а на самой пьесѣ.

Роль свѣтскаго молодого человѣка— Левшен- 
скаго— исполнялъ г. Ильинскій,— роль, очевид
но, неподходящую ни къ средствамъ, ни къ 
симпатіямъ артиста.

Г. Правдинъ исполнялъ роль стараго гене
рала, такой же добродѣтельной личности, какую 
мы видѣли и «Въ неравной борьбѣ»; тамъ былъ 
старикъ Штепснко, другъ всѣхъ хорошихъ 
людей и резонеръ. Роль въ психологическомъ 
отношеніи не представляетъ интереса: внѣш
няя игра г. Правдива была успѣшна.

Пьеса имѣла успѣхъ. Автора вызвали во вто
ромъ антрактѣ и нѣсколько разъ вызывали 
послѣ спектакля. И в. И вановъ.



Большой театръ.
Весенній с е з о н ъ .— Д е б ю т а н т ы .— С пектакли с ъ  новы мъ р ас п р е 

д ѣ л е н іе м ъ  нѣ которы хъ  ролей .

Нынѣшній ве
сенній сезонъ въ 
Большомъ теат
рѣ, по случаю 
ср авн и тел ьн о  
ранней Пасхаль
ной недѣли, про
должится съ мѣ
сяцъ, если не 
дано будетъ нѣ
сколько экстрен
ныхъ спектак

лей, о которыхъ поговариваютъ.
Сезонъ открылся 31 марта балетнымъ спек

таклемъ, въ бенефисъ балетмейстера г. Мен
деса; возобновили старинный балетъ «Робертъ 
и Бертрамъ», который потомъ и повторили 7 
и 11 апрѣля при небольшомъ стеченіи публики.

Оперные спектакли начались съ 1 апрѣля.
Весенній сезонъ, какъ извѣстно,— время де

бютовъ; ихъ было за это время не мало.
Въ первомъ представленіи «Аиды», въ роли 

Амнерисъ, выступила г-жа Лебедева. Пѣвица, 
какъ намъ передавали, училась въ Петербургѣ 
и Италіи, обладаетъ большимъ голосомъ, но, ка
жется, взялась не за свое амплуа. Амнерисъ— 
меццо-сопранная роль, а голосъ дебютантки про
изводилъ скорѣе впечатлѣніе контральто. Ея 
нижнія ноты самыя красивыя въ ея голосѣ; вы
сокія же она брала съ трудомъ, крикливо. Игра 
г-жи Лебедевой угловата и не интересна. Дебю
тантка не имѣла успѣха.

Весь спектакль прошелъ вообще вяло, хотя 
нѣкоторыя роли и были хорошо распредѣлены: 
Аида— г-жа Маркова, Амонасро— г. Борисовъ, 
Вадамесъ— г. Донской. Послѣднему принадле
житъ безспорно первенство въ этомъ ансамблѣ. 
Остальные исполнители (г. Трезвинскій— Рам- 
фисъ и г. Цвѣтковъ— Фараонъ) были намно
го слабѣе.

На другой день поставленъ былъ «Фаустъ». 
Этотъ спектакль прошелъ оживленно, съ хоро
шимъ ансамблемъ.

Двѣ дебютантки— г-ж и Цвѣткова и Храпо
вицкая, имѣли солидный, вполнѣ заслуженный 
успѣхъ.

Г-жа Цвѣткова (Маргарита), бывшая учени
ца здѣшней консерваторіи, уже имѣетъ нѣко
торый сценическій навыкъ. Она, какъ извѣ
стно, успѣшно участвовала въ теченіе послѣд
няго зимняго сезона въ частной оперѣ г. Пря

нишникова, гдѣ обращала на себя вниманіе кра
сивымъ, симпатичнымъ, выразительнымъ голо
сомъ (настоящее лирическое сопрано), музы- 
кально-смысденною фразировкой и вообще доб
росовѣстнымъ, толково направленнымъ отноше
ніемъ къ дѣлу.

Въ Большомъ театрѣ ея голосъ конечно зву
чалъ слабѣе, и въ вокальной передачѣ слыша
лись погрѣшности въ отношеніи интонаціи; де
бютантка часто повышала, что, вѣроятно, про
исходило отъ форсировки и неумѣлаго еще при- 
норовленія своихъ голосовыхъ средствъ къ ко
лоссальнымъ размѣрамъ зрительнаго зала. Дер
жалась и играла г-жа Цвѣткова очень хорошо: 
простота, естественность, искренность—все это 
какъ нельзя болѣе шло къ изображаемому ею 
образу.

Вторая дебютантка въ «Фаустѣ», г-жа Хра
повицкая, впервые, кажется, выступающая на 
сценическіе подмостки, произвела въ общемъ 
довольно благопріятное впечатлѣніе. Голосъ кра
сивъ и достаточно наполнялъ зрительный залъ. 
Въ пѣніи слышались пріемы хорошей школы, 
которые не могли быть парализованы смуще
ніемъ начинающей артистки. Партія Зибеля, ко
нечно, слишкомъ мала, чтобы судить насколь
ко г-жа Храповицкая можетъ быть полезною 
для московской оперной труппы. Часть аріи 
«Разскажите вы ей» она биссировала. Неболь
шія фразы въ первомъ дѣйствіи произносились 
ею внятно и осмысленно. Менѣе удовлетвори
ла она насъ въ третьемъ дѣйствіи.

Три главныя мужскія роли исполняли гг. Пре
ображенскій (Фаустъ), Хохловъ (Валентинъ) и 
Власовъ (Мефистофель)— имена, служащіяу насъ 
гарантіей успѣшности спектакля.

Въ оперѣ «Жизнь за Царя» и во вторичномъ 
представленіи «Аиды» слѣдуетъ отмѣтить де
бютъ г-жи Нечаевой. Голосъ ея, пригодный пре
имущественно для меццо-сопраннаго амплуа, до
вольно великъ по діапазону, но не одинакова
го качества въ разныхъ регистрахъ. (Среднія 
ноты слабоваты, низкія звучали нѣсколько ис
кусственно, но верхнія красивы и достаточно 
полны. При значительной увѣренности, съ ко
торой поетъ г-жа Нечаева, у нея однако слы
шится недостатокъ въ школѣ. Послѣдній ясно 
обусловливается манерою брать ноты: иногда ту 
же ноту она беретъ хорошо, иногда совсѣмъ 
неудачно. Г-жа Нечаева интонировала вѣрно, 
фразировала довольно музыкально и въ обоихъ



спектакляхъ обнаружила нѣкоторые проблески 
драматическаго таланта. Изъ двухъ исполнен
ныхъ ею ролей отдаемъ безусловное предпочте
ніе Амнерисъ, болѣе по тесситурѣ подходящей 
къ ея средствамъ, нежели контральтовая партія 
Вани. Г-жа Нечаева имѣла, если и не шумный, 
то все-таки вполнѣ приличный успѣхъ.

Въ роли Антониды намъ пришлось слышать 
г-жу Зыбину. Исполненіе ея было очень сла
бое, и нужно полагать, что партія эта попала 
къ ней по недоразумѣніго. Глинкѣ вообще не 
везетъ на нашей сценѣ, и пора бы подумать о 
надлежащемъ ансамблѣ для его оперъ.

Г. Донской и отчасти г. Власовъ— одни бы
ли на высотѣ авторскихъ требованій.

Въ «Гугенотахъ», «Африканкѣ» и «Аидѣ» 
(12-го апрѣля) впервые участвовалъ въ тено
ровыхъ партіяхъ г. Дмитреско. Артистъ былъ 
приглашенъ на гастроли, пѣлъ свои партіи на 
итальянскомъ языкѣ (!) . Онъ обнаружилъ весь
ма хорошія вокальныя средства и значительную 
сценическую рутину. Г. Дмитреско—типъ на
стоящаго героическаго тенора; голосъ его по
ражалъ своими высокими нотами. Въ «Гугено
тахъ» , напр., онъ доходилъ до верхняго do dièse. 
Г. Дмитреско не можетъ быть названъ тонкимъ 
пѣвцомъ, но отказать ему въ талантливости, 
ширинѣ фразировки и увлеченіи нельзя.

Изъ трехъ ролей, имъ исполненныхъ (Рауль, 
Васко де Гама и Радамесъ), наиболѣе цѣльное 
впечатлѣніе произвелъ онъ во второй изъ наз
ванныхъ здѣсь.

Въ «Гугенотахъ» дебютировала еще, въ роли 
королевы, г-жа Негринъ-Шмидтъ, ученица г-жи 
Александровой-Кочетовой. И этотъ дебютъ былъ 
успѣшенъ. У г-жи Негринъ-Шмидтъ всѣ дан
ныя, чтобы быть полезною лирико-колоратур
ной пѣвицей. Голосъ ея, отличаясь свѣжестью 
и симпатичностью тембра, еще не вполнѣ раз
вернулся, но владѣетъ она имъ умѣло и доста
точно свободно. Безупречная интонація говоритъ 
въ пользу несомнѣнной музыкальности ея, а 
фразировка— въ пользу эстетическаго вкуса. Въ 
игрѣ артистки чувствовалась малая сценическая 
опытность.

Въ этомъ же спектаклѣ г. Власовъ испол
нялъ впервые роль графа Сенъ-Бри. Онъ имѣлъ 
въ ней отличный успѣхъ. Голосъ его звучалъ 
такъ, что не пропадала ни одна нота въ ре
читативахъ и въ мѣстахъ совмѣстнаго пѣнія. 
Артисту апплодировали за такія фразы, ко
торыя проходили прежде обыкновенно незамѣ
ченными. Но самый образъ мрачнаго фанатика 
былъ г. Власовымъ не достаточно ярко обри
сованъ; надъ нимъ ему еще надо поработать.

Г -ж а Жукова (Валентина) несовсѣмъ насъ 
удовлетворила. Пѣвица слишкомъ рѣдко являет
ся передъ публикой; на артистическій успѣхъ 
это, конечно, вліяетъ крайне неблагопріятно. Г-жа 
Караффа— блѣдный пажъ Урбанъ. Г. Корсовъ

(Неверъ) по-прежнему безукоризненно хорошъ. 
Г. Трезвинскій (Марсель), кажется, пріостано
вился на пути дальнѣйшаго артистическаго ро
ста: это очень жаль.

Въ «Русалкѣ», 16 апрѣля, нѣкоторыя роли 
обставлены были новыми солистами. Это не по
служило на пользу ансамбля оперы Даргомыж
скаго, которую у насъ, не смотря на ея зна
ченіе, продолжаютъ, по непонятнымъ причинамъ, 
держать въ черномъ тѣлѣ. Изъ прежнихъ ис
полнительницъ хороша, даже очень хороша толь
ко г-жа Дейша-Сіоницкая (Наташа); мы почти 
готовы назвать изображаемый ею поэтичный 
образъ художественно выдержаннымъ.

У г-жи Звягиной, въ роли княгини, голосъ 
на этотъ разъ звучалъ тускло, и въ обрисовкѣ 
партіи не было, особенно со стороны сцениче
ской, достаточной яркости.

Роль князя впервые исполнялъ г. Клементьевъ, 
роль мельника— г. Цвѣтковъ; оба они, не смотря 
на стараніе и добросовѣстность, оставляли мно
гаго желать.

Была и въ этомъ спектаклѣ дебютантка- 
г-жа Николаева. На ея долю пришлась неболь
шая роль Ольги, которую она спѣла прекрасно. 
Серебристый голосокъ ея, прекрасная манера пѣ
нія и умная фразировка доставили ей видный 
успѣхъ. Желательно прослушать г-жу Николаеву 
въ болѣе отвѣтственной партіи.

Въ «Пиковой Дамѣ», которая была постав
лена всего одинъ разъ, роль старой графини 
впервые исполняла г-жа Зотова. Образъ, при
думанный ею, вышелъ мало интереснымъ. Имѣя 
г-жу Крутикову въ труппѣ, слѣдовало бы оста
вить за нею эту роль.

Попытки придавать спектаклямъ интересъ но
вымъ распредѣленіемъ ролей—дѣло само по себѣ 
хорошее. Но нужно къ этому приступать умѣло. 
Отнимать же роли у первоклассныхъ артистовъ 
и поручать ихъ новичкамъ, незрѣлымъ въ ис
кусствѣ, неподходящимъ, сверхъ того къ этимъ 
ролямъ по своей индивидуальности, пріемъ ни
чѣмъ неоправдываемый.

Въ послѣднемъ представленіи «Демона» круп
ный успѣхъ имѣли г. Донской (Синодалъ) и г. 
Соколовъ (заглавная роль). Послѣдній, говорятъ, 
покидаетъ московскую сцену, на которой слу
житъ всего одинъ сезонъ. Будетъ очень жаль, 
если мы лишимся пѣвца съ хорошей школой, 
одареннаго выдающимися вокальными средства
ми и заявившаго себя вполнѣ добросовѣстнымъ 
и умѣлымъ артистомъ.

О практическихъ результатахъ, разсмотрѣн
ныхъ нами дебютовъ поговоримъ въ слѣдующій 
разъ. Много хорошаго, судя но прошлогоднимъ 
примѣрамъ, мы нс ждемъ и въ будущемъ сезонѣ. 
Скажемъ только, что дирекціи давно уже нора по
думать объ упорядоченіи нашей оперы: ансамбль 
ея сильно хромаетъ, репертуаръ спитъ, да и техни
ческая сторона не въ хорошемъ состояніи.

В. В.



Спектакли г-на Эмануэля.

Въ теченіе недѣли поста въ нашей столицѣ 
гостилъ итальянскій артистъ Джіованни Эману- 
эль. Онъ давно извѣстенъ на родинѣ, какъ одинъ 
изъ самыхъ видныхъ представителей современ
наго сценическаго искусства, и читатели «Ар
тиста» два года тому назадъ могли познакомить
ся съ основными свойствами таланта г. Эману
эля. Въ сентябрьской книгѣ журнала за 1890 
годъ была напечатана статья г. Михеева «Те
атральныя впечатлѣнія на неаполитанскомъ 
заливѣ». Авторъ статьи видѣлъ г. Эмануэля 
въ роляхъ Отелло, Лира, Гамлета и Людовика 
XVI (въ драмѣ Джакометти «Марія Антуанета»), 
и отмѣтилъ необыкновенную простоту художе
ственнаго творчества артиста. Замѣчаніе было 
высказано въ первый разъ въ нашей литера
турѣ,— съ тѣхъ поръ о г. Эмануэлѣ русская 
печать, насколько намъ извѣстно, не упоминала, 
за исключеніемъ слуховъ въ прошломъ году 
с пріѣздѣ артиста въ Россію. Г. Эмануэлю 
такимъ образомъ пришлось выступить у насъ 
ври такихъ же неблагопріятныхъ условіяхъ, 
какія сопровождали первое появленіе г-жи Дузэ 
на нашей сценѣ. Но знаменитая артистка, до 
пріѣзда въ Москву, успѣла увлечь петербург
скую публику. До насъ доходило множество 
восторженныхъ вѣстей о вновь появившемся 
талантѣ,— и артисткѣ стоило небольшихъ уси
лій побѣдить равнодушіе московскихъ зрите
лей и пожинать лавры съ первыхъ же спек
таклей.

Судьба спектаклей г-на Эмануэля совершен
но другая. Въ Петербургѣ большинство этихъ

спектаклей осталось почти незамѣченнымъ. Мно
го говорили о роли Отелло,—и этимъ ограничи
лась слава артиста до его появленія въ Москвѣ. 
А здѣсь спектакли состоялись при такихъ ис
ключительно неблагопріятныхъ условіяхъ, что 
о самомъ существованіи этихъ спектаклей мно
гіе узнавали только предъ ихъ окончаніемъ и 
могли видѣть только два или даже одинъ по
слѣдній спектакль. Г. Эмануэль не счелъ нуж
нымъ обратиться къ рекламѣ. Начало его спек
таклей было также скромно, незамѣтно, какъ 
самое заурядное явленіе сценическаго искусства. 
Артистъ, очевидно, разсчитывалъ исключитель
но на свои силы и достоинство своихъ художе
ственныхъ цѣлей.

Разсчеты были вполнѣ основательны, но имен
но ихъ труднѣе всего оцѣнить громадному боль
шинству публики. Скромность и искренность— 
плохіе путеводители къ успѣху и популярно
сти,— особенно, если у артиста находятся въ 
распоряженіи всего лишь шесть-семь дней.

Помимо этого,— съ перваго же вечера обна
ружилась и еще причина, почему г. Эмануэль 
не произвелъ сильнаго впечатлѣнія на петер
бургскую публику, почему и у насъ долженъ онъ 
былъ сначала удовлетвориться сравнительно спо
койнымъ, почти равнодушнымъ отношеніемъ къ 
своему искусству со стороны даже тѣхъ не
многихъ зрителей, которымъ пришлось видѣть 
первыя представленія артиста.

Г. Эмануэль сыгралъ въ Москвѣ пять ролей 
шекспировскаго репертуара: роли Отелло, Лира, 
Шейлока, Ромео и Гамлета. Во всѣхъ этихъ роляхъ



московская публика помнитъ кого-либо изъ пред
шествующихъ гастролеровъ,—и нѣкоторыя изъ 
ролей считаютъ за собой образцовыхъ испол
нителей,—напримѣръ, Отелло—Сальвини, Л и ръ- 
Росси. Артисту предстояло бороться съ этими 
далеко невыгодными для себя воспоминаніями. 
Этого мало. Нутъ борьбы у артиста оказался 
совершенно своеобразнымъ, повидимому, отнюдь 
не обѣщавшимъ успѣха.

Раньше въ исполненіи г-на Эмануэля была 
отмѣчена простота, реализмъ, мы имѣли воз
можность подробнѣйшимъ образомъ изучить, 
что значила эта простота въ классическомъ ре
пертуарѣ. Она значила не что иное, какъ низ
веденіе самыхъ величавыхъ драмъ и трагедій 
на уровень будничныхъ трагическихъ происше
ствій, систематическое развѣнчаніе традиціон
ныхъ героическихъ образовъ. Это не значитъ, 
что артистъ унижалъ поэтическое творчество, 
свой заурядный вымыселъ ставилъ на мѣсто 
вдохновенія геніальнаго художника! Нѣтъ. Г. Эма
нуэль только героя приносилъ въ жертву че
ловѣку. Это въ высшей степени благородное, 
художественное стремленіе, но на сценѣ шек
спировскихъ трагедій оно на первый взглядъ 
казалось необычнымъ и во всякомъ случаѣ мало
понятнымъ. Артистъ съ самаго начала лишалъ 
свою игру множества благодарнѣйшихъ сцени
ческихъ эффектовъ, разсчитывалъ не на нерв
ную впечатлительность своихъ зрителей— ка
чество, доступное каждому заурядному посѣти
телю театра,— а на психологическое проникно
веніе, серьезную вдумчивость, способность пу
темъ анализа создавать художественное цѣлое.

Артистъ началъ съ роли Отелло. Московская 
публика помнитъ двухъ исполнителей р о л и -  
г-на Сальвини и г-на Росси, помнитъ Отелло— 
благороднаго героя, наивнаго, великаго, неотра
зимо симпатичнаго въ несчастій, помнитъ Отел
ло— Мавра сладострастнаго, ушедшаго въ одну 
страсть къ Дездемонѣ, чувственнаго отъ на
чала до конца драмы. Общее у того и другого 
Отелло — необыкновенная сила организма, ис
ключительныя военныя дарованія. Г. Эмануэль 
не послѣдовалъ ни той, ни другой программѣ. 
Драму расоваго человѣка и чувственнаго лю
бовника онъ возвелъ въ исторію общечеловѣче
скихъ страданій. На сценѣ остались только сра
внительно незначительныя черты, характеризу
ющія Отелло — Мавра и знаменитаго генерала 
венеціанской республики. Мы могли видѣть, какъ 
Отелло неловокъ въ обращеніи, какъ всѣ его 
жесты рѣзко выдаютъ его среди окружающихъ 
его венеціанскихъ вельможъ, видимъ, какой 
онъ плохой ораторъ въ обычномъ смыслѣ слова, 
какъ онъ склоненъ къ искренности, откровен
ности, и какъ неопытенъ въ «кудрявыхъ фра
захъ». Это человѣкъ, не прошедшій школы куль
туры,— но отъ природы необыкновенно гуман
ный, нравственно-развитой. Годы окончательно

закрѣпили эти природныя дарованія и успо
коили страстный темпераментъ. У Отелло нѣтъ 
теперь ни малѣйшей наклонности къ внѣшнему 
эффекту. Мы ясно представляемъ, съ какой 
скромностью, съ какой любовной улыбкой, будто 
старый сказочникъ,—разсказывалъ онъ о своихъ 
подвигахъ и приключеніяхъ Дездемонѣ...

Такъ же спокойно и скромно ведетъ онъ свою 
рѣчь и предъ сенатомъ. Это— боязливое, сразу 
даже не совсѣмъ понятное счастье: Отелло бе
ретъ его, какъ незаслуженный подарокъ, и ми
нутами кажется, будто онъ чувствуетъ себя 
виноватымъ... Здѣсь естественная сила сказы
вается не въ страстныхъ порывахъ, не въ 
проблескахъ съ трудомъ подавляемой чувствен
ной любви,— а въ какомъ-то наивномъ, неопре
дѣленномъ чувствѣ неловкости, какое обыкно
венно бываетъ у мало самоувѣренныхъ людей 
при всякомъ новомъ положеніи. Отелло повто
ряетъ разсказы, какіе слышала отъ него Дез
демона, безъ малѣйшаго намека на необычайное 
содержаніе этихъ разсказовъ: для Отелло— все 
это, очевидно, самые заурядные факты, и ему 
и на умъ не приходитъ смотрѣть на себя какъ 
на героя.

Потомъ начинаетъ говорить Дездемона. Отел
ло жадно слушаетъ ее, но въ его глазахъ ско
рѣе чувство отца, который залюбовался своей 
дочерью, чувство учителя, восхищеннаго своей 
ученицей. И здѣсь опять— спокойное, глубокое 
обожаніе, а не страстное, темпераментное увле
ченіе. Это, прежде всего, не старый мужъ мо
лодой красавицы, а безгранично благодарный 
и преданный ея защитникъ, другъ, рыцарь. Онъ 
готовъ подѣлиться своей радостью со всѣмъ 
міромъ: надо было видѣть, съ какой довѣрчи
вой, любовной улыбкой обратился Отелло къ 
Яго, поручая ему Дездемону...

Драма, поставленная на такую почву, несо
мнѣнно становится человѣчнѣе, благороднѣе. 
Предъ нами разыграется грозная судьба чело
вѣка, внезапно осчастливленнаго, цѣлую жизнь 
одинокаго, десятки лѣтъ отдававшагося спокой
ствію и славѣ другихъ. Это будетъ не исто
рія ревности, а благороднѣйшая изъ драмъ, ка
кія только могутъ быть созданы: исторія раз
очарованія въ единственномъ кратковременномъ 
счастьѣ, съ которымъ у героя связана вся жизнь» 
все его настоящее и будущее.

Отелло живетъ своимъ счастьемъ безъ вся
кихъ лирическихъ вспышекъ. Для него это 
ясная, мирная атмосфера, а не источникъ бур
ныхъ наслажденій. И какъ онъ спокойно гово
ритъ вслѣдъ Дездемонѣ:

Чудесное созданье! Да погибнетъ
Моя душа, когда любовь моя
Не. вся въ тебѣ!..

Въ этихъ словахъ мы не подозрѣваемъ ни
какой катастрофы въ будущемъ: ихъ сочинилъ 
не поэтъ, чтобы дать намъ нѣкоторое предзнамс-
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нованіе, и  они невольно выливаются изъ груди 
Отелло, переполненной счастьемъ... Слова от
зываются предсказаніемъ только потому, что на 
сцену появляется Яго. Очевидно, безъ этого 
человѣка ничто въ мірѣ не превратило бы Отел
ло въ ревнивца и убійцу. Яго стоитъ громад
ныхъ, по истинѣ геніальныхъ усилій, чтобы 
пробудить въ Отелло чувство ревности. Яго 
долженъ даже объяснить мавру, что это за чув
ство. Отелю слушаетъ его— сначала совершенно 
не вдумываясь въ его рѣчь, потомъ спокойно за
мѣчаетъ, что на ревность онъ неспособенъ, что 
копить подозрѣнія и догадки— не въ его натурѣ, 
что любовь къ удовольствіямъ со стороны жены не 
возбудитъ въ немъ ревниваго чувства. Въ послѣд
ствіи — отчаяніе Отелло будетъ не симптомомъ 
ревности, а страшной, мучительной обиды. Это 
страдаетъ настолько же человѣкъ, теряющій 
единственнаго лично дорогого для себя человѣка, 
какъ и обманутый мужъ. Артистъ даже пер
выя страданія стремится, очевидно, выдвинуть 
на первый планъ.

Съ этой минуты Отелло совершенно утрачи
ваетъ обычную силу сознанія. Онъ невыносимо 
страдаетъ: у него жжетъ внутри, онъ не зна
етъ, чѣмъ погасить этотъ огонь; въ сценѣ прі
ема венеціанскихъ пословъ— онъ наноситъ ударъ 
Дездемонѣ, но это результатъ не столько злобы, 
сколько рефлективное движеніе организма, вы
носящаго постоянную внутреннюю пытку. Такъ 
же рефлективно Отелло идетъ на убійство. Онъ 
совершенно не обдумываетъ его, онъ всущности 
не знаетъ, что дѣлать, и дурно понимаетъ зна
ченіе сдѣланнаго. Въ немъ борятся рефлексы 
совершенно противоположнаго характера: онъ 
готовъ цѣловать Дездемону въ ту минуту, когда 
душитъ ее. Такъ не поступаютъ обыкновенные 
ревнивцы... Преступленіе совершено,—и Отел
ло теряетъ послѣднія силы. Этотъ герой, без
численное число разъ видѣвшій смерть, теперь 
боится взглянуть въ глаза людямъ, все равно 
какъ за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ омъ 
боялся взглянуть на Дездемону, собираясь убить 
ее. Онъ начинаетъ говорить,— и въ его голосѣ 
звучитъ какая-то искусственная увѣренность; 
онъ и этотъ топъ не въ силахъ долго выдер
жать и ссылается на Яго. Послѣдняя его рѣчь 
полна жалобы: умираетъ не эффектный герой, 
а безконечно-несчастный человѣкъ.

Артистъ съ замѣчательною послѣдовательно
стью воплощалъ задуманный имъ характеръ. 
Итакъ, герои были изгнаны со сцены: даже 
извѣстный монологъ, въ которомъ Отелло про
щается съ своимъ военнымъ прошлымъ, моно
логъ,— произносимый неизмѣнно энергическимъ 
сильнымъ голосомъ, полнымъ злобнаго отчая
нія,— у артиста выходилъ глубоко прочувство
ванный жалобой...

Такъ же человѣчно была задумана и роль ко
роля Лира. Именно эта роль давала артисту

полный просторъ — изобразить неслыханныя 
страданія, раскрыть постепенно возрожденіе гу
маннаго чувства, заглохшаго среди раболѣпства 
и самовластія. Это не значитъ, что съ самаго 
начала мы видѣли Лира-деспота. Нѣтъ. Лиръ, 
являя, невидимому, всѣ признаки самодурства, 
всѣ странности властнаго старика, выжившаго 
изъ ум а,—глубоко намъ симпатиченъ,— симпа
тиченъ тѣмъ наивнымъ предвкушеніемъ счастья, 
какое наполняетъ все его существо. Онъ тре
буетъ отъ дочерей новыхъ объясненій ихъ любви, 
не только безусловно увѣренный въ полномъ, 
ихъ повиновеніи, но будто наизусть знающій 
самые ихъ отвѣты. Онъ апплодируетъ — по- 
старчески или по-дѣтски—приглашая ихъ гово
рить. Каждую фразу старшихъ дочерей онъ со
провождаетъ оживленными знаками одобренія, — 
будто дирижируетъ давно знакомой ему музы
кой. И она дѣйствительно должна быть ему 
необыкновенно знакома... Но вотъ начинаетъ, 
говорить Корделія.

Лиръ пораженъ. Еще нѣсколько фразъ— и онъ 
непоправимо обиженъ, именно обиженъ, а не 
раздраженъ. Не гнѣвъ, а глубочайшее оскорбле
ніе звучитъ въ его первомъ обращеніи къ Кор
деліи. Только Кентъ вызываетъ у Лира зло
бу, но и послѣ этого въ его голосѣ продол
жаютъ звучать слезы, когда онъ уходитъ со 
сцены, жалуясь на неблагодарность дочери...

У зрителей поднимается чувство состраданія 
къ этому человѣку. Никому и на умъ не при
ходитъ негодовать на деспотизмъ и самодурство. 
Дикій, на первый взглядъ, отталкивающій по
ступокъ принимаетъ совершенно неожиданную 
форму. Видъ обиженной, страдающей Корделіи 
могъ бы возбудить у зрителей чувство, похожее 
на нетерпѣливое ожиданіе расплаты за кровное 
безвинно нанесенное оскорбленіе. На этотъ разъ 
ничего подобнаго нѣтъ. Мы хотимъ, чтобъ этотъ, 
ослѣпленный старикъ непотерпѣлъ никакой кары 
чтобы онъ былъ принятъ остальными дочерь
ми, какъ отецъ. И если этого не случится,— 
предъ ними произойдетъ одна изъ трогательнѣй-, 
шихъ драмъ.

Какой въ самомъ дѣлѣ это слабый и сим
патичный старикъ! Онъ является къ дочери 
послѣ дороги, очевидно, утомившей его. Онъ, 
конечно, безусловно увѣренъ въ радушномъ прі
емѣ и спѣшитъ подкрѣпить свои силы зав
тракомъ. Ничего героическаго, сценически-цар- 
ственнаго. Шутъ болтаетъ безъ умолку. Лиръ 
часто по-дѣтски наслаждается остротами и вы
ходками ш ута,— минутами онъ будто сердит
ся, но это шутка: у него на душѣ ясно и спо
койно. И тѣмъ страшнѣе наступающая буря, 
тѣмъ глубже и мучительнѣе разочарованіе!

У Лира большая склонность къ забавѣ, от
части даже къ шутовству: это совершенно гар
монируетъ съ его общимъ характеромъ. Лиръ, 
нѣсколько разъ въ теченіе драмы начинаетъ



«представлять комедію», раньше чѣмъ принять 
тонъ, какимъ слѣдуетъ отвѣчать на обиды до
черей... У Гонерильи онъ спрашиваетъ: «Ва
ше имя, прекрасная дама?» у Регины онъ ста
новится на колѣни и изображаетъ, какъ онъ 
сталъ бы просить прощенія у своей жестоко
сердой дочери. Очевидно, эту черту Шекспиръ 
хотѣлъ отмѣтить съ особенной тщательностью. 
И первая сцена съ дочерьми должна быть объяс
нена отчасти этой же наклонностью короля къ 
зрѣлищамъ, отчасти театральнымъ, забавляю
щимъ его на старости лѣтъ.

Но комедія разыгрывается не долго: она бы
стро переходитъ въ бурную вспышку. Эти два 
настроенія постоянно смѣняютъ одно другое, по
ка на короля, окончательно, не обрушится го
ре изгнанія, полнаго одиночества. Все это черты, 
менѣе всего характеризующія деспотизмъ, же
стокость, сознательную волю наносить обиды 
и дѣлать людей несчастными. Артистъ до кон
ца выполняетъ эту программу -  глубокаго оче
ловѣченія Лира. Здѣсь гнѣвъ являлся неиз
бѣжнымъ отвѣтомъ, невольнымъ протестомъ 
на неестественныя преступленія дочерей. Слезы 
готовы были брызнуть у этого человѣка въ ту 
самую минуту, когда онъ разражался страшны
ми проклятіями. Лиръ уходитъ со сцены, увѣ
ряя, что онъ не будетъ жаловаться, не станетъ 
плакать, а мезкду тѣмъ слезы звучатъ въ го
лосѣ; вся фигура короля— олицетворенное безъ- 
исходное горе, у него дѣйствительно есть отъ 
чего сердцу порваться «на тысячу кусковъ»...

Сцены въ степи, во время бури, полны за
хватывающаго драматизма независимо отъ ка
кого бы то ни было исполненія. Легко пред
ставить, какой характеръ сообщилъ имъ г. Эма
нуэль. Мы видѣли безгранично несчастнаго 
страдальца, продолжающаго борьбу до послѣд
нихъ силъ. Это очень тонко изображалось ар
тистомъ,—драма исчезаетъ тамъ, гдѣ иесчастіе 
не встрѣчаетъ больше сопротивленія: она жи- 
ветъ и движется только борьбой. И мы видѣ
ли эту борьбу на сценѣ. Но предъ нами бо
ролся только человѣкъ,— не король. Актъ нра- 
ственнаго просвѣтлѣнія совершился. У Лира не 
осталось и тѣни самомнѣнія и гордости. Онъ 
убѣдился въ человѣческой бѣдности собствен
нымъ опытомъ,— и видъ полуобнаженнаго ни
щаго возбуждаетъ въ немъ непреодолимую сим
патію. Онъ равнодушенъ къ былому величію,— 
и свой отвѣтъ на восклицаніе слѣпого Глосте
ра: — «Король, король отъ головы до ШІТЪ» —  
у г. Эмануэля звучитъ совершенно иначе, чѣмъ 
мы слышали, напримѣръ, у Росси: это крикъ не 
короля, моментально вспомнившаго о роли, ко
торую онъ игралъ всю жизнь,— а будто неволь
но съ глубокой тоской вырвавшійся стонъ ду
шевной боли. Видъ невыразимо несчастнаго стра
дальца, лишеннаго всего, чѣмъ жилъ долгіе годы, 
можетъ быть, менѣе величественъ, чѣмъ видъ

драматическаго героя-короля, ни на минуту не 
забывающаго о своемъ минувшемъ величіи, 
но, несомнѣнно,— сама драма становилась тро
гательнѣе, можетъ быть, даже доступнѣе впе
чатлительности каждаго зрителя.

Послѣ роли короля Лира г. Эмануэль испол
нилъ роль Шейлока. Это была менѣе всего удач
ная роль. Такъ и слѣдовало озкидать. Артистъ 
до сихъ поръ во всѣхъ роляхъ неизмѣнно изо
бражалъ гуманныя настроенія, глубокую чело
вѣчность, облагораживая драматическіе обра
зы ;— здѣсь, въ роли венеціанскаго еврея, при 
ходилось показать ненависть, злобу, воспитан
ную рядомъ поколѣній,— злобу неукротимую, 
безпощадную. Шейлокъ не только врагъ Анто
ніо,— онъ врагъ христіанъ вообще. Ненависть 
эта мотивирована, но отъ этого она не ста
новится слабѣе, уступчивѣе. Напротивъ, вся 
пьеса—неуклонное психологическое развитіе од
ного и того же чувства. Г. Эмануэлю не уда
лось иллюстрировать это развитіе достаточно 
яркими сценическими образами. Артистъ усвоилъ 
прекрасный гриммъ, очень серьезно и тщатель
но обдумалъ внѣшнюю игру, но живого, цѣль
наго Шейлока не создалъ. Выходили удачно толь
ко отдѣльныя сцены,— напримѣръ, сцена съ до
черью, когда Шейлокъ уходитъ въ гости и при
казываетъ ей стеречь домъ. Артистъ съумѣлъ 
всѣ помышленія еврея сосредоточить именно на 
этомъ приказѣ, на домѣ,— чувство отца ис
чезало совершенно предъ страхомъ потерпѣть 
какую-либо потерю... Сцена на судѣ также бы
ла проведена очень ярко. Артистъ, очевидно, тща
тельно обдумалъ мельчайшіе зкесты. Злорадство 
еврея, наконецъ, получившаго давно желанный 
случай отомстить христіанину, не выходило 
обыкновеннымъ кровожаднымъ, звѣрскимъ удо
вольствіемъ, — зритель видѣлъ, что въ предстоя
щемъ моментѣ заключено счастье всей зкизни 
Шейлока, что онъ свое настроеніе можетъ вы
разить словами, аналогичными словамъ Отел
ло, когда тотъ характеризуетъ связь своего нрав
ственнаго міра съ вѣрностью Дездемоны:

Здѣсь все , въ чемъ заключилъ я  душу,
Гдѣ жизнь моя, и безъ чего мнѣ смерть,
Здѣсь, гдѣ фонтанъ, откуда жизнь струится,
И  безъ чего изсякнуть должно ей ...

И мы видимъ, какъ жизнь дѣйствительно по
степенно исчезаетъ у Шейлока, съ теченіемъ про
цесса. Сначала онъ безусловно убѣжденъ въ своей 
побѣдѣ : отвратительный жестъ, — проба ножа, на
сколько онъ остеръ,— выходитъ у артиста есте
ственнымъ, правдивымъ, Шейлокъ даже точитъ 
ножъ, и намъ кажется, что иначе и быть не 
могло у подобнаго истца. Появляется Порція въ 
видѣ адвоката. Ея первая рѣчь еще больше 
ободряетъ Шейлока, но дальнѣйшіе доводы по
вергаютъ его въ истинное отчаяніе. Артистъ 
изображаетъ возникновеніе этого чувства съ об
думанной, крайне осторожной постепенностью.



Онъ стремится ввести зрителей, такъ сказать, въ 
самое сердце Шейлока, охватываемое холодомъ 
послѣ небывалаго торжества. Г. Эмануэль до 
такой степени ярко, съ такимъ реализмомъ и 
психологическимъ тактомъ воплощаетъ этотъ ду
шевный переворотъ, что Шейлокъ является предъ 
нами лицомъ въ полномъ смыслѣ драматиче
скимъ. Намъ жаль венеціанскаго еврея: не смот
ря на страшную отвратительную жажду христіан
ской крови, только-что одушевлявшую его, Шей
локъ колеблющимися шагами, очевидно, совер
шенно нравственно подавленный, уходитъ со 
сцены. Одинъ изъ присутствующихъ на судѣ 
бросается поддержать его, но у Шейлока хва
таетъ силы оттолкнуть помощь христіанина...

Всѣ эти подробности въ пересказѣ, конечно, 
теряютъ свой эффектъ, свою драматическую 
Цѣльность; воплощаемыя на сценѣ— онѣ про
изводили въ высшей степени художественное впе
чатлѣніе. И здѣсь главной заслугой артиста бы
ло очеловѣчить драму, показать намъ естест
венность развитія такой чудовищной страсти, 
какая гнѣздится въ сердцѣ Шейлока, возбудить 
въ насъ чувство состраданія къ человѣку, вмѣ
сто чувства ненависти и отвращенія.

Но самой характерной ролью, по свойствамъ 
таланта г. Эмануэля, должна была выдти роль 
Гамлета. Здѣсь всѣ симпатичныя черты датскаго 
принца, весь драматизмъ его невольныхъ не
заслуженныхъ страданій,— должны были вопло
титься съ особеннымъ блескомъ и полнотой. 
Гамлетъ, въ исполненіи г. Эмануэля, выходилъ 
въ полномъ смыслѣ человѣкомъ новой гуман
ной эпохи, принцемъ-философомъ, героемъ, ис
купающимъ зло, совершенное другими. Зрите
ли ясно видѣли основную причину, почему этотъ 
блестяще одаренный юноша не могъ рѣшиться 
на кровавую месть: не страхъ, не слабость во
ли, а безграничная гуманность натуры парали
зуетъ каждый его шагъ къ цѣли. Мы видимъ, 
что нѣтъ никакого основанія искать объясне
ній гамлетовской драмы или въ личности прин
ца, или въ обязанности, на него возложенной, и 
обстоятельствахъ, при которыхъ ему приходит
ся дѣйствовать: драма создается всѣми этими 
элементами вмѣстѣ, драма вытекаетъ изъ внут
ренняго противорѣчія, между природой Гамле
та и его практической задачей.

Г. Эмануэль вообще не ищетъ эффектовъ, 
не прибѣгаетъ къ слишкомъ яркимъ внѣшнимъ 
образамъ. Эта, такъ сказать, сценическая скром
ность въ полномъ объемѣ сказалась въ роли 
Гамлета. Артистъ отъ начала до конца тщатель
но придерживался своей программы: создать тинъ 
глубоко-меланхолическаго, безконечно-гуманна
го, идеальнонастроеннаго юноши. Эта сдержан
ность, какая - то боязнь произнести лишнее вос
клицаніе, сдѣлать слишкомъ энергическій ;кестъ— 
въ нѣкоторыя минуты доходила до крайности 
н, на нашъ взглядъ, даже обезцвѣчивала сцены,

исполненныя напряяіеннаго внутренняго движе
нія. Что во время сцены съ Тѣнью г. Эма
нуэль обошелся безъ общеупотребительныхъ чи
сто мелодраматическихъ криковъ и стоновъ, и 
весь разсказъ Тѣни прослушалъ спокойно, 
глубоко наклонившись къ землѣ,— это естест
венно,— но сцена теряла жизненную правду, ста
новилась явно искусственной, когда Гамлетъ съ 
такимъ яш спокойствіемъ, съ своей обычной ме
ланхоліей продолжалъ бесѣдовать съ Марцелло 
и Гораціо, просилъ ихъ сохранить въ тайнѣ все 
происшедшее на ихъ глазахъ. Вѣдь артисту его 
соображенія о характерѣ и драмѣ Гамлета не 
помѣшали въ сценѣ на могилѣ Офеліи поднять 
тонъ до крайней высоты, проявить всю горяч
ность молодости принца, его справедливаго гнѣ
ва. Это не единственный моментъ нервнаго воз- 
буяіденія во всей драмѣ,— именно нервнаго: 
принцъ обладаетъ необыкновенно тонкой, чут
кой, организаціей и ему часто стоитъ не малыхъ 
усилій воли, сдержать свое раздраженіе. Внѣш
няя блѣдность роли у г. Эмануэля еще яснѣе 
сказалась въ сценѣ, слѣдующей послѣ представ
ленія «Убійство Гонзаго». Здѣсь даже слова Гам
лета, его растерянная, явно безпорядочная рѣчь 
указываетъ на страшно возбужденное настрое
ніе. Извѣстно, напримѣръ, какой потрясающій 
эффектъ производилъ этой сценой Мочаловъ, — 
и, конечно, совершенно не такимъ исполненіемъ, 
какое мы видѣли у г. Эмануэля: искусственно 
спокойными, можно сказать, безличными замѣ
чаніями о событіи, которымъ принцъ будто со
всѣмъ и незаинтересованъ. Это явное и ни
чѣмъ не мотивированное увлеченіе артиста из
вѣстной идеей: на этотъ разъ увлеченіе тіроти- 
ворѣчило самымъ очевиднымъ указаніямъ автора.

Лучшей сценой у г. Эмануэля вышелъ зна
менитый монологъ. Намъ не приходилось ви
дѣть такой тщательной, нсихологически-тонкой 
отдѣлки каждой фразы, каждаго слова. Г . Эма
нуэль во всей полнотѣ раскрылъ драму, заклю
ченную поэтомъ въ нѣсколькихъ строкахъ од
ного монолога. Драма эта въ высшей степени 
богата содержаніемъ: принцъ переживаетъ на 
пространствѣ нѣсколькихъ минутъ самыя разно
образныя настроенія: неопредѣленность мысли 
и чувства, горячую жажду овладѣть тайной че
ловѣческаго существованія, предвкушеніе ра
дости полнаго небытія, новыя муки сомнѣнія, 
страшнѣйшія для принца муки вѣчно бодрствсн- 
ной, все анализирующей мысли—рядомъ съ 
блестящимъ, истинно поэтическимъ представле
ніемъ бѣдствій внѣшняго міра, и, наконецъ, горь
каго успокоенія на окончательномъ выводѣ... 
Г. Эмануэль умѣлъ яркими, психологически глу
бокими и въ высшей степени реальными чер
тами оттѣнить всѣ эти настроенія. Монологъ 
можетъ быть названъ въ полномъ смыслѣ по
слѣднимъ словомъ драматическаго искусства ар
тиста.



Меньше впечатлѣнія произвела сцена съ Офе
ліей. Г. Эмануэль держится совершенно вѣрна
го взгляда, что любовь Гамлета къ Офеліи— 
одинъ изъ главнѣйшихъ моментовъ его драмы, 
и разочарованіе въ этой любви является цѣ
лымъ фазисомъ внутренняго и внѣшняго раз
витія драматическаго дѣйствія. Но этотъ взглядъ 

  артисту не удалось воплотить на сценѣ,— и блѣд
ность воплощенія тѣмъ сильнѣе бросалась въ 
глаза, что г. Эмануэль съ большимъ стараніемъ, 
чѣмъ другіе исполнители роли, оттѣнялъ при
творное безуміе принца: являлся въ безпоря
дочномъ костюмѣ, придавалъ извѣстное вы
раженіе словамъ и жестамъ, указывающее на 
ненормальное состояніе. Такая роль давала прин
цу полную возможность съ особенной силой про
вести сцену съ Офеліей. У г. Эмануэля эта 
сцена, сравнительно съ другими сценами, по
тускнѣла и отошла на второй планъ. Тоже са
мое можно сказать и о сценѣ съ флейтой: здѣсь, 
такъ же, какъ и въ сценѣ съ Гораціо, послѣ 
представленія «Мышеловки», артистъ неумѣст
но оставался искусственно спокойнымъ и сдер
жаннымъ, слова мало гармонировали съ игрой,— 
и у зрителей исчезалъ эффектъ одной изъ са
мыхъ характерныхъ сценъ: именно здѣсь, такъ 
же, какъ и въ сценѣ съ матерью, Гамлетъ свою 
роль безумнаго и, подъ вліяніемъ цѣлаго ря
да потрясающихъ нервныхъ возбужденій, даетъ 
волю наболѣвшему чувству.

Мы видимъ: отдѣльные моменты въ роли 
Гамлета не всегда удовлетворительно и вѣр
но отвѣчали самой драмѣ; но общій замыселъ 
артиста— воплощеніе приица-меланхолика, прин- 
ца-философа, принца-идеалиста, — тамъ, гдѣ 
этотъ замыселъ совпадалъ съ самимъ произве
деніемъ,-воплощался съ необыкновенной глу
биной и психологическимъ реализмомъ. Замы
селъ въ общемъ вѣренъ, и пробѣлы въ испол
неніи происходили, такъ сказать, отъ излишней 
тенденціозности и односторонности артиста на 
задуманномъ пути.

Г. Эмануэль исполнялъ еще одну шекспиров
скую роль— Ромео. Мы видѣли нѣчто совер

шенно не похожее на традиціонное представле
ніе о блестящемъ веронскомъ любовникѣ. Мы 
не видѣли страстнаго энтузіаста любви, ге
роическаго отъ начала до конца, пропитаннаго 
поэзіей и рыцарскими доблестями. Напротивъ, 
Ромео у г. Эмануэля очень обыкновенный юно
ша, гораздо болѣе заслуживающій состраданія 
своей любовной драмой, чѣмъ возбуждающій во
сторгъ и удивленіе. Это было большой смѣ
лостью со стороны артиста, но смѣлость на 
этотъ разъ вполнѣ оправдывается Шекспиромъ. 
Ромео, дѣйствительно, является скорѣе меланхо
лическимъ, слезливымъ авторомъ любовныхъ 
серенадъ, чѣмъ героемъ, съ бою берущимъ свое 
счастье. Любовь Джульетты достается ему не
обыкновенно легко, а именно Дікульеттѣ прихо
дится жестоко расплачиваться за это увлече
ніе: Джульетта должна вынести борьбу съ семь
ей, рѣшиться на мнимую смерть, чтобъ избѣ
жать ненавистнаго брака, и но винѣ Ромео рань
ше всѣхъ испытаній потерять брата... Всю эту, 
драму Джульетта переживаетъ какъ истинная 
героиня, между тѣмъ какъ Ромео, при вѣсти 
о своемъ изгнаніи, впадаетъ въ крайнее отчая
ніе, своими жалобами и слезами возбуждаетъ 
упреки Лоренцо; монахъ принужденъ напомнить 
ему, что онъ мужчина.—Всѣ эти данныя впол
нѣ мотивировали представленіе артиста о ха
рактерѣ Ромео.

Кромѣ классическихъ ролей, г. Эмануэль ис
полнилъ роль Армана въ драмѣ А. Дюма «Дама 
съ камеліями». Главная роль въ пьесѣ принад
лежитъ исполнительницѣ роли Маргариты Готье: 
ее исполняла первая актриса труппы г. Эма
нуэля, и исполняла очень удачно, даже если при
нять во вниманіе знакомство московской публи
ки съ исполненіемъ той же роли г-жей Ду
зе и г-жей Сарой Бернаръ. Въ классическихъ 
пьесахъ г-жа Рейтеръ также большею частью 
успѣшно справлялась съ трудностями ролей. И 
вообще вся труппа г. Эмануэля была состав
лена очень хорошо и добросовѣстно поддержи
вала главнаго исполнителя.

И в. И ван овъ .

„Джамилэ“ Бизэ.
(Оперный экзам ен ац іо н н ы й  сп ектакл ь  Училищ а М осковскаго Ф и ларм они ческаго  О б щ ества.)

Бизэ— очень у насъ популярное имя; изъ- 
за «Кармэнъ», конечно, главнымъ образомь. 
Появившаяся въ репертуарѣ обѣихъ нашихъ

столицъ: у итальянцевъ, —  въ Петербургѣ, 
около 1877 г ., въ Москвѣ лѣтъ двѣнадцать тому 
назадъ,— она уже переведена на русскій языкъ



и въ такомъ видѣ, за исключеніемъ Москвы, 
Дается всюду въ Россіи, гдѣ только есть опер
ная сцена. Другія сочиненія Бизэ сравнительно 
мало распространены между русскими любите
лями: музыка къ «Arlésienne» А. Додэ и увер
тюра къ «Patrie» Сарду извѣстны лишь посѣ
тителямъ серьезныхъ оркестровыхъ концертовъ; 
опера «Искатели жемчуга» всего нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ завезена къ намъ итальянцами.

Бизэ— очень популярное имя и на родинѣ. 
Тамъ его, можно сказать, обожаютъ. Но культъ 
Бизэ во Франціи утвердился недавно; нужно 
было сперва, чтобы другія страны признали и 
полюбили его музыку. Франція преклонилась 
передъ Бизэ, также опоздавъ со своими ова
ціями, какъ опоздала она съ ними но отноше
нію къ несравненно болѣе крупному и славному 
изъ своихъ сыновъ— Гектору Берліозу. Обо
ихъ художниковъ постигла въ ихъ отечествѣ 
одинаковая участь: ихъ поняли и превознесли, 
когда они переселились въ лучшій міръ; при 
жизни надъ ними глумились, отъ ихъ музыки 
отвертывались.

Первыя представленія всѣхъ оперъ Бизэ имѣ
ли на парижскихъ сценахъ печальный исходъ. 
Грустный кортежъ этихъ фіаско хронологиче
ски располагается въ слѣдующемъ порядкѣ: 
« Docteur Miracle» — 18 5 7 г.,«  Pécheurs de perles » 
—1863 г ., «La jolie fille de P erth»— 1867 
r., «Djamiloh»— 1872 r . ,  «Carmen»— 1875 r. 
Да и « Кармэнъ » попала въ этотъ скорб
ный листъ потому, что, если она какъ-будто 
и понравилась тогда болѣе своихъ предшествен
ницъ, то все-таки настоящаго, прочнаго успѣ
ха, при первой постановкѣ въ Парижѣ, не имѣ
ла. Только въ 1883 г ., послѣ повсемѣстно го
степріимнаго отношенія къ «Кармэнъ» загра
ницей, когда, наконецъ, рѣшились возобновить 
ее въ Opéra Comique, парижане образумились 
и дружно заапплодировали. Вѣтеръ перемѣнилъ 
направленіе: интересъ къ Бизэ росъ прогрес
сивно; приступили къ возобновленію его преж
нихъ оперъ, и французы не проявили уже пи- 
какой строгости, услышавъ во второй разъ «Les 
Pêcheurs de perles» въ 1889 г. и «La jolie 
fille de Perth» въ 1890 г . , — напротивъ, очень 
благодушно ихъ приняли. Дождалась своей оче
реди и «Djamileh». О ней заговорили подъ 
шумъ блестящаго фурора, произведеннаго ею 
въ 1893 г. въ Германіи, той самой Германіи, 
которая прежде Франціи взялась въ 1890 г. 
на постановку цѣликомъ «Троянцевъ» Берліоза. 
Тогда нѣмецкій Карльсруэ перебилъ у Парижа 
почетную роль въ дѣлѣ должнаго отношенія къ 
великому французу; теперь Берлинъ тому же 
Парижу рекомендуетъ оперу талантливаго на
рижанина.

Въ «Джамилэ» всего одинъ актъ. Дѣйствіе— 
въ Каирѣ, во дворцѣ Гаруна, молодого, но из

нѣженнаго, избалованнаго прожигателя жиз
ни. Онъ живетъ только для наслажденій,— иг
раетъ большую игру, пьетъ лучшія вина, каж
дый мѣсяцъ мѣняетъ невольницъ, потому что, 
но собственному сознанію, любитъ не женщинъ, 
а самую любовь, свободу же любитъ больше 
любви. Дѣлами Гаруна заправляетъ его быв
шій наставникъ, Спдендіано,— старикъ, хотя 
и внушающій Гаруну благоразуміе и предвѣ
щающій ему скорое разореніе, если тотъ не 
сократитъ своихъ расточительныхъ затѣй, но 
самъ— далеко не аскетъ и съ чувствами, еще 
очень не угасшими. Начало оперы совпадаетъ 
съ послѣднимъ днемъ мѣсяца, въ теченіе ко
тораго любовью Гаруна пользовалась невольни
ца Джамилэ. Еще нѣсколько часовъ, и ее съ 
подарками отпустятъ на всѣ четыре стороны. 
Старику это на руку: онъ, оказывается, влю
бленъ въ Джамилэ и думаетъ оставить ее для 
себя, когда Гарунъ ее броситъ для другой кра
савицы. Но Джамилэ серьезно любитъ Гаруна; 
ей лучше смерть, чѣмъ разлука съ нимъ. Меж
ду тѣмъ, опа разлуку предчувствуетъ, ее му
чатъ зловѣщіе сны. Наступаетъ роковой часъ: 
Гарунъ вмѣстѣ съ дорогимъ ожерельемъ да
руетъ Джамилэ свободу. Джамилэ сперва въ от
чаяніи, потомъ рѣшается на хитрость. Она про
ситъ Сплендіано помочь ей войти въ соглаше
ніе съ торговцемъ невольницъ и даже обѣщаетъ 
старику принадлежать ему, если, не смотря на 
задуманный планъ, Гарунъ вторично ее оттол
кнетъ. Сплендіано увѣренъ, что хитрость Джа
милэ не удастся и, помня ея обѣщаніе, охот
но устраиваетъ такъ, что торговецъ во всемъ 
ее слушается. Съ наступленіемъ ночи, Джа
милэ является къ Гаруну подъ фатою и въ на
рядѣ невольницы, которая должна была за
мѣстить ее. Гарунъ сперва ее не узнаетъ —  и 
въ восторгѣ отъ «незнакомки»; узнавъ же, тро
гается любовью ея къ нему, чувствуетъ, что 
и въ немъ любовь къ ней не остыла. Словомъ, 
все кончается благополучно.

Сюжетъ лишенъ всякой новизны, наивенъ, 
поверхностенъ и довольно-таки настойчиво про
сится въ оперетту. Дѣйствительно, еслибы 
его расцвѣтить пикантностями, для которыхъ 
здѣсь много повода, пересыпать остроумными 
комическими положеніями и забавными неожи
данностями, оперетта изъ «Джамилэ» вышла 
бы пребойкая. Но Луи Галлэ готовилъ свое ли
бретто не для оперетты, а для комической опе
ры, которая къ опереттѣ относится такъ же, 
какъ комедія къ фарсу, и потому трактовалъ 
сюжетъ въсерьезъ. Онъ основательно поступилъ, 
изложивъ такую несложную фабулу въ одномъ 
только актѣ. Но онъ не еъумѣлъ быть сжатымъ и 
сильнымъ въ расположеніи сценическаго матеріа
ла, и единственный актъ вышелъ длиненъ и мо
нотоненъ. Положимъ, въ самой природѣ вы
браннаго сюжета, съ его знойнымъ колоритомъ



лѣниво-чувственнаго Востока, покоятся элемен
ты томной медлительности и нѣкотораго одно
образія. Но и съ восточнымъ сюжетомъ мож
но было бы сладить удачнѣе. Ужъ если брать 
въ серьезъ такой незначительный сюжетъ, какъ 
сюжетъ «Джамилэ», то надо было бы ярче под
черкнуть драматическое положеніе любящей жен
щины, рѣзче оттѣнить характеры обоихъ муж
чинъ, гуще наложить краски на единственное коми
ческое лицо пьесы— Сплендіано,и было бы тогда 
больше контрастовъ, въ развитіи сцены больше 
интереса; вся же эта обстановка восточнаго бы
та, съ его кальянами и мечтательностью, весь 
этотъ чуждый намъ полусказочный колоритъ, 
въ которомъ мы только что готовы были ви
дѣть залогъ неподвижности и однообразія, явил
ся бы тогда лишь декораціей своеобразной пре
лести, поэтичнымъ и характернымъ фономъ 
картины. Но въ томъ-то и дѣло, что у Галлэ 
сама картина не удалась, и лучшее въ ней — 
это фонъ, въ сущности, одинъ, безъ картины 
не имѣющій возможности и права долго при
ковывать къ себѣ вниманіе зрителя.

По времени сочиненія (1872 г .) , «Джамилэ» 
находится между «La jolie fille de Pertli» и 
«Кармэнъ»; на пять лѣтъ опа старше первой, 
но три года моложе второй. Но намъ, русскимъ, 
удобнѣе сравнивать «Джамилэ» съ онерами Би- 
зэ, здѣсь извѣстными; кромѣ «Кармэнъ», при
ходится, слѣдовательно, остановиться для этой 
цѣли на «Искателяхъ жемчуга», хотя они мо
ложе «Джамилэ» на цѣлыхъ девять лѣтъ. И 
вотъ наши наблюденія. За девять лѣтъ Бизэ, 
конечно, много ушелъ впередъ: въ техникѣ -  
колоссальный прогрессъ; талантъ, отнюдь не 
пострадавъ въ свѣжести и гибкости, окрѣпъ и 
опредѣлился; Бизэ въ обоихъ этихъ отноше
ніяхъ немного уже оставалось доразвиться, что
бы приготовить къ 1875 г. «Кармэнъ». «Кар
мэнъ», какъ опера, какъ вещь для сцены, живѣе, 
блестящѣе «Джамилэ», несравненно больше ея за
хватываетъ зрителя, не даетъ ему времени ску
чать, хотя въ ней не одинъ, а четыре акта. 
Тому причиной и интересный сюжетъ Меримэ 
(нѣсколько впрочемъ искаженный), и болѣе лов
ко написанное Мельякомъ и Галеви либретто, 
и задоръ испанскихъ ритмовъ, и ясная опредѣлен
ность увлекательныхъ испанскихъ народныхъ 
напѣвовъ, а также и то, что Бизэ въ «Кармэнъ» 
какъ будто до извѣстной степени подлаживает
ся подъ вкусы толпы, пишетъ тамъ эффектныя 
банальности, въ родѣ куплетовъ Эскамильо,— 
словомъ, ищетъ внѣшняго успѣха своей оне
рѣ, спускаясь нѣсколько до публики, любя
щей не оригинальное, а удобозаноминаемое. Въ 
«Джамилэ», Бизэ болѣе гордъ, болѣе незави
симъ: удобозапоминаемаго тамъ почти нѣтъ, 
и все сравнительно слабое или менѣе ориги
нальное въ ея музыкѣ находитъ себѣ объясне
ніе иное, чѣмъ въ «Кармэнъ»; просто, кое-

что не удалось композитору независимо отъ его 
воли, кое-что не вышло, какъ результатъ ор
ганическихъ особенностей его таланта, кое-что 
пострадало изъ-за либреттиста.

Все это будетъ яснѣе при подробномъ раз
смотрѣніи онеры.

«Джамилэ»— опера съ разговорами, которые 
раздѣляютъ между собою музыкальные номера. 
Не входя въ детали этихъ мало заниматель
ныхъ разговоровъ, указываемъ только на ихъ 
присутствіе. Разъ они существуютъ между му
зыкальными номерами, эти послѣдніе несомнѣн
но должны вылиться въ закругленную форму. 
Словомъ, «Джамилэ» опера, по формамъ, но
визны не представляющая. Ея интересъ, ея мѣ
стами оригинальность, ея новизну (особенно для 
времени ея появленія на сценѣ, 21 годъ тому 
назадъ,) надо искать въ самой сущности ея му
зыки, а не въ той формѣ, въ какую музыка 
вылилась,—въ нѣкоторыхъ мелодическихъ по
воротахъ, гармонической эксцентричности, мо
дуляціонной смѣлости. И эти свойства музы
ки «Джамилэ» даютъ себя знать съ первыхъ 
тактовъ увертюры [*)]. Положимъ, если приди
раться къ ея формѣ, такъ это даже и не увертю
ра: въ ней нѣтъ никакой за увертюрой утвер
дившейся сонатности; это обычное построе
ніе марша съ обычнымъ тріо (серединой) и ко
дой (заключеніемъ). Но противъ этого ровно 
ничего нельзя имѣть: передъ одноактной опе
рой и такого вступленія болѣе, чѣмъ доста
точно. Увертюра-маршъ только отчасти касает
ся музыки, употребленной въ оперѣ (торговецъ 
невольницами со своими красавицами входитъ 
подъ звуки начальныхъ тактовъ увертюры). Въ 
общемъ она очень удачна; это причудливый рядъ 
интересныхъ звуковыхъ комбинацій свободно 
остроумныхъ, прихотливо-пикантныхъ, талант
ливыхъ, колоритныхъ, но, можетъ быть, слиш
комъ часто модулирующихъ. Тріо слабѣе и бы
ло бы, пожалуй, не лишено нѣкоторой баналь
ности, еслибы не ловкіе маневры композитора, 
инымъ какимъ-нибудь случайнымъ хроматиче
скимъ знакомъ умѣющаго здѣсь всегда превра
тить общее мѣсто въ нѣчто, окрашенное оріен
тальной диковатостыо. Гармонически сильны 
послѣдніе такты увертюры съ ихъ внезапнымъ 
E -d m -’омъ на кусочкѣ темы изъ тріо и та
кимъ же впезапнымъ возвращеніемъ въ конеч
ный C-dur.

Начало самой оперы, ея первый померъ (всѣхъ 
девять)— еще лучше. Нѣсколько громкихъ аккор
довъ , окончательно васъ выбивающихъ изътональ- 
ности увертюры, — и занавѣсъ поднимается, от
крывая картину догорающаго тропическаго дня. 
Послѣдній отблескъ вечерней зари золотитъ даль, 
виднѣющуюся съ открытой террасы дворца; въ 
комнатѣ насталъ ужъ полумракъ. Г а р у н ъ — на

[*)] Помѣщена въ № 28 „Артиста“ .



Диванѣ, куритъ кальянъ и предается грезамъ. 
Издали доносится невидимый хоръ: на тягучихъ, 
мягкихъ аккордахъ мужскихъ голосовъ плыветъ 
нѣжная, пѣвучая мелодія сопранъ;— мечтатель
но ее сопровождаетъ арфа, тамбуринъ сонно вы
биваетъ свою неизмѣнную, характерно-восточ
ную фигуру. Хоръ замолкъ. На изящнѣйшей 
гармоніи аккомпанимента, подъ его баюкающую 
зыбь, Гарунъ, какъ бы сквозь сонъ, произ
носитъ поэтическія обращенія къ толпѣ осаж
дающихъ его чудныхъ видѣній. Появляется Джа- 
милэ. Она медленно и молча проходитъ сцену, 
останавливается на время, чтобы бросить любя
щій взглядъ на незамѣчающаго ее Гаруна, и 
исчезаетъ. Музыка, сопровождающая этотъ эпи
зодъ,—рѣдкой прелести: широкое, выразитель
ное пѣніе смычковыхъ то горячо вспыхиваетъ, 
то страстно замираетъ, чтобы вновь разгорѣть
ся съ еще большей пылкостью и вновь въ во
сторгѣ затихнуть. Это— тема Джамилэ; она еще 
не разъ прозвучитъ въ оперѣ, но только уже 
никогда такъ дивно хорошо, какъ теперь. 
Возобновляется невидимый хоръ, полу тономъ вы
ше, чѣмъ впервые;— и снова медленно бряца
етъ арфа, снова еле слышно забилъ тамбуринъ, 
Мелодія сопранъ также плавно льется, и голоса 
мужчинъ точно заснули на своихъ аккордахъ. 
Хроматически спускающіяся терціи аккомнани- 
Мента, въ концѣ каждаго куплета хора,— ми
лая и пикантная подробность этого превосход
наго номера, выдержаннаго и вдохновеннаго. Изъ 
міра поэтическихъ грезъ мы быстро спускаем
ся на землю, когда начинается первый разго- 
воръ Гаруна и Сплендіано. И не второму но
меру оперы разогрѣть насъ снова: вся эта сце
на-дуэтъ, съ куплетами Гаруна въ серединѣ, 
Уже значительно ниже по музыкѣ. Здѣсь дѣй
ствительно хорошо только начало, порученное 
Сплендіано: онъ выспренно, по восточному, го
воритъ свой текстъ — «А la fleur près de naître» 
Ото удачно у Галлэ), а Бизэ поручаетъ эту 
Р'Ьчь красивой мелодіи, типично, тоже по во
дочному, извивающейся мѣстами въ характер
ныхъ тріоляхъ. Въ отвѣтахъ Гаруна, какъ и 
въ его куплетахъ, да и вообще далѣе въ ду
этѣ, мы будемъ напрасно искать восточный ко
лоритъ. Здѣсь и, кстати сказать, во всей сво
ей партіи, Гарунъ болѣе французъ, чѣмъ афри
канецъ. Везъ отношенія же къ колориту, въ 
Денной сценѣ найдутся недурныя вещи: купле
ты Гаруна симпатично пѣвучи, особенно во-вто- 
рой половинѣ— «Que l’esclave soit brune ou blon
de»—наиболѣе благодарной для исполнителя, но 
въ то же время и наименѣе оригинальной; на
поротъ, два раза повторяющееся allegretto vivo 
Дуота («Celle que l ’on n’attend pas») остроум- 
«o пересыпанное гармоническими пряностями, ин
тересными и необыденными, для интонирова- 
нія очень трудно. Въ началѣ третьяго номе- 
ра цѣликомъ повторяется прелестная музыка

перваго безмолвнаго выхода Джамилэ; тональ
ность лишь и фигуры аккомпанимента иныя. На 
этомъ фонѣ происходятъ незначительные сами 
по себѣ переговоры Джамилэ и Гаруна. Раз
сказъ Джамилэ о страшномъ снѣ, навѣявшемъ 
на нее мрачныя предчувствія, вѣрно выраженъ, 
сурово - музыкаленъ; въ немъ есть чувство и 
живописность въ то же время, что не всегда ком
позиторамъ дано въ подобныхъ случаяхъ сча
стливо соединять. Далѣе въ номерѣ есть и сла
бое: ансамбль—«Ah! L’aîle d’un rêve estlégère, — 
со своимъ скачущимъ отбивнымъ римтомъ, ме
лодически баналенъ и по складу опереточенъ; 
лучше, но тоже не высокаго качества, вальсо
образный терцетъ, хотя начало его открывает
ся красивой фразой Гаруна— «Enfant, laissons 
dans les buissons la fleur flétrie»— гдѣ акком- 
паниментъ въ унисонъ съ пѣвцомъ играетъ его 
тему ниже граціозно брошенныхъ аккордовъ. 
За то баллада Джамилэ— «Nour-Eddin, roi de 
Lahore»— отличная; въ ней много характера, 
оригинальности; ея оріентализмы, особенно ярко 
чувствующіеся въ концѣ каждаго куплета, рож
даютъ гармоніи большого таланта и большой смѣ
лости.

Друзья Гаруна, придуманные либреттистомъ 
большаго оживленія ради, но въ сущности толь
ко затягивающіе своими скучными приходами и 
безъ того невеселое либретто, даютъ поводъ 
Бизэ написать нѣсколько ансамблей. Два изъ 
нихъ, для мужскихъ голосовъ, входятъ въ со
ставъ четвертаго номера. Первый— оживлен
ный, мастерски разработанъ имитаціонно, но по 
темѣ не интересенъ .Другой, медленный, устроен
ный при доминирующемъ участіи Гаруна и пре
тендующей на комизмъ скороговорки Сплендіа
но,— красивое общее мѣсто. Пѣвучая тема его 
служитъ въ началѣ номера основаніемъ орке
стровой иллюстраціи къ разговорной сценѣ, ког
да Гарунъ даритъ Джамилэ ожерелье. Коро
тенькій хорикъ игроковъ (пятый номеръ), сно
ва съ Гаруномъ во главѣ,— шикаренъ и бьетъ 
на эффектъ, если у тенора хорошіе верхи (вы
сокое h). Пожалуй, это единственное мѣсто въ 
«Джамилэ», гдѣ Бизэ ясно выражаетъ желаніе 
услышать апплодисменты во что бы то ни ста
ло. Шестой номеръ то самое lamento (жалоба, 
плачъ) Джамилэ, которое тоже помѣщено въ № 
28 «Артиста». Здѣсь авторъ какъ будто усты
дился проявившейся было жажды дешевыхъ руко
плесканій и снова сталъ гордъ и независимъ. 
Lamento тепло написано, съ тонкимъ вкусомъ 
гармонизовано; фригійскіе повороты сообщаютъ 
его музыкѣ много свѣжести. Танцы (номеръ седь
мой) выдержаны въ восточномъ родѣ, но новиз
ной пріемовъ не поражаютъ: пустыя квинты, 
синкопированный ритмъ, тема въ высокомъ ре
гистрѣ—все это давно уже составляетъ значи
тельно пріѣвшуюся рутину подобнаго письма. 
Къ тому же, не смотря на чередованіе piano



и forte, темпа медленнаго и темпа болѣе ско
раго, и введеніе оживляющаго элемента, въ ви
дѣ хоровыхъ возгласовъ,— танцы въ общемъ до
вольно однообразны. Куплеты Сплендіапо (но
меръ восьмой) милы, но неодинаковаго достоин
ства на всемъ протяженіи: начало, аналогичное 
фразѣ того же Сплендіано во второмъ номерѣ 
(«А la fleur près de naître»), лучше конца, гдѣ 
мало-по-малу совершается метаморфоза каирца 
въ парижанина. Очень изящны гармоническія 
чередованія во время разговорной сцены Гару
на и Сплендіано, приводящей прямо къ финаль
ной большой сценѣ (номеру девятому). Поми
мо нѣкоторыхъ реминисенцій изъ предыдущихъ 
номеровъ (кусокъ вальсообразнаго терцета но
мера третьяго, почти цѣликомъ куплетъ бал
лады о Нуръ-Эдинѣ, музыка перваго выхода Джа- 
милэ), здѣсь есть и новое разнаго качества. 
Лучше другого дуэтикъ Джамилэ и еще пока 
не узнавшаго ее Гаруна; тамъ есть, положимъ, 
и слѣпое подражаніе Гуно, его любимымъ мело
дическимъ пріемамъ (напр., у Гаруна— «Ici le 
plaisir»), но есть искренняя страстность и бо
лѣе самостоятельно выраженная («Tes larmes! 
je les veux essuyer de mes levres»). Далѣе Гуно 
царитъ еще основательнѣе (хотя бы оркестръ, 
непосредственно передъ тѣмъ, какъ Гарунъ узна
етъ Джамилэ), и стоящее быть отмѣченнымъ, 
какъ хорошее и болѣе или менѣе свое, являет
ся уже въ видѣ небольшихъ кусочковъ. Одинъ 
изъ таковыхъ— фраза Гаруна «Si l’amour était 
un mensonge». Счастливый конецъ сцены вы
раженъ не безъ порыва и увлеченія, но оконча
тельно не мудрствуя лукаво; это уже даже и 
не Гуно, а прямо итальянская мелодія, конеч
но только не на итальянскомъ аккомнани- 
ментѣ построенная, унисоны Верди его преж
ней манеры— только съ болѣе выхоленной гар
моніей.

Итакъ въ «Джамилэ», въ ея единственномъ 
актѣ, есть и очень хорошее, есть и докольио 
слабое. И это уже безъ всякаго отношенія къ 
либретто, а только касаясь одной музыки. Та
лантливый Бизэ въ «Джамилэ» болѣе, чѣмъ гдѣ- 
нибудь, проявилъ свое стремленіе избѣгать ру
тины, и это удалось ему здѣсь въ значитель
ной степени. Талантъ болѣе красокъ, чѣмъ вы
раженія чувствъ,— онъ въ «Джамилэ» съумѣлъ 
щегольнуть богатствами своей гармонической и 
оркестральной палитры и, когда главнымъ въ 
задачѣ было схватить колоритъ, оставался са
мимъ собою ровно настолько, насколько утра
чивалъ свою физіономію, пріобрѣталъ сходство 
съ Гуно и даже Верди, когда нужно было брать
ся за общечеловѣческій языкъ страсти. Но это 
не всегда можно наблюдать въ «Джамилэ»; тамъ 
имѣются и обратные примѣры: грѣхи въ обла
сти колорита, счастливые моменты въ области 
самостоятельно выраженной лирики.

Въ общемъ «Джамилэ»— талантливое, инте

ресное произведеніе, новинка, желательная на 
всякой оперной сценѣ.

Внервые въ Москвѣ, и вообще въ Россіи, 
«Джамилэ» поставлена Московскимъ Филармони
ческимъ Обществомъ, въ экзаменаціонномъ уче
ническомъ спектаклѣ 15 марта, на сценѣ Боль
шого театра. Въ этомъ обстоятельствѣ и глав
ная заслуга, и главный интересъ вечера.

Переходя къ исполненію, ставимъ на первый 
планъ массы— свѣжій, звучный хоръ въ 122 
человѣка, исключительно изъ учащихся въ учи
лищѣ; съигравшійся, стройный, увѣренный ор
кестръ въ 43 человѣка, изъ которыхъ подав
ляющее большинство тоже ученики. Подъ управ
леніемъ г. Шостаковскаго все это представили 
очень дисциплинированное цѣлое, хорошо, а мѣ
стами такъ даже и очень тонко, передавшее хоро
вые и оркестровые эффекты трудной партиту
ры Бизэ. Увертюру пришлось повторить; хоры, 
особенно смѣшанные, за сценой (первый но
меръ), звучали прелестно. Нечего и говорить, 
что сравнительно уже болѣе легкое,— отрывки 
изъ «Аиды» (сцена изъ 3 акта,—Аида съ от
цомъ), «Донъ Карлоса» (сцена Филиппа изъ 4 
акта) и «Феиеллы» (3 актъ),— массы одолѣли 
шутя. Конечно, хоровая сцена рынка изъ «Фе- 
неллы» была биссирована. Чтобы уже покончить 
съ массами, скажемъ и о танцахъ, иснолненныхь 
исключительно учащимися въ училищѣ, по классу 
г. Манохина. Имъ съ такими силами были очень 
мило поставлены танцы альмей въ «Джамилэ» 
и тарантелла въ «Фенеллѣ»; особенно удалась 
вторая.

Солистами явились учащіеся въ классахъ г-жи 
Махиной, гг. Бижеича и Додонова. Но въ афи
шѣ, къ сожалѣнію, не было обозначено, кто 
у кого учился.

О нихъ придется выразиться сдержаннѣе, чѣмъ 
объ оркестрѣ и хорахъ. Законченнѣе всѣхъ быль 
г. Альтшулеръ (Сплендіано, Амонасро), баритонъ, 
хотя и небольшой силы, но пріятный по звуку 
и достаточно выработанный. Онъ музыкально 
пѣлъ, умно и выразительно фразировалъ, сво
бодно держался на сценѣ. Изъ кончающихъ курсъ, 
это самый лучшій. Г. Энгель-Кронъ — тоже 
кончающій; но если его симпатичный но зву
ку центральный басъ (безъ яркихъ низовъ и съ 
боязливыми верхами) мояшо считать достаточно 
воспитаннымъ, то ничего нельзя сказать въ 
пользу пріобрѣтенія молодымъ пѣвцомъ хоти 
бы элементарныхъ сценическихъ пріемовъ. Тре
тье лицо, намѣченное къ выпуску этого го
да,— г-жа Свѣнтицкая (Аида). У нея громкій 
голосъ (сопрано), на крайнихъ верхахъ очень 
склонный къ детонировкѣ; исполненіе, какъ во
кальное, такъ и сценическое, только старатель
ное, но не согрѣтое природнымъ дарованіемъ.

Не касаясь начинающаго ученика, г. Соби
нова, и ученика 4 курса (предпослѣдняго) -  
г. Панова, такъ какъ имъ досталось всего но



нѣскольку незначительныхъ фразъ, переходимъ 
къ исполнителямъ партій самой Джамилэ— г-жѣ 
Золотницкой, и Гаруна—г. Мелентьеву. Оба они 
«ъ 3-го курса, значитъ, имъ еще minimum два го
да до выпуска. Этого соображенія достаточно, 
чтобы отнестись снисходительно къ вполнѣ по
нятнымъ недочетамъ передачи. Имъ не по си
ламъ была ихъ трудная задача. Особенно г. Ме
лентьеву, у котораго даже и голосовыхъ средствъ 
не хватаетъ для высоко написаннаго Гаруна. 
Что же касается г-жи Золотницкой, то у нея 
ровный, обширный и сильный голосъ отлич

наго тембра, болѣе драматическое сопрано съ 
низкими нотами, чѣмъ меццо-сопрано. Она инто
нировала очень вѣрно, ритмично, но не ярко 
даже въ голосовомъ отношеніи: очевидно, не
обычныя гармоніи Бизэ заставили неопытную 
пѣвицу бояться за интонацію и лишили ее сво
боды въ распоряженіи звуками ея большого го
лоса. Г-жѣ Золотницкой надо еще много рабо
тать; но ей и есть надъ чѣмъ работать.

«Джамилэ» шла по очень хорошему русско
му переводу H. Н. Вильде.

Сем. К ругликовъ.
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Удачныхъ. Плохихъ вещей здѣсь очень мало; боль
шинство картинъ такого достоинства, что будь 
каждая изъ нихъ выставленаналюбойизъ другихъ 
выставокъ нынѣшняго года, она заняла бы тамъ 
безспорно первое мѣсто. Есть и chef-d’oeuvre 
выставки, ея кульминаціонный пунктъ, если 
Уже это непремѣнно требуется нашею публи
кою, не терпящею ни въ чемъ равенства— это 
пейзажъ И. И. Шишкина «Валежникъ». Тако- 
то Шишкина мы давно уже не видали.

Среди стараго дѣвственнаго лѣса много уже 
лѣтъ лежатъ сваленныя бурей деревья. Никто 
туда не проникалъ, никто не воспользовался 
ими, и они лежали, да лежали, никѣмъ не тро
нутыя. Отъ времени и отъ сырости поросли 
они густымъ мхомъ, который покрылъ всю от
крывающуюся передъ нами поляну, а яркій лучъ 
солнца, прорываясь между деревьями, чудно освѣ
тилъ этотъ бархатный коверъ. Тутъ нѣтъ уже 
и мѣста критикѣ. Это уже не картина, а пря
мо уголокъ природы, перенесенный художникомъ 
изъ какой-нибудь глуши и вставленный въ рам
ку. Не только безупречность рисунка, всегда со
ставляющая отличительное качество И. И. Шиш
кина, но и вѣрность тоновъ, масса воздуха, 
чудная даль, мы сказали бы—и гармонія кра
сокъ, еслибы можно было говорить о краскахъ 
тамъ, гдѣ ни одинъ зритель не почувствуетъ

ихъ, не почувствуетъ ничего, кромѣ дѣйстви
тельнаго лѣса, да мягкаго пушистаго мха!..

Два другихъ пейзажа того же художника: 
«Пасмурный день» и «Лѣсъ» (этюдъ)— тоже 
прекрасныя вещи, которыя могли бы дать имя 
другому художнику, но которыя для И. И. Шиш
кина являются обычными.

Прекрасные же пейзажи далъ И. И. Леви
танъ, у которого съ каждымъ годомъ замѣтны 
большіе успѣхи.

Необыкновенно вѣрны и глубоко прочувство
ваны три пейзажа А. А. Киселева: «При слія
ніи рѣчекъ», «Надъ Кайшаурской долиной» и 
«На большой рѣкѣ». Настроеніе художника сра
зу передается зрителю, что такъ дорого въ пей
зажѣ.

Этимъ послѣднимъ качествомъ отличаются и 
картины Е. Е. Волкова. Глядя на нихъ, тоже 
невольно задумаешься... такъ и потянетъ туда, 
въ эту нѣсколько печальную, но дорогую намъ, 
родную глуш ь... Но, въ противоположность пре
дыдущимъ художникамъ, здѣсь, замѣтно, эф
фектъ этотъ достигается уже прежними запа
сами наблюденій, чувствуется, что художникъ 
оставилъ уже своего великаго учителя-природу 
и работаетъ на память. Иначе онъ не написалъ 
бы, напримѣръ, бѣлыхъ стволовъ у побѣговъ 
березы. А какъ художникъ перестаетъ изучать 
природу, такъ сейчасъ же начинается пониже
ніе, а затѣмъ слѣдуетъ и полное паденіе. Бу
демъ надѣяться, что это лишь случайное явле
ніе въ работахъ Е. Е. Волкова и что, пока еще 
не поздно, онъ вернется на прежнюю свою до
рогу, которая дала ему и имя, и славу, а намъ 
столько прекрасныхъ картинъ.

В. Д. Полѣновъ въ этомъ году далъ тоже 
только пейзажъ «На Окѣ», написанный съ обыч
нымъ мастерствомъ.



У H. К. Бодаревскаго, въ небольшомъ этю
дѣ «Весна», прекрасно схвачены тона цвѣту
щей сирени и проблески весенняго солнца на 
свѣжей зелени.

A. П. Боголюбовъ, по обыкновенію, щего
ляетъ прекрасною, чисто европейской техникой, 
но, какъ всегда, отъ его картинъ вѣетъ ка
кимъ-то холодомъ и сухостью; въ противопо
ложность другимъ нашимъ русскимъ художни
камъ, которые вообще, если подъ-часъ и стра
даютъ отсутствіемъ хорошей школы и знанія 
техническихъ пріемовъ, зато почти всегда про
никнуты горячимъ чувствомъ,— А. П. Боголю
бовъ, кромѣ какъ въ этюдахъ, почти никогда 
не затрогиваетъ струнъ нашей души и блещетъ 
только знаніемъ,— оттого-то, пожалуй, въ сво
ихъ картинахъ онъ никогда почти и не являет
ся оригинальнымъ.

Еще слѣдуетъ упомянуть прекрасно написан
ную картину С. И. Святославскаго «Москва— 
Василій Блаженный», его же «Первый снѣгъ» 
и «Дворянское гнѣздо». Послѣдняя изобража
етъ старую заброшенную барскую усадьбу: домъ 
съ колоннами, античными капителями и барель
ефами, а теперь съ заколоченными ставнями и 
со всѣхъ сторонъ занесенный снѣгомъ. Затѣмъ— 
три пейзажа А. Н. Шильдера, А. М. Васнецо
ва, а изъ экспонентовъ М. И. Холодовскаго 
«На всѣхъ парахъ», лучшую вещь, какую онъ 
написалъ. Изъ-за возвышенія виднѣется иду
щій на всѣхъ нарахъ паровозъ. Паръ и дымъ 
стелется по землѣ. Птицы, спугнутыя шумомъ, 
въ безпокойствѣ летаютъ вокругъ. На гори
зонтѣ виднѣется просвѣтъ.

B. В. Перенлетчикову рѣшительно неудают- 
ся тѣневыя части картины—въ нихъ такъ и 
рѣжутъ глаза фіолетовые тоны, которые ни
какъ не хотятъ слиться, и тѣнь въ нихъ при
ходится больше отгадывать, чѣмъ чувствовать.

Переходъ между пейзажемъ и жанромъ со
ставляетъ картина Н. И. Дубовского «Внѣ мо
настыря». На берегу, на камняхъ, сидятъ два 
монаха и съ завистью смотрятъ на сѣрѣющій 
вдали парусъ. Вокругъ нихъ ликуетъ при
рода, весело летаютъ птицы; впереди необъят
ная даль,— и ихъ самихъ невольно тянетъ въ 
эту даль, на свободу. H. Н. Дубовской съ каж
дымъ годомъ сильно идетъ впередъ.

Подходящую же къ этому содержанію далъ 
картину М. II. Клодтъ, подъ названіемъ «Ве
сна». Молодая монахиня жадно и съ грустью 
устремила свой взоръ въ окно, гдѣ, подъ жи
вительными лучами весенняго солнца, ликуетъ 
вся природа. Мы привыкли всегда встрѣчать въ 
произведеніяхъ М. И. Клодта что-нибудь необы
кновенно теплое, задушевное, сердечное. И въ 
этотъ разъ художникъ остался вѣренъ себѣ; 
но при взглядѣ на эту весну, невольно при
ходитъ на память другая его же, весна: «Пос
лѣдняя весна». И нужно сознаться, такое срав

неніе не въ пользу нынѣшней картины. Тамъ 
было столько чувства, такая тихая, но глубо
кая, глубокая грусть! Невозможно было оста
ваться спокойнымъ при видѣ этой дѣвушки,, 
на веснѣ своихъ лѣтъ встрѣчающей уже по
слѣднюю свою весну. Тамъ разыгрывалась тя
желая, но неизбѣжная, неумолимая драма: бо
лѣзнь сразила полную еще жизни жертву, и 
это юное существо, которому, казалось бы, такъ 
много еще предстояло впереди и которому дѣй
ствительно хочется еще жить, съ грустью лю
буется оживающею природою, втягиваетъ въ 
себя живительный воздухъ... но онъ уже но 
оживитъ ее, а напротивъ,— еще сильнѣе, силь
нѣе ускоритъ роковой ходъ болѣзни!.. Здѣсь 
же мы не можемъ такъ горячо сочувствовать 
этой монахинѣ. Ее сразилъ не неумолимый рокъ, 
а собственная ея воля.

Другая его же картина, «Забота», представля
етъ намъ мать, зарабатывающую свой скудный 
кусокъ хлѣба тяжелымъ ручнымъ трудомъ и 
задумавшуюся о судьбѣ, какая ожидаетъ ея ре
бенка, котораго она держитъ на рукахъ.

Хороши В. Е. Маковскаго «Двѣ сестры», 
хотя недостаточно ясно трактованы, такъ что при
ходится долго вдумываться въ картину, что
бы, наконецъ, понять ея дѣйствительно драма
тическое содержаніе. Художникъ вводитъ насъ 
въ кабинетъ ученаго. За столомъ, у окна, си
дитъ отецъ; за его стуломъ стоитъ бѣдно одѣ
тая дочь; другая дочь, напротивъ, разодѣтая, 
въ золотомъ ненснэ, только что вошла въ дверь, 
изъ которой выглядываетъ ея старая няня. Она 
не только не стыдится своего паденія, но, по- 
видимому, даже важничаетъ своей роскошью, яв
ляющейся такимъ диссонансомъ въ болѣе чѣмъ 
скромной обстановкѣ отца и сестры. Съ какой- 
то наглостью она подошла къ столу. Отецъ 
отвернулся къ окну; лицо его выражаетъ не
выносимое страданіе и борьбу. Сестра, пови- 
димому, готова бы все сдѣлать, чтобы толь
ко успокоить отца, и смотритъ на вошедшую 
со страхомъ и укоризной: хоть бы отца-то ужъ 
пожалѣла!

Очень хороши два старика, того же худож
ника, составляющіе pendant другъ другу: «Оп
тимистъ» и «Пессимистъ». Что касается «Скря
ги», то это въ сущности почти буквальное 
повтореніе его же прежней картины «Скупой».

Глубоко прочувствована картина Н. А. Ка
саткина «Передъ отправкой въ воспитательный 
домъ». Еще не оправившаяся отъ болѣзни мать, 
лежа въ постели, держитъ передъ собой ребен
ка и не можетъ налюбоваться на него, нагля
дѣться въ послѣдній разъ. Отецъ, совсѣмъ уби
тый этимъ ужаснымъ положеніемъ, упалъ го
ловою на столъ и не видитъ, не чувствуетъ 
ничего, кромѣ отчаянной тоски и горя... Жи
вотныя не бросаютъ своихъ дѣтей, сами вы
кармливаютъ ихъ, а ты — человѣкъ, высшее изъ



животныхъ, и ты не имѣешь возможности со
хранить при себѣ своего родного ребенка!!.. Не 
смотря на то, что отецъ виденъ намъ сзади, мы 
прекрасно понимаемъ и чувствуемъ его страшное 
отчаяніе. А тутъ еще баба подноситъ ему въ 
утѣшеніе рюмку водки!— Это именно та капля, 
которая переполняетъ для зрителя чашу жиз
ненной горечи... Всѣ фигуры такъ прекрасно меж
ду собою сопоставлены, такъ другъ друга допол
няютъ, что впечатлѣніе является полное.

Другая картина того же художника, «Тяже
ло», хотя тоже написана съ чувствомъ, но трак
тована менѣе ясно и не производитъ того впе
чатлѣнія.

Г. Г. Мясоѣдовъ далъ прекрасную картину, 
напрасно только такъ тенденціозно озаглавлен
ную: «Между мракомъ и свѣтомъ», или «Но
выя истины». Передъ нами просторная гости
ная, наполненная большимъ обществомъ, со
бравшимся слушать какое-то, вѣроятно, новое 
литературное произведеніе. Среди этихъ лицъ 
можно замѣтить портретное сходство съ нѣс
колькими нашими выдающимися дѣятелями, какъ 
въ области искусства, такъ и науки. Необы
кновенно вѣрно и характерно схвачены выра
женія лицъ слушающихъ, начиная отъ нѣсколь
ко экзальтированной молодой дѣвушки, сидя
щей возлѣ читающаго, и до серьезнаго, спокойнаго 
вниманія профессоровъ и ветерановъ искусства.

В. М. Максимовъ выставилъ двѣ картины: 
«Лихая свекровь» и «Лѣсной сторожъ». Въ 
первой изъ нихъ, бичъ крестьянской семьи, 
злая свекровь, нападаетъ на миловидную невѣ
стку, сидящую за тканьемъ: она не хочетъ слу
шать никакихъ возраженій и имѣетъ видъ ка- 
кой-то мегеры. Остальные члены  семьи, си
дящіе за чаемъ, очевидно, привыкли къ подоб
нымъ сценамъ и относятся къ происходящему 
передъ ними довольно спокойно.

Въ «Лѣсномъ сторожѣ» художникъ предста
вилъ нерѣдко разыгрывающуюся въ нашемъ лѣ
сномъ хозяйствѣ ужасную драму. Порубщики 
привязали сторожа къ дереву и сами преспо
койно продолжаютъ свою работу, а потомъ уѣ
дутъ съ добычею, и часто такъ и оставятъ его 
въ лѣсу. Хорошо, если кто наткнется на него 
и освободитъ его, а то такъ и замерзнетъ нес
частный. А иногда сами порубщики развяжутъ 
его потомъ, но онъ уже не посмѣетъ послѣ 
этого слова сказать противъ нихъ.

Обѣ картины исполнены прекрасно.
Н. П. Загорскаго «Прошлое» и «Письмо отъ 

сына издалека» написаны правдиво и съ боль
шимъ чувствомъ.

K. В. Лебедева «Вдова» очень симпатично 
трактована. Молодая вдова художника входитъ 
въ его мастерскую, гдѣ все осталось еще не
тронутымъ и все ярко напоминаетъ свѣжую ут
рату. Тяжелое впечатлѣніе, охватывающее ее, 
прекрасно передано.

Въ другой картинѣ, «Въ опочивальнѣ», ху
дожникъ хотѣлъ представить намъ историче
скій жанръ. Передъ нами молодая чета: но
вобрачный снимаетъ покрывало съ своей юной же
ны. Если художникъ хотѣлъ передать выраженіе 
стыдливости, то онъ могъ найти какой-нибудь 
другой подходящій сюжетъ; если же брать ис
торическій жанръ, то нужно тогда проникнуть
ся духомъ того времени и узнать, что это дѣла 
свахи, а не новобрачнаго.

Экспоненты выставили тоже много недурныхъ 
жанровыхъ вещей.

Начнемъ съ В. Н. Бакшеева «Житейской 
прозы». Здѣсь представлена тяжелая жизнь дѣ
вушки, стремящейся вырваться изъ плѣсени 
мелкой чиновничьей жизни и ищущей чего-то 
лучшаго, высшаго. Но гнетъ этой плѣсени тя
жело давитъ ее, и она, унылая, убитая, изну
ренная, повернулась къ окну, не слушая ни 
причитаній матери, ни суроваго ворчанья отца. 
Яркій, веселый свѣтъ, врывающійся въ окно, 
еще рѣзче подчеркиваетъ ту внутренною тьму, 
которая ее такъ гнететъ.

«Прошеніе» С. Я. Кишеневскаго предста
вляетъ намъ «кабацкаго аблаката», за рюмку 
водки, да за мѣдный алтынъ строчащаго кляу
зу сидящей возлѣ него бабѣ. Типъ такого «аб
лаката», такъ долго еще не угасающій у насъ, 
прекрасно переданъ художникомъ.

Очень милую сценку написалъ А. М. Коринъ, 
подъ названіемъ «Въ отсутствіи жены». Моло
дой художникъ, бросивъ кисти и палитру, спѣ
шитъ поскорѣе сварить кашку ребенку, кото
рый плачетъ у него на рукахъ, и котораго онъ 
никакъ не можетъ унять.

Необыкновенно мило трактуетъ всегда свои 
сценки Э. Я. Шанксъ. На этотъ разъ она 
представила наемъ гувернантки, назвавъ эту 
картину «Трудная задача». Задача дѣйстви
тельно не легкая. Совсѣмъ юная, можетъ быть 
только-что окончившая курсъ дѣвушка являет
ся наниматься въ домъ. Хозяйка дома, раски
нувшись въ удобной позѣ на диванѣ, строго 
и испытующе всматривается въ нее. Около две
ри стоятъ двое дѣтокъ, приведенныхъ нянькой, 
и тоже съ недовѣріемъ и задоромъ посматри
ваютъ на новую, незнакомую имъ личность.

Двѣ картины посвящены религіозной живо
писи, но обѣ, къ сожалѣнію, очень неудачны. 
Одна изъ нихъ, М. В. Нестерова, названа 
такъ: «Слава въ вышнихъ Богу и на земли 
миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе», («Юность 
преп. Сергія Радонежскаго»), Этотъ художникъ 
очевидно, хочетъ идти въ разрѣзъ со всѣмъ 
позднѣйшимъ направленіемъ религіозной живо
писи, особенно у русскихъ художниковъ. Онъ 
прямо отворачивается отъвсякаго намека на реаль
ность и идетъ въ этомъ далѣе дорафаэлистовъ. 
Повидимому, на него произвело сильное впе
чатлѣніе направленіе новой французской школы.



Но въ этомъ мы не будемъ винить художни
к а ,— онъ долженъ быть вполнѣ свободенъ, и 
если ему по душѣ то или другое направленіе 
въ живописи, то это уже его дѣло, лишь бы 
на этомъ избранномъ имъ пути онъ давалъ намъ 
хорошія картины. Но H. В. Нестерову недо
стаетъ хотя сколько-нибудь порядочныхъ тех
ническихъ знаній. Въ немъ чувствуется даже 
талантъ, но талантъ совершенно неразвитой, 
и если, напримѣръ, лѣвая рука написана у него 
очень удачно, хорошо прочувствованы всѣ ко
сти и связки, то это именно удача способна
го ученика, а не сознательное произведеніе за
конченнаго художника, потому что тутъ же дру
гая рука написана невозможно плохо, медвѣдь 
точно скопированъ съ деревянныхъ кустарныхъ 
игрушекъ, а березка на берегу источника на
поминаетъ рисунки дѣтей.

Такое же отсутствіе школы постоянно вре
дитъ всѣмъ работамъ и другого, несомнѣнно та
лантливаго нашего художника, В. И. Сурикова. 
Картина его представляетъ «Исцѣленіе слѣпого 
Іисусомъ Христомъ». Такой сюжетъ, но нашему 
мнѣнію, можетъ быть трактованъ только съ 
трехъ точекъ зрѣнія: съ религіозной, съ исто
рической, и наконецъ, такъ сказать, съ пси

хологической, т .-е. художникъ можетъ задаться 
цѣлью представить впечатлѣніе слѣпого, ни
когда ничего не видавшаго, и вдругъ все уви
дѣвшаго. Но послѣднее совсѣмъ недоступно жи
вописи, потому что, какъ извѣстно, прозрѣв
шему слѣпорожденному приходится постепенно 
учиться видѣть, какъ учатся маленькія дѣти, 
и такого момента, когда онъ переходитъ сразу 
отъ слѣпоты къ зрѣнію у него нѣтъ. Рели
гіознаго настроенія въ этой картинѣ нѣтъ ни
сколько, точно также нѣтъ и исторической трак
товки, даже благодаря уже однимъ только ти
памъ, взятымъ, вмѣсто Палестины, на первой 
русской церковной паперти. Мы не можемъ оты
скать еще какой-либо другой точки зрѣнія, съ 
которой могъ взглянуть художникъ. Можетъ 
быть, мы ошибаемся и были бы очень рады, 
если бы онъ могъ намъ объяснить нашу ошибку.

Теперь, для полнаго обозрѣнія выставки, намъ 
остается только указать на прекрасный пор
третъ петербургскаго присяжнаго повѣреннаго 
В. Д. Спасовича, работы И. Е. Рѣпина, на 
необыкновенно жизненный портретъ И. И. Ле
витана, работы В. А. Сѣрова и на портреты ра
боты И. А. Ярошенко и II. Д. Кузнецова.

А. Новицкій,

В ы ставк а  к а р ти н ъ  Л ю и Д ю м у л ен а  в ъ  Москвѣ.
Въ февралѣ и началѣ мар

та этого года въ 
верхнихъ залахъ ис
торическаго музея 
была открыта вы
ставка этюдовъ и 
путевыхъ наброс
ковъ молодого фран
цузскаго художника 
Люи Дюмулена. Въ 
прошломъ году, въ 
апрѣлѣ, она была въ 
Петербургѣ, въ Об
ществѣ поощренія 
художествъ и тотъ 
пріемъ, съ какимъ 
встрѣтила ее петер

бургская печать, заставилъ и Москву загово
рить объ ней задолго до появленія ея въ 
нашей столицѣ. Надо сказать правду, что не 
только въ общественномъ мнѣніи, гдѣ всякаго 
рода художественныя рекламы сплошь и рядомъ

легко принимаются на вѣру, по крайней мѣрѣ 
на первое время, но и въ мірѣ художниковъ, 
знающихъ цѣну этимъ рекламамъ, на этотъ 
разъ слишкомъ безцеремонное самохвальство, 
слишкомъ трескучій пріемъ само-рекомендаціи 
передъ публикой немало и неизгладимо повре
дилъ молодому художнику. Хотя мы хорошо зна
комы съ давно установившимся обычаемъ въ 
западной Европѣ и преимущественно во Фран
ціи и Америкѣ, прибѣгать къ всевозможнымъ 
способамъ заявлять о себѣ, чтобъ только обра
тить на себя вниманіе, мы не можемъ поми
риться съ такими замашками у художника, об
ладающаго несомнѣннымъ талантомъ, которого 
нельзя отнять у Люи Дюмулена. Именно этой 
беззастѣнчивости самовосхваленія мы приписы
ваемъ главную причину того общаго разочаро
ванія, которое вынесла почти вся публика и 
многіе художники, посѣтившіе его выставку. 
Дѣло доходило до ропота, до громкаго протеста 
среди публики. Были случаи, что посѣтители 
разрывали каталогъ на самой выставкѣ и за-



являли во всеуслышаніе, что они грубо обма
нуты.

И не мудрено. Прочтите въ этомъ каталогѣ 
предшествующую ему характеристику таланта 
Л. Дюмулена, подписанную Евгеніемъ Львовымъ. 
Если эту статью писалъ не самъ Дюмуленъ, 
то, во всякомъ случаѣ, она составлена съ его 
вѣдома и согласія. Развѣ можно допускать та
кую статью о самомъ себѣ въ каталогѣ выстав
ка картинъ, которую устраиваетъ самъ авторъ 
птахъ картинъ? Она начинается такъ:

«Слава парижскаго художника Люи Дюмуле
на зародилась, такъ сказать, лишь со вчераш
няго дня, почему и не успѣла разнестись по 
всему свѣту наравнѣ съ громкой славой издав
на извѣстныхъ современныхъ мастеровъ Фран
ціи. Причина этого понятна и естественна: ху
дожникъ еще очень молодъ и сверхъ того про
велъ много времени въ путешествіяхъ по даль
нему Востоку, съ коимъ такъ наглядно знако
мятъ насъ сейчасъ его картины. Тѣмъ не ме
нѣе, свѣжесть его таланта, замѣчательная ре
альность и искренность, съ которой изображе
ны сюжеты его картинъ, совершенно особенная 
привлекательная манера писать, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ имя, уже пріобрѣтенное во Франціи и об
щественное положеніе, завоеванное молодымъ 
художникомъ, даютъ полное основаніе познако
мить съ нимъ московскую публику» и т. д.

Какова помпа для ошеломленія довѣрчиваго 
посѣтителя выставки, прежде чѣмъ онъ присту
питъ къ осмотру самыхъ картинъ!

Это начало рекламы, напоминающее несовсѣмъ 
грамотный переводъ съ французскаго (напри
мѣръ, что это за „искренность изобража
емыхъ сюжетовъ ею картинъ“, т .-е . путе
выхъ набросковъ, отрывковъ зданій, пейзажей 
и намековъ на человѣческіе фигуры?), діамет
рально расходится съ правдой, согласно съ ко
торой характеристику этого художника слѣдо
вало бы начать такъ:

«Слава Люи Дюмулена, далеко опередившая 
его никому неизвѣстныя художественныя заслу
ги, разнеслась у насъ всюду громче и быстрѣе 
главы многихъ дѣйствительно знаменитыхъ со
временныхъ мастеровъ Франціи. Причина это
го явленія непонятна и неестественна, такъ 
какъ путевые наброски его изъ дальняго Во
стока очень плохо знакомятъ насъ съ посѣщен
ными имъ странами не только съ художест
венной, но даже съ этнографической точки зрѣ
нія. Замѣчательная небрежность и неряшливость 
«го манеры писать, отсутствіе мѣстнаго коло
рита и типовъ, отрывочность едва уловимыхъ 
впечатлѣній и образовъ, и какой-то однообраз
ный мертвый тонъ, всюду выходящій изъ-подъ 
«го кисти, что бы она ни изображала,— Китай 
или Францію, Японію или Италію, —все это не 
Даетъ никакого основанія знакомить съ нимъ 
нашу публику».

Къ такому мнѣнію, довольно близкому къ 
правдѣ, по нашему крайнему разумѣнію, пришло 
огромное большинство публики посѣтившей вы
ставку.

Но были и единичные голоса въ пользу Люи 
Дюмулена и они раздавались изъ двухъ совер
шенно противуположныхъ лагерей. Одни изъ 
нихъ исходили изъ кружка людей вполнѣ не
повинныхъ въ вопросахъ искусства и потому 
безусловно довѣрившихся рекламамъ. Для во
сторговъ этихъ людей достаточно, что Люи Дю
муленъ французъ,художникъ дружественной намъ 
націи, что онъ былъ присланъ къ намъ съ фран
цузской эскадрой адмирала Жервэ, что онъ ху
дожникъ французскаго морского министерства, 
что его, наконецъ, такъ увѣренно рекламиру
ютъ хотя бы въ его собственномъ каталогѣ. 
Что за бѣда, что въ этой рекламѣ для возве
личенія г. Дюмулена уже за одно и учитель его, 
извѣстный художникъ Жервэ, названъ великимъ 
учителемъ, что родоначальникомъ новѣйшаго 
импрессіонизма, къ которому сопричисленъ г. 
Дюмуленъ, авторъ рекламы считаетъ Павла Ве- 
роиеза, смѣшивая въ то же время импрессі
онизмъ съ пленеризмомъ и увѣряя, что зада
ча какъ Веронеза, такъ и всѣхъ импрессіони
стовъ, заключается въ томъ, чтобъ изображать 
предметы освѣщенные не съ одной только сто
роны, а со всѣхъ сторонъ и т. д. Картины ху
дожника, рекомендуемаго такимъ образомъ, по
нравятся этого сорта публикѣ во всякомъ слу
чаѣ, хотя бы она смотрѣла на нихъ съ обрат
ной стороны.

Сочувственное мнѣніе о Люи Дюмуленѣизъ 
противуположнаго лагеря гораздо существеннѣе 
и съ нимъ надо считаться. Оно исходитъ изъ 
кружка знатоковъ, любителей бойкаго мазка, 
широкой манеры и своеобразнаго колорита, сло
вомъ изъ кружка утонченныхъ гурмановъ тех
ники. Для этихъ людей реклама не имѣетъ зна
ченія. Она не можетъ ни привлечь къ нимъ, 
ни оттолкнуть отъ нихъ художника и если въ 
его техникѣ есть то, что можно смаковать, есть 
признакъ таланта,— они будутъ упиваться его 
работами, не соображаясь съ тѣмъ, насколь
ко здоровъ этотъ напитокъ и каковы будутъ 
результаты ихъ опьяненія. Для нихъ г. Дю
муленъ дѣйствительно представляетъ иѣчто. Но 
смотрѣть на художника съ ихъ точки зрѣнія 
есть почти такой же предразсудокъ, какъ смот
рѣть на него съ точки зрѣнія рекламы или меж
дународныхъ симпатій. Техническій талантъ есть 
необходимое условіе для художника, но никоимъ 
образомъ не единственное. Не достаточно еще 
умѣть передавать то, что видишь; надо при этомъ 
умѣть видѣть то, что передаешь. Какъ бы сво
бодно не владѣлъ кистью художникъ, онъ ни
чего не передастъ ею изъ книги природы, если 
онъ не умѣетъ ее читать,

Люи Дюмуленъ довольно хорошо владѣетъ



кистью. Широкимъ и свободнымъ мазкомъ онъ 
начинаетъ и заканчиваетъ этюдъ, кажется, въ 
нѣсколько минутъ. Его, невидимому, не затруд
няетъ никакая свѣтовая задача, никакое мимо
летное движеніе. Въ рисункѣ движущейся фи
гуры двумя, тремя штрихами онъ передаетъ впе
чатлѣнія жизни. Все это признакъ несомнѣн
наго таланта, но все это недосказано, скоро
преходяще, все какъ бы появляется и исчезаетъ 
мелькомъ, на лету; какъ будто все это видишь 
изъ окна мимо проносящагося вагона. Попробуй
те простоять передъ любымъ его этюдомъ болѣе 
одной минуты, и не только исчезнетъ всякая ил
люзія жизни, но не останется никакого подо
бія картины, никакого образа, никакого пред
ставленія о природѣ, о мѣстности, ничего, кро
мѣ грубыхъ мазковъ грязной краски. Съ этимъ 
еще однако можно бы помириться. Любители 
новшествъ и гурманы техники въ этомъ свой
ствѣ таланта и видятъ всю заслугу импрессі
онизма, настоящаго импрессіонизма, а не того, 
о которомъ говоритъ г. Львовъ. Есть еще лю
бители только эскизовъ, недоконченныхъ наб
росковъ, такъ сказать, сырого матеріала худо
жественной работы, который они ставятъ го
раздо выше всякой законченной картины. Тутъ 
по ихъ мнѣнію, обнажаются самые нервы ху
дожника и всѣ ихъ подноготныя эволюціи, а 
для такихъ знатоковъ процессовъ творчества, 
какими они себя считаютъ, нѣтъ зрѣлища вы
ше этого. Для нихъ небрежная спѣшность кисти 
Дюмулена должна показаться особенно привле
кательной.

Но вѣдь у г. Дюмулена, помимо грандіозной 
неряшливости письма, которую мы старались 
обойти только что изложенными соображеніями, 
есть такой крупный недостатокъ, который ужъ 
нельзя миновать ни съ какой точки зрѣнія. 
Это— отсутствіе чувства колорита. Не говоря 
уже о томъ, что природа Іокогамы и Токіо, Ко
хинхины и Сингапура у него ничѣмъ не отли
чается но краскамъ отъ природы Италіи и даже 
сѣверной Франціи (осень и утро въ Нормандіи), 
онъ всюду видитъ природу только въ одной из
вѣстной гаммѣ красокъ съ сильной примѣсью 
мутно-сѣраго топа, и этотъ тонъ губитъ всю 
жизненность и подвижность его кисти, всю от
носительную вѣрность его свѣто-тѣни, какъ буд
то онъ смотритъ на природу сквозь густо-дым
чатые очки. Солнечный свѣтъ, довольно вѣрно 
переданный въ отношеніяхъ воздуха къ тем
нымъ массамъ построекъ и къ бликамъ на ла

ковыхъ крышахъ, положительно меркнетъ оть 
этого общаго зелено-сѣраго тона и даетъ бо
лѣзненное впечатлѣніе слѣпоты, заволакивающей 
глазъ, вмѣсто радостнаго чувства солнца, ко
торое должно бы здѣсь сіять во всю силу. Вспом
ните палестинскіе, греческіе и египетскіе этю
ды В. Д. Полѣнова. Вотъ гдѣ мы могли по
знакомиться съ южнымъ солнцемъ, съ ликую
щей природой полуденныхъ странъ! И сравни
тельно съ этими этюдами какой непроглядный 
сумракъ, какіе заунывные будни глядятъ изъ- 
подъ каждаго мазка кисти Люи Дюмулена!

Но если и не брать въ разсчетъ этого не
достатка въ колоритѣ, все-таки этюды Дюму
лена не могутъ выдержать сравненія съ восточ
ными этюдами В. Д. Полѣнова и во всѣхъ дру
гихъ отношеніяхъ, хотя ІІолѣновъ не былъ по
ставленъ въ болѣе выгодныя условія, чѣмъ Дю- 
муленъ. Этюды Палестины, Египта и Греціи 
писаны имъ съ такою же быстротой, на лету; 
иные изъ нихъ набрасывалъ онъ, не слѣзая съ 
сѣдла— и между тѣмъ какъ они закончены и 
изящны!

Выставка этюдовъ Дюмулена производитъ во
обще очень грустное впечатлѣніе и присутствіе 
таланта не только не ослабляетъ, а напротивъ 
усиливаетъ это впечатлѣніе. Въ молодомъ та
лантѣ обидно видѣть такое безшабашное отно
шеніе къ дѣлу, такую хвастливую безцеремон
ность, съ какою онъ разрѣшаетъ свои задачи, 
подобно Плутону въ опереткѣ «Орфей въ аду»! 
который, безпорядочно размахивая жезломъ во 
всѣ стороны, вызываетъ громъ и молнію и про
чій «кавардакъ со стихіями», приговаривая, что 
это ему нипочемъ, что это для него «плевое 
дѣло».

Еще обиднѣе видѣть то поклоненіе и восторгъ, 
которые вызвала эта безцеремонность въ иныхъ 
нашихъ молодыхъ художникахъ, для которыхь 
присутствіе таланта служитъ оправданіемъ вся
кихъ средствъ его проявленія. А средства, упо
требляемыя Дюмуленомъ, не совсѣмъ чужды нѣ
которымъ отрицательнымъ сторонамъ нашей рус
ской натуры. Не даромъ пословица «тяпъ, ляпъ-  
и корабь ! » стала нашей національной послови
цей. Люи Дюмуленъ съ своей выставкой и съ 
той громкою славой, о которой онъ самъ тру
битъ въ своемъ собственномъ каталогѣ, можетъ 
послужить великимъ соблазномъ для развитія 
этихъ темныхъ сторонъ въ нашемъ искусствѣ-

А. К.



Русское М узы кальное О бщ ество .
О д и н н ад ц ато е  и д в ѣ н а д ц а т о е  симфоническія соб ран ія .

Программа одиннадцатаго со
бранія заключала въ себѣ одну 
quasi - новость: переложеніе 
для оркестра сюиты для 

двухъ фортепьянъ А. С. Аренскаго. Сочине
ніе это, успѣвшее пріобрѣсти въ фортепіанной 
обработкѣ въ сравнительно короткое время зна
чительную популярность, въ оркестровомъ 
Переложеніи немного теряетъ. Инструментов
ка, вообще говоря, хороша, но общее впечат
лѣніе получается такое, что сюита именно не
реложена для оркестра, а не для него спеці- 
ально написана. Намъ она положительно болѣе 
нравится въ ея первоначальномъ видѣ. Прошла 
она, подъ управленіемъ автора, недурно, при 
чемъ двѣ части пришлось повторить. Другими 
оркестровыми номерами программы были первая 
симфонія П. И. Чайковскаго увертюра «Коріо
ланъ» Бетховена. Первая симфонія П. И. Чай- 
ковскаго, носящая заглавіе «Зимнія грезы», за
ключаетъ въ себѣ массу истинно-поэтическихъ 
Моментовъ и мѣстами проникнута глубокимъ чув
ствомъ. Эти данныя, въ связи съ красивой внѣш
ней звучностью, служатъ залогомъ успѣха, со- 
Провождавшаго и на этотъ разъ ея исполненіе: 
оДна часть была биссирована. Прошла она удо
влетворительно. Гораздо лучше была испол
ина геніальная Бетховенская увертюра. Солис
томъ этого собранія былъ піанистъ г. Ду
басовъ, съ хорошей техникой исполнившій три 
Части изъ концерта d-moll Литольфа и одинъ 
Номеръ сверхъ программы.

Послѣднее симфоническое собраніе должно быть 
признано однимъ изъ самыхъ удачныхъ въ ис
текшемъ сезонѣ, какъ по интересной програм
мѣ, такъ и по хорошей передачѣ оркестровыхъ 
номеровъ. Третья (героическая) симфонія Бет- 
ховена въ общемъ прошла очень хорошо. Первая 
Часть обыкновенно исполняется немного скорѣе: у 
Бетховена помѣчено Allegro соп brio. При бо- 
лѣе медленномъ темпѣ, brio, конечно, ослабѣ
ваетъ, но получается большая ширина испол- 
ненія, не противорѣчаіцая общему характеру сим- 
фоніи. Исполненіе траурнаго марша въ немного 
менѣе медленномъ движеніи, но нашему мнѣнію, 
повело бы также только къ усиленію впечат- 
лѣнія. Обѣ послѣднія части звучали хорошо. Что 
касается до отдѣлки всей симфоніи въ ея де- 
таляхъ, то она была самая тщательная. Гро
з н ы й  струйный квартетъ звучалъ замѣчатель- 
но красиво и игралъ вполнѣ стройно. Если и 
были недочеты, то лишь у духовыхъ инстру
ментовъ, преимущественно у деревянныхъ. Во 
всяколмъ случаѣ недочетовъ было очень немного.

Хорошо прошло также вступленіе къ «Мейстер
зингерамъ» Вагнера, хотя и не такъ закон
ченно, какъ симфонія. Насъ не совсѣмъ удов
летворило исполненіе того мѣста средней части, 
гдѣ первая тема, являющаяся въ вдвое уско
ренномъ движеніи, два раза прерывается не
много видоизмѣненной фразой второй темы; за 
то очень хорошо удалось сопоставленіе второй 
темы (въ верхнихъ голосахъ) съ первой (въ ба
су). Г. Сафонову была со стороны публики и 
оркестра сдѣлана овація. Солистами послѣд
няго собранія были баритонъ петербургской Им
ператорской оперы Л. Г. Яковлевъ и скрипачка 
А. I. Занолли. Г. Яковлевъ исполнилъ полную 
движенія арію Роберта изъ оперы «Іоланта» 
П. И. Чайковскаго и романсы— «Ту вазу, гдѣ 
цвѣтокъ» А. С. Аренскаго и «О нѣтъ, молю! 
не уходи» С. В. Рахманинова. Легкая просту
да помѣшала г. Яковлеву выказать во всей кра
сотѣ свой голосъ, тѣмъ не менѣе романсы и 
арія прошли очень удачно, и всѣ верхнія ноты 
звучали красиво и чисто. Въ особенности по
нравилась намъ передача изящнаго романса г. 
Аренскаго. Всѣ три поставленныя на програм
му пьесы г. Яковлевъ долженъ былъ повто
рить. Большой также успѣхъ имѣла юная скри
пачка г-жа Занолли, ученица профессора москов
ской консерваторіи, г. Гржимали, и ея игра сви
дѣтельствуетъ еще разъ о томъ, въ какихъ хо
рошихъ рукахъ находится скрипичный классъ 
консерваторіи. Избранный ею концертъ fis-moll 
(ор. 2 3 )  Эрнста принадлежитъкъ труднѣйшимъ 
номерамъ скрипичной литературы. Со всѣми труд
ностями концерта г-жа Занолли справилась от
лично. Исполненная на bis тарантелла Венив- 
скаго и цыганскіе танцы Саразатс показали, 
что у г-жи Занолли, помимо основательной тех
ники и серьезной музыкальности, есть и извѣст
ный блескъ и шикъ. Тонъ ея немного слабъ, 
но благороднаго тембра.

Отмѣтимъ одно небезполезное нововведеніе въ 
программахъ симфоническихъ собраній. Въ ве- 
черовую программу послѣдняго собранія былъ 
помѣщенъ обзоръ сезона симфоническихъ со
браній 189 2 — 93 года. Этотъ обзоръ даетъ воз
можность всей публикѣ судить о дѣятельности 
московскаго отдѣленія Русскаго Музыкальнаго 
Общества (насколько эта дѣятельность прояв
ляется въ симфоническихъ собраніяхъ), такъ 
какъ значительная часть членовъ посѣтителей 
не сохраняютъ программъ, а извѣстная часть 
посѣщаетъ не всѣ собранія.

Н. К очетовъ .



П о стан о в ка  
« Л оэн гри н а  » 
Вагнера въ теа

трѣ г. Корша представляла большой интересъ, такъ 
какъ всѣмъ было лыбонытно узнать, какъ справ
ляется съ ролью Лоэнгрина прославленный испол
нитель чисто итальянскихъ партій. Какъ из
вѣстно, Вагнеръ былъ ярымъ противникомъ bel 
сапѣ, составляющимъ всю суть итальянской 
вокальной школы. Поборникъ драматизма въ му
зыкѣ, Вагнеръ требовалъ, чтобы вокальная пар
тія въ оперѣ нигдѣ не теряла декламаціоннаго 
характера. Онъ считалъ не соотвѣтствующимъ 
смыслу и цѣли оперы, какъ музыкальной дра
мы, преобладаніе чувственной прелести голоса 
надъ идеей фразы. И вотъ типичный предста
витель bel сапѣ выступаетъ въ роли Лоэн
грина. Конечно, «Лоэнгринъ», какъ и «Тан
гейзеръ», написаны Вагнеромъ въ переходную 
эпоху его творчества, когда онъ, угадывая уже 
и предчувствуя новое направленіе оперы, не 
отказался еще отъ старыхъ формъ, дополнивъ 
только и расширивъ ихъ. Тѣмъ не менѣе, уже 
и «Лоэнгринъ» не имѣетъ ничего общаго съ оне
рами, составляющими обыкновенный репертуаръ 
г. Мазини.

Прежде чѣмъ обсуждать исполненіе вокальной 
партіи Лоэнгрина, скажемъ два слова объ игрѣ 
г. Мазини. Какъ извѣстно, г. Мазини, въ нро- 
тивуположность многимъ другимъ артистамъ, 
считающимъ систематическое переигрываніе иде
аломъ оперной игры, обыкновенно не только не 
переигрываетъ, но даже вовсе не играетъ. Обыч
ное у Мазини пренебреженіе требованіями сце
ны свидѣтельствуетъ о неуваженіи артиста къ 
публикѣ и отнюдь не должно быть терпимо и за
малчиваемо. Какъ бы хорошо ни пѣлъ артистъ, 
разъ онъ появляется на оперныхъ подмосткахъ, 
онъ обязанъ соблюдать извѣстныя приличія, за
ключающіяся въ стремленіи по мѣрѣ силъ при
мѣняться къ ситуаціи.

Что касается до пѣнія, то за исключеніемъ 
двухъ, трехъ фразъ, вся партія исполняется г. 
Мазини безукоризненно. Отъ первой до послѣдней 
ноты г. Мазини проводитъ свою партію безупреч
но музыкально, красиво и съ совершеннѣйшей

Ита л ь я н с к а я  опера в ъ  т е а т р ѣ  г. Корш а.
отдѣлкой деталей. Въ роли Лоэнгрина г. Мазина 
отрѣшился отъ всѣхъ своихъ непохвалышхъ 
итальянскихъ пріемовъ: ни одного лишняго фор
шлага, ни одного придыханія и ни одной не
умѣстной ферматы. Замѣчательное умѣніе вла
дѣть своимъ голосомъ г. Мазини показалъ на 
партіи Лоэнгрина лучше, чѣмъ всякій другой- 
Почти всѣ исполнители этой роли, которыхъ 
намъ приходилось слушать, утомлялись къ по
слѣднему акту и при передачѣ разсказа, въ сущ
ности главнаго момента оперы, были уже не во 
всеоружіи своихъ силъ. Г. Мазини такъ умѣло 
распоряжался своимъ голосомъ, что вся его пар
тія была однимъ постепеннымъ crescendo, до
стигшимъ полной силы въ послѣдней фразѣ раз
сказа. Въ общемъ г. Мазини въ «Лоэнгрииѣ» не 
только замѣчательный виртуозъ-пѣвецъ, нопѣ- 
вецъ-художнжъ. Къ сожалѣнію, публика, въ 
слѣпомъ восторгѣ признающая и недостатки г. 
Мазини за достоинства и одинаково рукоплещу
щая ему за дѣйствительно законченно спѣтую 
фразу и за трудный, но немузыкальный кунст- 
інтюкъ, такъ избаловала пѣвца, что онъ не счи
таетъ для себя обязательнымъ относиться и» 
всѣмъ вокальнымъ партіямъ такъ же серьезно, 
какъ онъ отнесся къ Лоэнгрину.

Объ остальныхъ исполнителяхъ скажемъ вкрат
цѣ, что г-жа М*** (хорошо знакомая Москвѣ 
но концертамъ петербургская пѣвица) создаетъ 
очень симпатичный типъ Эльзы, но неудовле
творительно, въ смыслѣ красоты звука и разно
образія нюансировки, исполняетъ вокальную пар
тію; что г-жа Сюннербергъ, очень хорошая Ор- 
труда съ внѣшней стороны, портитъ все дѣло 
преувеличенной декламаціей, превращающей пѣ
ніе въ какой-то рядъ немузыкальныхъ криковъ; 
что г. Прянишниковъ, къ концу сезона быв
шій все время нездоровымъ, въ драматическомъ 
отношеніи провелъ роль Тельрамунда очень хо
рошо; что г. Николстти очень недурной Ген
рихъ и что партію Герольда вполнѣ прилично 
поетъ г. Калетти. Весьма удовлетворительно, 
для такой скороспѣлой постановки, звучалъ ор
кестръ г. Прибика, за то хоры были невоз
можно плохи.

Н. К очетовъ.



Концерты:
Д ѣ тск аго  о р к ес тр а  г . Э р а р с к а г о . —  Г-жи В иш невецкой. —  Г. М алаш - 

к и н а . —  Г-ж и М ахиной.

Намъ не разъ доводилось 
говорить о симпатичной 
затѣѣ г. Э р ар скаго .  Его
дѣтскій оркестръ, по

ложительно, полезное во всѣхъ отношеніяхъ 
Дѣло: дѣти, участвующія въ немъ, прочно 
Усваиваютъ важнѣйшія музыкальныя положе
нія, — отлично пріучаются считать, вника
ютъ въ то, что значитъ совмѣстное испол
неніе, что значитъ умѣть слушать другъ дру
га, вырабатываютъ и изощряютъ слухъ, под
готовляются, наконецъ, понимать и любить на
стоящій, взрослый оркестръ. Если же принять 
но вниманіе прекрасный репертуаръ, состав
ляемый г. Эрарскимъ для своего милаго ор
кестра изъ мелкихъ сочиненій лучшихъ нашихъ 
и иностранныхъ авторовъ, репертуаръ, испол
ненный изящнаго и тонкаго вкуса, то ко все
му вышесказанному прибавляется и еще одно 
обстоятельство, говорящее въ пользу дѣтска
го оркестра: именно вкусъ развиваетъ онъ въ 
Дѣтяхъ. И что за прелесть-отношенія, уста
новившіяся между «оркестровыми музыканта
ми», которымъ еще долго ждать совершенно
лѣтія, и ихъ дирижеромъ, такъ безкорыстно 
и всецѣло отдавшаго себя дѣлу, имъ основан
ному, имъ усовершенствованному, имъ же дви
гающемуся все дальше и дальше впередъ: это 
настоящая дружеская семья,иеще вопросъ,— кто 
больше любитъ дѣтскій оркестръ, самъ ли г. 
Эрарскій, или его «музыканты».

Дѣтскій оркестръ прогрессируетъ въ съигран- 
ности и достигъ уже очень хорошаго ансам
бля. Но это отнюдь не результатъ усиленныхъ, 
Утомляющихъ репетицій. Всего разъ въ недѣ
лю, по воскресеньямъ, часу въ первомъ дня, г. 
Эрарскій призываетъ своихъ «музыкантовъ» для 
Двухчасовой репетиціи, нисколько, такимъ обра
зомъ, неутомляя ихъ и не отрывая отъ дру
гихъ обязательныхъ занятій по общему обра
зованію. И такимъ образомъ сходятся они въ тече
ніе учебнаго сезона съ октября до конца апрѣля.

Дѣтскій оркестръ прогрессируетъ и въ смыс
лѣ состава и качества своихъ инструментовъ. 
Это уже заботы г. Эрарскаго, не боящагося 
вреди нихъ усталости. Онъ въ вѣчныхъ хло
потахъ и придумываньяхъ—какъ бы улучшить, 
Усовершенствовать въ звукѣ всѣ эти инстру- 
ментики игрушечнаго типа. Сколько тутъ приш
лось тратить и времени, и силъ, да и прямо 
Денежныхъ средствъ. Дѣло въ томъ, что по
добные инструменты, если отчасти и имѣются

въ продажѣ, то они строемъ и качествомъ 
звука не могли въ большинствѣ случаевъ 
соотвѣтствовать требованіямъ г. Эрарскаго. 
Нужно было, слѣдовательно, оставить вся
кую надежду пріобрѣтать что-либо изъ готова
го; приходилось заказывать, а прежде того искать 
соотвѣтствующаго мастера, который бы, не 
мудрствуя, точно исполнялъ требуемое. Въ дан
ное время, если, можетъ быть, кое-что изъ ин
струментовъ дѣтскаго оркестра и наводитъ г. 
Эрарскаго на думы— какъ бы это еще улуч
шить, то отнюдь его заботы не должны касать
ся того, что въ его оркестрѣ замѣняетъ гобой, 
и въ особенности другое приспособленіе, исправ
ляющее должность фагота, или, вѣрнѣе, басова
го кларнета: оба помянутые инструмента от
лично удались.

На такого рода составъ оркестра, гдѣ, кро
мѣ придуманныхъ г. Эрарскимъ инструментовъ, 
участвуютъ смычковые (скрипки, альты, віолон
чели, контрабасы) и фортепіано (съ развитіемъ 
численности и качества другихъ инструментовъ 
оркестра, играющаго тамъ все меньшую и мень
шую роль), г. Эрарскій инструментуетъ выби
раемыя имъ небольшія фортепіанныя пьесы, или 
пьесы для пѣнія съ фортепіаннымъ аккомпа- 
ниментомъ, и дѣлаетъ это отлично, съ боль
шимъ талантомъ, почти виртуозностью.

Вечеромъ, 18 апрѣля, исполнены оркестромъ 
извѣстный полонезъ Шуберта, элегантная италь
янская серенада Клейнмихеля, изящный Mor
ceau poétique Грига, интересный богемскій 
маршъ Раффа, красивая «Пѣсня безъ словъ» 
и еще болѣе ея красивая Humoresque г. Чай
ковскаго, «Въ монастырѣ», глубокая по со
держанію часть сюиты для ф.-п. Бородина; а 
оркестромъ и дѣтскимъ хоромъ вмѣстѣ — три 
изъ прелестныхъ «Музыкальныхъ картинокъ» 
г. Кюи: «Елочка», «Заинька»и «Христосъ вос
кресъ». Въ первый разъ шли маршъ Раффа, 
«Пѣсня безъ словъ» г. Чайковскаго, пьеса Бо
родина и двѣ первыя изъ перечисленныхъ «Кар
тинокъ» г. Кюи.

Все это оркестровано г. Эрарскимъ, и, по
вторяемъ, — очень хорошо. Особенно же ему 
удались «Картинки» г. Кюи, Humoresque, маршъ 
Раффа, вышедшій необыкновенно наряднымъ, и 
болѣе всего «Въ монастырѣ», гдѣ г. Эрарскій 
съумѣлъ впервые вызвать изъ средствъ дѣт
скаго оркестра звуки, почти подошедшіе къ 
звукамъ оркестра настоящаго.

Исполненіе было стройное и очень дружное.



Успѣхъ исполнители и дирижеръ имѣли огром
ный: почти всѣ номера повторены.

Г -ж а В и ш н евец кая— одна изъ учительницъ 
пѣнія въ Москвѣ. Но въ этомъ отношеніи дѣ
ятельность ея мало на виду: она рѣдко устра
иваетъ ученическіе концерты, рѣдко, такимъ 
образомъ, показываетъ публикѣ своихъ ученицъ. 
Но въ послѣднемъ ея ученическомъ концертѣ 
она выпустила на эстраду учащуюся у нея г-жу 
Пинчъ, которая произвела на насъ благопріят
ное впечатлѣніе и правильной постановкой хо
рошенькаго голоса, и естественной, музыкаль
ной фразировкой — въ рядѣ романсовъ, подо
бранныхъ со вкусомъ и знаніемъ дѣла. Г-жа 
Вишневецкая ученица г. Эвсрарди и питомица 
петербурской консерваторіи. Она отличная му
зыкантша, а по вкусамъ—горячая поклонница 
русской музыки. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ 
ея концерты, иногда устраиваемые ею, пріобрѣ
таютъ особый интересъ: она исполняетъ сама 
наименѣе извѣстные, но тѣмъ не менѣе пре
восходные русскіе романсы, отрывки изъ наи
менѣе извѣстныхъ, но весьма замѣчательныхъ, 
тѣмъ не менѣе, русскихъ оперъ; дирижируетъ 
хорами какъ изъ такихъ оперъ,такъихорамируе- 
скихъ композиторовъ, не изъ оперъ,— словомъ, 
въ программахъ ея мало въ Москвѣ знакомыя 
имена Мусоргскаго, Бородина, гг. Балакирева, 
Бларамберга, Кюи, Римскаго-Корсакова— явленіе 
обыкновенное. 18 апрѣля концертъ г-жи Виш
невецкой обошелся безъ ея ученицъ и безъ хо
ровъ, и вокальная часть вечера всецѣло лежа
ла на самой концертанткѣ, спѣвшей цѣлую се
рію романсовъ и оперныхъ Глинки, Дар
гомыжскаго, Мусоргскаго, Сѣрова, гг. Балаки
рева, Кюи, Римскаго-Корсакова и Чайковскаго. 
Это былъ подвигъ: г-жа Вишневецкая, непопу
лярная пѣвица и уже съ сильно пошатнувшим
ся голосомъ, пѣла вещи хотя и превосходныя, 
но тоже непопулярныя. Но цѣль была достиг
нута: апплодисментовъ раздалось много. Зна
читъ, пропаганда г-жи Вишневецкой удалась, 
публикѣ ея программа понравилась, и теперь 
нашимъ концертнымъ пѣвцамъ-любимцамъ и пѣ
вицамъ съ голосомъ остается только позаимст
вовать вкусъ у г-жи Вишневецкой въ дѣлахъ со
ставленія концертной программы,— и успѣхъ ихъ 
обезпеченъ. Нѣсколько словъ о самомъ испол
неніи г-жи Вишневецкой. Намъ не все тамъ 
нравится. Безспорно фразируетъ она въ общемъ 
очень музыкально, но чисто лирическія вещи 
ей удаются лучше реально-драматическихъ, а 
тѣмъ болѣе разгульно-бытовыхъ, т. е. Бала
киревъ выходитъ лучше Мусоргскаго и Сѣро
ва. Выработанная ею для послѣднихъ манера 
вѣчныхъ portamento внизъ, скучна и одно
образна.

Въ концертѣ принимали еще участіе, и съ 
большимъ успѣхомъ, гг. Вильшау, скрипачъ и

піанистъ. Первый имѣлъ успѣхъ но заслугамъ; 
второй его заслужилъ преувеличенно, такъ какъ 
онъ, хотя піанистъ и съ техникой и бравурой, 
но аккомпаніаторъ грубый и небрежный. Такъ 
какъ онь, аккомпанировать идеально-поэтичную 
«Золотую рыбку» г. Балакирева невозможно.

Сем. К ругликовъ.

Композиторъ г. М алаш кинъ, управлявшій 
7-го апрѣля въ большой залѣ Собранія концер
томъ съ программой изъ собственныхъ произ
веденій, извѣстенъ у насъ только какъ авторъ 
нѣсколькихъ романсовъ, довольно распростра
ненныхъ въ кружкахъ любителей и на кон
цертныхъ эстрадахъ. Наиболѣе изъ нихъ из
вѣстны: «О, еслибъ могъ выразить въ звукѣ» 
и «Такъ жизнь молодая», отличающіеся пѣву
честью, благодарною для пѣвца, но съ музы
кой несерьезной и нетонкаго вкуса.

Въ концертѣ 7-го апрѣля мы познакомились со 
многими неизвѣстными намъ до того времени про
изведеніями г. Малашкина. Мы услыхали его 
симфонію на русскія темы, въ 4-хъ частяхъ, 
хоровой отрывокъ изъ его онеры «Илья Му
ромецъ», нѣсколько хоровъ для мужскихъ го
лосовъ, маршъ для оркестра и нѣсколько мел
кихъ произведеній какъ для фортепіано, такъ 
и для пѣнія.

Симфонія г. Малашкина имѣетъ больше не
достатковъ, нежели достоинствъ. Она безконеч
но длинна, безъ признаковъ сонатной формы 
и слишкомъ ужъ раздроблена на кусочки то 
скораго, то медленнаго движенія; совсѣмъ по
добіе какого-то попури. Кое-что въ этихъ ку- 
сочкахч, звучитъ красиво и съ сознаніемъ сдѣ
лано, по многія народныя темы выбраны не въ 
ихъ чистомъ видѣ, а ужъ съ отраженіемъ топ) 
позднѣйшаго, городского вліянія, которое такъ 
исказило русское пѣснотворчество.

Хоровой отрывокъ изъ «Ильи Муромца», какъ 
музыка, очень неинтересенъ. Это чистѣйшее 
отраженіе Береговскаго и ничего больше.

Гораздо лучше «Бурлаки». Въ этомъ хорѣ 
есть красивость, вкусъ, интересъ въ гармони
ческомъ отношеніи.

Много но содержанію слабѣе, но ловко сдѣ
ланъ хоръ «Охотники».

Два хора на малороссійскія темы приличны, 
благозвучны— не больше. То же можно сказать 
о двухъ фортепіанныхъ пьесахъ (ноктюрнъ и 
романсъ) и о романсѣ для голоса.

«Славянскій маршъ», въ противоположность 
симфоніи, поразительно коротокъ; въ общемъ 
совсѣмъ пустая вещь.

Оркестровое исполненіе подъ дирижерствомъ 
автора было недурное, хоровая часть—прямо хо
роша. Г. Малашкинъ встрѣтилъ сочувственный 
пріемъ у публики, правда, очень не многочис
ленной. Всѣ хоры биссированы



ПОРТРЕТЪ Л. Н. ГЕЙТЕНЪ.
(Фототипія К. А. Фишеръ въ Москвѣ).









Въ концертѣ принимали участіе г-жa Юонъ 
и пѣвица г-жа Лакруа.

Г-жа Юонъ піанистка съ техникой и силой, 
но общій тонъ ея исполненія, фразировка гру
бы; въ скорыхъ пассажахъ иногда больше увѣ
ренности, нежели чистоты.

Очень успѣшно пѣла г-жа Лакруа. Въ труд
ной аріи изъ «Тангейзера» ея красивое сопра
но звучало отлично, да и въ умѣньи имъ вла
дѣть она замѣтно подвинулась впередъ.

Концертъ учениковъ г-ж и М ахиной можно 
считать какъ бы дополненіемъ къ тому, что 
ужъ было показано ею въ публичномъ спек
таклѣ Филармонической школы, въ которомъ 
участвовало нѣсколько учениковъ ея класса.

На концертной эстрадѣ въ исполненіи нѣко
торыхъ изъ этихъ учениковъ было много мень
ше различныхъ шероховатостей и недостатковъ, 
чѣмъ въ оперныхъ отрывкахъ на сценѣ Боль
шого театра. Такъ, напримѣръ, въ концертѣ— 
безъ напряженной заботы о томъ, что дѣлать 
со своими руками и какъ стоять и ходить въ 
костюмѣ Филиппа ІІ-го изъ «Донъ-Карлоса» — 
г. Энгель-Кронъ спѣлъ очень недурно краси
вые стансы изъ «Лакмэ». У него тускловатый, 
небольшой, но мягкаго тембра bassc-cantante, 
въ особенности пріятный въ медіумѣ, и ставитъ 
звукъ онъ просто и естественно.

Также и г. Альтшулеръ (баритонъ) очень 
музыкально передалъ арію изъ «Игоря» и на 
bis совсѣмъ хорошо, выразительно спѣлъ ро
мансъ Давыдова «Оставь меня».

Неокончательно поставленному тенору, г. Ме
лентьеву, не по силамъ такія вещи, какъ арія изъ 
«Опричника», и г-жѣ Махиной, несомнѣнно зна
ющей и опытной преподавательницѣ, можно дать 
совѣтъ болѣе критически относиться къ сво
имъ ученикамъ и не выпускать въ публичномъ 
концертѣ исполнителей неподготовленныхъ. 
Въ концертѣ г-жи Махиной нынѣшняго года

это можно сказать по поводу не одного г. Ме
лентьева.

Возвращаясь къ положительной сторонѣ кон
церта, укажемъ, въ общемъ, на правильную 
постановку, извѣстную музыкальность, отсут
ствіе форсировки, крика.

Въ классѣ г-жи Махиной есть красивые го
лоса. Назовемъ г-жъ Мишину, Торсуеву, г. Ба
ума. Первую изъ нихъ мы уже слышали въ 
прошлогоднемъ концертѣ г-жи Махиной. Съ того 
времени она несомнѣнно подвинулась впередъ. 
Голосъ г-жи Мишиной soprano mezzo-carattere 
свѣжаго и звучнаго тембра, съ ровными и кра
сивыми нотами медіума, такъ хорошо звучав
шими во 2-мъ голосѣ дуэта изъ «Лакмэ»; зна 
чительно также развились у нея ноты головно
го регистра; двинулась впередъ общая музы
кальность и выразительность въ передачѣ, о 
чемъ можно судить по хорошо спѣтой аріи изъ 
«Миньоны»; дикція безупречная.

У г-жи Торсуевой (арія изъ «Сонамбулы») 
пріятное, чистое soprano leggiere, уже доста
точно поставленное; но ей еще предстоитъ не
мало работы въ вокализаціи.

Совсѣмъ начинающій пѣвецъ, г. Баумъ (ро
мансъ «Non е ver»), съ неонредѣлившимся еще 
голосомъ (не то баритональнаго тенора, не то 
теноральнаго баритона, но хорошаго качества) , 
положительно, способный, музыкальный.

Изъ ансамблей лучше всего прошелъ квар
тетъ изъ «Stabat mater» Россини; въ сексте
тѣ изъ «Лючіи» хотѣлось бы большей срепе- 
товки.

Сама концертантка чувствовала себя нездо
ровой (о чемъ былъ сдѣланъ анонсъ) и какъ 
умѣлая, опытная пѣвица успѣшно сглаживала 
неизбѣжные при нездоровы! недочеты исполненія.

Въ общемъ впечатлѣніе такое: въ классѣ 
г-жи Махиной несомнѣнно учатся и двигаются 
впередъ. Побольше критическаго отношенія съ 
ея стороны, и дѣло еще улучшится.

Н. Н.

Юлій Н иколаевичъ  М ельгуновъ.
22-го марта, на Ваганьковомъ кладбищѣ, про

исходили скромныя похороны Ю. Н. Мельгуно
ва. Онъ скончался въ 5 часовъ дня, 19 -го. Здо
ровье покойнаго было вообще не изъ крѣпкихъ. 
Но много на свѣтѣ людей, на видъ съ хрупкой, 
ненадежной организаціей, которые, тѣмъ не ме
нѣе, и долго живутъ, и много трудятся. Мель
гуновъ былъ изъ такихъ и трудился онъ дѣй
ствительно рьяно. Сразившее его воспаленіе лег
кихъ застало его въ разгарѣ работы, въ раз
гарѣ счастливыхъ надеждъ, скораго осуществле
нія завѣтныхъ плановъ.

Въ чемъ же состояла работа Мельгунова? По
чему некрологъ его печатается въ художественно - 
музыкальномъ журналѣ? Какое отношеніе имѣлъ 
почившій къ искусству?

Вопросы эти придутъ многимъ на умъ, по
тому что далеко не всѣмъ нашимъ читателямъ 
имя Мельгунова извѣстно въ должной степени. 
Скромный, деликатный, мало говорившій на лю
дяхъ, Мельгуновъ точно боялся публичной аре
ны. И дѣятельность его прошла какъ-то не на 
виду, очень рѣдко выходя за границы его рабочей 
комнаты тѣснаго круга друзей-почитателей.



Піанистъ очень значительный, съ громадной, 
не знающей трудностей техникой, въ своемъ 
нѣсколько, быть можетъ, сухомъ исполненіи 
примѣнявшій на практикѣ выработавшіеся у не
го интересные взгляды на ритмъ, музыкаль
ную фразу, Мельгуновъ почти не появлялся 
на концертной эстрадѣ. Концертная поѣздка въ 
70-хъ годахъ по нѣкоторымъ провинціальнымъ 
городамъ Россіи съ знаменитымъ скрипачемъ 
Ф. Лаубомъ (†  1875 г .) , собственные два-три 
концерта въ Москвѣ (мы помнимъ одинъ изъ 
нихъ въ 80-хъ годахъ въ залѣ г. почтдиректо- 
ра),  участіе, тоже, помнится, не болѣе, какъ трое
кратное, и тоже въ 80-хъ годахъ, въ концер
тахъ петербургской Безплатной школы, подъ 
управленіемъ г. Балакирева,— вотъ, если не 
ошибаемся, все, что Мельгуновъ-піанистъ сдѣ
лалъ для русской публики. Не ей, слѣдователь
но, а главнымъ образомъ 
друзьямъ и знакомымъ по
дарилъ онъ свой виртуоз
ный талантъ. И конечно всѣ, 
слышавшіе его игру, пом
нятъ, какъ онъ у себя, или 
у кого-нибудь изъ близ
кихъ, мастерски передавалъ 
иныя сонаты Бетховена 
(большую с-dur'ную, въ 
особенности), отлично — 
многое изъ Листа (транс
крипцію Черноморова мар
ша, напримѣръ), своеобраз
но, интересно, но странно— 
многія фуги I. С. Баха 
(стушевывались вступле
нія голосовъ фуги и убѣж
денно, во имя особыхъ воз
зрѣній на дѣло, выдѣлялось 
нѣчто, казалось бы, второ
степенное и случайное) и т. п.

Мельгуновъ много тратилъ силъ на даваніе 
уроковъ фортепіанной игры. Безъ сомнѣнія, они 
имѣли цѣлью не только вопросъ заработка; ими 
Мельгуновъ, фанатически вѣровавшій въ свои 
взгляды на ритмику и фразировку, могъ успѣш
но распространять излюбленныя теоріи, пока
зывать тутъ же, за инструментомъ, ихъ примѣ
неніе на практикѣ. Учившіеся у Мельгунова— 
въ восторгѣ отъ него, какъ отъ учителя. Но 
изъ боязни быть голословными, не будемъ пов
торять ихъ похвалъ. Намъ незнакомы резуль
таты фортепіанной педагогіи Мельгунова: учи
тель былъ врагъ рекламныхъ ученическихъ кон
цертовъ; ученики наслѣдовали отъ учителя его 
скромность и трепетъ передъ эстрадой и сколь
ко-нибудь публично себя, со стороны піанизма, 
пока не заявили.

Пусть однако безспорно выдающійся піанистъ 
остается, какъ педагогъ, подъ сомнѣніемъ. Это 
ничуть не умаляетъ заслугъ Мельгунова въ глав

нѣйшей сторонѣ его дѣятельности—теорети
ческой. Мы не хотимъ этимъ сказать, что Мель
гуновъ былъ музыкантомъ-теоретикомъ въ пол
номъ и общепринятомъ смыслѣ этого слова. Да
леко нѣтъ; его нельзя назвать ученымъ кон
трапунктистомъ: онъ не владѣлъ даже первона
чальной композиторской техникой; когда ему 
нужно было подготовить къ изданію, изложить 
стройно въ нотныхъ знакахъ остроумно, свое
образными изысканіями добытый имъ матеріалъ, 
онъ не довѣрялъ своимъ знаніямъ и обращал
ся къ помощи профессіональныхъ музыкантовъ- 
композиторовъ, какъ гг. Кленовскій, Бларам- 
бергъ. И тѣмъ не менѣе, онъ внесъ нѣчто но
вое, свое въ музыкальную науку вообще, от
стаивая свои положенія, касающіяся ритми- 
ки, — въ русскую музыкальную науку особенно, 
доказывая справедливость этихъ положеній на 

русскихъ народныхъ пѣ
сняхъ, намѣтивъ совершен
но до него нетронутый путь 
къ отысканію истинной, не 
искусственной гармониза
ціи послѣднихъ, на осно
ваніи такъ называемыхъ 
подголосковъ. Не здѣсь, 
конечно, не въ краткой за
мѣткѣ, предлагаемой нами, 
входить въ критическую 
оцѣнку этихъ трудовъ и 
выводовъ. Скажемъ одно: 
съ ними можно не согла
шаться въ той или другой 
степени, но игнорировать 
ихъ нельзя. То, что застав
ляетъ задуматься, спорить, 
что оставляетъ замѣтный 
слѣдъ, есть уже извѣстная 
сила, съ которой надо счи
таться . И если ритмиче

ской проповѣди покойнаго Мельгунова не настала 
еще пора принести ожидавшіесяимъ плоды, то его 
теорія подголосковъ эти плоды уже отчасти 
принесла. Разсмотрите позднѣйшія переложенія 
на хоръ народныхъ русскихъ пѣсенъ , или темъ, 
сочиненыхъ по ихъ образцу, сдѣланныя нѣко
торыми русскими композиторами уже послѣ обна
родованія Мельгуновымъ его теоріи подголосковъ, 
и вы увидите тамъ прямое или косвенное влія
ніе этой теоріи. Чтобы не идти далеко за при
мѣрами, возьмемъ хоръ «Охъ, не буйный вѣ
теръ завывалъ» изъ оперы «Князь Игорь» Бо
родина.

Даемъ краткія біографическія свѣдѣнія.
Ю. Н. Мельгуновъ— потомокъ древняго дво

рянскаго рода. Раннее дѣтство провелъ онъ въ 
Ветлужскомъ уѣздѣ Костромской губерніи, въ 
родовомъ имѣніи отца. Родился онъ 30 августа 
1840 года. Умеръ онъ, слѣдовательно, всего 
только на 47 году своей жизни. Первымъ учи



телемъ его, какъ въ общеобразовательномъ смы
слѣ, такъ и по музыкѣ, была его мать. Даль
нѣйшее образованіе получилъ онъ въ Петер
бургѣ, сперва въ пансіонѣ Лялина, затѣмъ въ 
Александровскомъ лицеѣ; окончилъ онъ тамъ 
курсъ въ 1866 году. И у Лялина, и въ ли
цеѣ музыка Мельгуновымъ не была заброше
на; напротивъ, онъ въ ней сильно усовершен
ствовался подъ руководствомъ извѣстнаго Дрей- 
Шока. Впослѣдствіи, покончивъ со своей кратко
временной государственной службой въ Петер
бургѣ и переѣхавъ на окончательное житье въ 
Москву, Ю. Н. отдался вполнѣ музыкѣ и нѣ
которое время учился у Н. Г. Рубинштейна, 
поступивъ не на долго въ московскую консер
ваторію, въ самомъ еще началѣ 70-хъ годовъ. 
Къ тому же приблизительно времени относится 
встрѣча Мельгунова съ профессоромъ Вестфа
лемъ, бывшимъ тогда преподавателемъ въ ли
цеѣ Цесаревича Николая. Вестфаль былъ вовсе 
не музыкантъ; своею спеціальностью— рит
микой— онъ занимался, какъ филологъ. Но имен
но ритмика и сблизила филолога съ музыкан
томъ: Вестфаль съ Мельгуновымъ. скоро сош
лись и начали дружно работать. Результатомъ 
ихъ совмѣстныхъ трудовъ явилась въ печати 
тетрадь съ такимъ заглавіемъ: «Десять фугъ 
Для фортепіано I. С. Ваха, ритмическое изда
нія Руд. Вестфаля и Ю. Мельгунова». Энер
гичный германецъ внушилъ смѣлость смирно
му, мало надѣленному иниціативой россіани- 
пу;—и вотъ Мельгуновъ рѣшается на шагъ, на 
который врядъ-ли бы рѣшился, предоставлен
ный самому себѣ: онъ вмѣстѣ съ Вестфалемъ 
отправляется въ Германію, и тамъ, въ рядѣ концер
товъ, старается пропагандировать новый взглядъ 
наисполненіе Баха. Вернувшись въРоссію, Мель
гуновъ главнѣйшее свое вниманіе обратилъ на 
Русскую народную пѣсню. Матеріалъ для сво
ихъ изслѣдованій ея склада онъ пріобрѣталъ, 
Проводя лѣто въ деревняхъ той или другой гу
берніи. Тамъ онъ записывалъ текстъ и напѣ- 
вы прямо съ голоса крестьянъ. Прислушиваясь 
къ ихъ совмѣстному пѣнію, къ ихъ импровизи
рованнымъ хорамъ, Мельгуновъ нашелъ, что это 
Пѣніе, эти хоры никогда не бываютъ унисона- 
Ми, что всегда, напротивъ, чувствуется въ нихъ 
своеобразная гармонія, совершенно непохожая 
на тотъ гармоническій строй, который ученые 
и неученые музыканты и регенты искусствен
но придаютъ народной темѣ, кладя ее на хоръ. 
Стараясь вникнуть въ эту чисто народную гар
монію и не успѣвая ее, такъ сказать, фото
графировать сразу, цѣликомъ, Мельгуновъ сталъ 
тщательно записывать напѣвъ одной и той же 
пѣсни у разныхъ участниковъ деревенскаго, не
ученаго, первобытнаго хора. Результаты вышли 
поразительные: каждый пѣлъ варіантъ напѣва, 
самостоятельно значительный; когда же эти 
варіанты, записанные каждый особо, Мельгуновъ

пробовалъ играть вмѣстѣ, получалось стройное 
цѣлое, т. е. всѣ эти варіанты являлись подголо
сками одной и той же пѣсни. Мало того, иногда 
Мельгуновъ, провѣряя свою запись, заставлялъ 
того 5ке пѣвца, который ему только-что пѣлъ, 
спѣть то же снова, и всегда это то же вы
ходило уже чѣмъ-то до извѣстной степени дру
гимъ. Мельгуновъ и то записывалъ. Сравнивая 
же записанное у одного и того же пѣвца спѣ
тое имъ прежде и послѣ, подъ видомъ одной и 
той же пѣсни, всегда оказывалось, что полу
чались два варіанта пѣсни, опять-таки обладаю
щіе свойствомъ быть исполненными сразу вмѣ
стѣ. На такихъ-то наблюденіяхъ и основалась 
теорія подголосковъ, надъ которой такъ много 
потрудился покойный, которой въ жертву при
несъ онъ свою виртуозную карьеру піаниста.

Но и здѣсь, въ области оригинальнаго раз
слѣдованія склада русской народной пѣсни, ра
бота Мельгунова не настолько все-таки была 
у всѣхъ на виду, какъ бы могла быть, если 
бы труженикъ Мельгуновъ обладалъ большею 
житейскою практичностью, большею ловкостью 
устраивать свои дѣла. Онъ только и успѣлъ 
издать съ 1879 года два выпуска своихъ «Рус
скихъ народныхъ пѣсенъ» при активномъ уча
стіи въ первомъ г. Кленовскаго,— во второмъ 
г. Бларамберга. И то пѣсни, попавшія особен
но въ первый выпускъ, интересныя, какъ под
твержденія теоріи подголосковъ, очень мало за
мѣчательны собственно въ тематическомъ отно
шеніи. А между тѣмъ, какая масса собраннаго 
крайне интереснаго матеріала, котораго бы хва
тило на сколько угодно еще сборниковъ, такъ 
и осталась не обнародованной, хотя, говорятъ, 
не много надо дополнительныхъ усилій, чтобы 
все это привести въ окончательный порядокъ и 
довести до изданія въ свѣтъ. Не обнародован
ными остались и труды Мельгунова, которымъ 
онъ посвятилъ послѣдніе года два жизни, — 
огромное систематизированное собраніе образ
цовъ всевозможныхъ видовъ ритма, взятыхъ, 
изъ общеславянской народной музыки, а также 
учебникъ ритмики. И то и другое смерть по
мѣшала довести до конца.

Имѣются надежды, что Императорское Обще
ство Любителей естествознанія, антропологіи и 
этнографіи, членомъ котораго Мельгуновъ со
стоялъ, поручитъ особой коммиссіи разсмотрѣть 
оставшіяся неоконченными работы его и, что 
возможно, приготовить къ печати. Въ коммис
сію эту, по слухамъ, войдутъ спеціалисты, до
статочно посвященные въ теоріи Мельгунова- 
Называютъ проф. Ѳ. Е. Корни, гг. Кленовскаго, 
Бларамберга и др. Какъ нельзя болѣе желатель
но, чтобы надежды эти осуществились, и инте
ресныя изысканія Мельгунова во всей своей воз
можной полнотѣ стали всеобщимъ достояніемъ.

Сем. К ругликовъ .



Г астрол и  нѣм ец кой  труппы .
Т е а т р ъ  г. К орш а.

Репертуаръ гастролировавшей въ 
Москвѣ нѣмецкой труппы г. Бока 
состоялъ исключительно изъ пьесъ 
современнаго репертуара, чѣмъ су
щественнымъ образомъ отличался 
отъ репертуара прежде пріѣзжав
шихъ въ Москву труппъ съ гг. 
Барнай, Поссартъ и г-жей Бирсъ, 
который держался почти исклю
чительно на классическихъ пьесахъ.

Въ труппѣ г. Бока главный ин
тересъ сосредоточивался на испол
нителяхъ, и притомъ на нѣсколь
кихъ артистахъ, а не на одномъ ка

комъ-либо артистѣ, какъ было въ другихъ труп
пахъ. И это исполненіе надо признать въ полномъ 
смыслѣ слова образцовымъ, мѣстами оно дохо
дило до высокой степени совершенства. Гг. 
Клейнъ и Эккертъ и г-жи Дюмонъ и Петри спра
ведливо могутъ считаться выдающимися по та
лантливости представителями нѣмецкой сцены.

Спектакли труппы начались 29 марта дра
мой Гангофера и Броцинера «Die Hochzeit von 
Viileni». Выборъ пьесы былъ весьма неуда
ченъ,— Это не что иное, какъ «жестокая» ме
лодрама, со всевозможными ужасами, съ на
громожденными другъ на друга эффектами. Къ 
тому же пьеса передѣлана изъ романа и 
страдаетъ длиннотами. — Самая интересная сто
рона романа Броцинсра — соціальное положеніе 
крестьянства въ Румыніи—въ драмѣ проходитъ 
почти незамѣтнымъ. Сюжетъ пьесы въ возмож
но краткихъ словахъ представляется въ слѣ
дующемъ видѣ: молодой поэтъ и адвокатъ Іо- 
нель Фортунатъ, сынъ помѣщика, влюбленъ въ 
Санду, дочь цыгана, бродячаго музыканта, и 
любимъ ею взаимно, — Санда, однако, изъ стра
сти къ богатству, роскоши, выходитъ замужъ 
за Аристида Катара, собственника Валени. Фор
тунатъ же, чтобы спасти своихъ родителей отъ 
нищеты, собирается жениться на дочери бога
таго Михаи Богдана, бывшаго министра. Въ 
день свадьбы старикъ отецъ Санды тайкомъ, 
черезъ окно, является къ дочери и сообщаетъ 
ей, что ея мать умерла отъ розогъ, которы
ми приказалъ бить ее Катара, теперешній мужъ 
Санды, за то, что та отвергла его исканія и 
осталась вѣрна своему мужу. Этотъ разсказъ 
еще больше возмущаетъ Санду противъ ея ста
раго мужа. При этомъ попытка вернуть къ себѣ 
любовь Фортуната оказывается безплодной: онъ

отвергаетъ ее. Онъ уже любитъ свою невѣсту. 
Санда рѣшается отравиться : она всыпаетъ 
ядъ въ бокалъ шампанскаго, но тутъ являет
ся ея старый мужъ, случайно выпиваетъ от
равленное вино и умираетъ. На Санду надаетъ 
подозрѣніе въ умышленномъ отравленіи мужа. 
Прокуроръ Чуку, горбунъ, страстно влюбленный 
въ Санду, пытается добиться ся любви то обѣ
щаніями освободить ее отъ суда, то угрозами 
посадить ее въ тюрьму. Санда отвергаетъ его 
страсть. Послѣдній актъ происходитъ въ судѣ. 
Санду защищаетъ Фортунатъ. Въ залу суда вне
запно врываются крестьяне, возмущенные тѣмъ, 
что Фортунатъ, увлекшись дѣломъ Санды, не
брежно отнесся къ порученному ими ему дѣлу 
о земельной собственности, проигралъ его и 
этимъ разорилъ ихъ .— Одинъ изъ крестьянъ 
стрѣляетъ въ Фортуната, выстрѣлъ случайно 
попадаетъ въ Санду. Этимъ эпизодомъ окан
чивается пьеса,

Второй пьесой шла комедія Аронжа «Lolo’s 
Vater», съигранная съ удивительнымъ, рѣдкимъ 
совершенствомъ. Эта комедія имѣла наиболь
шій успѣхъ изъ всѣхъ пьесъ, съигранныхъ труп
пой г. Бока, и была повторена еще два раза.

У живущаго на пенсіи старика—почтальона 
Іілемъ—двѣ дочери. Младшая, хорошенькая Ло
ло, его любимица. Въ нее влюбленъ сынъ бо
гатаго купца, она охотно идетъ за него. Но 
торговыя дѣла отца жениха принимаютъ не
ожиданно плохой оборотъ, онъ долженъ объя
вить себя банкротомъ. Лоло, узнавъ объ этомъ, 
отказывается выйти замужъ за своего жениха. 
Она ждетъ отъ замужества роскоши, блеска, а 
жизнь въ бѣдности ей надоѣла и въ домѣ ея 
отца. Клемъ находитъ, что его Лоло права, 
оігь даже ставитъ ее въ примѣръ своей стар
шей дочери, которая выходитъ замужъ за про
стого подмастерья — переплетчика. Хорошень
кую Лоло случайно встрѣчаетъ богатый ста
рый холостякъ, фонъ-Боятскій, безумно влю
бляется въ нее и дѣлаетъ ей предложеніе. Прои
сходитъ объясненіе съ старикомъ Клемомъ — 
одна изъ лучшихъ сценъ пьесы, безподобно, до 
художественной виртуозности, исполняемая гг. 
Клейномъ (фонъ-Боятскій) и Эккертомъ (Клемъ). 
Клемъ очень радъ выдать свою Лоло за Боят- 
скаго, но ставитъ ему условіемъ заботу о ея 
родителяхъ и обезпеченіе ея самой на случай 
его смерти. Боятскій боящійся даже мысли о 
смерти, старается замять этотъ разговора но



Клемъ увлекается своимъ краснорѣчіемъ и все
сторонне разсматриваетъ этотъ «возможный и 
Даже вѣроятный» случай и требуетъ отъ своего 
будущаго зятя предварительнаго составленія за
вѣщанія въ пользу Лоло. Влюбленный Боятскій 
соглашается на все, и Лоло выходитъ за него 
замужъ. Ея родители тоже живутъ въ домѣ 
богатаго зятя. Старикъ Клемъ въ восторгѣ 
отъ роскошной жизни, пріятнаго общества, 
но мать Лоло замѣчаетъ, что дочь намѣрена 
измѣнить мужу. Клемъ, узнавъ объ этомъ, 
отъ жены и боясь, что поведеніе дочери мо
жетъ повлечь за собой разводъ и лишить его 
пріятной жизни въ богатомъ домѣ, предосте
регаетъ зятя, но послѣдній, безъ памяти влюб
ленный въ свою жену, довольствуется ен про
стыми увѣреніями. Лоло же объявляетъ сво
имъ родителямъ, что она не желаетъ, чтобы 
они дольше жили въ ея домѣ, и предлагаетъ 
имъ напять для нихъ особую квартиру. Огор
ченные старики переѣзжаютъ къ другому зя
тю, къ которому старый Клемъ поступаетъ въ 
Подмастерья. Пьеса написана умно, опытной 
Рукой, и смотрится очень легко. Въ пьесѣ 
очень характерно нарисованы типичные обра
зы современности. Мы надѣемся познакомить 
нашихъ читателей съ этой пьесой въ перево
дѣ. Роль Лоло превосходно играетъ г-жа Ли
ни Петри. Она передаетъ ее въ высшей сте
пени живо, правдиво, просто, даетъ каж
дой мелкой детали роли поразительно вѣрную 
и тонкую отдѣлку. Особеннаго вниманія за
служиваетъ исполненіе ею сцены отказа пер- 
вому жениху и сцены съ отцомъ и матерью 
въ 3 актѣ, когда она требуетъ отъ нихъ, что
бы они оставили ея домъ. Мы видѣли передъ 
собою дѣвушку, наивную въ своей испорчен
ности, не сознающую даже разницы между дур
нымъ и хорошимъ, лишенную всякаго чувства 
долга, требующую отъ жизни только однѣхъ 
легкихъ радостей,— настоящій продуктъ совре
меннаго строя жизни. Она искренна въ своемъ 
взглядѣ на бракъ, какъ на возможность жить 
богато, свободно пользоваться всѣми легкими 
Радостями жизни. Она безъ малѣйшаго сожа
лѣнія разстается съ своимъ первымъ жени
момъ и безъ малѣйшаго чувства жалости — 
сѣ своими родителями. Она просто устраняетъ 
съ своего пути къ радостямъ жизни тѣхъ, кто 
еЙ мѣшаетъ. Г-жа Петри въ высшей степени 
Цѣльно передала роль Лоло, сохранивъ въ то 
же время все чарующее внѣшнее обаяніе хоро
шенькой женщины, подчиняющее ей и мужа, 
и поклонниковъ, заставляющее всѣхъ окружаю
щихъ прощать и извинять этой милой кукол
кѣ ея «шалости». Той же легкомысленной, 
безразсудной, кокетливой и наивной остается Ло- 
ло и въ сценѣ, когда она гонитъ изъ дома сво- 
ихъ родителей. Г-жа Петри не допустила ни 
малѣйшаго повышенія голоса, ни тѣни гнѣва,

неудовольствія; въ ея передачѣ Лоло также 
легко устраняетъ своихъ родителей, какъ бы 
она устранила надоѣвшую горничную, неловко 
сшитое платье, лишнюю, мѣшающую вещь.

Третьей пьесой явилась также новинка бер
линскихъ сценъ «Heimath» («Родина») извѣст
наго автора «Чести» и «Гибели Содома»— Зу- 
дермана. Въ своей новой пьесѣ авторъ значи
тельно уклонился съ своего пути реализма,— 
пути, который до извѣстной степени открылъ 
новую эру въ германской драматической литера
турѣ. «Heimath», правда, вещь очень эффект
ная, но страдающая натяжками. Впрочемъ, глав
ныя роли Магды и старика отца— очень благодар
ны. Магда, дѣвушка съ самостоятельнымъ харак
теромъ, отказывается выйти замужъ за избран
наго ей отцомъ жениха, ссорится съ отцомъ и 
поступаетъ на сцену. Ея успѣхъ ростетъ. Слу
чайно она приглашена въ родной городъ для 
участія въ концертѣ. Отецъ зоветъ ее къ себѣ 
она примиряется съ своими родными, соглашает
ся погостить у нихъ. Старикъ отецъ, страш
но потрясенный разрывомъ съ дочерью, съ 
разбитой параличемъ рукой, готовъ примирить
ся съ дочерью, надѣясь, что она сохранила 
свою нравственность, свою чистую душу, но 
когда онъ узнаетъ противное, онъ хочетъ за
душить ее и стрѣляться съ обольстителемъ. 
Когда же послѣдній предлагаетъ Магдѣ сдѣ
латься его женой на условіи, чтобы прижитый 
ими ранѣе незаконный ребенокъ былъ отданъ 
куда-либо въ пріютъ и не жилъ съ ними, 
отчего Магда наотрѣзъ отказывается,— отецъ 
хочетъ застрѣлить ее, но умираетъ отъ нервна
го удара. Поступокъ отца противъ ею соб
ственной дочери, несоглашающейся разстаться 
съ своимъ ребенкомъ, нелогиченъ, несправедливъ 
а потому лишаетъ личность отца возможности 
явиться представителемъ семейнаго начала, 
чего добивался авторъ. Но, повторяемъ, роли 
въ этой пьесѣ очень благодарны. Мы надѣем
ся познакомить нашихъ читателей съ этой пье
сой въ переводѣ.

Труппа поставила и «Честь» того же авто
ра. Исполненіе ея отличалось тѣмъ же пре
краснымъ ансамблемъ, хотя москвичи, видѣв
шіе ту же пьесу исполненной такъ удачно 
труппой г. Корша, не нашли разительной раз
ницы въ исполненіи. Г-жа Кошева въ роли 
Альмы, г-жаКрасовская-Хейнеке, г . Вязовскій— 
Хейнеке и г. Яковлевъ— Михальскій — были 
не хуже исполнителей въ труппѣ Бока. Г. Иль
инскій былъ несравненно лучше въ роли Ро
берта, чѣмъ весьма плохой актеръ Рисъ, играв
шій роли первыхъ любовниковъ въ спектак
ляхъ труппы г. Бока. Что же касается роли 
Траста, то она нашла себѣ въ полномъ смы
слѣ идеальнаго исполнителя въ лицѣ г. Клейна, 
игравшаго эту роль при первой постановкѣ 
пьесы въ Берлинѣ, подъ режиссерствомъ само



го автора— это былъ рядъ талантливыхъ, до 
мелочей отдѣланныхъ деталей, и при этомъ 
полная простота и жизненность, а это больше, 
чѣмъ можно ждать отъ артиста въ этой при
поднятой роли.

Новинка берлинской сцены, комедія Блумен
таля «Das Zweite Gesicht», оказалась доволь
но пустой, безсодержательной и скучной вещью. 
У когда-то богатаго, но прожившаго свое со
стояніе графа фонъ - Менгерсъ умеръ стар
шій братъ, оставившій все состояніе своей 
молоденькой женѣ, бывшей своей сидѣлкѣ. 
Графъ ведетъ со вдовой брата процессъ и про
игрываетъ его. Вдова-графиня, послѣ выигры
ша процесса, тѣмъ не менѣе предлагаетъ ему 
достаточную для его привычной жизни пенсію. 
Графъ сначала отказывается принять«подарокъ», 
а затѣмъ не только примиряется съ своей не
вѣсткой, но даже готовъ жениться на ней.

Поставленная затѣмъ драма Фосса «Ева» 
имѣла такой же малый успѣхъ и въ оригиналѣ, 
какъ и въ переводѣ на сценѣ театра г . Корша.

Фарсъ Мозера и Шентана, «Krieg im Frie
den», извѣстный на русской сценѣ подъ име
немъ «На маневрахъ», ком. сочиненія г. Раз- 
сохина, прошелъ недовольно живо. Къ тому же 
этотъ заигранный фарсъ уже достаточно при
скучилъ публикѣ.

Еще менѣе удачнымъ оказался выборъ новой 
пьесы барона Робертса« Satisfaction». Пьеса эта 
имѣла сенсаціонный успѣхъ въ Германіи, для 
лицъ же живущихъ въ Россіи она не можетъ 
имѣть никакого интереса. Въ Германіи вопросъ 
о дуэляхъ одинъ изъ жгучихъ вопросовъ стоя
щихъ на очереди. У насъ же тѣ понятія о ду
эли, которыя еще живутъ въ германскомъ обще
ствѣ, давно уже отошли въ область преданій. 
Намъ трудно представить себѣ положеніе героя 
автора. Профессоръ Фольтцъ отказывается отъ 
вызова студента, который, проходя по улицѣ 
въ нетрезвомъ видѣ, толкнулъ его и самъ полу
чилъ отвѣтный толченъ. Отказъ Фольтца стрѣ
ляться но пустому поводу вызываетъ общее 
недоумѣніе и негодованіе. Семья жены Фольт
ца выгоняетъ его изъ своего дома, — друзья 
отворачиваются, офицерскій судъ требуетъ его 
къ отвѣту, какъ офицера запаса, тесть разры
ваетъ съ дочерью, не желающей покинуть сво
его мужа, — и только тогда, когда герой самъ 
вызываетъ на дуэль и стрѣляется съ братомъ 
своей жены, оскорбившимъ его названіемъ тру
са, только тогда честь героя и миръ въ семьѣ 
возстанавливаются.

Драма «Das Bild des Signorelli» шла уже 
въ Москвѣ вовремя послѣдняго пріѣзда Поссар- 
та и не представляла собою интереса новизны. 
Въ роли старика профессора Веде г. Клейнъ 
проявилъ такую силу реальнаго драматизма, ко
торая ставила его исполненіе несравненно выше 
исполненія той же роли Поссартомъ.

Въ послѣдній спектакль, кромѣ повторенной 
въ 3-й разъ комедіи «Lolo’s Vater», шла од
ноактная картинка Р. Жене «Stephy Girard». 
Эта пьеса написана въ сущности только для 
одной роли Жирара, которую мастерски игра
етъ Клейнъ. — Стефи Жираръ— старый, богатый 
купецъ въ Филадельфіи. Послѣ ряда неудачъ 
въ Старомъ Свѣтѣ онъ пріѣхалъ искать счастія 
въ Америку и нажилъ громадное состояніе. Онь 
жестокъ, рѣзокъ, своеволенъ, безусловно вѣ
ритъ въ себя и не терпитъ никакихъ возра
женій. Но подъ суровой внѣшностью стараго 
Стефи Жирара бьется доступное добру сердце. 
Такъ, напримѣръ, онъ даритъ небольшой на
питалъ на свадьбу своему комми, котораго онь 
держалъ въ полномъ себѣ повиновеніи.

Роль Стефи Жирара въ полномъ смыслѣ ху
дожественно исполнялъ г. Клейнъ. Онъ можетъ 
быть безспорно признанъ выдающимся арти
стомъ. Удивительное разнообразіе интонацій, 
идеально правдивое воплощеніе разнообразныхъ 
какъ драматическихъ, такъ и комическихъ обра
зовъ, превосходный гриммъ, мастерская от
дѣлка— ставятъ г. Клейна на степень перво
класснаго артиста. Каждую новую роль ар
тистъ играетъ совершенно своеобразно. Зри
тель съ трудомъ узнаетъ его въ такихъ раз
нообразныхъ роляхъ, какъ прокуроръ Чуку («Dia 
Hochzeit von Valeni») фонъ-Бояцскій («Lolo's 
Vater»), Стефи Жираръ, генералъ von Soimeufcls 
(«Krieg im Frieden»), профессоръ Веде («Das 
Bild des Signorelli»),графъ фонъ-Менгерсъ («Das 
zweite Gesicht»), графъ Трастъ («Честь») и  т . д. 
Каждая новая роль—новое художественное со
зданіе типа во всей полнотѣ настоящаго жи
вого лица. Г. Клейнъ имѣетъ особое значеніе на 
германской сценѣ, гдѣ до сихъ поръ царитъ 
сценическая условность, ходульность, произ
ношеніе текста ролей нараспѣвъ, приторная 
слезливость въ драматическихъ моментахъ 
шаржъ въ комическихъ. Въ игрѣ г. Клейна всѣ 
эти недостатки отсутствуютъ. Онъ является од
нимъ изъ піонеровъ на германскихъ сценахъ 
въ дѣлѣ реальнаго воплощенія сценическихъ об
разовъ. Его простота чарующе дѣйствуетъ на 
русскаго зрителя, воспитаннаго на реальной шко
лѣ артистическаго исполненія, на публику же 
нѣмецкихъ театровъ игра г. Клейна производитъ 
впечатлѣніе настоящаго откровенія.

Къ той же новой въ Германіи школѣ мы об
несемъ и г-жу Петри, въ высшей степени сим
патичную и талантливую артистку, хотя въ ея 
области— комедіи— реальная передача ролей уже 
давно завоевала себѣ въ Германіи право граж
данства . О превосходномъ исполненіи г-жой Петри 
ролей Лоло и Альмы мы уже говорили. Жаль, 
что артистка появилась только въ двухъ, имѣю- 
щихъ много сходства между собою, роляхъ, 
что не дало намъ возможности судить о раз- 
нообразіи ея дарованія. Г. Эккертъ превосход-



но съигралъ роль Клема, отца Лоло. Исполне
ніе имъ этой роли доходило до виртуозности. 
Въ роли старика Хейнеке («Честь») онъ во мно
гомъ напоминалъ первую роль,—роль же цыга
на Барбу («Die Hochzeit von Valeni») онъ про
велъ довольно шаблонно. На этомъ даровитомъ 
артистѣ лучше всего сказалась та традиціонная 
склонность къ переигрыванію, особенно въ дра
матическихъ мѣстахъ, которая такъ отталки
вающе дѣйствуетъ иа свѣжаго зрителя. Въ той 
же комедіи «Lolo’s Vater», въ которой онъ 
такъ превосходно играетъ роль Клема, стоило 
только оказаться въ роли двумъ, тремъ фра
замъ, выражающимъ искреннее горе прогнанна
го любимой дочерью старика отца, какъ ар
тистъ тотчасъ же какъ бы переродился и изъ 
живого Клема превратился въ ординарнаго акте
ра нѣмецкой сцены, выражающаго драматизмъ 
положенія непремѣнно съ помощью завыванія.

Г-жа Дюмонъ, артистка на первыя драмати
ческія роли, обладаетъ превосходнымъ вырази
тельнымъ лицомъ, которымъ она умѣетъ поль
зоваться. Артистка имѣетъ большой успѣхъ 
въ Германіи, но для насъ ея игра далеко не 
доставляетъ того наслажденія, именно вслѣд
ствіе общаго свойства нѣмецкихъ драматиче
скихъ артистовъ постоянно прибѣгать къ на
ѳосу, вести роли непремѣнно въ сильно при
поднятомъ тонѣ, что лишаетъ исполненіе самыхъ 
Дорогихъ для насъ качествъ въ артистѣ — ес
тественности, простоты и умѣнья выразить 
внутреннее чувство, настоящую— не условную 
психологическую драму. Г-жѣ Дюмонъ много 
вредитъ также ея, бросающееся въ глаза, стрем
леніе подражать геніальной Дузе, усвоенныя 
ею ея манеры, жесты, интонація. Тѣмъ не ме
нѣе, г-жа Дюмонъ должна быть признана без

условно даровитой артисткой. Лучшей ея ролью 
явилась роль Магды («H eim at»). Г-жа Дю
монъ съиграла всего еще три роли, кромѣ Маг
ды:—Евы въ драмѣ Фосса—Санды въ «Hoch
zeit von Valeni» и Элеоноры въ «Чести».

Намъ приходится только пожалѣть, что на 
драматическихъ роляхъ талантливый г . Кес
слеръ, игравшій въ Петербургѣ, былъ замѣненъ 
г. Рисъ, который явился совершенно неспособ
нымъ для этихъ ролей и вообще недарови
тымъ артистомъ съ некрасивымъ, лишеннымъ 
мимики лицомъ. Сносно съпграны имъ только 
двѣ роли— переплетчика въ ком. «Lolo’s Vater» 
и небольшая роль Келлера въ «Heimat».

Опытными артистами безъ особыхъ дарова
ній явились и гг. Пфейль и Форверкъ.

Г-жа Мозеръ-Спернеръ оказалась даровитой 
артисткой на роли старухъ. Исполненіе ея про
изводило правдивое впечатлѣніе.

Г-жа Зелькенъ—не болѣе какъ ординарная ар
тистка, которыхъ много на любой нѣмецкой сце
нѣ, съ присущими всѣмъ нѣмецкимъ артистамъ 
недостатками, о которыхъ мы говорили выше.

Изъ остальныхъ артистовъ мы укажемъ на 
г. Рейцъ, очень полезнаго артиста, которому 
впрочемъ сильно вредитъ однообразіе и недо
статокъ мимики. Онъ очень недурно исполнилъ 
роль Фрица въ драмѣ «Das Bild des Signo- 
relli». Помимо выдающихся большого таланта 
Клейна и дарованія Эккерта, Петри, Дюмонъ 
и Мозеръ, громадный интересъ представляли 
спектакли труппы г . Бока превосходной сре- 
петовкой и ансамблемъ, съ какимъ исполнялись 
пьесы. Въ результатѣ спектакли труппы оста
вили прекрасное впечатлѣніе, и московская пу
блика должна быть благодарна за нихъ г. Боку.

А.  Б .  С.

„Красота“, статуя Бенка.



ПЕТЕРБУРГЪ.
« Т р акти р щ и ц а» , Г ольд он и .— «М уж ъ и ж е н а » , 
ком едія  г . С нѣж ина. —  «В сякому с в о е » , ко
м е д ія  г .  К азан ц ев а . —  Д е б ю т ы . —  Ф р а н ц у з 

скій т е а т р ъ .— Н емного с т ати сти к и .

Первой новинкой послѣ поста, на русской 
драматической сценѣ явилась извѣстная коме
дія Гольдони, «La locandiera» , названная въ но
вомъ переводѣ г. Гливенко « Т ракти рщ и ц ей » . 
Спектакль этотъ въ сущности не былъ «ка
зеннымъ»: театральная администрація предо
ставила утро 4-го апрѣля артистамъ драмы и 
онеры для спектакля, въ пользу сына покой
наго П. М. Свободина. Огромная зала Александ- 
ринскаго театра была переполнена, и отъ сбора 
очистилось до двухъ съ половиною тысячъ, 
которыя и сданы распорядительницей спектак
ля, г-жой Савиной, въ «Общество пособія нуж
дающимся сценическимъ дѣятелямъ» для пере
дачи по назначенію. На слѣдующей же недѣлѣ 
«Трактирщица» перешла въ офиціальный ре
пертуаръ и дѣлала недурные для весны сборы.

Играть Гольдони для нашихъ артистовъ дѣло 
нелегкое: для этого нуженъ, помимо веселости, 
тотъ южный темпераментъ, который состав
ляетъ необходимый couleur local подобныхъ 
пьесъ. Гольдони нельзя играть, какъ Мольера, 
но нельзя его играть такъ же, какъ играютъ 
замоскворѣцкіе фарсы. Для того, чтобы пьеса 
шла въ быстромъ темпѣ, нужна не скороговор
ка, не перебиваніе другъ друга, а твердое зна
ніе ролей и охватъ общаго тона дѣйствія. Къ 
сожалѣнію, всѣмъ этимъ не отличалось первое 
представленіе. Только послѣ первыхъ двухъ 
разъ пьеса пошла ровнѣе, и все-таки съ затяж
ками въ концѣ перваго дѣйствія.

Главный недостатокъ г-жи Савиной, играв
шей Мирандолину, заключался не въ исполне
ніи, а въ неудачномъ костюмѣ и прическѣ, 
которыя очень мало шли къ нашей примадон

нѣ. Удачнѣйшей сценой у г-жи Савиной надо 
считать первыя явленія 3-го акта и объясне
ніе ея съ кавалеромъ ди Рипофратта во время 
глаженія бѣлья. Весьма тонко отдѣлана и за
ключительная сцена 2-го акта, когда Миран- 
долина приноситъ кавалеру изготовленное ею 
блюдо рагу. Кавалера игралъ г. Давыдовъ, какъ 
всегда, оживленно, но какъ-то слишкомъ по- 
русски: ужъ очень мало чувствовался въ немъ 
итальянскій буржуа. Превосходенъ былъ г. Дал
матовъ въ роли маркиза Форлинополи, блестя
ще выдержавъ отъ начала до конца взятый 
сразу тонъ разбитаго на ноги прожившагося 
маркиза. Графа д’Арбофіорита весьма прилично 
изобразилъ г. Корвинъ-Круковскій; а роли слугъ 
были исполнены гг. Панкинымъ І-мъ и Шев
ченко.

Два слова о постановкѣ этой пьесы. И ка
валеръ, и графъ ходили по сценѣ въ велико
лѣпныхъ, расшитыхъ золотомъ камзолахъ, въ 
чулкахъ, въ шляпахъ со страусовыми перья
ми и т. д. Когда же мы, наконецъ, освободим
ся отъ этого вздора на образцовой сценѣ? По
ложимъ, эти костюмы совершенно вѣрны эпо
хѣ, но они также нелѣпы по мѣсту дѣйствія, 
гдѣ-то въ маленькой гостиницѣ въ передобѣ
денную пору, какъ былъ бы нелѣпъ камергер
скій костюмъ при такихъ же обстоятельствахъ 
въ наши дни. Костюмы, въ которыхъ щего
ляли названные артисты, костюмы, такъ ска
зать, офиціальные, надѣвавшіеся въ торжест
венныхъ случаяхъ или на балы, но ужъ ни
какъ не у себя дома. Такая постановка весьма 
напоминаетъ представленіе на одной изъ на
рижскихъ сценъ яко бы русской пьесы, гдѣ 
генералъ, вставъ прямо съ постели, выходитъ 
къ самовару въ андреевской лентѣ съ густы
ми эполетами. Гораздо вѣрнѣе и осмысленнѣе 
былъ костюмъ на г. Далматовѣ: это былъ ста
рый, поношенный, нѣкогда богато-вышитый



цвѣтами камзолъ, вѣроятно единственный у мар
киза, со старой поломанной шпаженкой и съ 
жабо сомнительной свѣжести.

Въ пятницу 9-го апрѣля въ Михайловскомъ 
театрѣ впервые прошла пятиактная комедія: 
«Мужъ и ж е н а » , принадлежащая перу нѣко
его г. Снѣжина. Завзятые театралы, посѣ
щающіе съ трогательной аккуратностью пер
вое представленіе въ зимнемъ сезонѣ, внезап
но послѣ Пасхи теряютъ всякую энергію и рѣ
шаютъ, что ничего достойнаго ихъ вниманія 
на сценѣ въ это время произойти не можетъ. 
То же самое повторяется и въ сентябрѣ при 
началѣ новаго сезона. Побѣдить эту традицію, 
вызвать изъ мертвенной спячки театральныхъ 
посѣтителей, одержимыхъ стадными инстинк
тами, можно только пріохотивъ ихъ къ спек
таклямъ, обставленнымъ съ исключительной рос
кошью, если не въ костюмномъ и декораціон
номъ отношеніяхъ, то въ отношеніи состава 
артистовъ. Та же  петербургская публика, съ 
трудомъ дающая триста - четыреста рублей въ 
вечеръ дирекціи, заранѣе записывалась бы на 
спектакли, еслибы ими была дѣйствительно 
заинтересована. Единственный выходъ изъ то
го положенія, въ которое дирекція сама себя 
поставила, сосредоточивъ всѣ новинки на то 
время сезона, когда и безъ того сборы полные, 
на декабрь и январь,— это призвать москов
скую драматическую труппу на весну и осень 
въ Петербургъ для ознакомленія зрителей сѣ
верной столицы съ лучшими пьесами минув
шаго сезона, а петербургскую труппу, въ свой 
чередъ, отсылать въ Москву. Конечно, нѣтъ 
никакой надобности отсылать всю труппу цѣ
ликомъ, а не въ лучшихъ ея представителяхъ, 
и во всякомъ случаѣ нѣтъ никакого сомнѣнія что 
Даже отдѣльные гастролеры способны возбудить 
несомнѣнный интересъ. Въ 1870 году, во время 
мануфактурной выставки, московскіе артисты, 
съ покойнымъ Садовскимъ и г-жею Ѳедотовой 
во главѣ, въ маѣ мѣсяцѣ играли въ Михай
ловскомъ театрѣ и дѣлали прекрасные сборы. 
Парижъ ставитъ въ іюлѣ мѣсяцѣ лучшія пье
сы и на сборъ не жалуется. А пока дѣло бу
детъ вестись такъ, какъ ведется до сихъ поръ, 
нельзя претендовать на успѣхъ и неуспѣхъ 
«мертвыхъ» сезоновъ.

Комедія «Мужъ и жена» нисколько не сла
бѣе «За право и правду» г. Полевого, кото
рая имѣла мѣсто въ репертуарѣ прошлаго се
зона Петербурга и Москвы. Въ комедіи г. Снѣ
жина есть нѣкоторая простота положеній, от
сутствіе тенденцій и мелодрамы, которыя со
ставляютъ неизбѣжную принадлежность совре
менныхъ пьесъ.

Съ содержаніемъ комедіи читатель можетъ 
познакомиться самъ— она напечатана въ этой 
книжкѣ.

Комедія публикѣ мало понравилась, но и 
сыграна она была достаточно посредственно, 
не смотря на то, что былъ собранъ весь цвѣтъ 
нашей труппы.

Въ самомъ дѣлѣ, какой авторъ удостаивал
ся совмѣщенія въ одной пьесѣ такихъ арти
стовъ, какъ г-жи Савина, Васильева, Жулева, Ѳе
дорова, гг. Давыдовъ, Варламовъ, Аполлонскій? 
Но чтобы отдать должное истинѣ, нельзя не за
мѣтить, что всѣ исполнители играли плоховато, 
и не только не помогли автору, но много ему 
повредили. Пьеса часто бываетъ совсѣмъ не 
такъ плоха, какой они ее представляютъ. Объ 
этомъ не разъ уже было говорено на страни
цахъ «Артиста»; петербургскіе актеры не то, 
что московскіе: они никогда не поддержатъ пье
сы, если мало-мальски что-нибудь имѣютъ про
тивъ нее. Они, напротивъ того, съ особеннымъ 
стараніемъ подчеркнутъ всѣ ея недостатки.

23-го апрѣля была наконецъ поставлена въ 
Михайловскомъ театрѣ комедія H. В. Казанцева 
«В сякому с в о е » . Первое представленіе этой пье
сы неоднократно откладывалось. Первое пред
ставленіе было назначено вдругъ, что и было 
причиной крайне малаго сбора. Наши читатели 
знакомы какъ съ самой пьесой (она напеча
тана въ № 5 «Артиста»), такъ и съ ея по
становкой на сценѣ московскаго театра г. Кор
т а  («Артистъ» № 19) въ 1892 г. Умно и 
талантливо написанная пьеса прошла съ успѣ
хомъ на сценѣ театра г. Корша, хотя и была 
вскорѣ снята съ репертуара, чтобы очистить 
мѣсто для пьесъ специфическаго репертуара.

Исполненіе пьесы на сценѣ Михайловскаго 
петербургскаго театра оставляло желать весьма 
многаго. Артисты играли нехотя, исключая г-жи 
Потоцкой и г. Ленскаго, старательно относив
шихся къ своимъ ролямъ. Г. Далматовъ при
далъ главной роли Брянскаго какую-то совсѣмъ 
ненужную хлыщеватость и тѣмъ совершенно 
извратилъ авторскій замыселъ и испортилъ эту 
прекрасную роль. Также совершенно не удалась 
г. Аполлонскому роль Словцова.

Вообще тонъ исполненія былъ до невозмож
ности вялъ. Роли заучены плохо.

Одна только г-жа Потоцкая вносила оживле
ніе: умно и съ огонькомъ сыграла главную роль 
пьесы—Дунечки Прохоровой—и воспользовалась 
богатымъ матеріаломъ роли, давъ вполнѣ жи
вое лицо. Намъ остается только пожалѣть, что 
хорошая пьеса, которая могла бы, въ особен
ности при томъ удручающе тяжеломъ положе
ніи, въ которомъ находится нашъ современный 
театръ,— возбудить хоть нѣкоторый интересъ 
публики,— что такая пьеса была поставлена въ 
такое неудобное время и была исполнена такъ 
непростительно небрежно.

Съ Ѳоминой недѣли начались дебюты. Въ ро
ли Краснова («Грѣхъ да бѣда на кого не жи



ветъ») выступилъ провинціальный артистъ, г. 
Вронченко-Тройницкій. Роль Краснова имѣла и 
имѣетъ на нашей сценѣ много представителей, 
безконечно болѣе талантливыхъ, чѣмъ назван
ный дебютантъ. Не говоря уже о Бурдинѣ, у 
котораго эта роль была чуть ли не лучшей, и 
о Павлѣ Васильевѣ, мы еще въ сравнитель
но недавнее время видѣли г. Сазонова, испол
нявшаго Краснова съ большимъ жаромъ, и г. 
Писарева, уступавшаго развѣ одному Прову Са
довскому, создателю этой роли. Господину Трой- 
ницкому едва-ли подходятъ роли съ сильно-дра
матическими характерами. Въ его паѳосѣ чув
ствуется фальшь, впадающая въ мелодраму. 
Быть можетъ, онъ и полезный актеръ на свое 
амплуа, но Красновъ ему во всякомъ случаѣ 
не по силамъ.

Вообще, чрезвычайно трудно судить но дебю
тамъ о силахъ артистовъ: это тотъ же экза
менъ, на которомъ такъ трудно ознакомиться 
по одному вынутому билету съ истинными зна
ніями экзаменующагося. Волненіе, охватываю
щее дебютанта, зала, къ размѣрамъ которой онъ 
не привыкъ, и потому находится въ затрудне
ніи— какъ модулировать голосомъ, товарищи по 
сценѣ, съ которыми онъ не сыгрался, извѣст
ное недоброжелательное отношеніе, какъ къ каж
дому новичку, и на сценѣ, и среди публики,—  
все это самымъ пагубнымъ образомъ вліяетъ 
на успѣхъ дебютантовъ.

Вотъ почему приходится воздержаться отъ 
опредѣленныхъ сужденій объ успѣхѣ и неус
пѣхѣ артиста, выступающаго впервые. Вотъ 
почему трудно сказать что-нибудь опредѣлен
ное и о г-жѣ Красовской, выступившей 14-го 
апрѣля въ «Медеѣ». Можно осудить главнѣй
шимъ образомъ только выборъ пьесы: по волѣ 
авторовъ несчастная жена Язона должна бѣсно
ваться и проклинать безпрерывно со 2-го акта 
до послѣдняго, и нѣтъ ничего легче, какъ не
рекричать въ этой роли самое себя и остаться 
безъ голоса. Г-жа Красовская именно это ис
полнила съ успѣхомъ и сразу охрипла. Съ каж
дымъ дѣйствіемъ артистка все слабѣла, и въ 
послѣднемъ актѣ остался уже одинъ хриплый 
крикъ. Что же можно заключить при такихъ 
условіяхъ о талантѣ и способностяхъ дебю
тантки?

Намъ остается сказать о дѣятельности фран
цузскаго театра за истекшій сезонъ.

Комедія извѣстнаго Мельяка «Brevet supé
rieur» («Высшій дипломъ»), поставленная впер
вые въ Парижѣ 10 апрѣля 1892 г ., на сце
нѣ театра Варьетэ, у насъ успѣха не имѣла. 
Мельякъ давно уже исписался и отсталъ отъ 
молодыхъ авторовъ, внесшихъ за послѣдніе го
ды на подмостки французской сцены живую раз
говорную рѣчь и простоту фабулы. Мельякъ но 
старой памяти все еще пишетъ комедіи съ не

реодѣваньемъ. Сесиль Лагеронникъ, дочь пере
плетчика , влюблена въ молодого подмастерья сво
его отца, Альбера, который оказывается бо- 
гачемъ и аристократомъ. Альберъ во что бы 
то ни стало желаетъ совратить съ пути истин
наго добродѣтельную Сесиль. Тайна его откры
вается, дѣвица прогоняетъ его изъ переплет
наго заведенія, а сама начинаетъ готовиться къ 
экзамену для полученія высшаго диплома. не
редъ экзаменомъ она дѣлается невѣстою про
фессора Монкрапзна, но выходитъ все-таки за
мужъ за Альбера, который на самомъ экза
менѣ предлагаетъ ей не только свое богатство, 
по и руку. Наиболѣе интересный актъ—третій, 
представляющій довольно бойкую сатиру на эк
замены для полученія дипломовъ. Особенно была 
хороша въ этомъ актѣ г-жа Дарвилль, старая 
дѣва, которая экзаменуетъ дѣвушекъ но крой
кѣ и случайно встрѣчается съ своимъ старымъ 
поклонникомъ, профессоромъ математики Фран- 
жипаномъ. Она вспоминаетъ, какъ они смо
трѣли «Прекрасную Елену» въ 1864 году 
и даже поетъ съ нимъ куплеты. Г-жа Жоссэ 
очень мило играла Сесиль, но не могла спасти 
пьесу отъ паденія.

Возобновленіе «Le Mariage d’Olympe», недав
но умершаго Эмиля Ожье, тоже не можетъ на
зваться удачнымъ. Въ пьесѣ трактуется ста
рый, не разъ затронутый Ожье, вопросъ о не
счастныхъ бракахъ. Въ настоящей комедіи во
просъ, какъ извѣстно, взятъ такъ: молоденькій 
графъ женится на Олимпіи, женщинѣ съ очень 
сомнительной репутаціей; Олимпію не исправ
ляетъ замужество и жизнь въ порядочной семьѣ. 
Родовыя претензіи французской аристократіи въ 
достаточной мѣрѣ намъ чужды, и ихъ страст
ная любовь къ гербамъ и девизамъ мало вя
жется съ нашими воззрѣніями о томъ, что та
кое mésalliance, и не возбуждаетъ сочувствія. 
Во времена оны, Олимпію превосходно играла 
г-жа Паска; г-жа Роза Брюкъ была несравнен
но слабѣе своей предшественницы; превосход
на была только г-жа Дарвилль въ роли старой 
Ирмы.

Чрезвычайный интересъ представилъ спек
такль 21 ноября, когда въ первый разъ дали 
новую пьесу Пьера Вольфа «Les Maris de 
leurs Filles». Отъ пьесы этой отказалась Co
médie française, и она была поставлена въ на
рижѣ въ Théâtre libre. Пьеса эта принадле
житъ къ числу тѣхъ произведеній молодыхъ ав
торовъ, которые опередили вкусъ парижанъ и 
не были ими поняты. Къ иимъ принадлежала 
комедія Бека «La Parisienne», превосходная, 
тонкая сатира на современную парижанку; «Les 
Maris de leurs Filles» принадлежитъ къ той же 
категоріи.

Содержаніе пьесы таково: нѣкій Гастонъ, 
сынъ довольно богатаго и почтеннаго коммер
санта, женится на хорошенькой и молоденькой



Сюзаннѣ, дочери извѣстной опереточной пѣви
цы, недавно умершей и оставившей полумил
ліонное состояніе. Сюзанна получила прекрас
ное воспитаніе и съ полной страстью молодости 
любитъ Гастона. По его отецъ рѣшительно воз
стаетъ противъ брака: съ одной стороны, ему 
не хочется ввести въ свою семью дочь ском- 
прометтированной нѣкогда своими похожденія
ми куртизанки, а съ другой стороны, видя въ 
Сюзаннѣ милую, хорошую дѣвушку, онъ боится, 
что сынъ его, отъявленный шалопай, не су
мѣетъ составить ея счастья. Тѣмъ не менѣе, 
его уговариваютъ, и молодые обзаводятся сво
имъ хозяйствомъ. Но въ теченіе года Гастонъ 
проигрываетъ три четверти состоянія жены, 
бросая ее по шести разъ въ недѣлю для партіи 
въ клубѣ. Второй актъ рисуетъ намъ въ пре
восходномъ діалогѣ сцену между молодыми во 
время ихъ обѣда tête-à-tête въ маленькой рос
кошной столовой. Все дѣйствіе состоитъ почти 
изъ одного явленія, но разговоръ ведется такъ раз
нообразно и такъ блестяще, что интересъ ни 
на одну минуту не ослабляется. Сюзанна рѣ
шается прекратить такую жизнь и повидимому 
готова на разрывъ съ мужемъ. Но уже на слѣ
дующій день она идетъ къ своему свекру съ 
просьбою дать ей взаймы нѣсколько тысячъ 
франковъ, увѣряя, что она задолжала по ма
газинамъ, тогда какъ деньги ей нужны для опла
ты векселя мужа. Старикъ-отецъ знаетъ о век
селѣ и выпытываетъ у Сюзанны истину ихъ 
отношеній. Она вся въ слезахъ сознается, что 
вчера, въ разгарѣ ссоры, мужъ оскорбилъ ее: по
прекнулъ прошлымъ ея матери. Старикъ го
товъ проклясть сына, говоритъ, что не пуститъ 
его на порогъ, предлагаетъ молодой женщинѣ 
переѣхать къ нему въ домъ и жить, какъ до
чери, чтобы хотя этимъ искупить вину сына. 
Сюзанна благодаритъ его, но отказывается:

— Но онъ все-же мой мужъ, говоритъ она: — 
вѣдь я все-же люблю его и ...  я должна къ не
му вернуться.

— Такъ, дитя мое, такъ, одобряетъ ее 
свекровь:— Надо быть всегда первымъ дѣломъ 
женщиной.

Старикъ соглашается съ неохотой на это и 
прибавляетъ:

— Но, если вамъ понадобится, то помни
те: мой домъ—вашъ домъ.

Этими словами оканчивается комедія. Для па
рижской публики это не конецъ, — и отсюда 
чувство неудовлетворенія. Но у насъ успѣхъ 
комедіи былъ громадный, и она единогласно бы
ла причислена къ лучшимъ новинкамъ сезона, 
тѣмъ болѣе, что г . Дюмеии и г-жа Жоссэ испол
няли главныя роли.

Замѣтимъ кстати, что «Les Maris de leurs 
Filles» пойдутъ осенью нынѣшняго года на сце
нѣ Московскаго Малаго театра подъ названіемъ 
«Бракъ».

Вслѣдъ за серьезной комедіей Вольфа, какъ 
контрастъ ей, была поставлена оперетка «La 
Femme à Papa» съ музыкой покойнаго Эрвэ. 
Такимъ образомъ, на Императорской сценѣ сно
ва появилась оперетка. На главную роль, ко
торую нѣкогда исполняла въ Петербургѣ Жю- 
дикъ, была приглашена дирекціей г-жа Ларди- 
нуа, пѣвшая этимъ лѣтомъ въ Аркадіи. Новая 
артистка играетъ довольно плохо, но поетъ пре
красно.

Затѣмъ возобновили «Сфинкса», старую дра
му Фелье. Прошла у насъ эта драма несрав
ненно слабѣе, чѣмъ во времена Паска и даже 
Лины Мэйтъ. Возобновленіе это было сдѣлано» 
ради бенефиса г-жи Ленэ-Люгэ и успѣха не 
имѣло.

«Mariage d ’hier» въ октябрѣ дана была въ те
атрѣ Odéon и имѣла тамъ успѣхъ. У насъ ко
медія показалась плохою, а авторъ ея, г. Жа- 
нэ, далеко не изъ талантливыхъ. Фабула пьесы 
заключается въ томъ, что молоденькая дѣвуш
ка изъ хорошей семьи выходитъ замужъ за 
молодого человѣка тоже хорошей, старинной фа
миліи. Съ мужемъ она живетъ несчастливо и 
дѣло кончается разводомъ. Къ ней переходитъ 
дочь. Мать выходитъ замужъ вторично. Дочь 
дѣлается прекрасной дѣвушкой. Ей, въ свою 
очередь, наступаетъ время выйти замужъ, и она 
влюбляется въ молодого графа; но предразсуд
ки Сенъ-Жерменскаго предмѣстья преслѣдуютъ 
молодую дѣвушку; общество косо смотритъ на 
вторичный бракъ ея матери, и большого тру
да стоитъ молодымъ людямъ соединиться, что 
происходитъ только въ концѣ четвертаго акта. 
Единственно на чемъ остановилось вниманіе пуб
лики— это костюмы г-жъ Жоссэ и Брюкъ.

Въ бенефисъ Дэманна появилась вторая опе
ретка, «La Demoiselle du Téléphone», съ весь
ма игривой музыкой. На сценѣ фигурируетъ 
дѣвица съ телефонной станціи, которая, рев
нуя своего жениха къ нѣкоей Олимпіи, пере
одѣвается горничной и поступаетъ къ ней въ 
услуженіе. Идетъ рядъ qui pro quo, который, 
конечно, заключается свадьбой. Оперетка, долж
но быть, понравилась публикѣ, потому что да
ла нѣсколько хорошихъ сборовъ.

19-го декабря появилась новая комедія Воль
фа «Celles qu’on respecte». Въ комедіи этой 
явилась та же жизненность и простота, каки
ми отличалась и «Les Maris». Это тоже карти
на брака,— и брака, какъ это всегда бываетъ, 
несчастнаго. Люди сходятся не любя другъ дру
га: онъ— для того, чтобы имѣть возлѣ себя 
женщину, которая ухаживала бы за нимъ и отстра
няла всѣ будничныя дрязги, а она—для того, 
чтобы жить на счетъ мужа, какъ можно болѣе 
выѣзжать и веселиться. Въ пьесѣ есть много 
хорошихъ сценъ, много юмора и наблюдатель
ности. Исполнителями комедіи явились г-жа 
Жоссэ, гг. Дюмени и Лортеръ.



Въ бенефисъ г-жи Дарвилль поставленъ былъ 
фарсъ Жоржа Фейдо «Monsieur chasse», игран
ный годъ назадъ на сценѣ «Palais royal». 
Пьеса очень груба и скабрезна. Основной мо
тивъ ея заключается въ томъ, что мужъ измѣ
няетъ женѣ и прикрываетъ свои похожденія 
поѣздками на охоту. Въ теченіе трехъ актовъ 
чередуется рядъ сценъ не столько смѣшныхъ, 
сколько двусмысленныхъ. Это повтореніе коме
дій Лабиніа—только гораздо пожиже и бездарнѣе.

2-го января, въ бенефисъ г-жи Брюкъ, да
на была новая комедія Лаведана «Le Prince 
d’Aurec», имѣвшая большой успѣхъ въ Пари
жѣ. Тема г. Лаведана весьма интересна. Совре
менная намъ французская аристократія, при ны
нѣшнемъ республиканскомъ правленіи лишен
ная придворныхъ благъ, постепенно блѣднѣетъ 
и все болѣе подпадаетъ вліянію еврейской бир
жи. Въ пьесѣ много намековъ, которые небезъ- 
интересиы и у насъ, а въ Парижѣ доставили 
громкій успѣхъ автору. Постановка пьесы бы
ла у насъ очень недурна, а костюмы для костю
мированнаго бала были сдѣланы дирекціей даже 
роскошные.

Г. Андріе, по своему комическому амплуа, 
поставилъ въ свой бенефисъ, конечно, фарсъ, 
«Champignol malgré lui», сочиненіе Фейдо и 
Дэвальеръ. Въ печати у насъ указывали, что 
эта вещь не французскаго, а нѣмецкаго про
исхожденія и носитъ въ оригиналѣ названіе 
«Die Landsturmisten», сюжетъ которыхъ за
ключался въ томъ, что при внезапномъ созы
вѣ ландштурма, одно лицо было принято за дру
гое. Но французы значительно отступили отъ 
нѣмецкаго оригинала и, конечно, всю фабулу 
разработали на фонѣ адюльтера. Живописца 
Champignul’a вызываютъ на маневры; но его 
въ Парижѣ нѣтъ. За его женой ухаживаетъ 
нѣкій Сенъ-Флоримонъ, котораго и арестуетъ 
жандармъ на квартирѣ Шампиньоля, принимая 
его за мужа хозяйки и заявляя, что онъ укло
няется отъ отбыванія воинской повинности. 
Но во 2-мъ дѣйствіи, въ лагерѣ, появляется 
настоящій Шампиньоль и все дѣло теперь 
сводится къ тому, чтобы жена доказала мужу 
свою полную невинность; въ этомъ она бли
стательно успѣваетъ, увѣривъ его, что сама 
уговорила Флоримона назваться мужемъ, дабы 
не подвергать своего мужа отвѣтственности за 
неисполненіе служебныхъ обязанностей.

16-го января состоялся бенефисъ любимца 
михайловской публики, г. Дюмени. Бенефиці
антъ поддержалъ свою репутацію серьезнаго 
актера и выбралъ вещь вполнѣ литературную, 
пятиактную передѣлку изъ извѣстнаго романа 
Гонкура «Charles Demailly». Пьеса эта только 
что прошла въ театрѣ Gymnase въ Парижѣ и 
тамъ крупнаго успѣха не имѣла: парижане не 
любятъ пессимистическаго отношенія къ жур
нальному міру, а у Гонкура съ безпощадной

реальностью изображены шантажъ, зависть и 
весь развратъ парижскаго журнальнаго міра. 
Даже такой критикъ, какъ Сарсэ, утверждалъ, 
что только игра артистовъ спасла пьесу. Од
нако у насъ, при среднемъ уровнѣ игры, пьеса 
весьма понравилась публикѣ. Содержаніе ея 
передѣланное изъ романа Оскаромъ Метэньен 
Полемъ Алекси, разсказано въ хроникѣ № 27 
«Артиста».

Какъ всякая передѣлка, и эта пьеса гораздо 
слабѣе самого романа, но все-таки тины оста
лись яркими, а дѣйствія полны интереса. Г. Дю
мени игралъ главную роль превосходно, г. Лор- 
теръ былъ очень типичный Нашеттъ, но къ 
сожалѣнію г-жа Роза Брюкъ, игравшая Марту 
Демальи, не могла ничѣмъ помочь автору.

23-го января, въ бенефисъ г. Жумара, бы
ла поставлена трехактная комедія Жоржа Фей
до «Le Système Ribadier», только что, мѣсяцъ 
назадъ, появившаяся на подмосткахъ театра 
«Palais royale». Бенефиціантъ не принималъ 
участія въ этомъ веселомъ фарсѣ (содержанія 
котораго разсказывать не стоитъ), а высту
пилъ въ извѣстной пьесѣ Теодора де-Банвиля 
«Gringoire». Пьеса эта хорошо извѣстна по 
русскому переводу, носящему названіе «Король 
и поэтъ». Нѣкогда главную роль превосходно 
исполнялъ В. В. Самойловъ, а въ недавнее 
время намъ довелось видѣть самого Коклэна. 
Съ послѣднимъ мы не будемъ сравнивать г. Жу
мара, который нѣсколько староватъ для того 
подъема, который требуется отъ поэта. Но все- 
таки онъ прекрасно читалъ стихи и заслужилъ 
большое одобреніе публики.

Г-жа Жоссэ поставила трехъактную комедію 
Кандильо «Bonheur à quatre», нѣсколько напо
минающую Бекковскую «Parisienne», которую 
можно бы было назвать «Bonheur à trois». Не 
смотря на рискованность роли, могущей вызвать 
трудность въ шокированныхъ зрителяхъ, бене
фиціантка сумѣла сгладить всѣ рѣзкости и вы
сказать сентенцію героини съ видомъ той на
пускной порядочности, которая отличаетъ жен
щинъ, довольствующихся счастьемъ вчетверомъ. 
Весьма комиченъ былъ г. Лортеръ въ роли му
жа; онъ спокойно относится къ ухаживанію за 
его женой, думая, что поклонники опасны толь
ко въ такомъ случаѣ, если ухаживаютъ не 
одновременно, а при настоящемъ положеніи дѣлъ, 
по законамъ физики, одна противодѣйствующая 
сила уничтожаетъ другую. Пьеса написана пре
краснымъ разговорнымъ языкомъ и имѣла успѣхъ 
несомнѣнный.

Въ бенефисъ режиссера снова появилась опе
ретка и вдобавокъ оперетка въ новомъ жан
рѣ, пользующаяся громкимъ успѣхомъ въ ма
ленькомъ театрѣ Клюни. Называется она «La 
Tournée Ernestin» и представляетъ собою са
тиру на артистическія поѣздки какой-то опере
точной труппы въ Испанскую Америку. Содер-



знаніе ея разсказано въ хроникѣ № 2 7 «Артиста». 
Не смотря на нѣкоторую грубость фарса, рядъ 
 безспорно смѣшныхъ сценъ заслужилъ большое 
 одобреніе публики.

Любимица Михайловской публики, г-жа То
массэнъ, возобновила старую пьесу Эмиля Ожье: 
«Le Ceinture dorée». Пьеса сильно устарѣла, 
положенія кажутся въ ней и теперь фальши
выми, ходульными, мелодраматичными, и хотя 
г-жа Томассэнъ прекрасно сыграла Адель, но 
пьеса успѣха не имѣла.

Затѣмъ возобновили пресловутую «Нинишъ» 
съ музыкой Эрве. Петербургъ не мало видѣлъ 
разныхъ Нинишей, въ томъ числѣ г-жу Жю- 
дикъ, для которой эта роль была спеціально 
написана. На Михайловской сценѣ мы видѣли 
нѣкогда г-жу Берту Стюартъ, потомъ г-жу Ан- 
зкель, и наконецъ, теперь познакомились съ 
г-жей Лардинуа. Г. Андріе по прежнему изо
бражалъ купальщика Грегуара, г-жа Дарвилль 
была очень комична въ роли вдовы Силлери; 
за то былъ очень плохъ г. Бруэттъ, замѣняв
шій незамѣнимаго Иттманса въ роли посланника.

Г. Лагранжъ возобновилъ старую извѣстную 
комедію Дюма «L’ami des Femmes». Г. Дюме- 
ни, замѣнившій г. Вальбеля, блестящимъ обра
зомъ сыгралъ де Ріона, одну изъ самыхъ сце
ничныхъ ролей, когда-либо написанныхъ Дюма.

13-го марта поставили новую комедію, толь
ко что данную въ Gymnase, «Les Amants 
légitimes»— сочиненіе Женвье и Балля. Въ ней 
трактуется старая тема о разводѣ, вдобавокъ 
не съ этической, а съ юридической точки зрѣ
нія. Пьеса была плохо срепетована и плохо 
сыграна.

29-го марта была поставлена комедія Бис
сона и Карэ: «Le Veglione», фарсъ во вкусѣ 
Лабиша. Ничего новаго въ немъ не заключает
ся; всѣ эти добродушные аптекаря, ревнивыя 
аптекарши, молодые доктора, хорошо извѣстны 
постояннымъ посѣтителямъ Михайловскаго те
атра, вдобавокъ смѣшонъ только первый актъ, 
второй безцвѣтенъ, а третій скученъ до оду
рѣнія.

Г-жа Лардинуа по своему амплуа должна бы
ла поставить оперетку; она поставила старую 
вещь, но въ которой она поетъ превосходно, 
«Мапі'selle Nitouche». Роль Флоридора Селестэ- 
на, которую игралъ прежде Иттмансъ, теперь 
исполнялась г. Лортеромъ; маіора игралъ г. Жу- 
маръ.

10-го апрѣля была возобновлена комедія Мель- 
яка «Pépa». Какъ извѣстно, пьеса отличается 
остроумнымъ діалогомъ, живымъ дѣйствіемъ 
и прекрасными ролями. Сыграли ее при возоб
новленіи весьма удачно. Ивонну Шамбрель игра
ла г-жа Жоссэ, Реймана — Дюмеии, Рамиро 
Васкеза— г. Лортеръ.

Нельзя сказать, оглядываясь на минувшій 
сезонъ, чтобы онъ могъ быть названъ удачнымъ.

Кромѣ двухъ-трехъ интересныхъ вещей, все 
остальное имѣло средній успѣхъ, быть можетъ, 
благодаря сравнительной слабости труппы. не
тербургъ избалованъ превосходнымъ француз
скимъ ансамблемъ и талантами минувшихъ лѣтъ. 
Его не поражаютъ такіе таланты, какъ Кок- 
лэнъ и Сара Бернаръ. Было время, когда сами 
французы сознавались, что Comedie Française 
могла бы позавидовать Михайловской сценѣ; но 
эти времена прошли безслѣдно. Кромѣ Дюмени, 
комика Лортера, недурной комической актрисы 
г-жи Дарвилль, и безспорно даровитыхъ арти
стокъ г-жъ Жоссэ и Томассэнъ,— выдающихся 
талантовъ въ труппѣ нѣтъ.

Въ «Ежегодникѣ» за сезонъ 1891 — 1892 гг. 
мы встрѣчаемся съ слѣдующими интересными 
цифрами. Оказывается, что въ Петербургѣ бо
лѣе всего работалъ г. Варламовъ, который по
явился въ теченіе сезона 104 раза; цифра гро
мадная, если взять въ разсчетъ, что артистъ 
этотъ появляется только въ отвѣтственныхъ 
роляхъ. 141 разъ сыгралъ г. Панчинъ; 127— 
г. Ремизовъ, 1 20— г. Шаповаленко, 1 1 6 —г. 
Шевченко; гг. Далматовъ, Давыдовъ, Ленскій, 
Сазоновъ и Аполлонскій сыграли свыше 90 разъ. 
Артистки были заняты несравненно менѣе разъ. 
Одна только г-жа Савина сыграла 103 раза, 
г-жа Жулева появлялась на сценѣ 86 разъ, 
г-жа Абаринова — 78 разъ, г-жи Левкеева и 
Мичурина — 59 разъ, а г-жа Васильева— 44. 
Двѣ артистки, приглашенныя на первыя роли, 
г-жи Пальчикова и Томсонъ, сыграли всего на 
всего: первая— 5, вторая— 8 разъ. Вообще ар
тисты Петербургской драматической сцены, не 
смотря на  то, что въ Петербургѣ два театра, были, 
въ своихъ лучшихъ представителяхъ, заняты 
меньшее число разъ, чѣмъ ихъ московскіе сотова
рищи. Г. Горевъ сыгралъ 109 разъ, г. Му- 
зиль— 119, г. Макшеевъ— 1 0 6 , г .  Рыбаковъ— 
121, г. Правдинъ— 105 разъ; московскіе арти
сты на второе амплуа играли до 150 разъ; 
выходные же появлялись до 160 разъ и болѣе.

Болѣе всего представленій въ Петербургѣ 
выдержали пьесы Островскаго: онѣ заняли 41 
спектакль; второе мѣсто занимаетъ г. Крыловъ, 
наполнившій 26 спектаклей; третье мѣсто при- 
надлежитъ графу Л. Толстому, котораго «Пло
ды просвѣщенія» выдержали 22 спектакля. 
Шекспиръ занимаетъ четвертое мѣсто; «Гамле
та» дали 18 разъ; изъ-за пятаго мѣста спо
рятъ двое: г. Немировичъ и г. Карповъ,— оба 
выдержали по 17 представленій. Шестое мѣсто 
принадлежитъ г. Александрову, седьмое—Гого
лю, восьмое — г. Шпажинскому. Пьесы осталь
ныхъ авторовъ выдержали менѣе десяти представ
леній.

Но цифры эти говорятъ не объ успѣхѣ пьесъ, 
а объ успѣхѣ авторовъ. 41 спектакль, занятый 
Островскимъ, состоялъ изъ 9 его пьесъ; 26



Крыловскихъ спектаклей заключали въ себѣ 
5 комедій названнаго автора. Г. Карповъ и г. 
Немировичъ выдержавшіе, какъ выше сказано, 
по 17 представленій, въ сущности весьма раз
нятся по успѣху другъ отъ друга, ибо пьесъ 
г. Карпова шло цѣлыхъ три, а г. Немировича 
шла только одна пьеса. При статистикѣ этого по
рядка первое мѣсто придется отвести гр. Толсто
му, второе—Шекспиру, третье— г. Немировичу.

Замѣчательно, что и въ Москвѣ на первомъ 
планѣ стоятъ Шекспиръ и гр. Толстой. Первый 
занялъ 29 спектаклей, второй— 20. Г. Алек
сандровъ— 15 своими спектаклями стоитъ вы
ше и Островскаго (14 разъ) и Крылова (13 разъ).

По три раза были даны: «Арсеній Гуровъ» 
(піеса вновь поставленная), «Баловень», «Бѣ
шеныя деньги», «Дѣвичійпереполохъ», «Листья 
шелестятъ», «Послѣдняя жертва» и «Собака 
садовника». Четыре раза были даны «Воздуш
ные замки». Пять разъ шли: «Въ такую ночь», 
«Дѣти своихъ отцовъ», «Паутина», «Правда— 
хорошо, а счастье лучше». По шести разъ: 
«Балъ», «Встрѣча», «Въ неравной борьбѣ», 
«Дѣло», «Замшевые люди», «Перчатка», «Уго
локъ Москвы». По семи разъ: «Горе отъ ума», 
«Не все коту масляница», «Чародѣйка». По 
девяти разъ: «Лѣтнія грезы» и «Ревизоръ».

____  Г.

И тоги с е зо н а  М аріинскаго т е а т р а .  —  Д еб ю ты : 
гг . Е рш ова, Бобы ревой, Гончарова, Баулиной и 
С тоянъ . —  И тальянская опера в ъ  «А кваріум ѣ»: 
г -ж а  Д а р к л е ,  г .  Б а т т и с т и н и . —  Б л аго тво р и тел ь
ный сп ектакль  княгини У русовой. —  П анаевскій  
т е а т р ъ : г -ж а  Б орги , гг . Ш ахлом іан цъ  и К ор
с а к о в ъ .  -  «П аяц ы » ,  Л еон кавалло . -  К он ц ертъ  в ъ  
пользу и н в а л и д о в ъ . -  Г .  Г олли дей .  -  К вартетны я 
собранія  г .К р ю г е р а . —  К вартетн ы е веч ера  Об

щ е с т в а  Камерной музы ки.

Сезонъ русской  оперы можно считать за
конченнымъ, несмотря на весенній абонементъ, 
на который явилось не очень много охотни
ковъ, и несмотря на цѣлый рядъ дебютовъ, 
которые, по установившемуся порядку, проис
ходятъ въ это время на казенной сценѣ, по
добно экзаменамъ, почти одновременно начинаю
щимся въ учебныхъ заведеніяхъ. Такъ какъ, 
за исключеніемъ этихъ дебютовъ, которые, соб
ственно говоря, до минувшей дѣятельности те
атра не относятся, наша русская опера намъ 
болѣе ничего новаго не дастъ, то можно уже 
теперь сдѣлать выводъ за оканчивающійся че
резъ двѣ недѣли сезонъ. Выводъ же этотъ бу
детъ, по истинѣ, безотраденъ, такъ какъ сво
дится всего къ постановкѣ трехъ оперъ, изъ 
которыхъ двѣ— «Іоланта» П. И. Чайковскаго и 
«Сельская честь» Масканьи— состоятъ каждая 
изъ одного дѣйствія, третья-же «Млада» Н. А. 
Римскаго Корсакова отчасти была приготовле

на еще въ минувшемъ сезонѣ. Прибавивъ къ 
этому возобновленіе «Ромео и Дя;ульетты» Гу
но и отчасти обновленную обстановку «Русла
на и Людмилы» и «Евгенія Онѣгина», по слу
чаю юбилейныхъ представленій этихъ оперъ, 
причемъ послѣднее обстоятельство касается, соб
ственно говоря, декоративной стороны поста
новки,— мы исчерпаемъ всю дѣятельность на
шей казенной сцены. Комментаріи излишни.

Текущій репертуаръ былъ повтореніемъ то
го, что давалось въ прежніе годы; но и въ 
этомъ отношеніи кончающійся сезонъ отстаетъ 
отъ минувшаго, потому что нѣкоторыя произ
веденія совсѣмъ или почти совсѣмъ были сня
ты съ репертуара, какъ, напримѣръ, «Пиковая 
дама», дававшая полные сборы и ни разу не 
шедшая въ теченіе всей этой зимы, почем у- 
неизвѣстно.

Мнѣ уже приходилось говорить о г. Ершо
вѣ, обучавшемся въ здѣшней консерваторіи, 
причемъ всякій разъ, когда случалось слушать 
г. Ершова, во мнѣ возникали опасенія за бу
дущность этого пѣвца, котораго природа надѣ
лила пріятнымъ, настоящимъ теноровымъ голо
сомъ, но поставленнымъ неправильно и пото
му придавленнымъ, звучащимъ неестественно. 
Дебютъ г. Ершова въ «Фаустѣ» подтвердилъ, къ 
великому сожалѣнію, эти опасенія, такъ какъ го
лосъ его уже теперь утратилъ вѣрность интонаціи, 
верхнія же ноты даются пѣвцу только съ усиліемъ, 
причемъ онъ не въ состояніи выдерживать ихъ 
ровно, что указываетъ на ослабѣвшія голосовыя 
связки. Грустно было присутствовать на этомъ 
дебютѣ и слышать этотъ молодой, но уже по
блекшій голосъ; еще болѣе грустно то, что та
кое несчастіе выпало на долю пѣвца, нели- 
шеннаго дарованія, много поработавшаго надъ 
своимъ голосомъ и проявляющаго большую му
зыкальность въ фразировкѣ. Онъ, конечно,врядъ- 
ли годился бы на сцену Маріинскаго театра, 
для которой голосъ его недостаточно силенъ, 
но могъ бы служить украшеніемъ любой, ме
нѣе большой сцены. Вмѣстѣ съ г .  Ершовымъ, 
дебютировала въ роли Зибеля г-жа Бобырева, 
у которой недурной голосъ средней силы и пол
ное неумѣніе держать себя на сценѣ,

Большой успѣхъ, выпавшій на долю г. Гон
чарова, дебютировавшаго въ роли Демона, имъ 
совершенно заслуженъ. Прекрасный голосъ,про
стота и музыкальность передачи всей роли и 
вполнѣ удовлетворительная игра произвели та
кое выгодное впечатлѣніе, что пѣвца единодуш
но заставили повторить его арію въ третьемъ 
дѣйствіи и вызывали безъ конца. Такое отно
шеніе публики къ дебютанту заслуживаетъ тѣмъ 
большаго вниманія, что г. Гончаровъ выступилъ 
въ коронной роли г. Яковлева, не имѣющаго 
себѣ въ Демонѣ соперниковъ. Съ удовольстві
емъ присоединяясь къ общему мнѣнію, я поз
волю себѣ лишь сказать, что дебютантъ при-



даетъ Демону слишкомъ человѣчный обликъ и 
нѣкоторую мягкость, несвойственную этому пад
шему ангелу. Поэтому было весьма интересно 
услыхать г. Гончарова въ другой роли, изобра
жающей простого человѣка, которая, казалось, 
должна была дать артисту большую возможность 
развернуть эту симпатичную сторону своего та
ланта. Но этихъ надеждъ не оправдалъ его вто
рой выходъ въ роли Евгенія Онѣгина. За ис
ключеніемъ послѣдней сцены г. Гончаровъ про
велъ партію черезчуръ сухо, не выказавъ ника
кихъ внѣшнихъ сторонъ, которыя могли бы объ
яснить охватившее Татьяну увлеченіе, что состав
ляетъ отличительную черту въ передачѣ этой ро
ли г. Яковлевымъ. Въ музыкальномъ же отноше
ніи г. Гончаровъ проявилъ и въ Онѣгинѣ тѣ же 
прекрасныя качества, какъ и въ Демонѣ. Подводя 
итогъ всему сказанному, нельзя не пожелать, 
чтобы г. Гончаровъ былъ приглашенъ на нашу 
сцену, на которой, за исключеніемъ г. Яковлева, 
за послѣдніе годы не появлялось ни одного бари
тона съ такимъ красивымъ голосомъ и съ та
кою музыкальностью исполненія. Это пожеланіе 
въ еще большей степени относится къ г -ж ѣ  
Баулиной, которая еще на консерваторскомъ 
спектаклѣ поразила всѣхъ вѣрностью передачи 
роли Татьяны. Но тогда она исполняла только 
отрывки и притомъ въ ученической обстанов
кѣ; теперь же, на сценѣ Маріинскаго театра, 
ей была дана возможность выказать свободно 
всѣ силы своего дарованія; результатъ превзо
шелъ всякія ожиданія, такъ какъ г-жа Баули
на оказалась такою Татьяною Лариной, какой 
у насъ еще не было. Игра ея отличается за
мѣчательною простотою и безъ искуственностью, 
что, однако, нисколько не мѣшаетъ молодой ар
тисткѣ приковывать вниманіе зрителей къ се
бѣ, благодаря той обдуманности и прочувство
ванности, которая видна въ каждомъ ея словѣ 
и движеніи, хотя она при этомъ никогда не при
бѣгаетъ къ внѣшнимъ эффектамъ. Гораздо ме
нѣе удачно выходитъ у г-жи Баулиной послѣдняя 
сцена объясненія съ Онѣгинымъ, въ которой 
видна все та же дѣвочка Татьяна, а не княги
ня, вращающаяся въ высшемъ свѣтѣ. О голосѣ 
г-жи Баулиной мнѣ приходилось говорить не
однократно, равно какъ и о прекрасной его об
работкѣ. Для Маріинской сцены голосъ дебю
тантки достаточенъ, хотя и не особенно силенъ 
и высокъ; поетъ она очень музыкально. Въ 
этотъ же вечеръ, въ партій Ленскаго, высту
пилъ третій дебютантъ— г. Стоянъ. Этотъ пѣ
вецъ, уже не совсѣмъ молодой и довольно опыт
ный, произвелъ какое-то странное впечатлѣніе 
своей порывистой передачей роли молодого по
эта, которому онъ придаетъ видъ плохого про
винціальнаго трагика; впрочемъ эти недостатки 
почти отсутствуютъ въ сценѣ передъ дуэлью, 
свою каватину пѣвецъ исполняетъ съ большою 
простотою выраженія и не лишенными поэтич-

ности эллегическими оттѣнками. Къ сожалѣнію, 
цѣлости впечатлѣнія вредятъ голосовыя сред
ства г. Стояна, которыя не отличаются свѣже
стію и недостаточны для нашей сцены, особенно 
въ сильныхъ мѣстахъ, какъ, напримѣръ, въ 
дуэтѣ съ Ольгой и въ сценѣ на балу.

Подвизавшаяся въ А кваріумѣ итальянская 
опера не отличалась, въ этомъ сезонѣ, разно
образіемъ своего репертуара. Къ перечисленнымъ 
въ послѣднемъ номерѣ «Артиста» операмъ при
ходится прибавить всего лишь «Эрнани» и  «Лю- 
чію, причемъ послѣдняя шла всего одинъ разъ 
въ бенефисъ г-жи Зембрихъ. Поэтому и нѣко
торые, впервые выступившіе въ Петербургѣ, ар
тисты этой труппы не имѣли возможности по
знакомить публику съ разными сторонами сво
его дарованія, почему и вынесенное впечатлѣ
ніе врядъ-ли можетъ считаться вполнѣ вѣрнымъ. 
Но во всякомъ случаѣ можно утвердительно ска
зать, что за исключеніемъ г -ж и  Зембрихъ и 
гг. Маркони и Котоньи, труппа заключала въ 
своемъ составѣ всего двухъ артистовъ, на кото
рыхъ слѣдуетъ остановиться : г-жа Аркле Дарк
ле и г. Баттистини. Первая обладаетъ не осо
бенно красивымъ, но обширнымъ по діапазону и 
громаднымъ по звуку драматическимъ сопрано. 
Пѣвица большой школы, большого таланта и ар
тистическаго темперамента грѣшитъ ходульно
стью рутинныхъ драматическихъ пріемовъ. Г. 
Баттистини тоже не выходитъ изъ границъ 
обычной сценической игры итальянскихъ пѣв
цовъ, но за то надѣленъ природой чрезвычайно 
красивымъ баритономъ, который въ верхнемъ ре
гистрѣ становится просто чарующимъ; къ сожа
лѣнію, г. Баттистини поетъ довольно холодно и 
безъ увлеченія, что въ особенности сказывается 
при повтореніяхъ, при которыхъ пѣвецъ не даетъ 
ни одного новаго штриха или оттѣнка, дѣй
ствуя этимъ расхолаживающимъ образомъ на 
слушателей. Прямою противуположностью ему 
является г. Маркони: участвуя вмѣстѣ съ г. 
Баттистини въ благотвори тельн ом ъ  сп ек та к л ѣ , 
устроенн ом ъ  княгинею  Урусовой при участіи 
нѣкоторыхъ любительницъ, г. Маркони вызвалъ 
фуроръ исполненіемъ избитой пѣсенки «La don
na è mobile» и долженъ былъ повторить ее 
три раза, сумѣвъ всякій разъ придать новый 
колоритъ въ передачѣ. Такъ-же безподобно былъ, 
имъ спѣтъ дуэтъ второго дѣйствія Риголет
то, въ саду, съ Джильдой, въ концѣ кото
раго артистъ поразилъ всю залу верхнимъ, 
ре-бемоль удивительной звучности и красо
ты. Спектакль этотъ, въ который, кромѣ от
рывковъ изъ Риголетто, вошли еще сцена не
редъ портретомъ изъ оперы «Балъ-Маскарадъ» и 
отрывокъ изъ второго дѣйствія Рюи-Блаза со
чиненія Маркетти (передъ началомъ котораго бы
ла сыграна увертюра того же названія, но на- 

  писанная— Мендельсономъ!!!), былъ данъ въ за



лѣ Дворянскаго Собранія, на крошечной, нароч
но устроенной сценкѣ, на которой движенія бы
ли почти невозможны, и сопровождался громад
нымъ матеріальнымъ успѣхомъ (выручено, чуть 
не десять тысячъ рублей).

Опера П анаевскаго  т е а т р а ,  начавшая свои 
представленія послѣ Пасхи, оказалась гораздо 
болѣе русской, чѣмъ итальянской, такъ какъ, 
кромѣ г-жи Борги, всѣ остальные преисправ
но могутъ пѣть по-русски, что они и дѣлаютъ, 
когда въ спектакляхъ не участвуетъ знаме
нитая Борги. Кромѣ Кармэнъ, этой своей 
коронной роли, г-жа Борги исполняла еще 
роль Сантуццы въ «Сельской чести» и про
извела сильное впечатлѣніе своей характер
ной игрой, которая вышла бы еще силь
нѣе, еслибы эта партія не была немного вы
сока для артистки, такъ какъ верхнія ноты 
даются ей уже съ трудомъ, причемъ интона
ція ихъ грѣшитъ большою склонностью къ по
ниженію. Другою причиною неполнаго впечат
лѣнія, производимаго г-жею Борги въ этой ро
ли, слѣдуетъ признать ту невозможную обста
новку, въ которой ей приходится играть; на
чиная съ г. Массами, исполняющаго роль Тур- 
риду безъ всякаго пониманія, съ неизмѣнно ки
слымъ выраженіемъ лица и деревянными дви
женіями и сосредоточивающаго все свое вни
маніе на томъ, какъ бы извлечь вымученную, 
 сдавленную или кричащую ноту,— и кончая хо
рами,— все, что приходится видѣть и слышать, 
вызываетъ скорѣе улыбку жалости, чѣмъ ощу
щеніе намека на художественное наслажденіе. 
Если прибавить къ этому, что ни одинъ спек
такль не обходится безъ того, чтобы публи
кѣ не былъ данъ поводъ къ неудержимому смѣ
ху, охватывающему весь театръ, иногда въ 
самыхъ патетическихъ мѣстахъ,— то этимъ объ- 
сняется и то обстоятельство, что даже въ тѣ 
дни, когда участвуетъ Борги, театръ далеко не 
 бываетъ полонъ. А что дѣлается въ обыкно
венныя оперныя представленія. Даютъ, напри
мѣръ, «Аиду»; съ самого начала слышится, что 
врядъ-ли было сдѣлано болѣе двухъ репетицій,— 
такъ все колеблется и шатается. Выходитъ Р а  
дамесъ— г. Шахломіанцъ, тотъ самый, кото
рый былъ стипендіатомъ нашей казенной сцены, 
провелъ довольно продолжительное время за
границей и, вернувшись, дебютировалъ всего 
одинъ разъ; начинается арія «Celeste Aida» и 
до слуха долетаетъ красивый, чисто теноро
вый, мягкій звукъ голоса г. Шахломіанца, сра
зу располагающій въ его пользу; но уже со 
второго такта это первое впечатлѣніе начинаетъ 
пропадать, а къ концу этой аріи дальнѣйшее 
слушаніе становится невыносимымъ, благодаря 
полнѣйшему отсутствію музыкальнаго понима
нія и хотя бы слабаго умѣнія пѣть. Врядъ-ли 
приходилось слышать что-либо подобное по анти

музыкальности. Сознанія связи между собствен
нымъ пѣніемъ и пѣніемъ другихъ участвую
щихъ у г. Шахломіанца совсѣмъ нѣтъ; онъ 
поетъ самъ для себя, боязливо поглядывая на 
палочку дирижера, безъ помощи котораго онъ 
не можетъ найти ни одного вступленія; и, если онъ, 
не смотря на предупредительный знакъ капель
мейстера, все-таки опоздаетъ,— тогда онъ и бу
детъ неукоснительно слѣдовать съ тѣмъ же опоз
даніемъ до самаго конца номера, къ великому сму
щенію остальныхъ пѣвцовъ и къ еще большему на
казанію слушателей. Поэтому бываетъ только 
пріятно, когда, въ ансамбляхъ, г. Шахломіанцъ, 
потерявъ нить, ограничивается однимъ откры
ваніемъ рта. Я такъ нодробио остановился на 
этомъ исполнителѣ потому, что появленія его на 
сценѣ ожидали съ такимъ нетерпѣніемъ, и ему 
предшествовала такая молва, что я не считалъ 
себя въ правѣ обойти его молчаніемъ, тѣмъ 
болѣе, что, самъ по себѣ, голосъ у г. Шахло
міанца, дѣйствительно, рѣдкій по красотѣ, пол
нотѣ, ровности и мягкости; по, къ сожалѣнію, 
всѣ эти природныя данныя остались въ своемъ 
первобытномъ состояніи, а при указанныхъ вы
ше качествахъ ихъ обладателя, врядъ-ли ког
да-либо дадутъ результаты, на которые возлага
ли такія преждевременныя надежды. Л позволю 

 себѣ обойти молчаніемъ исполненіе прочихъ уча
ствовавшихъ въ «Аидѣ», но при этомъ не
обходимо, но справедливости, сдѣлать исклю
ченіе для г. Корсакова, который въ роли Амо- 
насро выдѣлялся надъ всѣми остальными, въ 
особенности съ музыкальной стороны. Перейдя 
съ казенной сцены, на которой г. Корсаковъ 
пѣлъ подъ другой фамиліей, онъ составляетъ 
большое пріобрѣтеніе для Панаевскаго театра, 
чему доказательствомъ служитъ тотъ успѣхъ, 
который сразу выпалъ на долю артиста при 
первомъ его выходѣ въ роли Т о іііо  въ «Пая
цахъ», причемъ прологъ былъ повторенъ по 
единодушному требованію въ первомъ же пред
ставленіи. Выдающійся успѣхъ, который эта 
опера имѣла въ Москвѣ, возбудилъ всеобщее 
любопытство, вслѣдствіе чего публика наполни
ла въ этотъ вечеръ весь театръ и съ большимъ 
вниманіемъ отнеслась къ этому замѣчательно
му произведенію, которому въ предпослѣднемъ 
номерѣ «Артиста» посвящена особая статья. Не 
останавливаясь, поэтому, ни на содержаніи, ни 
на музыкальныхъ достоинствахъ этого творе
нія Леонкавалло, скажу лишь о постановкѣ «Пая
цевъ» на здѣшней сценѣ и о томъ впечатлѣ
ніи, которое они произвели на слушателей. Хо
тя опера, шедшая на второй день открытія 
театра, разучена была несравненно тщательнѣе 
другихъ, тѣмъ не менѣе, въ общемъ, исполне
ніе было весьма посредственное: оркестру не 
по плечу задача, поставленная композиторомъ. 
Хоры пѣли, какъ всегда, безъ всякихъ града
цій, сплошь форте; режисерская часть была



весьма неудовлетворительна; солисты же, кро
мѣ г. Корсакова, ни одинъ не поняли своихъ 
ролей, а въ голосовомъ отношеніи не были въ 
состояніи выдвинуть своихъ партій. Благодаря 
всему этому, все лучшее въ оперѣ Леонкавалло 
прошло незамѣченнымъ, за исключеніемъ про
лога и заключительной аріи перваго дѣйствія, 
которую г. Массими долженъ былъ повторить, 
не смотря на неестественность, приданную ей 
этимъ пѣвцомъ. Партіи Недды и Сильвіо со
вершенно пропали въ рукахъ г-жи Дамелли и 
г. Герасименко, и только г. Борисенко сумѣлъ 
передать какъ слѣдуетъ хорошенькую серена
ду Арлекина. Тѣмъ не менѣе, «Паяцы» сразу 
завладѣли вниманіемъ слушателей, и интересъ 
все возрасталъ но мѣрѣ развитія этой мастер
ски построенной драмы; такимъ образомъ, не 
подлежитъ сомнѣнію, что этимъ, произведеннымъ 
на публику, впечатлѣніемъ «Паяцы» обязаны сво
имъ, такъ сказать, внутреннимъ качествамъ, 
а не тому наружному виду, въ которомъ имъ 
пришлось впервые предстать здѣсь на судъ 
публики.

Кромѣ перечисленныхъ выше оперъ, на сце
нѣ Панаевскаго театра данъ былъ «Онѣгинъ», 
отрывки изъ «Фаворитки» съ г-жею Борги и 
готовится «Другъ Фрицъ». Если принять во 
вниманіе, что спектакли начались всего двѣ не
дѣли тому назадъ, то станетъ понятнымъ, что 
при такой спѣшности въ постановкѣ оперъ, ре
зультаты, въ смыслѣ исполненія, получаются 
самые плачевные; если же, тѣмъ не менѣе, оперы 
идутъ хоть кое-какъ, то только благодаря осо
бому умѣнію г. Барбини, относительно кото
раго можно только пожалѣть, что его капель
мейстерскія способности тратятся на такую 
Сизифову работу, какую ему приходится дѣ
лать при тѣхъ порядкахъ, которые господствуютъ 
въ настоящее время въ театрѣ Панаева.

Одно изъ весьма оригинальныхъ зрѣлищъ 
представляетъ собою ежегодно устраиваемый 
ко н ц ер тъ  в ъ  пользу и н в ал и д о въ , отличающій
ся особымъ составомъ исполнителей, испол
няемаго и присутствующихъ лицъ. Въ числѣ 
послѣднихъ преобладаетъ, конечно, военный 
элементъ; программа состоитъ изъ маршей, мод
ной музыки и нѣкоторыхъ сольныхъ вещей, 
въ которыхъ отсутствуетъ всякій музыкальный 
Интересъ, такъ какъ онѣ исполняются исклю
чительно для того, чтобы показать солистовъ; 
кромѣ того, участвуютъ придворные пѣвчіе, съ 
обычнымъ совершенствомъ исполняющіе хоры 
и capella. Исполнители, — числомъ болѣе тыся
чи человѣкъ,— эффектно размѣщены на сценѣ 
террасами и представляютъ, благодаря разно
образію и блеску мундировъ и сверкающихъ 
мѣдныхъ инструментовъ, чрезвычайно краси
вый видъ. Исполненіе отличается замѣчатель
ною стройностью, а солисты поражаютъ вир

туозностью игры, конечно, съ чисто техниче
ской стороны; временно завѣдывающій хорами 
войскъ гвардіи, г. Оглоблинъ, дирижируетъ тол
ково и умѣло; каждая пьеса удостоивается одо
бренія, но безъ повтореній; не смотря на мас
су исполнителей, игра не производитъ оглу
шающаго впечатлѣнія, котораго невольно опа
саешься, глядя на огромное количество мѣдныхъ 
трубъ всякихъ размѣровъ. Новинкой концерта 
была «Заря», сочиненіе г. Гауптмана, не выходя
щее за предѣлы самой заурядной музыки.

Нынѣшній концертный сезонъ оказался за
мѣчательно бѣднымъ по части виртуозовъ-со- 
листовъ, которые въ этомъ году словно сго
ворились миновать Петербургъ. Кромѣ гг. За- 
уера и Д’Альбера, всѣ остальные піанисты, 
дававшіе концерты, принадлежали къ мѣстно
му музыкальному міру, и о нихъ уже не разъ 
приходилось говорить въ «Артистѣ». Поэто
му я остановлюсь только на кон ц ертѣ  г . Гол- 
л и д е й , о которомъ я еще не имѣлъ случая 
бесѣдовать съ читателемъ. Этотъ молодой піа
нистъ производитъ впечатлѣніе наиболѣе та
лантливаго изъ всѣхъ піанистовъ, окончившихъ 
за послѣднее время курсъ въ здѣшней консер
ваторіи; хорошая техника, мягкое туше, чув
ство мѣры въ игрѣ и похвальное серьезное от
ношеніе къ исполняемому заслуживаютъ пол
наго одобренія и подаютъ надежды, что при 
дальнѣйшемъ, неустанномъ трудѣ, изъ г. Гол- 
лидея можетъ выработаться выдающійся піа
нистъ; тогда вѣроятно исчезнетъ замѣчаемая 
въ настоящее время неправильность темповъ, 
часто грѣшащихъ въ обѣ стороны, т. е. или 
излишней медленности, или черезмѣрной ско
рости. Программа концерта не представляла ни
чего новаго и была составлена, по общепри
нятому образцу, изъ всѣмъ извѣстныхъ и всѣ
ми играемыхъ вещей Шопена, Шумана, Листа, 
Рубинштейна и т. д ., съ сонатой Бетховена 
для начала. Пора бы отрѣшиться отъ такого 
составленія программы, которая имѣетъ мало 
привлекающаго для слушателей, заставляя ихъ 
слушать все одно и то же, для исполнителя 
же составляетъ ту невыгоду, что при этомъ 
невольно напрашивается сравненіе съ испол
неніемъ первокласиыхъ художниковъ-музыкан- 
товъ, неизгладимо остающихся въ памяти и 
только ослабляющихъ впечатлѣніе, производи
мое начинающими, хотя бы и талантливыми 
виртуозами.

Третье собраніе состоящаго «подъ покрови
тельствомъ «М узы кальнаго  О б щ ества»  к в а р т е 
т а  было не изъ интересныхъ: исполнено было 
три квартета: два струнныхъ, одинъ Рубин
штейна, ор. 17 (c-moll), а другой Мендельсона 
(a-m oll), и одинъ фортепіанный Моцарта № 1, 
въ которомъ партію фортепіано играла г-жа



Урусова. Послѣднее, четвертое собраніе нача
лось интереснымъ квартетомъ (c-moll) Ц. А. 
Кюи, вызвавшимъ громкія одобренія, причемъ 
вторая часть была, по требованію, повторена; 
послѣ окончанія этого квартета произошла одна 
изъ самыхъ симпатичныхъ, по своему едино
душію, манифестацій: присутствовавшая пу
блика повернулась къ сидѣвшему въ залѣ ав
тору, который, прежде чѣмъ выйти на эстраду, 
долженъ былъ тутъ же раскланиваться во всѣ 
стороны.— Остальная программа состояла изъ 
фортепіаннаго квартета Ш умана, безцвѣтно 
съиграннаго г-жею Марковой и квартета Гайд
на, ор. G4, которымъ закончилась вторая се
рія собраній «молодого» квартета. Слѣдуетъ 
пожелать, чтобы и въ будущемъ сезонѣ г. Крю
геръ и его товарищи продолжали эти квартет
ныя собранія.

Девятое собраніе О б щ е ств а  кам ерной му
зы ки  состояло изъ квартета Брамса (a-m oll) 
ор. 51, квинтета Шуберта (с-dur) и квартета 
Э. Ф. Направника, соч. 42 (a-moll) партію 
фортепіано въ которомъ исполнилъ г. Блумен- 
фельдъ. Въ програму же десятаго и послѣдня
го собранія вошли два квартета: Бетховена, соч. 
12 (Es-dur) и Бородина (D-dur), послѣ чего 
участвовавшій въ этотъ вечеръ г. Ауэръ съиг- 
ралъ цѣлый рядъ сольныхъ вещей.

Объявленный Обществомъ конкурсъ на со
чиненіе струннаго квартета далъ мало утѣши
тельный результатъ, такъ какъ ни одно изъ 
присланныхъ сочиненій, разсмотрѣніе которыхъ 
было произведено гг. Ларошемъ, Римскимъ - 
Корсаковымъ и Чайковскимъ, не признано до
стойнымъ не только для награжденія первою, 
но даже второю преміею; два изъ присланныхъ 
квартетовъ удостоены третьей преміи: автора
ми ихъ оказались А. А. Давидовъ и В. В. 
Эвальдъ.

Благодаря новому пожертвованію М. П. Бѣ
ляева, Общество камерной музыки объявило 
новый конкурсъ на сочиненіе струннаго квар
тета въ 1894 году.

О печат ка. Въ послѣдней моей корреспонден
ціи, вмѣсто г. Месшаертъ ошибочно напечатано 
Месшафтъ.

Л ель.

Ч астн ы я п етербургскія  сц ен ы .

Весенній сезонъ отличается нынче нѣкото
рымъ оживленіемъ, благодаря пріѣзду въ Петер
бургъ труппы г. Корта. Публика охотно посѣ
щаетъ М алый т е а т р ъ ,  гдѣ пріютились москвичи- 
артисты, одобряетъ ансамбль и срепетовку, но къ 
репертуару относится неодобрительно... Для не
тербуржцевъ долго смѣяться такъ же тяжело, какъ 
и долго скучать. Кромѣ того, почти всѣ пьесы, 
кромѣ «Свахи» и «Столичнаговоздуха», играны

въ Петербургѣ на частныхъ сценахъ. Наиболь
шій успѣхъ имѣютъ здѣсь г-жи Кошева и Куд
рина, гг. Людвиговъ, Вязовскій и Сашинъ.

В ъ Р усском ъ К упеческом ъ  С обраніи , бла
годаря двумъ возвратившимся изъ провинціи 
артисткамъ, г-жамъ Мартыновой-Вентури и Азо- 
гаровой, ставятся новыя пьесы. Весь сезонъ, 
благодаря отсутствію крупныхъ женскихъ силъ, 
репертуаръ приходилось приспособлять къ ар
тистамъ, а теперь является болѣе широкій вы
боръ. Идутъ «Гибель Содома», «Мессалина» и 
«Медея», а также, конечно, излюбленныя ме
лодрамы. Г-жа Мартынова - Вентури, артистка 
на сильно-драматическія роли, отличается пре
красною дикціей, пластикой движеній и искрен
нимъ тономъ. Она опрощаетъ и придаетъ бо
лѣе мягкій колоритъ такимъ характерамъ какъ 
Медея и Мессалина, дѣлая ихъ понятными и 
близкими. Г-жа Азогарова, талантливая испол
нительница классическихъ ролей, выступаетъ и 
въ салонныхъ пьесахъ такъ же успѣшно, какъ 
и въ трагедіяхъ.

В ъ т е а т р ѣ  Н ем етти состоялся только одинъ 
драматическій спектакль. Поставлена была но
вая пьеса г. Шустова, «Чаша жизни», оказав
шаяся крайне неудачною. Масса дѣйствующихъ 
лицъ всевозможной національности, но ни типовъ, 
ни характеровъ, ни идеи. Пьеса никакого успѣ
ха не имѣла и предполоягениое было повторе
ніе не состоялось.

Въ П анаевском ъ  т е а т р ѣ , съ участіемъ г-жи 
АдельБорги,идутъ оперы,а драматическіе спектак
ли совсѣмъ прекратились. Какъ слышно, въ бу
дущій сезонъ въ этомъ театрѣ будутъ давать
ся только оперные спектакли.

Т еатры  О зерковскій  и Л ѣсной сняты Е. Н. 
Глѣбовой, сформировавшей обширную трунпу. 
Ею приглашены: г-жи Кривская, Анзимірова, 
Осипова, Кашенецъ, Бежоева, Щербакъ и Ве- 
сенъева; ingénue dramatique: г-жи Григорьева, 
Недзвѣцкая, Казина и Языкова;ingénue comique: 
г-жи Хвалынская и Глѣбова; комическія ста
рухи: г-жи Левина и Крассовская. Мужской 
персоналъ: гг. Невскій, Тугановъ, Двинскій; ко
мики: гг. Дмитріевъ, Ратовъ, Владиміровъ и Раз
сказовъ; резонеры: гг. Стрѣльскій, Черновъ и 
Бравичъ; на гастроли: гг. Варшавскій - Долинъ, 
Киселевскій, Форкатти, Людвиговъ и др. Ре
пертуаръ намѣченъ разнообразный, изъ новыхъ 
пьесъ. Для открытія идетъ драма «Искупленіе». 
Кромѣ драматическихъ спектаклей будутъ да
ваться симфоническіе вечера и оперетки (труп
пы г-жи Неметти). Помимо театровъ Озерков
скаго и Лѣсного, г-жа Глѣбова будетъ ставить 
спектакли на сценѣ Крестовскаго театра.

Въ С трѣ льн ѣ , въ большомъ театрѣ г-жи Сте
пановой, тоже организована обширная труппа 
подъ управленіемъ г. Николаева, опытнаго и 
дѣльнаго режиссера. Составъ исполнителей: г-жй 
Кускова (драм. роли), Онѣгина (grande dame),



Панина (ingénue) Соловьева (ingénue dramatique), 
Иловайская (бытовыя), Лихачева,Райская, Смир
нова и др. Мужской персоналъ:гг. K. Н. Невскій 
(резонеръ), Любинъ, Егоровъ (jeune premier’ы), 
Аткарскій и Николаевъ (комики), Ивановъ, Нев
скій (jeune comique), Покровскій, Гавриловъ и 
Федоровъ (бытовыя роли). Кромѣ того, будутъ 
гастролеры. Репертуаръ слѣдующій: «Столич
ный воздухъ», «Москвичи», «Правда», «Житье 
привольное», «Золушка», «Хижина дяди Тома», 
«Свадьба Фигаро», «Гибель Содома», «Честь» и др.

Второй С трѣ льнен скій  театръ (г . Базарова) бу
детъ ставить драмы и трагедіи съ участіемъ 
извѣстныхъ гастролеровъ. Основныя силы: гг. 
Базаровъ, Левскій, Стенинъ; г-жи Райдина, Мар
тынова и др.

Въ В аси леостровском ъ  народн ом ъ  т е а т р ѣ ,
подъ управленіемъ г. Мерянскаго, составилось

Товарищество провинціальныхъ артистовъ. Ре
пертуаръ смѣшанный: драмы, комедіи и фарсы. 
Публики весьма мало.

Т е а т р ъ  Н еметти открывается съ 1 мая. Объ
явлены къ постановкѣ новыя оперетки: «Король- 
кузнецъ», «Походъ за Балканы», «Любовь дьяво
ла» и др. Составъ труппы: г-жи Смолина, Доб- 
ротини, Пакра, Славская и Леновская, гг. До
линъ, Крамской-Сельскій, Каменскій, Брянскій, 
Велинскій, Гагаринъ, Гончаровъ, Черешковъ и 
др. Главный режисеръ г. Чаровъ.

Въ Э рм итаж ѣ (подъ управленіемъ г. Пла
тонова) опять будутъ ставится драматическіе 
спектакли. Труппа еще не вполнѣ сформирова
на, но репертуаръ предполагается легкій (ко
медіи и фарсы).

Вл. Горкинъ.

А страхан ь  ( отъ нашего корреспондента). Въ 
Астрахани закончился сезонъ Т-ва русскихъ дра
матическихъ артистовъ Д. Л . Бѣльскаго весьма 
Удовлетворительно, несмотря на иевполпѣ удач
ный составъ труппы. Не было артистовъ на роли 
первыхъ любовниковъ и комической старухи. Но бла- 
годаря добросовѣстному отношенію Товарищества, 
за весьма рѣдкимъ исключеніемъ, благодаря срепе- 
товкѣ и вполнѣ добросовѣстной и приличной по
становкѣ пьесъ, онѣ проходили съ немалымъ ан
самблемъ и успѣхомъ. Бенефисные спектакли (нѣ

которые ставили новыя пьесы, по двѣ въ одинъ 
вечеръ, напримѣръ, „Ночи безумныя“ и „Сваха“ , 
а  то еще прибавляли въ заключеніе разнохарак
терный дивертисементъ) съ новыми комедіями 
давали порядочные сборы. Баловой сборъ, за 4 
мѣсяца и 10 дней, достигъ 27 тысячъ рублей. 
Товарищество получило по 631/2 кон. за рубль 
безъ бенефшеовъ, а со включеніемъ бенефисныхъ 
почти всѣ получили полнымъ рублемъ, а многіе 
по 1 р. 10— 1 р. 25 к. По маркамъ эта труппа 
была составлена на 4055 руб., а между тѣмъ,

 Провинціальныя корреспонденціи.



если бы эту же самую труппу набиралъ ка
кой-нибудь антрепренеръ на жалованье, то она 
составилась бы не дороже 2000 руб. Стало быть 
нынѣшніе астраханскіе артисты (конечно за ма
лымъ исключеніемъ), получили не но 6 3  1/2 к. на 
рубль, а по 1 р. 25 к . Нѣсколько хорошихъ сбо
ровъ сдѣлала недурно поставленная феерія „Во
кругъ свѣта". Т . И. Понизовская, извѣстная дра
матическая артистка, пользовалась большимъ успѣ
хомъ. Первый бенефисъ ея далъ 600 руб., а  второй 
свыше 700 руб. Е . П. Павлова—артистка на мо
лодыхъ grande-dame, хотя и не обладаетъ сце
ническимъ дарованіемъ, но можетъ быть весьма 
полезнымъ членомъ для небольшихъ провинціаль
ныхъ театровъ. А. А . Бѣльская, на роляхъ дра
матической ingénue, пользовалась успѣхомъ. К. 
О. Чернова, комическая ingenue, не лишена 
большой доли бойкости, но страдая однообразіемъ 
и недостаткомъ манеръ, ея игра много проигры
ваетъ. М. В. Платонова—весьма полезная артистка 
на роли пожилыхъ grande-dam e. М. Д. Прозо
рова—хорошая артистка на водевильныя роли съ 
пѣніемъ. X. О. Петросьянъ—молодой артистъ, 
безъ опредѣленнаго амплуа. Намъ удалось видѣть 
его въ роли Отелло (пьеса шла въ его бене
фисъ), 1-го актера— „Гамлетъ“, Андреса— „Лѣс
ной бродяга“ , Доріа —  „Корсиканка“, Чацкаго— 
„Горе отъ ума“ . По нашему мнѣнію,онъ артистъ 
не безъ дарованія. У него очень много данныхъ 
на эти роли. М. И . Лилинъ— старый и опытный 
актеръ на роли комиковъ и простаковъ. Жаль 
только, что онъ часто впадаетъ въ грубый шаржъ. 
Л. В. Платоновъ, Н . И . Тихоновъ, М. Е . Залѣ- 
совъ, Ф. Г. Рѣшимовъ— большія полезности на вто
рыя роли. С. Г. Леонтьевъ не безъ дарованія на 
роли комиковъ, но тоже страдаетъ склонностью 
къ шаржу. А. А. Прозоровъ, занимая амплуа фа
товъ и любовниковъ, и то и другое исполнялъ 
безцвѣтно, часто страдая незнаніемъ ролей. Р е 
пертуаръ состоялъ изъ слѣдующихъ пьесъ „Безъ 
вины виноватые“, „Гроза“, „Лѣсъ“ , „Василиса 
Мелентьева“, „Воевода“, „Гамлетъ“ , „Отелло“, 
„Татьяна Рѣпина“, „Укрощеніе строптивой“ , „Го
ре отъ ума“, „Ревизоръ“ , „Безъ пины винова
тая“ , „Марія Стюартъ“, „Христоф. Колумбъ“ , 
„Маккавеи“, „Дитя“ , „Нищіе духомъ“, „Сумас
шествіе отъ любви“, „Чародѣйка“ , „Вторая мо
лодость“, „Цѣпи“, „Медея“, „Материнское благо
словеніе“, „Сестра Тереза“ , „Корсиканка“, „Ги
бель Содома“, „Е ва“, „Женитьба Бѣлугина“ , „Го
ре-злосчастье“ , „Простолюдинка“, „Ночи безум
ныя“, „Въ родномъ углу“, „Желѣзная маска“ , 
„Грѣшница“ , „Двѣ сиротки“, „Маіорша“, „Забу
бенная головушка“ , „Степь-матушка“ , „Лѣсной 
бродяга“ , „80 дней вокругъ свѣта“ , „Убійство 
Коверлей“, „Жаворонокъ“, „Разбойники“ , „Пина“, 
„Сыщикъ“ , „Меблир. комнаты Королева“ , „Сва
ха“, „Дикарка“, „Проклятый домъ“— фарсъ, „Зо
лотая ручка“, „Донъ-Кихотъ“ , „Женитьба“ , „Куз
нецъ Вакула“, „Петербургскіе когти“, „Скиталь
цы“, „Дядюшкина квартира“, „Заяцъ“ , „Столич
ный воздухъ“ , „Семейная революція“, „Ни минуты 
покоя“, „Сарра Бернаръ“ , „Такъ на свѣтѣ все 
превратно“, „Денежные тузы“ .

Б а к у  (отъ нашего корреспондента). 20 янва
ря наши любители поставили двѣ пьесы: „Ш а
лость“ и „Медвѣдь“ . Были очень недурны въ сво
ихъ роляхъ г. Диковъ и г-жа Куклина. 20 февраля, 
въ пользу недостаточныхъ ученицъ нашей Маріин
ской женской гимназіи, любители поставили „Те
теньку“ г. Николаева, которую въ общемъ про
вели недурно. 10-го апрѣля поставлены были три 
мелкія пьесы: „Молчаніе“ водов. г. Вик. Билибина. 
,,Въ слѣдующій разъ“ (съ франц.)—монологъ блес
тяще исполненный г-жей Марковской и пьесу „Семь

милліоновъ“ , которая, не смотря на то, что игра
ли неопытные любители, прошла сносно. Сборъ 
достигъ до 400 р.

В ар ш ав а  (отъ нашего корреспондента). Пред- 
принятая весной 90 года передѣлка и перестройка 
Большого театра была окончена къ сезону 189 1/2 г. 
Грязный, неудобный, безъ мало-мальски удов
летворительной вентиляціи театръ измѣнилъ со
вершенно свой видъ. Роскошная главная лѣстница, 
блестящая и художественная внутренняя отдѣлка, 
увеличенная въ своихъ размѣрахъ сцена, хорошая 
вентиляція, удобныя мѣста для зрителей и элек
трическое освѣщеніе поставили нашъ Большой 
театръ наряду съ лучшими театрами въ Россіи. 
Далѣе, были уничтожены ненумерованныя мѣста, 
чего такъ давно добивалась публика, и каждый 
посѣтитель получилъ право пользоваться безплат
но биноклемъ. Афиши стали снабжаться коро
тенькими либретто, а  въ послѣднее время и укра
шаться недурно сдѣланными портретами арти
стовъ. Возобновленіе репертуара постановкой но
выхъ пьесъ еще болѣе оживило текущій театраль
ный сезонъ. Опера была оживлена постановкой 
произведеній Масканьи „Сельская честь“ и „Другъ 
Фрицъ“ , Леонкавалло „Паяцы“ и, наконецъ, въ 
мартѣ мѣсяцѣ постановкой опоры Пуччини: „Les 
Villis“ ; а  драма— драматическимъ конкурсомъ и по
становкой на сценѣ драматическаго театра пьесъ, 
награжденныхъ преміями. Перестройка Большого 
театра подала мысль редактору газеты „Курьеръ 
Варшавскій“ возобновить репертуаръ польской 
драмы, устроивъ конкурсъ. Съ этою цѣлью были 
назначены двѣ преміи: первая въ 1000 р., вторая 
въ 500 р. за лучшее, оригинальное какъ по сю
жету, такъ и но его обработкѣ, драматическое 
произведеніе на польскомъ языкѣ. Комитету, со
ставленному изъ извѣстныхъ варшавскихъ теат
ральныхъ критиковъ и артистовъ театровъ, былъ 
предоставленъ выборъ пьесъ. Къ конкурсу было 
представлено 35 драматическихъ произведеній. 
.Изъ числа четырехъ произведеній, признанныхъ 
комитетомъ лучшими, а именно: „Учительница“, 
„Флиртъ“, „Яковъ Варка“ и „Сѣрая жизнь“, вторая 
премія, въ размѣрѣ 500 руб., была присуждена 
четырехъактной пьесѣ „Учительница“ ; перваго 
почетнаго отзыва была удостоена трехъактная 
драма: „Яковъ Варка“ Д. Зглиискаго и второ
го почетнаго отзыва —  четырехъактная комедія: 
„Флиртъ“. Изъ упомянутыхъ четырехъ произве
деній были поставлены на сценѣ три, за исклю
ченіемъ драмы „Яковъ В арка“ , и всѣ онѣ имѣли 
громадный успѣхъ. Успѣхъ этотъ обусловливался 
какъ достоинствами самихъ произведеній, такъ и 
талантливой игрой артистовъ драматическаго те
атра. Послѣ ряда представленій были объявлены 
фамиліи авторовъ. Объявленіе было обставлено 
особою торжественностью. Такъ, 7-го декабря 
прошлаго года, послѣ представленія въ Большомъ 
театрѣ пьесы „Учительница“ , режиссеромъ театра 
былъ вскрытъ конвертъ съ фамиліей автора этой 
пьесы; авторомъ оказался гр. Козобродскін. Не
льзя не отмѣтить сочувственнаго отношенія дирек
ціи варшавскихъ правительственныхъ театровъ 
какъ къ конкурсу, такъ и къ авторамъ премиро
ванныхъ пьесъ. Сочувствіе это выразилось въ 
томъ, что авторамъ произведеній „Учительница“ 
и „Флиртъ“ былъ назначенъ гонораръ въ размѣрѣ 
300 руб. и кромѣ того 5 проц, съ валового сбора 
съ первыхъ шести представленій. Такъ же торже
ственно была объявлена фамилія аптора комедіи: 
„Флиртъ“ Михаила Балудкаго. Фамилія автора про
изведенія,, Сѣрая жизнь“ осталась неизвѣстной. І’р- 
Козебродскій и М. Балуцкій не начинающіе дра
матическіе писатели и уже около четверти вѣка 
пользуются крупною извѣстностью, какъ авторы



многихъ талантливо написанныхъ драматическихъ 
произведеній. Первый изъ нихъ, гр. Козебродскій, 
родившійся въ 1839 году въ Галиціи и скончав
шійся въ нынѣшнемъ году, началъ свою автор
скую дѣятельность съ незначительныхъ повѣстей. 
Первымъ крупнымъ произведеніемъ его была по
вѣсть „Владѣлецъ имѣнія". Съ 1868 года онъ 
посвящаетъ себя исключительно драматическому 
творчеству, выступая въ свѣтъ авторомъ, въ 
большинствѣ случаевъ, одноактныхъ, полныхъ гра
ціи, остроумія и жизнерадостности пьесъ, какъ 
напр., „Бальная перчатка", „Послѣ свадьбы" и 
Др. Почти не имѣя въ этомъ родѣ произведеній 
соперниковъ, гр. Козебродскій создаетъ и крупныя 
вещи какъ, напр., драмы: „Графъ М аріанъ", „На 
скользкомъ пути". Въ послѣднихъ произведеніяхъ 
гр. Козебродскій является мыслителемъ и высоко 
туманнымъ защитникомъ человѣческихъ правъ. 
Такимъ же мы его видимъ и въ послѣднемъ его 
произведеніи, „Учительница“, въ которомъ онъ 
берется разрѣшить одинъ изъ важныхъ вопросовъ 
нравственности, вопросъ, почему и за что вина 
женщины карается людьми жестоко и безпощадно, 
мужчина же остается въ глазахъ тѣхъ же людей 
правымъ? Сотканная на этой канвѣ пьеса гр. 
Козебродскаго, не разрѣшая вопроса, освѣщаетъ 
его лишь яркимъ свѣтомъ таланта и сочувствія 
къ слабымъ и обиженнымъ. У стараго князя По- 
рыча воспитывается дочь, для которой онъ на
нимаетъ учительницу Марту, молодую, незнающую 
ни жизни, ни людей дѣвушку. У того же князя 
есть сыпъ, Адамъ, молодой, свѣтскій человѣкъ и 
волокита, который начинаетъ ухаживать за Мар
той. Романъ продолжается не долго. М арта по
кушается на самоубійство, принимая ядъ; Адамъ 
бѣжитъ за-границу, опасаясь скандала. Случилась 
старая, какъ свѣтъ, исторія. Отецъ Марты, вла
дѣлецъ небольшого фольварка, узнавъ о позорѣ 
Дочери, умираетъ съ горя, а  Марта, отклонившая 
попытку стараго князя загладить поступокъ сына 
Деньгами, начинаетъ трудиться съ матерью для 
Добыванія средствъ къ существованію. Подъ чу
жой фамиліей, называя себя вдовою, М арта по
дучаетъ мѣсто учительницы въ домѣ графини 
Беаты Лигницкой, у которой живетъ ея внучка, 
сирота, Фелиція. Любовь Фелиціи и привязанность 
старой графини, женщины религіозной, съ суро
вымъ нравственнымъ закаломъ, мало-по-малу з а 
живляютъ рану Марты, сильно привязавшейся къ 
своей ученицѣ. Проходятъ годы. Срокъ ученья 
конченъ. Фелиція уже невѣста, окруженная тол
пой поклонниковъ ея красоты и богатства. Слу
чай сталкиваетъ Фелицію съ княземъ Адамомъ 
на купаньяхъ въ Остендэ, и послѣдній успѣваетъ 
заронить въ ея сердце любовь. Первый актъ пьесы 
и начинается съ этого момента въ жизни героевъ. 
Мы застаемъ Фелицію, вернувшуюся изъ Остендэ, 
полную думъ о князѣ Адамѣ. Старая графиня и 
Фелиція спѣшатъ подѣлиться своею радостью и 
надеждами на свѣтлое будущее съ своимъ другомъ 
Мартою, живущею въ томъ же городѣ, не откры
вая ей до поры до времени имени избраннаго. 
По вотъ является и князь Адамъ, и первый актъ 
пьесы кончается полной драматизма сценой пред
ставленія и знакомства Марты съ княземъ Поры- 
чемъ. Пораженная случившимся М арта теряется, 
во зная, что ей предпринять. Ей нужно открыть 
своему другу, Фелиціи, кто и каковъ избранникъ 
ея сердца, но сдѣлать это опа не рѣшается, не 
будучи въ состояніи открыть своего прошлаго и 
однимъ словомъ разбить сердце влюбленной Фе
лиціи. Въ матери, женщинѣ глупой, ничтожной и 
эгоисткѣ, М арта не може т ъ  найти опоры и под
держки. Напротивъ, мать, мечтая о спокойствіи 
в обезпеченности, совѣтуетъ дочери выйти за

мужъ за доктора Барскаго, сильно полюбившаго 
Марту. М арта, предоставленная самой себѣ, уби
тая горемъ, находитъ однако въ себѣ силы отка
заться отъ счастья быть женой Барскаго, кото
рый, случайно узнавъ о прошломъ Марты, вызы
ваетъ князя Адама на поединокъ. Вотъ вкратцѣ 
содержаніе пьесы „Учительница". Пьеса эта но 
своимъ литературнымъ достоинствамъ должна быть 
поставлена высоко. Всѣ характеры очерчепы прав
диво, за исключеніемъ характера Марты. Еще 
большею извѣстностью и популярностью, сравни
тельно съ гр. Козебродскимъ, пользуется Михаилъ 
Балуцкій, авторъ остроумныхъ, полныхъ комизма, 
ѣдкой сатиры и сценическаго движенія комедій. 
Въ 1868 году появилась первая его комедія „Охота 
за мужемъ", награжденная на конкурсѣ въ Кра
ковѣ преміей. Затѣмъ почти ежегодно слѣдуютъ 
одно за другимъ его драматическія произведенія, 
составившія ему громкую извѣстность и сдѣлав
шія его любимцемъ польской публики, каковы, на пр. : 
„Совѣтники господина совѣтника", „Эмансипиро
ванные", „Открытый домъ", „Клубъ холостяковъ" 
и др., изъ которыхъ многія переведены и на рус
скій языкъ. „Флиртъ" — послѣднее произведеніе, 
вышедшее изъ-подъ пера М. Балуцкаго. Легкой 
сатирой бичуетъ онъ „флиртовщину" и „флир- 
товъ", которыми такъ богаты общества всѣхъ 
національностей. Смотрится „Флиртъ" на сценѣ 
замѣчательно легко, благодаря полнымъ движенія 
и жизни сценическимъ положеніямъ, и вы выхо
дите изъ театра полные возбужденія и веселаго 
настроенія. Но чтобы насмѣшить зрителей и вы
ставить своихъ героевъ въ самомъ смѣшномъ и 
комически-отталкивающемъ видѣ, Балуцкій под
часъ переходитъ границы натуральности и дѣй
ствительности, создавая неестественныя положе- 
нія и рисуя не живыхъ, а какихъ-то „больныхъ", 
умственно зашибленныхъ людей. П о недостатокъ 
этотъ, чисто литературнаго характера, скраши
вается на сценѣ, благодаря талантливой игрѣ ар
тистовъ драматическаго театра, о которой мы 
скажемъ впослѣдствіи нѣсколько словъ. И гово
рить нечего, что „соль" подобнаго произведенія, 
какъ „Флиртъ", недоступна большинству русской 
варшавской публики, мало знакомой съ польскимъ, 
въ особенности литературнымъ языкомъ. Н а рус
скомъ же языкѣ драматическихъ представленій 
на сценѣ правительственныхъ варшавскихъ теат
ровъ не бываетъ. Этотъ пробѣлъ, сильно ощуща
емый всѣми русскими, живущими въ Варшавѣ, 
восполнялся отчасти наѣздами, Великимъ по
стомъ, Товариществъ русскихъ актеровъ. Такъ 
были въ Варшавѣ московскіе артисты Малаго те
атра съ г-жею Ѳедотовой во главѣ; была два раза 
труппа г. Корша и Товарищество съ г-жею Савиной. 
Въ этомъ году въ Варшавѣ даются лишь пред
ставленія незначительной по числу артистовъ и 
еще менѣе значительной по числу талантовъ, рус
ской труппой въ театрѣ Эльдорадо. Несмотря 
на всѣ эти пріѣзды русскихъ артистовъ, въ Вар
шавѣ все-таки чувствовалась потребность въ по
стоянныхъ спектакляхъ на  русскомъ языкѣ. Удо
влетворить этой потребности и долженъ былъ 
„Кружокъ любителей сценическаго искусства". 
Заканчивая нынѣшній сезонъ, Кружокъ поставилъ 
драму „Нищіе духомъ".

К ер ч ь  (отъ нашею корреспондента). Всѣхъ 
спектаклей въ прошломъ сезонѣ было 82; валовой 
сборъ 13.741 р. 66 к. Спектаклей антрепризы бы
ло 69, сборъ ихъ 8313 р. 90 к ., на кругъ по спек
таклямъ 140 р. 92 к.; спектаклей Товарищества 
съ 1-го января по 8-е февраля было 23, сборъ 
ихъ 5.427р. 76 к.; на кругъ по спектаклямъ 235 р. 
99 коп.

К остром а (отъ нашего корреспондента). Ве



сенній сезонъ въ пашемъ городскомъ театрѣ от
крыло Товарищество московскихъ артистовъ Н. Л. 
Рудзевича, въ составъ котораго вошли: г-жи Жу
равлева, Боуэръ, З . Л . Малиновская, Ильинская, 
П анаева,Тамарина, Разсказова, Снѣжина; гг. Яков
левъ, Шмидтгофъ, Красовъ, Львовъ, Уткинъ, Р е
новъ, Петровъ, Снѣгинъ, Сенюшкинъ и др. Для 
открытія, 13 апрѣля, шла „Татьяна Рѣпина“ . Ис
полненіе комедіи не оставляло желать ничего луч
шаго; театръ въ этотъ вечеръ былъ полонъ.

Въ среду, на Святой, въ залѣ дворянскаго собра
нія мѣстное Общество любителей музыкальнаго 
и драматическаго искусствъ устроило концертъ, 
привлекшій довольно многочисленную публику и 
представлявшій значительный музыкальный инте
ресъ, благодаря разнообразной программѣ и пре
красному исполненію. Изъ исполнителей особенно 
выдѣлялись:  молодой скрипачъ г. Чижевскій, а 
также г-жа Збруева и г. Чупрынниковъ (учен. Мо
сковской консерваторіи). 14 и 15 апрѣля московскимъ 
Товариществомъ были даны двѣ пьесы г. Ил. Алек
сандрова: драма „Въ неравной борьбѣ“ и комедія 
„Уголокъ Москвы“ . Обѣ пьесы были старательно 
разыграны и заслужили полный успѣхъ.

Н о во ч ер к асск ъ  (отъ нашего корреспондента). 
Истекшій постъ былъ очень бѣденъ для нашего го
рода какими бы то ни было развлеченіями. Н а
ученные горькимъ опытомъ, концертанты избѣгаютъ 
посѣщать нашъ городъ, такъ какъ не могутъ раз
считывать на удовлетворительный сборъ. Такая 
репутація Новочеркасска сдѣлала то, что въ то 
время, какъ въ сосѣднемъ Ростовѣ въ теченіе все
го поста давались концертъ за концертомъ, у пасъ 
побывали лишь г. Вельяшевъ съ г-жей Гинкуловой, 
давшіе одинъ только концертъ и то съ убыткомъ 
для себя, и г. Славянскій съ своею капеллою, взяв
шій два довольно хорошихъ и одинъ плохой сборъ; 
другихъ же концертантовъ совсѣмъ не было. 7-го 
марта въ городскомъ театрѣ состоялся единствен
ный въ посту „литературный вечеръ“ , сборъ съ 
котораго частью пошелъ на увеличеніе средствъ 
новочеркасской публичной библіотеки и частью въ 
пользу обѣднѣвшаго семейства бывшей артистки, 
г-жи Царевишниковой-Вольфъ. „Вечеръ“ устроенъ 
былъ супругой директора новочеркасскаго отдѣле
нія дворянскаго банка, Е . А. Литвиновой, нѣког
да подвизавшейся на провинціальныхъ сценахъ въ 
сильно драматическихъ роляхъ и извѣстной подъ 
фамиліей Демидовой. Поставлены были сцены и 
монологи изъ пьесы гг. Го и Салона „Самородокъ“ 
и комедіи г. Северина, „Супружеское счастье“. Въ 
вечерѣ, кромѣ артистовъ мѣстной труппы: гг. Сте
панова, Синельникова, Медвѣдева, Владнмірова и 
Леонтьева и артистокъ г-жъ Синельниковой, Медвѣ
девой и др., приняли участіе незнакомые нашей пу
бликѣ: г. Загорскій, артистъ малорусской труппы 
г. Садовскаго, прочитавшій двѣ роли— „Савельича“ 
вт. пьесѣ „Самородокъ“ и „Синявина“ въ комедіи 
г. Северина, и г. Далидинъ, молодой артистъ, ис
полнившія роль помѣщика Курганова. Составъ на
шей труппы на будущій зимній сезонъ понемногу 
начинаетъ опредѣляться и, судя но премьерамъ, 
обѣщаетъ быть небывало блестящимъ. Въ Това
рищество входятъ: гг. Киселевскій, Рощинъ-Ин
саровъ, Степановъ, Синельниковъ, Шмидтгофъ, 
Медвѣдевъ; г-жи Волгина, Синельникова или Том
сонъ.

О десса (отъ нашего корреспондента). Велико
постный сезонъ изобиловалъ у насъ концертами 
мѣстныхъ и заѣзжихъ пѣвцовъ, пѣвицъ, музы
кантовъ. Предполагалась большая итальянская опе
ра, но антрепренеръ городского театра, г. Гре
ковъ, наученный горькимъ опытомъ прошлаго года, 
нашелъ для себя невыгоднымъ организовать опер
ныя представленія. Городской театръ былъ за

пертъ и открывался лишь изрѣдка для концер
товъ, съ которыхъ антрепренеръ взималъ изряд
ную плату. Такого рода эксплуатація театра, суб
сидируемаго городскимъ управленіемъ, врядъ ли 
соотвѣтствуетъ общественнымъ интересамъ: что
бы сдавать внаймы театральное зданіе кон
цертантамъ и вообще частнымъ предпринимате
лямъ, пріѣзжающимъ въ Одессу, —  по нужно ни 
спеціальныхъ познаній въ театральномъ дѣлѣ, ни 
организаторскаго таланта. Сдавать внаймы те
атръ и брать барыши, ничѣмъ не рискуя, — мо
жетъ всякій расторопный чиновникъ городской 
управы. Къ чему же здѣсь дорогое посредниче
ство антрепренера? Выдающимся явленіемъ въ му
зыкальной жизни Одессы были три симфоническихъ 
вечера, данные подъ управленіемъ Л. С. Ауэра, 
профессора петербургской консерваторіи. Бла
годаря замѣчательно-искусной дирижировкѣ этого 
высокоталантливаго художника, нашъ оркестръ 
оперный былъ неузнаваемъ по исполненію. Казалось 
онъ воодушевилъ его, вдохнулъ новую силу. Л. Е. 
Ауэръ передаетъ свою виртуозность оркестровымъ 
группамъ, достигаетъ изумительныхъ оттѣнковъ 
и эффектовъ. Изъ выдающихся пьесъ, исполнен
ныхъ въ эти три вечера, отмѣтимъ: симфонію 
„A-du r“ Бетховена, симфонію „D-moll“ Шумана, 
затѣмъ Увертюру „Тангезейра“ , которая, не 
смотря на слабый по численности оркестръ, про
шла удивительно хорошо. Л. Е . Ауэръ нашелъ, 
что въ одесскомъ оркестрѣ отличаются но сво
имъ качествамъ—инструменты духовые деревян
ные; особеннаго вниманія заслуживаетъ замѣча
тельная волторна, въ лицѣ г. Сванна (который, 
кстати сказать, надняхъ будетъ праздновать со- 
роколѣтній юбилей своей дѣятельности въ оркест- 
рѣ). Самая слабая часть одесскаго оркестра,—по 
отзыву г. А уэра—контра-басы и віолончели. Бле
стящій успѣхъ симфоническихъ вечеровъ доказалъ 
воочію, что одесскій оркестръ можетъ быть пре
краснымъ выразителемъ серьезной музыки. Какъ 
исполнитель-солистъ, Л. Е . А уэръ еще разъ до
казалъ высокія артистическія качества своей без
подобной игры. Онъ имѣлъ громадный, потрясаю
щій успѣхъ, —  особенно въ концертахъ Мендель
сона и Бетховена. Директоръ музыкальныхъ клас
совъ, Д . Д . Климовъ, принималъ дѣятельной 
участіе въ симфоническихъ вечерахъ, то дири
жируя оркестромъ, то аккомпанируя г. Ауэру. 
Въ третьемъ симфоническомъ вечерѣ Д. Д. Кли
мовъ имѣлъ выдающійся успѣхъ, исполнивъ впол
нѣ художественно, концертъ Шумана. Вообще, 
г. Климовъ — выдающійся, но высокимъ каче
ствамъ игры, піанистъ, одушевляющій нашъ не
большой кружокъ музыкантовъ. Вт. послѣднемъ 
симфоническимъ вечерѣ приняла участіе д-ца 
Америга Монтенегро . У насъ, въ Одессѣ, публи
ка отнеслась какъ-то очень холодно къ молодой 
скрипачкѣ: ея два концерта были совершенно пу
сты. Тѣмъ не менѣе для д-цы Монтенегро пред
стоитъ блестящее будущее. Зимою она посѣтитъ 
Москву и Петербургъ. 11 марта состоялся уче
ническій вечеръ музыкальныхъ классовъ одесскаго 
отдѣленія въ присутствіи Л. Е. Ауэра. Почетный 
гость остался вполнѣ удовлетворенъ пр екраснымъ 
исполненіемъ молодыхъ музыкантовъ, среди кото
рыхъ можно отмѣтить по мало силъ, подающихъ 
надежды. Руководитъ одес. музык. классами Д. Д. 
Климовъ, бывшій профессоръ петерб. консерваторіи. 
Прекрасный музыкантъ, даровитый піанистъ, съ 
замѣчательной техникой, Д. Д. Климовъ въ тече
ніе пяти лѣтъ поставилъ эти классы на должную 
высоту. Музыкальное преподаваніе ведется тамъ 
серьезно, систематично. Составъ преподавателей 
сдѣланъ съ большимъ разборомъ; въ немъ можно 
найти немало выдающихся музыкантовъ. Нельзя



не отмѣтить еще вполнѣ удавшееся квартетное 
собраніе, состоявшееся 4 марта, въ биржевомъ 
залѣ. Г. Ауэръ, участвовавшій въ этомъ квартетѣ, 
нашелъ его весьма хорошимъ и съ удовольствіемъ 
принималъ въ немъ участіе. Въ этомъ собраніи 
исполнялись квартеты Шумана, Гайдна и Крей- 
церова соната. Въ теченіе сезона Одессу посѣ
тили гг. Фигнеръ, Мравипа съ Серебряковымъ, 
Тартаковъ съ Медвѣдевымъ и мн. др. Часть дра
матической труппы г-на Грекова, гг. Шуваловъ, 
Степановъ, Матковскій, Петровъ, г-жи Степанова, 
Рыбчинская и др. образовали Товарищество, ко
торое открыло рядъ спектаклей въ Севасто
полѣ; управляетъ Товариществомъ г. Марты
новъ.

О релъ (отъ нашего корреспондента). Н а Па
схѣ здѣсь было дано три спектакля труппой дра
матическихъ артистовъ съ г-жею Киселевой. Къ 
сожалѣнію, репертуаръ былъ составленъ изъ ста
рыхъ заигранныхъ пьесъ („Нина“, „Безъ вины 
виноватые“ и „Нищіе духомъ“); первый спектакль 
вмѣсто четвертаго дня Пасхи, за неприбытіемъ 
нѣкоторыхъ артистовъ, состоялся лишь на пятый 
и потому сборы были настолько неудовлетвори
тельны (159, 104 и 215 р.), что не окупили даже 
расходовъ. Говоримъ— къ сожалѣнію, потому что 
кромѣ В. Э. Киселевой, въ труппѣ были артисты, 
небезъизвѣстные провинціи: гг. Жуковскій, Звѣз- 
дичъ, Ильковъ (изъ театра г. Корша), Полонскій, 
Самойловъ и др., г -ж и  Булычевцева, Ч ернова- 
Звѣздичъ и др. Владѣлецъ театра и сада „Эр
митажъ“ въ Орлѣ, В. В. Коломнинъ, проситъ насъ 
исправить ошибочное свѣдѣніе, напечатанное въ 
№ 28 „Артиста“ о томъ, что лѣтній театръ и 
садъ „Эрмитажъ“ снятъ на предстоящій сезонъ 
г. Комковымъ. Театръ никому еще не сданъ. Г. 
Соколовъ-Жамсонъ, антрепренеръ орловскаго го
родского театра на будущій зимній сезонъ собралъ 
труппу на зиму въ слѣдующемъ составѣ: Е . Е . 
Соколова-Рокре—драматическихъ героинь и быто
выя роли; А. Л. Струссь— grande-coquette; Е . А. 
Дс-Лормъ—grande-dame; В. Н . И ванова— драма
тическая ingénue; А. М. Михайлова—драматиче
ская и комическая ingénue; Н. И. Лепетичъ—во
девили и комическія ingénue; О. Н. Тулубьева— 
вторая grande-dame; М. В. Маріо и А. А . Ко
рецкая—субретокъ; Ю. Н. Долина и Д. А. Раз- 
сказова— комическія старухи; М. В. Быстрова— 
вторыя роли; Л. И. Лидова, М. П. Зоренко и 
Е. А. Платонова—небольшія роли; Е . Ѳ. Збиков- 
ская — первая танцовщица; T . Н. Селивановъ— 
героическія роли и режиссеръ; А. А. де-Брюксъ— 
Драматическій резонеръ; П . Н . Мильскій—драма
тическій любовникъ; А. 3 . Бураковскій— фатъ и 
jeune-comique; А. А. Тугановъ— любовникъ-фатъ; 
В. Н . Лепетичъ—водевильный любовникъ-простакъ; 
П. А. Соколовъ-Жамсонъ— комикъ и характерныя 
роли; С. Н. Судьбишшъ—комикъ-резонеръ; Н . I. 
Андреевъ—роли молодыхъ людей; В. Ф. Ромаш
ковъ — бытовой простакъ; Г. А . Поповъ, Г. А. 
Григорьевъ и И. К. Камневъ— небольшія роли; I. I. 
Бѣнковскій —  первый танцоръ варшаиск. школы; 
Ф. П. Петровъ— суфлеръ; И . Л. Иваницкій—по
мощникъ режиссора и Г. А. Простаковъ—деко- 
торъ. Кордебалетъ будетъ состоять изъ шести 
танцовщицъ. Оркестръ —  минскаго музыкальнаго 
Общества; капельмейстеръ его М. С. Соломон- 
скій .

Р и га  (отъ нашего корреспондента). Со вто
рой воловины февраля по первую — марта Ригу 
навѣщали по преимуществу русскіе концертанты. 
16 февраля въ залѣ Ремесленнаго Общества далъ 
концертъ г. Фигнеръ. Въ концертѣ принималъ 
Участіе баритонъ Джиралдони, обладающій поря
дочнымъ голосомъ и недурной школой. 17 февра

ля въ церкви св. Петра мѣстное „Баховское Об
щество (Bachverein)“ пополнило, между прочимъ, 
мессу Палестрины (1524—1584). Знаменитая „mes- 
sa  papae M arcelli“ однако оказалась совершенно 
не но силамъ Обществу, тѣмъ болѣе, что и шла-то 
опа въ передѣлкѣ мѣстнаго органиста г. Бергис- 
ра; за то красиво звучала другая старо-итальян
ская духовная композиція, Франческо Дуранте 
(1684 — 1755), молитва „M isericordias, Domine“ , 
для двойного хора — доступнаго и даже отчасти 
свѣтскаго стиля. —5 марта въ залѣ ремесленнаго 
Общества состоялся концертъ русскихъ оперныхъ 
артистовъ— колоратурнаго сопрано, г-жи Сонки, и 
перваго баса (basso cantante)—г. Майбороды. Какъ 
у большинства оперныхъ пѣвцовъ, выступающихъ 
на концерты со спеціально опернымъ репертуа
ромъ, составленнымъ исключительно изъ арій, въ 
концертномъ пѣніи г-жи Сонки и г. Майбороды 
преобладаютъ сценическія достоинства и недостат
ки: широкая, драматическая манера передачи, 
форсировка голосовыхъ средствъ (у г. М айборо- 
ды), мелодраматическое тремоло (у г-жи Сонки) 
и вообще — чисто-оперное стремленіе не къ топ
кой музыкальной нюансировкѣ, а  къ поэтической 
темпераментности стиля. Пассажи и трели г-жи 
Сопки, не отличаясь свободой, замѣчательны пол
нотой звука; очень благодарны оказались для нея 
аріи изъ „Пиковой дамы“ г. Чайковскаго и изъ 
„Жизни за Ц аря“ . Басъ г. Майбороды силенъ и 
красивъ но тембру, тяготѣетъ къ низамъ, по вслѣд
ствіе грубоватой нюансировки производитъ впе
чатлѣніе усилія; въ аріи Гремина изъ „Евгенія 
Онѣгина“, отдѣланной болѣе тщательно, пѣвецъ 
очень понравился публикѣ, отнесшейся вообще къ 
концерту очень сочувственно. —  7 марта въ той 
же валѣ, концертировали двѣ другихъ артистки 
той же петербургской оперы—г-жи Долина и Ми
хайлова.— 14 марта въ театрѣ состоялся концертъ 
капельмейстера мѣстной оперы, г. Лозе. Были 
сыграны: увертюра „Римскій карнавалъ“ Берліо
за, Шопеновскій концертъ въ Эфъ-моль (г-жа Ти- 
дебель) и большая симфонія Шуберта въ Ц—дуръ. 
Новинками было: нѣсколько аріозо и интермеццо 
изъ „Друга Фрица“, Масканьи.

Всев. Ч—инъ.
С а р а т о в ъ  (отъ нашего корреспондента). Въ на

ше городское управленіе, какъ я сообщалъ уже, 
было подано три заявленія о сдачѣ городского 
театра, а  именно: отъ г. Унковскаго (сильная 
оперная труппа и при ней легкая драматическая), 
отъ гг. Горинъ-Горяйнова и Закржевскаго (рав
носильная опера и драма) и отъ представителя 
харьковскаго драматическаго Товарищества г. 
Бородай. Саратовская дума громаднымъ большин
ствомъ голосовъ рѣшила сдать театръ на два го
да гг. Горинъ-Горяйнову и Закржевскому, т. е. 
пожелала имѣть равносильную и, нодразумѣвает- 
ся, хорошую драму и такую же оперу;—предложе- 
ніе же г. Бородая даже и не баллотировалось. Это 
послѣднее обстоятельство не сомнѣнно доказываетъ, 
что дума не находитъ сто  возможнымъ оставить 
Саратовъ безъ оперы.—Вѣренъ или невѣренъ та
кой взглядъ Думы—показкетъ будущее, но хорошо 
ужо и то, что признано необходимымъ изъять 
драматическій театръ изъ того унизительнаго, 
ужаснаго положенія, въ которомъ онъ находился 
въ прошедшемъ сезонѣ.—Несомнѣнно, что драма
тическій театръ у насъ долженъ улучшиться вслѣд
ствіе того, что г. Горинъ-Горяйновъ но будетъ узко 
въ подчиненіи у оперной труппы, а  явился само
стоятельнымъ распорядителемъ своего дѣла. По 
всякомъ случаѣ, нельзя не поблагодарить думу за 
то, что она по сдала театръ г. Унковскому, ко
торый, затоптавъ въ грязь драматическую труп
пу, не съумѣлъ или не захотѣлъ (хотя и обѣ



щалъ) дать с и л ь н у ю  о п е р у .  То, что онъ намъ 
далъ—далеко но с и л а ,  и дать, въ будущемъ, луч
ше того, что мы имѣли въ истекшемъ сезонѣ, во
все не трудно, и съ увѣренностью можно предпо
лагать, что будущіе заправилы нашего театра 
гг. Горинъ-Горяйновъ и Закржевскій съумѣютъ и 
пожелаютъ исполнить свои обѣщанія и дадутъ хо
рошую опору. Впрочемъ, поживемъ и увидимъ!.. 
Когда будутъ окончательно сформированы драма
тическая и опорная труппы, сообщу имена ар
тистовъ, вошедшихъ въ саратовское Товарище
ство. Въ теченіе великаго поста не вся еще разъ
ѣхавшаяся опорная труппа наша исполнила нѣ
сколько прощальныхъ концертовъ изъ различныхъ 
оперъ, шедшихъ на нашей сценѣ. Впрочемъ, была 
поставлена и новинка— „ С ел ь ск а я  чест ь“. Къ чи
слу новинокъ нужно присоединить и появившихся 
въ этихъ концертахъ г-жъ Андрееву и Манухину, 
изъ которыхъ первая имѣла нѣкоторый успѣхъ въ 
партіи П о л и п ы  въ „Пиковой дамѣ“ . Великопост
ные концерты нельзя назвать удачными какъ по 
исполненію, такъ и по сборамъ. Публика какъ-то 
неохотно ихъ посѣщала. Давшіе въ Саратовѣ 
свои концертъ артисты петербургской Император
ской оперы М. Д. Васильевъ 3-й и кіевской опе
ры В. А. Островидовъ - приняли затѣмъ участіе 
и въ концертахъ нашей опорной труппы. Г. В а
сильевъ въ концертахъ 15 и 18 марта исполнялъ 
въ „Карменъ“ партію Д о нъ -Х о з е  и партію Р а у л я  
въ „Гугенотахъ“, а г. Островидовъ въ этой по
слѣдней опорѣ исполнилъ партію М а р с е л я .  Ар
тисты эти имѣли у пасъ значительный успѣхъ, 
въ особенности г. Островидовъ, обладающій весь
ма симпатичнымъ и сильнымъ басомъ. IG-го мар
та въ нашемъ концертномъ клубѣ г-жа Альма Фо- 
стремъ дала блестящій во всѣхъ отношеніяхъ коп- 
цертъ. Сборъ былъ громадный и успѣхъ полнѣй
шій. Г-жа Фостремъ уже но разъ посѣщала Са
ратовъ и пользуется большою симпатіею и лю
бовью пашей публики. Въ концертѣ г-жи Фостремъ 
принималъ участіе и віолончелистъ г. Аспергеръ, 
тоже съ хорошимъ успѣхомъ.

Инкогнито.
С и м ф е р о п о л ь  (от ъ н а ш е го к о р р е с п о н д е н т а ). 

Н а  Святой недѣлѣ къ намъ прибыло Товарище
ство драматическихъ артистовъ, съ участіемъ 
М. М. Истина и Л. П . Истина, выступившее 30 
марта на сценѣ клуба. Составъ Товарищества слѣ
дующій: г-жи Петипа, Ш еина, Таманцева, Сама- 
рова, Бауэръ-Большакова и Радовичъ; гг. Петипа, 
Линскій-Неметти, Соловьевъ, Житовъ, Смирновъ, 
Сквозниковъ, Никулинъ и др. Товариществомъ 
сыграно было всего девять спектаклей: восемь на 
сценѣ клуба и одинъ въ дворянскомъ театрѣ. Репер
туаръ состоялъ изъ слѣдующихъ пьесъ: „Гувернеръ“, 
„Сюлливанъ“, „На законномъ основаніи", „Сто
личный воздухъ“, „Тартюфъ“ , „Укрощеніе строп
тивой“, „Арсеніи Гуровъ“ , „Ревизоръ“, „Свадьба 
Фигаро“ и „Другъ женщинъ“ . Публика принимала 
артистовъ, въ особенности г. Петипа и г-жу н е 
типа, очень хорошо, и Товарищество сдѣлало за 
девять спектаклей валового сбора до 3000 руб. 
Дѣла нельзя сказать, чтобы блестящія, но очень 
сносныя. Клубный залъ отдавался Товариществу 
но (»0 руб. въ вечеръ съ освѣщеніемъ и прислугой. 
Отсюда труппа отправилась въ Екатеринодаръ.

Т и ф л и с ъ  (от ъ  н а ш его  к о р р е с п о н д е н т а ) . В ъ  
банковскомъ театрѣ господствуетъ оперетка, быв
шая еще у насъ зимой. Составъ труппы прежній, 
если не считать выбытія баритона г. Кручинина 
и г-жи Энглундъ. Теперь оперетка не дѣлаетъ 
сборовъ. Изъ новинокъ, поставленныхъ на сцеиѣ 
артистич. О-ва, отмѣтимъ „Правду“, волшебную 
сказку-феерію съ музыкой г. И. А. Горесмѣхова; 
музыка сказки неоригинальна. Обстановка пье

сы была блестяща. Особенно эффектно прошла 3 
картина—дѣйствіе въ пещерѣ горнаго духа. Ус
пѣхъ „Правда“ имѣла солидный. Изъ оперъ, по
ставленныхъ артистич. Обществомъ, лучше дру
гихъ сошли: „Севильскій цирульникъ“ и „Евгеній 
Онѣгинъ“ . Въ обѣихъ операхъ былъ хорошъ ба
ритонъ г. Бобровъ (Онѣгинъ и Фигаро), облада
ющій педурнымъ голосомъ. Теноръ г. Ковалевскій, 
пѣвшій въ „Севильск. цирульникѣ“ графа Альма
виву, очень мило провелъ свою партію. Другой 
теноръ Общества, г. Гарденинъ (пѣлъ въ „Фау
стѣ“, „Ев. Онѣгинѣ“) —  tenor di g ra c ia -  не выхо
дитъ изъ рамокъ заурядности. Женскій персоналъ 
труппы артистич. Общества состоитъ почти весь 
изъ любительницъ. Хоры, тоже любительскіе, какъ 
мужской, такъ и женскій,—очень хороши. Оркестръ 
подъ управленіемъ г. Ипполитова-Иванова (ди
ректоръ мѣстнаго отдѣленія Императорскаго Рус
скаго Музыкальнаго Общества) идетъ мастерски. 
Во всякомъ случаѣ, тифлисцы должны быть при
знательны администраціи Артист. Об — ва, ко
торая въ теченіе осенняго и весенняго сезоновъ 
доставляла намъ возможность слушать любимыя 
оперы въ весьма порядочномъ исполненіи. Физіо
номія будущаго театральнаго сезона опредѣлилась 
окончательно. Въ банковскомъ театрѣ будетъ под
визаться оперетка, а  казенный сданъ антрепре
неру Форкатти съ субсидіей въ 10,000 рублей. 
Г. Форкатти думаетъ держать русско-итальанскую 
оперу съ обычною гастрольною системою, но при
глашаетъ, какъ слышно, тенора, г. Шевалье, г. Тар
такова и др. Эта гастрольная система, пріобрѣт
шая въ провинціи за послѣднее время право граж
данства, у пасъ вовсе нежелательна. Обыкновенно 
при такой системѣ антрепренеръ, надѣясь на 
гастролеровъ, окружаетъ ихъ невозможнымъ со
ставомъ исполнителей, такъ-что едва-ли зритель 
получаетъ какое-нибудь удовольствіе отъ такихъ 
спектаклей.

Т о м с к ъ  (от ъ н а ш е го к о р р е с п о н д е н т а ) . Какъ я 
и разсчитывалъ, владѣлецъ нашего театра Е. И. 
Королевъ, державшій въ нынѣшнемъ сезонѣ ан
трепризу, не остался въ убыткѣ. Валовой сборъ 
за весь сезонъ простирался до 23 тысячъ, такъ 
что ему, за всѣми расходами, очистилось до 4-хъ 
тысячъ рублей пользы. Артисты бывшей труппы 
почти уже всѣ разъѣхались. Артистъ А. И. Смир
новъ намѣревался съ нѣкоторыми другими арти
стами совершить объѣздъ нѣкоторыхъ окружныхъ 
городовъ Томской губерніи и тамъ давать спек
такли. Его и приглашалъ на слѣдующій сезонъ 
артистъ М. М. Крыловъ, предполагавшій снять 
театръ у г. Королева. Между тѣмъ, къ Королеву 
поступило предложеніе отъ гг. Брагина и Зиновь
ева, имѣющихъ небольшую труппу въ нынѣшнемъ 
сезонѣ въ Тюмени. Они пожелали снять театръ 
и выслали г. Королеву уже задатокъ, 500 руб., въ 
счетъ арендной платы. Самихъ ихъ до сихъ норъ 
въ Томскѣ нѣтъ, и поэтому, все-таки, положи
тельно но извѣстно, сойдутся ли они въ оконча
тельныхъ условіяхъ съ владѣльцемъ нашего театра. 
Во крайней мѣрѣ, г. Крыловъ все  еще въ Томскій 
не потерялъ надежды оставить за собой антрепризу. 
Въ Е н и с е й с к ѣ  и  К р а с н о я р с к ѣ  антрепризу дер
жалъ г. Курчаевъ и понесъ убытокъ. На слѣду
ющій зимній сезонъ намѣреваются снять эти дна 
города г-жа Калмыкова, опереточная артистка, и 
г. Энко —  опереточный дирижеръ; отъ нихъ уже 
поступило предложеніе. Г-жа Калмыкова и г. Энки 
уже знакомы Сибири. Оба они были и на нашей 
сценѣ, и въ Красноярскѣ.— 7-го февраля у насъ 
состоялось открытіе музыкальныхъ классовъ при 
существующемъ здѣсь Отдѣленіи Императорскаго 
Русскаго Музыкальнаго Общества. Желающихъ 
поступить въ музыкальные классы довольно много.



Послѣ поста у насъ предполагается нѣсколько 
спектаклей съ участіемъ любителей. Н а лѣто тоже 
формируется небольшая труппа изъ любителей и 
нѣкоторыхъ артистовъ, оставшихся въ Томскѣ за 
невозможностью двинуться далѣе, по недостатку 
матеріальныхъ средствъ. Труппа эта будетъ да
вать спектакли въ саду одного мѣстнаго жителя, 
г. Качковскаго, гдѣ есть небольшая открытая 
сцена.

Т ула (отъ нашего корреспондента). Въ зданіи 
цирка Труцци съ 26 января и до Великаго поста 
ставились спектакли Товарищества русско-мало
россійскихъ артистовъ, подъ распорядительствомъ 
гг. Деркача и Манько; всѣхъ спектаклей было 
14: вечеровыхъ 12 и утреннихъ 2. Составъ труп
пы: г-жи Боярская, Петроковская, Калина, Квит
ко, Савицкая, Жаркова, Недоля, Струменко, Ко
лосова, Вольская; гг. Манько, Деркачъ, Райскій, 
Марченко, Суходольскій, Разсудовъ - Кулябко, 
Максимовъ, Загорскій и другіе. Великимъ по
стомъ въ Дворяпскомъ собраніи были концерты: 
21 февраля — В. Д. Тихомирова, М. А . Эйхен- 
вальдъ и С. Е. Трезвинскаго, 9 марта—г-жи Альмы 
Фостремъ и г. Аспергера (віолончель), 2 марта, при 
участіи М. Н. Ермоловой, H . В. Салиной, М. В. 
Зотовой, П. А . Хохлова, Н. Ѳ. Арбенина, В. А. 
Давѣрина-Кравченко и В. С. Мирова, состоялся 
литературно-музыкальный вечеръ, въ пользу не
достаточныхъ студентовъ московскаго универси
тета, бывшихъ воспитанниковъ тульской гимназіи.

Х а р ь к о в ъ  (отъ нашего корреспондента). Весен
ній сезонъ въ драматическомъ театрѣ открылся 
29-го марта дебютомъ извѣстной провинціальной 
артистки М. А. Саблиной-Дольской, въ драмѣ 
кн. Сумбатова, „Дочь вѣка“ . Дебютантка, несмо
тря на то, что роль эта, хотя и эффектная, но 
въ сущпости малосодержательная, успѣла про
явить положительныя качества недюжиннаго да
рованія и имѣла большой успѣхъ. Обладая весьма 
благодарной для сцены внѣшностью, г-жа Саблина- 
Дольская вноситъ въ исполненіе много искренно
сти и правды, чѣмъ и подкупаетъ зрителя. Вто
рой спектакль былъ устроенъ для дебюта А. Я. 
Гламы-Мещерской. Къ сожалѣнію, для своего де
бюта артистка выбрала совершенно невозможную 
комедію гг. Разсохина и Преображенскаго „То 
было ранней весной“ , въ которой г-жѣ Гламѣ- 
Мещерской нельзя было нетолько проявить своего 
даровапія, но которую смотрѣть было прямо не
стерпимо, благодаря ея полной безсодержательно
сти. Мы до сихъ поръ не можемъ объяснить, по
чему артистка не нашла для своего перваго дебюта 
передъ незнакомой публикой чего-либо менѣе рѣ
жущаго глаза своею безсмысленностью. Въ послѣд
ствіи, впрочемъ, г-жа Глама-Мещерская выступала 
въ болѣе серьезныхъ роляхъ, и намъ, между про
чимъ, пришлось со видѣть въ роли Р еневой въ 
„Свѣтитъ да не грѣетъ“. Роль эту г-жа Глама- 
Мещерская играетъ очень удачно, внося въ игру 
много такта и обуманности, хотя нѣкоторыя сце
ны, благодаря невѣрно взятому тону, отзываются 
излишней дѣланностью и искусственностью. Изъ 
такихъ сценъ мы можемъ указать на финалъ 1-го 
акта, гдѣ артистка взяла слишкомъ приподнятый 
тонъ. Спектакль, о которомъ мы говоримъ, дол- 
жонъ быть причисленъ къ однимъ изъ наиболѣе 
удачныхъ спектаклей текущаго весенняго сезона. 
Превосходно, напр., сыграла роль Ольги талан
тливая г-жа Велизарій. Недуренъ былъ и г. Ка
ширинъ въ роли Робачева, но успѣху его мѣшала 
совсѣмъ неудачная гриммировка. Вообще же г. 
Каширинъ, безусловно даровитый актеръ, неви
димому, совсѣмъ пересталъ работать, что отра
жается въ исполненіи многихъ ролей. Ему, оче
видно, повредили тѣ дешевенькіе лавры, которыми

его награждала въ теченіе минувшаго сезона ме
нѣе взыскательная часть театральной публики. 
Изъ остальныхъ исполнителей комедіи выдѣлялись 
гг. Борисовскій (Худобаевъ) и Чернышевъ (Залѣ- 
шинъ). Самыми выдающимися спектаклями весен
няго сезона были, разумѣется, гастроли знамени
той артистки Малаго театра, М. Н. Ермоловой. 
Высокодаровитая артистка пріѣхала въ Харьковъ 
собственно только на три спектакля, но любезно 
согласилась участвовать безплатно и въ четвер
томъ утреннемъ спектаклѣ, устроенномъ 3-го 
апрѣля въ пользу Общества пособія нуждающимся 
ученикамъ музыкальнаго училища. Несмотря на 
удвоенныя цѣны, всѣ спектакли дали почти пол
ные сборы, такъ что въ три спектакля Товари
щество получило валового сбору 4100 рублей, изъ 
которыхъ г-жѣ Ермоловой уплачено было 1200 р. 
Первый выходъ артистки состоялся въ „Татьянѣ 
Рѣпиной“. Къ сожалѣнію, не всѣ исполнители 
стояли на высотѣ своей задачи. Довольно отвѣт
ственная роль Сабинина, за неимѣніемъ болѣе 
подходящаго исполнителя, поручена была г. К а
ширину, который ее въ конецъ испортилъ. Да и 
остальные исполнители провели свои роли доволь
но блѣдно, за исключеніемъ развѣ г-жи Александ
ровой-Дубровиной—безподобной Кокошкиной и г. 
Соловьева — довольно типичнаго антрепренера. 
Второй выходъ г-жи Ермоловой состоялся въ 
„Маріи Стюартъ“ , гдѣ наша знаменитая артистка 
произвела на публику еще болѣе глубокое впеча
тлѣніе. Исполненіе „Маріи Стюартъ“ другими 
актерами опять было не совсѣмъ удачно, что, 
конечно, не могло не отразиться на настроеніи 
и знаменитой гастролерши, хотя съ внѣшней сто
роны трагедія Шиллера была обставлена довольно 
прилично. Особенно же надо благодарить М. Н . 
Ермолову за то наслажденіе, которымъ она по
дарила пасъ, познакомивъ мѣстную публику съ 
прекрасной трагедіей Грильпарцера „Сафо“ . Т а
кихъ высокопоэтическихъ минутъ мы давно уже 
не испытывали въ залѣ нашего драматическаго 
театра. Роль Сафо это одинъ изъ лучшихъ пер
ловъ творчества высокодаровитой артистки. Роль 
Фаона была изуродована вновь приглашеннымъ 
акторомъ г. Павловскимъ. Весьма серьезно отне
слась къ роли Мелитты г-жа Велизарій и придала 
ей симпатичный поэтическій колоритъ. Для по
слѣдняго благотворительнаго спектакля выбрана 
была комедія Островскаго „Таланты и поклон
ники“ , въ которой г-жа Ермолова играла роль 
НѢгиной и , конечно, снова имѣла громадный 
успѣхъ. Н а этотъ разъ и остальные исполнители 
играли очень хорошо, въ особенности г-жа Со
ловьева (мать Нѣгиной), г. Борисовскій (Наро
ковъ), г. Соловьевъ (Громиловъ) и г. Каширинъ 
(Мелузовъ). Послѣ отъѣзда г-жи Ермоловой сборы 
въ театрѣ стали замѣтно падать, чему, впрочемъ, 
способствуетъ несовсѣмъ интересный репертуаръ. 
Кромѣ упомянутыхъ пьесъ, онъ состоялъ до 12-го 
апрѣля включительно изъ слѣдующихъ пьесъ: „Въ 
горахъ Кавказа“ , „До поры до времени“ , „Чадъ 
жизни“, „Тайна“ , „Тетенька“, „Ранняя осень", 
„Клубъ холостяковъ“ , „Сыщикъ“ (2 раза), „Хру
щевскіе помѣщики“ и „ Вторая молодость“. Въ 
оперномъ театрѣ коммерческаго клуба со второго 
дня праздниковъ съ большимъ успѣхомъ подви
зается малорусское Товарищество подъ управле
ніемъ г. Саксаганскаго. Въ труппѣ есть нѣсколько 
выдающихся силъ, кромѣ самого г. Саксаганскаго, 
какъ, напр., г. Сусловъ, г-жа Войцеховская , г-жа 
Липицкая, г. Карпенко-Карый и друг. Несмотря 
на прекрасный ансамбль и обиліе у насъ хохло
мановъ, малорусскіе спектакли посѣщаются тоже 
не совсѣмъ охотно и только праздничные дни да
ютъ хорошіе сборы.



А ртуръ  Пу ж э н ъ . Историческій и живописный 
словарь театра и всѣхъ искусствъ, съ нимъ сопри
касающихся. (Полное заглавіе: A rthur Pougin. 
Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre  
et des a rts  qui s’y rattachent. Poétique, musique, 
danse, pantomime, décor, costume, machinerie, acro- 
batisme. Jeuxantiques, spectacles forains, divertis- 
sm ents scéniques, fêtes publiques, réjouissances 
popoulaires, carrousels, courses, tournois, etc., etc., 
e tc . O uvraqe illustré do 350qravures et de 8 chro- 
m olitographies. P aris , L ibrairie de Firmin-Didot 
e t C-ie). Это въ высшей степени интересное, п 
изящно выполиенпое изданіе является въ настоя
щее время лучшимъ и полнѣйшимъ но исторіи и 
техникѣ театра и всѣхъ отраслей театр . искусства 
и зрѣлищъ. Въ немъ авторъ собралъ, привелъ въ 
порядокъ и иллюстрировалъ прекрасными гравю
рами все, что было сказано и сдѣлано по только 
во французскомъ, но и вообще—въ европейскомъ 
сценическомъ искусствѣ и близкихъ къ нему дру
гихъ отрасляхъ мысли человѣческой. 350 гравюръ 
вт, текстѣ и отдѣльно 8 хромолитографій роскошно 
отпечатанныхъ, иллюстрируютъ текстъ. Эта книга 
можетъ служить превосходнымъ сборникомъ все
возможныхъ свѣдѣній: костюмы всѣхъ эпохъ, цѣ
лый рядъ портретовъ историческихъ и сцениче
скихъ дѣятелей, отдѣльныя сцены, обстановка и 
декораціи изъ множества пьесъ и онеръ, новѣй
шія приспособленія техники для сценическихъ 
эффектовъ и машинъ изображены въ книгѣ въ ри
сункахъ, съ подробнымъ, яснымъ изложеніемъ въ 
текстѣ. По нашему мнѣнію, такая книга долж
на быть настольной у каждаго добросовѣстна
го режиссера и руководителя театральнаго дѣ
ла, пока у насъ на русскомъ языкѣ не по
явится чего-нибудь подобнаго. Свѣдѣнія располо
жены въ словарѣ, понятно, но алфавиту; но въ 
концѣ книги особое приложеніе: table systématique 
служитъ подспорьемъ для извлеченія изъ словаря 
по только отрывочныхъ свѣдѣній, а цѣлой систе
мы знанія но какой-либо отрасли искусства какъ 
иапр.: театральной литтературы, библіографіи, 
mise-en-scéne, авторовъ, цензуры, механизма, 
декорацій, освѣщенія, балета, администраціи, пра
вительственныхъ распоряженій и т .д ., кончая теа
тральнымъ жаргономъ, какъ французскимъ, такъ 
и иностраннымъ.

М у з ы к а л ь н а я  л и т е р а т у р а  на западѣ обогати
лась за послѣднее время нѣкоторыми капитальными 
произведеніями, на которыя мы считаемъ не лиш
нимъ обратить вниманіе нашихъ музыкальныхъ 
Обществъ и другихъ концертныхъ учрежденій.

Симфоническая поэма „Frühlingsm orgen“ („Ве
сеннее утро“), ор. 87, для большого оркестра, 
соч. Филиппа Ш арвенка, издана въ Берлинѣ у 
Симона.

Произведеніе написано широкою кистью и очень 
колоритно инструментовано. „Весна въ природѣ, 
весна въ человѣческомъ сердцѣ“— вотъ програм
ма, служащая основаніемъ этой чрезвычай
но талантливо написанной музыкальной иллю
страціи.

Имѣются переложенія этой поэмы для двухъ фор- 
тепіанъ и въ 4 руки.

С е р гѣ й  Ф и л и п п о в ъ . К о н с т а н т и н о п о л ь , его 
о к р е с т н о с т и  и  П р и н ц е в ы  о с т р о в а  .Москва.1893 
года. Цѣна 1 р. 25 к. Эта книжка ие первое произве
деніе автора въ этомъ родѣ. Нѣсколько лѣтъ то
му назадъ онъ издалъ путевые очерки: „Поволжьс, 
Донъ и К авказъ“ , которые были встрѣчены пуб
ликой сочувственно. Успѣхомъ же сопровождалась 
и другая книга автора „По Крыму“ . Обѣ книги 
отличались строгой правдивостью разсказа. Раз
сказъ о путешествіи въ Константинополь отли
чается тѣмъ же достоинствомъ. Прекрасная ли
тературная форма, искренность, отсутствіе вы
думки. Читатель получаетъ точное представле
ніе объ одной изъ самыхъ интересныхъ мѣстно
стей міра, на границѣ Европы и Азіи. Кни
га, рядомъ съ богатымъ фактическимъ матеріа
ломъ, представляетъ вполнѣ литературный мате
ріалъ для чтенія.

С е р гѣ й  Ф и л и п п о в ъ . „ С и р е н ь “ . О ч е р к и  и 
р а з с к а з ы . М о с к в а . 1893  г .  Названная кни
га является первымъ сборникомъ беллетристиче
скихъ произведеній г. Филиппова. До сихъ поръ 
авторъ издалъ три тома путевыхъ впечатлѣній 
но Крыму, Волгѣ, Кавказу и Константинополю. 
Изданные разсказы въ большинствѣ появлялись 
уже раньше въ періодической печати,—и чита
тели могли оцѣнить ихъ характерныя черты. Въ 
книгѣ пятнадцать разсказовъ, трактующихъ раз
нообразныя темы. Одни касаются отдѣльныхъ 
психологическихъ настроеній, представляютъ въ 
интересномъ освѣщеніи вѣчную исторію о любов
ныхъ увлеченіяхъ, представляютъ рядъ картинъ 
изъ прошлаго русской помѣщичьей жизни. Во 
главѣ сборника напечатанъ разсказъ „ Сирень“. 
Сравнительно содержаніе очень просто, но самая 
эта простота свидѣтельствуетъ объ умѣньи автора 
развить въ интересномъ и содержательномъ раз
сказѣ мелкій, повидимому, фактъ душевной жизни. 
Молодой прокуроръ, до крайней степени одушев
ленный исполненіемъ своихъ профессіональныхъ 
обязанностей, мучается надъ сочиненіемъ проте
ста: его самолюбіе возмущено оправданіемъ пре
ступника и главнымъ образомъ торжествомъ за
щитника. Вдругъ жена и сестра строгаго оскорб
леннаго обвинителя являются съ букетомъ сирени. 
Тотъ на первое время ужасно возмущенъ,—не 
благоухающіо цвѣты, независимо отъ воли про
курора, начинаютъ производить совершенно не-



ожиданное дѣйствіе. Лучшія воспоминанія прош
лаго начинаютъ роиться въ душѣ суроваго блю
стителя справедливости, сердце смягчается, ос
корбленное молочное самолюбіе уступаетъ мѣсто 
гуманности, способности попять невольное пре
ступленіе, невольный грѣхъ... Вce это изложено 
безъ излишнихъ длиннотъ, безъ искусственныхъ 
эффектовъ, языкомъ спокойнымъ, литературнымъ, 
очевидно, тщательно-обдуманнымъ. Также инте
ресенъ въ психологическомъ отношеніи очеркъ 
„Въ лѣсу“ . Предъ нами субъектъ болѣзненный, 
нравственно-недужный, повидимому, страдающій 
наслѣдственной психической развинченностью. 
Такого рода темы и герои—крайне рискованный 
матеріалъ для художественнаго воспроизведенія. 
Г. Филипповъ успѣшно избѣгаетъ опасностей. Онъ 
пользуется очень удачнымъ пріемомъ,— приводитъ 
въ связь душевное настроеніе своего героя съ 
явленіями природы. Впечатлѣніе получается прав
дивое и эстетическое. Мы приведемъ для образца 
небольшой отрывокъ, чтобы читатель могъ самъ 
судить о манерѣ автора: „Онъ (герой очерка) 
снова примолкъ, слегка сгорбился и, щурясь, 
Смотрѣлъ въ лѣсную даль, куда уходила прямая, 
какъ стрѣла, просѣка. На встрѣчу его взгляду, 
съ того конца, лился потокъ алаго цвѣта, и точно 
и въ немъ была та же грустная доброта, какъ и 
на лицѣ Степана Ивановича... Онъ совершенно 
погрузился въ какія-то, повидимому, печальныя 
воспоминанія... и вдругъ,— не для облегченія ли 
себя словами? — опять заговорилъ съ какой-то 
стремительной поспѣшностью. А можетъ быть, 
это тихій вечеръ и догорающая заря подтолкнули 
его говорить, и прошлое рвалось наружу, облека
ясь въ откровенныя рѣчи“... Особенно удаются 
автору эскизы на романическія темы. Въ разсказѣ 
„Старая рана“ съ большимъ интересомъ разска
зана исторія чисто-случайнаго, но, какъ это часто 
бываетъ, рокового увлеченія женщиной— пустой 
кокеткой— безъ души и чувства. Концертъ, звуки 
музыки рѣшаютъ вопросъ объ этомъ увлеченіи. 
Онъ возникаетъ безсознательно, идетъ исключи
тельно физіологическимъ процессомъ—и приво
дитъ къ катастрофѣ. Н а такую же тему разсказъ 
„Между товарищами“ . Разсказы недлинны по 
размѣрамъ, но совершенно исчерпываютъ темы, 
поставленныя авторомъ. Характеры дѣйствующихъ 
лицъ—ясны, эпизоды—реальны и правдивы, но 
носятъ въ собѣ и тѣни анекдотичности, случай
наго, разсчитаннаго на эффекты вымысла. От
дѣльное мѣсто занимаетъ разсказъ „Ясныя тѣни“. 
Онъ касается сравнительно отдаленнаго прошлаго 
русской барской жизни, въ немъ также мелькаютъ 
романическіе мотивы, но вниманіе автора, оче
видно, сосредоточено на характеристикахъ геро
евъ прошлаго и окружавшей ихъ дѣйствительно
сти. Автору удастся удержать въ своемъ разсказѣ 
характерные оттѣнки языка аристократическаго 
общества, давно сошедшаго со сцены. Г. Филип
пову не чужды и общественные мотивы. Таковы 
разсказы „Ученица“ и „Горькія слезы“ . Особенно 
интересную и въ полномъ смыслѣ современную 
тему затрогнваотъ первый разсказъ, изображаю
щій тяжелое положеніе малолѣтнихъ ученицъ въ 
ремесленныхъ заведеніяхъ. Разсказъ кажется 
отчасти написаннымъ на заданную тему,— но та
кое впечатлѣніе неизбѣжно, разъ иродъ нами яв
ленія, касающіяся вполнѣ жгучаго современнаго 
вопроса. Менѣе удачны разсказы: „Узелъ“ и 
„Госпожа Караванова“,—второй довольно живая 
и литературно-написанная характеристика ориги
нальной личности,—но сама личность не представ
ляетъ ни психологическаго, ни общественнаго 
интереса. А разсказъ „Узелъ“—не въ примѣръ 
прочимъ— страдаетъ случайностью и сложностью

замысла. Небольшая цѣна(1 р. 25 к.) за изящное 
и вполнѣ литературное изданіе дѣлаетъ сборникъ 
доступнымъ для обширнаго круга читателей.

„ С о ч и н е н ія  Ш е л л и “ . П е р е в о д ъ  с ъ  а н г л ій - 
с к а г о  г .  Б а л ь м о н т а . В ы п у с к ъ  І - ы й .  С .-П е 
т е р б у р г ъ . 18 9 3  г .  Ц ѣ н а  5 0  к о п . Имя Ш елли 
среди нашей читающей публики принадлежитъ къ 
числу самыхъ уважаемыхъ и знаменитыхъ, но 
мало извѣстныхъ. Всякій знаетъ, что это одинъ 
изъ величайшихъ поэтовъ X IX вѣка, другъ Б ай
рона, что міросозерцаніе его отличалось высокимъ 
идеализмомъ, жизнь—полнымъ соотвѣтствіемъ пре
красныхъ словъ съ дѣломъ. По частныя явленія, 
подробности поэзіи и жизни великаго поэта оста
вались до послѣдняго времени нетолько мало и з
вѣстными, по просто недоступными. З а  исключе
ніемъ одной поэмы и одной драмы, на русскомъ 
языкѣ имѣлось до сихъ норъ всего нѣсколько 
лирическихъ стихотвореній. А между тѣмъ лирика 
и является самой характерной частью сочине
ній Шелли: въ ней чище и яснѣе всего отражается 
возвышенное міровоззрѣніе ноэта, въ ней его твор
чество отличается особеннымъ блескомъ и богат
ствомъ. Г. Бальмонтъ задался цѣлью восполнить 
существенный пробѣлъ въ русской переводной 
литературѣ. Только-что вышедшій выпускъ— на
чало цѣлаго ряда выпусковъ, въ результатѣ имѣ
ющихъ представить полный переводъ сочиненій 
Шелли. Г . Бальмонтъ напечаталъ въ видѣ пре
дисловія къ своему переводу характеристику лич
ности и поэзіи Шелли. Переводчикъ страстный 
поклонникъ англійскаго поэта. Произведенія Шелли 
входятъ, очевидно, въ личное настроеніе перевод
чика; это не формальная, казенная работа, а  
трудъ, соединенный съ высокимъ наслажденіемъ. 
Этимъ объясняется, почему г. Бальмонтъ боретъ 
для перевода лирическія произведенія Шелли не 
въ томъ порядкѣ, въ какомъ они слѣдуютъ въ 
англійскихъ изданіяхъ, а въ какомъ они произ
водили на него личное впечатлѣніе. Во главѣ сбор
ника помѣщенъ переводъ стихотворенія „Филосо
фія любви“ (Lovo’s philosophy). Сличеніе перваго 
куплета этого стихотворенія въ подлинникѣ и въ 
переводѣ можетъ дать понятіе о точности и вѣр
ности всего перевода. Въ подлинникѣ читаемъ:

T h e  fountains m ingle w ith  tk e  riv e r 
A nd th e  r iv e rs  w ith tk e  océan;

T he w inds o f heaven m ix for ever 
W ith  a  sw eet emofipn;

N othing in  th e  world is singlo 
Ail th in gs by a  law! divine

In  one a n o th c r’s being ipinglo 
W hy  not I w ith th in e .

Въ буквальномъ переводѣ это значитъ: „источ
ники смѣшиваются съ рѣкой, рѣки съ океаномъ, 
небесные вѣтры отъ вѣчности связаны въ одномъ 
воздушномъ теченіи; ничто въ мірѣ не остается 
въ одиночку, всѣ предметы но волѣ божествен
наго закона находятся въ союзѣ одинъ съ дру
гимъ, отчего же мы съ тобой (не будемъ въ такомъ 
же союзѣ)?“

Въ переводѣ читаемъ:

Ручьи сливаются съ рѣкою,
Рѣка стремится въ океанъ,
Несется вѣтеръ надъ землею,
Къ ному ласкается туманъ.
Всѣ существа, какъ въ дружбѣ тѣсной, 
Въ союзъ любви заключены,—
О почему-жъ, мой другъ прелестный, 
Съ тобой мы слиться не должны?...



Шелли труднѣе всего поддается переводу. С а
мый точный прозаическій переводъ не можетъ 
передать всей нѣжности и энергіи его стиховъ, 
всей ихъ поэтичности и глубокаго содержанія: 
всѣ эти признаки удовлетворительнымъ образомъ 
сливаются въ творчествѣ Шелли. Естественно, 
что г. Бальмонтъ принужденъ былъ нерѣдко при
бѣгать къ перефразамъ, даже дополненіямъ. За  
эти отступленія никто, знакомый съ подлинни
комъ— съ одной стороны, и съ необходимыми ка
чествами всякаго поэтическаго перевода— съ дру
гой, не станетъ обвинять переводчика. Мы жела- 
мъ ему полнаго успѣха въ дальнѣйшихъ выпус
кахъ. Желательно было бы возможно скорѣе ви
дѣть въ переводѣ болѣе обширныя и особенно 
яркія лирическія стихотворенія Шелли, напри
мѣръ— „Ode to liberty“ („О да свободѣ“), написан
ная одновременно съ приведенной выше „Love’s 
pbilosophy“—въ 1820 году. Первый выпускъ не
ревода изданъ очень изящно и по цѣнѣ всѣмъ 
доступенъ.

Г е н р и х ъ  И б с е н ъ . „ С ч а с т л и в е ц ъ “ . П е р е 
в о д ъ  с ъ  д а т с к а г о  г .  Г а н з е н а . С .-П е т е р б у р г ъ .
185)3 г .  Ц ѣ н а  4 0  к о п . „Счастливецъ“ это пере
водъ драмы подъ именемъ „Архитекторъ Сол- 
нессъ“ . Читатели нашего журнала знакомы, съ

оцѣнкой новой драмы популярнаго драматур
га—извѣстнымъ критикомъ Б рандесомъ. Переводъ 
г. Ганзена является вполнѣ кстати. Въ переводѣ 
того жо автора идетъ на сценѣ Малаго театра 
драма Бьернсона „Марія Ш отландская“,— публи
ка, слѣдовательно, въ общемъ знакома съ каче
ствами переводовъ г. Ганзена. Эти переводы не 
чужды нѣкоторой тяжеловѣсности языка, дающей 
себя знать особенно при сценическомъ воспроиз
веденіи. Г. Ганзенъ, кромѣ того, чувствуетъ при
страстіе къ мало употребительнымъ выраженіямъ 
вродѣ: „этакій“, „этакъ“, „не долженъ-бы смѣть“, 
„коренастая совѣсть“ . Слово „этакъ“ положительно 
пестритъ цѣлыя страницы. Изрѣдка фраза остав
ляетъ читателя въ недоумѣніи насчетъ дѣйстви
тельнаго смысла даннаго мѣста въ пьесѣ. Напри
мѣръ, Солнессъ говоритъ про одного героя: „Бро
вокъ но умѣетъ вызывать помощниковъ и слугъ“. 
Нѣкоторыя фразы въ бѣгломъ разговорѣ состав
лены слишкомъ длинно, чтобъ ихъ можно было 
непринужденно и естественно произносить со сце
ны: г-жа Солнессъ говоритъ: „Мнѣ даже страшно 
какъ-то и взглянуть на все это снова“... Но это 
все чисто-формальные недостатки перевода. Въ 
общемъ онъ весьма удачно знакомитъ читателей 
съ драмой Ибсена, хотя, на случай сценическаго 
представленія, нуждается въ извѣстныхъ исправ
леніяхъ.

Коцикъ. „Рѣдкій уловъ“.



Художественныя новости.
17-го марта скончался нашъ сотрудникъ, 

художникъ К о н с т а н т и н ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  
Т р у т о в с к ій . Въ слѣдующей книжкѣ мы да
димъ некрологъ и портретъ покойнаго К. А.

Открытіе Т р е т ь я к о в с к о й  к а р т и н н о й  г а л л е 
реи, принесенной въ даръ городу М о с к в ѣ , со
стоится въ теченіе предстоящаго лѣта, по окон
чаніи нѣкоторыхъ предварительныхъ работъ и по 
составленіи подробнаго каталога всѣхъ наличныхъ 
картинъ. Со дня открытія галлерея будетъ до
ступна для безплатнаго осмотра публики круглый 
годъ, не менѣе пяти разъ въ недѣлю.

П е р е д в и ж н а я  в ы с т а в к а  въ Москвѣ закроется 
9-го мая; сборъ за входъ въ послѣдніе три дня 
поступитъ въ пользу комитета грамотности.

Закрывшуюся 21-го марта картинную выставку 
М оско вски х ъ  х у д о ж н и к о в ъ  со дня открытія, 
14-го февраля, по день закрытія посѣтило свыше 
2.000 чел. Изъ выставленныхъ 122 картинъ про
дано всего 20.

Въ Воскресенье, 11-го апрѣля, въ помѣще
ніи м о с к о в с к а г о  О б щ е с т в а  л ю б и т е л е й  х у д о 
ж е с т в ъ  состоялось, подъ предсѣдательствомъ про
фессора архитектуры K. М. Быковскаго, экстрен
ное собраніе Общества но поводу чествованій: 1) 
памяти П. А. Ѳедотова и 2) событія передачи г. 
Москвѣ Третьяковской художественной галлереи.

По обсужденіи этихъ вопросовъ, собраніе поста
новило: въ память И. А. Ѳедотова, во-первыхъ, 
издать копіи четырехъ его картинъ, на что ассиг
новать изъ средствъ Общества до 1500 рублей и, 
но-вторыхъ,— основать фондъ ого имени для вы
дачи пособій ученикамъ училища живописи, пая
нія и зодчества, или премій за лучшія ихъ рабо
ты, а до образованія фонда отчислять ежегодно 
гумму для внесенія платы за двухъ учениковъ 
итого же училища.

По второму вопросу собраніе постановило: 1) 
поднести адресъ П. М. Третьякову отъ Общества,
2) пріобрѣстии  поставить въ залѣ Общества ху
дожественно-исполненный портретъ жертвователя,
3) ходатайствовать объ учрежденіи норнаго съѣзда 
любителей художествъ имени П. М. Третьякова въ 
Декабрѣ 1893 года, 4) учредить ежегодный худо
жественный праздникъ, и 5) для разработки под
робностей всѣхъ этихъ постановленіи выбрать въ 
Дополненіе къ членамъ комитета Общества коммис- 
сію изъ 5 лидъ, въ составъ которой по баллотиров
кѣ, избраны: В. Е .  М аковскій, С . К .  Говоровъ, А. А. 
Киселевъ, И. Е . Цвѣтковъ и Н. А. Касаткинъ.

Закончившійся 25-го марта аукціонъ картинъ 
московскаго Общества любителей художествъ пре
взошелъ по результатамъ всѣ предшествующіе 
аукціоны. Изъ 446 присланныхъ на продажу кар
тинъ продано около 400: вырученная за нихъ сум
ма простирается до 6,000 р. Художественные ве
чера, которые устраивались нынѣшней зимой на
званнымъ Обществомъ, возобновятся съ будущей 
осени. Въ помѣщеніи Общества была совершена на
нихида по недавно скончавшемся художникѣ, ака
демикѣ К. А. Трутовскомъ, въ присутствіи пред
сѣдателя K. М. Быковскаго, членовъ комитета и 
членовъ Общества. Въ будущемъ сезонѣ предпо
лагается устроить въ помѣщеніи общества посмерт
ную выставку картинъ К. А. Трутовскаго.

Покойный С. М. Третьяковъ завѣщалъ 10,000 р. 
въ вспомогательный фондъ Общества любителей 
художествъ.

Изъ вышедшаго отчета м о с к о в с к а г о  х у д о ж е 
с т в е н н а г о  О б щ е с т в а  и состоящаго при немъ учи
лища живописи ваянія и зодчества за минув
шій годъ заимствуемъ слѣдующія данныя. Денеж
ные обороты Общества выразилась въ такихъ ци
фрахъ: приходъ 40,585 руб. 70 коп. (съ остаткомъ 
же 165,504 руб. 1 к .) , а  расходъ 38,603 руб. 
18 коп. Учениковъ въ училищѣ было 297 (но от
дѣлу живописи 77, но отдѣлу ваянія— 2, по отдѣ
лу зодчества — 98 и приготовительнаго класса — 
120); вольныхъ посѣтителей было 124, изъ нихъ 
90 мужчинъ и 34 женщины. Окончило курсъ: 
11 живописцевъ и 10 архитекторовъ.

Въ училищѣ живописи и ваянія въ минувшемъ 
мѣсяцѣ происходилъ годичный экзаменъ. Малыхъ 
серебряныхъ медалей ученикамъ было присужде
но 41, главнымъ образомъ, по живописи; изъ нихъ 
21 за этюды и 20—за рисунки. Въ этомъ числѣ 
17 учениковъ получили вторую медаль, дающую 
право на званіе свободнаго художника. Большія 
серебряныя медали, дающія званіе класснаго ху
дожника, получили чотыре лица: гг. Галкинъ, Соко
ловъ, Батюковъ и г-жа Фалисъ. Присужденіе ме
далей но отдѣлу архитектуры предполагается въ 
апрѣлѣ мѣсяцѣ.

Московское Художественное Общество, при ко
торомъ была учреждена школа живописи и ваянія, 
возникло по частному почину около 1833 года. Изъ 
иниціаторовъ этого первичнаго кружка любителей 
называютъ художника А. С. Ястребилова и любите
ля Е . И . Маковскаго,— отца цѣлой семьи худож
никовъ Маковскихъ. Вначалѣ все это, разу
мѣется, было въ очень скромныхъ размѣрахъ: при 
наличности небольшого кружка любителей и уче
никовъ, просто— купили лампу, завели столы, по
ставили натурщика и начали собираться въ из



вѣстные дни, чтобы вмѣстѣ рисовать. Съ тече
ніемъ времени къ этому кружку примыкало все 
болѣе и болѣе почтенныхъ и извѣстныхъ въ Мо
сквѣ лидъ. Однимъ изъ таковыхъ наиболѣе важ
ныхъ лидъ, особенно содѣйствовавшихъ успѣху 
и росту Общества, явился нѣкто Скарятинъ, со
стоявшій тогда адъютантомъ при бывшемъ мо
сковскомъ генералъ-губернаторѣ, князѣ Голицынѣ. 
Онъ горячо принялся за дѣло привлеченія въ 
Общество наиболѣе почетныхъ и вліятельныхъ 
членовъ, и, благодаря именно его дѣятельному и 
сердечному участію, тогда же составилось пра
вильно организованное Общество, состоявшее изъ 
членовъ со взносомъ двухсотъ пятидесяти рублей 
ассигнаціями въ годъ, съ особымъ уставомъ и 
съ училищемъ, въ которое уже были приглашены 
для преподаванія спеціальные профессора живо
писи и ваянія. Тогда же, вѣроятно, былъ утверж
денъ и уставъ Общества, приблизительно около 
1843 года. Когда, во время генералъ-губернатор
ства покойнаго князя Вл. Андр. Долгорукова, 
праздновался 25-лѣтній юбилей этого учрежденія, 
то онъ исчислялся именно со дня утвержденія 
устава, а  не со дня возникновенія самаго Обще
ства. Впослѣдствіи къ училищу живописи и ва
янія былъ присоединенъ еще и архитектурный 
классъ, съ назначеніемъ Обществу, въ видахъ по
ощренія его дѣятельности, особой субсидіи отъ 
правительства.

Такимъ образомъ, по почину частныхъ лицъ, 
при безкорыстномъ служеніи и преданности дѣлу 
начинателей и всѣхъ примкнувшихъ къ кружку и 
къ благому дѣлу, названное Общество росло и 
развивалось исключительно, такъ сказать, на об
щественной почвѣ. 50—60 лѣтъ не считаются 
срокомъ особой долговѣчности даже въ жизни 
отдѣльной личности, подверженной всевозможнымъ 
случайностямъ; тѣмъ болѣе слѣдуетъ признать 
это по отношенію къ жизни и росту учрежденія. 
Тѣмъ не менѣе, и въ этотъ сравнительно краткій 
для общественнаго организма срокъ сказанное 
Общество со своею „школой живописи, ваянія и 
зодчества", почти при исключительнемъ участіи 
частныхъ средствъ и благодаря свободному при
ливу къ нему частныхъ пожертвованій, успѣло 
вырости въ солидное общественное учрежденіе, 
съ своимъ собственнымъ большимъ домомъ, въ 
которомъ помѣщается училище, и съ большимъ 
капиталомъ, вполнѣ обезпечивающимъ его отдѣль
ное и самостоятельное существованіе. По отно
шенію къ  результатамъ дѣятельности, наша мо
сковская школа часто, особенно въ послѣднее 
время, ставилась въ параллель съ петербургскою 
академіей художествъ и иногда посильно выдер- 
живала эту параллель, если принималась во вни
маніе громадность средствъ, затрачиваемыхъ пра
вительствомъ на академію. Множество именъ из
вѣстныхъ русскихъ художниковъ, вышедшихъ изъ 
этой московской школы, не менѣе краснорѣчиво 
говорятъ о солидности результатовъ этой дѣ
ятельности .

11 апрѣля, закрылась выставка въ залахъ а к а 
д е м іи  х у д о ж е с т в ъ . Изъ 330 художественныхъ 
произведеній, частными лицами пріобрѣтено 48 
картинъ, на сумму 25,000 руб.

По новому уставу Императорской Академіи 
Художествъ, предполагается вновь учредить при 
Академіи коллегію, въ которой будутъ жить и 
содержаться на счетъ казны ученики Академіи 
Художествъ, частью какъ пансіонеры, частью же 
какъ своекоштные, со взносомъ весьма ограничен
ной суммы.

31-го марта, въ И м п е р а т о р с к о м ъ  О б щ е с т в ѣ  п о 
о щ р е н іи  х у д о ж е с т в ъ ,  состоялся обычный актъ и 
годовое собраніе членовъ Общества, Актъ открыл

ся чтеніемъ отчета о дѣятельности Общества за 
минувшій годъ. Общество поощренія художествъ 
въ истекшемъ году получило на укрѣпленіе и рас
ширеніе своего дома 100,000 р. изъ государствен
наго казначейства, съ условіемъ, чтобы эта сумма 
была выдана Обществу въ три года: въ текущемъ— 
50 тысячъ и въ слѣдующихъ двухъ по 25 тысячъ 
руб. Въ отчетномъ году Общество продолжало 
изданіе „Сборника художествонно-промышленныхъ 
рисунковъ", сдѣланныхъ ученицами и учениками 
рисовальной школы съ музейныхъ предметовъ рус
скаго и восточнаго отдѣловъ. Устроены два еже
годныхъ конкурса— общій и ученическій -  по раз
нымъ родамъ живописи и художественной промыш
ленности съ выдачей премій изъ процентовъ съ по
жертвованныхъ для этой цѣли капиталовъ (2050 р. 
на первомъ и 980 р. на второмъ); устроены раз
личныя выставки, привлекшія около 29 тысячъ по
сѣтителей и способствовавшія нродажѣ художе
ственныхъ произведеній на сумму свыше 28,500 р.; 
пріобрѣтено отъ молодыхъ художниковъ ихъ работъ 
для обычной членской лоттереи на сумму 1,300 р.; 
назначены стипендіи и пособія (1,325 р .); выдано 
безпроцентныхъ ссудъ на 980 руб. и премій но 
школьнымъ экзаменамъ— 1,950 р. Независимо отъ 
того было израсходовано 2,000 р. на предостав
леніе учащимся въ школѣ лицамъ частныхъ зака
зовъ, главнымъ образомъ, но исполненію аква
рельныхъ рисунковъ съ предметовъ старинной 
омеблировки Императорскихъ дворцовъ.

Н а состоявшемся, 19-го марта, въ Император
скомъ Обществѣ поощренія художествъ конкурсѣ 
молодыхъ, еще не достигшихъ званія академика 
или профессора, живописцевъ всѣ денежныя пре
міи достались ученикамъ академіи художествъ: 
но жанровой живописи —  А. Остроменцкому за 
картину „Ночное", иллюстрирующую „Б ѣжинъ 
лугъ" Тургенева, и И. Розенталю —за „Двороваго 
мальчика въ отсутствіи хозяина" по пейзажу— 
Е. Столица и Н. Цириготти (первымъ двумъ но 
150 р ; остальнымъ но 125 руб. —  преміи имени 
В. П . Боткина и графа С. Г. Строгонова). Пре
мія по исторической живописи, какъ и въ послѣд
ніе годы, осталась неприсужденной. Всѣхъ кар
тинъ представлено было на конкурсъ до 40. На 
конкурсѣ произведеній художественно-промышлен- 
наго производства присуждены преміи: по грави
рованію на деревѣ— И . Павлову и И. Глухову за 
копировальную работу; по декораціонной живо
писи—г-жѣ О. Алфераки и г-жѣ Г. Куличенко за 
панно, росписанныя въ стилѣ Людовика XVI; за 
рѣзьбу рамы но дереву— А. Михайлову; за  лѣпку 
канделябра—г. Назарову. Н а нынѣшнихъ конкур
сахъ, какъ по живописи, такъ и прикладному 
искусству, первыя преміи остались неприсужден- 
ными.

19-го марта, въ Соляномъ Городкѣ открылась 
художественная  выставка Общества „Понедѣль
никовъ“. При этой выставкѣ устраивается еже- 
годно безпроигрышная лоттерея , сборъ съ которой 
идетъ въ пользу бѣдныхъ художниковъ, ихъ вдовъ 
и сиротъ.

На предстоящей б е р л и н с к о й  художественной 
выставкѣ берлинскіе пейзажисты выставятъ мно
го хорошихъ вещей. Но всѣхъ мастерскихъ, го
воритъ „N ational Zeitung", теперь усердно ра
ботаютъ надъ окончаніемъ богатыхъ содержаніемъ 
картинъ. Профессоръ Евгеній Б рахтъ только-что 
окончилъ свою картину, служащую убѣдительнымъ 
доказательствомъ его таланта. „Гробница Ганни
бала" на уединенномъ морскомъ берегу, съ густы
ми тучами наверху, свидѣтельствуетъ о томъ глу
боко-поэтическомъ настроеніи, которое съ такою 
яркостью выражено въ его, обратившемъ на себя 
большое вниманіе „Берегѣ забвенія“ . Затѣмъ мюн-



Хенскін художникъ профессоръ Августъ Гольм- 
бергъ обѣщаетъ выставить нѣсколько жанровыхъ 
картинъ, а профессоръ Фердинандъ Келлеръ изъ 
Карлсруэ— портретъ императора Вильгельма. Бу
дутъ выставлены также и произведенія иностран
ныхъ художниковъ. Такъ, знаменитый русскій 
скульпторъ Антокольскій, выставившій въ прош
ломъ году въ Мюпхенѣ цѣлый кабинетъ, обѣщалъ 
прислать нѣсколько произведеній, въ томъ числѣ 
фигуру Петра Великаго, мраморную статую „Хри
стосъ предъ народомъ•* и два рельефныхъ порт
рета. В. Е. Маковскій предполагаетъ выставить 
4 картины: „Маленькій деспотъ“, „Игра въ винтъ“, 
„Два пшюта“ и пейзажъ.

Въ Берлинѣ открылась вторая годичная вы
ставка новаго Общества художниковъ подъ назва
ніемъ „XI“. Главное ядро этого кружка состав
ляютъ три извѣстныхъ художника: Максъ Ли
берманъ, Францъ Скарбина и 1 . фонъ-Гофманъ. 
Остальные менѣе извѣстны.

Въ Берлинѣ въ концѣ Марта была распродажа 
картинъ, между которыми замѣчательны картины 
Вотье, Ахенбаха, Тройона, Мейсонье, Шаплэна 
и Прадила.

Въ Д ю ссел ь д о р ф ѣ  умеръ профессоръ Августъ 
Виттихъ, основатель мѣстной скульптурной школы.

Въ Б р ю ссел ѣ  въ настоящее время возникъ 
курьезный процессъ въ высшемъ гражданскомъ 
судѣ. Національнымъ комитетомъ былъ заказанъ 
художнику Де-ла Гезэ портретъ первой бельгій
ской королевы Маріи Луизы, въ pendent къ пор
трету Леопольда I-го кисти фоиъ-Девнля, для Брюс
сельскаго музея. Проработавъ 4 года, художникъ 
сдалъ картину въ комитетъ и получилъ 9,400 
Франковъ. Король Леопольдъ не нашелъ въ этомъ 
портретѣ сходства съ покойной королевой-ма- 
терыо, почему эта картина не была принята въ 
Національный музей, помѣщающійся въ прави
тельственномъ зданіи. Дѣло кончилось процессомъ, 
затѣяннымъ комитетомъ противъ художника, ко
торый заявилъ на судѣ, что въ историческомъ 
портретѣ сходство не есть необходимое условіе.

Въ В ѣ н ѣ , въ зданіи художественныхъ выста- 
покъ открыта 22-я годичная выставка.

Тирольская національная выставка въ И н сн -  
1>укѣ пополнилась болѣе чѣмъ 100 новыми ве
щами. Болѣе всего выдаются произведенія Дсф- 
рсгера и Матіаса Шмита, который послѣ смерти 
Габля занялъ первое мѣсто среди кружка тироль
скихъ художниковъ.

Въ М ю н х ен ѣ  образовалось общество глухонѣ
мыхъ художниковъ. Цѣль его— охраненіе нрав
ственныхъ и матеріальныхъ интересовъ своихъ 
сочленовъ. Предсѣдателемъ избранъ Готлибъ Ветц- 
пітейнъ.

Въ мартѣ с. г. въ Мюнхенѣ трагически покончилъ 
Съ собою почетный членъ мюихеисісой академіи 
художествъ профессоръ Алоизъ 1’абль, считав
шійся главою тирольскаго кружка художпиковъ. 
Оігь лилъ въ крайней бѣдности и постоянно отка
зывался отъ помощи товарищей, знавшихъ о его 
йуждѣ и не разъ предлагавшихъ ему свою помощь. 
За нѣсколько дней до катастрофы Габль объявилъ 
служанкѣ, убиравшей его коморку-студію на чер

дакѣ, что онъ уѣзжаетъ на нѣсколько дней. Когда 
она, наконецъ, пришла къ его двери, ее поразилъ 
трупный запахъ. Сломавъ дверь, увидѣли худож
ника, повѣсившагося на крюкѣ посреди мастер
ской. н а  столѣ лежали 20 крейцеровъ и записка 
художника: „эти деньги прошу уплатить приби
равшей у меня женщинѣ.“

Богатыя коллекціи картинъ въ К ел ьн ѣ  распро
давались у Геберлэ въ концѣ марта. Большин
ство картинъ принадлежитъ къ старой нѣмецкой, 
голландской и нидерландской школамъ. Таковы 
работы братьевъ Брейгелей, Луки Кранаха, Ван- 
дика, Гольбейна, Іорданса, Рембрандта, Рюисдаль, 
Теньера, Тербурга и друг.

Въ Б а с с е л ѣ  отъ разрыва сердца умеръ на 63 
году профессоръ скульптуры Рудольфъ Кауэръ.

Въ Карлсруэ 4-го апрѣля скончался извѣстный 
историкъ п критикъ по искусству Вильгельмъ Люб- 
ке. Его знаменитая исторія пластики давно извѣ
стна и русской публикѣ.

Въ К р ак ов ѣ  на 3-й выставкѣ въ этомъ году 
въ Обществѣ художниковъ много новыхъ интере
сныхъ вещей. Между ними обращаютъ на себя вни
маніе картины В. Тетмейера, знатока польской 
сельской жизни и природы, изъ которыхъ выдѣ
ляются: „Деревенскій писецъ“, „Свадьба въ шин
кѣ“ и „Коляда“. Изъ другихъ художниковъ мож
но указать иа Яна Стика, Якова Мальчевскаго, 
Ляво, Лизьевича и друг.

Въ Л о н д о н ѣ  скоро предстоитъ интересный аук
ціонъ громадной коллекціи картинъ фирмы брать
евъ Бэрингъ.

Въ П а р и ж ѣ , въ частной галлереѣ Georges Petit, 
открыта была выставка картинъ и рисунковъ зна
менитаго Мейсонье. Въ послѣднемъ мартовскомъ 
выпускѣ „Revue Illustrée“ многіе изъ нихъ воспро
изведены въ изящныхъ гравюрахъ и напечатанъ 
посвященный этой выставкѣ очеркъ Гюстава Ла- 
румэ, въ которомъ этотъ извѣстный знатокъ искус
ства высказываетъ рядъ замѣчаній о различныхъ 
особенностяхъ таланта и художественныхъ прі
емовъ Мейсонье.

Отъ 5-го мая до 4-го іюнян. с. будетъ распро
даваться знаменитая коллекція Шпитцера его на
слѣдниками. Многія превосходныя вощи поднесены 
ими въ даръ городу Парижу.

Кружокъ художниковъ въ Парижѣ подалъ пети
цію въ художественный распорядительный коми
тетъ о томъ, чтобы Парижскій Салонъ открывал
ся для публики вмѣсто мая въ сентябрѣ, ссыла
ясь на то, что они затрудняются оканчивать свои 
работы въ теченіе короткихъ и темныхъ зимнихъ и 
весеннихъ дней. Такая же петиція была уже по
дана художниками въ 1832 г. Люи-Филиппу, под
писанная 123 именами, среди которыхъ находимъ 
Декана, Шефера, ДавидаД’Анжера,Миллэ, Робер
та Флори, Делароша, Девсріа и друг. По эта не
тиція осталась безъ послѣдствій, на томъ основа
ніи, что въ осенніе мѣсяцы большинство париж
скаго общества еще въ отсутствіи.

Въ Парижѣ 22-го февраля умеръ извѣстный 
скульпторъ Л. А. Лефевръ—Делоншанъ на 43 -мъ 
году жизни.



Х ро н ик а.

МОСКВА.
В ъ  М ал о м ъ  т е а т р ѣ  предполагается нѣсколько 

дебютовъ. Между прочими къ дебютамъ допущены 
г. Дареній (изъ Петербурга) и П . А. Волховской. 
Послѣдній дебютируетъ въ роли Льва Гурыча Си
ничкина, а г. Дареній въ роли Дмитрія Самозван
ца; второй дебютъ г. Даренаго предполагается въ 
траг. „Уріэль Акоста“ .

Г. Ильинскій остается въ труппѣ Малаго театра 
и на будущій сезонъ,— съ удвоеннымъ окладомъ 
содержанія.

Возбужденный вопросъ объ уничтоженіи оркест
ра музыки въ антрактахъ въ казенныхъ драмати
ческихъ театрахъ будетъ рѣшенъ утвердительно.

Поѣздка артистовъ Императорскихъ театровъ въ 
Варшаву рѣшилась окончательно. Труппа начнетъ 
свои гастроли, какъ только закончится сезонъ. Въ 
репертуаръ, между прочимъ, вошли слѣдующія пье
сы: „Везъ вины виноватые“, „Таланты и поклон
ники“ , „Друзья дѣтства“ , „Блуждающіе огни“ , „Фед
ра“ , „Марія Стюартъ“ , „Сафо“ , „Орлеанская Дѣ
ва“ , „Изломанные люди“, „Хрущевскіе помѣщики“, 
„Татьяна Рѣпина“ и др. Всѣхъ спектаклей будетъ 
15. По окончаніи поѣздки въ Варшаву, предпола
гается другая поѣздка—на югъ. Въ составъ ея, какъ 
до сихъ поръ выяснилось, вошли г-жи Лешковская, 
Яблочкина, гг. Горевъ, Правдивъ, Ильинскій и др. 
Большая часть труппы составлена изъ молодыхъ 
силъ казенной сцены. Поѣздка будетъ продол
жаться 1 1/2 мѣсяца. Предположены спектакли въ 
Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ и др. городахъ.

Пріемы на д р а м а т и ч е с к іе  к л а с с ы  въ петер
бургской театральной школы будутъ прекращены. 
Драматическіе курсы при московской театраль
ной школѣ остаются безъ измѣненій.

Всѣ слухи о предстоящемъ сокращеніи и даже 
уничтоженіи балета оказались невѣрными. Пред
полагается приглашеніе одной изъ иностранныхъ 
балеринъ. Балеты будутъ распредѣлены между 
артистками балетной труппы г-жами Нелидовой, 
Калмыковой 2-ой, Грачевской 1-й, Барминой и 
Рославлевой.

Въ составъ о п е р н о й  т р у п п ы  будутъ пригла
шены г-жа Литвиннъ —  съ I ноября на 4 мѣсяца 
и баритонъ г. Пинья лоза. Съ г-жой Фостремъ во
зобновленъ контрактъ на 2 года. Предполагаются 
къ постановкѣ оперы Зигфридъ (съ г. Кошицъ), 
Іолант а, П аяцы и Сельская честъ.

Въ Большомъ театрѣ предполагается также во
зобновленіе „Орлеанской дѣвы“ Шиллера, въ бене
фисъ декоратора г. Гельцера, съ  новой обстановкой.

Дирекціею Императорскихъ театровъ сдѣлано 
строгое напоминаніе артистамъ казенныхъ сценъ 
о запрещеніи имъ принимать участіе въ спекта
кляхъ и концертахъ частныхъ устроителей. Замѣ
ченному въ нарушеніи этихъ правилъ артисту дѣ
лается вычетъ въ размѣрѣ 3/50 содержанія.

Вопросъ объ итальянской оперѣ въ Больш омъ 
театрѣ Великимъ постомъ 1894 года окончательно 
рѣшенъ. Антрепренеромъ (съ субсидіей) будетъ, 
какъ и предполагалось, Б. Б . Корсовъ. Въ составъ 
труппы войдутъ исключительно звѣзды первой ве
личины. Между прочимъ, г. Корсовъ разсчитываетъ 
на непремѣнное участіе гг. Маркони и Баттистини.

Г-жа Гнучева (контральто) и баритонъ г. Соко
ловъ, оставляютъ московскую сцену и получили ан
гажементы въ провинціальныя оперы. Г. Преобра
женскій также покидаетъ московскую сцену. Онъ 
заключилъ контрактъ въ харьковскую оперу г. Кар- 
тавова.

Дѣлопроизводитель моск. конторы Император
скихъ театровъ K. Р . Гершельманъ назначенъ по
мощникомъ управляющаго петербургской конторы, 
а вмѣсто него и. д. чиновника особыхъ порученіи 
ври московской конторѣ Императорскихъ театровъ 
М. К. Каковинъ; на его же мѣсто назначенъ чи
новникъ конторы В. А. Нелидовъ. И. д. экзекутора 
московской конторы Императорскихъ театровъ г. Со
коловъ утвержденъ въ должности.

30-го марта, въ Большомъ театрѣ, данъ былъ 
весенній костюмированный вечоръ въ пользу Об
щ е с т в а  д л я  п о с о б ія  н у ж д а ю щ и м с я  с ц е н и ч е 
с к и м ъ  д ѣ я т е л я м ъ .  Вечеръ начался концертнымъ 
отдѣленіемъ, затѣмъ исполнена была сцена съ пѣ
ніемъ изъ „Снѣгурочки“ I .  М. Клементьевымъ, 
г-жами Дьякъ и Ермоловой 2-й. Затѣмъ поставлены 
были живыя картины, но рисункамъ В. Е . Маков
скаго: „Анооеозъ H. В. Гоголя“ , „Русалки“ и 
„Оправданная“ . Лучше другихъ удалась послѣдняя 
картина. Чистаго сбора, за покрытіемъ расходовъ, 
очистилось болѣе 3000 р.

4-го апрѣля, въ день 130-й годовщины смерти 
основателя русскаго театра, Ѳ. Г . Волкова, въ 
Алексѣевскомъ храмѣ Андроніевскаго монастыря, 
на кладбищѣ котораго погребенъ покойный, по 
иниціативѣ Общества вспомоществованія сцениче
скимъ дѣятелямъ, была совершена панихида по 
умершемъ основателѣ русскаго театра, но оконча
ніи которой была освящена устроенная Обществомъ 
памятная доска покойному, помѣщенная у входа 
въ Молчановскую церковь. Въ 12 часовъ началась 
панихида при пѣніи опернаго хора Большого 
театра. По окончаніи панихиды духовенство не
решло къ Молчановской церкви и, совершивъ



здѣсь краткую литію по покойномъ, освятило 
сооруженную ему памятную доску, на которой 
значится: „Памяти перваго русскаго актера Ѳео
дора Григорьевича Волкова, погребеннаго на семъ 
кладбищѣ (род. 1729, скончался 1763 года), отъ 
Общества для пособія нуждающимся сценическимъ 
дѣятелямъ“ . Въ массѣ присутствовавшаго на на
нихидѣ народа, привлеченнаго главнымъ образомъ 
хоромъ, изъ лицъ, имѣющихъ прикосновеніе къ 
театру, были: отъ нашего журнала Ѳ. А. Куманинъ 
и Е . Е . Коршъ, профессоръ Веселовскій, затѣмъ 
И. В. Шпажинскій, Э. Э. Маттериъ, Г. А. Ар
бенинъ и, получившіе одновременно съ другими 
артистами приглашенія на панихиду, артисты нѣ
мецкой труппы г. Бока: г-жа Зелькенъ и гг. 
Клейнъ и Лауренсъ. Кромѣ этихъ лицъ, не было 
никого изъ числа многочисленныхъ находящихся 
въ Москвѣ русскихъ актеровъ, а изъ артистовъ 
Малаго театра, былъ только одинъ г. Гецманъ.

Представленіе петербургской п о л ь с к о й  т р у п п ы  
привлекало въ зрительную залу Нѣмецкаго клуба 
довольно многочисленную публику.

Поставленная въ т е а т р ѣ  г . П а р а д и з ъ  новая пье
са, родъ обозрѣнія, „Московская невѣста конца 
вѣка“ оказалась весьма неудачнымъ произведе
ніемъ. Она дѣлала сборы только на праздникахъ, 
а затѣмъ представленія въ театрѣ прекратились.

Въ аудиторіи Историческаго музея, 17-го апрѣ
ля, состоялась публичная лекція д-ра П. П . В и к 
торова, въ пользу семействъ врачей, умершихъ 
по время эпидеміи. Лекція—на тему „Психологія 
музыки, ея выразительная способность и эстети
ческое дѣйствіе на душевное настроеніе человѣка“ . 
Психологія музыки, по мнѣнію лектора, сводится 
къ психологіи музыкальныхъ инструментовъ. Са
мыми интимными выразителями душевныхъ чувствъ 
и настроеній человѣка являются деревянные ду
ховые инструменты.

Свѣдѣнія о томъ, что П . И. Чайковскій пишетъ 
и оканчиваетъ новую оперу „Бэла“, какъ нами 
было сообщено въ прошлой книжкѣ „Артиста“ , 
не вѣрны. Г. Чайковскій еще не начиналъ писать 
оперы съ приведеннымъ названіемъ.

М о с к о в с к а я  к о н с е р в а т о р ія  поставила въ ны
нѣшнемъ сезонѣ старинную оперу „Il matrimonio 
segreto“ („Тайный бракъ“ ), сочиненіе Д. Чима- 
роза. Опера написана въ 1792 году.

Во французской католической церкви въ Стра
стную пятницу исполненъ былъ „Stabat M ater“ Пер- 
голезе, при участіи бывшихъ и настоящихъ уче
ницъ г-жи Александровой-Кочетовой. Главныя пар
тіи соло пѣли г-жа Негринъ-Шмидтъ (сопрано), 
г-жа Храповицкая (меццо-сопрано) и г-жа О. Со
колова (контральто). Кромѣ того спѣты были 
дуэтъ „Crucifix“ Фора (г-жи Шмидтъ и Соколова) 
и баритонная арія изъ „Stabat M ater“ Россини. 
Свѣжіе голоса, стройность и строгая выдержан
ность стиля—отличали исполненіе.

Концертъ учениковъ преподавателя пѣнія Н . 
Н . К е д р и н а  прошелъ довольно успѣшно. До из
вѣстной степени выдѣлились ученицы г-жи Маханъ, 
Ратмирова и Кассанъ и ученики гг. Игнатьевъ и 
Корнильевъ.

Въ залѣ Кредитнаго общества (5-го апрѣля) пі
анистъ А . Ф . З а в а д с к ій  далъ очень удачный 
Концертъ. Разнообразный рядъ пьесъ Ваха, Шо
пена, гг. Рубинштейна, Чайковскаго и др. обнару
жили весьма хорошія качества его игры.

  Въ залѣ консерваторіи состоялся концертъ скри
пачки г -ж и  З а н о л л и . Публика принимала ее 
очень радушно. Участвовали въ концертѣ те
норъ г. Васильскій (Арно) и піанистъ г. Ко- 
нюсъ. У Васильскаго прелестный голосъ; съ боль
шимъ вкусомъ исполнены имъ были каватины изъ 
оперы „Фаустъ“ и арія изъ „Игоря“ . Г. Конюсъ

съ хорошей техникою съигралъ вальсъ изъ „Фа
уста“ Листа.

Въ т е а т р ѣ  Ш е л а п у т и н а , съ 30 марта по 14 
апрѣля, гастролировала итальянская оперная труп
па г. Моріеса, въ томъ же составѣ, въ которомъ 
она въ нынѣшнемъ же сезонѣ давала спектакли 
въ петербургскомъ „Акваріумѣ“ . Въ труппѣ уча
ствовали г-жи Зембрихъ и Дарклэ, гг. Маркони 
и Грани (тенора), Баттистини, Котоньи и Фран- 
ческетти (баритоны) и г. Сильвестри (басъ). Ор
кестромъ дирижировали по очереди гг. Бевиньяни 
и Коръ-де-Ласъ. Режиссерская часть находилась 
въ рукахъ Д. А. Дума. Изъ оперъ были поста
влены: „Пуритане“ , „Лучія“ , „Марія ди Роганъ“, 
„Фаустъ“ , „Риголетто“ и четвертый актъ „Гуге
нотовъ“ . Благодаря участію столь выдающихся ар
тистовъ, спектакли эти представляли большой эсте
тическій интересъ. Тѣмъ не менѣе театръ далеко 
не всегда бывалъ полонъ. Только на оп. „Пуритане“ 
(въ  первомъ представленіи) и „Риголетто“ (съ 
г-жею Зембрихъ въ роли Джильды и г. Батти
стини въ заглавной партіи) всѣ мѣста въ театрѣ 
были заняты. Причина этому— непомѣрно высокая 
входная плата, позднее время сезона и реперту
аръ, составленный изъ избитыхъ и частью уста
рѣвшихъ оперъ. Новаго къ тому, что въ нашемъ 
журналѣ было уже сказано о г-жѣ Зембрихъ (см. 
№ 14 „Артиста“ за 1892 г.) нечего здѣсь приба
вить. Въ нашемъ журналѣ говорилось и о г. Батти
стини, Котоньи и др.

Въ саду „ Э р м и т а ж ъ “ идутъ приготовленія къ 
предстоящему лѣтнему сезону. Театръ отдѣлы
вается подъ наблюденіемъ архитектора г. Терскаго. 
Въ театрѣ будутъ даваться оперетка и легкій 
фарсъ съ пѣніемъ. Труппа осталась почти та же. 
Изъ новыхъ артистовъ приглашены: теноръ В. А. 
Давѣринъ-Кравченко, простакъ I. Д. Рутковскій 
и комическая старуха H. В. Бурдина. Для от
крытія пойдетъ обозрѣніе шутка въ 4-хъ д. „Н ака
нунѣ Дерби, или Москва и ея окрестности“. Въ 
послѣдней картинѣ скачки живыхъ лошадей на 
сценѣ. Дирижеромъ въ театръ сада „Эрмитажъ“ 
г. Парадизомъ приглашенъ Н. И. Энко.

На „Универсальной выставкѣ“ н а  С ад о в о й , 
открывается новый обширный садъ, въ которомъ 
будетъ выстроенъ лѣтній театръ. Во главѣ дѣла 
стоитъ М. В. Лентовскій.

Въ Б о г о р о д с к о м ъ  по прежнему будетъ играть 
Т-во, подъ управленіемъ P . Р . Вейхеля. Составъ 
труппы; г-жи Б . Э. Кошева, А. А. Таралло-Гран- 
цева, П. А. Правдива, А. П. Никитина, Е . Г. 
Медвѣдева, Л. Г. Рѣшимова, М. М. Халатова, 
М. И. Попова; гг. H. П. Рощинъ-Инсаровъ, К. Г. 
Большаковъ, А . А. Ѳедотовъ, С. А. Прежневъ, 
Д. Ф. Неволинъ, Р . З . Чинаровъ, В. В. Лужскій, 
Ф. В. Кондратьевъ, А . С. Кашевѣровъ, Н . Б . 
Юринъ, H. Л. Франковскій, А. С. Соколовъ. Въ 
репертуаръ войдутъ слѣдующія пьесы: „Ревизоръ“ , 
„Золотая рыбка“ , „Ни минуты покоя“ , „Въ бѣ
гахъ“ , „Maman“, „Іудушка“ , „Осадное положеніе“ , 
„Шалость“, „На лонѣ природы“, „Н а хуторѣ“ , 
„Жаворонокъ“, „Баловень“, „Свѣтящійсяжучекъ“, 
„Байбакъ“, „Тучки“ , „Сорванецъ“, „Общ. поощр. 
скуки“ . Оркестръ Н . А . Мирскаго.

Въ труппу для сада и театра „ С к о м о р о х ъ “ въ 
Соколышкахъ, снятаго г. Воейковымъ, входятъ: 
г-жи Ростовцева (драм ат.), Варинская (инжен. 
драмат.), Гильфе (инж. ком.), Платонова (грандъ- 
дамъ), Волкова (ком. старуха), Поварго (водев.), 
Чистякова, (вторая инж.), Баскакова, Миролюбова, 
Веймарова, Бѣлова (вторыя роли). Муясской пер
соналъ: гг. Вольфъ (герой любовн.), Платоновъ (ре- 
зон.), Баскаковъ (ком.), Григорьевъ (простакъ), По
ляковъ (втор, любовн.), Царевишниковъ (втор. 
ком.). Режиссеръ Д. В. Вольфъ.



Спектакли въ Н о в о м ъ -К у н ц о в ѣ  по Смолен
ской ж. д. въ новомъ лѣтнемъ театрѣ С. И. На- 
пойкина, должны начаться съ 22-го мая; будетъ 
играть два раза въ недѣлю Товарищество драма
тическихъ артистовъ, подъ управленіемъ Ф. Ф. Ти
хомірова.

Лѣтній театръ въ К у с к о в ѣ  открывается 6-го мая.
Лѣтній театръ въ П е р о в ѣ  отъ г. Пастухова 

перешелъ въ другія руки. Театръ будетъ передѣ
ланъ; въ саду предполагается русскій хоръ пѣв
цовъ и пѣвицъ. Два раза въ недѣлю въ театрѣ 
будетъ играть Товарищество драматическихъ ар
тистовъ.

Въ П е т р о в с к о м ъ -Р а з у м о в с к о м ъ  будетъ вы
строенъ лѣтній театръ, гдѣ два раза въ недѣлю 
будутъ даваться драматическіе спектакли.

25-го февраля, въ помѣщеніи Охотничьяго клу
ба состоялся экзаменаціонный спектакль учени
ковъ и ученицъ д р а м а т и ч е с к а г о  у ч и л и щ а  г . 
Ѳ е д о т о в а . Исполненіе спектакля было совершен
но любительское. Чтеніе стиховъ также слабо. 
Успѣхи, въ смыслѣ преподаванія, достигнутые 
учениками, оказались совсѣмъ незамѣтными. „Экза
менаціонный“ спектакль училища посилъ всѣ при
знаки старательно срепетованнаго любительскаго 
спектакля. Въ составъ спектакля входили пьесы: 
водевиль „Вспышка у домашняго очага“, сцены изъ
2- го и 3-го актовъ комедіи „Омутъ“, сцены изъ
3- го дѣйствія драмы „Коварство и любовь“, фан
тазія г. Куликова „Весною“, водевиль „Бѣда отъ 
нѣжнаго сердца“ и одноактная шутка „Предло
женіе“ .

23-марта, въ окрестностяхъ Старой Башиловки, 
застрѣлился провинціальный артистъ, изъ дворянъ, 
Константинъ Михайловичъ Загуляевъ.

Въ ночь на 25-е марта покончила разсчеты съ 
жизнью артистка провинціальныхъ театровъ А н
тонина Ивановна Кочетова. Покойная происхо
дила изъ средняго класса горожанъ Казани. 
Она окончила успѣшно курсъ гимназіи, а  послѣ 
и курсъ драматическихъ классовъ моск. Филарм. 
Общества. Много горя, нужды и лишеній при
шлось перенести А . И. на избранномъ ею арти
стическомъ поприщѣ, къ которому она была 
привязана всей душой. Покойную всю жизнь пре
слѣдовали неудачи. Молодая, талантливая, кра
сивая дѣвушка, А . И., будучи отъ природы гор
дой и самолюбивой, не умѣла просить, не могла 
себя рекламировать, чтобы обезпечить свое ар
тистическое существованіе, а  маленькія Товари
щества маленькихъ городовъ, гдѣ покойной при
ходилось служить, совершенно по оплачивали тотъ 
трудъ, который она имъ посвящала. А н. Ив. 
занимала emploi „ingénue comique“ , но, при да
леко не безукоризненной постановкѣ театраль
наго дѣла въ провинціи вообще, а въ малень
кихъ городахъ въ особенности, ей нерѣдко при
ходилось выступать и въ драматическихъ и въ 
характерныхъ и даже въ роляхъ комическихъ ста
рухъ, и вездѣ, благодаря усиленной работѣ, она 
выходила побѣдительницей изъ трудныхъ положе
ній, внося въ исполненіе много ума и таланта. 
Только безъисходная нужда и свела ее въ преж
девременную могилу. Ан. Ив. скончалась на 25 
году жизни, въ Москвѣ—не хотимъ сказать всѣми 
оставленная—вѣрнѣе, въ мало знакомомъ ей горо
дѣ почти никѣмъ незнаемая, съ одной копѣйкой 
въ кошелькѣ, оставивъ записку слѣдующаго содер
жанія: „Умираю добровольно. Привѣтъ друзьямъ“ . 
И друзья откликнулись на этотъ привѣтъ. Семь- 
восемь человѣкъ собрали между собой скромную 
подписку, оплакали покойную и скромно прово

дили тѣло ея на Ваганьковское кладбище, гдѣ на 
свѣжей могилѣ водрузили крестъ.

Г. Фигнеръ, по слухамъ, въ будущемъ сезонѣ 
не будетъ болѣе участвовать въ онерахъ: „Отел
ло“ Верди и „Іоаннъ Лейденскій“ Мейербера, 
исполнявшихся прежде нашимъ премьеромъ. Въ 
„Отелло“ заглавная роль передана, какъ говорятъ, 
г. ГІикалуга, а въ „Іоаннѣ Лейденскомъ“ будто-бы 
будетъ участвовать г. И. Решке. По слухамъ, 
братья Решке и г-жа Мельба, снова ангажирован
ные къ намъ на гастроли, появятся во второй 
половинѣ сезона.

Баритонъ русской оперы С. В. Брыкинъ осенью 
покидаетъ казенную сцену и на предстоящій зимній 
сезонъ уже заключилъ контрактъ съ г. Пальмомъ 
въ частную онеру Малаго театра. Г. Брыкинъ 
выступитъ въ операхъ: „Паяцы“ , „Демонѣ“ и друг. 
Баритонъ г. Гончаровъ заключилъ контрактъ съ 
дирекціей. Изъ числа семи лицъ, бывшихъ на 
второмъ оперномъ испытаніи въ Маріинскомъ те
атрѣ, лучшими признаны контральто г-жа Гейднеръ, 
пѣвшая зимой въ казанской оперѣ, и басъ г. Каш- 
перовъ.

Съ г-жей Марковской возобновленъ контрактъ 
дирекціей еще на годъ, съ жалованьемъ въ 2,400 
рублей. Остается въ труппѣ и г. Титовъ (Шал- 
лертъ), которому въ будущемъ сезонѣ исполняется 
двадцать пять лѣтъ службы въ дирекціи. Такимъ 
образомъ, оставляютъ труппу только гг. Шахло- 
міанцъ, Брыкинъ, Борисоглѣбскій и Ильинъ.

11-го апрѣля, на сценѣ Маріинскаго театра 
шелъ одноактный комическій балетъ „Волшебная 
флейта“ . Этотъ балетъ можно счесть за хореогра
фическую новинку истекшаго сезона, такъ какъ 
первую его постановку въ 1829 году врядъ-ли кто 
и знаетъ, да и сочиненъ онъ теперь весь заново: 
музыка написана г. Дриго, а танцы составлены и 
поставлены балетмейстеромъ г. Ивановымъ.

Артистка балетной труппы г-жа Ларіонова уво
лена но болѣзни отъ службы при дирекціи теат
ровъ. Г-жа Ларіонова прослужила въ балетѣ 13 
лѣтъ и получила при отставкѣ пенсію въ 750 руб.

Дирекція Императорскихъ театровъ пригласила 
на будущій сезонъ двухъ иностранныхъ балеринъ, 
г-жъ Пальмиру Полипи и Леньяни. Обѣ онѣ италь
янки, танцуютъ теперь въ лондонскомъ „Empire- 
tliea tre“ .

Съ вторымъ балетмейстеромъ г. Энрико Чекет- 
ти, ангажементъ котораго оканчивается въ бу
дущемъ сезонѣ, возобновленъ контрактъ на преж
нихъ условіяхъ еще на три года. Кромѣ того, 
г-ну Чокетти передается классъ мимики въ те
атральномъ училищѣ.

Балерина В. А. Никитина, двадцатилѣтній срокъ 
службы которой оканчивается къ 1-му октября 
этого года, покидаетъ балетную сцену.

Спектакли въ Красносельскомъ театрѣ начнут
ся 5 іюля.

Въ первый день Святой состоялось подношеніе 
новаго подарка бывшей артисткѣ А. И. Шубертъ 
отъ труппы Александрииекаго театра. Въ каче
ствѣ уполномоченныхъ явились съ подаркомъ на 
квартиру юбилярши: Е . В. Жулева, П. С. Ва
сильева, К. А. Варламовъ и В. 11. Далматовъ. 
Поднесено яйцо малиноваго бархата съ серебря

ПЕТЕРБУРГЪ.



ными буквами на одной сторонѣ X. В. и доскою 
на другой съ массою фамилій. Въ яйцѣ помѣща
лась золотая пряжка съ цифрою 50, составлен
ною изъ брилліантовъ.

На будущій сезонъ въ Михайловскомъ театрѣ 
г-жу Розу Брюкъ замѣнитъ г-жа Брэндо. Гово
рятъ о возвращеніи во французскую труппу г. 
Иттманса.

Въ управленіе режиссерской частью Алексан- 
дринскаго театра оффиціально вступилъ драматургъ 
г. Викторъ Крыловъ. Дирекціею заключенъ съ нимъ 
контрактъ на 2 года.

Дебютировавшая въ драмѣ „Медея“ г-жа К ра
совская принята въ составъ русской драматической 
труппы. Приняты также г г . Аяровъ, Вронченко- 
Тройницкій и г-жа Глинская. Выбываютъ г-жа 
Анненкова-Бернаръ, гг. Лирскій и Головинскій.

Десять лѣтъ существуетъ „ С су д о -сб ер ега т ель 
н а я  к а с с а  а р т и с т о в ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  т е а т р о в ъ “ , 
основанная артистами русской оперы. Въ насто
ящее время участники кассы рѣшили измѣнить 
уставъ, устарѣвшій въ нѣкоторыхъ деталяхъ. Со
гласно вновь выработаннаго проекта устава, чле
ны кассы дѣлятся, по обязательному взносу, на 
три разряда. Первые могутъ вносить до 20 проц., 
вторые—до 10 проц., а  третьи—до 5 проц, по
лучаемаго ими отъ дирекціи мѣсячнаго содержа
нія, причемъ всѣ три разряда обязаны вносить 
не менѣе 2-хъ проц. Суммы, образуемыя изъ взно
совъ, называются членскимъ капиталомъ и запи
сываются по книгамъ „кассы“ въ личные счеты, 
какъ собственность каждаго изъ членовъ. Нако
пленіе такого капитала ограничивается суммою 
въ 2 тысячи руб. на одно лицо. Кромѣ того, артистъ 
можетъ сдѣлать добровольный вкладъ отъ 5 до 
5,000 рублей и пользоваться процентами. Всякій 
членъ кассы имѣетъ право получить ссуду въ 
размѣрѣ мѣсячнаго оклада на срокъ до 12 мѣся
цевъ и производить погашеніе по мѣрѣ возмож
ности. Члены правленія допускаются въ поручи
тели только въ томъ случаѣ, если поручитель
ство гарантируется. Помимо всѣхъ суммъ „касса“ 
имѣетъ запасный капиталъ, образующійся изъ 
ежегодныхъ отчисленій изъ прибылей, поступленій 
за продажу членскихъ книжекъ и недѣлимыхъ 
остатковъ отъ прибылей, случайныхъ доходовъ, 
сборовъ за спектакли, концерты и проч. Общее 
назначеніе запаснаго капитала служить средствомъ 
для покрытія убытковъ кассы, могущихъ произой
ти отъ несчастныхъ случаевъ съ должниками, 
когда сдѣланный заемъ не можетъ быть пога
шенъ вслѣдствіе смерти, впезапнаго удаленія со 
службы изъ вѣдомства театральной дирекціи 
и т .  п .

Въ Петербургѣ возникаетъ новое О б щ ест во  
п о х о р о н н о й  кассы  по д ъ  на зва н іем ъ  „П о сл ѣ д н я я  
пом ощ ь“ . Членами этого Общества могутъ быть 
только артисты Императорскихъ театровъ всѣхъ 
труппъ, лица обоего пола, состоящіе на служ
бѣ при дирекціи, пенсіонеры, ближайшіе род
ственники ихъ. Предѣльный возрастъ вступленія 
въ члены опредѣленъ отъ 20 до 60 лѣтъ. При 
вступленіи въ Общество и затѣмъ ежегодно каж
дый членъ дѣлаетъ взносъ въ кассу по 3 руб.; 
въ случаѣ смерти одного изъ членовъ, всѣ пла
тятъ но 1 руб. 25 коп., изъ коихъ будетъ выда
ваться на погребеніе умершаго 500 руб. Учреди
телями этого Общества состоятъ артисты: М. И. 
Писаревъ, В. 11. Далматовъ, К . А. Варламовъ, 
П. А. Гердтъ, Л. И. Ивановъ, Л. П. Стуколкинъ 
и мн. др. Уставъ Общества утвержденъ.

Состоялось назначеніе дѣлопроизводителя въ 
Московской театральной конторѣ, г, Гершельмана,

помощникомъ управляющаго петербургскою теат
ральною конторой.

Формируется Товарищество изъ артистовъ Им
ператорскихъ театровъ, направляющихся въ го
рода, расположенные по Волгѣ. Во главѣ этого 
Товарищества—гг. Далматовъ и Ленскій. Въ со
ставъ труппы войдутъ г-жа Мичурина, г. А пол- 
лонскій и другіе. Г. Писаревъ ѣдетъ съ г-жею 
Стрепетовой гастролировать на Кавказъ. Бывшіе 
ученики драматическихъ классовъ при казенной 
театральной школѣ составили Товарищество и, по 
примѣру прошлаго года, сняли лѣтній ревельскій 
театръ въ „Салонѣ“ . Г. Варламовъ и г-жа Н . 
Васильева, по свѣдѣніямъ „Нов. Врем.“ , направ
ляются на южный берегъ Крыма, гдѣ примутъ 
участіе въ нѣсколькихъ спектакляхъ въ Севасто
полѣ, Симферополѣ и въ Ялтѣ. Второстепенные 
артисты александринской труппы войдутъ въ со
ставъ труппы, которая будетъ давать представ
ленія въ Старой Р у ссѣ . Наконецъ, нѣкоторые изъ 
артистокъ и артистовъ собираются на гастроли 
въ города: Тулу, Орелъ, Харьковъ, Кіевъ; другая 
же компанія избираетъ города болѣе сѣверные, 
какъ-то: Петрозаводскъ, Вытегру, Вологду и, по 
удачному примѣру прошлаго года, Архангельскъ. 
Большинство возвращается къ 5-му іюля для при
нятія участія въ спектакляхъ въ Красносельскомъ 
театрѣ.

Къ числу наиболѣе выдающихся въ великопост
номъ сезонѣ концертовъ принадлежитъ д у х о в н ы й  
к о н ц е р т ъ ,  данный 16-го Марта нѣмецкимъ хоро
вымъ Обществомъ „ S in g a k a d e m ie “  въ реформат
ской церкви. Кромѣ классическихъ сочиненіи I. С. 
Баха, Моцарта, Мендельсона, въ программу духов
наго концерта вошли и такія сочиненія, которыя 
впервые были у насъ исполнены. Сюда относятся: 
„Старобогемская Рождественская пѣснь“ Риделя, 
„Рождественскій хоръ“ Эккарда (1553— 1611) и 
фугированный хоралъ (Passionschoral) Гомиліуса 
(1785).

Къ будущему сезону организуется новая част
ная оперная антреприза на товарищескихъ нача
лахъ, во главѣ которой будутъ стоять С. М. Без- 
носиковъ и Д . В. Дудышкинъ. Представленія будутъ 
даваться в ъ  з а д ѣ  К о н о н о в а . Залу предположено 
нѣсколько болѣе приспособить для оперныхъ спек
таклей. Предполагаются къ постановкѣ русскія 
оперы (преимущественно тѣ, которыя не идутъ на 
казенной сценѣ); будутъ, однако, ставиться и ино
странныя.

25-го апрѣля, открывается П а в л о в с к ій  в о к 
з а л ъ . Г. Галкинъ, приглашая артистовъ, сдѣлалъ 
старательный выборъ относительно пригодности 
каждаго. Болѣе 40 лицъ, т. с. двѣ трети состава 
оркестра,—русскіо, изъ которыхъ добрая половина 
музыкальное образованіе получила въ консервато
ріяхъ Петербургской, Московской и Кіевской. Въ 
нынѣшнемъ году г. Галкинъ снова пригласилъ хоръ 
г. Архангельскаго на шесть концертовъ, половина 
которыхъ пойдетъ въ маѣ, а  другая—въ августѣ.

4-го Апрѣля, въ залѣ педагогическаго музея со
стоялось ежегодное публичное испытаніе учащих
ся в ъ  о б щ е д о с т у п н ы х ъ  м у з ы к а л ь н ы х ъ  к л а с 
с а х ъ .  Программа вечера состояла изъ двухъ му
зыкальныхъ отдѣленій. По классу фортепіано вы
ступили ученицы г. Кривошеина: г - жи Бурцова, 
Александрова, Иванова 1-я и М уратова; г-жи Брже- 
зинская, Филиппова и Федорова (ученицы г. Эль
мана) и ученица Соколова (класса г. Быстрова). 
По классу игры на скрипкѣ выступили ученики: 
Терентьевъ, Кирхгофъ и Будаевъ (кл. г. Попова) 
и ученикъ Гавриловъ (кл. г. Дегтярева). Но классу 
пѣнія ученицы: Собоцинская, Козьмина и Чуди



нова (кл. г. Милорадовичъ) и г-жа Юргенсонъ (кл. 
г. Иванова-Смоленскаго).

8-го Апрѣля, въ помѣщеніи музыкально-драма
тическихъ к у р с о в ъ  Е .  Р а п г о ф ъ , происходило уче
ническое испытаніе. Были исполнены отрывки изъ 
оперъ „Русалка“ и „Волшебнаго стрѣлка“ и сце
ны изъ „Кина“ и „Маіорши“ и одноактная пьеса 
„Медвѣдь“ г. Чехова.

1-го Апрѣля, въ Н и к о л а е в с к о м ъ  д в о р ц ѣ , со
стоялся блестящій благотворительный спектакль, 
устроенный супругою с. - петербургскаго губерн
скаго предводителя дворянства, графинею Н. А. 
Бобринскою, въ пользу благотворительнаго Обще
ства при городскихъ родильныхъ пріютахъ. Спек
такль начался комедіей „Le mari de la veuve“ Дю
ма, разыгранной артистами - любителями чрезвы
чайно живо. Вторымъ шелъ фантастическій балетъ, 
спеціально написанный для спектакля артистомъ 
Императорскихъ театровъ Энрико Чекетти „L e 
triomphe de T erpsichore“. Танцы, въ которыхъ вы
ступили исключительно представители нашего боль
шого свѣта, были превосходно выполнены. Почти 
всѣ нумера приходилось повторять. Апнлодисмен- 
тамъ не было конца. Терпсихорою выступила гра
финя Вестфалецъ. Большой успѣхъ имѣло ис
полненіе „Berceuse“ , „Danse de sabots“. Въ немъ 
выступили: г-жи Т . П. и М. П . Мятлевы, княжна 
Урусова, г -ж а  Зографо и двѣ дочери совѣтника 
англійскаго посольства, г-жи Говардъ; въ числѣ ка
валеровъ находились: гг. Сабуровъ, Бодиско, Вуичъ, 
Дурасовъ, Княжевичъ и Миллеръ. Баронъ Сталь- 
Гольстеппъ прекрасно исполнилъ роль мэра. Ти
пичны были: секретарь (г. Бюнтингъ 2), содержа
тель гостиницы (г . Всеволожскій) и жандармы 
(князь Мещерскій и г. Мятлевъ). Г-жа Лопухина 
явилась прекрасною Гретхенъ, также какъ Т . П . и 
М. П. Мятлевы— поселянками. Въ менуэтѣ участво
вали: г-жа Половцева, баронесса Гревеницъ, г-жа 
Миллеръ, баронесса Шимсльпфенингъ, ванъ-дер- 
Ойе; князь Волконскій, кп. Голицынъ, гг. Миллеръ 
и Раухъ. Испанское болеро было протанцовано гра
финей Келлеръ и г. Бодиско. Чрезвычайно харак
терный „Rococo“ протанцовали: супруга сенатора 
г-жа Шамшина и баронесса Гойнингенъ Гюне и 
гг. Лопухинъ и Бюнтингъ. Въ тирольскомъ танцѣ 
выступили О. В. Пистелькорсъ и г. Рооиъ. З ати - 
рольенъ слѣдовалъ танецъ пьерро и арлекиновъ. 
Въ немъ участвовали: г-жи Лопухина и Вревская, 
гг. Половцевъ и Вревскій. Тарантелла была испол
нена княжной Урусовой и г. Сабуровымъ. Гра
финя О. И. Бобринская, графиня Е . П. Бобрин
ская, Е. О. Мятлева и княгиня Гагарина, князь 
Львовъ и г. Глинка протанцовали танецъ „M erv e il
leuses et incroyables “ . Въ краковякѣ выступили 
фрейлина М. В. Мятлева и г. Бюнтингъ 2-й. Рус
ская пляска, въ которой выступили г-жа Шипова 
и г. Масловъ, содѣйствовала общему успѣху спек
такля. Въ заключеніе состоялся граціозный танецъ 
вуалей. Большинство номеровъ повторялось.

4-го Апрѣля, начальство 2 - г о  т е л е г р а ф н а г о  п а р 
ка устроило праздникъ для нижнихъ чиновъ этого 
вѣдомства. Казарма превратилась въ изящно убран
ную театральную залу. Красивый занавѣсъ въ рус
скомъ вкусѣ, съ надписью: „Дѣлу время, потѣхѣ 
часъ“ , отдѣлялъ сцену отъ  публики. Въ первыхъ ря
дахъ сидѣли офицеры со своими семействами, даль
ше гости, приглашенные нижними чипами; сами же 
нижніе чины помѣстились позади. Вечеръ начался 
пьесой А. Погосскаго, „Дѣдушка домовой“, разы
гранной нижними чипами живо и бойко.

29-го Марта состоялось открытіе л и т е р а т у р н о -  
а р т и с т и ч е с к а г о  К р у ж к а .  Кружокъ временно 
пріютился въ помѣщеніи клуба врачей. Въ 5 час. 
дня было совершено молебствіе. Затѣмъ, въ 6 ч., 
состоялся но подпискѣ обѣдъ, въ которомъ прини

мало участіе свыше 80 человѣкъ. Предсѣдателемъ 
кружка избранъ П. П Гнѣдичъ. Первый семейный 
вечеръ Кружка оказался очень удачнымъ, благодаря 
тому участію, которое приняли въ иемъ нѣсколько 
изъ нашихъ артистовъ и г-жа Адель Борги. Собра лось 
много гостей и членовъ, причемъ среди дамъ было 
немало артистокъ. Было немало журналистовъ, ли
тераторовъ и художниковъ. Два отдѣленія съ им
провизированной, находившимися на-лицо артисти
ческими силами, программой оказались крайне инте
ресными и были исполнены вполнѣ художественно, 
съ большимъ оживленіемъ и, конечно, съ большимъ 
успѣхомъ. Въ вокальной части особый интересъ воз
будила г-жа Борги. Въ драматической части была пре
лестно, съ замѣчательною отдѣлкою деталей, испол
нена двумя дамами-артистками граціозная перевод
ная сценка Бенедикса, которая вертится на раз
личныхъ интонаціяхъ, которыми въ различныхъ 
случаяхъ говорится „я люблю“ . Помимо того были 
читаны другими артистами нѣсколько стихотворе
ній. Въ заключеніе программы обычный восторгъ 
и неудержимый смѣхъ возбудили нѣсколько народ
ныхъ сценъ, прочитанныхъ г. Г***. Вечеръ закон
чился танцами, затянувшимися до глубокой ночи.

7-го Апрѣля, состоялось собраніе петербургскихъ 
дѣйствительныхъ членовъ О б щ е с т в а  р у с с к и х ъ  
д р а м а т и ч е с к и х ъ  п и с а т е л е й  и  о п е р н ы х ъ  ком 
п о з и т о р о в ъ . На собраніе явилось всего 10 членовъ, 
у которыхъ оказалось 15 голосокъ. Въ члены коми
тета, вмѣсто двухъ выбы ваю щ ихъ по очереди, избра
ны В. Н . Кашперовъ и М. П. Садовскій. Въ члены 
ревизіонной коммиссіи избраны: А. И. Сумбатовъ, 
И. И. Барышовъ, Ф. А. Коршъ, П. П. Гнѣдичъ,
А. М. Невскій, Н. И. Музиль, Д. А. Мансфельдъ 
и С. Ф. Разсохинъ. Въ судьи грибоѣдовской пре
міи избраны: А. А. Кутузовъ, С. Н . Шубинскій, 
Д. А. Корончевскій, а  въ кандидаты къ нимъ гг. 
Шеллеръ (Михайловъ), Дѣдловъ (Кигнъ) и Мор
довцевъ. Собраніе происходило подъ предсѣдатель
ствомъ В. А. Крылова-Александрова и почтило 
вставаніемъ память двухъ усопшихъ членовъ— 
П. М . Свободина и М. В . Аграмова.

Изъ отчета О б щ е с т в а  в с п о м о щ е с т в о в а н ія  
с ц е н и ч е с к и м ъ  д ѣ я т е л я м ъ  оказывается, что въ 
отчетномъ 1892 году капиталъ Общества составлялъ 
43,929 р. 95 к. Ко дню общаго собранія капиталъ 
простирается до 46,030 р. 47 к. Въ единовременное 
пособіе разнымъ лицамъ выдано 2,452 р.; членовъ 
Общества въ отчетномъ году было 440. Въ засѣ
даніи былъ прочтенъ проектъ новаго устава Обще
ства, согласно которому Общество измѣняетъ свое 
названіе и будетъ именоваться „Русскимъ театраль
нымъ Обществомъ“ . Разсмотрѣніе новаго устава 
отложено до слѣдующаго общаго собранія.

Выходъ газеты „ Т е а т р а л ь н ы й  М ір о к ъ “  пре
кратился. Изданіе журнала перешло въ другія 
руки и будетъ выходить подъ названіемъ „Теат
ры“. Редакторомъ будетъ г. Коровяковъ.

По словамъ „Моск. Вѣд.“ , право на изданіе со
чиненій H . В . Г о г о л я  перешло къ издателю „Ни
вы“, А . Ф. Марксу.

Въ Александровскомъ саду городская управа рѣ
шила поставить бюсты Д. И. Фонвизина и А. В. 
Кольцова. Въ Михайловскомъ саду, противъ Ми
хайловскаго театра, рѣшено поставить бюстъ ком
позитора М. И. Глинки.

Для опереточныхъ французскихъ представленій 
въ театрѣ А к в а р іу м а  ангажированы г. Раулемъ 
Гюнцбургомъ, между прочимъ, гг. Ру , Мураторъ 
и Бюслай.

30-го марта скончалась писательница Авдотьи 
Я ковлевна Головачева, по первому мужу Пана
ева, извѣстная въ литературѣ подъ псевдонимомъ 
Н . Станицкаго. Покойная была дочерью извѣст
наго артиста Я. Г. Брянскаго,



29-го М арта скончался еще въ молодыхъ годахъ 
скромный труж еникъ на театральномъ поприщѣ— 
Александръ П етровичъ Табунцовъ. Покойный на
чалъ свою сценическую карьеру четырнадцать лѣтъ 
тому назадъ и одно время игралъ въ театрѣ г. Кор- 
ша. Затѣмъ, переѣхавъ въ Петербургъ, онъ про
должалъ свою дѣятельность по клубнымъ сценамъ.

Въ Петербургѣ скончалась, нѣкогда пользовав
шаяся успѣхомъ, артистка, Юлія М атвѣевна Н ѣ- 
мова (по мужу Янкова). Старые театралы помнятъ 
еще покойную подъ фамиліей Рихтеръ, на сценѣ 
Александринскаго театра, исполнявшею первыя ро
ли въ опереткахъ. Театралы новѣйшаго поколѣ
нія знали Ю. Л. уже только въ качествѣ драма
тической и комической старухи, подъ псевдони
момъ Нѣмовой, который она приняла, перейдя съ 
казенной сцены на частныя.

П р о в и н ц і а л ь н а я  х р о н и к а .

Въ А рм ави рѣ  лѣтомъ будетъ играть драматиче
ское Товарищество Ѳ. И. Надлеръ.

Зимній театръ въ Б а к у  снимаетъ антрепренеръ 
Д. А . Бѣльскій.

Театры въ Б а х м у т ѣ  и Сл а в я н с к ѣ  на лѣтній 
сезонъ сняло Товарищество драматическихъ арти
стовъ подъ управленіемъ П. Н . Максимова.

Театръ въ Б о р и с о г л ѣ б с к ѣ  на лѣтній сезонъ 
сняло Товарищество драматическихъ артистовъ 
подъ управленіемъ г. Агапова.

В арш ава . Въ театрѣ Эльдорадо возобновились 
съ 29 марта спектакли драматической труппы подъ 
управленіемъ г. Строителева съ участіемъ г-жъ Ост
ровской, Матрозовой, Вариной, Некрасовой, гг. 
Строителева, Быстрова, Чепурного, Либакова и др. 
Поставлены были:„Въстарые годы“ , „Идеалистъ“ , 
„Женитьба Бѣлугина“ , „На порогѣ великихъ со
бытій“ , „Кручина“ , „Чародѣйка“ . н а  представле
нія драматической труппы московскаго Малаго теа
тра, съ г-жей Ермоловой во главѣ, открыто два 
абонемента но 5 спектаклей въ каждомъ.

По распоряженію г. полицеймейстера всѣ усло
вія, заключаемыя антрепренерами съ артистами, 
должны быть просмотрѣны и утверждены г. поли
цеймейстеромъ. Кромѣ этого, для регламентаціи ак
терскаго дѣла при канцеляріи г. полицеймейстера 
заведены книги, въ которыя будетъ вноситься жало
ваніе артистовъ и способъ его уплаты.

Ви л ь н а . Н а будущій зимній сезонъ въ оперную 
труппу приглашены г-жи Цыбущенко, Волысен- 
штейнъ, Пильцъ-Некрасова, Балабанова, Янов
ская, Карпова,гг. Ошустовичъ и Томарсъ (тенора), 
Поплавскій, Кругловъ и Тартаковъ (баритоны), 
Горяйновъ, Горди, Измайловъ (басы) и др., дири
жеръ г. Сукъ и режиссеромъ приглашенъ г. Дунаев
скій. Балетъ изъ G челов. Балерина г-жа Ленчев- 
ская.

В и теб скъ . Въ Товарищество П. Н . Волховско- 
го входятъ: г-жи Волховская (драматическая ак
триса), Александрова (инженю-драмат.), Бѣлозер
ская (grande-dame), Славатинская (водевильная), 
Лаврентьева, Донская (2-роли); гг. Волховской 
(комикъ), Аркунинъ (любовникъ), Шимановскій 
(резонеръ), Райскій (2-й любовникъ), Зоринъ (про
стакъ), суфлеръ г. Пивоваровъ.

Вл ад и в о сто к ъ . Театръ снялъ г. Д. С. Орловъ- 
Семашко, имъ же снятъ на три года зимній театръ 
въ Б л а го в ѣ щ е н с к ѣ .

В л ади м іръ  губ . Въ составъ драматической труп- 
пы мѣстнаго „Общества любителей муз. и драм. 
искусствъ“ вошли для будущаго зимняго сезона: 
Г-Жи Васильева (драм. роли), О. А. Юрьева (драм. 
ingénue), Погожева (ком. ing.), Орлова (для вод.

съ пѣніемъ), Тамарина-Блюменталь и Барановичъ 
(комич. старухи) и  д р .;  гг. Красовъ (драм. люб.), 
Томскій (резонеръ), Бурлаковъ (характерныя ро
ли), Леонтьевъ (комикъ), Каменевъ (простакъ и 
вод.), Волгинъ-Константиновъ (фатъ и люб.), Б ара
новичъ (суфлеръ). Режиссеромъ приглашены. Том
скій, помощникомъ его—г. Чижевъ.

Съ мая отправляется въ артистическое путе
шествіе по В олгѣ  Товарищество петербургскихъ 
Императорскихъ артистовъ подъ управленіемъ П. 
Д. Ленскаго во главѣ съ Вл. Н . Давыдовымъ.

Въ В ологдѣ  играетъ Товарищество драматиче
скихъ артистовъ подъ управленіемъ Н . А. Корса
кова, которое будетъ играть до конца апрѣля, и 
затѣмъ съ 1-го мая все лѣто въ А р х ан гел ь ск ѣ . 
Въ составъ труппы входятъ: г-жи Ю. Ѳ. Стро
гова (драматическая героиня), Медвѣдева (ин
женю драм.), Сѣверская (grande-dame), Огнева 
(grande coquette), Даманина и Лямина (воде
вильныя), Панова (драм. старуха), Смирнова-Ан
тонова (комич. старуха), Пасхалова, Ярославцева 
(2-я роли); гг. Корсаковъ (герой), Ге (драма
тическій любовникъ), Баскаковъ (фатъ), Григорь
евъ (характерныя роли), Бѣлиновичъ (комикъ), 
Зимовой (простакъ), Лунинъ (2-й комикъ), Архан
гельскій, Пло (2-я роли). Режиссеръ Н. А. Корса
ковъ, хозяйственный распорядитель г. Бѣлиновичъ, 
сценаріусъ г. Семеновъ, суфлеръ г. Глушковскій.

В о р о н еж ъ . Лѣтній театръ снятъ пѣвцомъ г. Ф. 
А. Форесто. Съ 1-го мая будетъ драма, опера съ 
1-го іюня. Въ оперу приглашены: г-жи Ш еръ (ли
рическое сопрано), Крапоткина (колоратурное со
прано), Жуковская, Руджіери (меццо - соврано), 
Рыбчинская (2-я роли); гг. Сикачинскій, Арно (те
норы), Кателли, Форесто (баритоны), Фюреръ и 
Бедлевичъ 2-й (басы), дирижеръ г. Зеленый. Р е
жиссеромъ приглашенъ Д. А. Дума. Режиссеромъ 
драматической труппы приглашенъ артистъ П. П . 
Струйскій, онъ же будетъ занимать амплуа пер
выхъ любовниковъ. Кромѣ того, приглашены: г-жа 
Отрадина (драматическая), Кириллова (комическая 
старуха), Гринева (водевильная), г. Глуминъ (ко
микъ-резонеръ).

По слухамъ, театръ въ Воронежѣ на зиму сни- 
маетъ оперный пѣвецъ г. Унковскій.

Театръ въ Гродно на лѣто и зиму снятъ опять 
г. Власовымъ.

Ж и то м ір ъ . Весенній сезонъ начатъ здѣсь спек
таклями малороссійской труппы подъ управленіемъ 
г. Грицая. Въ будущемъ зимнемъ сезонѣ одинъ 
спектакль въ недѣлю, по иниціативѣ режиссера, 
драматической труппы г. Бѣлоконя, будетъ обще
доступнымъ, причемъ на эти спектакли будутъ раз- 
сылаться безплатные билеты для учениковъ мѣст
ныхъ учебныхъ заведеній.

К азан ь . Городское управленіе, по словамъ В о л ж 
скаго В ѣ с т и ., рѣшило—деньги, которыя будутъ по
ступать за театръ въ городскую кассу до 15 іюля, 
отдавать въ уплату артистамъ, не получившимъ жа
лованье съ бывшаго антрепренера г. Перовскаго.

К а л у га . Съ 29 марта здѣсь играетъ опереточ
ная труппа подъ управленіемъ г. Полторацкаго.

Въ К іе в ѣ  одновременно на Пасхѣ начали дѣ
ятельность двѣ драматическія труппы—„Кіевское 
драматическое Товарищество“ и „Кіевское дра
матическое Общество“ . Въ первомъ, между прочимъ, 
участвуетъ г. Тинскій, во второмъ—г. Скуратовъ.

Весенній театральный сезонъ открылся въ Кіевѣ 
тремя драматическими спектаклями. Въ город
скомъ театрѣ поставленная для открытія пьеса 
„Назаръ Стодоля“ дала почти полный сборъ. Г-жа 
Заньковецкая имѣла очень большой успѣхъ. Въ 
кіевскомъ драматическомъ Обществѣ сезонъ от- 
крылся драмой „Отъ судьбы не уйдешь“ ; роль Ар
тамонова исполнилъ г. Скуратовъ. Театръ былъ



переполненъ. Товарищество г. Соловцова поста
вило для открытія комедію „ Счастливецъ“.

Кіевское драматическое Товарищество подъ 
управленіемъ Н . Н . Соловцова переформировалось 
въ антрепризу г. Соловцова.

Въ К о в н ѣ  съ Пасхи играетъ опереточная труп
на подъ управленіемъ И. А. Шумана. Составъ: 
г-жи Кестлеръ, Танская (примадонны), М. А. Ч ар
ская (комич. старуха), Летаръ, Вано (2-я роди), 
гг. Добротини, Михайловъ (теноры), Кручининъ 
(баритонъ), Дмитріевъ, Полтавцевъ (комики), Пав
ловскій (басъ), Мировичъ, Фокинъ (простаки), 
Нагорный, Геллеръ, Мировъ, Гончаровъ (2-я ро
ли). Балетъ изъ 4 человѣкъ подъ управленіемъ 
г. Галецкаго. Капельмейстеръ г. Апрѣльскій. Р е 
жиссеръ г. Дмитріевъ.

Товарищество драматическихъ артистовъ, орга
низованное А . К . Мартыновымъ для поѣздки 
по К р ы м у , начало свои 
спектакли въ Севастопо
лѣ 31-го марта. Въ То
варищество вошли: г-жи 
Рыбчинская, Дагмарова,
Степанова, Васильева и 
др.; гг. Аграмовъ, Гре
ковъ, Мартыновъ и Ш у
валовъ.

4-го апрѣля скончался 
одинъ изъ видныхъ пред
ставителей русской сце
ны— М . В . Аграмовъ. Кто 
интересовался мало-маль
ски сценой, тому извѣ
стенъ былъ М. В., какъ 
несравненный режиссеръ, 
и частью, какъ умный, 
хорошій актеръ.

Кто зналъ М. В., тотъ, 
конечно, помнитъ съ к а 
кою горячностью онъ от
носился къ своему излюб
ленному дѣлу, ради коего 
онъ покинулъ и болѣе вы
годную и видную карьеру.
М. В. былъ человѣкъ 
разносторонне образован
ный, въ высшей степени 
начитанный, интересо
вавшійся всѣмъ, что толь
ко выходило новаго по 
всякаго рода отраслямъ 
знаній. Онъ былъ совер
шенно чуждъ той узости 
взгляда, которая присуща 
столькимъ людямъ, посвя
тившимъ себя извѣстной спеціальности. Свою те
атральную дѣятельность М. В. началъ въ кон
цѣ 60-хъ годовъ въ С.-Петербургскомъ Алек- 
сандринскомъ театрѣ , гдѣ ему не особенно 
везло, хотя ему и приходилось играть весьма 
отвѣтственныя роли.

По словамъ М. В., своимъ знаніемъ сцены онъ 
былъ обязанъ H . К . Милославскому, о которомъ 
онъ всегда вспоминалъ съ искренней благодар
ностью. Вскорѣ М. В. оставилъ александринскую 
сцену и сдѣлался виднымъ дѣятелемъ сначала какъ 
актеръ, а послѣ какъ релсиссеръ—въ провинціи. 
Въ Москвѣ М. В. Аграмовъ сдѣлался извѣстнымъ 
уже начиная со времени служенія своего въ Арти
стическомъ Кружкѣ.

Болѣе же всего ему пришлось поработать на 
сценѣ театра г. К орта. Кто изъ москвичей не ви- 
далъ „Горе отъ ума“ въ постановкѣ Аграмова, 
но не многимъ, можетъ быть, извѣстно, сколько

М. В. Аграмовъ.

любви, сколько труда и здоровья было положено 
на осуществленіе этой дорогой мечты М. В. Дѣ
ятельность М . В . въ театрѣ г. Корша продолжалась 
съ 1885 по 1892 г. съ небольшими перерывами. 
Покинувъ театръ Корша, М. В. перешелъ въ 
Одессу къ г. Грекову, гдѣ и режиссировалъ 2 го
да. З а  всякое дѣло М. В. брался съ изумитель
ною живостью и горячностью.

Какъ человѣкъ, онъ былъ рѣдкой доброты, 
отзывчивый на все, истинный товарищъ, живой, 
готовый на всякую помощь не только сво
имъ собратьямъ артистамъ, но и всякому имѣю
щему нужду до него. Эта-то горячность и свела 
его въ могилу, потому что онъ, не имѣя терпѣнія 
дождаться болѣе теплой погоды, принялся за одно 
изъ своихъ любимыхъ дѣлъ— изслѣдованіе курга
новъ и раскопки, на которыхъ и получилъ страш
ную простуду, сведшую его въ могилу.

К у р с к ъ .  Весенній се
зонъ начался постановкой 
„Ревизора“ . Труппа, подъ 
управленіемъ г. Галицка
го, оперетно-драматиче- 
ская. Составъ труппы: 
г-жи Алексѣева (бытовыя 
роли), Любомірская (gran
de-dame), Холмская (дра
матическая актриса), М. 
Н . Соколова (драматиче
ская инженю), Снѣжина 
(инженю-комикъ), Дарго- 
мылсская (инженю), Воз- 
несенская(драматическая 
старуха), Галицкая, Са
вицкая, Погодина, Мед
вѣдева, Лидова (вторыя 
роли); гг. Галицкій (ге
рои), Соколовъ (любов
никъ), Кегель-Королевъ 
(резонеръ), Наумовскій 
(комикъ), Горинъ (прос
такъ), Похилевичъ (воде
вильный), Калинниковъ 
(2-й резонеръ), Остров
скій, Никольскій, Яков
левъ, Стрѣльниковъ (2-я 
роли), суфлеръ г-ж а Аха- 
лина, помощникъ режис
сера г. Орловскій. Спек
такли начались съ Пасхи 
въ городскомъ театрѣ, а 
съ 1-го мая будутъ идти 
въ двухъ театрахъ: въ те
атрѣ „семейнаго сада“ 
обстановочная драма, въ 

Лазаретномъ саду— легкая комедія.
Въ Л и п е ц к ѣ , въ саду минеральныхъ водъ, бу

детъ играть Товарищество драматическихъ арти
стовъ.

Въ городѣ Л у гѣ , С .-П етербургской губерніи, 
лѣтомъ будетъ играть Товарищество В. П. Липов- 
скаго.

Зимній театръ в ъ  М и н с к ѣ  снятъ артистомъ 
г. Галицкимъ. Будетъ играть драматическая труп
па, которая пробудетъ въ Минскѣ съ 22-го сен
тября по 22-е декабря, а  съ 26-го декабря дра
матическая труппа г. Галицкаго переѣзжаетъ въ 
В и л ь н о , въ городской театръ г. Шумана, гдѣ и 
будетъ играть до конца сезона; оперная же труппа- 
r. Ш умана въ это время будетъ играть въ Минскѣ.

Зимній театръ в ъ  М о г и л е в ѣ  снятъ Товарище
ствомъ драматическихъ артистовъ подъ управле
ніемъ г. Максимова.



Лѣтній театръ въ М о р ш а н с к ѣ  сняло Товари
щество драматическихъ артистовъ подъ управле
ніемъ г. Агапова.

Въ Н о в о р о с с ій с к ѣ  лѣтній сезонъ будетъ играть 
Товарищество драматическихъ артистовъ подъ ре
жиссерствомъ С. И. Томскаго.

Въ Н ѣ ж и н ѣ  лѣтомъ будетъ играть Товарище
ство драматическихъ артистовъ подъ управлені
емъ г. Мерцъ.

Въ О д е с с ѣ  на сценѣ городского театра идутъ 
спектакли французскаго опереточнаго Товарище
ства. Г-жа Монбазонъ превратилась въ антре- 
пренершу. Собравъ труппу французскихъ опере
точныхъ артистовъ, она предприняла tournée 
по Россіи. Начавъ съ Тифлиса, труппа дала 
уже нѣсколько спектаклей въ Кутаисѣ и Бату- 
мѣ. Труппа вездѣ дѣлала хорошіе сборы. Даль
нѣйшимъ маршрутомъ tournée намѣчены: Р о 
стовъ, Таганрогъ, Харьковъ, Кіевъ и Варшава. 
Въ числѣ артистовъ: теноръ г. Сумсъ и бари
тонъ г. Мазотти, г. и г-жа Лассаль и г. Мило
славскій, русскій артистъ на роли комиковъ, 
настолько свободно владѣющій французскимъ язы
комъ, что съ успѣхомъ подвизается на ряду съ 
настоящими французами.

На соисканіе преміи г. В учины въ настоящемъ 
году въ новороссійскій университетъ представле
но уже 7 драматическихъ произведеній. Для раз
бора и оцѣнки этихъ произведеній историко-фи
лологическій факультетъ новороссійскаго универ
ситета образовалъ коммиссію, въ составъ кото
рой вошли профессора: И. С. Некрасовъ, А. И. 
Кирпичниковъ, В . А . Яковлевъ и лекторъ А. А. 
Шапелонъ.

Въ Одессѣ гастролируетъ русская труппа, подъ 
управленіемъ гг. Ленни и Бураковскаго.

Оперный артистъ I. В. Тартаковъ подписалъ 
контрактъ съ антрепренеромъ городскаго одес
скаго театра И . Н. Грековымъ.

Въ Одессу пріѣхало Товарищество оперныхъ 
артистовъ подъ управленіемъ г. Труффи. Въ труп
пѣ участвуютъ г-жа Тамарова и г. Медвѣдевъ. 
Спектакли будутъ даваться въ городскомъ театрѣ.

На Пасхѣ состоялись весьма интересные спек
такли оперы для дѣтей, подъ управленіемъ пре
подавателя г. Завадскаго. Даны были: „Плутни кота 
Васьки“ , муз. г. Брянскаго и „Коза-Дереза“, муз. 
г. Лысенко. Исполнителями явились въ первой 
оперѣ взрослые и дѣти, а  во второй—исключитель
но дѣти.

Зимній театръ въ П ер м и  снятъ на зиму г. Мак
симовымъ, бывшимъ суфлеромъ Императорскихъ 
театровъ. Будетъ драматическая труппа.

Въ Р е в е л ѣ  на это лѣто театръ снятъ актеромъ 
г. Добровольскимъ.

Въ Р о м н а х ъ ,  Полтавской губерніи, лѣто бу
детъ играть драматическая труппа подъ управле
ніемъ г. Дубровскаго. Составъ: г-жн Ш атленъ, 
Измайлова (инженю), К арчагина (водевил.), Болы- 
невцева (старуха), Ольгина, Востокова, Успенская 
(2-я роли); гг. Дубровскій (драм. резонеръ), Бур
лаковъ (комикъ), Алексѣевъ (2-й любовникъ), Бог
дановъ, Востоковъ (простакъ), Успенскій (комикъ- 
резонеръ). Начало сезона 1-го мая.

Съ 25-го апрѣля въ Р ы б и н с к ѣ  будетъ играть 
Товарищество драматическихъ и опереточныхъ ар
тистовъ подъ управленіемъ г. Зайцева. Въ составъ 
Товарищества входятъ: г-жи Киселева (драматиче
ская), Мондшейнъ (драматич. инженю), Солнцева 
(лирическая пѣвица), Михайлова-Нивлянская (кас
кадная), Донская (комическая старуха), Алексѣева

(драматическая старуха), Николаева, Барнесъ 
(водевильныя и инженю-комикъ), Добровольская 
(grande-coquette), Шумская (2-я старуха), а р 
тистъ Императорскихъ московскихъ театровъ г. 
Анчаровъ (первый любовникъ), гг. Лавровъ-Орлов
скій (комикъ-резонеръ), Голубковъ (простакъ), 
Шмидтъ (баритонъ), Рябухинъ (теноръ), Донской, 
Максимовъ (комики, Розановъ (2-й любовникъ), 
Колесовъ (2 -й  резонеръ), Зайцевъ (комикъ-про
стакъ).

Въ Р ы л ь с к ѣ ,  Курской губерніи, будетъ играть 
драматическое Товарищество подъ режиссерствомъ 
П. А . Шеина.

С а р а т о в ъ . Въ лѣтній театръ сформирована 
труппа для комедій и оперетокъ. Н а гастроли при
глашены: г-жа Зорина, гг. Давыдовъ, Богатыревъ, 
Клементьевъ—для оперетки, г-жи Мартынова, Кра- 
совская-Мокуръ и г. Людвиговъ—для комедіи.

Передъ закрытіемъ сезона въ городскомъ ма
нежѣ была два раза дана „Вражья сила“ Сѣрова; 
опера имѣла хорошій успѣхъ.

Во время лѣтняго сезона труппа г. Унковскаго 
будетъ гастролировать по Волгѣ. Она выѣхала, 
еще 11 апрѣля, въ Симбирскъ. Она намѣрена по
сѣтить, кромѣ Симбирска, города, Казань, Са
мару, Оренбургъ и Нижній - Новгородъ. Составъ 
труппы слѣдующій: г-жи Инсарова, Свѣпцицская, 
Чіарди, Щ ербакова, Андреева, Михайлова, Соко
лову (для Самары и О ренбурга, гг. Рѣзуновъ, 
Райскій. Унковскій, Градцовъ, Петровъ, концерт
мейстеръ Миклашевскій, хормейстеръ — г-жа К а
минская, дирижеръ г. Палицынъ и др. Предполо
жено поставить не менѣе 12 оперъ.

Въ саратовскую оперу приглашенъ лирическій 
теноръ г. Арно, ученикъ г-жи Александровой- 
Кочетовой.  

С е в а с т о п о л ь . Товарищество драматическихъ 
артистовъ подъ управленіемъ г. Мартынова начало 
спектакли комедіею „Послѣдняя воля“ .

На С е р г іе в с к и х ъ  м и н е р а л ь н ы х ъ  в о д а х ъ  С а
марской губерніи, будетъ играть Товарищество подъ 
управленіемъ Л. Ѳ. Яковлева.

Въ С и м ф е р о п о л ѣ , 31-го марта, провинціаль
ный артистъ Дунаевъ, проголодавъ праздники съ 
семьею, повѣсился отъ нужды.

Въ С м о л е н с к ѣ , въ лѣтнемъ театрѣ „Европей
скаго сада“, съ мая будетъ играть Товарищество 
драматическихъ артистовъ подъ режиссерствомъ 
г. Ш увалова.

С т а в р о п о л ь -К а в к а з с к ій . Весенній сезонъ на
чался гастролями малорусской труппы подъ управ
леніемъ г. Пономаренко. Въ составъ труппы вхо
дятъ частію артисты распавшейся труппы г. Кро- 
пивницкаго.

Въ С т а р о й -Р у с с ѣ  на лѣтній сезонъ опять во
дворяется оперетка, антрепренеромъ которой яв
ляется г. Затценгоферъ, содержавшій ее здѣсь съ 
матеріальнымъ успѣхомъ и въ прошломъ году.

Т а г а н р о г ъ .  Новочеркасское Товарищество подъ 
управленіемъ г. Синельникова дало здѣсь одинъ 
спектакль въ городскомъ театрѣ, поставивъ драму 
Зудермана „Гибель Содома“ съ участіемъ г-жъ Вол
гиной, Синельниковой, Медвѣдевой, Каратыгиной, 
г. Рощина-Инсарова и др. Н а будущій зимній 
сезонъ городской театръ сданъ прошлогоднему 
антрепренеру, г. Любову, на прежнихъ усло
віяхъ.

Въ Т в е р и  въ лѣтнемъ театрѣ съ мая будетъ 
играть Товарищество артистовъ, подъ управленіемъ 
г. Копылова. Репертуаръ будетъ состоять изъ лег
кихъ комедій, опереттъ и малорусскихъ пьесъ. Въ 
составъ труппы входятъ: г-жи Вольская (инженю), 
Андреева-Любавина (драматическая), Разсказова



(комическая старуха), Погожева (инженю), гг. Лав
ровскій (драматическій любовникъ), Томскій (дра
матическій любовникъ), Копыловъ (простакъ), 
Уткинъ (2-й любовникъ).

Въ Т и ф л и с ѣ  въ казенномъ театрѣ, зимой бу
детъ русско-итальянская опера подъ управленіемъ
В. Л. Форкатти. Въ составъ труппы приглашены: 
г-жи Мантебіанка, Золотницкая, Картавина, Ле
вицкая, Капланъ; гг. Любимовъ, Николаевъ, Ду- 
виклеръ, Сангурскій.

Лѣтній театръ въ Кремлевскомъ саду в ъ  Т у л ѣ  
снятъ г. Потѣхинымъ-Платоновымъ.

Театръ въ саду „Тиволи“ в ъ  Х а р ь к о в ѣ  на 
лѣтній сезонъ сняло Товарищество малорусскихъ 
артистовъ, подъ управленіемъ H . К. Садовскаго. 
Въ спектакляхъ будетъ принимать участіе г-жа 
Заньковецкая.

В ъ  Ц а р и ц ы н ѣ  лѣто и в ъ  С и м б и р с к ѣ  зиму 
будетъ опять играть Товарищество драматическихъ 
артистовъ подъ управленіемъ В. И. Бибина. Со
ставъ Товарищества: г-жи Вроиская-Борнславская 
(драматическая), Свѣтлова (инженю драм.), Вино
градская (2-я инженю), Прозорова (комическая и 
водевильная), Косицкая-Славянская (комич. стару
ха), г. Пузинскій (комическая старуха), г-жи Гурье
ва, Самойлова, Гаевская (2-я роли) ; гг. Горинъ-Гуль- 
шинъ (драмат. резонеръ), Кравченко (любовникъ), 
Прозоровъ (фатъ), Бибинъ (1-й комикъ), Бори- 
славскій (комикъ-резонеръ), Виноградскій (комикъ- 
буффъ), Похелсвичъ, Бороздинъ, Ростовъ(2-я ро
ли). Начало сезона въ Царицынѣ 25-го апрѣля, 
въ Симбирскѣ съ 20-го сентября.

Театръ въ Ч е л я б и н с к ѣ , Оренбургской губер
ніи, снятъ Товариществомъ артистовъ подъ управ
леніемъ М. Н . Михайлова.

Ю р ь е в ъ . Въ театральномъ залѣ г. Змигродскаго 
великимъ постомъ дано было три оперныхъ спек
такля, въ которыхъ исполнены были сцены и от
рывки изъ „Фауста“ , „Русалки“ и „Евгенія Онѣ
гина“ . Участвовали пріѣхавшіе изъ Петербурга 
г-жи Юносова и Бертенева и гг. Климовъ, Ива
новъ и Поляковъ-Литвиновскій. Сборы были не
большіе: за всѣ три спектакля 500 руб.

Я л т а .  7 апрѣля состоялся интересный люби
тельскій спектакль, на которомъ была поставлена 
опера „Евгеній Онѣгинъ“ съ участіемъ любитель
скихъ силъ. Н а спектаклѣ присутствовали Ихъ 
Императорскія Высочества Наслѣдникъ Цесаре
вичъ и Великій Князь Георгій Александровичъ.

подъ управленіемъ г. Рудзевича. Въ бенефисъ Ю. 
И . Журавлевой шла драма Вл. И. Немировича-Данчен- 
ко „Темный боръ“ . Сборъ былъ полный. Въ Яро
славлѣ Товарищество дало 10 спектаклей, дѣла 
были среднія. Съ 13-го апрѣля Товарищество иг
раетъ въ Костромѣ.

Антрепренеромъ ярославскаго театра г. Не
злобивымъ на зиму приглашены : гг. Стрѣльскій, 
Стрекаловъ, Большаковъ, Бравичъ-Мурскій, г-жи 
Алексѣева (драматическая), Карпенко (комическая 
старуха), Азарино (инженю комикъ), Карина ин- 
женю-драм.), Весеньева (инженю). Режиссеромъ 
будетъ М. К. Стрѣльскій.

А. И . Ю ж и н ъ  будетъ гастролировать сперва 
въ Харьковѣ, затѣмъ съ 20 мая въ Ростовѣ-на- 
Дону, а  съ 7 іюня въ Екатеринославѣ.

Н а Ю г ъ  отправилось въ артистическое путе
шествіе оперное Товарищество подъ управленіемъ 
I .  А .  Т р у ф ф и . Въ составъТоварищества входятъ: 
г-жи Соловьева-Мацулевичъ, Балабанова (драма
тическія сопрано), Картавина (колоратурное со
прано), Плотницкая (пѣвшая въ опереткѣ г. Пара
диза подъ фамиліей Онѣгиной— меццо-сопрано), 
Тамарова, Астафьева, Корецкая, Бауэръ, (меццо- 
сопрано), компримаріи: г-жи Ш ванъ, Иваницкая 
(сопрано); гг. Медвѣдевъ (теноръ), Любимовъ (те
норъ), Давыдовъ-Левенсонъ (теноръ), Кругловъ, 
Фюреръ, Виноградовъ, Борисовскій, Перелли (ба
ритоны), Шакуло и Горяйновъ (б а с ы ), ком
примаріи: Александровскій (басъ), Разумовъ те
норъ). Дирижеры I. А. Труффи и г. Гильдебрандтъ. 
Начало спектаклей въ Кишиневѣ.

Отправляется на югъ Россіи и опереточное То
варищество артистовъ подъ управленіемъ К . С. 
Л е н н и . Въ составъ Товарищества входятъ: г-жи 
П етрова, Платонова (примадонны), Делормъ (коми
ческая старуха); Воронцова-Ленни, Кравецкая, 
Мазурова, Колышова (2-я роли), Дмитріева, Ма
лышева (второстепенныя роли); гг. Мазуровъ (те
норъ), Кубанскій, Чабанъ (баритоны), Бураков
скій, Дольскій (простаки), Ленни, Туманскій, Ни- 
колинъ (комики), суфлеръ г. Трудинъ, помощникъ 
режиссера г . Балашовъ, дирижеръ г. Гавриловъ, 
главный режиссеръ К. С. Ленни, завѣдующій хо
зяйственною частью А . З . Бураковскій.

Заграничная хроника.
Слѣдующія статистическія данныя даютъ нагляд

ное понятіе о дѣятельности королевскихъ теат
ровъ въ Б е р л и н ѣ  въ 1802 году. Въ Оперномъ 
театрѣ въ теченіе всего года было дано 222 опер
ныхъ и 65 смѣшанныхъ спектаклей; въ Драма
тическомъ театрѣ 296 спектаклей. Даны были 
54 оперы, 8 балетовъ и дивертисментовъ и 60 дра
матическихъ пьесъ. Поставлены были 7 новыхъ 
опоръ: „Другъ Фрицъ“ Масканьи, „Боабдилъ“ 
Мошковскаго, „Рыцарь Пасмапъ“ Ш трауса, 
„Кому принадлежитъ корона?“ Риттера, „Генс- 
зіусъ“ Вейнгартпсра, „П аяцы “ Леонкавалло, 
„Джамнлэ“ Бизэ. Балеты: „Кукольная фея“ и 
„Славянское сватовство“ . Изъ новыхъ драмати
ческихъ пьесъ болѣе интересными оказались: тра
гедія „Вѣрный слуга своего господина“ Грилль- 
нарцера; драма „Кромвель“ Эдуарда Темпельтей; 
драма „Книга Іона“ Адлера; драма „Мастеръ 
Бальцеръ“ и сказочная шутка „Священный смѣхъ“ 
Вильденбруха. О характерѣ опорнаго репертуара 
даютъ понятіе слѣдующія цифры: „Сельская честь“ 
шла 75 разъ, „Другъ Фрицъ“— 20 разъ; опери 
Моцарта—31 разъ, Вебера— 13 разъ, Глюка и Бет
ховена— по одному разу. Оперы Вагнера дани 
были 57 разъ, а именно: „Тангейзеръ“— 16 р ., 
„Лоэнгринъ“— 15р ., „Морякъ скиталецъ“ и „Мей-

Партіи исполняли: Ларина —  С. А. Витмеръ, 
Т атьяна — А. И. Прохаско, Ольга —  Е. Ф. Ра- 
домская, Няня—В. Ф. Циммъ, Онѣгинъ—Г. Сѣри- 
ковъ, Ленскій—Н . Н. Полковъ, Трико—Н . Ксено
фонтовъ, Зарѣцкій—Г. В . Толмачевъ. Хоръ: г-жи:
B. О. Барановская, М. Л. Боржо, С. А. Барта- 
шевичъ, С . П. Дульерова, А. К. Захаржевская, 
М . И. Крутикова, Е . Б . Праведная, П. И . Про
хаско, Ж. И. Прохаско, О. В. Скуридина, М. И. 
Смоленская, A. Н . Уланова, Н . В . Ш атилова, 
М. М. Фарбштейнъ, А. И. Цивилькова, К. Ф. Шульцъ, 
А. Г. Твердянская, М. Д. Муженкова, С. А. Усова, 
А. Ф. Ш такъ; гг. П. С. Васильевъ, Ф. О. Грине
вичъ, С. В. Голубницкій, П. С. Доброхотовъ, Г. 
А . Котеленичъ, П . Люизетъ, М. П. Михайловъ,
C . И. Плющовъ, М. В. Снѣжко-Блоцкій, И. П. 
Соколенко, Н . Я . Сулейкинъ, Г. В . Толмачевъ, 
М. Г. Фарбштейнъ. Аккомпанировала на рояли 
В. Е  Голубинина, дирижировала и режиссировала 
Ф . К. Татаринова. Сборъ достигъ 778 р., а  вмѣ
стѣ съ пожертвованными Высочайшими Особами и 
другими лицами и по продажѣ цвѣтовъ и пр. при
ходъ достигъ 2,226 р. 30 к., расходу 472 р .,— 
очистилось въ пользу прогимназіи 1,754 р.

Я р о с л а в л ь . 11-го апрѣля состоялся послѣдній 
спектакль Товарищества московскихъ артистовъ



стерзингеры“ — по 5 р., „Валкиріл“—4 р. „Ги
бель боговъ“— 3 р. и „Рейнское золото“ и „Зиг
фридъ“ —  но два раза. Изъ новинокъ опера 
„Боабдилъ“ Мошковскаго выдержала 10 представ
леній.

Въ „Allgemeine M usikzeitung“ этого года доказы
вается, что опера „Водовозъ“ (Les deux journées), ав
торомъ которой считался Керубини, сочинена Бет
ховеномъ. Говорятъ, что великій композиторъ на
писалъ еще немало пьесъ, которыя имъ уступ
лены другимъ авторамъ Н а слѣдъ нѣкоторыхъ 
изъ нихъ историки уже напали. Такъ, между бу
магами Бетховена найденъ дуэтъ изъ оперы „Riс- 
ciardo е Zoraide“—Россини. Дуэтъ написанъ ру
кою Бетховена и имъ прокорректированъ. Пола
гаютъ, что и другая опера, „E lisa“ , приписываемая 
Керубини, тоже сочинена Бетховеномъ. Бетхо
венъ, по словамъ Зигмунда Аустерлица, оставилъ 
массу тетрадей съ оперными партитурами. Для біо
графа Бетховена это цѣнный матеріалъ, который 
можетъ представить творческую дѣятельность ве
личайшаго музыкальнаго генія въ новомъ свѣтѣ. 
Сообщенное здѣсь удостовѣряется Альбертомъ 
Купферманомъ, смотрителемъ музыкальнаго отдѣ
ленія въ королевской публичной библіотекѣ въ 
Берлинѣ. Дальнѣйшія изслѣдованія покажутъ на
сколько серьезны и добросовѣстны приведенныя 
здѣсь сообщенія.

Корреспондентъ „Новаго Времени“ сообщаетъ, 
что „Власть тьмы“ шла на берлинской „народной“ 
сценѣ передъ публикой мастеровыхъ и рабочихъ 
и встрѣтила сочувствіе. Слушателямъ не надо бы
ло объяснять, что хотѣлъ сказать поэтъ своимъ 
произведеніемъ, и каждое его слово сопровожда
лось полнымъ пониманіемъ. Искренній внезапный 
крикъ „браво!“ прервалъ рѣчь Акима о банкахъ, 
а  когда Никита падаетъ на колѣни передъ „право
славными“ , каясь въ своемъ грѣхѣ, то съ гале
реи раздался голосъ одного изъ энтузіастовъ по
моложе: „So is t’s recht, mein Junge“ . Костюмы 
и декораціи убійственны: зачѣмъ русскихъ мужи
ковъ, да еще зимой, выпускать на сцену въ ба
летныхъ юбочкахъ но колѣно и съ голыми руками 
И плечами! Представьте себѣ Анисью въ видѣ 
восемнадцатилѣтней, затянутой въ корсетъ салон
ной барышни, съ бѣлокурыми косами и сантимен
тально-поэтическимъ хныканьемъ, Матрену— въ 
видѣ цыганской колдуньи, на манеръ старыхъ ме
лодрамъ, задрапированную огненно-краснымъ плат
комъ и съ „демоническимъ“ голосомъ и ухват
ками; Никиту— съ золотистыми кудрями до плечъ 
и декламаціей Карла Моора, и все въ этомъ родѣ. 
Одинъ г. Паули игралъ старика Акима прекрасно. 
Конечно, это былъ не настоящій русскій мужикъ, 
но все же живой человѣкъ, съ естественнымъ го
норомъ, а  не театральное привидѣніе. При разъ
ѣздѣ пришлось выслушать не мало разумныхъ, 
прочувствованныхъ словъ и мнѣній Пьеса такъ 
понравилась публикѣ „свободной народной сцены“ , 
что ее повторятъ еще два или три раза. Неиз
вѣстно почему „Власть тьмы“ исполнялась не въ 
прекрасномъ переводѣ Рафаэля Левенфельда, от
лично владѣющаго русскимъ языкомъ, а въ ка
кой-то, неизвѣстно чьей передѣлкѣ, столь же 
отвратительной, какъ и игра актеровъ.

Новая колоратурная звѣзда является въ лицѣ 
Франческины Превости, поющей въ настоящее 
время въ Берлинѣ, на сценѣ театра Кроля. Она 
пользуется громкою репутаціею въ Германіи. Дра
матизмъ игры Превости равняется ея вокальному 
искусству и въ этомъ смыслѣ опа единственная 
теперь, по крайней мѣрѣ, въ Германіи. Не смо
тря на свое итальянизированное имя, Превости 
полу-англичанка, полу-француженка.

Въ Берлинѣ, въ театрѣ Кроля, 26 февраля

впервые поставлена четырехъактная романтиче
ская опера „Der wilde Jäger“ . Либретто оперы 
заимствовано изъ извѣстнаго стихотворенія Юлі
уса Вольфа и составлено четырьмя авторами, что 
не могло не повліять на дѣльность его. Не смотря 
на нѣкоторыя удачныя мѣста, въ немъ нѣтъ за
хватывающихъ моментовъ. Музыка г. Шульца, 
капельмейстера въ Брауншвейгѣ, написана удобо
понятно. Оригинальности въ ней мало. Удаченъ 
хоръ охотниковъ, которымъ начинается опера; 
красива каватина Гильдегарды, вступительная 
сцена аббата и свадебный хоръ. Драматиче
скіе моменты, гдѣ требуются страсть и сильная 
борьба, менѣе удались композитору. Опера имѣла 
успѣхъ.

Гансъ фонъ-Бюловъ выздоровѣлъ отъ нервнаго 
разстройства и вернулся въ Берлинъ. Н а пер
вомъ же концертѣ публика устроила ему овацію.

Недавно въ Германіи былъ торжественно от
празднованъ 70-лѣтній юбилей извѣстнаго тенора 
Теодора Вахтеля, долгое время не имѣвшаго со
перниковъ и покинувшаго сцену въ полномъ рас
цвѣтѣ своего таланта и голоса. Вахтель, по про
исхожденію, сынъ гамбургскаго извозопромышлен
ника, и избралъ карьеру пѣвца только благодаря 
случайности.

Послѣднее представленіе въ Берлинѣ оперы 
„Карменъ“ ознаменовалось, какъ сообщаютъ га
зеты, слѣдующимъ инцидентомъ. Когда послѣ до
вольно продолжительнаго антракта между 3 и 4 
дѣйствіемъ дирижеръ подалъ знакъ оркестру на
чать играть, пикто изъ музыкантовъ не послу
шался ого. Дирижеръ снова взмахнулъ палочкой, 
но въ отвѣтъ получилъ то же молчаніе музыкан
товъ. Послѣдовало крупное объясненіе, изъ ко
тораго обнаружилось, что стакнувшіеся музыкан
ты потребовали возвращенія ихъ прежняго ка
пельмейстера, вынужденнаго незадолго до этого 
оставить мѣсто изъ-за какого-то столкновенія съ 
настоящимъ дирижеромъ. Настойчивый дирижеръ, 
не обращая вниманія на требованіе музыкантовъ, 
усѣлся за фортепіано, намѣреваясь такимъ об
разомъ замѣнить оркестръ. Подняли уже было 
занавѣсъ, но тогда публика, бывшая до этого 
времени молчаливою свидѣтельницей предыдущей 
сцены, въ свою очередь, запротестовала и по
требовала, чтобъ игралъ оркестръ. На выручку 
смущенному дирижеру явилась исполнительница 
заглавной роли. Артисткѣ, которую публика очень 
любитъ, кое-какъ удалось успокоить зрителей, и 
представленіе уже было началось, какъ вдругъ 
всѣ музыканты поднялись съ своихъ мѣстъ съ 
намѣреніемъ оставить театръ. При видѣ удаляю
щихся публика снова зашумѣла. Тогда передъ 
рампой появился режиссеръ, который заявилъ, 
что въ этотъ вечоръ оркестръ не будетъ играть, 
и что, къ сожалѣнію, этого измѣнить невозможно. 
Публикѣ послѣ этого ничего, конечно, больше но 
оставалось, какъ покориться необходимости.

Въ послѣднихъ числахъ февраля въ Берлинѣ 
далъ весьма успѣшный концертъ русскій скрипачъ 
г. Млынарскій. Онъ исполнилъ концертъ Годара, 
сонату Падеревскаго, романсъ Огарева, мазурку 
Статковскаго, berceuse и полонезъ своего сочи
ненія. Мѣстная критика дала отзывы очень л е 
стные для нашего артиста.

Въ симфоническомъ концертѣ королевской к а
пеллы, въ Берлинѣ, 25 февраля, исполнена была 
драматическая симфонія „Ромео и Джульетта“— 
Берліоза.

Нѣмецкій композиторъ Гуммель, опера котора
го, „Англа“, принята къ представленію въ коро
левскомъ театрѣ въ Берлинѣ, написалъ еще но
вую оперу „М ара“ . Дѣйствіе фабулы происходитъ 
на Кавказѣ. Авторъ либретто Аксель Дельмаръ.



Новый балетъ „Колумбія“ пользуется въ бер
линскомъ театрѣ „U nter den Linden“ громаднымъ 
успѣхомъ. Постановка роскошная. Музыку Байэра 
очень хвалятъ. Главную роль исполняетъ молодая 
итальянская балерина Эліа и восхищаетъ публи
ку талантомъ и рѣдкимъ техническимъ совершен
ствомъ.

Леонкавалло недавно окончилъ новую оперу 
„La Bohème“. Сюжетъ заимствованъ изъ произ
веденія Мургера. опера эта, такъ же, какъ и дру
гая недавно имъ оконченная— „Медичи“ („ J . Me
dici “ ) пріобрѣтена для берлинской придворной 
сцены.

Въ В е н е ц іи  идетъ съ громаднымъ успѣхомъ 
новая опера, до сихъ поръ неизвѣстнаго, компо
зитора Джелліо Корнаро— „Festa  m arina“ („Мор
ской праздникъ“). Опера эта, отличающаяся, но 
отзывамъ мѣстныхъ рецензентовъ, большою мело
дичностью, заслужила своему автору первую на
граду на послѣднемъ конкурсѣ, какіе періодиче
ски устраиваются крупнѣйшей итальянской изда
тельской фирмой Сонцоньо.

В ѣ н а . Въ намять 50-лѣтней кончины ноэта 
А. В. Кольцова галицко-русское академическое 
общество „Буковина“, въ Вѣнѣ, устроило кон
цертъ въ связи съ торжественною студенческою 
вечеринкой (коммершъ). Въ качествѣ гостей при
сутствовали представители всѣхъ вѣнскихъ сту
денческихъ обществъ, исключая поляковъ и бол
гаръ, а  также многіе представители вѣнской рус
ско-славянской колоніи. Въ прекрасной залѣ, на 
видномъ мѣстѣ красовался большой портретъ Коль
цова. Концертъ былъ открытъ сонатой g-dur г. Р у 
бинштейна для скрипки и рояля, которую съ боль
шимъ мастерствомъ исполнили проф. Друккеръ и 
г-жа М. Кейзеръ. Прочитанное вслѣдъ затѣмъ 
стихотвореніе Кольцова „Косарь“ было встрѣчено 
публикой восторженно. Г. Вулоковичъ пропѣлъ 
романсъ Рубинштейна на слова Кольцова „Соло
вей и Р оза“ и хорватскую пѣсню „Нищій“.

Въ Вѣнѣ большимъ успѣхомъ пользовался хоръ 
Н. Д. Славянской-Хлѣбниковой, дочери извѣстна
го пѣвца Д. А. Славянскаго. Хоръ этотъ со
стоитъ изъ 12 мальчиковъ и 14 взрослыхъ муж
чинъ; женщины совершенно отсутствуютъ и един
ственною представительницей женскаго голоса яв
ляется сама г-жа Славяпская-Хлѣбникова. Весь 
хоръ отлично обученъ.

Вѣна обогатится въ скоромъ времени еще теат
ромъ, въ округѣ Маріагильфъ. Закладка зданія со
стоялась 13-го февраля; театръ названъ „Rei
m und-Theater“ . Въ немъ будутъ даваться народныя 
драмы.

Въ вѣнскомъ театрѣ „A n der W ien“ постав
ленная впервые опера „Проданная невѣста“, чеш
скаго композитора Сметана, пользуется виднымъ 
успѣхомъ.

Съ 26-го февраля въ „C arelthcater“ громад
нымъ успѣхомъ пользуется обстановочная пьеса 
„Der Спгіег des Czaren“ . Текстъ переполненъ 
анахронизмами. Самое дѣйствіе не безъ захваты
вающихъ эпизодовъ. Михаилъ Строговъ— централь
ное лицо пьесы,— въ качествѣ царскаго курьера, 
отправляется изъ Москвы, чтобы во время войны 
съ татарами, отвезти какую-то важную бумагу въ 
Иркутскъ. Его застигаетъ гроза въ Уральскихъ 
горахъ, задерживаютъ въ лагерѣ татаръ; онъ пу
тешествуетъ по воздуху, катается но огненной 
рѣкѣ и т. д. Очень комичны два корреспондента, 
путешествующіе вмѣстѣ съ Строговымъ. Декора
ціи великолѣпны (движущіяся картины, горящая 
рѣка), красивъ летучій балетъ въ татарскомъ ла
герѣ: шесть хорошенькихъ танцовщицъ, одѣтыхъ 
бабочками, порхаютъ по воздуху на невидимыхъ 
проволокахъ и выдѣлываютъ всевозможныя гра

ціозныя эволюціи, а  главная балерина танцуетъ 
среди нихъ съ живыми ручными голубями.

В ю р ц б у р г ъ . Новая нѣмецкая опера, или пра
вильнѣе музыкальная драма Ристлера „Куни- 
гильдъ“ , данная въ первый разъ 13 февраля, въ 
городскомъ театрѣ, имѣла большой успѣхъ.

Въ одномъ изъ послѣднихъ филармоническихъ 
концертовъ въ Г ам бургѣ  (8 февраля) исполненъ 
былъ рядъ новѣйшихъ нѣмецкихъ композицій. 
Мѣстная критика изъ нихъ выдѣляетъ серенаду 
(a-dur) для струннаго оркестра Вильгельма Роде.

Новая одноактная нѣмецкая опера „Hochzeit
morgen“ Карла Каскеля дана въ Гамбургѣ 11 
марта и имѣла заслуженный успѣхъ. Это первое 
произведеніе молодого дрезденскаго композитора.

Н а сценѣ гамбургскаго городского театра по
ставлена и имѣла большой успѣхъ новая опера 
А. Аренсена „Віола“, либретто для которой не
редѣлано Жене изъ шекспировской комедіи „Что- 
вамъ угодно?“. Мѣстная критика отзывается о 
музыкѣ оперы съ похвалою.

Въ концѣ февраля поставлена была въ Г ан 
н о в е р ѣ  опора Лоренца „H arald und Theoma“. 
Либретто написано извѣстнымъ романистомъ Фе
ликсомъ Даномъ. Опера имѣла большой успѣхъ.

Недавно сочиненная симфонія (d-dur)—Людови
ка Фриденталя, исполненная въ первый разъ въ 
„Обществѣ друзей музыки“ въ Г е р д и ц ѣ , имѣла 
значительный успѣхъ.

Въ г. Г м у н д е н ѣ  (Австрія) состоялся концертъ 
ученицъ знаменитой Паулины Лукка. По отзы
вамъ мѣстныхъ газетъ, большое впечатлѣніе про
извела на публику Зинаида Крейцъ, русская по 
происхожденію. Наша соотечественница обладаетъ 
прекраснымъ колоратурнымъ сопрано, исполненіе, 
ея отличается законченностью.

Въ городѣ Г о т а  на лѣто назначены четыре об
разцовыя оперныя представленія. Поставлены бу
дутъ опоры: „Фаустъ“ Шпора, „Лодоиска“ Ке
рубини и двѣ новыя оперы. Одна изъ нихъ, пред
ставленная на конкурсъ герцога Эрнста, должна 
получить премію въ 5,000 марокъ.

Новая опора мюнхенскаго капельмейстера Виль
гельма Кіенцль „Der N arr“ , поставлена 16 фев
раля въ Г р а ц ѣ . Опера имѣла выдающійся успѣхъ.

Въ Ж е н е в ѣ ,  21 марта, въ девятомъ абонемент
номъ концертѣ принималъ участіе піанистъ г. 
Александръ Зилоти. Въ составъ программы вошли, 
большею частью, произведенія русскихъ компо
зиторовъ: концертъ (si bémol)—г. Чайковскаго, ме
лодія (ор. 3)—г. Рахманинова, Basso ostinato— 
г. Аренскаго. Кромѣ того г . Зилоти исполнилъ этюдъ 
(do dièze)—Шопена и 14 рапсодію Листа. Газеты 
„Le Genevois“ и „Journal de Genève“ дали весьма 
сочувственные отзывы о всѣхъ пьесахъ програм
мы и ихъ исполненіи.

Въ придворномъ театрѣ въ К а р л с р у э  ставятъ- 
оперу „Rubin“—Евгенія д’Альбера.

Въ Карлсруэ скончался профессоръ исторіи- 
искусствъ Вильгельмъ Люйке, имя котораго было 
хорошо извѣстно въ Россіи. Профессоръ Виль
гельмъ Любке родился 17-го января 1826 г. въ 
Дормундѣ; но окончаніи гимназическаго курса, 
онъ занялся изученіемъ филологіи, сначала въ 
боннскомъ, а  затѣмъ въ берлинскомъ университе
тѣ. Занятія классической филологіей возбудили 
въ молодомъ, подававшемъ блестящія надежды 
ученомъ любовь къ античному искусству. Любке 
серьезно занялся изученіемъ искусства, причемъ 
обращалъ главное вниманіе на средневѣковое ис
кусство. Плодомъ этого изученія вскорѣ явились 
его сочиненія: „Versuch zur Geschichte der Kir
chenbaukunst im M ittelalter“ и „M ittelalterische 
K unst in W estfalen“, которыя произвели при спо
емъ появленіи сильную сенсацію, да и теперь еще



 не потеряли своего значенія. Его капитальный 
ТРУДЬ, „Исторія архитектуры“ ,  доставилъ ему ка- 
 ѳедру въ берлинской строительной академіи, откуда 
юнъ въ 1861 году перешелъ въ цюрихскій поли
техникумъ. Спустя 5 лѣтъ, онъ принялъ пригла
шеніе занять каѳедру въ Ш тутгардтѣ, гдѣ онъ 
пробылъ до 1885 года, когда его пригласили въ 
Карлсруэ. Здѣсь онъ оставался до послѣднихъ 
дней своей жизни. Въ теченіе своей многолѣтней 
дѣятельности проф. Любке издалъ немало от
дѣльныхъ сочиненій къ исторіи искусствъ, вооб
ще, и строительнаго въ особенности, изъ кото
рыхъ многія переведены также на русскій языкъ. 
Кромѣ того, Любке въ разное время помѣщалъ 

 статьи по своей спеціальности въ разныхъ пері
одическихъ изданіяхъ.

Въ К е м б р и д ж ѣ  вскорѣ долженъ состояться 
концертъ, въ которомъ вновь назначенные уни
верситетомъ „доктора музыки“ : гг. Чайковскій, 
Сенъ-Сансъ, Бойто, Брухъ, Гричъи Стапфордъ бу
дутъ дирижировать при исполненіи ихъ собствен
ныхъ сочиненій, чтобы доказать, согласно пра
виламъ, что они достойны полученной степени.

„Sim plicitas“—названіе новой одноактпой опе
ры, которая въ началѣ февраля съ успѣхомъ да
на была въ „Teatro Civico“ въ итальянскомъ го
родѣ К у н е о . Авторъ оперы, Ахиллъ Бузанкано,— 
 слѣпъ.

Консерваторія въ Л е й п ц и г ѣ  праздновала 26-го 
 февраля пятидесятилѣтіе своего существованія. 
Консерваторія эта, считающаяся однимъ изъ луч
шихъ учебныхъ музыкальныхъ учрежденій, осно
вана въ 1843 году Феликсомъ Мендельсономъ-Бар
тольди, который оказалъ музыкальному дѣлу въ 
Лейпцигѣ громадныя услуги. Онъ же былъ пер
вымъ директоромъ ея. Преподавателями при кон
серваторіи были, между прочими, слѣдующія зна
менитости: Брендель, Гаде, Гауптманнъ, Гиллеръ, 
Давидъ, Давидовъ, Мошелесъ, Шуманъ и др. Съ 
основанія консерваторіи въ ней училось 6,166 че
ловѣкъ (3,349 учениковъ и 2,817 ученицъ).

Новая опера въ одномъ дѣйствіи „Аскетъ“— 
Карла Шредера, съ успѣхомъ данная въ Лейп
цигѣ, пользуется тамъ хорошимъ успѣхомъ.

Въ лейпцигскомъ городскомъ театрѣ съ прош
лаго года держится въ репертуарѣ опера „Казиль- 
да“ („C asilda“) герцога Эрнста Кобургъ-Готскаго.

Въ л о н д о н с к о й  печати предлагается учредить 
для драматическихъ произведеній литературный 
ап еляціонный судъ; авторъ запрещенной цензурою 
пьесы будетъ имѣть право поставить ее передъ 
комитетомъ или жюри изъ 6—8 лицъ общепризнан
ной литературной извѣстности, которые и рѣша
ютъ, удобно ли исполнять эту пьесу передъ пуб
ликой. Половина членовъ этого апелляціоннаго 
 суда назначается отъ правительства, другая из
бирается драматическими авторами.

Англичанинъ докторъ Блэкмэнъ задался цѣлью 
 научно опредѣлить, насколько музыка можетъ 
 служить врачебнымъ средствомъ въ разныхъ бо
лѣзняхъ, и изъ большого числа наблюденіи вывелъ 
заключеніе, что музыка рефлекторно дѣйствуетъ 
на центры кровообращенія, возбуждая и ускоряя 
его. Кромѣ того, оказалось, что музыка дѣйст
вуетъ благотворно не только на больныхъ нерв
ныхъ, безпокойныхъ, страдающихъ безсонницей, 
по и на истощенныхъ тяжкими хирургическими 
операціями. Въ Лондонѣ уже образовалось подъ 
предсѣдательствомъ вестминстерскаго каноника, 
пастора Гарф^рда, общество подъ назнаніемъ 
„Гильдія святой Цециліи“ , съ цѣлью организовать 
музыкально-врачебную помощь въ лучшихъ лон
донскихъ больницахъ.

Въ придворномъ театрѣ въ М ан гей м ѣ , 11-го 
марта, съ успѣхомъ, впервые исполнялась по

смертная опера „Gunlod“, Петра Корнеліуса, по
ясненная и инструментованная Лассеномъ.

Въ М и л а н ѣ  опера „Фольстафъ“ дается въ те
атрѣ „Scala“ три раза въ недѣлю и всегда при 
полномъ зрительномъ залѣ. До конца января этой 
оперой выручено было 300,000 гульденовъ.

Верди получилъ отъ миланской фирмы Рикор- 
ди и К° сто шестьдесятъ тысячъ лиръ гонорара 
за его оперу „Фольстафъ“ ; сверхъ того, онъ бу
детъ получать еще сорокъ процентовъ изъ чистой 
выручки за проданные экземпляры партитуры 
этой оперы. Либреттистъ Бойто получилъ десять 
тысячъ лиръ. Сюда не включены тантьемы за по
становку оперы.

Авторъ оперы „Паяцы“ Леонкавалло пишетъ 
оперу-трилогію „Crepuscuium“ . Три части ея со
ставляютъ отдѣльныя, законченныя произведенія; 
заглавія ихъ: „Медичи“, „Савонарола“ и „Борджіа“ .

Въ бельгійскомъ городкѣ М о н с ъ  готовятъ боль
шія празднества въ честь композитора Роланда 
Лаоса, умершаго въ 1594 году. Мѣстная академія 
присудила премію одному изъ своихъ членовъ, г. 
Вашэ, за біографію этого крупнѣйшаго предста
вителя фламандской музыкальной школы шестнад
цатаго вѣка.

Нерѣдко въ послѣднее время пробуютъ испол
нять ораторіи на сценѣ, какъ оперы, въ костю
махъ и съ декораціями. Такую попытку сдѣлалъ 
на дняхъ въ М о н т е -К а р л о  г. Гипцбургъ съ бер- 
ліозовскою „Гибелью Фауста“. Попытка г. Гинц- 
бурга возбудила общій интересъ. Не смотря на 
маленькіе размѣры сцены, все прошло очень удач
но; декораціи и костюмы были безусловно хоро
ши. Исполнители Ж. Решке (Фаустъ), Мельхи
седекъ (Мефистофель) и д’Альба (М аргарита) весь
ма понравились.

Въ Монте - Карло одинъ изъ послѣднихъ сим
фоническихъ концертовъ былъ посвященъ русскимъ 
композиторамъ и привлекъ многочисленную пуб
лику. Концертъ удался и будетъ повторенъ. Про
грамма состояла изъ увертюры на русскія темы 
Балакирева, „Въ средней Азіи“ Бородина, восточ
ной фантазіи г . Глазунова, мазурки г. Блюмепфельда, 
увертюры „Ромео и Джульстта“ г. Чайковскаго, эле- 
гіиг. Соколова, „Торреадора и Андалузки“ г. Рубин
штейна и торжественнаго марша г. Кюи.

Въ будущемъ іюлѣ въ М ю н х е н ѣ  состоится 
съѣздъ германскихъ журналистовъ и писателей. На 
этомъ съѣздѣ предполагается учредить пенсіонную 
и инвалидную кассу для всѣхъ германскихъ писа
телей и журналистовъ. Въ настоящее время идутъ 
подготовительныя работы по составленію проекта 
устава кассы.

Баварскій „Карманный календарь“ за этотъ 
годъ сообщаетъ слѣдующія интересныя статисти
ческія свѣдѣнія о числѣ представленій вагнеров
скихъ оперъ въ Германіи. Съ перваго іюля 1891 г. 
по 30 Іюня 1892 г. (н. ст.) въ 69 нѣмецкихъ горо
дахъ оперы Вагнера даны были 850 разъ. Изъ 
нихъ въ Гамбургѣ 64 спектакля, въ Берлинѣ 50, 
въ Дрезденѣ 49, въ Лейпцигѣ 38, въ Мюнхенѣ 34 
и т. д. Чаще всего шли: „Лоэнгринъ“ (214 разъ), 
„Тангейзеръ“ (187), „Морякъ-Скиталецъ“ и „Вал- 
киріи“ (но 93) и „Мейстерзингеры“ )75).

Н ью - І о р к ъ .  Кореспондентъ „Новаго Времени“ 
пишетъ, что 14 го (26 го) марта здѣсь состоялся 
первый „русскій музыкальный концертъ“, на ко
торомъ исполнялись пьесы исключительно русскихъ 
композиторовъ и пѣлись только русскія пѣсни, мо
литвы и гимны. Это было настоящимъ событіемъ 
въ здѣшнемъ музыкальномъ мірѣ. Иниціатива въ 
этомъ дѣлѣ принадлежитъ пашей соотечественни
цѣ, Е . Э. Лицевой, которой удалось убѣдить Валь
тера Дамроша, капельмейстера „симфоническаго 
оркестра“, лучшаго въ Соединенныхъ Ш татахъ,



дать пробный концертъ исключительно русской во
кально-инструментальной музыки. Опытъ удался 
какъ нельзя лучше. Концертъ былъ данъ въ луч
шемъ концертномъ залѣ Нью-Іорка— Music H all, 
вмѣщающемъ болѣе тысячи человѣкъ. Всѣ мѣста 
были заняты. Публика слушала внимательно и во
сторженно аплодировала. Оркестръ исполнилъ слѣ
дующія пьесы: „Торжественный маршъ“ г.Чайков- 
скаго, „Въ средней Азіи“ Бородина, „Камарин
скую“ Глинки, „A ndante“ для струннаго оркестра 
г. Чайковскаго, „Россію“ г. Рубинштейна. Хоръ г-жи 
Липовой пѣлъ отлично. Капельмейстеръ и музы
канты апплодировали хору усерднѣе даже публики. 
Дамрошъ нѣсколько разъ поздравлялъ г-жу Лине- 
ву съ успѣхомъ и высказалъ желаніе давать часто 
русскіе концерты въ слѣдующій сезонъ. Словомъ, 
концертъ оказался торжествомъ русской музыки.

П а р и ж ъ . Въ парижскомъ „Théâtre français“ 
поставлена въ первый разъ пьеса Гюи де-М опас
сана „La paix du ménage“. Авторъ ея заболѣлъ 
во время переговоровъ съ дирекціей этого театра. 
Друзья его отнесли пьесу Александру Дюма, и 
онъ взялъ на себя ея постановку.

Въ театрѣ „V audeville“ представлена была въ 
первый разъ „F lipo te“, комедія въ трехъ актахъ 
Лемэтра Сюжетъ комедіи изъ театральнаго бы
та. F lipote дебютируетъ съ большимъ успѣхомъ; 
она понравилась присутствовавшему на ея де
бютѣ богатому барону, который и предлагаетъ 
ей поступить къ нему на содержаніе, Flipote от
казываетъ ему: она любитъ маленькаго, плохень
каго актера Леплюшэ и хочетъ выйти за него з а 
мужъ. Директоръ театра предлагаетъ талантливой 
актрисѣ заключить съ нимъ контрактъ на доволь
но выгодныхъ для нея условіяхъ; любящая жен
щина требуетъ, чтобы было также повышено жало
ванье Леплюшэ. Директоръ соглашается, F lipote 
проситъ его сохранить эту сдѣлку въ строгой тай
нѣ. Во второмъ актѣ дѣйствіе происходитъ за теа
тральными кулисами. Сцена представляетъ кулисы. 
Пьеса должна провалиться, публика уже освиста
ла Леплюшэ. Леплюшэ въ отчаяніи и совершенно 
упалъ духомъ. Вдобавокъ, F lipote, при видѣ не
удачи любимаго человѣка, обругала публику, кри
кнувъ ой со сцены: „Tas demuffes“ ! Однако, F li
pote не теряетъ мужества, она ободряетъ Леплю
шэ, внушаетъ ему самоувѣренность, убѣждая его, 
что онъ великій актеръ. Дѣйствительно, онъ кон
чаетъ сцену съ успѣхомъ; публика даже вызыва
етъ его. Нa слѣдующій день газеты жестоко от
дѣлываютъ Flipote и очень хвалятъ Леплюшэ. Ле
плюшэ, вообразивъ, что онъ великій артистъ, а  
любящая ого Flipote— бездарность, относится къ 
ней съ явнымъ презрѣніемъ, начинаетъ ухаживать 
за маленькой актрисой и назначаетъ ей свиданіе. 
Flipote съ болью въ сердцѣ рѣшается принять 
предложенія барона.

Нa сценѣ парижской „Opera Comique“ была въ 
первый разъ поставлена посмертная опера Лео Де
либа, автора поэтичной „Лакмэ“, „Сильвіи“ , „Коп- 
леліи“  и  т. д. Заглавіе оперы „Кассія“ ; написана она 
на сюжетъ одной изъ галицкихъ новеллъ Захеръ- 
Мазоха; либретто Мельяка и Филиппа Жилль. Де
либъ не успѣлъ вполнѣ закончить онеры. Этотъ 
трудъ взялъ на себя Масснэ и выполнилъ его съ 
рѣдкою добросовѣстностью, стараясь повсюду въ 
инструментовкѣ выдержать стиль и манеру покой
наго Делиба. Изъ отдѣльныхъ номеровъ оперы наи
большій успѣхъ имѣли арія „о ласточкахъ“, тан
цы, вступительная арія Кассіи, прелюдія въ 3-мъ 
актѣ и мн. др.

20-го марта (1-го апрѣля) въ парижской Оперѣ 
происходила репетиція третьяго акта „Валькиріи“ 
съ декораціями и аксессуарами. Приспособленія,— 
по словамъ „Journal des D ébats“ ,—представляютъ

собою нѣчто вродѣ „русскихъ горъ“ . Валкиріи бу
дутъ проѣзжать по сценѣ съ величайшею быстро
той, а  облака, воспроизведенныя посредствомъ вол
шебнаго фонаря, будутъ двигаться въ обратномъ 
направленіи и придадутъ бѣгу лошадей поразитель
ную быстроту.

Оперетка, видимо, доживаетъ свои послѣдніе дни. 
Только что поставленная въ Парижѣ оперетка 
„Madame Suzette“ (въ „Буффѣ“) и Jean  Itoisin (въ 
„Folies dram atiques“) оказались, судя по отзывамъ 
парижскихъ газетъ, вещами крайне слабыми и 
успѣха не имѣли.

Г-жа Сарра-Бернаръ выступила на сценѣ теат
ра „Vaudeville“ въ роли Федры. Спектакль былъ 
данъ съ благотворительною цѣлью. Участвовала 
въ немъ труппа Сарры Бернаръ. Артистка пред
принимаетъ артистическое турнэ по Америкѣ.

„T héâtre L irique“ обанкротился. Нѣкоторые 
другіе парижскіе театры — также наканунѣ 
краха.

Въ Парижѣ умерла, послѣ тяжкой и продолжи
тельной болѣзни, превосходная скрипачка Метаура 
Торичелли. Она съ огромнымъ успѣхомъ играла 
въ нашихъ обѣихъ столицахъ нѣсколько лѣтъ на
задъ и, не смотря на свою молодость, пріобрѣла 
большое имя въ Европѣ и Америкѣ.

Скончавшаяся артистка Ozy завѣщала парижско
му драматическому обществу три милліона фран
ковъ.

На сценѣ театра „Одеонъ“ состоялось первое 
представленіе пьесы „Une page d’am our“ , пере
дѣланной изъ романа того же названія Зола.

Въ Парижѣ образовалось новое литературное 
Общество подъ названіемъ „Общество француз
скихъ романистовъ“ , уставъ котораго разраба
тывался особою коммиссіею, имѣвшею въ своемъ 
составѣ Эмиля Золя, Гектора Мало и др. Глав
ная задача Общества—оказывать своимъ членамъ 
содѣйствіе въ сношеніяхъ ихъ съ издателями, съ 
газетами по отношенію къ напечатанію неиздан
ныхъ произведеній, съ переводчиками и издате
лями иностранныхъ періодическихъ изданій. Вступ
леніе въ Общество открыто всѣмъ французскимъ 
романистамъ, издавшимъ не менѣе двухъ ' томовъ 
романовъ и повѣстей, и обусловлено единовре
меннымъ взносомъ 20 фр. и затѣмъ ежегоднымъ 
взносомъ 10 фр. Въ члены распорядительнаго ко
митета, завѣдующаго дѣлами Общества, избраны 
Эд. де-Гонкуръ (предсѣдатель), Э. Золя, Аль
фонсъ Додэ, Гекторъ Мало, Фердинандъ Фабръ, 
Морисъ Барресъ и др.

„Madame Sans-Gêne“ , новая пьеса Сарду, ко
торая должна спасти колеблющійся парижскій те
атръ Пореля, „Grand - T héâtre“ , бывшій Эденъ- 
театръ, —  историческая драма вродѣ „Термидо
ра“ . Она начинается прологомъ, происходящимъ 
въ 1792 году, а  сама драма разыгрывается въ 
1811 году при дворѣ Наполеона I. Главную жов- 
скую роль будетъ играть г-жа Режанъ. Пьеса 
пойдетъ послѣ „Pêcheurs d’Islande“ .

Въ Парижѣ дана была двухъактная опера-балетъ 
„La M aladetta“ , либретто къ которой написано 
Гальяромъ и Рей накомъ, но имя Рей нака не упо
минается въ афишѣ.

 Въ Парнасѣ, въ театрѣ Châtelet въ продолже
ніе страстной недѣли ставились духовныя пьесы 
„Страсти Господни“ , на нодобіо пьесъ, въ Обо- 
рамергау. Представленія давались по утрамъ. Въ 
программу вошли картины: 1) „Входъ въ Іеруса
лимъ“ , 2) „Пасха у Л азаря“ , 3) „Іисусъ въ Гоо- 
симанскомъ саду“, 4) „Іисусъ передъ Каіафою", 
5) „Передъ Пилатомъ“ , 6) „На Голгоѳѣ“ .

Въ „Лирическомъ театрѣ“ интересная новинка— 
„Madame Chrysanthème“ . Либретто ея передѣлано 
изъ романа П. Лоти, того же имени. Либреттисты—



Гартманъ и Андрэ Александръ — справились съ 
трудной задачей удержать въ оперѣ особенный 
оттѣнокъ, этого романа. Сюжетъ очень простъ, 
но поэтиченъ. Молодой морякъ влюбляется въ 
Кризантему и женится на ней „ п о -я п о нски“ . 
Второй актъ весь посвященъ ихъ любви— это ка
кой- то экстазъ посреди цвѣтовъ, фантастиче
скихъ птицъ, японскихъ плясокъ и благоуханій. 
Затѣмъ Пьеръ начинаетъ ревновать ее къ своему 
брату Иву, — хотя она все еще обожаетъ его,— 
покидаетъ Кризантему и уѣзжаетъ во Францію. 
Музыка талантливаго молодого композитора Мес- 
сажэ. Все въ этомъ произведеніи подкупило пуб
лику своимъ наивнымъ изяществомъ.

Въ „Амбигю“ дается раздирательная мелодра
ма „Mère et m artyre“ д’Эгремонъ. Пьеса пре
восходно разъиграна Линой Мэйтъ (извѣстной 
Петербургу но Михайловскому театру) Лоръ и 
Лераномъ и вообще не лишена интереса.

Въ „Варьетэ“ прошелъ съ успѣхомъ веселый 
фарсъ Валабрэга, „Лучшій мужъ во Франціи“ .

Въ театрѣ „Porte saint M artin“ прошла съ ус
пѣхомъ возобновленная пьеса Сарду, Феваля и 
Буржуа— „Горбунъ“ .

Въ „Opéra-Comique“ идетъ новая опера Мас- 
снэ „Вертеръ“ . Либретто передѣлано Гартманомъ, 
Милье и Бло изъ знаменитаго романа Гете до
вольно удачно. Опера искренно написана, прево
сходно оркестрована; въ ней замѣтно Вагнеров
ское вліяніе. Лучшіе номера—арія Вертера и дуэтъ 
Шарлоты съ Вертеромъ въ первомъ актѣ, сцена 
между мужемъ и Вертеромъ и арія Лэне во вто
ромъ; особенно же понравились чтеніе писемъ и 
возвращеніе Вертера. Роли Вертера и Шарлотты 
исполнили Ибосъ и Дельпа.

Въ „Comédie Française“ возобновили Дюма „Le 
père prodigue“ .

Театръ „Vaudeville“ далъ интересную пьесу 
„L’iuvetée“ Ф. Кюреля.

Въ парижскихъ театрахъ за истекшій годъ сбо
ру было всего 22.533,316 франковъ. Слишкомъ 
на милліонъ менѣе прошлогодняго сезона; „Боль
шая опера“ выручила 3,156,212 франковъ; „Фран
цузская комедія“ дала сбору 1,702,256 франковъ, 
театръ „Водевиль“— 1,101,754 фр., „Гипнодромъ“ 
1,370,421 фр., театръ „Одеонъ“ 462,692 ф р ., 
„Palais Royal“—735,317 фр., „Амбигю“ 278,905 
фр., „Ш ателе“—918,542 фр. и т. д.

Ближайшими новинками въ „Парижской“ онерѣ 
будутъ оперы „Deidamie“ и „M aladetta“. Первую 
написала (для конкурса) выпускная ученица па
рижской консерваторіи г-жа Винсъ.

Парижская академія искусствъ присудила рое- 
синіевскую премію 1892 года молодому компози- 
току Генри Гиршману за кантату „A gasvérus“ 
(„Агасферъ“). Авторъ—ученикъ консерваторіи но 
классу Масснэ.

Капельмейстеръ при парижской онерѣ Эдуардъ 
Колоннъ оставляетъ свой постъ; на мѣсто его 
приглашенъ Іосифъ Дюпонъ (изъ Брюсселя). На 
мѣсто режиссера при той же оперѣ Компокассо 
назначается Гальяр ъ .

Въ театрѣ „Vaudeville“ въ Парижѣ, 5 марта, 
впервые исполнялась „Drame Sacré“ Гупо (текстъ 
Армана Сильвестра и Моранъ) и произвела силь
ное впечатлѣніе на публику.

Знаменитая въ свое время оперная артистка 
Альбани (контральто) недавно праздновала въ 
Парнасѣ пятидесятилѣтній юбилеи артистической 
дѣятельности. Въ прошломъ году, въ день столѣт
ней годовщины Россини, ею пожертвованы были 
2000 франковъ на стипендіи молодымъ дѣвушкамъ 
за лучшіе успѣхи въ ученіи. Теперь она назна
чила денежныя награды 29 лучшимъ ученикамъ 
городскихъ школъ.

Королевскій оперный театръ въ Пе ш т ѣ  въ пер
выхъ числахъ марта обогатился новымъ выдаю
щимся произведеніемъ оперой „Тольди“ Эдмунда 
Михаловича, самаго талантливаго изъ венгер
скихъ композиторовъ, Михаловичъ—авторъ нѣ
сколькихъ симфоній и камерныхъ произведеній, а 
также оперы „Гагбартъ и Сигнея“ . „Тольди“ — 
вполнѣ венгерское произведеніе: сюлсетъ взятъ 
изъ миѳа стариннаго венгерскаго барда, обрабо
танъ двумя венгерскими писателями, Чики и Ар- 
бани, музыка исполнена венгерскаго народнаго 
колорита. Опера написана въ вагнеровскихъ тра
диціяхъ послѣдняго періода.

Въ П р а г и , въ началѣ марта поставлена была 
въ первый разъ новая опера Томаса Бретона 
„Гаринъ“. Либретто, полное нелѣпыми случайностя
ми, не симпатично но содержанію и идеѣ. Му
зыка бѣдна но замыслу, но инструментована кра
сиво, хотя и слишкомъ шумно.

Въ театрѣ „Manzoni“ в ъ  Р и м ѣ  съ 23 января 
пользовалась возростающимъ успѣхомъ новая опе
ретка Улисса Барбіэри „Il giornale degli analfaba- 
ti“ . Музыка Маскетти.

Въ городѣ С ав о н а  (близъ Генуи) сгорѣлъ 25 Фев
раля громадный театръ „Colombo“, который былъ 
застрахованъ въ милліонъ франковъ.

Въ С е н ъ -Р е м о  скончался пѣвецъ Оскаръ Ин
манъ; онъ посѣтилъ Петербургъ съ трупною Анже
ло Неймана, ставившаго тетралогію Вагнера, и съ 
успѣхомъ исполнялъ роль карлика Миме.

Рѣдкій примѣръ быстрыхъ успѣховъ русской ар
тистки на почвѣ итальянскаго искусства представ
ляетъ собою г-жа Снарская, статьями о которой 
переполнены не только театральныя, но и полити
ческія итальянскія газеты. Г-жа Снарская—sopra
no dramatique, ученица профессора Р онзи. Нѣтъ 
еще и года, какъ она появилась на итальянскихъ 
сценахъ, а между тѣмъ успѣла уже завоевать на 
нихъ себѣ твердое и прочное положеніе, которому 
сдѣлалъ начало ея успѣхъ въ Порто Мавриціо, гдѣ 
молодая артистка блестяще начала свою карьеру 
дебютомъ въ „Forza dei destino“ Верди. Въ настоя
щее время г-жа Снарская ангажирована въ Т у р и н ъ .

Въ Ф и л а д е л ь ф іи  назначенъ былъ международ
ный конкурсъ для онеръ, назначенныхъ къ пред
ставленію на выставкѣ въ Ч и к а г о . Изъ представ
ленныхъ онеръ—пять признаны достойными награ
ды. Лучшая изъ нихъ „Арнельда“, либретто кото
рой составлено по сказкѣ Музеуса. Авторъ ея— 
девя тнадцатилѣтній Карлъ Фроцлеръ, бывшій уче- 
никъ вѣнской консерваторіи, а  теперь нищій.

6 Апрѣля въ Ф р и д р и х с г а ф е н ѣ  сгорѣлъ камен
ный театръ „Казино“.

Новая опера Генриха Гофмана „Aenchen von 
T harau“ , поставленная 21 Февраля въ Ш в е р и н ѣ , 
имѣла, благодаря прекрасному исполненію и хоро
шей обстановкѣ, громадный успѣхъ.

Комитетъ выставки въ Ч и к а г о  назначилъ около 
330000 рублей на разные концерты въ выставкѣ. 
Шесть европейскихъ и два большіе американскіе 
оркестра будутъ играть ежедневно по два раза; каж
дый оркестръ обязался играть во одному мѣсяцу. 
Самый извѣстный оркестръ —  Garde République 
изъ Парижа — состоитъ изъ 100 человѣкъ. Между 
прочими оркестрами, приглашенъ тоже лучшій ав
стрійскій военный оркестръ.

Артистка Е . Н . Горева приглашена однимъ бер
линскимъ антрепренеромъ на выставку въ Чикаго. 
Г-жа Горева будетъ играть съ нѣмецкой труппой 
на русскомъ языкѣ. Всѣ же окружающіе— на нѣ
мецкомъ.

Членомъ жюри (по музыкальной части) на пред
стоящей выставкѣ въ Ч и к а г о  назначенъ В . И. Гла- 
вачъ, бывшій таклсе членомъ на всемірной выстав
кѣ въ Парижѣ, въ 1889 году.



т е а т р а л ь н о м ъ  за л ѣ  т а м ъ  б у д у тъ  п о д в и за т ь с я  двѣ  
ф р а н ц у зс к ія  тр у п п ы : о п е р н а я  и о п е р е т о ч н а я .

В ъ  Стрѣльнѣ, в ъ  т е а т р ѣ  г-ж и С т е п а н о в о й , б у 
д е т ъ  и г р а т ь  р у с с к а я  д р а м а т и ч е с к а я  т р у п п а , р еж и с 
с е р о м ъ  к о т о р о й , но  с л у х а м ъ , п р и гл аш ен ъ  г .  К и с е 
л е в с к ій , а  д в а  р а з а  в ъ  недѣлю — о п е р е т о ч н ы я  п р ед 
с т а в л е н ія  тр у п п ы  г. П а л ьм а .

П р а в л е н іе  Царскосельской желѣзной дороги 
за к л ю ч и л о  н а  п р е д с т о ящ ій  л ѣ т н ій  с е зо н ъ  к о н т р а к т ъ  
с ъ  С . Л .  П ал ьм ом ъ . В ъ  П а в л о в с к о м ъ  т е а т р ѣ  бу
д е т ъ  и г р а т ь  д в а  р а з а  в ъ  недѣлю  (п о  в о с к р е с е н ь я м ъ  
и с р е д а м ъ ) т р у п п а  „ А р к а д іи “ . Б у д у т ъ  д а в а т ь  о п е
р ы , о п е р е т к и  и б а л е т ъ . С п е к т а к л и  н а ч н у т с я  съ  
2 3 -го  м а я .

Г . П а л ьм ъ  с о б и р а е т ъ  н а  л ѣ т о  о п ерн у ю  тр у п п у  
д л я  „Аркадіи“ и Павловскаго театра. Р я д о м ъ  
с ъ  о п ер н о й  т р у п п о й  им ъ  п р и гл аш ен а  и зъ  М и л а н а  
и  б а л е т н а я ;  с т а в и т ь с я  б у д у тъ  больш ею  ч а с т ь ю  
о н ер ы  и б а л е т ы  в м ѣ с т ѣ ; оп еры — о д н о а к т н ы я  и 
д в у х ъ а к т н ы я . М еж ду р азу ч и в а е м ы м и  о п ер ам и —  
„ Ф о л ь с т а ф ъ “ В ерди . З а т ѣ м ъ  п о й д у т ъ  „ П а я ц ы “ 
Л е о н к а в а л л о . И зъ  о д н о а н т н ы х ъ  о п е р ъ : „ Д ж а м и л е “ 
Б и з е ,  „ M a lu v i ta “ Д ж о р д а н о , „ B ir is c h in o “ М у н ь- 
о н е  и „ А л е к о “ г. Р а х м а н и н о в а , н а  с ю ж е тъ  „ Ц ы 
г а н ъ “ П у ш к и н а . Н а м ѣ ч е н ы  т а к ж е  о п еры : „ Ф ер а - 
м о р с ъ “ г. Р у б и н ш т е й н а , „ М а й с к а я  н о ч ь “ г. Р и м 
с к а г о -К о р с а к о в а  в ъ  н о во й  и н с т р у м е н т о в к ѣ , к о т о 
р ую  а в т о р ъ  н ед ав н о  о к о н ч и л ъ , „ К у зн е ц ъ  В а к у л а “ 
г. С о л о в ь е в а , в е с е н н я я  с к а з к а  О с т р о в с к а го — „ С н ѣ 
г у р о ч к а “ с ъ  м у зы к о й  П . И . Ч а й к о в с к а г о , н и к о гд а  въ  
П е т е р б у р гѣ  не ш ед ш ая . З а т ѣ м ъ  п о й д у т ъ : „ Г р а ф ъ  
О р и “ Р о с с и н и , „ Ф ен е л л а “ О б е р а  и др. В ъ  „ Н ѣ 
м о й “ в ы с т у п и т ъ  б а л е р и н а  г -ж а  Р о с с и , п р и гл а 
ш ен н ая  н а  в есь  с е зо н ъ  в м ѣ с т ѣ  с ъ  та н ц о в щ и к о м ъ  
г. К а м а р а н о . Б а л е т н о й  тр у д н о й  б у д е тъ  за в ѣ д ы - 
в а т ь  г. З м е р а д ь д и  и зъ  М и л а н а ; новы м и б а л е т а м и  
я в я т с я  д ля  П е т е р б у р га : „ Н е л л и “ П р а т е зп  и „А р м и - 
д а “ и „Э м м а Ф л о р а н с ъ “ , м у зы к а  М а р е н го . В ъ  
с о с т а в ѣ  п р и гл аш ен н ы х ъ  а р т и с т о в ъ :  с о п р а н о  —  
г-ж и Л у б к о в с к а я  (л и р и ч е с к о е ), А с т а ф ь е в а  (д р а м а 
т и ч е с к о е ) и Д о б р о в с к а я  (воѣ  п ѣ ли  п о слѣ д н ій  с е 
зо н ъ  н а  к іе в с к о й  с ц ен ѣ  у  г. С ѣ т о в а );  м еццо- 
с о п р а н о —  г-ж а  К о р е ц к а я . Т е н о р а — гг. М ед вѣ д ев ъ , 
Л ю б ин ъ  и Л од ій , б а р и т о н ы — гг. Т а р т а к о в ъ ,  В и 
н о гр а д о в ъ  и б а с ы  —  гг. Л я р о в ъ , Д е м е н т ье в ъ  
и д ру г.

А н т р е п р е н е р ъ  русскаго купеческаго собра
н ія  г. Д а р е н ій  в ъ  н ы н ѣ ш н ій  с е зо н ъ  п о л у ч и л ъ  н ѣ с 
к о л ь к о  с о т ъ  р у б л ей  ч и сто й  п р и б ы л и .

18 ф е в р а л я , в ъ  з а л ѣ  п е т е р б у р гс к о й  к о н с е р в а т о 
р іи , п р о ф е с с о р ъ  п о к а ф е д р ѣ  и с т о р іи  м у зы к и , 
Л. А. Саккети п р о ч ел ъ  лекц ію  о бъ  о тн ош ен іи  
„ м у зы к и  к ъ  т е к с т у “ . Л ек ц ія  г. С а к к е т и  иллю 
с т р и р о в а л а с ь  п ѣ н іе м ъ . И л л ю с т р а ц ія  лекц іи  н а ч а 
л а с ь  и сп о л н ен іем ъ  к и т а й с к о й  п ѣ сн и  с ъ  о с т р о в а  
Ф ор м о зы  и д р е в н е -гр е ч е с к а го  гим на М езо м о да . З а 
т ѣ м ъ  л е к т о р ь  п е р е ш ел ъ  к ъ  п ѣ сн я м ъ  м и н н ези н гер о в ъ  
1 2 -го — 13-го  в ѣ к о в ъ , пр и  чем ъ  бы ли и сп о лн ен ы  
п ѣ сн и  Т а н г е й з е р а .  Л е к т о р ъ , го в о р и л ъ  о м н ого 
го л о с н о й  м у зы к ѣ , въ  к о т о р о й  а в т о р а м и  м ало  о б р а 
щ а л о с ь  в н и м а н ія  н а  т е к с т ъ ,— т а к ъ  в ъ  ц е р к о в н ы х ъ  
п р о и з в е д е н ія х ъ  д у х о в н ы й  т е к с т ъ  одн о врем ен н о  с о 
е д и н я л с я  с ъ  т е к с т о м ъ  с в ѣ т с к и х ъ  п ѣ сн ей , слу ж и в
ш ихъ  c a ntu s  f irm us д ля  с о ч и н ен ій ; с в ѣ т с к іе  х ор ы  
(м а д р и га л ы ) о тл и ч а л и сь  м ен ѣ е  в а р в а р с к и м ъ  о тн о 
ш е н іе м ъ  к ъ  т е к с т у . З а т ѣ м ъ  г. С а к к е т и  п ер еш ел ъ  
к ъ  э п о х ѣ  р а з в и т ія  о п е р н а го  с т и л я , в ъ  к ото ру ю  
п о л и ф о н н а я  м у зы к а  п о степ ен н о  у с т у п а е т ъ  гом о
ф о н н о й ; при  эт о м ъ  б ы л а  и с п о л н ен а  к а н ц о н а  изъ  
о п е р ы  „ Э в р и д и к а “ П ер и  ( н а ч а л о  X V II ст . ). „ П л а ч ъ  
А р іа д н ы “ М о н т е в е р д е  п о сл у ж и л ъ  о б р а зч и к о м ъ  д р а 
м а т и зи р о в а н н о й  м у зы к и . Л е к т о р ъ  к о с н у л с я  К а -  
ри сси м и , о б р а т и в ъ  о со б ен н о е  в н и м ан іе  н а  мело
д и ч еску ю  к р а с о т у , и  А л е к с а н д р а  С к а р л а т т и , п р е 
и м у щ еств ен н о  п о т р у д и в ш а го с я  н а  п ользу  р а з в и т ія

ф орм ы  а р іи , пр и  ч ем ъ  бы ли сп ѣ ты  а р іи  эти х ъ  
к о м п о зи то р о в ъ . Г . С а к к е т и  го в о р и л ъ  о к о л о р а 
т у р ѣ , к о т о р а я  п р о н и к л а  н е  т о л ь к о  в ъ  а р іи , но 
д а ж е  в ъ  р е ч и т а т и в ы . И л л ю с т р а ц іе й  э т о г о  н а п р а в 
л е н ія  п о с л у ж и л а  а р ія  и зъ  „ Т и м о н а  а ѳ и н с к а г о “ 
П е р с е л я  (в т о р а я  п о л о в и н а  X V II с т . ) .  С вою  лек
цію г. С а к к е т и  за к о н ч и л ъ  х а р а к т е р и с т и к о ю  д ра
м а т и ч е с к а го  н а п р а в л е н ія  Г е й н р и х а  Ш ю т ц а  в ъ  о ра
то р іи  „ С т р а с т и  Г о сп о д н и “ , п р е д ш е с тв е н н и к а  Іо
г а н н а -С е б а с т ь я н а  Б а х а ,  и Л ю лли.

2 2 -го  ф е в р а л я , н а  ученическихъ классахъ 
С. М. Сосновскаго музыкально-драматичес
кихъ курсовъ Рангофа, п р о гр ам м а  с о с т о я л а  изъ 
1 2 -ти  с а м ы х ъ  р а зн о о б р а зн ы х ъ  н у м ер о в ъ  (сцены  у 
ф о н т а н а  и зъ  „ Б о р и с а  Г о д у н о в а “ , ком . „ Н о ч н о е “ , 
4 -го  д . „З л о б ы  д н я “ , П о т ѣ х и н а , м о нол . „М ы  поссо
р и л и с ь “ , п о слѣ д . д . „П о слѣ д н ей  лсертвы “ О стр ов 
с к а г о , 1-го  д . ком . „ А н д р е й  С т е п а н ы ч ъ  Б у к а “ , 
вод . „В а м ъ  т а к ія  сцены  н е зн а к о м ы ? “ , 2 -го  д. ком. 
„ Б е з ъ  ви н ы  в и н о в а т ы е “ О с т р о в с к а г о , ком . „П ро
с т у ш к а  и в о с п и т а н н а я “ , сц ен ы -м о н о л . „ О н а  его 
ж д е т ъ “ , ком . „ Л и за в е т а  Н и к о л а е в н а “ и вод . „ Д я 
дю ш кино н а с л ѣ д с т в о “ .

7 м а р т а ,  в ъ  з а л ѣ  Б л а го р о д н а го  с о б р а н ія , про
и сх од и лъ  2 -й  у ч е н и ч е с к ій  в е ч ер ъ  к у р с о в ъ  Р а н г о ф а . 
П р о гр а м м а  о т л и ч а л а с ь  о бш и р н о стью . М у зы каль 
н а я  ч а с т ь  н а ч а л а с ь  с ъ  и с п о л н ен ія  одного  изъ 
с т р у н н ы х ъ  т р іо  Б е т х о в е н а , н ед ур н о  п е р е д а н н а г о  
у ч е н и к а м и . Б о л ь ш и н с тв о  в о к а л ь н ы х ъ  к лассовъ , 
н а х о д я щ и х с я  н а  к у р с а х ъ  г. Р а п г о ф а  в ъ  р у к а х ъ  нѣ
с к о л ь к и х ъ  п р е п о д а в а т е л е й  и п р е п о д ав ател ь н и ц ъ , 
бы ли  п р е д с та в л е н ы  н а  и с п ы т а н іи : им енно  классы  
г-ж ъ  М и р с к о й , К л а р к ъ , Х о м у т о в о й , Ц ван ц и гер ъ , 
гг. С еф ер и  и П а н е . П ом им о со л ьн ы х ъ  ном еровъ , 
и с п о л н ял о с ь  н ѣ ск о л ьк о  х о р о в ы х ъ  н о м е р о в ъ . Этн 
н о м е р а , с п ѣ т ы е  подъ  у п р а в л е н іе м ъ  г. Е .  Р ан - 
го ф а , п о н р а в и л и с ь ; о тт ѣ н к и  и и н т о н а ц ія  была 
в ѣ р н ы  и в о о б щ е  вкл ю чен іе  х о р о в ъ  в ъ  программ у 
и с п ы т а н ія  за с л у ж и в а е т ъ  б езу сл о в н о  со ч у в ств ен 
н аго  о тн о ш е н ія . Х о ро ш о  п о к а з а л и  с е б я  и  классы  
ф о р т е п ь я н о .

Въ женской гимназіи О. Э. Миллеръ была 
в ъ  1 -ы й р а з ъ  п о с т а в л е н а  д ѣ т с к а я  о н е р а  „К р а с н ая  
Ш а п о ч к а “ , м у зы к а  А б т а ,  в ъ  п ер ево д ѣ  покойнаго  
Л и ш и н а.

Консерваторія п о н есл а  больш ую  по терю  въ  лицѣ 
Ѳ едора  Ѳ ед о р о ви ч а  Ш т е йн а ,  о дного  и зъ  д арови
т ы х ъ  и ч р е зв ы ч а й н о  д ѣ я т е л ь н ы х ъ  п р о ф е с со р о в ъ , 
к л а с с ъ  к о т о р а го  о т л и ч а л с я  осо б ы м ъ  наплы вом ъ 
у ч е н и к о в ъ . В ъ  п род олж ен іе  б ол ѣ е  д вад ц ати л ѣ тн ен  
д ѣ я т е л ь н о с т и  в ъ  к о н с е р в а т о р іи  Ѳ. Ѳ . вы п устилъ  
цѣ лы й  р я д ъ  п р е к р а с н ы х ъ  п іа н и с т о в ъ  и п іан и сто къ , 
и зъ  к о т о р ы х ъ  у к а ж е м ъ , к а к ъ  н а  осо б ен н о  вы
д а ю щ и х с я , н а  г-ж ъ  Ш м е м а н ъ , М а х а р и н у , гг. Ду- 
б а с о н а , Б л у м е п ф о л ь д а  т ы н ѣ  п р еп о д аю щ аго  въ 
к о н с е р в а т о р іи ) , Н и к о л а е в а , М и к л а ш е в с к а го , Ли- 
с т о в н и ч аго  и н р . Ѳ . О . р о д и л ся  в ъ  1 81 9  году и 
у ж е с ъ  о чен ь  р а н н я г о  в о з р а с т а  к о н ц ерти р овалъ  
оъ больш им ъ у сп ѣ х о м ъ . Е г о  прош лое бы ло  свя
за н о  съ  в о сп о м и н ан іям и  о Ш у м а н ѣ , Ш о п ен ѣ  и 
м н о ги х ъ  д р у ги х ъ  за м ѣ ч а т е л ь н ы х ъ  м у зы к ан тах ъ , 
с ъ  к ото ры м и  о н ъ  б ы л ъ  д р у ж ен ъ  и к о т о р ы е  вы
с о к о  ц ѣ н и ли  его  д а р о в а н іе . У чи телем ъ  Ш тейн а 
б ы л ъ  зн ам е н и т ы й  о р га н и с т ъ  Б е й с с ъ . Виервыо 
Ш т е й н ъ  п р іѣ х а л ъ  въ  Р о с с ію  в ъ  1836  году, кон
ц е р т и р о в а л ъ  в ъ  П е т е р б у р гѣ , Р е в е л ѣ , но  затѣм ъ 
Ѳ . Ѳ . о п я т ь  у ѣ х а л ъ  за -г р а н и ц у . В ерн увш и сь  въ 
Р о с с ію , о н ъ  о с н о в а л ъ  в ъ  Р е в е л ѣ  м узы кальное 
О б щ е с тв о . В то р и ч н о  о н ъ  п о с ѣ т и л ъ  П е т е р б у р гъ  въ 
1871 го д у , а  в ъ  слѣ ду ю щ ем ъ  году п о л у ч и л ъ  про
ф е с с у р у  в ъ  п ет е р б у р гс к о й  к о н с е р в а т о р іи , въ 
1 886  году о н ъ  п о лу ч и лъ  зв а н іе  п р о ф е с с о р а  пер
в о й  сте п е н и .

П о д у х о в н о м у  за в ѣ щ а н ію , о ст а в л е н н о м у  п окой
ною  вдовою  п о э т а  гр. Алексѣи Толстого, насдѣд-



с тв е н н ы я  п р а в а  н а  и зд ан іе  со ч и н ен ій  его  переш ли 
къ  г-ж ѣ  Х и т р о в о , с у п р у гѣ  р у с с к а г о  п о с л а  в ъ  П о р 
т у г а л іи . З а в ѣ щ а н іе м ъ  э т и м ъ , меж ду п р о ч и м ъ , г-ж ѣ 
Х и т р о в о  вм ѣ н ен о  в ъ  о б я з а н н о с т ь  в ы п у с т и т ь  въ  
с в ѣ т ъ  и л л ю с т р и р о в а н н о е  и зд ан іе  п о лн аго  с о б р а н ія  
соч и н ен іи  гр . А . К . Т о л с т о го . В ъ  ви д у  э т о г о  
г-ж а  Х и т р о в о  в е д е т ъ  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  п е р е го 
воры  с ъ  х у д о ж н и к о м ъ -ак ад ем и к о м ъ  М . О . М и к ѣ - 
ш ины м ъ о бъ  и л л ю стр и р о в ан іи  им ъ  к а к ъ  в с ѣ х ъ  
д р а м а т и ч е с к и х ъ  п р ои звед ен ій  (т р и л о г іи )  гр . А . К . 
Т о л с т о го , т а к ъ  и п о эм ъ  и м ел ки х ъ  его  с т и х о т в о 
р ен ій , а  т а к ж е  и „ К н я з я  С е р е б р я н а г о “ . В с ѣ х ъ  
и л л ю с тр а ц ій , р и с у н к о в ъ  в ъ  т е к с т ѣ  и в и н ь е т о к ъ  
п р е д п о л а г а е т с я  д ля  п о л н аго  с о б р а н ія  со ч и н ен ій  
гр . А . К . Т о л с т о го  до т р е х с о т ъ .

Г . С . Г а б р и л о в и ч ъ , п о дп и сы вавш ій ся  „ з а  р е 
д а к т о р а “ „ Т е а т р .  М ір к а “ , н ы н ѣ  у тв е р ж д е н ъ  въ  
зв а н іи  р е д а к т о р а  э т о го  ж у р н а л а .

Провинціальная хроника.
Т е а т р ъ  в ъ  Архангельскѣ н а  зиму с н я л ъ  г. К о р 

с а к о в ъ , бы вш ій р еж и ссер о м ъ  о р е н б у р гс к а го  т е а т р а .
Астрахань. П о о тч е т у  д р а м а т и ч е с к а го  Т о в а р и 

щ е с т в а  Д . А . Б ѣ л ь с к а г о  в ъ  к а с с у  Т о в а р и щ е с т в а  
п о с ту п и л о  з а  в есь  зим ній  с е зо н ъ  о т ъ  п р о д аж и  б и 
л е то в ъ  и п р о гр ам м ъ  2 6 ,3 2 7  р у б . И з р а с х о д о в а н о  н а  
аф и ш и , б и л еты , а в т о р с к ій  го н о р а р ъ , а р е н д у  т е а т р а ,  
о св ѣ щ е н іе , о р к е с т р у  и пр оч . 122 95  р у б . 8 0  к о п . 
О с т а в ш а я с я  сум м а , 14031 р . 20  к . ,  р а з д ѣ л е н а  н а  
м ар к и  м еж ду член ам и  Т о в а р и щ е с т в а , при  чем ъ  н а  
м а р к у  п р и ш ло сь, к ро м ѣ  б е н е ф и с о в ъ , по 6 3  1/2 к . 
Н а  зи м у  т е а т р ъ  с н я т ъ  Т о в а р и щ е с т в о м ъ  по дъ  у п 
р ав л ен іе м ъ  г. Л и л и н а . Л ѣ тн ій  т е а т р ъ  „ А р к а д ія “ 
с н я т ъ  г. П е р о в с к и м ъ . Г о р о д ск о й  т е а т р ъ  н а  л ѣ то  
с н и м а е т ъ  H . В . У н к о в ск ій , чтобы  д а в а т ь  т а м ъ  
о п ерн ы е с п е к т а к л и .

Баку. З д ѣ с ь  п р е д п о л а г а е т с я  о сн о в а т ь  „ О б щ еств о  
л ю б и телей  и зя щ н ы х ъ  и с к у с с т в ъ “ .

Т е а т р ъ  в ъ  Бердичевѣ н а  л ѣ то  с н я л ъ  г. Л и х 
т е р ъ . Б у д е т ъ  и гр а т ь  д р а м а т и ч е с к а я  т р у п п а .

Т е а т р ъ  в ъ  Бобруйскѣ н а  л ѣ то  с н я т ъ  Т о в а р и 
щ еств о м ъ  а р т и с т о в ъ  по дъ  у п р а в л е н іе м ъ  г . Ш а п о 
в а л о в а .

Т е а т р ъ  в ъ  Борисоглѣбскѣ, Т а м б о в с к о й  гу б ер 
н іи , н а  л ѣ т о  с н и м а е т ъ  Т о в а р и щ е с т в о  д р а м а т и ч е 
с к и х ъ  а р т и с т о в ъ , п одъ  у п р а в л е н іе м ъ  г. А г а п о в а .

В ъ  Брестъ-Литовскѣ л ѣ т о м ъ  б у д етъ  и гр а т ь  
о п е р е т о ч н а я  т р у п п а  подъ  у п р а в л е н іе м ъ  а к т е р а  
г. Р о з а н о в а .  В ъ  с о с т а в ъ  его  пош ли г-ж и Л а р и з и н а  и 
Ш у в а л о в с к а я .  Н а ч а л о  с е зо н а  1 -го  м а я .

Т е а т р ы  в ъ  Брянскѣ и Карачевѣ, О р л о в с к о й  
гу б ер н іи , н а  л ѣ то  с н я л о  Т о в а р и щ е с т в о  д р а м а т и ч е 
с к и х ъ  а р т и с т о в ъ , подъ  у п р а в л е н іе м ъ  г. П а л ь м и н а .

Бѣлгородъ. В ъ  л ѣ тн ем ъ  т е а т р ѣ  б у д е тъ  и гр а т ь  
Т о в а р и щ е с т в о  подъ  у п р а в л . г. Б а р с к а г о .

Варшава. В ъ  те ч е н іе  В е л и к а го  п о с т а  н а  с ц е н ѣ  
к а зе н н а г о  т е а т р а  га с т р о л и р о в ал и  а р т и с т ы  п е т е р 
б у р гс к аго  б а л е т а  г -ж а  П е т и п а  и г. Б е к е ф и . Н а  
сц ен ѣ  Р у с с к а г о  С о б р а н ія  в ы с т у п а л ъ  р а з с к а з ч и к ъ  
г. Г о р б у н о в ъ .

2 8 -го  ф е в р а л я  И . Н . Ф и гн ер ъ  д а л ъ  к о н ц е р т ъ . 
З а л ъ  Б о л ь ш о го  т е а т р а  б ы л ъ  п е р е п о л н е н ъ  п у б л и 
к ой , к о т о р а я  в с т р ѣ т и л а  а р т и с т а  в е с ь м а  с о ч у в 
с т в е н н о .

В о  в с ѣ х ъ  в а р ш а в с к и х ъ  г а з е т а х ъ  о т м ѣ ч а е т с я  ог
ромны й у с п ѣ х ъ  н о во й  п ѣ ви ц ы — С о ф іи  К о н а р с к о й , 
п о яв и в ш ей с я  н а  к о н ц е р т н о й  э с т р а д ѣ .

П о с т а в л е н н а я  5 -го  м а р т а ,  в ъ  Б о л ьш о м ъ  т е а т р ѣ ,  
въ  п ер вы й  р а з ъ  о п е р а  „ В и л л и с ы “ (Н и м ф ы ) П у ч 
чини , х о т я  и п о н р а в и л а с ь  п у б л и к ѣ , но  не  п р о и з
вела  о ж и д а е м а го  э ф ф е к т а .  С ам ы й  больш ой э ф ф е к т ъ  
п р о и звел и  в ъ  „ В и л л и с а х ъ “ в е л и к о л ѣ п н ы я  д е к о р а 
ціи , о со б ен н о  во  2 -м ъ  а к т ѣ ,  и б а л е т ъ , с ъ  г-ж ой

Р у т к о в скою  в о гл а в ѣ . „ В и л л и с ы “ п р и н а д л е ж а т ъ  к ъ  
тѣ м ъ  о н е р а м ъ , в ъ  к о т о р ы х ъ  б а л е т ъ  и г р а е т ъ  в ы 
д аю щ у ю ся  р оль .

В ъ  В и л ь н о  т е а т р ъ  д ер ж ал ъ  г. Ш и м а н ъ ; ч и 
с т а го  б а р ы ш а  о с т а л о с ь  о ко ло  ч е т ы р е х ъ  т ы с я ч ъ  
р у б л е й . Б ы л а  и ск л ю ч и тел ь н о  д р а м а .

А н т р е п р е н е р ъ  в и л е н ск а го  т е а т р а  г .  Ш у м а н ъ  
н а  б уд ущ ій  с е зо н ъ  ф о р м и р у е т ъ  о п ер н у ю  т р у п п у . 
К а п е л ь м е й с т ер о м ъ  п р и гл аш ен ъ  г . С у к ъ , д и р и 
ж и ро вав ш ій  э т у  зи м у  в ъ  Х а р ь к о в ѣ . Р е ж и с с е р о м ъ  
б у д е т ъ  г. Д ю м ен и к о в ъ .

Д в ѣ  м олоды я п ѣ ви ц ы , г-ж а  Ц ы б уш еи ко , к о л о р а 
т у р н о е  с о п р а н о , и г-ж а  В о л ьк е н ш т е й н ъ , м ец ц о-со п 
р а н о , в ъ  эт о м ъ  году  о к а н ч и в а ю щ ія  св о с  в о к а л ь н о е  
о б р а зо в а н іе  в о д ъ  р у к о в о д с тв о м ъ  г. С . С о в к и , п р и 
гл аш ен ы  г  Ш у м а н о м ъ .

В ъ  Витебскѣ, с ъ  м а я , в ъ  л ѣ т н е м ъ  т е а т р ѣ  б у 
д е т ъ  и г р а т ь  д р а м а т и ч е с к о е  Т о в а р и щ е с т в о , подъ  
у п р а в л е н іе м ъ  П . И . В о л х о в с к о го .

В о  В л а д и м і р ѣ  г у б е р н с к о м ъ  д р а м а т и ч е с к у ю  
т р у п п у  д е р ж а л а  д и р е к ц ія  м ѣ с т н а го  О б щ е с т в а  м у
зы к а л ь н а го  и д р а м а т и ч е с к а го  и с к у с с т в а .  В ал о в о й  
с б о р ъ  о ко ло  д е с я т и  т ы с я ч ъ  р у б л е й .

Н а  зи м у  т е а т р ъ  с н я т ъ  т ѣ м ъ  ж е  м у зы к ал ьн о - 
д р а м а т и ч е с к и м ъ  О б щ е с тв о м ъ . Т р у п п а  н а  зи м у  
с ф о р м и р о в а н а  в п о л н ѣ ; в ъ  с о с т а в ъ  ея  вош ли : М . 
М . Б л ю м е н т а л ь -Т а м а р и н а  (к о м и ч е с к а я  с т а р у х а ) ,  
П о го ж е в а  и О р л о в а  ( in g é n u e ) ,  В а с и л ь е в а  (д р а м а 
т и ч е с к ія  р о л и ), гг. К р а с о в ъ  (л ю б о в н и к ъ ), Т о м с к ій  
(р е з о н е р ъ ) , К а м е н е в ъ  (п р о с т а к ъ ) , Л ео н т ь е в ъ  (к о 
м и к ъ ), Б у р л а к о в ъ -В о л г и н ъ  (2-й л ю б о в н и къ ).

„ Р у с с к ій  Л и с т о к ъ “ с о о б щ а е т ъ , ч то  и зв ѣ с т н ы й  
а р т и с т ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  т е а т р о в ъ , А . А . Р а з с к а 
зо в ъ , п р и гл аш ен ъ  н а  зи м у  р еж и с с е р о м ъ  Влади
м ір с к а го  т е а т р а .

В о Владивостокѣ и г р а л а  р у с с к а я  д р а м а т и ч е 
с к а я  и о п е р е т о ч н а я  т р у п п а  по дъ  у п р а в л е н іе м ъ  
а к т е р а  М . К . Ш у м и л и н а  (П е т у н и н а ) . С б ор ы  бы 
ли п р е к р а с н ы е .

В л а д и к а в к а з ъ .  Т о в а р и щ е с т в о  о п е р е т о ч н ы х ъ  
а р т и с т о в ъ  п одъ  у п р а в л е н іе м ъ  а р т и с т к и  г-ж и А н т о 
но во й  в ъ  и стек ш ем ъ  с е зо н ѣ  з а р а б о т а л о  по 50  к о п . з а  
р у б л ь . В ъ  к о н ц ѣ  д е к а б р я , п р о ѣ зд о м ъ  в ъ  Т и ф л и с ъ , 
с ы г р а л а  съ  гр ом адн ы м ъ  у сп ѣ х о м ъ  н ѣ ск о л ьк о  с п е к 
т а к л е й  Г р и зь е  М о н б а зо н ъ . В а л о в а я  ц и ф р а  с б о р а  
1 8 ,0 0 0  р у б л е й .

В ъ  Вологдѣ— и гр а л о  Т — во  г-ж и С в ѣ н т и ц к о й . 
Р е ж и с с е р о м ъ  б ы л ъ  И . В . А б р а м е н к о . Д ѣ л а  бы ли 
о чен ь  п л ох и . З а р а б о т а л и  22  к о п . н а  м а р к у .

В ъ  В о логдѣ , съ  П а с х и , до о т к р ы т ія  н а в и гац іи  
по  С ѣ в е р н о й  Д в и н ѣ , б у д е т ъ  и г р а т ь  Т о в а р и щ е с т в о  
д р а м а т и ч е с к и х ъ  а р т и с т о в ъ  подъ у п р а в л е н іе м ъ  г. 
К о р с а к о в а .

В ъ  Воронежѣ с ъ  н о я б р я  м ѣ с я ц а  и г р а л а  о п ор 
н а я  тру іти а  подъ у п р а в л е н іе м ъ  г. К о с ы р е в а . В а л о 
вой  с б о р ъ  сли ш ко м ъ  2 5 ,0 0 0  р у б . У б ы то к ъ  о к о 
ло т р е х ъ  т ы с я ч ъ .

В я т к а . А н т р е п р е н е р о м ъ  н а  зим ній  с е зо н ъ  б у 
д е т ъ  г. Г р о м о в ъ . З а  п р ош лы й  с е зо н ъ  п о лу ч ен о  
4 9  к . з а  р у б л ь .

Гельсингфорсъ. 7 -го  ф е в р а л я  с о с т о я л о с ь  з а 
к р ы т іе  т е а т р а л ь н а г о  с е зо н а  р у с с к о й  т р у п п ы , и г р а в 
ш ей в ъ  А л е к с а н д р о в с к о м ъ  р у с с к о м ъ  т е а т р ѣ  подъ 
у п р а в л е н іе м ъ  А . М . С е м и б р а т о в а . В ы ло  п р е д с т а в 
лен о : „ С о л д а т ъ  м а д а га с к а р с к о й  к о р о л е в ы “ н „ Н е  
б ы в а т ь  бы с ч а с т ь ю , д а  н е с ч а с т ь е  п о м о гло “ . Г . С е- 
м м б ратовъ  з а  20  п р е д с т а в л е н ій  п о л у ч и л ъ  к а зе н н у ю  
суб си д ію  в ъ  1 5 ,0 0 0  м а р о к ъ  и д а р о м ъ  п о л ь зо в а л ся  
сц еною  А л е к с а н д р о в с к а г о  т е а т р а .  Д о  м а с л ян и ц ы  
были и сп о л н ен ы : „ Ф а т и н и н а “ , „ Ф а у с т ъ  н а  и зн а н 
к у “ , „ К р е о л к а “ , „ З ел е н ы й  О с т р о в ъ “ , „ Ц ы га н с к ія  
п ѣ с н и “ и др. Р у с с к и х ъ  д р а м а т и ч е с к и х ъ  с п е к т а к 
лей бы ло  о чен ь  н ем ного  ( „ З а я ц ъ “ И . I I .  М я с н и ц - 
к а г о ,  „ С у в о р о в ъ  в ъ  д е р е в н ѣ , в ъ  М и л а н ѣ  и в ъ  
о б щ еств ѣ  х о р о ш е н ь к и х ъ  ж ен щ и н ъ “ —  К у л и к о в а ;



о бѣ  п ье сы съ  у ч а с т іе м ъ  М . В . М а зу р о в с к о й . Н ед о 
с т а т о к ъ  д р а м а т и ч е с к и х ъ  с п е к т а к л е й , в ѣ р о я т н о , 
б ы л ъ  одною  и зъ  п р и ч и н ъ , почем у  р у с с к а я  п у б л и к а  
н е о х о т н о  п о с ѣ щ а л а  т е а т р ъ .

Гродно. И гр а л о  Т о в а р и щ е с т в о  г. В л а с о в а ; по 
лу ч и л и  но  28  к о п . з а  р у б л ь .

Т е а т р ъ  в ъ  Двинскѣ н а  зи м у  с н я т ъ  г. Б ор н со- 
в ы м ъ . Б у д е т ъ  и ск л ю ч и тел ь н о  о п е р е т о ч н а я  т р у п п а .

Евпаторія. Т е а т р ъ  зд ѣ сь  с н я т ъ  д р а м а т и ч е с 
ки м ъ  Т о в а р и щ е с т в о м ъ  п одъ  у п р а в л е н іе м ъ  г. К у -  
б а л о в а .

В ъ  Екатеринбургѣ б ы л а  д р а м а т и ч е с к а я  т р у п 
п а  п одъ  у п р а в л е н іе м ъ  П . П . М е д в ѣ д е в а . Д ѣ л а  
б ы ли  п р е к р а с н ы я .

В ъ  Екатеринодарѣ и гр а л о  Т о в а р и щ е с т в о  
д р а м а т и ч е с к и х ъ  а р т и с т о в ъ  с ъ  г. Н а д л е р о м ъ  во 
гл а в ѣ . Д ѣ л а  бы ли о ч ен ь  п л ох и . С б ор ы  ч а с т о  до
х о д и л и  до н ѣ ск о л ь к и х ъ  р у б л е й .

В ъ  л ѣ т н е м ъ  т е а т р ѣ  в ъ  м а ѣ  и ію н ѣ , б у д е тъ  и г 
р а т ь  н о в о ч е р к а с с к о е  Т о в а р и щ е с т в о  д р а м а т и ч е с к и х ъ  
а р т и с т о в ъ  подъ  у п р а в л е н іе м ъ  г. С и н ел ьн и к о в а .

В ъ  Екатеринославлѣ с о д е р ж а т е л ь  м ѣ с тн а го  
т е а т р а  г .  К о п ы л о в ъ  п о т е р п ѣ л ъ  у б ы т к а  до 2 5 ,0 0 0  р .

Е к а т е р и н о с л а в с к ій  л ѣ т н ій  т е а т р ъ  с н я т ъ  п р ед 
с т а в и т е л е м ъ  х а р ь к о в с к а г о  Т о в а р и щ е с т в а  М . М . 
В о р а д а с м ъ . В ъ  м а ѣ  б у д у тъ  м ал о р о с с ы , а  съ  ію н я  
до  к о н ц а  с е зо н а  д р а м а т и ч е с к а я  т р у п п а  съ  н а с тр о 
я м и  гг . А . И . Ю ж и н а, Ѳ . П . Г о р е в а  и Д а л ь с к а г о . 

З и м н ій  т е а т р ъ  в ъ  Ельцѣ с н я т ъ  г . Л ау х и н ы м ъ . 
В ъ  Ж итомірѣ и г р а л а  д р а м а т и ч е с к а я  и о п е р е 

т о ч н а я  т р у п п а  по дъ  у п р а в л е н іе м ъ  г. Д ѣ д и н д е в а . 
В а л о в а я  ц и ф р а  с б о р а  2 3 ,0 0 0  р у б л е й . У б ы тк у  сли ш 
к ом ъ  т р и  т ы с я ч и  р у б л е й , но  ж а л о в а н ь е  за п л а ч е н о  
с п о л н а .

Д л я  ж и т о м ір с к а го  зи м н яго  т е а т р а  а н т р е п р е 
н ер ом ъ  А . М . Д ѣ д и н ц евы м ъ  с ф о р м и р о в а н а  н а  
зи м н ій  с е зо н ъ  с л ѣ д у ю щ а я  т р у п п а : г-ж и К о н н - 
С т р ѣ л ь с к а я  (д р а м а т и ч е с к а я ) , Н и к о л а е в а  - Б ѣ л о 
к он ь  ( in g é n u e ) , О р л о в с к а я  (в о д е в и л ь н а я ), Щ е г
л о в а  (к о м и ч е с к а я  с т а р у х а ) ,  С у м б а т о в а  (g ra n d e  
c o q u e t te ) ,  А й в а з о в с к а я  (2 -я  с т а р у х а ) ;  гг . Г а р и н ъ  
(д р а м а т и ч е с к ій  р е з о н е р ъ ) , Б ѣ л о к о н ь  (д р а м . лю 
б о в н и к ъ ) , Л а в р о в ъ  (ком и к ъ ) , Ж а р и к о в ъ -А к и м о в ъ  
(п р о с т а к ъ )  Х о л м ск ій  (л ю б о в н и к ъ -ф а т ъ ). Р е ж и с 
с е р ъ  г. Б ѣ л о к о н ь . Н а ч а л о  с е зо н а  с ъ  с е н т я б р я . 

Иркутскъ. Н а з и м у  т е а т р ъ  с н я т ъ  г. В о л ьск и м ъ . 
В ъ  Казани а н т р е п р е н е р с т в о в а л ъ  г. П е р о в с к ій . 

Б ы л а  о пе р а  и д р а м а . В а л о в а я  ц и ф р а  с б о р а  до 
с е м и д е с я т и  т ы с я ч ъ  р у б л е й , но з а  п о слѣ д н ій  м ѣ 
с я ц ъ  м н огим ъ  а р т и с т а м ъ , в м ѣ сто  ж а л о в а н ь я , в ы 
д ан ы  в е к с е л я  н а  сум м у  п о ч ти  д е с я т ь  т ы с я ч ъ  р у б 
лей .

Т е а т р ъ  н а  будущ ую  зи м у  с н я т ъ  г. Б о р о д а е м ъ , 
бы вш им ъ п р е д с т а в и т е л е м ъ  х а р ь к о в с к а г о  Т о в а р и 
щ е с т в а . И м ъ  п р и гл аш ен ы  В . В . Ч а р с к ій  и г -ж а  
Л о л а .

Калуга. Н а  зи м у  т е а т р ъ  с н я т ъ  г. П о л т о р а ц 
к и м ъ .

Каменецъ-Подольскъ . О п е р е т к а  г. Б о р и с о в а  
в ъ  прош лом ъ  с е зо н ѣ  с д ѣ л а л а  с р е д н ія  д ѣ л а .

Т е а т р ъ  н а  зи м н ій  с е зо н ъ  с н я т ъ  а к т е р о м ъ  г. Р о 
за н о в ы м ъ . О д и н ъ  м ѣ с я ц ъ  б у д е тъ  о п е р а , з а т ѣ м ъ  
д р а м а т и ч е с к а я  т р у п п а .

К іевъ. Д р а м а т и ч е с к о е  Т о в а р и щ е с т в о  п о л у ч и ло  
свы ш е р у б л я  н а  м а р к у .

В ъ  К іе в ѣ  н ы н ѣ ш н ее  л ѣ то  б у д е тъ  новы й  л ѣ т 
н ій  т е а т р ъ  н а  Б и б и к о п ск о м ъ  б у л ь в а р ѣ , в ъ  сад у  
„ Т и в о л и “ . Б у д е т ъ  и г р а т ь  д р а м а т и ч е с к о е  Т о в а р и 
щ ество  п о д ъ  у п р а в л е н іе м ъ  г-н а  Н е в с к а го .

Т р у п п а  К іе в с к а го  д р а м а т и ч е с к а го . Т о в а р и щ е 
с т в а  йо дъ  у п р а в л е н іе м ъ  И . Н . С о л о в ц о в а  н а  в е 
сен н ій  с е зо н ъ  о с т а е т с я  п о ч ти  въ  п р еж н ем ъ  со 
с т а в ѣ  в ъ  К іев ѣ . Т о в а р и щ е с т в о  подъ у п р а в л е н іе м ъ  
г. С о л о в ц о в а , со в е р ш ав ш е е  р е г у л я р н о  в ъ  т е ч е н іе  
восьм и л ѣ т ъ  в е с е н н ія  п оѣздки  по ю ж ны м ъ  го р о 

д а м ъ  Р о с с іи , в ъ  э т у  весн у  не п о ѣ д е т ъ , т а к ъ  к акъ  
г. С о л о в ц о в у  необх од и м о  о с т а т ь с я  в ъ  К іев ѣ  но 
сл у ч а ю  к а п и т а л ь н а го  р е м о н т а  т е а т р а .

Н. П. Р о щ и н ъ -И н с а р о в ъ  в ъ  п р ед сто ящ ем ъ  зим
нем ъ  с е зо н ѣ  б у д етъ  сл у ж и ть  в ъ  д в у х ъ  т е а т р а х ъ ; 
п о ло ви н у  с е зо н а  в ъ  к іе в с к о м ъ  Т о в а р и щ е с т в ѣ  г. 
С о л о в ц о в а  и д ру гу ю  п о ло ви н у  в ъ  н о во ч ер к ас 
ск о м ъ  Т о в а р и щ е с т в ѣ  г. С и н ел ьн и к о в а .

Н а  р оли  п е р в ы х ъ  л ю б о в н и к о въ , в ъ  К іев ъ , въ 
д р а м а т и ч е с к у ю  т р у п п у  н а  зи м у  п р и гл аш ен ъ  ак т ер ъ  
г. А г а р е в ъ .

К а п е л ь м е й с т е р ъ  I. А . Т р у ф ф и  с о с т а в и л ъ  опер
ную  т р у п п у , с ъ  к о то р о й  с о в ер ш и тъ  п о ѣ зд ку  по 
ю гу , н а ч и н а я  с ъ  Кишинева.

Б ъ  Ивановѣ-Вознесенскѣ и г р а л а  д р ам ати ч е
с к а я  т р у п п а  п одъ  у п р а в л е н іе м ъ  г . Б а б е н к о в а . Д ѣла 
бы ли  п р е к р а с н ы я . В а л о в а я  ц и ф р а  с б о р а— семь т ы 
с я ч ъ  р у б л е й .

В ъ  К овно зи м н ій  т е а т р ъ  д е р ж а л а  М . Г . Л ебе
д е в а , ііеред ъ  э т и м ъ  д е р ж а в ш а я  н ѣ ск о л ьк о  лѣтъ  
подъ р я д ъ , л ѣ т о  и зи м у , т е а т р ъ  въ  Р ы б и н с к ѣ . Д ѣла 
б ы ли  х о р о ш ія . В а л о в а я  ц и ф р а  с б о р а  1 0 ,0 0 0  руб.

Т е а т р ъ  въ  Кременчугѣ, по о бы кн ов ен ію , дер
ж а л ъ  Н . Т .  Ф илиппо в с к ій , п р азд н о в ав ш ій  в ъ  этомъ 
с езо н ѣ  п я т н а д ц а т и л ѣ т н ій  ю б илей  св о е й  а н т р е п р е 
н е р с к о й  д ѣ я т е л ь н о с т и  въ  К р ем е н ч у гѣ . В аловой  
с б о р ъ  сли ш ком ъ  д в ѣ н а д ц а т ь  т ы с я ч ъ  р у б л е й .

Т е а т р ъ  в ъ  Луганскѣ с н ял о  н а  л ѣ т о  Т о в ар и щ е
с т в о  о п е р е т о ч н ы х ъ  а р т и с т о в ъ , подъ управлен іем ъ  
г. Г р е й ц ъ .

Л ѣ тн ій  т е а т р ъ  въ  Минскѣ с н я т ъ  г-м ъ Б о р исо- 
в ы м ъ  д л я  о п е р е т о ч н ы х ъ  с п е к т а к л е й .

В ъ  М и н ск ѣ  и г р а л а  д р а м а т и ч е с к а я  т р у п п а  подъ 
у п р а в л е н іе м ъ  М . С . С ав и н о й . Ж а л о в а н ь е  за п л а ч е 
но  с п о л н а , по у б ы т к а  п о н есен о  о к о л о  ч еты рехъ  
т ы с я ч ъ  р у б л е й .

В ъ  Могилевѣ-губернскомъ и гр ал о  Т о в а р и щ е 
с тв о  д р а м а т и ч е с к и х ъ  а р т и с т о в ъ  по дъ  у правлен іем ъ  
г. М а к с и м о в а . П о л у ч ен о  о ко ло  15 к о п . з а  рубль. 
Г а с т р о л и р о в а л ъ  т р а г и к ъ  г. Р о с с о в ъ , но  сборовъ  
не с д ѣ л а л ъ .

В ъ  Моршанскѣ и гр ал о  д р а м а т и ч е с к о е  Т о в а р и 
щ еств о  г. Б а с к а к о в а .  С о с т а в ъ  Т о в а р и щ е с т в а  мѣ
н я л с я  н ѣ ск о л ьк о  р а з ъ .  Д ѣ л а  бы ли о чен ь  плохія. 
В ы р у ч и л и  но 20  з а  р у б л ь .

Нахичевань. В ъ  м ѣ стн о м ъ  с а д у  у с т р а и в а е т с я  
л ѣ т н ій  т е а т р ъ ,  к о т о р ы й  б у д е тъ  с д а в ъ  р остовском у  
а н т р е п р е н е р у  г. Ч е р к а с о в у .

В ъ  Нижнемъ-Новгородѣ бы ло д р ам ати ч еск о е  
Т о в а р и щ е с т в о  а к т е р а  г. В о л ги н а , д ер ж ав ш аго  город
ск о й  т е а т р ъ  и к л у б ъ . н а  к р у г ъ  м а р к а  дала 
37  коп .

В ъ  п о с ту  въ  го р о д ск о м ъ  т е а т р ѣ  у стр аи в ал и сь  
л и т е р а т у р н ы е  в е ч е р а , н а  к о т о р ы х ъ  ч и тал и сь  пол
н о стью  сцены  и зъ  д р а м ъ  и к ом ед ій . И сп ол н и те
лям и  я в и л и с ь  м о ск о в ск іе  а р т и с т ы : г-ж и Л еш ков- 
с к а я ,  М а л и н о в с к а я , Щ е п к и н а -К у п е р н и к ъ , М едвѣ
д е в а , гг . Г о р е в ъ , Л ев и ц к ій  и д р . М еж д у  прочим ъ 
бы ли п р о ч и т а н ы : „ П о р ы в ъ “ , „ П е р е к а т и -п о л е “ , 
„ Ж и зн ь  И л им о в а “ , „ Ж е н и т ь б а  Б ѣ л у г и н а “ , „Л ѣ т
н я я  к а р т и н к а “ Т .  Л . Щ е п к и н о й -К у пе р н и к ъ , съ 
у ч а с т іе м ъ  а в т о р а .  н а  зи м у  т е а т р ъ  с н я т ъ  г . С оболь- 
щ и к о в ы м ъ -С а м а р и н ы м ъ , п р е д с т а в и т е л е м ъ  Т -в а .

Д . А . Б ѣ л ь с к ій  д л я  п р е д с т о ящ е й  ниж егородской  
я р м а р к и  ф о р м и р у е т ъ  о п ер н у ю  а  д рам ати ч еск у ю  
т р у п п ы . Б у д е т ъ  п р и гл аш ен ъ  н еб ол ьш о й  б а л е т ъ  изъ 
Л о н д о н а , подъ  у п р а в л е н іе м ъ  тан ц о в щ и ц ы  Ф альери .

В ъ  Николаевѣ и гр ал о  Т о в а р и щ е с т в о  д р а м ат и 
ч е с к и х ъ  а р т и с т о в ъ  во гл а в ѣ  съ  Е .  И . Г оревой , 
п одъ  у п р а в л е н іе м ъ  г . Ш и л ь д к р е т а ; ч р е з ъ  м ѣсяцъ 
д ѣ л о  р а с п а л о с ь .

С ъ  ч е т в е р т а го  д н я  П а с х и  въ  т е а т р ѣ  г. М онте 
н а ч н у т с я  с п е к т а к л и  д р а м а т и ч е с к о й  тр у п п ы  г-жи 
Р а з и н с к о й , с ъ  у ч а с т іе м ъ  г . Р о с с о в а  и подъ  ре
ж и сс е р с т в о м ъ  I’. М и л о с л а в с к а го .



о дна р у с с к а я  о п е р а .
В ъ  Омскѣ зи м у  б у д е тъ  и г р а т ь  д р а м а т и ч е с к а я  

т р у п п а  П . П . М е д в ѣ д е в а , к о т о р ы й  зи м у  д е р 
ж и тъ  т а к ж е  т е а т р ъ  въ  Е к а т е р и н б у р г ѣ , гдѣ  п р ед 
п о л а г а е т с я  о п е р е т к а .

В ъ  Орлѣ съ  н а ч а л а  с е зо н а  и гр а л о  Т о в а р и щ е с т в о  
д р а м а т и ч е с к и х ъ  а р т и с т о в ъ  по дъ  у п р а в л е н іе м ъ  г. 
В е х т е р а . П о с л ѣ  п е р в а го  site м ѣ с я ц а  п я т н а д ц а т ь  
ч ел о вѣ к ъ  Т о в а р и щ е с т в а  о т к а за л и с ь  с л у ж и ть . З а 
тѣ м ъ  го р о д с к а я  Д у м а  п е р е д а л а  т е а т р ъ  г-ж ѣ Д а 
н и л овичъ . Г -ж а  Д а н и л о в и ч ъ , сов м ѣ стн о  с ъ  д и ри 
ж ер ом ъ  г . Г а в р и л о в ы м ъ , с о б р а л а  о п е р е т к у  и  съ  
д в а д ц а т ы х ъ  ч и с е л ъ  д е к а б р я  о т к р ы л а  с п е к т а к л и . 
В ало вой  с б о р ъ  бы лъ  9 ,6 0 0  р у б .

Л ѣ тн ій  с а д ъ  и т е а т р ъ  „ Э р м и т а ж ъ “ с н я т ы  н а  
лѣ то  г. К о м к о в ы м ъ . —  28 ф е в р а л я  в ъ  з а л ѣ  
д в о р я н с к а г о  с о б р а н ія  с о с т о я л с я  в ъ  п о л ь зу  н ед о 
с т а т о ч н ы х ъ  с т у д е н т о в ъ  М о ск о в с к а го  у н и в е р с и т е т а  
к о н ц е р тъ  а р т и с т о в ъ  И м п е р а т о р с к о й  М о ск о в с к о й  
онеры  г-ж и С а л и н о й , гг . Х о х л о в а  и Д о н с к о го .—  
В ъ О р л ѣ  п р е д п о л а г а е т с я  о т к р ы т іе  О б щ е с т в а  лю 
бителей  и зя щ н ы х ъ  и с к у с с т в ъ .— З и м н ій  т е а т р ъ  н а  
будущ ій с е зо н ъ  с д а н ъ  г. С о к о л о в у -Ж а м с о н ъ .

С л у ж и в ш ая  н а  И м п е р а т о р ск о й  п ет е р б у р гс к о й  
сценѣ  а р т и с т к а  г-ж а  С т р у с ь  п р и гл а ш е н а  н а  зи м у  
въ  О р е л ъ  н а  р оли  g ra n d e  c o q u e t te .

В ъ  Оренбургѣ и Самарѣ и гр а л о  Т о в а 
р и щ ество  а р т и с т о в ъ  подъ  у п р а в л е н іе м ъ  И . П . 
Н о в и к о в а , р е д а к т о р а -и зд а т е л я  „ С а м а р с к о й  Г а з е 
т ы “ . В ъ  п ер во м ъ  городѣ  б ы л а  о д н а  д р а м а . В а л о 
в а я  ц и ф р а  с б о р а  2 6 ,7 2 4  р у б . Р е ж и с с е р о м ъ  б ы лъ  
г. К о р с а к о в ъ . Т о в а р и щ е с т в о  з а р а б о т а л о  61 к о п . 
за  р у б л ь .  

Т е а т р ы  в ъ  О р е н б у р гѣ  и С а м а р ѣ  н а  зи м н ій  с е 
зонъ  с н я т ы  И . П . Н о в и к о в ы м ъ . В ъ  О р е н б у р гѣ  б у 
д етъ  о д н а  д р а м а , в ъ  С а м а р ѣ — д р а м а  и  о п е р е т к а .

В ъ  О р е н б у р гѣ  с ъ  П а с х и  оди н ъ  м ѣ с я ц ъ  б у д е тъ  
и гр а ть  Т о в а р и щ е с т в о  д р а м а т и ч е с к и х ъ  а р т и с т о в ъ  
подъ у п р а в л е н іе м ъ  И . И . П е ч о р и н а . В ъ  с о с т а в ъ  
Т о в а р и щ е с т в а  в х о д я т ъ : П . И . К а за н ц е в ъ , Н . Н . 
Б о гд а н о в ъ , г -ж а  Л е т а р ъ  и д р .

И зъ  Орѣхова-Зуева п и ш у тъ  в ъ  „ Н о в о е  В р е 
м я“ . „ В ъ  к л у б ѣ  с л у ж а щ и х ъ  С а в в ы  М о р о зо в а  с о 
с т о я л с я  л и т е р а т у р н ы й  в е ч е р ъ  с ъ  б л а го т в о р и т е л ь 
ною цѣ лью , в ъ  к о то р о м ъ  п р и н ял и  у ч а с т іе  н ѣ к о т о 
ры е а р т и с т ы  И м п е р а т о р с к а го  м о с к о в с к а го  М а л а го  
т е а т р а :  Г . И . Ѳ е д о то в а , Е .  Д . Т у р ч а н и н о в а , А . В . 
Л н ч а р о в ъ -Э л ь с т о н ъ , И . I I .  М у зи л ь , Н . О . В а с и л ь 
евъ  и д р . П р о ч и т а н ы  бы ли полны е м онологи  и сц е 
ны и зъ  и зв ѣ с т н о й  к ом ед іи  А .  Н . О с т р о в с к а го  „ Б е з ъ  
вины в и н о в а т ы е “ . И с п о л н и т е л я м ъ  г л а в н ы х ъ  р о л е й : 
К р уч и н и н ой — г-ж ѣ Ѳ ед о то в о й , Ш м а ги — г. М узилю  
п у бл и к а , к о то р о ю  зр и т е л ь н ы й  з а л ъ  б ы л ъ  п ер е п о л 
ненъ в ъ  б у к в ал ьн о м ъ  см ы слѣ  э то го  с л о в а , у с т р о и 
ла  в о с т о р ж е н н ы й  п р іем ъ  и о вац ію . П о о к о н ч а н іи  
с п е к т а к л я  И . М . К о н д р атьев ы м ъ  бы ли с н я т ы  гр у п 
пы в с ѣ х ъ  и с п о л н и тел ей  и п р и с у т с т в о в а в ш е й  публн-

н и к о в ъ .
Г . М . Ч е р к а с о в ъ  з а р а б о т а л ъ  ч и с т а го  б а р ы ш а  

2 0 ,0 0 0  р у б .
А н т р е п р е н е р ъ  Р о с т о в с к а г о  т е а т р а ,  Г . М . Ч е р 

к а с о в ъ  п о ч ти  у ж е с ф о р м и р о в а л ъ  н а  зи м у  оп ерн у ю  
т р у п п у , в ъ  с о с т а в ъ  к о т о р о й  вош ли : г-ж и  Д ж юб ел - 
ли ни  Р я д н о в а  (д р а м а т и ч е с к о е  с о п р а н о ), Д о л и н а  
(л и р и ч е с к о е ), Р ы б ч и н с к а я  (с о п р а н о ), Р л д н о в ъ  (т е 
н о р ъ ) , С а л т ы к о в ъ , О б р а зц о в ъ  (б а р и т о н ы ), И л ь я - 
ш еви ч ъ  (б а с ъ ) , слу ж ивш ій  п р ош лы й  се зо н ъ  в ъ  т р у п 
п ѣ  И . П . П р я н и ш н и к о в а , и Б ед л е в и ч ъ  2 -й  (б а с ъ ) .

В ъ  Р о с т о в ѣ -н а -Д о н у  в ъ  т е а т р ѣ  г .  Л ю б ова съ  п р а зд 
н и к о в ъ  П а с х и  по м аіі б у д етъ  и г р а т ь  Т о в а р и щ е с т в о  
м а л о р у с с к и х ъ  а р т и с т о в ъ  п одъ  у п р а в л е н іе м ъ  Г . О . 
Л ю б и м о в а -Д е р к а ч а .

В ъ  Р о с т о в ѣ -н а -Д о н у  в ъ  зи м нем ъ  т е а т р ѣ  г. Л ю - 
б о в а  будущ ую  зи м у  б у д етъ  н г р а т ъ  о п е р е т о ч 
н о е  Т о в а р и щ е с т в о  г. Л ю б и м ова . В ъ  ч и слѣ   а р т и 
с т о в ъ  с л у ж и т ъ  г-ж а  И в а н о в а .

Рыбинскъ н а  л ѣ то  с н я т ъ  Т о в а р и щ е с т в о м ъ  а р 
т и с т о в ъ , п одъ  у п р а в л е н іе м ъ  г. З а й ц е в а .  Б у д е т ъ  
д р а м а  и о п е р е т т а .

В ъ  Р ы б и н с к ѣ  и гр а л о  д р а м а т и ч е с к о е  Т о в а р и щ е 
с т в о  г. З а й ц е в а .  Д ѣ л а  о ч ен ь  п л о х ія . П о лу ч и ли  
18  1/2 к о п . н а  м а р к у .

С .  Рыбки, Д о р о го б. у ѣ зд а . 2 и 5 ф е в р а л я  д а но 
бы ло  д в а  н а р о д н ы х ъ  с п е к т а к л я . Ш л и  п ь есы  „ Б ъ  
ч уж ом ъ  п и р у  п о х м ѣ л ь ѣ “ , „Я м щ и к и “ и „ Н е  все  
к о т у  м а с л я н и ц а “ и „П о п е р во й  п о р о ш ѣ “ .

В ъ  С а м а р ѣ б ы л а  о п е р а  и д р а м а . Р е ж и с с е р о м ъ  
б ы л ъ  И . П . Н о в и к о в ъ . В а л о в а я  ц и ф р а  с б о р а  3 9 ,4 8 5  
р у б л е й . Н а м а р к и  п о л у ч и ли  по 56  к о п . з а  р у б л ь .

к н . З а т ѣ м ъ  р ас п о р я д и т е л я м и  к л у б а  нредлолсенъ 
б ы л ъ  м о ско в ски м ъ  а р т и с т а м ъ  р оск ош н ы й  у ж и н ъ , 
п р о д о л ж ав ш ій ся  до  с а м а го  о т х о д а  п о ѣ зд а  в ъ  М о 
с к в у . Н а  в о к за л ъ  р ѣ д к іе  в ъ  О р ѣ х о в ѣ -З у е в ѣ  го сти  
о тб ы ли  по дъ  ап п л од и см ен ты  п у бл и к и  и  к р и к и : „ б р а 
в о “ , „до  с в и д а н ія “ .

В ъ  П ензѣ с ъ  н а ч а л а  с е зо н а  б ы л а  д р а м а т и ч е 
с к а я  т р у п п а  п одъ  у п р а в л е н іе м ъ  а к т е р а  г . В о л ьс к а го , 
но  с ъ  1 я н в а р я  о б р а зо в а л о с ь  Т о в а р и щ е с т в о  подъ  
у п р а в л е н іе м ъ  г. Г а л и ц к а г о . Т о в а р и щ е с т в о  в ы р а б о 
т а л о  по 70  к о п . з а  р у б л ь , при  ч ем ъ  г а с т р о л и р о в а 
л а  г -ж а  Б р я и с к а я -К о в р о в а , п р іѣ х а в ш а я  сю да  изъ  
В а р ш а в ы , гдѣ  р у с с к а я  т р у п п а  в ъ  т е а т р ѣ  „Э льд о 
р а д о “ о к о н ч и л а  с е зо н ъ  р ан ьш е  в р ем ен и .

Н а  зи м у  т е а т р ъ  о с т а л с я  з а  г-ж ей  К а р ц е в о й .
В ъ  Перми б ы л а  д р а м а т и ч е с к а я  т р у п п а  ічжи 

К а р ц е в о й  и а р т и с т а  Н . А . Л ен с к а го . В ал о в о го  
с б о р а  2 4 ,0 0 0  р у б л е й  сли ш к о м ъ . Н еб о льш о й  б ар ы ш ъ .

В ъ  Полтавѣ и г р а л о  Т о в а р и щ е с т в о  а р т и с т о в ъ  
по дъ  у п р а в л е н іе м ъ  г. Г о р д и н с к а го , ио  у ж е ч е р е зъ  
м ѣ с я ц ъ  Т о в а р и щ е с т в о  р а с п о р я д и т е л ь н у ю  ч а с т ь  п е 
р ед а л о  г. Ч е р е п о в у . З а р а б о т а л и  н а  м а р к и  то л ьк о  
по 7 к о п . з а  р у б л ь .

В ъ  Псковѣ и гр а л о  Т о в а р и щ е с т в о  д р а м а т и ч е 
с к и х ъ  а р т и с т о в ъ  по дъ  у п р а в л е н іе м ъ  г . Л и то в с к аго . 
Н а  м а р к и  в ы р а б о т а л и  но 41 к о п . з а  р у б л ь .

В ъ  Ржевѣ (Т в е р с к о й  гу б ер н іи ) и гр а л о  Т о в а р и 
щ еств о  г. Б е к а р е в и ч а , полу ч и ли  д в а  п о сл ѣ д н и х ъ  
м ѣ с я ц а  42  к о и . з а  р у б л ь .

В ъ  Р ж е в ѣ , Т в е р с к о й  гу б ер н іи , а п р ѣ л ь  м ѣ с я ц ъ  
б у д е тъ  и г р а т ь  Т о в а р и щ е с т в о  д р а м а т и ч е с к и х ъ  а р 
т и с т о в ъ  п одъ  у п р а в л е н іе м ъ  г. В о л ж и н а .

Т е а т р ъ  в ъ  Р омнахъ, П о л т а в с к о й  гу б е р н іи , н а  
л ѣ т н ій  с е зо н ъ  о п я т ь  с н я т ъ  а к т е р о м ъ  г . Д у б р о в с к и м ъ .

В ъ  Ростовѣ-на-Дону п о д в и за л а с ь  о п е р а  п одъ  
у п р а в л е н іе м ъ  Г . М . Ч е р к а с о в а ,  к о т о р ы й  в ъ  н ы 
н ѣ ш н ем ъ  с е зо н ѣ  с п р а в л я л ъ  д в а д ц а т и п я т и л ѣ тн ій  
ю билей  св о е й  а р т и с т и ч е с к о й  д ѣ я т е л ь н о с т и . Г . М . 
Ч е р к а с о в ъ  к ъ  ден ь  с в о его  ю б и л ея  п о л у ч и л ъ  м а с с у  
т е л е г р а м м ъ  со  в с ѣ х ъ  к о н ц о в ъ  Р о с с іи  и  гр у д у  п о 
д а р к о в ъ , м еж ду  ним и к у п ч у ю  к р ѣ п о с т ь  н а  д о в о л ь 
но  больш ое п р о с т р а н с т в о  з е м л и .— В о  в р е м я  с е зо н а  
в ъ  т р у п п ѣ  у м е р ъ  о ч ен ь  п о л езн ы й  а р т и с т ъ  г. М ель-

Т е а т р ъ  в ъ  Новозыбковѣ, Ч е р н и го в с к о й  гу б ер 
ніи, с н я т ъ  г. Л еви ц ки м ъ  д л я  д р а м а т и ч е с к и х ъ  с п е к 
т а к л е й .

В ъ  Новочеркаскѣ л ѣ т н ій  т е а т р ъ  с н я т ъ  г. 
К р ы л ов ы м ъ . Б у д е т ъ  и г р а т ь  о п е р е т о ч н а я  т р у п п а .

И . П . К и с е л е в с к ій  а п р ѣ л ь  м ѣ с я ц ъ  б у д етъ  и г р а т ь  
въ  д р а м ат и ч е ск и м ъ  Т о в а р и щ е с т в ѣ  H . Н . С и н ел ь 
н и к о в а .

В есн о ю  г. Б о б р о в ъ  б у д етъ  и г р а т ь  в ъ  Т и ф л и с ѣ , 
а  н а  л ѣ т о  о н ъ  п р и гл аш ен ъ  в ъ  Н о в о ч е р к а с к ъ .

Одесса. О бщ ій  сб о р ъ  з а  в е с ь  зи м н ій  с е зо н ъ  в ъ  
го ро д ско м ъ  т е а т р ѣ  б ы лъ  око ло  1 30  т ы с . р у б л е й . 
С родним ъ чи сло м ъ  к аж д ы й  с п е к т а к л ь  д а л ъ  с б о р а  
655  р у б л е й . З д ѣ с ь  с ф о р м и р о в а н о  г. М и р о с л ав - 
ским ъ м а л о р у с с к о е  Т о в а р и щ е с т в о  для  п о ѣ зд к и  н а  
К а в к а з ъ , в ъ  З а к а с п ій с к ій  к р а й , Б у х а р у ,  Т у р к е 
с т а н ъ  и В о сто ч н у ю  С и б и р ь.

В ъ  О д ессѣ  в ъ  будущ ем ъ с езо н ѣ  б у д е тъ  т о л ьк о



Саратовъ. Г о р о д с к а я  д у м а , в ъ  за с ѣ д а н іи  25 
ф е в р а л я , за к р ы т о ю  б ал л о ти р о в ко ю  р ѣ ш и л а  сд ать  
т е а т р ъ  н а  д в а  го д а  г .  Г о р и н у -Г о р я й н о в у , к ъ  к о 
то р о м у  п р и с о е д и н я е т ся  г. З а к р ж е в с к ій , к а к ъ  р е 
ж и сс е р ъ  о п е р ы . Т р у п п ы  б у д у тъ  д вѣ  —  д р а м а т и 
ч е с к а я  и о п е р н а я , при  чем ъ  о б у сл о в л ен о , ч тоб ы  
д в а  р а з а  в ъ  м ѣ с я ц ъ , по  в о с к р е с н ы м ъ  д н я м ъ , с т а 
в и л и сь  д р а м ат и ч е ск іе  с п е к т а к л и . Л ѣ том ъ  в ъ  т е а т 
р ѣ  г. О ч к и н а  б у д е т ъ  к ом ед ія , ф е е р ія , о п е р е т к а  и б а 
л е т ъ , сф о р м и р о в ан н ы е  г. Г о р и н ы м ъ -Г о р я и н о в ы м ъ .

В ъ  Севастополѣ л ѣ то м ъ  б у д у т ъ  и г р а т ь : съ  П а с 
х и  по 1 7 -е  м а я  д р а м а т и ч е с к о е  Т о в а р и щ е с т в о  А .  К . 
М а р т ы н о в а ; съ  20-го  м а я  по 2 0 -е  ію н я  о п е р е т о ч 
н о е  Т о в а р и щ е с т в о  K. С. Л ен ни ; с ъ  2 5 -го  ію н я  по 
1 0 -е  ію л я  б а л е т н а я  т р у п п а  г . Н и ж и н с к а го , подъ  
у п р а в л е н іе м ъ  Е .  В . Л ю б о ва ; з а т ѣ м ъ  д вѣ  н ед ѣ ли  
о п е р н о е  Т о в а р и щ е с т в о  г. Т р у ф ф и . В ъ  а в г у с т ѣ  
б у д е тъ  и г р а т ь  о п я т ь  о п е р е т о ч н о е  Т о в а р и щ е с т в о  
K . С . Л ен н и .

Симбирскъ. И з ъ  д о с т а в л е н н аг о  н а м ъ  о т ч е т а  
си м б и р ск аго  Т о в а р и щ е с т в а  д р а м а т и ч е с к и х ъ  а р т и 
с т о в ъ  подъ  у п р а в л е н іе м ъ  В . И . Б и б и н а  и зв л е к а е м ъ  
с у щ е с т в е н н ы я  д а н н ы я . В ъ  с о с т а в ъ  Т о в а р и щ е с т в а  
вх о д и л и : г-ж и  В р о н с к а я -Б о р и с л а в с к а я ,  Д о б р о к л о н - 
с к а я ,  С т р у г а н а , Г о л о в и н с к а я , М и л и н а , Ц егель - 
с к а я ,  Г а е в с к а я ,  Р а с а т о в а ,  Ч а р о в а ,  Б о л д ы р е в а  и 
В о с т о к о в а ; гг . Р а с а т о в ъ ,  К о ж е в н и к о в ъ , С а б у р о в ъ , 
Б и б и н ъ , Б о р и с л а в с к ій , П у зи н с к ій , Ч е р н о в ъ , Б о л 
д ы р е в ъ , А р с е н ь е в ъ , Р о с т о в ъ , К а м с к ій , К р ам о - 
л о в ъ , С а в е л ь е в ъ , К а с т р о в с к ій  (пом ощ . р е ж и с с е р а ) , 
В о ст о к о в ъ  (с у ф л е р ъ ) и Г а р т ь е  (д е к о р а т о р ъ );  р е 
ж и ссер ъ  г. Р а с а т о в ъ .  О к л а д ы  ж а л о в а н ь я  бы ли 
н а зн а ч е н ы  (н а  м ар к и ) д л я  ж е н с к а го  п е р с о н а л а  о т ъ  
4 0  до 3 5 0  р у б .,  д ля  м у ж ск аго — о тъ  6 0  до 3 0 0  р . 
В с ѣ х ъ  с п е к т а к л е й , с ч и т а я  у тр е н н іе , д ан о  бы ло  в ъ  
с е зо н ѣ  9 3 . Р е п е р т у а р ъ  б ы лъ  в п о л н ѣ  у д о в л е т в о р и 
т е л е н ъ ; м ел од рам ы , ф а р с ы  и  ф е е р іи  со с та в и л и  
сам ы й  н е зн а ч и т е л ь н ы й  п р о ц е н т ъ . 1 д е к а б р я  ч е 
с т в о в а л а с ь  п а м я т ь  Ф о н ъ -В и зи н а  п о с т а н о в к о ю  „ Н е 
д о р о с л я “ . Г . Б и б и н ъ  п р а зд н о в а л ъ  2 5 -т и д ѣ т іе  с в о 
ей  сц е н и ч е с к о й  д ѣ я т е л ь н о с т и . И зъ  р е п е р т у а р а  
О с т р о в с к а го  б ы ло  п о с т а в л е н о  д е с я т ь  п ь е с ъ , и зъ  
к л а с с и ч е с к и х ъ  п ь есъ — „ Г а м л е т ъ “ , „ О т е л л о “ и  „ Р е 
в и зо р ъ “ ; з а т ѣ м ъ  шли п ьесы  гг . Ш п а ж и н с к а го  
(„ К р у ч и н а “ , „ Ч а р о д ѣ й к а “ и д р . ) ,  Н е в ѣ ж и н а  („ К о м 
п а н ь о н ы “ и д р .) ,  В л . А л е к с а н д р о в а  („ В ъ  н е р а в н о й  
б о р ь б ѣ “ , „У го л о к ъ  М о с к в ы “ и д р .) ,  к н . С у м б ато - 
в а  („ Ц ѣ п и “ и д р .) ,  К а р п о в а  ( „ Р а б о ч а я  с л о б о д к а “ 
и д р .) ,  С а л о в а  („ С а м о р о д о к ъ “ ) и д р . И з ъ  п е р е 
в о д н ы х ъ  п ь есъ  ш ли: „ Г и б ел ь  С о д о м а "  и „ Д о к 
т о р ъ  Ш т о к м а н ъ “ . Д ѣ й с т в и т ел ь н а го  п р и хо д а  бы ло  
197 64  р у б . 3 8  к о п . Р а с х о д а  103 69  р у б . 8  к о п . 
Ч лен ы  Т о в а р и щ е с т в а  полу ч и ли  по  о к о н ч а те л ь н о м у  
р а з с ч е т у  47  к о п . н а  р у б л ь .

Т е а т р ъ  н а  зи м у  в зя л о  Т о в а р и щ е с т в о  д р а 
м а т и ч е с к и х ъ  а р т и с т о в ъ  подъ у п р а в л е н іе м ъ  В . I I .  
Б и б и н а .

В ъ  Симферополѣ и гр а л о  Т о в а р и щ е с т в о  д р а м а 
т и ч е с к и х ъ  а р т и с т о в ъ  подъ у п р а в л е н іе м ъ  г. К а л 
м ы к о в а , о ст а в и в ш е е  Е к а т е р и н о с л а в ъ . Т о в а р и щ е 
с тв о  з а  т р и  н ед ѣли  за р а б о т а л о  33  к . з а  р у б л ь .

Г . П е т и па  н а  в е с н у  с о б и р а е т ъ  а р т и с т и ч е с к у ю  
п о ѣ зд к у  по го р о д ам ъ  К р ы м с к а го  п о л у о с т р о в а . Н а 
ч а л о  п о ѣ зд к и  с ъ  С и м ф е р о п о л я .

Слуцкъ, М и н ск о й  гу б ер н іи , с н я л о  Т о в а р и щ е с т в о  
а р т и с т о в ъ  подъ  у п р а в л е н іе м ъ  г .И и к о л а е в а .

В ъ  Смоленскѣ а н т р е п р е н е р с т в о в а л ъ  П . А . С о - 
к о л о в ъ -Ж а м с о н ъ . Ж а л о в а н ь е  у п л а ч е н о  с п о л н а ; 
н еб ол ьш о й  б ар ы ш ъ .

Т е а т р ъ  в ъ  Стародубѣ, н а  л ѣ т о  с н ял о  Т о в а р и 
щ еств о  д р а м а т и ч е с к и х ъ  а р т и с т о в ъ , по дъ  у п р а в 
лен іем ъ  г. У р а л о в а .

Тамбовъ. Л ѣ тн ій  т е а т р ъ  с н я т ъ  г-ж ей  Д е б о р н ъ  
и г. С о к о л о вск и м ъ  д л я  о п е р е т к и .

В ъ  Твери в ъ  о бщ еств ен н о м ъ  с о б р а н іи  и гр а л о

Т о в а р и щ е с т в о  д р а м а т и ч е с к и х ъ  а р т и с т о в ъ , подъ 
у п р а в л е н іе м ъ  г . С а м а р и н а . С б ор ы  бы ли очень 
п л о х іе . С о с т а в ъ  тр у п п ы  м ѣ н я л с я  н ѣ ск о л ьк о  разъ . 
В ъ  н о я б р ѣ  н а  га с т р о л и  п р іѣ зж а л ъ  М . В . Л ентов- 
с е ій . Н ѣ с к о л ь к о  с п е к т а к л ей  и г р а л а  м ал о р о сс ій ская  
т р у п п а , подъ  у п р а в л е н іе м ъ  Г . С . Л ю бим ова-Д ер- 
к а ч а  и Л . Я .  М а н ь к о . Ч е т ы р е  с п е к т а к л я  въ  я н 
в а р ѣ  с ы гр а л а  о п е р е т о ч н а я  т р у п п а  г. О м о н а  подъ 
р е ж и с с е р с т в о м ъ  В . В . Ч а р о в а  и в з я л а  хорош іе 
с б о р ы . Н а  ф а б р и к ѣ  г-ж и  М о р о зо в о й  д ало  нѣсколько  
с п е к т а к л е й  Т о в а р и щ е с т в о  д р а м а т и ч е с к и х ъ  а р т и 
с т о в ъ  по дъ  у п р а в л е н іе м ъ  г, Н о в и к о в а .

Тифлисъ. К а зе н н ы й  т е а т р ъ  с д ан ъ  н а  будущій 
зи м н ій  се зо н ъ  г. Ф о р к а т т и  с ъ  су б си д іей  в ъ  10 т. 
р у б л ей .

Н а  л ѣ т о  в ъ  Т и ф л и с ѣ  т е а т р ъ  в ъ  „П у ш ки н ско м ъ “ 
с а д у  с н я т ъ  а р т и с т к о й  г-ж ей  А н т о н о в о й .

Торжокъ и Вышній Волочекъ. И гр а л о  Т о 
в а р и щ е с т в о  г . Б е к а р е в и ч а ;  п о л у ч и ли  20  к . з а  руб.

В ъ  Т у л ѣ  с т р о и т с я  н о вы й  л ѣ т н ій  т е а т р ъ  въ 
с а д у  „ Э р м и т а ж ъ “ . А н т р е п р е н е р о м ъ  б у д е тъ  арти стъ  
П . А . П о л т о р а ц к ій . Т р у п п а  б у д е тъ  о п ерето чн ая , 
во  гл а в ѣ  съ  г-ж ей  Р а т м и р о в о й .

М а л о р о с с ій с к а я  т р у п п а  подъ  у п р ав л ен іем ъ  Г . 0 .  
Д е р к а ч а  и  Л . Я . М а н ь к о  о к о н ч и л а  сезо н ъ  въ  г. 
Т у л ѣ  п р и  б л е с т я щ и х ъ  с б о р а х ъ .

В ъ  Тюмени с е зо н ъ  п р ош елъ  х о р о ш о . Т е а тр ъ  
д е р ж а л ъ  г . Т е к у т ь е в ъ . Т е а т р ъ  буд ущ ей  зим ой  бу
д е т ъ  д е р ж а т ь  о н ъ -ж е .

Уральскъ. Т о в а р и щ е с т в о  д р а м а т и ч е с к и х ъ  ар 
т и с т о в ъ  подъ  у п р а в л е н іе м ъ  г. П о т ѣ х и н а  зар аб о 
т а л о  по 4 0  к о п . н а  р уб ль .

Харьковъ. В ъ  д р а м ат и ч е ск о м ъ  т е а т р ѣ ,  с ъ  П ас
х и  по 1 -е  м а я  б у д е тъ  и г р а т ь  д р а м а т и ч е с к а я  труп
н а , п одъ  у п р а в л е н іе м ъ  М . М . Б о р о д а я .

В ъ  с о с т а в ъ  т р у п п ы  п р и гл аш ен ы : г-ж и С аблива- 
Д о л ь с к а я ,  Г л а м а -М е щ е р с к а я , В е л и за р ій , А л ексан 
д р о в а -Д у б р о в и н а , С о л о в ь е в а , Л еб е д е в а , Т ер ех о в а , 
С т р о г а н о в а  и д ру г. ; гг. Б о р и с о в с к ій , Б асту н о въ  
К а ш и р и н ъ , С о л о в ь е в ъ , Ч е р н ы ш о в ъ , Ч и н а р о в ъ , Г а
р и н ъ , К о н с т а н т и н о в ъ , П е т р о в ъ , Б у т о в т ъ , Гор
б а ч ев с к ій  и д р . С п е к т а к л и  п р о д о л ж а т с я  до 1-го 
м а я .

Х а р ь к о в с к о е  д р а м а т и ч е с к о е  Т о в а р и щ е с т в о  ли
ш илось н ед ав н о  одного  изъ  с в о и х ъ  м алозам ѣ т
н ы х ъ , но  в е с ь м а  п о л е зн ы х ъ  т р у ж е н и к о в ъ : и -го 
м а р т а  н а  го ро д ск о м ъ  к лад би щ ѣ  п о х о р о н и л и  суф ле
р а  Т о в а р и щ е с т в а  М и х а и л а  Л ь во в и ч а  Г о п д а т т и , 
сл у ж и в ш аго  в ъ  х а р ь к о в с к о м ъ  д р а м ат и ч е ск о м ъ  те
а т р ѣ  со  д н я  о с н о в а н ія  Т о в а р и щ е с т в а . В ъ  М осквѣ 
М  Л . Г о н д а т т и  сл у ж и л ъ  в ъ  т р у п п а х ъ  бывшаго 
Н а р о д н а г о  т е а т р а  и у г .  К о р ш а .

Херсонъ. И г р а л а  о п е р е т к а  г. Ш в а р ц а  при 
о ч ен ь  п л о х и х ъ  с б о р а х ъ .

Т е а т р ъ  въ  Царицынѣ с н я л о  н а  л ѣ т н ій  сезонъ 
Т о в а р и щ е с т в о  д р а м а т и ч е с к и х ъ  а р т и с т о в ъ , подъ 
у п р а в л е н іе м ъ  В. И . Б и б и н а .

В ъ  Черниговѣ —  и гр ал о  Т -в о  д р ам ати ч еск и х ъ  
а р т и с т о в ъ  п одъ  у п р а в л е н іе м ъ  а р т и с т а  г. Лелева- 
В у ч е т и ч а . С б ор ы  бы ли п л о х ія . Н а  м а р к и  зар або 
т а л и  т о л ьк о  по 23  к о п . з а  р у б л ь . Н а  гастроли 
п р іѣ зж а л ъ  М . Т .  И в а н о н ъ -К о зе л ь с к ій , но  сборовъ 
н с  с д ѣ л а л ъ .

В е с е н н ій  с е зо н ъ  зд ѣ сь  п р е д п о л а г а е т с я  начать 
с п е к т а к л я м и  м а л о р у с с к о й  тр у п п ы  подъ  управле
н іем ъ  г . К р о п н в и и ц к а го . Н а  зи м н ій  сезо н ъ  эта 
т р у п п а  н а м ѣ р е в а е т с я  ѣ х а т ь  н а  К а в к а з ъ .

Ялта. В ъ  го ро д ѣ  Я л т ѣ  с к о н ч а л с я  о тъ  легоч
ной  ч а х о т к и  т а л а н т л и в ы й  м а л о р у с с к ій  арти стъ  
А . Н .  М а к с и м о в и ч ъ ,  и гравш ій  к о гд а -т о  и въ  М осквѣ, 
в ъ  т р у п п ѣ  М . П . С т а р и ц к а г о .

В ъ  Ярославлѣ и г р а л а  д р а м а т и ч е с к а я  труппа 
по дъ  у п р а в л е н іе м ъ  б а р о н а  Т іо м и н а . Р еж и ссером ъ  
б и л ъ  А . П . Г р у б и н ъ , п р а зд н о в а в ш ій  29  декабря 
т р и д ц а т и  л ѣ т н ій  ю билей  сноси а р т и с т и ч е с к о й  дѣя



т е л ь н о с т и . В а л о в о й  сб о р ъ  2 3 ,0 0 0  р у б л е й . Ж а л о 
в а н ь е  полу ч и ли  с п о л н а .

Я р о с л а в с к ій  т е а т р ъ  н а  зи м у  с н я т ъ  а к т е р о м ъ  г. 
Н езл о б и н ы м ъ .

Т о в а р и щ е с т в о  м о с к о в с к и х ъ  д р а м а т и ч е с к и х ъ  а р 
т и с т о в ъ , подъ  у п р а в л е н іе м ъ  Н .  А . Р у д з е в и ч а , П а с 
х у  б у д е тъ  и г р а т ь  в ъ  Ярославлѣ, з а т ѣ м ъ  п о с ѣ т и т ъ  
Кострому и Рыбинскъ.

Юрьевъ. В ъ  будущ ем ъ зи м нем ъ  с е зо н ѣ  зд ѣ сь  
п р е д п о л а га ю т ся  п о с то ян н ы е  с п е к т а к л и  (по  д в а  въ  
д вѣ  недѣли) р и ж ск о й  т р у п п ы  г. Ф а д ѣ ев а , в ъ  т е а т 
р ал ьн о м ъ  за л ѣ  г. З м и гр о д с к а го .

Н а  С в я т у ю  г-ж а  Ж у р а в л е в а , гг . Ш м и д тго ф ъ ,   
Б о у э р ъ  и д р у г . ѣ д у т ъ  в ъ  К о ст р о м у , Я р о с л а в л ь  и   
В о логду .

А р т и с т и ч е с к а я  п о ѣ зд к а  П . А . С т р е п е т о в о й по ю гу    
Р о с с іи  в р я д ъ  ли с о с т о и т с я , в с л ѣ д с т в іе  п о сти гш аго  
ее  с ем ей н аго  го р я : п о к о н ч и л ъ  ж и зн ь  са м о у б ій с тв о м ъ    
м у ж ъ  а р т и с т к и , г . П о го д и н ъ , з а  к о т о р а го  о н а  в ы 
ш л а  за м у ж ъ  о ко ло  д в у х ъ  л ѣ т ъ  то м у  н а за д ъ . С л у 
ч а й  э т о т ъ  н а с т о л ь к о  п о вл іял ъ  н а  а р т и с т к у , ч то  въ  
н а с т о я щ е е  в р е м я  о н а , но  сл о в ам ъ  „ О д е с с к а го  Л и
с т к а “ , с е р ь е зн о б о л ьн а .

С ъ  п р а зд н и к о в ъ  П а с х и  о т п р а в л я е т с я  в ъ  а р т и 
с т и ч е с к о е  п у те ш е ств іе  н а  ю гъ  Р о с с іи  Т о в а р и щ е с т в о  
р у с с к и х ъ  д р а м а т и ч е с к и х ъ  а р т и с т о в ъ  п о д ъ  р еж и с 
с е р с т в о м ъ  М . В . А г р а м о в а . Р а с п о р я д и т е л е м ъ  со 
с т о и т ъ  а р т и с т ъ  А .  К . М а р т ы н о в ъ . М а р ш р у т ъ  Т о 
в а р и щ е с т в а : С е в а с т о п о л ь , С и м ф е р о п о л ь , Я л т а ,  
Ѳ е о д о с ія , К е р ч ь , Н о в о р о с с ій с к ъ  и Б а т у м ъ .  Г л а в 
н ы й  с о с т а в ъ : г -ж и  Н . Д . Р ы б ч и н с к а я , Н . И . С т е п а н о 
в а ,  Н . В . Л а р и н а , Л . А . Ш у в а л о в а , В . П . В а 
с и л ь е в а , а р т и с т ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  м о с к о в с к и х ъ  т е 
а т р о в ъ  И . Н . Г р е к о в ъ , I I .  М . Ш у в а л о в ъ , М . В . 
А г р а м о в ъ , А . К . М а р т ы н о в ъ , Н . И . У в а р о в ъ , И .  
I I .  П а в л о в ъ , Н . А . С т е п а н о в ъ  и д р .

Н а  а п р ѣ л ь  м ѣ с яц ъ  с о с т а в и л о с ь  Т о в а р и щ е с т в о  д р а 
м а т и ч е с к и х ъ  а р т и с т о в ъ  по дъ  у п р а в л е н іе м ъ  Н . Н . 
С и н ел ь н и к о в а . В ъ  с о с т а в ъ  Т о в а р и щ е с т в а  в х о д и тъ  
п о ч ти  в е с ь  зи м н ій  п е р с о н а л ъ  н о в о ч е р к а с с к о й  т р у п 
п ы : Н . П . Р о щ и н ъ -И н с а р о в ъ , С . I I .  В о л ги н а , T .  I I .  
С и н ел ь н и к о в а , Н . Н . С и н ел ьн и к о в ъ , а  т а к ж е  и г. 
К и с е л е в с к ій . Т о в а р и щ е с т в о  п о с ѣ т и т ъ  В о р о н еж ъ , 
Р о с т о в ъ -н а -Д о н у , Н о в о ч е р к а с к ъ .  В ъ  Е к а т е р и н о д а -  
Рѣ  э т о  Т о в а р и щ е с т в о  б у д е тъ  и г р а т ь  д в а  м ѣ с я ц а .
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Первое и второе дѣйствіе въ Петербургѣ, въ домѣ Техменьевыхъ.—  Третье и четвер
тое въ имѣніи Техменьевыхъ.

Между первымъ и вторымъ дѣйствіями проходитъ нѣсколько дней; между вторымъ и 
третьимъ—года полтора; между третьимъ и четвертымъ— недѣля.

ДѢ ЙС TВӀ Е П Е Р В О Е .
Роскошно убранная комната въ домѣ Техменьевыхъ.

ЯВЛЕНІИ 1-е.
Зи н а и Т ехм ен ьевъ .

Т ех. Что можетъ быть скучнѣй этихъ на
значенныхъ дней!

Зина. Очень многое.... Часто твои разго
воры.

[*)] Роль эта можетъ быть выпущена.

Т ех . Остроумно. ( Прошелся.) Пріѣдутъ, по- 
вертятся, сообщатъ десятокъ ходячихъ спле
тенъ— и въ другой домъ... Удивительно весело!

З и н а . О вкусахъ не спорятъ. Ты же нахо
дишь удовольствіе цѣлые дни возиться съ кни- 
гами. Однако, на сегодня я попрошу тебя не 
скрываться въ кабинетѣ. За всю зиму тебя,



кажется, двухъ разъ не видали въ гостиной въ 
мои пріемвые дни— бросается въ глаза...

Тех. Кому? Всѣ ѣздятъ къ тебѣ.
Зина. Почему же ко мнѣ?
Тех. А потому, что всѣмъ этимъ прожига

телямъ жизни и свѣтскимъ сорокамъ толко
вать со мной не о чемъ.

Зина. Давно ли ты это сталъ находить? Годъ, 
два? А прежде ты жилъ такою-же жизнью какъ 
и всѣ наши.

Тех. Наши! (Злобно.) Проклятое слово, и 
сколько ему приносится въ жертву! Наши такъ 
дѣлаютъ! У насъ! Мы! Перемѣнился! А по тво
ему, если человѣкъ глупилъ, такъ и долженъ 
продолжать вѣчно? Мало ли что было прежде? 
Да и прежде, въ первые годы нашего брака, 
что же, тогда мнѣ доставляла удовольствіе свѣт
ская жизнь, захватывала?... Я переламывалъ 
себя, поддавался теченію... И тогда мнѣ скуч
но было, но я боялся стѣснять твою молодость 
и обвинялъ себя въ пресыщеніи... Я вѣрилъ 
въ твой умъ, я ждалъ, что и тебѣ все это скоро 
надоѣстъ, опомнишься...

Зина. Фразы у тебя, Леонидъ, все фразы.
Тех. (подошелъ, сѣлъ рядомъ). Помнишь, 

Зина, тотъ вечеръ въ деревнѣ?
Зина. Какой?
Тех. Мы сидѣли въ кабинетѣ твоего покой

наго отца и ты спросила: что со мной? Отчего 
у меня въ глазахъ грусть, когда я долженъ 
быть безгранично счастливъ и веселъ? Пом
нишь, что я тебѣ отвѣтилъ?

Зина (шутливо). «Я помню все: и голосъ 
милый, и ласки, ласки безъ конца».

Тех. Я отвѣтилъ тебѣ, что, вспоминая семью 
въ томъ обществѣ, гдѣ мы съ тобой будемъ 
жить, невольно подумаешь: да развѣ мы соста
вимъ исключеніе? Сумѣемъ ли мы пойти ру
ка объ руку? А можетъ быть и нашъ очагъ 
превратится въ трагизмъ скуки, душевной пус
тоты и взаимныхъ измѣнъ. (Встаетъ.) Пред
чувствіе не обмануло меня.

Зина. Вотъ какъ! Пустота, скука, измѣны... 
Чьи измѣны, твои или мои?

Тех. Измѣнъ, надѣюсь, нѣтъ. За себя ру
чаюсь, увѣренъ и въ тебѣ . . Надѣюсь, появись 
у тебя увлеченіе, придешь и скажешь прямо. 
Лгать, обманывать, — на это я не считаю тебя 
способной. Увѣрепъ.

Зина (шутя). Въ женщинѣ никогда не надо 
быть слишкомъ увѣреннымъ.

Тех. Я могу не довѣрять женщипѣ, но не 
имѣю нрава подозрѣвать жену и мать моего 
ребенка!

Зина (пристально смотритъ на него). А 
знаешь, тетя права.

Тех. Въ чемъ?
Зина. Она говоритъ, что тебя увлекаетъ 

роль проповѣдника, и ты скоро изобрѣтешь ка
кую-нибудь секту.

Тех. Милая ваша тетя— повѣсить не жаль.
Зина. Что за выраженіе! Ты невозможенъ!
Тех. Неужели ты ее до сихъ поръ не по

няла?
Зина. У нея масса недостатковъ, но я все 

таки ее люблю. Ты не забывай, что съ четыр
надцати лѣтъ, послѣ смерти мамы, я жила у 
нея и видѣла отъ нея всегда только одну ласку; 
она меня баловала, ни въ чемъ не отказы
вала...

Тех. И представляла за все твоему покой
ному отцу двойные счеты. Таскала молодую дѣ
вушку по разнымъ заграничнымъ курортамъ, 
дѣлала все, чтобы изломать, изуродовать!

Зина. А все-таки она меня любитъ. Любитъ 
по-просту, не анализируя и не разсматривая 
мою душу подъ микроскопомъ. Полюби я кого- 
нибудь, она, не разсуждая, не читая нотацій, 
приметъ мою сторону и всегда поможетъ роману.

Тех. Зина, да что ты сегодня говоришь! Ты 
понимаешь? Вѣдь это безнравственно!

Зина. Нравственно, безнравственно, возвы
шенно, низменно! Ахъ, фразы, фразы и фразы! 
Удивляюсь! Кажется, я передъ тобой никогда 
не маскировалась и не старалась казаться луч
шей, чѣмъ я на самомъ дѣлѣ.

Тех. Полно. (Шутливо ) Мнѣ кажется, если 
у тебя появится романъ, вѣдь это будетъ ка
саться немного и меня; скрывать не станешь?

Зина. По твоему, надо поступать такъ: если 
даже мимолетное увлеченіе,— сейчасъ придти къ 
мужу, упасть на колѣни,— и признаніе, какъ въ 
плохихъ французскихъ мелодрамахъ?

Тех. (нервно). Перестань!
Зина. Почему?
Тех. Ты знаешь, я не могу спокойно слу

шать, когда ты начинаешь говорить такимъ то
номъ.

Зина. Я тебя такимъ больше люблю... Апа
тія хуже...

Тех. Со мной даже кокетничаешь!
Зина. Но еслибъ кто слышалъ нашъ раз

говоръ...
Зина. Пока никого пѣтъ, мы разыгрываемъ 

легкую трагикомедію, и время идетъ незамѣтно-
Тех. А безъ этого намъ не о чемъ говорить? 

Грустно. Неужели у насъ нѣтъ ничего общаго? 
Неужели даже и Сережа такъ мало соединяетъ 
насъ?

Зина. Чего ты хочешь отъ меня?.. Не шу
тя, но когда-нибудь, намъ слѣдуетъ ясно понять 
другъ друга. Пора!

Тех. Да, пора, если только не поздно. Пора 
выяснить многое и многому положить конецъ- 
И еслибы мы съ тобой хотѣли уклониться, 
сила обстоятельствъ заставляетъ. И причины 
къ этому объясненію серьезнѣе, чѣмъ ты пред
полагаешь.

Зина. Не пугай!.. И не ходи все время— 
раздражаетъ.



ЯВЛЕНІЕ 2-е.
Тѣ же и лакей.

Лак. Григорій Петровичъ Илагинъ съ до
черью!

Тех. Илагинъ! Проси (Лакей уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 8-е.
Илагинъ и Маня (одѣта въ форменное платье).

И лаг. Здравствуйте!
Тех. Здравствуйте, Григорій Петровичъ; очень 

радъ васъ видѣть!
Илаг. Зинаида Александровна, ручку (Цѣлу

етъ руку.) А вотъ, позвольте вамъ пред
ставить мою дочурку Маню. Съ Леонидъ Юрье
вичемъ знакома, спасибо ему, хоть изрѣдка, 
да навѣщалъ, конфекты привозилъ. (Зинѣ.) 
Полюбите, возьмите подъ свое покровительство!

Зина. Я очень рада. Да садитесь же, господа! 
Маня,— вы позволите васъ такъ называть?— 
сюда ко мнѣ, поближе. (Садятся.)

Тех. Давно пріѣхали, надолго?
Илаг. Недавно, и скорѣй назадъ надо. Вѣдь 

теперь время какое, горячее, посѣвъ наносу. 
(Къ Зинѣ.) Курсъ она у меня кончаетъ, и, 
могу похвастаться,— отмѣнно, одна изъ первыхъ ; 
ну-съ, вотъ и надо насчетъ гардероба озабо
титься. Только въ маѣ мнѣ не вырваться, я 
и пріѣхалъ заблаговременно, чтобы обмунди
ровку ей приготовить. Зинаида Александровна, 
родная моя, помогите, по гробъ обяжете!

Зина. Чѣмъ могу?
Илаг. Оставлю я вамъ денегъ, а вы ей все 

устройте! Матери нѣтъ, а я въ этихъ тряпкахъ 
ничего не понимаю. Хоть и трудно каждая ко
пѣйка достается, да хочу, чтобъ все хорошо 
было. Пусть отца не бранитъ, а тамъ замужъ 
выйдетъ, мужъ станетъ заботиться.

Зина. Она у васъ долго не засидится! Не 
конфузьтесь, милая— у кого такіе чудные глазки, 
той долго ждать жениха не придется. Скон
фузилась, покраснѣла! Посмотрите, какъ мы еще 
похорошѣемъ въ новыхъ нарядахъ!

Тех. Рады свободѣ? Или жаль института?
Маня. Рада. Я такъ люблю деревню, такъ 

люблю нашъ домъ, село, однимъ словомъ, все, 
все!

Тех. (Илагину). Ну, а вы, Григорій Петро
вичъ, что подѣлываете?

Илаг. Что дѣлаю? Ругаюсь... Цѣлый день, 
доложу я вамъ, ругаюсь, съ утра до вечера. 
Итакъ, я вамъ скажу, втянулся, что и ночью, 
иной разъ, во снѣ ругаюсь. Драться я не люблю, 
рукамъ воли не даю: ну, а безъ ругани ничего 
не подѣлаешь. А съ крестьянами все-таки живу 
хорошо, ладно. Ба! Что же я не спрошу ничего о 
Сережѣ вашемъ?

Тех. Ростетъ.

ЯВЛЕНІЕ 4-е.
Тѣ же и лакей (входитъ).

Лак. Отъ мадамъ Аннетъ привезли...
Зина. Гдѣ?
Лак. Дожидаются.
Зина. Пусть пройдетъ въ будуаръ. (Лакей 

уходитъ.) Извините, я на пять минутъ васъ 
оставлю. А вы, Маня, со мной пойдемте, кста
ти я васъ поручу вниманію мадемуазель Клоди- 
ны— закройщицы мадамъ Аннетъ; удивительный 
вкусъ! Просто гевій!

Тех. Идите, намъ съ Григоріемъ Петрови
чемъ о многомъ надо потолковать. Да Сережу 
пришли! (Зина съ Маней уходятъ)

ЯВЛЕНІЕ 5-е.
Техменьевъ и Илагинъ.

(Пауза.)
Илаг. Смотрю я на васъ, Леонидъ Юрьевичъ, 

и думаю, что съ вами?
Тех. Ничего особеннаго.
Илаг. Навязчивымъ старикомъ назовете, а 

только я не изъ празднаго любопытства. Люблю 
я васъ, родной мой, не чужой вы мнѣ, неда
ромъ съ вашимъ отцомъ покойнымъ однокаш
ники были и всю жизнь добрыми сосѣдями про
жили. Смотрю на васъ, асамъ все думаю,что 
съ нимъ такое: и въ глазахъ, и вотъ складочки 
эти; знаю я васъ не первый годъ, наблюдалъ. 
Денежныя дѣла, что-ли, плохи? А то, кажется, 
все на лицо: блестящее положеніе; вѣдь вы все 
по преяшему, при князѣ состоите?

Тех. Да.
Илаг. Жена, сынъ... Вѣдь, небось, сильно 

любите?
Тех. Сережу моего? Да еслибъ не онъ, и жить 

не стоитъ!
Илаг. Господь съ вамп! Что это вы такое 

говорите?
Тех. Вотъ вы спрашиваете: почему не веселъ, 

спрашиваете, что со мной?
Илаг. Ну да.
Тех. Выбился я изъ старой колеи, а на но

вую дорогу не попалъ еще. Потому что ... ну, 
да что толковать!..

Илаг. Говорите яснѣй, начали— договари
вайте все!

Тех. Да и скрывать нечего... Внѣшнихъ фак
товъ не много, а внутренній міръ, тотъ процессъ, 
что совершился со мной, развѣ въ немъ скоро 
разберешься?.. Помните паши разговоры тамъ, 
въ деревнѣ,— когда я пріѣзжалъ въ отпускъ,— и 
тогда хандрилъ. Только теперь скажу откро
венно, что тогдашняя моя, та хандра была не
высокой пробы. О сколько передумалось! Но 
видно молодости во мнѣ еще было много, и 
здѣсь, первое время послѣ свадьбы, я какъ- 
то весь отдался личному счастью. Я пьянѣлъ,



но отрезвленіе скоро наступило. Съ каждымъ 
днемъ все скучнѣе и скучнѣе становилось мнѣ 
среди нашего общества, среди безцѣльнаго 
существованія; все больше и больше хотѣ
лось дѣла, дѣла настоящаго, живого. ( П ауза. 
Прошелся.) Да и помимо личнаго настроенія 
обстоятельства заставляютъ радикально измѣ
нить жизнь; денежныя дѣла запутались.

И лаг. Что же думаете предпринять?
Т ех. Черезъ мѣсяцъ или два уѣду въ деревню.
И лаг. И давно надо... Сколько лѣтъ не были.,. 

Безпорядки у васъ. Имѣніе чудное, а что съ 
нимъ сталось! Смотрѣть сердце болитъ. Зачѣмъ 
понадобилось закладывать — не мое дѣло, да 
хоть часть капитала въ него влоасить— слѣ
довало. Да что, пріѣдете на мѣсяцъ, толку 
мало, Леонидъ Юрьевичъ!

Т ех . Не на мѣсяцъ, а  совсѣмъ переселюсь, 
въ отставку выйду. Дѣла приведу въ поря
докъ, сыну состояніе составлю...

Ил. Такъ-съ... Ну, а Зинаида Александров- 
на? Привыкла къ столицѣ?

Т ех. Многое еще надо уладить!

ЯВЛЕНІЕ 6-е.
Тѣ ж е , З и н а и М аня.

З и н а . Вотъ и мы. Наговорились? И мысъ 
Маней все обсудили.

Ил. Премного благодаренъ.
Зи н а. Надѣюсь, у насъ обѣдаете?Въ 7 часовъ.
Ил. Нѣтъ ужъ, Зинаида Сергѣевна, изви

ните, сегодня не могу, дѣлъ разныхъ много.
З и н а . Жаль.
Ил. Такъ, значитъ, Зинаида Сергѣевна, я 

могу надѣяться насчетъ туалетовъ Мани?
З и н а . О, да. Въ слѣдующее же воскресенье 

я за ней заѣду, и мы все закажемъ.
Т ех. Да вѣдь мы съ вами еще увидимся?
Ил. Надѣюсь, забѣгу.
Т ех . Да чего забѣгу? Завтра я заѣзжаю за 

вами, и на весь вечеръ вы мой!
Ил. Ладно, идетъ! Можетъ, за городъ по

ѣдемъ? Ха, ха, ха! Чтожъ, тряхнемъ стари
ной, и мы тоже молоды бывали.

ЯВЛЕНІЕ 7-е.
Тѣ ж е и лакей .

Л а кей. Господинъ Левшенскій!
И л. Ну, до свиданія! Маня, идемъ.
З и н а  (цѣлуетъ Маню). До скораго. Я за

ѣду за вами.
М аня. Мерси. (Прощаются, уходятъ).
Т ех. (Зинѣ, направляясь въ кабинетъ). 

Если заѣдетъ Нальцевъ, пришли ко мнѣ.
З и н а . Останься, сейчасъ войдетъ Левшенскій!
Тех. (въ дверяхъ). Полюбоваться, какъ уди

вительно сидитъ на немъ новая жакетка? Не 
видя, вѣрю. Такъ и передай ему.

З и н а . Глупо. (Техменьевъ ушелъ. Сейчасъ 
же входятъ Левшенскій и Нальцевъ.)

ЯВЛЕНІЕ 8-е.
Л евш ен скій  и Н альц евъ .

Л ев . Счастливая встрѣча, вхожу, мосье Наль
цевъ! (Цѣлуетъ руку Зины.)

Нал. Неправда-ли, какое для Левшенскаго 
счастіе— встрѣтить меня? Можно подумать, 
что у меня дочь богатая невѣста.

З и н а . А вы развѣ считаете Сергѣя Петро
вича искателемъ богатыхъ невѣстъ?

Л ев . Василію Львовичу надо же срывать на 
комъ нибудь свою желчь.

Нал. (къ Зинѣ). Чѣмъ я его считаю? (Мѣ
няя тонъ.) Я не говорю о немъ лично, а во
обще, что же имъ остается дѣлать? И не радъ, 
да необходимость заставляетъ. Въ ресторанахъ 
и у портного кредитъ изсякъ. Ну, безъ ресто
рана еще обойтись можно, а безъ портного- 
погибель; потому что часто и вся сила ихъ въ 
искусствѣ портного. Да и какъ на свѣтѣ жить, 
если нельзя одѣться въ модный костюмъ, въ 
стилѣ клоуна. Одно спасенье, — богатая не
вѣста.

З и н а . Перестаньте!
Л ев . Ну, а вы, счастливый обладатель миллі

оновъ, вы скоро женитесь?
З и н а . Василію Львовичу слишкомъ трудно 

остановить на комъ-нибудь свой выборъ. Слиш
комъ много желающихъ.

Нал. Я не вижу особенной надобности вво
дить въ свой домъ вѣчную лгунью. Желаютъ 
выйти не за меня,— я свою внѣшность въ зер
калѣ вижу,— а потому, что я — партія... Вамъ 
скажутъ: люблю,— скажутъ, ничего на самомъ 
дѣлѣ не чувствуя... И вотъ, возлѣ васъ, на 
всю жизнь, человѣкъ, который долженъ быть 
вамъ самымъ близкимъ, и котораго вы возне
навидите за вѣчпую ложь.

З и н а . Почему вы недопускаете, что полю
бятъ васъ?.. Вы слишкомъ много придаете зна
ченія внѣшности.

Н ал. А впрочемъ, если я  самъ сумѣю по
любить, тогда, можетъ быть, и мнѣ станетъ ка
заться, что и меня могутъ любить.

З и н а . И для того, чтобы васъ полюбили, 
вы вездѣ и всѣмъ говорите дерзости?

Н ал. Только тамъ, гдѣ ихъ позволяютъ.
Л ев . А позволяютъ вамъ ихъ вездѣ, или, 

вѣрнѣе, вы сами себѣ ихъ позволяете.
З и н а . И вѣчно находятъ все вами сказан

ное остроумнымъ. Избаловали васъ, Василій 
Львовичъ! А хорошо бы васъ прибрать къ ру
камъ и посмѣяться. Ж аль, не надѣюсь на свои 
силы, а то попыталась-бы.

Нал. Вы? Ваша игра всегда слишкомъ ясна.
Л ев . А можетъ быть въ этой мнимой ясно

сти и заключается опасность!



Н ал. ( нервно). А главное, игра не надолго 
займетъ васъ, а потомъ не жди пощады. Вы 
знаете, что такое роllісе verso? Побѣжденный 
гладіаторъ, иногда вчерашній побѣдитель и лю
бимецъ толпы, долженъ былъ ждать отъ этой- 
же толпы знака— позволенія жить, или прика
занія умереть. Вы никогда не пощадите. Всѣ 
вообще женщины, не смотря на видимую добро
ту, жестоки и злобны по натурѣ, но вы! Вамъ 
доставитъ наслажденье видѣть утонченное му
ченье.

З и н а . Вы говорите обо мнѣ съ какою-то не
навистью!

Л ев . Отъ ненависти до любви одинъ шагъ. 
Да, на счетъ роііісе verso, я былъ бы за себя 
спокоенъ. Вѣдь рѣшаетъ большинство? У меня 
партія— женщины!

Н ал. Не сомнѣваюсь. (Къ З и н ѣ .) Гдѣ Леонидъ?
З и н а . Въ кабинетѣ.
Н ал. Я пройду къ нему. (Къ Левшенско- 

му.) А вы разскажите Зинаидѣ Александров
нѣ силою какихъ чаръ всѣ женщины — ваша 
партія ( Уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 9-е.
З и н а  и Л евш енскій .

Л ев . Ха, ха , ха!..
З и н а  (нервно теребить платокъ). Что 

тутъ смѣтнаго?
Л е в . Какой нахалъ!..
З и н а . Не больше другихъ.
Л е в . Успокойся. (Подходитъ и хочетъ по

цѣловать.)
З и н а , (брезгливо). Не трогай меня!
Л ев . Чѣмъ я провинился? Онъ дерзокъ, его 

избаловали...
Зи н а. А ты мало выслушалъ дерзостей, и 

тоже молчалъ. Почему? Долженъ или собираешь
ся занять? Или обѣды у него хороши?

Л ев . Ты сегодня невозможно настроена. И 
вообще за послѣднее время... Мы даже давно не 
встрѣчались у меня...

З и н а . Лучше бы и никогда не встрѣчаться...
Л ев . Вотъ какъ! Ново! Странный тонъ... Я 

къ нему не привыкъ.
Зи н а. Привыкнешь.
Л ев . Опять повторяю, странный тонъ. Въ 

особенности, съ тѣмъ, кого любишь.
З и н а . А ты думаешь я люблю тебя?
Лев.Надѣюсь, иначе, что заставило бы тебя...?
З и н а . Договаривай! Давно пора было объ

ясниться. Я и сама не понимаю, какъ это мо
гло случиться? Ты красивъ, но вѣдь я прези
раю тебя... Ты— ничтожество!
  Л ев . Зинаида Александровна! ( Овладѣлъ со- 
бой.) А впрочемъ!.. Хорошенькая женщина, 
такая, напримѣръ, какъ ты, можетъ безнака
занно оскорблять меня. Ты удивляешься и не 
понимаешь, какъ это все могло случиться? Очень

просто. Во-первыхъ, всѣ жены должны измѣ
нять, потому что и во всей природѣ ты не най
дешь образца вѣрности. Прежде указывали на 
горлицу, но теперь, я самъ читалъ гдѣ-то, уче
ные отвергаютъ, и указываютъ только на сни- 
гиря. Но, вѣдь согласись, не у снигиря же 
намъ учиться нравственности, это во-первыхъ, 
а во-вторыхъ, обстановка много значитъ. Пом
нишь тотъ пикникъ; я сперва ухаживалъ за 
другими, а тебѣ захотѣлось и меня побѣдить; 
море шампанскаго, поднятые нервы... я прово
жалъ тебя,— и на свѣтѣ прибавился еще одинъ 
Менелай!

З и н а . Не смѣй такъ говорить, или я выго
ню тебя вонъ!

Л ев . А когда ты ко мнѣ придешь?
З и н а . Никогда! Неужели ты не нонялъ?

ЯВЛЕНІЕ 10-е.
Т ѣ  ж е и Анна Н иколаевна (входитъ).

Ан. Ник. Здравствуй, Зина!
З и н а . Тетя, здравствуй!
Ан. Ник. А, m-r Левшенскій! (Левшенскій 

подвигаетъ ей кресло.) Устала, милліонъ дѣлъ 
и всѣ надо окончить передъ отъѣздомъ.

З и н а . Какъ ты рѣшила? К уда?
Ан. Ник. Не знаю, вѣрнѣй всего въ Трувилль.
Л ев. Понемногу всѣ наши разлетаются.
Ан. Ник. (къ Зинѣ). А ты?
З и н а . Какъ мужъ, получитъ ли отпускъ.
Ан. Ник. Если не получитъ, поѣдемъ со мной. 

Не оставаться же здѣсь. Представить ничего 
не могу скучнѣй дачи.

ЯВЛЕНІЕ 11-е.
Тѣ ж е и лакей  (подаетъ письмо).

Л акей . Отъ баронессы Фалькрейнъ.
З и н а . Простите?
Ан. Ник. Пожалуйста.
З и н а  (прочла). Вели подождать, сейчасъ 

напишу отвѣтъ. (Лакей у х одитъ .)Линаустраи- 
ваетъ прощальный пикникъ передъ отъѣздомъ. 
Представьте, собирается въ Испанію. ( Чита
етъ.) «Рѣшила, вездѣ скучно, а потому ѣду 
въ Испанію любоваться боемъ быковъ и торе
адорами.

Л ев . Вотъ она, наша маленькая баронесса: 
понимаетъ жизнь!

Ан. Ник. Въ ней столько огня! Она права, отъ 
жизни надо брать все, все, что можно— совер
шенно вѣрный принципъ!

З и н а . Pardon, оставлю васъ на минуту, на
пишу отвѣтъ. (Уходитъ.)

Ан. Ник. Пожалуйста! А вы не собираетесь 
заграницу?

Л ев . Врядъ-ли.
Ан. Ник. Почему?
Л е в. Скучно, вездѣ все такъ старо.



А н. Н и к . Вамъ, скучать?
Л ев. А почему же нѣтъ?
Ан. Ник. Валовою женщинъ?
Л е в .  О, далеко не такому, какъ  говорятъ.
Ан. Н и к . Вы, каж ется , большой другъ и 

поклонникъ Вины?
Л е в . Поклонникъ? Не думаю.
Ан. Н и к . Вотъ какъ! Вы отказываетесь? А 

мнѣ показалось, вы и сегодня даже такъ  горячо 
разговаривали, Зина такъ  взволн ован а...

Л е в . Я нахожу, что Зинаиду Александров
ну можно считать очаровательной!

А н. Н и к . Что значитъ «можно считать»? А 
вы развѣ  не считаете?

Л е в . У меня вкусъ, быть можетъ, испорчен
ный или, напротивъ, изощренный, но я  ни
когда не увлекался слишкомъ молодыми. Съ ни
ми скучно. Скучно, m a parole!

Ан. Н и к . Странно, вы оригинальны... ( н а 
уза. Смотритъ пристально на Левшенска- 
го и говоритъ съ выраженіемъ.') Ж ал ь , что 
вы не ѣдете за-границу, я понаблюдала бы за 
вами и, вѣроятно, уличила бы въ противорѣ
чіи. Право, поѣдем ъ... Т акъ ѣдемъ?

Л е в . Съ такой спутницей, хоть на край 
свѣта!

А н. Н ик. Надо пользоваться жизнью. Вы 
этого еще попять не можете. Но когда чув
ствуеш ь, что къ тебѣ подкрадывается ста
рость, а  въ душѣ еще ж аж да жизни, тогда, 
тогда, хочется забыть все, все, все, и жадно 
брать отъ ж изни... Вѣдь это послѣдніе лучи 
заходящаго солнца! Я иногда готова п лакать!..

Л е в . Вамъ, плакать? Думать о старости? 
Смѣшно! Полно! ( Подошелъ, взялъ руку, по
цѣловалъ.) Вы — и старость, что общаго!

Ан. Н и к . ( взволнованно) .  Сергѣй Петровичъ, 
вы совсѣмъ меня забыли, и не покаж етесь. Бои
тесь скуки?

Л е в . Съ вами скучать?!
А н. Н и к . Гдѣ вы сегодня вечеромъ? Заняты ?
Л е в . Свободенъ, какъ  вѣтеръ!
Ан. Н ин. Пріѣзжайте!
Л е в . Съ удовольствіемъ!

ЯВЛЕНІЕ 12 -е .
Т ѣ  ж е  и З и н а  (возвращается, звонитъ, вхо

дитъ лакей).

З и н а  (отдаетъ письмо). Отдай. (Лакей 
уходитъ; Анна Николаевна надѣваетъ шля
пу.) Ты уже собираешься?

А н. Н и к . Д а, мнѣ надо еще въ пріютъ за 
ѣхать. Ты знаешь мой принципъ; не забывать 
обязанностей! А гдѣ Леонидъ?

З и н а .  Въ кабинетѣ съ Н альцевымъ.
А н. Н ик. К ланяйся. До свиданія!
Л ев. Позвольте и мнѣ раскланяться.
З и к а .  Подождите, мнѣ иадо спросить васъ. 

(Левшенскій молча кланяется.)

Ан. Ник. (къ Левшенскому). Ж ду.
Л е в .  Непремѣнно! (Анна Николаевна ухо

дитъ.)
ЯВЛЕНІЕ 13-е.

З и н а  и Л е в ш е н с к ій .

З и н а .  У меня къ вамъ просьба!
Л е в .  В ы ?., просьба?.. Радъ  исполнить.
З и н а .  Привезите мнѣ мои письма. Прошу васъ, 

если въ васъ  хоть капля порядочности.
Л е в . Значитъ, разрывъ?
З и н а .  Прошу в а с ъ .. .  Д а не все ли вамъ рав

но! Меня вы не лю бите... И никого любить 
не м ож ете... Для того, чтобы любить, надо 
имѣть душу.

Л е в .  А у меня, вы полагаете, мыльный пу
зырь? И такъ , вы меня бросаете? Смотрите! Я 
не люблю, чтобъ женщина первая меня бро
с а л а ...  Но письма вамъ верну. Однако, ин
тересно бы зн ать , кого вы теперь полюбили?

З и н а .  Вы иначе не можете себѣ объяснить?
Л е в . Представьте, н ѣ т ъ .. .
З и н а .  Вы не можете повѣрить, что у меня 

была только минута увлеченія, въ  которой я 
раскаялась, что я  всѣ эти мѣсяцы глубоко се
бя презирала? Каждый день я хотѣла разор
вать  связь съ вам и !... Но теперь я  не хочу 
больше гнусной комедіи. Верните мнѣ мои пись
ма и, если у васъ осталась хоть капля поря
дочности, старайтесь не встрѣчаться со мной- 
Вы мнѣ — ж ивой укоръ... Еслибъ я  любила васъ, 
еслибъ и вы меня любили или хоть сумѣли 
бы заставить этому вѣрить, тогда мнѣ, быть 
можетъ, было бы не такъ  стыдно. А теперь? 
П асть, и для кого! Въ этомъ сознаньи мое на
к азан ь е ...

Л е в .  Вы можете со мной разойтись, но къ 
чему же оскорблять? Или у васъ , женщинъ, 
ни въ чемъ нѣтъ чувства мѣры? То— я твоя, 
обож аю, а  т о — ненавижу, презираю ... А все- 
таки очень, очень интересно узнать, кто новый 
герой вашего романа?

ЯВЛЕНІЕ 14 -е .
Т ѣ  ж е ,  Н а л ь ц е в ъ  и  Т е х м е н ь е в ъ  (изъ кабинета).

Т е х . Оставайся обѣдать. (Техменъевъ хо
лодно поздоровался съ Левшенскимъ.)

Нал. Не могу.
Л е в . Позвольте изчезнуть. До свиданья! (Съ 

удареніемъ.) Порученье ваш е, Зинаида Алек
сандровна, исполню ... Прощайте, я  буду ак
куратенъ. (Уходитъ.)

Т е х . Какое порученье?
З и н а .  Т акъ , пустяки... Онъ изъ всего лю

битъ дѣлать важное.
Т е х . (къ Нальцеву). Поди ж ъ ты , нравит

ся нашимъ дам ам ъ ... Олицетворенная пош
лость!..

Н а л . А ты что думалъ? Что женщины цѣ-



нятъ умъ или порядочность? Наши-то женщи
ны! Да вѣдь онѣ достойныя подруги насъ... 
Намъ подай во всемъ пикантное: въ кушаньи, 
въ зрѣлищѣ, въ женщинѣ; ну и у нихъ такой 
же вкусъ. Мы воспитываемъ нашихъ дочерей, 
сестеръ, чему же удивляться, что и жены наши 
въ такомъ же родѣ!

З и на . Вы, кажется,забыли, что одна изъ женъ 
здѣсь, предъ вами?..

Нал. Присутствующіе исключаются... Да вы 
должны признать правду.

З и н а . Благодарю за такую правду... Не счи
таете ли вы и меня способной увлечься госпо
диномъ Левшенскимъ, парикмахерскимъ красав
цемъ, во вкусѣ перезрѣлыхъ дамъ?

Н ал. Васъ?... (Смотритъ въ упоръ.) Не 
знаю! Однако, до свиданья (Къ Техменъеву.)  
Завтра заѣдешь?

Т ех. Хорошо.
Н ал. (Зинѣ). Совсѣмъ насъ забылъ, все съ 

книгами. А я и читать бросилъ.
З и н а . Что такъ?
Н ал. Если книга не даетъ ничего новаго о 

человѣкѣ— какой интересъ, а если черезъ нее 
узнаешь новое, навѣрно гадкое,— тоже не сто
итъ тратить время (Уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 15-е.
З и н а  и Т ехм ен ьевъ .

З и н а . Тетя была, собирается заграницу.
Т ех. Желаю счастливаго пути!
З и н а . Я не понимаю, за что ты ее такъ не 

любишь?
Тех. За что? За тебя. За ея вліяніе на тебя.
Зи н а. Никто на меня вліять но можетъ. (Пау

за.) Леонидъ, я хотѣла спросить тебя...
Т ех . О чемъ?
З и н а  (кокетливо). Ты все раздраженъ, су

мраченъ... Я пачинаю бояться за тебя...
Тех. Эхъ, Зина, поневолѣ станешь раздра

жителенъ, когда...
З и н а  (закрываетъ ему ротъ рукою). Пол

но, полно, не надо! Знаю, что скажешь! А ты 
сѣдой становишься, старикъ... Ха, ха, ха!., 
Впрочемъ, утѣшься, и у меня сѣдые волосы. 
Сегодня утромъ замѣтила цѣлыхъ два... Да, 
какъ же съ твоимъ отпускомъ, устроился?

Т ех . Пока нѣ тъ ... Я собираюсь въ деревню, 
и хотѣлъ...

З и н а . Ну да, ты съѣдишь туда, но потомъ 
мы поѣдемъ за границу?

Тех, Что касается до меня, то нѣ тъ ...
З и н а . Значитъ, мнѣ опять ѣхать одной?
Т ех . Врядъ-ли и ты поѣдешь.
Зи н а. Почему?
Т ех. Не на что.
Зи н а. Какъ не на что? Но вѣдь это не 

Вотъ знаетъ сколько стоитъ... Надо... не де
сятки тысячъ.

Т ех . А если и тысячъ нѣтъ? Зина, пора 
же взглянуть трезво на наше положеніе и пре
кратить безумныя траты... Благодаря твоему 
образу жизни, что осталось отъ нашего состо
янія? Почти ничего... Все заложено, прожито. 
Ты хорошо знаешь, не я прожилъ, но я вино
ватъ, предоставивъ тебѣ свободу... Дохода съ 
имѣнья, въ такомъ видѣ, какъ оно теперь, едва 
хватаетъ на проценты въ банкъ...

Зина. Какъ это?.. Вдругъ, неожиданно...
Т ех . Неожиданно? Сколько разъ начиналъ я 

этотъ разговоръ...
З и н а . И баронесса, и Зизи, и всѣ, рѣши

тельно всѣ наши уѣзжаютъ, что же мы!
Тох. А мы не поѣдемъ, потому что не на что.
З и н а . А наслѣдство дяди? Вѣдь ты его по

лучилъ недавно, не прожито?
Т ех . Изъ этихъ денегъ копѣйки не трону и 

тебѣ изъ нихъ ничего не дамъ. Эти деньги— обез
печенье нашего Сережи... Я вовсе не хочу вос
питывать его какъ богача, но не хочу и под
вергать всѣмъ тѣмъ лишеніямъ, что испытыва
ютъ бѣдняви. Рѣшенье мое неизмѣнно... Да 
и не въ однѣхъ только деньгахъ теперь во
просъ, Богъ съ ними! Нѣтъ, серьезнѣе...

З и н а . Въ чемъ же?
Т ех . И женясь, я мало вѣрилъ въ прочность 

нашего семейнаго очага и чувствовалъ, что мы 
строимъ зданіе на пескѣ... Но то, что совер
шилось за послѣднее время... Подъ нами и во
кругъ насъ болото, насъ грозитъ затянуть ти
на. Надо спасаться...

Зина. И эго спасенье ты видишь въ поѣзд
кѣ на лѣто въ деревню?

Т ех. Не на лѣто только. Я подаю въ от
ставку и переѣду на нѣсколько лѣтъ, пока не 
поправлю дѣла.

З и н а . Ты съ ума сошелъ!.. Потерять такое 
пололсеніе!

Т ех . Да, потерять такое положеніе, поддер
живать которое нѣтъ средствъ. Да и Сережѣ 
необходима деревня, у него слабая грудь...

Зи н а. Не думаешь ли ты, что и я поѣду?
Т ех. Надѣюсь...
Зина. Скажи мнѣ, Леонидъ, ты серьезно 

говоришь?
Тех. Неулгели похоже на шутку?
Зина. Ну, ты дѣйствительно потерялъ раз

судокъ! Если тебѣ наскучило все и всѣ, такъ 
во мнѣ еще не умерло желанье жить. Разстро
ились дѣла,—ищи мѣста. Вотъ Гурьевы разго
рались, но онъ получилъ назначеніе— и живутъ 
по-прежнему. Я сама буду просить, скажи: кого?

Т ех. Зина! (Сдерживаясь.) Опять повто
ряю, не изъ-за денегъ только хлопочу я . . .Я  
не хочу, чтобы Сережа росъ при такой обста
новкѣ, а хочу вырвать изъ нее и тебя, его 
мать... Я хочу, чтобъ онъ уважалъ насъ... 
Я не могу больше такъ жить, я задыхаюсь!..

Зина. Все я и я!.. Величайшій эгоизмъ.



T ex. Зина, ты лучше того, чѣмъ желаешь 
казаться. Вглядись въ себя пристальнѣе... Пой
ми, наконецъ, что пережилъ я за эти годы!

З и н а . Ты нервенъ... Надо лѣчиться...
Т ех . Вотъ тамъ, въ деревнѣ, отдавшись ра

ботѣ, я и вылѣчусь... Я не хотѣлъ сегодня 
начинать этотъ разговоръ, надо говорить мно
го, много... Мы поговоримъ, и ты убѣдишься, 
что другого исхода нѣтъ; здѣсь оставаться 
намъ нельзя... Мы возобновимъ...

З и н а . Вы можете не трудиться возобнов
лять... Чего вы отъ меня требуете? Невозмож
наго... Вы не можете продолжать жить такъ, 
я не могу жить иначе, слышите, не могу, не 
хочу и не буду...

Тех. Такъ я заставлю тебя, и ты увидишь, 
что можешь..

З и н а . Заставишь! Какой тонъ!.. Бросьте, 
вамъ нейдетъ, вы дурнѣете...

Тех. Зина! Не до шутокъ теперь. Вѣдь свя
зываютъ же насъ общіе интересы?

З и н а . Да. Но въ деревню я все - таки не 
переѣду.

Т ех. Тогда я поѣду одинъ съ Сережей...
З и н а . Прекрасно... А мнѣ оставаться здѣсь 

одной, чтобъ пошли сплетни?..
Т ех . Поѣзжай съ нами. Я не хочу вѣрить, 

чтобы ты не опомнилась.

Зи н а. А что ты скажешь, если я повторю, 
что не поѣду?.. Пусть сплетничаютъ...

Т ех . Тогда я скажу, что ты дурная жена 
и еще худшая мать.

З и н а . Не смѣй такъ говорить!
Т ех . Не вызывай меня... Останешься, а на 

что будешь жить?
Зи н а. Это тебя не касается, ты хочешь уѣ

хать, бросить меня! Не стѣсняйся, я сама о 
себѣ подумаю.

Т ех. ( вскрикнувъ). Зина!
З и н а . Опомнитесь!

ЯВЛЕНІЕ 16-е.
Тѣ ж е и С ер еж а.

С ер. Папа, правду няня говоритъ, что мы 
скоро поѣдемъ въ деревню? Поѣдемъ?

Т ех . Скоро, поѣдемъ.
С ер . И няня говоритъ, тамъ маленькая ло

ш адка... И я верхомъ буду ѣздить... Правда?
Т ех . (цѣлуя). Правда, милый мой!
С ер. И мама поѣдетъ?
Т ех. (прошелся, подошелъ къ кабинетной 

двери, пріостановился, смотритъ на Зину 
и говоритъ съ удареніемъ ). И мама.... Я увѣ
ренъ...

Занавѣсъ.

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.
Декорація 1-го акта.

ЯВЛЕНІЕ 1-е.
Анна Н иколаевна и Т ех м ен ьевъ .

Ан. Ник. Я рѣшительно ничего не понимаю, 
отказываюсь понимать.

Тех. Вы и не трудитесь; стоитъ ли себя 
утомлять.

Ан. Ник. Иронія твоя не кстати...
Тех. Дальше...
Ан. Ник. Твой выходъ въ отставку—безу

міе; всѣ такъ говорятъ.
Тех. Всѣ говорятъ? Ну, значитъ, дѣйствитель

но, безуміе... Подумаешь, какъ это всѣхъ касает
ся, всѣмъ забота. Что,у нихъ своихъ дѣлъ нѣтъ?

Ан. Ник. Зину жалѣютъ.
Тех. Вотъ какъ! Можетъ быть, даже разска

зываютъ, что я тиранъ?
Ан. Ник. Хуже...Стараются отыскивать при

чину, и такъ какъ настоящей не знаютъ, то ...
Т ех . То по обыкновенію сочиняютъ нелѣпо

сти. Ну и на здоровье... Пусть думаютъ, что 
хотятъ... Право, мнѣ теперь не до нихъ.

Ан. Ник. Положимъ, тебѣ нѣтъ дѣла, но 
подумай о З и н ѣ ... Ты требуешь невозможна

го ... Жить въ деревнѣ... Развѣ я ее такъ во
спитывала?

Тех. Да, вы ее совсѣмъ не гакъ воспиты
вали.

Ан. Ник. Не пускать за границу! Возмути
тельно!

Т ех . Если васъ возмущаетъ, вы можете легко 
поправить дѣло.

Ан. Ник. Какимъ образомъ?
Тех. Дайте Зинѣ денегъ на поѣздку. Она, къ 

сожалѣнію, вѣроятно, не откажется взять, хо
тя мнѣ будетъ это очень непріятно...

Ан. Ник. У меня лишнихъ денегъ нѣтъ. А 
главное, мой припципъ — не вмѣшиваться въ 
семейныя дѣла, въ особенности между мужемъ и 
женой. Если ты не желаешь ея поѣздки, тогда...

Тех. Удивительно у васъ во-время является 
на выручку припципъ! Вы, дорогая Анна Ни
колаевна, норой бываете нсподражаемы!..

Ан. Ник. Можешь иронизировать... Берегись, 
ты плохо знаешь Зину... Иногда женщина мо
жетъ рѣшиться на многое.

Т ех. (иронически). Помилуйте! А ваше вос
питаніе, ваше вліяніе, тѣ принципы, которые



вы ей внушили?.. (Мѣняя тонъ.) Только вотъ 
что, дорогая Айва Николаевна, прекратимъ раз
говоръ на эту тему, и я васъ прошу, разъ 
навсегда, дѣйствительно не вмѣшиваться въ 
Нои семейныя дѣла.

ЯВЛЕНІЕ 2-е.
Тѣ ж е и З и н а  (изъ боковой двери).

З и н а . Здравствуй, тетя. Прости, заставила 
ждать.

Ан. Ник. Здравствуй!
Т ех . А мнѣ позвольте васъ покинуть... Я 

скоро вернусь, можетъ быть, еще застану ... 
(Къ Зинѣ.) Гдѣ Сережа?

З и н а . Гулять ушелъ.
Т ех. До свиданья. (Уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 3-е.
Анна Н иколаевна и З и н а .

Ан. Ник. Неужели рѣшено?
З и н а . (апатично). Кажется.
Ан. Ник. Что съ тобой?.. Ты говоришь та

кимъ тономъ, точно примирилась.
З и н а . Примирилась?
Ан. Ник. Что же съ тобой?
З и н а . Устала. Устала думать, искать исхо

да. . Но я найду его... найду.
Ан. Ник. Уѣхать, разорвать со всѣмъ и всѣ

ми... Можетъ быть, даже съ тѣми, кого любишь!
З и н а . Любишь? Что за намекъ?
Ан. Ник. Мнѣ казалось... Я ничего тебѣ не 

говорила... Левшенскій? Или ошибаюсь?
Зи н а. Левшенскій? Онъ мнѣ противенъ.
Ан. Ник. О, какъ ты рѣзка!
З и н а  (смотритъ пристально на нее). Те

бя!? Неужели! (Расхохоталась.)
Ан. Ник. Что ты на меня такъ смотришь?
З и н а . Нѣтъ, ничего...
Ан. Ник. Я не хотѣла огорчать тебя...
З и н а . Чѣмъ?
Ан. Ник. Мнѣ казалось, ты увлечена имъ, 

а онъ...
З и н а . А онъ?
Ан. Ник. Холоденъ...
З и н а . Вотъ какъ! Бѣдная Зина, никто ее не 

любитъ, никто не приласкаетъ... Ха, ха, х а . . .
Ан. Ник. (тревожно) Или я ошибаюсь? 

Ты знаешь, Зина, мой принципъ, я не хочу 
Вмѣшиваться...

З и н а . Д а , я твои принципы знаю.
Ан. Ник. Ты не подумай, Зина...
З и н а . Ничего не подумаю...(Н ервно .) Ничего 

не подумаю и ничему удивляться не буду. Я такъ 
хорошо тобой воспитана, такъ много видѣла, 
что ничему не удивляюсь...

Ан. Ник. Зина, какъ тебѣ не стыдно! Что 
ты такое вообразила? Какое ты право имѣешь, 
такъ думать? Да, не возражай, я поняла, что 
ты хотѣла сказать, поняла. О, какъ люди злы! 
Довольно отнестись симпатично къ человѣку,

сейчасъ готовы предположить все дурное. Мнѣ 
жаль Левшенскаго, онъ здѣсь скучаетъ, рвется 
за-границу, нервничаетъ.

Зи н а. Левшенскій нервничаетъ? Но, ты, те
т я , замѣчательно наблюдательна. Итакъ онъ 
нервничаетъ? Ты пожалѣй его, приголубь.

Ан. Ник. Другіе могутъ думать, но ты... Вотъ 
оно вліяніе Леонида...

ЯВЛЕНІЕ 4-е.
Тѣ ж е и л ак ей .

Л акей  ( докладываетъ). Господинъ Наль- 
цевъ.

З и н а . Проси. (Лакей уходитъ.) Нальцевъ 
раздражаетъ меня. Ходячая злоба.

Ан. Ник. И большой другъ твоего мужа.

ЯВЛЕНІЕ 5-е.
Т ѣ  ж е  и Н а л ь ц ев ъ .

Нал. ( входитъ). Здравствуйте! Простите, 
если помѣшалъ не во время.

З и н а . Кажется, вы можете у насъ бывать 
и не въ пріемные дни. Я пожалуюсь Леониду: 
хорошо его друзья ко мнѣ относятся.

Ан. Ник. Садитесь и начинайте злословить.
Н ал . Запасъ злости вышелъ.
Ан. Ник. У васъ? Злость— ваша принадлеж

ность...
Н ал. Удивительно въ нашемъ муравейникѣ 

награждаютъ эпитетами. Сказалъ человѣкъ слу
чайно двѣ— три злыя фразы... кончено, за нимъ 
устанавливается репутація злого.

Зи н а. А вы, Василій Львовичъ, за послѣд
нее время страшно измѣнились. Лицо какое-то 
совсѣмъ больное.

Ан. Ник. Не мудрено, о кутежахъ Василія 
Львовича весь Петербургъ кричитъ, говорятъ: 
что-то грандіозное, миѳическое.

Нал. А я  къ вамъ, Зинаида Александровна, 
прощаться.

З и н а . Прощаться?
Н ал. Д а , уѣзжаю.
З и н а . Куда?
Н ал. Сперва въ деревню, потомъ за-границу.
Ан. Ник. Въ какія мѣста?
Нал. Не рѣшилъ. Куда глаза глядятъ, только 

отсюда подальше.
З и н а . Чтожъ, поѣзжайте, новый Чацкій. А 

у васъ много общаго съ Леонидомъ, недаромъ 
вы съ нимъ такіе друзья.

Нал. Ну, положимъ, на Чацкаго мы совсѣмъ 
не похожи... Просто, изломанные мы съ нимъ 
люди, да и все тутъ.

Ан. Ник. Вы слишкомъ серьезны...
Нал. Для серьезныхъ, по настоящему серьез

ныхъ, мы врядъ ли годимся, а только отъ сво
ихъ отбились— это вѣрно.

Зи н а. Изломанные! ( Задумалась.) А много- 
ли неизломанныхъ?



Н а л . Среди нашихъ или вообще?
З и н а .  Вообще.
Н а л . По моему, не м ало .. .  Только изломаны 

по  разному... У однихъ изломаны нравственные 
принципы, другіе— безъ воли, третьи, можетъ 
быть, и недурные, —  выбиты изъ проторенной 
колеи, да не съумѣли попасть въ новую... Всю
ду такой хаосъ, не разбереш ься, ну, порой въ 
грандіозномъ кутежѣ и н а й д е ш ь ...— если не 
отвѣтъ , такъ  хотя минутное забвеніе.

А н. Н ик. На долго вы ѣдете?
Н а л . Сперва отпускъ взялъ  на 11 мѣсяцевъ, 

а  тамъ увидимъ.
З и н а .  Леонидъ знаетъ?
Н а л . Н ѣтъ . Я  и самъ вчера не зн алъ , вдругъ 

собрался.
З и н а .  Что же васъ толкнуло?
Н а л . Распускаться сталъ.
З и н а .  Нервы?
Н а л . Д а, хоть и досадно въ этомъ признаться. 

Кто теперь не нервничаетъ. Левшенскаго встрѣ 
тилъ и тотъ ж алуется на нервы.

Ан. Н и к . И вы находите, что у васъ изсякъ весь 
запасъ злобы? (Встала.) Зина, я  поѣду, пора.

З и н а .  Ты когда уѣзж аеш ь?
Ан. Н и к . Дня черезъ три. До свиданія. Про

щ айте, злой человѣкъ. (Идетъ къ двери.)
З и н а  (къ Нальцеву). Простите. (Идетъ про

водить, скоро возвращается. Нальцевъ си
дитъ, охвативъ голову руками.)

ЯВЛЕНІЕ 6 -е .
З и н а  и Н а л ь ц е в ъ .

З и н а .  Что съ вами?
Н а л . (приходя въ себя). Т акъ ... задумался.
З и н а .  Я  никогда не видала васъ так и м ъ ... 

Внезапный о т ъ ѣ зд ъ ... Что случилось? (Шут
ливо.) Довѣрьтесь мнѣ, вѣдь я  жена вашего 
д р у г а .. .

Н а л . Вамъ довѣриться? Д а, вы жена моего 
лучшаго д р у г а . . .  но врядъ ли я  пользуюсь 
вашей симпатіей . . .  Если только не обратное 
чу в ств о ...

З и н а .  С казать вамъ правду? Мнѣ всѣ оди
наково безразличны ... ни симпатій, ни анти
п а т ій ... Однако, все-таки скаж ите, о чемъ за 
думались?. .

Н а л . Больше т а к ъ , философствовалъ. Ду
малъ о тѣ хъ , кто умѣетъ убить въ себѣ мысль 
о личномъ и наполнить свою жизнь тѣмъ, что
бы жить ради д р у г и х ъ ... Позавидовалъ имъ, 
да  тутъ  же и подумалъ, что и у нихъ на пер
вомъ планѣ тотъ  же эгоизмъ...

З и н а .  Но вѣдь это софизмъ...
Н а л . Порой мнѣ каж ется, что и сама жизнь 

соф измъ...
З и н а .  Однако у васъ ужасный взглядъ на 

жизнь.
Н а л . Ж изнь не лучше моего взгляда.
З и н а .  А ваши идеалы?

Н а л . Идеалы! Когда-то я  гордился, что они 
для меня не пустой звукъ , а  теперь почти бли
зокъ къ  тому, чтобы сказать , что всѣ громкія 
фразы объ идеалахъ становятся при столкно
веніи съ жизнью маленькими, маленькими.

З и н а .  Полно... Смотрите проще на жизнь... 
Погодите, въ путешествіи встрѣтите интерес
ную женщину, увлечетесь, она васъ сдѣлаетъ 
своимъ рабомъ и вы будете счастливы.

Н а л . Очень можетъ б ы ть ... И , мож е т ъ  быть, 
тоже буду повторять слова Тургеневскаго Ра
к и ти н а ... Помните?

З и н а .  Н ѣтъ.
Н а л . Онъ говоритъ:«Вы узнаете, что значитъ 

принадлеж ать ю бкѣ,что значитъ быть порабо
щеннымъ и какъ  постыдно и томительно это раб
ство. Выузнаете наконецъ,какіе пустяки покупа
ются такой дорогой цѣной ».(Пауза.) Прощайте.

Зина. Торопитесь?
Н а л . (взялъ ее за руку, хочетъ поцѣло

вать, порывисто бросилъ). Если-Въ вы знали!
Зина. Что?
Н а л . Какъ я  люблю васъ!
Зи на. Вы? М еня?.. Вы, меня! Поражена!.. 

Вы всегда находили во мнѣ такъ  много дурного, 
хотя, въ  сущности, вы меня совсѣмъ не знаете.

Н а л . Н ѣтъ, я хорошо васъ знаю, и въ  этомъ 
мое несчастіе. Вы злы , безсердечны, пустая 
кокетка, въ  васъ все хорошее изломано и ис
коверкано, вы развращ ены мыслями до мозга 
костей, по при этомъ вы даже и не чувственны- 
Ч увственная ж енщ ина, мучая, и сама иногда 
становится ж ертвой, а т ак ая , какъ  вы,холод
н ая , всегда только палачъ. И вѣдь сознаю, что 
вы далеко не красавица, н ѣ тъ , только глаза...  
Д а , вы  и з ъ  т ѣ х ъ  ж е н щ и п ъ , к о т о р ы х ъ  
в с е г д а  л ю б я т ъ ,  т я н е т ъ  к ъ  н и м ъ .

Зина. И вы бѣ жите только потому, что я 
такъ испорчена?

Н а л . Н ѣтъ , не потому. Если-Въ вы во сто 
разъ  были хуже, я не ушелъ бы. Я взялъ бы 
васъ , и вотъ въ этихъ ж олѣзныхъ рукахъ вы 
стали бы другой, но я  люблю Леонида, онъ 
лучшій мой другъ .Ч то же мнѣ дѣлать? Да, я 
бѣгу, бѣгу отъ васъ , бѣгу отъ  него, бѣгу отъ 
самого себя. Вы никогда меня не увидите, и л и 
т о г д а  т о л ь к о ,  к о г д а  я  и з б а в л ю с ь  
о т ъ  п р о к л я т о й  с т р а с т и .

Зи на. Н ѣтъ, вы поразили меня! Признаніе 
отъ васъ!

Н а л . Смѣшно! Что асе не смѣетесь? Смѣй
тесь, должны смѣяться.

З и н а  (серьезно). Я не смѣюсь, и никогда не 
позволю себѣ смѣяться. Но вы порывы вашихъ 
больныхъ первовъ принимаете за болѣе серьез
ное. Вы успокоитесь и сами тогда посмѣетесь 
надъ этой сценой.. .  Мы должны еще увидѣться.. .

Н а л . Н ѣтъ. Леониду я  пришлю записку. Про- 
щ айте. А в с е -т а к и  можете посмѣяться надъ 
моимъ признаніемъ.



ЯВЛЕНІЕ 7-е.
Т ѣ  ж е  и л а к е й .

Л а к е й . Господинъ Левшенскій.
З и н а .  Проси.
Нал. Вотъ, кстати и слуш атель. Прощайте.

(Быстро уходитъ, въ дверяхъ встрѣчается 
съ Хевшенскимъ, не кланяясь, прошелъ.)

ЯВЛЕНІЕ 8-е.
З и н а  и Л е в ш е н с к ій .

Зина (стоитъ у камина и не приглашаетъ 
Левшенскаго сѣсть, встрѣчаетъ его фразой 
при входѣ). Что вамъ угодно?

Л е в ш . Конечно, видѣть васъ.
З и н а .  Привезли письма?
Л е в ш . Привезъ.
З и н а .  Всѣ?
Л е в ш . Всѣ. Мнѣ очень тяжело ваше недо

вѣріе. Я  хотѣлъ сохранить ихъ на пам ять, но 
ваше желаніе— законъ. Я  не думалъ,что р а з
рывъ съ вами мнѣ будетъ так ъ  тяж ел ъ . Я 
никогда прежде не давалъ  воли сердцу, а  те 
перь... Я вспомнилъ сти хи ...

Зина (рѣзко). Дайте письм а...
Л е в ш . И звольте... У васъ оригинальный по

ч ерк ъ ... Говорятъ, въ почеркѣ вы раж ается х а 
рактеръ ч ел о в ѣ ка ... Вы— вся тутъ , на лицо: 
красивъ, изящ енъ, но неровенъ.

З и н а .  А вы не знаете каковъ долж енъ быть 
почеркъ у Альфонса?

Л е в ш . Madame Техменьева! Я  у васъ въ  домѣ, 
я ваш ъ гость.

З и н а  (подходитъ къ камину, рветъ письма 
и бросаетъ въ огонь). Каждое изъ нихъ— мой 
позоръ ... Назначенныя свиданья ! Билетъ для 
входа на гнусную в стр ѣ ч у ... Горите! Если бы 
я могла сжечь и самое воспоминаніе о в а с ъ ...

Л е в ш . Э фф ектнаясцена!Ж аль,что не п и ш у ... 
«Онъ стоялъ грустный, взволнованный, она бы
ла прекрасна въ  своемъ г н ѣ в ѣ ...»

З и н а  ( оборачиваясь) .  Вы еще здѣсь!?
Л е в ш . Неужели мы так ъ  разстанемся? Хо

лодно, враждебно! Зачѣмъ? Развѣ  я виноватъ 
въ чемъ нибудь передъ вами? Обманывалъ васъ? 
Вы меня прогоняете?

З и н а .  У ходите... Васъ вѣроятно ж детъ моя 
т е т к а ... Надо быть аккуратнымъ, не опазды
вать.

Л е в ш . Ревность! Но, тогда, моя очарова
тельная Зинаида А лександровна, вы еще не 
совсѣмъ равнодушны къ  вашему покорному 
слугѣ ...

З и н а  (почти вскрикивая). Ревность! Рев
новать васъ! М-г Левш енскій, потрудитесь 
уйти и забудьте навсегда мою гостиную.

Л е в ш . За то я  часто буду вспоминать ваш ъ 
будуаръ. П рощ айте... Я , каж ется , начинаю по
ним ать... и поэтому охотно вамъ п р о щ аю ... Ва

ши дѣла зап утал и сь ... Я  бѣденъ, Н альцевъ—  
милліонеръ!

З и н а .  Подите вонъ или я  позову лакея!
Л е в ш . У хож у... Дайте же ручку. Не хотите? 

Т акъ  вотъ же! ( Беретъ руку и цѣлуетъ, въ 
это время входитъ Техменьевъ, взялъ ею 
за плечо, сильно повернулъ.)

ЯВЛЕНІЕ 9-е.
Т ѣ  ж е  и Т е х м е н ь е в ъ .

Т е х . Негодяй! Вонъ! Н дожидайся моихъ се
кундантовъ, хотя для тебя слишкомъ большая 
честь драться съ Техменьевымъ.

Л е в ш . П устите... (Отходитъ къ двери.) 
Извольте, я  буду д р а т ь с я ... Вы можете меня 
убить, но это не избавитъ васъ отъ роли рого
носца! (Уходитъ.)

Зи на. Что это значитъ? Развѣ  поцѣлуй руки 
такое преступленіе? Или вы пьяны?

Т е х . (съ злобной ироніей). Н у-съ, продол
ж айте дальше.

Зина. Потрудитесь объяснить, что все это 
значитъ?

Тех. (сильно). Зина, я  знаю все.
Зина. Все? Интересно знать, что такое?
Т е х . (сдерживаясь). А то , что ты его лю

бовница.
З и н а .  Леонидъ Юрьевичъ!
Т е х . Молчи. Вчера Левшенскій въ  клубѣ 

при всѣхъ разсказы валъ о разры вѣ съ вами. 
Онъ показывалъ ваши письма.

Зина (тревожно, но маскируя). Ч и талъ , 
конечно?

Т е х . Разсказы валъ , гдѣ вы встрѣчались! Выла 
у него... Скажи, что онъ солгалъ, что письма не 
твои . Ну, придумай объяснен ье... солги так ъ , 
чтобы я  могъ повѣрить. Д а говори ж е, отвѣчай!

Зи н а . Чего вы хотите? Вы сами за  меня р ѣ 
шили все. Произвели слѣдствіе, обвинили. Вы 
убѣж дены , так ъ  въ чемъ же дѣло? И вы ду
маете, что я  теперь буду съ вами объясняться, 
унижусь до оправданій? Полно, плохо вы меня 
знаете. (Хочетъ уйти.)

Т е х . Стой! Если ты не побоялась бросить въ 
грязь свое и мое имя, если развратъ  потянулъ 
тебя къ  этой гадинѣ, если ты не боялась хо
дить къ нему на свиданье, будь же смѣла до кон
ца и здѣсь скажи мнѣ п рям о ... в с е ...

З и н а .  А, ты непремѣнно желаеш ь?
Т е х . (вскрикивая). Молчи! молчи!
З и н а .  Вѣдь ты хочешь зн ать?
Т е х . (сдерживая себя). И ты его любишь?
З и н а .  Вамъ какое дѣло?..
Т е х . Зачѣмъ же ты возмущалась его п о ш 

лостью, не допускала возможности увлечься 
имъ?.. Ты съ презрѣніемъ говорила о человѣ
кѣ , котораго, быть можетъ, только наканунѣ 
цѣловала и въ объятія  котораго собиралась 
броситься въ  этотъ же день. Лгунья!



Зи н а. Не смѣй!
Т ех. До какого нравственнаго паденья надо 

дойти, до какой лжи! Или уваженья къ нему и 
не требуется?

Зи н а. Вы кончили вашу обвинительную рѣчь?
Т ех. Я не позволю вамъ трепать въ грязь мое 

имя, идите къ вашимъ Левшенскимъ и Аннамъ 
Николаевнамъ... Я свободу вамъ верну. А можетъ 
быть Левшенскому удастся попасть въ меня... 
тѣмъ лучше. . .  Тѣмъ легче и проще развяз
к а .. .  Нѣтъ, не могу я . . .  Зина, не доводи 
меня до безумія!.. Зина! ( Схватилъ ее за 
руку.)

З и н а  (вырываетъ руку.) Я не понимаю, 
чего вы отъ меня хотите? Поступайте, какъ 
хотите, но прекратите эту мѣщанскую сцену. 
(Уходитъ. Техменьевъ сидитъ нѣсколько вре
мени молча.)

ЯВЛЕНІЕ 10-е.
Т ехм ен ьевъ  и лакей .

Л акей . Г. Илагинъ!
Т ех. Что?
Л акей . Илагинъ... Григорій Петровичъ... Я 

сказалъ: дома-съ... Виноватъ.
Ил. (входитъ). Здравствуйте... Зашелъ по

прощаться.
Т ех. Уѣзжаете? (Садятся. Пауза.)
Ил. Леонидъ Юрьевичъ...
Т ех. А? Что?
Ил. Что съ вами, родной мой?
Т ех . Ничего... ничего...
Ил. У васъ такой видъ! Что случилось? Въ 

дѣлахъ что-нибудь? Обсудимъ вмѣстѣ, можетъ, 
и поправимъ.

Тех. Поправимъ! Не все поправить можно, 
не все вернешь.

Ил. Жизни только не вернешь... А т о  мало-ль 
теряютъ...

Т ех . То, что я потерялъ!.. (Пауза.) Жизнь... 
Дороже жизни, Илагинъ, дороже... Честь! Нѣтъ, 
я не сдѣлалъ еамъ ничего безчестнаго... Слу
шайте, вамъ скажу... и даже попрошу васъ

кончиться дуэль, а потому у меня къ вамъ 
еще большая просьба.

Ил. Какая?
Т ех. Я сегодня же составлю духовное за

вѣщаніе и васъ назначу душеприкащикомъ 
и опекуномъ моего Сережи. Я знаю, въ ва
шихъ рукахъ его состояніе будетъ цѣло, а 
главное— вы воспитаете въ немъ честнаго че
ловѣка. Поймите, у меня нѣтъ близкихъ лю
дей... Согласны?

Ил. Конечно. Только, надѣюсь, вы еще 
долго проживете и сами выростите Сережу- 
Но если случится несчастье, вѣрьте,— вашъ 
Сережа найдетъ во мнѣ вѣрнаго друга.

Т ех. (задумался.) Вы единственный чело
вѣкъ, отъ котораго я могу ждать участія... 
Еще Нальцевъ, но онъ слишкомъ нервный.. .  
Ну, голубчикъ, поезжайте...

Ил. Простите, Леонидъ Юрьевичъ, но вы 
сами отнеслись ко мнѣ съ довѣріемъ...

Т ех. Пожалуйста...
Ил. Какъ думаете вы поступить относи

тельно...
Т ех . Потомъ, потомъ.
Ил. Виноватъ!.. А Сережа?
Т ех. Его я не отдамъ... Ни за что... Да 

и на что онъ ей. Бѣдный мой мальчикъ!
Ил. Да, не легко рости ребенку безъ ма

тери... Тяжело... При разладѣ въ семьѣ...
Т ех. Григорій Петровичъ, зачѣмъ вы тра

вите рану?
Ил. (берется за фуражку.) А все-таки, 

помните одно: легко разрушить семью, но не 
легко создать се. Я не знаю подробностей, но 
все-таки загляните поглубже и въ себя: во 
всемъ ли и вы нравы и не найдете-ли и въ 
своихъ поступкахъ, если не оправданье, то хоть 
объясненіе вины Зинаиды Александровны... По
думайте, родной мой! (Уходитъ.)

Т ех. (одинъ.) Что дѣлать! Хорошо совѣто
вать! (Подошелъ къ большому портрету 
Зины, пристально смотритъ.) Любила ль ты 
когда-нибудь? (Звонитъ, входитъ лакей.)

ЯВЛЕНІЕ 10-е.
Т ехм ен ьевъ  и л а к е й , потомъ Зи н а.

Т ех. Доложите барынѣ, что мнѣ надо ее ви
дѣть. (Лакей уходитъ.) Можетъ быть завтра 
судьба все рѣшитъ, и шальпая нуля... А 
сплетни? О, сплетни пойдутъ слѣдомъ за мо
имъ гробомъ... Ничьихъ искреннихъ слезъ!..

Зина. (Входитъ.) Вы желали меня видѣть?
Т ех. Да.
З и н а . Что вамъ угодно?
Т ех. Намъ надо поговорить. Извините мнѣ 

рѣзкость недавняго разговора, но трудно бы
ло сохранить спокойствіе. Надо же намъ рѣ
шить вопросъ, какъ быть дальше... Какіе у 
васъ планы, не знаю, но я не хочу и не до-

оказать мнѣ услугу.
И л .  Все, что могу.
Т ех. У меня вышло столкновеніе съ Лев

шенскимъ.
И л .  Догадываюсь, слышалъ въ клубѣ.
Т ех. Григорій Петровичъ, вы будете моимъ 

секундантомъ. Вы и Нальцевъ... Поѣзжайте, 
сейчасъ напишу записку Нальцеву... Но только 
помните, дуэль не для одной формы.(Вырываетъ 
изъ записной книжки листокъ и пишетъ.)

И л .  Развѣ на самомъ дѣлѣ такъ серьезно?
Т ех . Серьезнѣе, чѣмъ вы полагаете.
И л .  Изъ за мерзавца рисковать жизнью.
Т ех. Григорій Петровичъ!
И л .  Нѣтъ, пѣтъ... Я васъ не отговариваю!... 

Не мнѣ, старому офицеру, отговаривать.
Т ех. Неизвѣстно, конечно, чѣмъ можетъ



пущу, чтобъ вы нуждались... Что касается 
условій...

З и н а . Вы желаете разрыва, извольте... Мы 
не принадлежимъ съ вами къ тому кругу, 
гдѣ мужъ бьетъ жену, а та вымаливаетъ 
прощенья. Итакъ, разрывъ.

Т ех. Какъ легко развязываете вы узелъ.
З и н а . Что же другое могу я вамъ ска

зать? Вѣдь это ваше желаніе...
Т ех. Отвѣтьте мнѣ, если можете, на одинъ 

вопросъ— только искренно.
З е н а . Какой?
Тих. Кѣмъ вызванъ этотъ разрывъ? И ваше 

чувство къ нему, и теперь или прошлое?
З и н а . Чувство! (Лауза.) Прошлое?
Т ех. Впрочемъ, не все ли равно... Но 

вотъ въ чемъ дѣло... Сережа...
З и н а . Я люблю его.
Т ех. Его я не отдамъ... У меня судьба 

отняла и такъ слишкомъ много...
З и н а . Вы говорите о себѣ, о своихъ стра

даніяхъ, а мнѣ легко? Мнѣ легко будетъ все 
перенести: скандалъ, сплетни, двусмысленное 
положеніе... Я не хочу думать о томъ, что 
ждетъ меня въ впереди, (  Техменъевъ хочетъ 
что-то сказать) да и вамъ нѣтъ дѣла, но 
Сережу я не отдамъ! Я вовсе не такая плохая 
мать... Я могла мало съ нимъ заниматься, 
не слѣдить, но я люблю его.

Т ех. Но и я не могу разстаться съ Сере
жей, не могу довѣрить его вашему воспита
нію. (Пауза.) И въ то же время сознаю, что 
жестоко отнять ребенка у матери... По сво
ему, вы его все-таки любите... Вѣрю, хочу 
вѣрить!.. Что же дѣлать? (Пауза.) Хотя для 
васъ это было бы справедливое наказанье.

Зи н а. А я не наказана?
Тех. Чѣмъ?
З и н а . Хоть бы сознаніемъ, кто такой Лев- 

шенскій? Не подумайте, что я хочу вымали
вать прощеніе, не нужно мнѣ оно... Только 
знайте, раньше, чѣмъ вы узнали, я разорва
ла съ нимъ все, и сегодня онъ привезъ мои 
письма. Вонъ они, сожжены въ каминѣ... 
Да, я поддалась минутному увлеченію, я была 
въ его квартирѣ, но я не любила его!., я скоро 
это поняла, я страдала, я рѣшилась разорвать. 
Ты не смѣешь мнѣ не вѣрить, не смѣешь!

Т ех. Долженъ вѣрить?
З и н а . Да, долженъ... И Сережу я не от

дамъ...
Т ех . О, Боже мой! (Пауза.) Но что же 

Дѣлать!.. (Пауза.) Послушайте, Зинаида Алек
сандровна, пойдемте на компромисъ, прине
семъ жертву.

З и н а . Какую?
Т ех. Между нами все порвано, какъ между 

вужемъ и женой, но если мнѣ суждено вер
нуться съ этой дуэли, останемся жить вмѣстѣ 
Ради ребенка.

З и н а . Дуэль!.. Она не должна состояться, 
я не допущу.

Т ех. (строго). Зинаида Александровна!
З и н а , (тихо.) Простите. Какъ ужасно...!
Т ех . Но при условіи. Мы уѣдемъ въ де

ревню... Рѣшайте— пусть нашъ разрывъ не 
отзовется на Сережѣ. Я не хочу отравлять 
ему воспоминанье лучшихъ дѣтскихъ лѣтъ, 
не хочу становиться между ребенкомъ и ма
терью.. . Да и не хочу, чтобы вы пали совсѣмъ!. . .  
Я не хочу, чтобы мой Сережа въ будущемъ 
краснѣлъ за свою мать. Меня трогаетъ ваша 
любовь къ нему, я не ждалъ. Да и, наконецъ, 
я любилъ васъ, вѣрилъ, что и меня любили...

З и н а . Я не лгала, любила...
Т ех . Полно...
З и н а . Любила... Вы сами хорошо знаете. 

Иначе, что заставило бы меня выйти за васъ?
Тех. Скука или та же испорченность, что 

толкнула васъ въ объятія Левшенскаго.
З и н а (закрыла лицо руками и сидитъ 

нѣкоторое время молча.) Нѣтъ, неправ
да!.. Я любила васъ, какъ могла и умѣла. Я 
видѣла всѣ ваши недостатки... Я хотѣла лю
бить сильно, горячо... Хотѣла привязаться, 
даже стать рабой... Я не помнила матери, я 
далеко была отъ отца, я не уважала тетку, 
и я всею силою души мечтала о любви... О, 
еслибъ я встрѣтила сильнаго, нравственно 
сильнаго человѣка, я стала бы другая... Но 
бѣда въ томъ, что вы такой же изломанный 
человѣкъ, какъ и я.

Т ех. Я старался вліять на васъ!
З и н а . Не вынося противорѣчій. Вы забы

ли, что я не 16-лѣтняя институтка, что 
у меня уже сложился характеръ... И что 
же! Когда вы увидали, что не можете поко
рить меня, что вы сдѣлали? Вы отшатнулись, 
вы бросили меня на произволъ, ушли въ свой 
міръ. Вы любили меня, ласкали. Но какъ? Боль
ной любовью. Вы не могли разлюбить и сами 
страдали,— я это чувствовала... Послѣдній годъ 
вы совсѣмъ ушли въ свои занятія, вы почти 
бросили общество, вы съ презрѣньемъ смот
рѣли на моихъ знакомыхъ, но развѣ вы при
вели мнѣ лучшихъ? А главное, вы совсѣмъ 
перестали интересоваться мной, я это почув
ствовала.

Т ех. Неправда!
З и н а . Нѣтъ, правда, правда... Подумали ли 

вы, что я переживаю? Вы явились грознымъ 
обвинителемъ, и сердце ничего вамъ не ска
зало. (Нервно зарыдала.) Дайте воды. Не 
зовите прислугу...

Т ех . Сейчасъ. (Идетъ въ кабинетъ и при
носитъ воду.)

З и н а . Благодарю. (Долгая пауза.)
Тех. Въ томъ, что вы сказали, много прав

ды ... Да, я изломанный человѣкъ и такимъ 
былъ и при первой нашей встрѣчѣ... Но я



вѣрилъ, что ваша любовь воскреситъ меня . . .  
И дѣйствительно, вы сами видѣли: сперва во 
мнѣ проснулась энергія, желаніе работать, и 
въ то же время я пьянѣлъ отъ любви къ вамъ, 
пьянѣлъ тогда, какъ и въ послѣднія минуты. 
И чѣмъ больше страдалъ я черезъ васъ, чѣмъ 
мучительнѣй сжималось сердце, тѣмъ больше 
и сильнѣй я васъ любилъ... И все-таки, ми
нутами, когда мнѣ казалось, что и вы еще 
любите меня, я былъ счастливъ. ( Заду
мался).

З и н а (тихо). Леонидъ...
Т ех . Что?
З и н а . Леонидъ... Неужели разрушить все?... 

Прости меня, прости...
Т ех . Прости!? Ты просишь прощенья?..
З и н а , (тихо.) Прости, мнѣ нелегко про

сить!...
Т ех . (страстно.) О, еслибъ!.. (Сомнѣнье 

охватило его.) Зачѣмъ же сцены!
З и н а  (сs укоромъ). Леонидъ! Тебѣ будетъ 

стыдно... за эти слова... Да, ты правъ, раз
вѣ ты можешь простить, забыть!...

Тех. Забыть! Еслибъ только можно забыть!
Зи н а. О, я заставлю тебя забыть!.. За

ставлю моей любовью... (Страстно.) Люблю, 
люблю тебя, люблю такъ, какъ не любила 
прежде! Сильнѣе! Бѣдный мой, какъ ты 
страдалъ!

Т ех . И ты согласна уѣхать въ деревню 
навсегда?

З и н а . Въ деревню, куда хочешь, только 
съ тобой. Прости! Милый! (Бросается на ко
лѣни.)

Т ех . Зина, ты искренно говоришь? Или... 
Нѣтъ, нѣтъ!.. Зина, не шути!... Ты любишь?!..

Зи н а. Да... Или ты не видишь, не чув
ствуешь...

Т ех . Поклянись мнѣ счастьемъ Сережи... 
Нѣтъ, такой клятвы не надо... Я съ ума 
схожу!

З и н а (сильно). Леня, бѣдный ты мой! 
Нѣтъ, Леня, клянусь, что не лгу ...

Т ех . Взгляни мнѣ въ глаза! Вотъ такъ, 
прямо... Такъ правда?

З и н а . Правда.
Т ех . Ахъ, Зина, Зина! (Съ рыданіемъ обни

маетъ Зину.)

(Занавѣсъ).

Д Ѣ Й С Т В І Е  T P Е Т Ь Е .
Осень. Садъ передъ деревенскимъ стариннымъ домомъ. Передъ зрителями терраса; на
лѣво, въ полузакрытой бесѣдкѣ, столъ и садовая мебель, качалка; направо, подъ де

ревомъ— скамья, за ней тумбы съ вазами.

ЯВЛЕНІЕ 1-е.

И лагинъ и Т ехм ен ьевъ  сидятъ на скамейкѣ. 
Т е х м е н ь е в ъ  въ высокихъ сапогахъ, тужуркѣ и 

военной фуражкѣ.

Ил. О чемъ задумались.
Т ех. Такъ кругомъ покойно, тихо. И въ 

моей жизни наступаетъ осень. (Пауза.) О, 
какъ бы я могъ быть счастливъ, еслибъ...

Ил. Что еслибъ?
Т ех. Зина...
Ил. Зинаида Александровна?
Т ех. Зина пугаетъ меня.
Ил. Чѣмъ?
Т ех. А вы ничего въ послѣднее время не 

замѣчаете?
Ил. (неувѣренно). Нѣтъ... Ничего особен

наго.
Т ех. (рѣзко). Неправда, къ чему хитрите. 

Неужели со мной надо разговаривать какъ съ 
ребенкомъ!

Ил. Что жо особеннаго? Ну, кажется, ску
чаетъ немного.

Т ех. Ея скука опасна, она переходитъ у нея

въ апатію. Надо бороться, надо принять мѣры, 
но какія? Поѣхать зимой въ Петербургъ? Опять 
вернуться въ омутъ!... (Пауза.) Люблю я въ 
такія тревожпыя минуты видѣть возлѣ себя 
вашу Маню. Успокаиваетъ она меня своей мо
лодостью и душевной ясностью.

Ил. Экзальтирована очень,— вотъ бѣда!

ЯВЛЕНІЕ 2-е.
Тѣ ж е и З и н а (выходитъ изъ дома съ кни
гой, подходитъ, садится въ качалку, — выра

женіе полной апатіи).

Ил. Здравствуйте, Зинаида Александровна.
З и н а . Здравствуйте.
Ил. Что читаете?
Зи н а. И я - бъ могла отвѣтить, какъ Гам

летъ: «слова, слова, слова». Какой то фран
цузскій глупый романъ, наборъ словъ.

Т ех. Зачѣмъ же тогда читать?
З и н а . Не все ли равно? Почту не привозили?
Тех. Нѣтъ еще, вѣроятно скоро привезутъ. 

Кого послали, нужно узнать.
Ил. Садовника вашего, Ѳедора. Я его встрѣтилъ.
Тех. Ну, этотъ пропадетъ.
Ил. А вотъ и онъ, легокъ на поминѣ.



ЯВЛЕНІЕ 3 -е .
Т ѣ  ж е  и Ѳ е д о р ъ .

Ѳ е д .  (подходитъ.)  П очту-съ извольте.
Т е х . Отчего так ъ  долго? Тебя никуда по

слать нельзя.
Ѳ е д .  Помилуйте, Леонидъ Ю рьевичъ, нешто 

скоро доѣдешь?
Т е х . Ну, иди. ( Разбираетъ письма.)  Это 

тебѣ. ( Подаетъ нѣсколько писемъ Зинѣ. )  А 
это намъ съ вами. ( Распечаталъ.)  Смѣта на 
маслобойню, вотъ и планъ. (Вынимаетъ планъ, 
разсматриваетъ, Зина читаетъ письмо-)

И л . К акъ  же это такъ?
Т е х . А что?
И л . Удобно намъ здѣсь валъ помѣстить?
Т е х . Удобно.
И л . А старая стѣна?
Т е х . Т акъ чтожъ? Она не помѣшаетъ.
И л. Ой ли? Пойдемте-ка, посмотримъ.
Тех. Я  сейчасъ приду.
И л . А я  Григорія прихвачу, смѣреемъ. Ми

гомъ у насъ работа закипитъ, кулаки-скуп
щики хвостъ подожмутъ, извините, Зинаида 
Александровна, за  выраж еніе. Ну, такъ  я васъ 
жду. ( Уходитъ.)

Я В Л Е Н ІЕ  4 - е .
Т е х м е н ь е в ъ  и З и н а ,  потомъ М а н я .

Тех. Ч то  новаго?
Зина. Баронесса описываетъ свою жизнь въ 

Испаніи, хочетъ пробыть тамъ до декабря. 
( Улыбается.)  Все та же и тѣ  же причу
ды ... (Оживляясь.) А Волынцевъ, представь 
себѣ, всюду за  ней, какъ  тѣнь; изъ города 
въ городъ.

Т е х . Дѣлъ у него вѣроятно много.
З и н а .  (зло). А ты предложи ему пріѣхать 

сюда, помогать тебѣ въ хозяйствѣ.
Т е х . Слуга покорный! Онъ по русски ни 

говорить ни писать правильно не умѣетъ, а  у 
меня въ конторѣ по французски не пони
маютъ.

З и н а  (читаетъ другое письмо). Адлеръ 
отдѣлываетъ заново домъ, Катиш ь купила въ 
Парижѣ весь будуаръ и мѣняетъ пріемные дни. 
(Скомкала письмо и прошлась по сценѣ.)

Т е х . Зина!
З и н а .  Неужели тебя разстроили письма? Пол

но, Зина, хорошая моя, стоитъ ли?
З и н а .  Стоитъ ли? Ну да, разстроили, ты 

Угадалъ. На меня повѣяло прежнимъ. Я  могла 
Уѣхать, но нельзя же мнѣ запретить даж е пом
нить.

Т е х .  Кто же тебѣ запрещ аетъ?
З и н а  (нервно). Не могу я  не вспоминать, не 

Могу!..
Т е х . (раздражаясь, но стараясь сдержи

ваться). Вспоминай, если тебѣ так ъ  дорого 
это прошлое.

З и н а .  Адлеръ и баронесса будутъ царицами 
сезон а ... Станутъ опять извѣщ ать о своихъ 
побѣдахъ и великодушно вы раж ать сож алѣ
н іе .. .  А сами рады ... А тамъ еще годъ— и ме
ня забудутъ ... И ты удивляеш ься, что меня 
раздраж аю тъ ихъ письма? Ты хочешь, чтобъ 
музы кантъ, у котораго отняли право играть , 
остался равнодушенъ, услыш авъ звуки лю би
маго инструмента.

Т е х .  (Горячо.) Ты наш ла поэтическое срав
неніе, но умѣстно ли оно? Ты говоришь о свя
томъ, возвышенномъ и примѣняешь его къ  той 
ти нѣ , среди которой жили мы, среди которой 
ж ивутъ всѣ эти Лили, Катишь и Ж орж и Во
лынцевы. (Сдерживаясь.) Прости меня, Зи 
н а . . .  Я  понимаю т е б я ...  Но что же дѣлать? 
Ну, поѣзжай зимой въ Петербургъ, на мѣ
сяцъ, на два.

З и н а .  Поѣхать на время, чтобъ снова вер
нуться сю да? Лучше постараюсь научиться 
спать по 15 часовъ, да буду бесѣдовать съ 
Марьей Григорьевной. Вообще оставимъ этотъ 
разговоръ. ( Пауза.)

Т е х . Не хочешь ли покататься? День чудный... 
Люблю я  осень. Взгляни кругомъ, какіе ц вѣ та .

З и н а .  А меня осень давитъ. Когда поду
маю, что впереди вѣчный дождь, холодъ... А 
тамъ зима, кругомъ сн ѣ гъ ... Завыванье вѣтра, 
безконечные вечера... Все тѣ  же лица, тѣ  же 
разговоры.

Т е х . Три, четыре года, а  тамъ наши дѣла 
придутъ въ порядокъ. (Прошелся.)

З и н а .  (тихо). 3 — 4  года.,, вѣчность!
Т е х . Неужели я  не виж у, какъ  ты тоску

ешь! (Пауза.) Зина, найди себѣ какое-ни
будь з а н я т іе ... Ну, займ ись...

З и н а .  Хозяйствомъ? Я его не люблю и ни
чего въ  немъ не понимаю.

Т е х . Но ты забросила даже музыку. (По
дошелъ, сѣлъ рядомъ.)  Я не въ  силахъ видѣть 
тебя несчастной! Не отнимай у меня энергіи! 
(Зина сидитъ молча.) Т акъ  поддаваться 
ап ат іи ...

З и н а  (тихо). Оставь меня... Уйди, дай по
сидѣть одной. Да и чего же ты хочешь? Или 
я должна носить маску, играть предъ тобой ко
медію и притворяться?

Т ех. Этого я  менѣе всего хочу ...
З и н а .  Да, мнѣ скучно... Т акъ скучно! (Съ 

отчаяніемъ въ голосѣ.) Минутами я готова ру
ки на себя н ал о ж и ть ... Я возненавидѣла де
ревню ...

Т е х .  Не деревня тутъ  играетъ р о л ь ... При 
тѣхъ же условіяхъ ты вѣроятно стала бы ску
чать гдѣ угодно... Тебѣ нѣтъ  дѣла до моихъ 
интересовъ, тебя не интересуетъ и ребенокъ...

З и н а .  Да, гувернантку изъ себя я  изобра
ж ать не могу ..



Tex. Я ne хотѣлъ тебя обидѣть. Развѣ  я  радъ, 
что жизнь подорвала во мнѣ вѣру во все 
и во всѣхъ. (Цѣлуетъ ея руки.) (Пауза.) 
К акъ  бы мнѣ хотѣлось повидаться съ Маль
цевымъ. Зову, не ѣдетъ; должно быть влюбился 
въ кого-нибудь.

Зина (слегка иронически). Или меня силь
но не любитъ.

Тех. Неправда. Ты его плохо знаеш ь и не 
хотѣла узнать. О, это человѣкъ, на котораго 
можно положиться въ трудныя минуты. А глав
ное, я знаю, увѣренъ, онъ такъ  же горячо 
меня любитъ, какъ и я его.

ЯВЛЕНІЕ 5 -е .
Тѣ ж е и Маня (одѣта въ амазонку).

Маня. Здравствуйте! А папы здѣсь нѣтъ?
Зи на. Здравствуйте.
Т ех . Онъ на постройку п ош ел ъ ...
Зи н а. Далеко ѣздили?
Маня. Д а, за  мельницу проѣхала. А хъ, Лео

нидъ Ю рьевичъ, какой чудный видъ съ Крас
наго куста. Глазъ оторвать не хочется.

Зина. И вѣроятно все въ розовомъ свѣтѣ?
Маня. Въ розовомъ? Н ѣтъ , почему вы такъ  

думаете?
З и н а . Въ ваши годы все каж ется въ розо

вомъ свѣтѣ .
Маня. Вы такъ  думаете? (Нѣсколько разъ 

взглядываетъ на Леонида Юрьевича и спра
шиваетъ съ тревогой въ голосѣ.) Леонидъ 
Ю рьевичъ, вы чѣмъ-то разстроены?

Тех. Н ѣ тъ , ничего. (Пауза.) Пойду къ Гри
горію Петровичу. (Къ М анѣ.) Вы, конечно, чай 
у насъ пьете?

Маня. Мерси.
Тех. (идетъ въ противуположную сторо

ну, куда ушелъ Илагинъ).
Зина. Куда же ты идешь?
Тех. Я  пройду выгономъ.

ЯВЛЕНІЕ 6 -е .
Зина и Маня.

Маня. Какой Леонидъ Ю рьевичъ печальный 
сегодня, точно горе у него какое. ( Пауза.) 
А онъ долженъ быть счастливъ.

Зи на. И всѣмъ хочется быть счастливымъ.
Маня. Онъ такой чудный, такой хорошій че

ловѣ къ . Е с л и  бы вы слышали, Зинаида Алек
сандровна, какъ  относятся къ нему крестьяне. 
Они со мной откровенно, просто говорятъ , не 
стѣсняю тся. Онъ такой великодушный.

Зина (съ ироніей). Одиимъ словомъ, совсѣмъ 
герой. Однако, въ  васъ еще сохранилась ин

ститутская привычка обожать. Вѣдь тамъ, за 
неимѣніемъ настоящихъ героевъ, влюбляются да
же въ швейцаровъ и старыхъ учителей нѣмец
каго язы ка.

Маня. Къ чему ваш а иронія?
Зина. Не обращайте вниманія на мой тонъ. 

Отъ скуки я  здѣсь становлюсь зла, раздражи
тельна. Неужели вы не скучаете?

Маня. Н ѣтъ.
Зина. И не тянетъ васъ желаніе шума, вол

ненія, ож ивленія, не манитъ та жизнь, гдѣ 
предъ вами проходили бы разнообразныя лица?

Маня. Я знаю одно, я  этотъ годъ была очень, 
очень счастлива. А вотъ на васъ я  смотрю и 
послѣднее время часто, часто думаю о васъ . Вы 
никогда не сживетесь съ здѣшнею жизнью, по
тому что вы не любите деревни. Мнѣ ж аль васъ и 
ж аль Леонида Ю рьевича, онъ страдаетъ за васъ.

Зина. Онъ вамъ ж аловался?
Маня. Н ѣтъ , но развѣ это не видно? Развѣ 

нужны слова? Онъ видитъ, что вамъ скучно, и 
страдаетъ. Зинаида Александровна, подумайте 
о немъ.

Зи на. О, к акъ  вы горячо говорите: щечки 
раскраснѣлись, глаза блестятъ, руки ломаете. 
Эту привычку бросьте, некрасиво. Х а, ха, ха!

Маня. Ч тож ъ смѣшного въ моихъ словахъ?
Зи на. Да, для васъ дѣйствительно этотъ годъ 

прошелъ незамѣтно, но деревня тутъ ни при
чемъ. Голубое небо, ручейки, птички и цвѣты; 
н едостаетъ  пастуха,— поищемъ его. Я сдѣлала 
интересное открытіе: мнѣ и прежде казалось, 
но сегодня я  увѣрена. Заглянемъ въ в аше сердце, 
сильно бьется?

М аня. Зинаида Александровна!
Зи н а. Вы влюблены!
Маня. Какое вы имѣете право так ъ  гово

рить?
Зи н а. Какое право? Право ревнующей жены- 

Х а, ха, ха! Ш учу и не ревную. Но что вы влюб
лены въ  Леонида, это вѣрно. Вы надѣлили в а 
шего героя всевозможными качествам и, мечта
ете— и счастливы.

Маня. Что вы такое говорите?! Замолчите.
Зи на. Ж ал ь , что онъ старъ для в асъ , а то я, 

так ъ  и бы ть, развелась бы съ нимъ. (Маня 
хочетъ уйти , Зина беретъ ее за руку.) 
Куда вы?

Маня. Пустите!
Зи на. Не пущу. Какой гнѣвъ, изъ глазъ искры! 

Теперь я  васъ буду постоянно дразнить.
Маня (сильно). Н ѣтъ , этого не будетъ. Вы 

ошиблись, Зинаида Александровна, предметомъ 
вашей забавы я  никогда не буду. По вашему надъ 
всѣмъ можно шутить? Ничего нѣтъ святого? 
Ну, допустимъ, вы угадали, я  говорю условно, 
такъ  неужели надо прикасаться так ъ  грубо, 
съ насмѣшкой, къ  тому, что должно быть свято, 
возвышенно? К акъ это съ вашей стороны гадко, 
какъ  это зло!



ЯВЛЕНІЕ 7-е.
Тѣ же и Илагинъ.

Ил. Гдѣ Леонидъ Юрьевичъ? А, дѣвочка моя! 
Здравствуй, дочурка.

Зина. Вы разминулись съ нимъ, онъ пошелъ 
выгономъ.

Ил. (къ Манѣ). Ты куда собралась?
Маня. Домой.
Зина. Я не пущу васъ. Вы дали слово у 

насъ остаться чай пить.
Маня. У меня голова болитъ.
Ил. Что съ тобой, голубушка?
Зина. Не безпокойтесь; прилила кровь къ го

ловѣ, отдохнетъ, успокоится— и опять пройдетъ.
Ил. Ахъ ты, Господи, можетъ лекарство ка

кое нужно?
Маня. Да не безпокойся, папа; такъ, пустяки, 

пройдетъ. Вотъ мнѣ уже и легче.
Ил. Ну, и отлично. Ты у меня хворать не 

смѣй, не пугай меня
Маня. Доѣду домой, переодѣнусь и черезъ 

10 минутъ приду. До свиданія.
Зина. Смотрите же, приходите. Развеселите 

Леонида.
Маня (пріостановилась, смотритъ прямо 

на Зину, говоритъ съ выраженіемъ). Д а , я  
приду и постараюсь развеселить. (Ушла.)

Ил. Что это съ ней? Точно обижена? Недо
разумѣніе развѣ какое?

Зина. На меня разсердилась.
Ил. На васъ? За что?
Зина. Я шутя сказала, что она влюблена 

въ Леонида.
Ил. Эхъ, Зинаида Александровна, развѣ мож

но такъ шутить? Она ребенокъ, дитя.
Зина. Ну ужъ если мы объ этомъ разговори

лись, я вамъ безъ шутокъ скажу, что она 
дѣйствительно влюблена въ Леонида.

Ил. Что? Что вы сказали?
Зина. Конечно, здѣсь пѣтъ ничего серьез

наго, такъ, экзальтація. Ну, а все-таки мало ли 
что можетъ выйти!

Ил. Н ѣ тъ-съ , ужъ вы напрасно-съ! Какъ 
вамъ могло въ голову придти! Моя Маня, ре
бенокъ,— и въ Леонида Юрьевича! Да она къ 
нему съ уваженіемъ всегда, какъ къ старшему.

Зина. Ну и вы, кажется, сами малый ребе
нокъ. Я васъ предупреждаю, а тамъ — какъ знае
те. Хотя это и пустяки, а все-таки вамъ слѣдуетъ 
повезти ее въ городъ, представить молодыхъ 
людей. Вѣдь не ревную же я, въ самомъ дѣлѣ.

Ил. Не вѣрю я вашей наблюдательности, не 
вѣрю, извините-съ, Зипаида Александровна. А 
главное, вы не должны были говорить молодой 
дѣвушкѣ— мнѣ могли сказать. Не правы-съ.

Зина. Григорій Петровичъ, что это за тонъ? 
Вы мнѣ, кажется, нотацію читаете? (Встаетъ, 
идетъ къ дому.)

Ил. Да-съ, нотацію, и повторю... изъ своей 
собственной догадки не должны были сообщать 
молодой дѣвушкѣ довольно грязныя мысли. (Зи
на пріостановилась у входа)

Зина. Вы говорите дерзости, и только зная 
васъ, вашу любовь къ Манѣ— прощаю вамъ.

Ил. Какъ вамъ угодно! (Зина ушла.) Ишь, 
что выдумала! По себѣ судишь, сама во всѣхъ 
влюбляешься. Такъ я и повѣрилъ! (  Уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 8-е.
Нальцевъ и Техменьевъ (выходягпъ съ проти

воположной стороны).
Тех. Ну, обрадовалъ. Смотрю, тройка ѣдетъ! 

Кто такой, думаю... Ты! Вотъ не ожидалъ. А 
тогда— хорошъ— укатилъ внезапно, не попро
щался. Ну, милый, хоть и не люблю нѣжничать, 
а тебя обниму еще разъ. Да что ты? Пасмур
ный какой? Здоровъ?

Нал. Усталъ, дорога убійственная.
Тех. Дорогами похвалиться нельзя. Недаромъ 

какому-то французскому путешественнику по
казалось, что у насъ обычай— вспахивать всѣ 
дороги. Почему ты не телеграфировалъ? Вы
слалъ бы коляску.

Нал. Ты знаешь, я не люблю встрѣчъ. Да 
и наконецъ, подъѣзжая къ послѣдней станціи, 
я не былъ еще увѣренъ, что попаду къ вамъ, 
а не возвращусь назадъ, или не проѣду дальше.

Тех. Узнаю тебя. Тебѣ, по твоей страсти 
къ эксцентричности,— слѣдовало родиться анг
личаниномъ.

Нал. Ну, какъ поживаешь?
Тех. Хозяйничаю, работаю. Вотъ увидишь 

наше житье! Надѣюсь, поживешь? Скоро не от
пущу, и не думай.

Нал. Не знаю, ничего самъ не знаю.
Тех. (Расхохотался.) Батюшки, —  у тебя 

видъ и тонъ какого-то заговорщика или влюб
леннаго? Ужъ правда, не влюбленъ ли? Можетъ 
жениться собираешься? Право, я такъ тебѣ, 
Васька, радъ, что готовъ веселиться и дура
читься, какъ школьникъ. А вотъ и Зина. (Зина 
сходитъ съ террасы.) Смотри, Зина, кто у 
насъ!

ЯВЛЕНІЕ 9-е.
Тѣ же и Зина.

Зина (удивленно). Василій Львовичъ?
Нал. Здравствуйте! (Цѣлуетъ руку.)
Зина. Не ждала. Не побоялись ѣхать въ на

шу глушь?
Нал. Я не изъ трусливыхъ, да и глушь не

большая. (Осмотрѣлся.) Хорошо у васъ здѣсь! 
И окрестности чудныя, все лѣса кругомъ.

Зина. И волковъ сколько угодно.
Тех. (шутливо). Опаснаго предмета косну

лась. Однако я  васъ покину, пойду распоря
жусь насчетъ комнатъ для тебя (Уходитъ).



ЯВЛЕНІЕ 10-е.
Зина и Нальцевъ потомъ Маня.

(Пауза) .
Зин. Не думала я сегодня увидѣть васъ здѣсь...
Нал. Можетъ быть п забыли о моемъ суще

ствованіи?
Зин. Къ чему эта фраза? (Пауза.) Назадъ 

тому четверть часа говорили о васъ ..  Вы не
давно вернулись изъ-за границы?..

Нал. Недавно.
Зин. Много новыхъ впечатлѣній?
Нал. Или все слишкомъ старо или въ ду

шѣ старость, но— впечатлѣній никакихъ.
Зни. Все тотъ же!
Нал. Да, все тотъ же.
Зин. И ни въ кого не влюбились?
Нал. А вы считаете меня влюбчивымъ?
Зин. Но безъ любви жить такъ скучно... 

Да и зачѣмъ отказываться: вы человѣкъ сво
бодный.

Нал. Свободенъ и прибавьте— никому не ну
женъ. Ну, да что обо мнѣ говорить! Вы какъ 
поживаете? Свыклись съ деревней? Можетъ быть 
полюбили?

Зин. А развѣ птица любитъ клѣтку? Не бу
демъ играть въ жмурки съ открытыми глазами. 
Вашъ пріѣздъ напомнилъ мнѣ прошлое... Я ни 
съ кѣмъ не говорила о немъ... Поймите, Наль- 
цевъ... Я одна, совсѣмъ одна... Мнѣ такъ 
скучно... Я живу въ своемъ собственномъ мірѣ, 
мірѣ грезъ, воспоминаній. Они всѣ заняты, 
довольны, а мнѣ, мнѣ скучно... Я хотѣла за
интересоваться хозяйствомъ, но каждый мой 
вопросъ вызывалъ только смѣхъ.

Нал. Воображаю васъ въ роли хозяйки...
 Зин. Никому я здѣсь не нужна.
Нал. А Леонидъ?
Зин. Умри я, ну, погорюетъ, а потомъ ему 

будетъ лучше, покойнѣе. Умереть!
Нал. Мнѣ думалось, ваше примиреніе...
Зин. (горячо). Вы думаете, я лгала?Нѣтъ, 

нѣтъ! Я была вполнѣ искренна, разрывъ 
казался такъ ужасенъ, вся прошлая любовь 
къ нему заговорила во мнѣ... Однимъ словомъ, 
вѣрьте или нѣтъ, по я не лгала тогда... Я 
охотно рѣшилась уѣхать, мы не могли оста
ваться въ Петербургѣ. Я понимала, что пере
живалъ Леонидъ... Мнѣ было жаль его, такъ 
заболѣло сердце. . . .  А теперь, вы думаете, 
мнѣ его не жаль? О, онъ хорошій, онъ удиви
тельный человѣкъ.

Нал. Для такого не жаль принести жертву.
Зин. Но для жертвы нужна безумная лю

бовь... О, ради нея можно перенести все, пой
ти на все... Но моя жертва не припесла поль
зы, онъ все-таки несчастливъ— я вижу, чув
ствую... Нѣтъ, никому я не нужна...

Нал. (тихо). А Сережа?

Зин. Люблю его, но развѣ я воспитатель
ница? Однако, довольно печальныхъ разгово
ровъ... Вотъ видите, какая я нервная... Хоро
шо гостя занимаю... ( Кокетливо.)  Мы съ вами 
будемъ гулять, кататься верхомъ... Здѣсь мы 
лучше узнаемъ другъ друга... Я хочу, чтобы 
вы стали моимъ другомъ, Хотите? Другъ! Какъ 
хорошо звучитъ это слово! Другъ на всю жизнь.

Нал. (рѣзко). Зачѣмъ вы заговорили такимъ 
тономъ? Бросьте!

Зина. Какимъ? О дружбѣ? Я надѣюсь,.. тѣмъ 
болѣе, что вашъ пріѣздъ доказываетъ...

Нал. Что доказываетъ?
Зина. Помните ваши слова: «Я пріѣду толь

ко тогда, когда убью въ себѣ проклятую 
страсть». Вы здѣсь, и я рада за васъ. Зна
читъ, убили?

Нал. Да, убилъ...
Зина. Можетъ быть нечего было и убивать?
Нал. Вы думаете?
Зина. Увѣрена... Впрочемъ, рада завасъ ... 

А все-таки мнѣ досадно, какъ скоро меня мож
но разлюбить... Вотъ вамъ и женское проти
ворѣчіе: и рада, и досадно... Нѣтъ, все-таки я 
за васъ рада.

Нал. Благодарю... (Отошелъ.)
Зина. ( взглянула на Нальцева, улыбну

лась). Куда вы ушли?.. Садитесь. (Нальцевъ 
подошелъ, сѣлъ.) Надѣюсь, если разлюбили, не 
возненавидѣли?

Нал. Ни ненависти, ни любви... Иначе, я 
не былъ бы здѣсь...

Зина. Разлюбили. Вѣрю. Но почему же те
перь, при одномъ воспоминаніи о прошломъ 
глаза горятъ, взволнованы и очень интересны?.. 
(Пауза.) Отвѣтьте мнѣ, только правду?

Нал. Извольте.
Зина. Подурнѣла я за это время?
Нал. Нѣтъ, не подурнѣли.
Зина. Но измѣнилась?
Нал. Д а ... Что-то неуловимое, но вы ста

ли иная... Глаза...
Зина. Мои бѣдные глазки!..
Нал. Глазки! У васъ! У васъ не глазки,— 

проклятые глаза... И въ нихъ теперь что-то 
новое, глубокое: не то страданіе, по то жаж
да грѣха.

Зина. Зачѣмъ вы тогда ушли? Дружба оста
новила? Тамъ, гдѣ настоящая страсть, тамъ 
все забываютъ. А у васъ былъ порывъ, отто
го и скоро прошелъ.

Нал. Вы думаете, скоро?
Зина. Мнѣ кажется. Да и подтвержденіе на 

лицо. Да и та послѣдняя сцена? Развѣ серь
езно влюбленные такъ говорятъ, такъ посту
паютъ?

Нал. (злобно). Что же я, по вашему, дол
женъ былъ, какъ юноша, рыдать у вашихъ 
ногъ?..

Зина. А почему и нѣ тъ? Ха, ха, ха... Вы



какъ будто стараетесь оправдываться. Разлю 
били скоро! Тѣмъ лучше!

Н а л . Скоро или нѣтъ, не знаю, но одно вамъ 
скажу: я сдѣлалъ все, что было въ моей вла
сти, чтобы забыть васъ . Мыкался по Европѣ, 
устраивалъ оргіи, пробовалъ увлекаться искус
ством ъ...

З и н а .  И все безполезно? Бѣдный!
Н а л . Наконецъ, казалось сама судьба сж а

лилась надо мной и пришла на помощ ь... Узналъ 
о Левшенскомъ.

З и н а .  А, вотъ что!
Н а л . Могъ бы разочароваться! Вы оказались 

такой ж е ,  какъ  и больш инство. Да, могъ б ы ...
З и н а .  И что же?
Н а л . А то , что если стало меньше любви, 

такъ  увеличилась стр асть ... Безумствовалъ, 
даже стихи п исалъ ... Плохіе, никому не пока
зы валъ, а  самъ надъ ними чуть не рыдалъ. Но 
въ одномъ я  никогда себя не обманывалъ. Я 
зналъ, что я  не интересенъ. (Зина хочетъ 
возразитъ, но Нальцевъ перебиваетъ.) Я  дѣ
лалъ опыты, появлялся иногда инкогнито и вотъ 
тогда и убѣж дался, какъ  мало я изъ себя пред
ставляю интереснаго... лично, безъ придачи мо
ихъ милліоновъ! Но за  то стоило только ска
зать  кто я , к акъ  только узнавали о моемъ со
стояніи, о, тогда все сразу мѣнялось... Забы 
вали мое безобразіе, появлялось вниманіе, улыб
ки и часто очень явно показана полная готов
ность ... Вотъ когда я  проклиналъ эти милліо
ны! Кому я  могу вѣрить? Кому! Никому и ни
когда!

З и н а .  Вы все преувеличиваете. Вы совсѣмъ 
не безобразны, да и что такое для муж чины—  
красота! (Пауза.) А вы никогда не думали, 
что и меня могутъ соблазнить ваши милліоны?

Н ал . Думалъ.
З и н а  (рѣзко). Вотъ к а к ъ ! .. (Вст ала.) 

Откровенны!
Н а л . Да, д ум ал ъ ... Объѣзжая имѣнья,про

ходя по комнатамъ моего новаго петербургска
го дома или отдыхая на моей виллѣ въ И та
ліи, я  думалъ, что бросить все это къ вашимъ 
ногамъ— ивасъмож но соблазнить! Разсказы ва
ю тъ, что мой прадѣдъ не разъ съ толпой пре
данной челяди силой похищалъ женъ у сосѣ
дей, а я мечталъ о возможности похитить дру
гимъ способомъ, во вкусѣ нашего времени...  Д а, 
дум алъ ... И чувствую, вотъ въ  чемъ низость, 
что и такой цѣной все-таки взялъ  бы в асъ ... 
Т о -е с т ь  тогда чувствовалъ ... Д а, разлюбить 
васъ не легко!.. Но вы ... Вы можете легко до
вести человѣка до изступленія! Вы знаете, мнѣ 
не разъ  приходила въ  голову мысль — убить 
васъ . Убью, тогда по крайней мѣрѣ переста
ну думать о ней!

З и н а  (смотритъ на нею въ упоръ и гово
ритъ полу шепотомъ). «Кто полюбилъ ее, тотъ 
не измѣнитъ ей. Тотъ рабъ ея , кто разъ  ее

полюбитъ и ласками мучительныхъ ночей она 
любовника погубитъ». ( Съ нервнымъ смѣхомъ.) 
Такой представляюсь вамъ? (Съ отчаяніемъ.) 
О, Н альцевъ, въ  какую минуту вы пріѣхали! 
Я  не могу здѣсь больше оставаться! Гдѣ исходъ!? 
Посовѣтуйте.

Н а л . Гдѣ исходъ!.. Е сл и б ъ ...
Зи на. Если я  не найду исхода, я  въ омутъ 

брошусь. Зачѣмъ вы разлюбили меня? Еслибъ 
теперь вы сказали мнѣ, я ,  к а ж е т с я ... Ахъ, Н аль
ц ев ъ ...

Н а л . ( почти вскрикивая). Д а, не могу я 
больше притворяться! Не могу и не хочу. Не 
разлюбилъ я в а с ъ .. .  Или не видѣли вы, что 
сдѣлалось со мной при встрѣчѣ съ  вами?

Зина. Но вашъ пріѣздъ?
Н а л . Слишкомъ понадѣялся на сяоиси лы .. 

мнѣ казалось,... хотѣлъ провѣрить себ я ... А вѣр
нѣе, я  лгалъ передъ самимъ собой ... самъ съ 
собой хитрилъ: увижу ее, буду сдерж анъ, хо
лоденъ. Не могу я  изъ за  нея избѣгать Лео
нида. Громкія фразы о друж бѣ, порядочности,—  
гдѣ онѣ теперь! . Вы ж алѣете о моей любви!

( При послѣднихъ словахъ Нальцева прохо
дитъ М АНЯ; пораженая, останавливается и 
при поцѣлуѣ Зины уходитъ въ противупо- 
ложную сторону.)

Нал. Да скаж ите только слово,— и я добьюсь 
вашего разв о д а ... Ну, пусть это съ моей сто
роны подло, низко,— мнѣ теперь все р авн о ... 
Да вѣдь и не любите вы е г о .. .  Мы уѣдемъ, 
будемъ путеш ествовать, жить въ Парижѣ, въ  
И таліи, потомъ вернемся въ П етербургъ... Я 
отдамъ вамъ всю мою жизнь. Вѣрите?

З и н а  (порывисто обняла его голову, по
цѣловала). Вѣрю! (Налъцевъ хочетъ обнятъ 
ее, она уклонилась.)

Н а л . Согласны? Да?
З и н а  (встала, говоритъ строгимъ тономъ). 

Опомнитесь! (Пауза.) Зачѣмъ вы все это ска
зали! Я просила совѣта, я мечтала о дружбѣ. 
И если вырвалась неосторожная ф раза...

Н а л . Ф раза, только фраза!
Зина. Я вообще не думала, что нашъ р аз

говоръ приметъ такой оборотъ, так ъ  кончит
с я . . .  Но вѣдь я вамъ рѣшительнаго ничего и 
не сказала? Н ѣтъ, я  помню. Вотъ что: лучше 
всего забудемъ весь разговоръ. Слышите? П о
мните, Н альцевъ, я  ни съ кѣмъ такъ  не гово
рила. Ц ѣните ж е . . .  И побольше меня уваж ай
т е . . .  ( Налъцевъ хочетъ возражать. ) То, что 
вы мнѣ говорили—  униженье; вы по уваж аете 
меня...

Н а л . (зло). Я и не увѣрялъ васъ.
З и н а .  А знаете, за это стоитъ н аказать в а с ъ ... 

Сдѣлать своимъ рабомъ. Х а, ха, ха! Гордый, 
сильный Н альцевъ— покорный, нѣжный п а ж ъ ...

Нал. Довольно! Не глумитесь!
Зи н а. Я не глумлю сь... Я , право, не знаю ,



что сегодня со мной. ( Задумалась.) Пойдемте 
въ паркъ, я покажу вамъ мое любимое мѣстечко. 
Тамъ я люблю мечтать...

Нал. Вы? Мечтать!
Зина. Не вѣрите? Вотъ гдѣ вамъ надо было 

начать говорить мнѣ о любви, объ Италіи: 
Ха, ха, ха.

Нал. Дьяволъ!
Зина. Но красивый! Руку, идемъ! Не хо

тите?
Нал. Пойдемте!

ЯВЛЕНІЕ 11-е.

Маня и Илагинъ.

Ил. Куда ты шла?
Маня. Куда? Не знаю. ( Отошла въ сто

рону.) Что это? Сонъ?
Ил. (идя за нею). Что съ тобой? На тебѣ 

лица нѣтъ?
Маня. Низость какая! Господи!
Ил. Да что съ тобой? Гдѣ Зинаида Алек

сандровна?
Маня. Не знаю, не видѣла. Здѣсь была съ 

Нальцевымъ.
Ил. То не видала, то, говоришь, здѣсь бы

л а ... Съ кѣмъ?
Маня. Съ Нальцевымъ. Откуда онъ взялся?
Ил. Да вѣдь сказалъ, пріѣхалъ сейчасъ. За 

мной прислали человѣка.
Маня. Кто онъ?
Ил. Нальцевъ? Товарищъ Леонида Юрьеви

ча, милліонеръ. Я его мало знаю... Ну, ан о  
словамъ Леонида Юрьевича, человѣкъ безподоб
ный и другъ преданный.

Маня. Преданный другъ?
Ил. Да, чему-жъ ты удивляешься?
Маня. И съ Зинаидой Александровной дру

женъ?
Ил. Ну, нѣтъ. Она его, кажется, недолюбли

ваетъ, да и онъ ее не жалуетъ.
Маня. Бѣдный! Господи, какъ жаль его!
Ил. Кого?
Маня. Леонида Юрьевича.
Ил. А въ чемъ его жалѣть?
Маня. Зинаида Александровна не любитъ 

его.
Ил. Тебѣ что-ль призналась?
Маня. А другъ— предатель...Все ложь, пре

дательство... Ложь, обманъ.
Ил. Маня, ты бредишь?
Маня. Его, хорошаго, честнаго, обманываютъ! 

Этотъ другъ влюбленъ въ нее, въ Зинаиду Алек- 
сандровну ... О разводѣ говорили.

Ил. Нѣтъ, ты бредишь!
Маня. Сама слышала, видѣла... Вотъ здѣсь, 

сейчасъ...
Ил. (строго). Подслушивала, Маня? Это что 

такое?

Маня. Шла сюда, вдругъ незнакомый голосъ, 
была такъ поражена, остановилась невольно. 
Нѣтъ, папа, я не хотѣла подслушивать, ни
когда!

Ил. Глупая дѣвочка. Да ты навѣрно не по
няла. Отдѣльныя фразы объяснила по своему.

Маня. Она его поцѣловала.
Ил. Ну, что-жъ? Ну, кокетничаетъ. Здѣсь 

соскучилась. Что мы ей за компанія? А тутъ 
столичный пріѣхалъ, она и обрадовалась... 
Точно лошадь полковая, какъ музыку услы
шитъ,— и маршъ.

Маня. Нѣтъ, не то совсѣмъ... Они сговори
лись, они не скажутъ теперь ничего, будутъ 
обманывать.

Ил. Маня, и ты ни слова, виду не подавай.
Маня. Молчать, любезно съ ними разговари

вать..?! Мы,— его друзья? Его хотятъ обманы
вать, а мы будемъ молчать?

Ил. А если ты все не такъ поняла?.. Д ай  
тебѣ, молодой дѣвушкѣ, въ такую исторію 
путаться негодится... Что ты ему, сестра, 
что-ли? Итакъ Зинаида Александровна, гово
ритъ, что ты влюблена въ него.

Маня. И вамъ заявила?
Ил. Ну, я конечно отчиталъ ее, сказалъ— 

пустяки. Что выдумала! А всстаки думалъ 
спросить тебя, чѣмъ поводъ подала? Знаю, мнѣ 
не солжешь... А то, какіе пустяки придумала. 
(Маня сидитъ потупившись.) Маня, да что 
съ тобой сегодня?

Маня. Ничего.
Ил. Маня, или правду она сказала?.. (Ма

ня спрятала лицо на груди отца.) Голуб
ка, что ты, родная моя! Ну, взгляни мнѣ въ 
глаза. Такъ правда?

Маня (тихо). Да.
Ил. (  вскакивая со скамейки). Ахъ, чортъ 

возьми! Да какъ ты могла? Нѣтъ, что я, 
что я! Развѣ ты виновата! Ну, мы устроимъ, 
мы устроимъ все...

Маня. Папа, не будемъ никогда объ этомъ 
больше говорить... Лишь бы онъ не узналъ, 
не замѣтилъ...

Ил. Ну, уѣдемъ отсюда къ теткѣ...
Маня. Нѣтъ, папа, не надо...
Ил. Тамъ развлечешься... Позабудешь... 

Пройдетъ.
Маня. Нѣтъ, папа, не пройдетъ... Не же

лай этого, папа, мнѣ будетъ очень тяжело.
Ил. А теперь-то?
Маня. И любить его — больно, а разлю

бить— еще больнѣе будетъ.

ЯВЛЕНІЕ 12-е.
Тѣ же и Техменьевъ.

Тех. (Мать). А, вотъ и вы вернулись. Гдѣ 
же Нальцевъ? Онъ тутъ остался съ Зиной.

Ил. Ушли, кажется.



Tex. (къ Манѣ). Онъ вамъ навѣрно понра
вится и вы полюбите его.

Маня. Не полюблю и не понравится.
Тех. Почему? Такой тонъ? Вѣдь вы его и 

не видали.
Маня. Мелькомъ, мимо прошла.
Тех. Зина познакомила?
Маня (смутилась) . Они меня не замѣтили.
Ил. (строго). Маня!
Тех. Господа, что такое?
Маня (порывисто). Не могу я  лгать , мол

чать подло! Нальцевъ дурной, онъ влюбленъ, 
и о н а ...

Тех. Что? Что вы сказали? Н альцевъ! 
(Смѣется.) Н альцевъ влюбленъ въ Зину.

Ил. Бредитъ о н а ... Ш утитъ.
Тех. Маня, что это значитъ? Ш утка?(П а 

у з а . Смотритъ на Маню.) Не похоже.
Маня. Т а к ъ . . . .  не зн аю .... Я  пошутила, 

ш у т к а ...
Тех. (Отошелъ, говоритъ тихо.) Н ѣтъ , 

здѣсь не шутка! Нальцевъ!

ЯВЛЕНІЕ 13-е.
С ереж а, потомъ Зи на съ Мальцевымъ.

Зина. А вотъ и мы! Марья Григорьевна, 
M-eur Н альцевъ.

Нал. (здоровается съ ней и съ Илагинымъ).
(Дѣйствующія лица размѣстились такъ: 

налѣво Зина и Нальцевъ, направо Тех- 
меньевъ, обнявъ Сережу, Маня направо на 
концѣ скамьи, Илагинъ въ глубинѣ сцены.)

Зина. Василій Львовичъ въ восторгѣ отъ 
нашего парка.

Тех. (разсѣянно). Да? Очень радъ! (Смо
тритъ пристально на Нальцева.) Т акъ н р а
вится?

Нал. Д а, вообще здѣсь мѣстность хорошая.
Тех. Вотъ покупай по сосѣдству имѣнье, 

чудное продается, да заводись семьей. Повѣрь,

какіе-бы  интересы не создавалъ себѣ человѣкъ, 
они никогда не наполнятъ его жизнь вполнѣ, 
безъ семейнаго очага. И теперь-то я  часто съ  
ужасомъ думаю, какъ  легко смотрятъ въ нашемъ 
обществѣ на семью, какъ  легко разруш аю тъ ее. 
И что хуже всего, дѣлаютъ это не подъ вліяніемъ 
любви и страсти, а часто так ъ , отъ скуки, изъ 
пустого самолюбія или чувственнаго порыва. 
(Увлекаясь, говоритъ все горячѣе. При по
слѣднихъ словахъ всталъ и подошелъ ближе 
къ Нальцеву.) Взгляни, что творится кругомъ. . .  
Умѣютъ-ли у насъ смотрѣть на бракъ хоть на 
столько честно, какъ  слѣдуетъ смотрѣть на дого
воръ, заключенный по взаимному согласію. Мужъ 
заводитъ для развлеченія интрижку, жена тоже 
мѣняетъ любовниковъ, какъ  перчатки, разво
дятся съ бѣдными женами и мужьями, чтобы 
обвѣнчаться съ богатыми. Лучшій другъ не 
стѣсняясь отбиваетъ у друга ж ену... ( н а 
уза.) Вася, что съ тобой, ты поблѣднѣлъ? 
ты боленъ?

Нал. (овладѣвъ собой). Н ѣтъ, тебѣ такъ  к а 
ж етс я ... Продолжай пожалуйста. (Неловкое 
молчаніе.)

Тех. (смотритъ на Зину и Нальцева). 
П озвольте... Что съ вами? (Съ нервнымъ смѣ- 
х о м . )  Надѣюсь, никто изъ присутствующихъ не 
могъ принять на свой счетъ? Вася, сколько я 
знаю, ни у меня и ни у кого изъ друзей ж е
ны не отби валъ ...

Зи н а  (встала, нервно). Ты впадаешь ино
гда въ такой паѳосъ, что становишься смѣ
шонъ.

Маня. Я  не вижу ничего смѣшного. Онъ правъ, 
а  вы , именно вы не смѣете надъ нимъ смѣять
ся. Д а, не смѣете, не смѣете. Слышите, не 
смѣете. (Истерически зарыдала, всѣ бро
саются къ ней.) Оставьте, оставьте меня!

(Занаѣвсъ.)

Д Ѣ Й С Т В І Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .

Декорація 3-го акта.

ЯВЛЕНІЕ 1-е.
Нальцевъ  и И лагинъ сидятъ на скамейкѣ, 

Ѳ едоръ  подрѣзаетъ деревья.

Илаг. Н у-съ, отдохнулъ ... Теперь можно пой
ти поискать Леонида Ю рьевича. Вы его сего
дня и не видали?

Н ал. Н ѣ т ъ ...  Онъ еще раньше меня всталъ 
и у ш ел ъ ...

Ѳ ед. (подошелъ). Онѣ должно теперь на 
стройкѣ, потому туда сейчасъ и Арсеньичъ про
ш ел ъ ...

Илаг. Смотрю я  на тебя, Ѳедоръ, и диву д а 
юсь! Н ѣтъ тебѣ угомону.

Ѳ ед . Это вы на счетъ чего?
И лаг. И годы прошли, а  ты все свою линію 

ведешь. Работаеш ь изъ-подъ палки, а  пьешь 
съ большимъ удовольствіемъ? Вчера въ какомъ 
видѣ былъ?

Ѳ ед. Чего? Въ какомъ видѣ? Сами небось 
видѣли.

И лаг. Сколько разъ  заступался за  тебя, а 
больше не буду. Вотъ попадешься въ такомъ 
видѣ Леониду Юрьевичу на глаза , и прогонитъ.



Ѳ ед. Вѣрно, прогонитъ.
Илаг. И нигдѣ тебя держ ать не станутъ. Ты 

бы о ж енѣ, да о дѣтяхъ  подумалъ.
Ѳ ед. Думать-то думаю, а  не пить мнѣ все- 

таки никакъ не возможно. В о-первыхъ, чело
вѣкъ  я  съ чувством ъ...

Илаг. Коли съ чувствомъ, такъ и пьянство
вать?

Ѳ ед. А то к ак ъ  ж е? (Подошелъ ближе, въ 
рукахъ ножъ и пилка; во время разговора 
кладетъ ихъ на тумбу). Ежели я  теперь все 
понимаю и обо всемъ скорблю?

И лаг. Ты уж ъ лучше не скорби и не пей.
Ѳ ед. Вамъ это хорошо разсуж дать, потому 

вы въ каждый мигъ это удовольствіе предо
ставить себѣ можете. (Отошелъ.)

Илаг. (къ Нальцеву). Вотъ и разговари
вайте съ нимъ.

ЯВЛЕНІЕ 2-е.
Т ѣ -ж е и Техменьевъ входитъ.

Тех. А, Григорій Петровичъ! А я и не зналъ, 
что вы здѣсь.

И лаг. Я  недавно. Пѣшкомъ приш елъ, да и 
сѣлъ отдохнуть...

Нал. Здравствуй, Леонидъ.
Тех. (сухо). Здравствуй! (Къ Илагину.) 

Зина не выходила?
Илаг. Н ѣтъ еще? А вы гдѣ были?
Тех. На работѣ. Съ валомъ-то, ваш а п рав

да, не ладится. Ѳедоръ!
Ѳ ед. Чего-съ?
Тех Поди сыщи Михѣича, прикажи ему пой

ти ва  стройку, да пусть планъ съ собой за 
хватитъ. Понялъ?

Ѳ ед. Понялъ; чтобы плантъ захватилъ (Ухо
дитъ.)

Т ех. Д а, усталъ!
Н ал .  Посиди теперь съ н ам и ...
Тех. Со мной соскучишься скоро; вѣдь я все 

о хозяй ствѣ ...
Нал. Будемъ говорить хоть о хозяйствѣ, а  

то мы съ тобой эго время почти пи о чемъ 
не разговариваем ъ-.. Я радъ за тебя, если хо
зяйство тебя так ъ  увлекаетъ.

Тех. Спасибо!
Нал. Скажи пожалуйста, много ты читалъ 

этотъ годъ? Или некогда?
Тех. Н ѣтъ , все-таки время находилось и по

читать и подумать. (Пауза-)
Н а л .  Сколько ни думай, сколько ни философ

ствуй, а  въ  концѣ концовъ придешь къ одно
му печальному выводу, что всюду господству
етъ борьба за существованіе, какъ  борьба за 
удовлетвореніе своихъ эгоистическихъ ж еланій, 
и подчиняются этому и тѣ люди, которые во
ображали себя чуть не героями.

Тех. (пристально смотритъ на него). А 
ты считаешь себя въ правѣ думать только о

личномъ счастьѣ? Х а , ха, ха. Впрочемъ, ты, 
ты п р ав ъ ... так ъ  веселѣе жить на св ѣ тѣ ...

ЯВЛЕНІЕ 3-е.
Зина сходитъ съ террасы.

Илаг. А вотъ и Зинаида Александровна.
Зина (подошла). Здравствуйте... (Здоро

вается съ Нальцевымъ и Илагинымъ, потомъ 
обращается къ Техменъеву.) Здравствуй! 
( Техменьевъ молча поцѣловалъ руку.)

И лаг. До сихъ норъ почивать изволили?
Зи н а. Н ѣтъ , писала письм а... (Къ Налъце

ву.) А вы рано встали?
Нал. Д а, я  побродилъ съ ружьемъ за озе

ромъ.
Тех. Убилъ что?
Нал. Ничего... не попалось.
Тех. С транно... У насъ дичи пропасть... 

(Иронически.) Должно быть о чемъ нибудь меч
талъ и поэтому ничего не замѣчалъ.

Нал. Иногда дѣйствительность так ъ  некра
сива, что хорошо забыть ее, пом ечтать...

Тех. (зло). Для тебя дѣйствительность пло
ха? П олно... Баловень судьбы, тебѣ все улы
бается...

Н ал. Давно это ты сталъ находить?
Зи на. Не знаю, какой и кому каж ется дѣй

ствительность, но для меня она въ эту мину
ту представляется скучной... Вы на меня ни
кто вниманія не обращ аете. Мило, нечего ска
залось. (Къ Илагину.) Я , каж ется, съ вами 
начну кокетничать.

Илаг. Слуга покорный!
Зи н а. А какъ  здоровье Мани?
И лаг. Благодарю, она хотѣла скоро прійти 

попрощаться.
З и н а . А вы рѣшили сегодня ѣхать?
Илаг. Д а . . .  Скучно мнѣ будетъ зиму одно

му, ну, да пускай она повеселится. Тетка 
ее любитъ, рада будетъ, давно зо в е т ъ ... Ну, 
да п зима нынѣшняя бойкаи, выборы губерн
с к іе .. .

Зина (посмотрѣла на часы). Господа, прой
демся до завтрака въ орапж ерею ... (Къ Тех
менъеву.) Пойдешь?

Тех. Н ѣтъ, мы съ Григорьемъ Петровичемъ 
сейчасъ на стройку.

Зина (къ Нальцеву). А вы?
Нал. Къ вашимъ услугамъ...
Зина. Я  все стараюсь попять прелесть осе

н и ,— стоитъ ли такъ  восторгаться... Не могу... 
Я люблю все сильное, яркое: сильный морозъ, 
яркое солнц е... Ну, идем те... (Уходятъ.)

ЯВЛЕНІЕ 4-е.
Техменьевъ и И лагинъ.

Илаг. Душно сегодня какъ! Точно въ ію лѣ- 
точно передъ грозой.



T e x . (сидѣлъ задумавшись, приходитъ въ 
себя). Передъ грозой? К акая  гроза?

И л а г . К акая! О быкновенная...
Т е х .  Ахъ, да! (Пауза.) Значитъ вы уѣзж ае

те сегодня?.. Скоро вернетесь?
И л а г . Черезъ недѣлю.
Т е х . (какъ бы про себя). Не во время. Вы 

у ѣ зж ает е ... Ж аль!
И лаг. Надо. Сами зн аете ... Оставлю Маню 

у ея тетки, а  самъ назадъ. Я  вамъ сказалъ все 
откровенно, выдалъ дѣвичью тайну моей Мани, 
во-первыхъ, потому, что вполнѣ полагаюсь на 
ваше благородство и знаю, что вы ее не 
увлекали.

Т е х . К акъ меня все это печалитъ. Черезъ 
меня у васъ  горе. И ее я  люблю, люблю, какъ  
сестру... Ну, да! Мимолетное впечатлѣніе. К а
кой я  герой! Смѣшно даже!

И л. Т акая  она нѣ ж ная, впечатлительная. 
А та  исторія? Мнѣ и предъ вами и предъ Зи н а
идой Александровной совѣстно. Открывши вамъ 
увлеченье Мани, я  желалъ этимъ объяснить вамъ 
ея тогдашнее н астроеніе ... Все,что касалось васъ 
и Зинаиды Александровны, представлялось ей 
въ особенномъ свѣтѣ; она не безпристрастный 
свидѣтель. Д а и что она слышала! Я ее по
томъ допытывалъ. Т акъ , какую-то фразу. Ма
ня тогда всю ночь бредила, очевидно, бо
лѣзнь начиналась!.. Хорошо, что во время 
захватили.

Т е х . Пусть будетъ так ъ .
Ил. Такъ оно и есть. Другъ мой, да н е

ужели неосторожное слово дѣвочки могло вы
звать въ в а с ъ .. .

Т е х . Что вы звать?
И л. Ну что вы со мной хитрите! Насквозь 

я васъ в и ж у ... Всѣ дни ходите мрачнѣе ночи. 
(Пауза.)

Т е х . Н ѣтъ , не одни слова Мани, а  та  сцена, 
его и ея волненье, цѣлый рядъ мелочей...

И л. Грустно мнѣ васъ видѣть такимъ. Гдѣ 
нѣтъ душевнаго покоя, какая  тамъ работа. Вамъ 
ли поддаваться ревности!

Т е х . А если перемѣшалось все! И больное 
самолюбіе и муки ревности? Е с л и  р а з ъ  п о 
д о р в а н н а я  в ѣ р а  в ъ  ж е н щ и н у  н и к о г д а  
в п о л н ѣ  не в о з в р а щ а е т с я ?  Если, любя ее, 
я все-таки  и раньше не разъ мысленно оскор
блялъ ее подозрѣніемъ!.. Окружающая жизнь по
дорвала вѣру во все, въ дружбу, въ честь.

И л . Грустно! Грустно и несправедливо!
Т е х . Но если мое подозрѣніе подтвердится, 

я не знаю , что я  способенъ сдѣлать!
И л. Пока вы не увѣрены, зачѣмъ выдаете 

себя?
Т е х .  О, предъ ними я  владѣю собой. Я  и 

Зинѣ ничего не говорилъ, я  не хочу оскорблять 
ее, быть можетъ и ложнымъ подозрѣніемъ.

И л . Т акъ ли? Вы на каждомъ шагу себя 
в ы даете ... И сегодня ваш ъ тонъ... И та  пропо

вѣдь о семейномъ очагѣ... До сихъ поръ я  счи
талъ васъ болѣе сильнымъ, Леонидъ Ю рьевичъ, 
возьмите себя въ  руки! Вы пугаете м ен я ...

Т е х . Поймите, не говоря уже о Зинѣ, о томъ, 
что я люблю ее, ч то здѣсь идетъ вопросъ о 
всей моей жизни, но Н альцевъ! Онъ, кого я 
любилъ, какъ  брата! Передо мной теперь ц ѣ 
лый рядъ неразрѣшенныхъ сомнѣній. Вѣдь не 
въ день ясе пріѣзда появилась у него любовь и ...  
и ея сочувствіе. Значитъ, что-то было раньше? Да? 
Можетъ быть всѣ годы была ложь, притвор
ство, обм анъ... Ложь— наше примиренье! А если 
не одинъ Левшенскій, тогда, быть можетъ, и 
другіе ... Я простилъ ей тогда, прим ирился..., 
а  надо мной, можетъ быть, смѣялись, глуми
лись!.. Я сегодня заш елъ въ галлерею, и знаете, 
что мнѣ показалось? Всѣ эти напудренные вель
можи, старики-генералы, всѣ будто смотрѣли на 
меня изъ рамъ живыми глазами, смотрѣли и 
смѣялись. И только отецъ не смѣялся. Нѣтъ, 
онъ грустно смотрѣлъ...

И л. Я убѣжденъ, что Нальцевъ не так ъ  вино
ватъ  предъ вами. Сколько я  его знаю, не въ 
его характерѣ обм аны вать... Что-нибудь да 
не так ъ . Предать в асъ ,— не можетъ быть!

Т е х . Иногда и  мнѣ тоже каж ется . Не мо
ж етъ человѣкъ так ъ  сразу перемѣниться, и стать 
изъ честнаго мерзавцемъ... ( Пауза.)  А если 
она требовала тайны? Она способна покорить 
волю человѣка, всю !.. Я долженъ знать! Лучше 
узнать все, чѣмъ так ъ  мучиться.

Ил. Да, барынька она не симпатичная. ( За- 
мѣтя подходящую Маню). Маня и д етъ ... 
попрощаться. Леонидъ Ю рьевичъ, поговорите съ 
ней, дайте ей дружескій совѣтъ. Она васъ не 
только любитъ, но и уваж аетъ . Что ей ска
зать , вы сами понимаете. ( Техменъевъ жметъ 
руку Илагину.)

ЯВЛЕНІЕ 5 -е .
Т ѣ  ж е  и М ан я.

М а н я . Здравствуйте, Леонидъ Юрьевичъ! 
( Техменъевъ крѣпко жметъ ей руку . )  А 
Зинаида Александровна дома?

Т е х . Н ѣтъ, ушла въ оранжерею, но скоро 
вернется.

И л . Что же это Арсентьичъ не идетъ? Пой
ду-ка я самъ на работу. Если падо что не
ремѣнить, я  распоряжусь. Можно?

Т е х . Пожалуйста.
Ил. (стараясь говорить весело). Смотри

те, веселиться ѣдемъ, а  барышня наша какая  
печальная, деревни ж аль. А потомъ пріѣдешь 
за  ней, смотри, скаж етъ , не хочу ѣхать назадъ .

М а н я . П апа!
Ил. Ш учу, шучу. (Уходитъ.)
Т е х . А вамъ, каж ется, въ самомъ дѣлѣ ж аль 

покидать деревню?
М а н я . Мнѣ все равно.



Tex. Вы похудѣли. Вообще у васъ нервы 
не въ порядкѣ, вамъ надо заняться своимъ 
здоровьемъ.

М а н я . Вы по той сценѣ судите? Не напоми
найте, мнѣ так ъ  стыдно. Вы вѣрите, что я  не 
хотѣла сдѣлать вамъ непріятность, причинить 
горе? Я все преувеличила, не такъ  п он ял а ...

Тех. Не будемъ объ этомъ говори ть ... И вы 
позабудьте.

М а н я . Выходитъ такъ , какъ  будто меня за 
наказаніе въ  ссылку посылаютъ.

Т ех. Не очень тяжелое н аказап іе— къ теткѣ, 
и съ ней будете вы ѣзж ать на балы, въ те
атры . ( Пауза.)

М а н я . А вы будете вспоминать меня?
Т ех. Н ѣтъ, не будемъ. Конечно будемъ; 

кто же здѣсь забудетъ тетю Машо. А вотъ 
тетя Маня скоро насъ забудетъ. Н ѣтъ, не 
забудетъ, а  поблѣднѣетъ у пей о насъ воспо
минаніе.

М а н я . Не говорите такъ! Никогда, никог
да! Если-Въ вы зн а л и ...

Тех. Ж елаю вамъ поскорѣй встрѣтить хоро
шаго человѣка, подходящаго для васъ, чтобъ 
онъ любилъ васъ сильно, пу хоть такъ  ( съ 
удареніемъ) какъ я  люблю мою Зину, и вѣрь
те— я  всей душой буду радъ за  васъ.

М ан я (вздрогнула, но скоро овладѣла со
бой). Не думаю, чтобъ я  полюбила кого. Не 
знаю, можетъ вы и правы, но ваш а правда 
уж асная. Мнѣ так ъ  тяжело, такъ  больно. Я 
никогда васъ не забуду! Я  буду молиться за 
в а с ь . Я  и сегодня молилась, молилась горячо, 
молилась о вашемъ счастьи, (со слезами) 
чтобъ миновало васъ горе.

Тех. Милая, хорошая вы моя, какъ  вы меня 
растрогали. Д а стою ли я  такой привязан
ности!

М а н я . Вы? Вы стоите! Вы честный, хоро
шій человѣкъ. Выть другомъ вашимъ такое 
счастіе .. Помогать в ам ъ ... Уйти завам и  хоть 
на край свѣта.

Тех. Успокойтесь, сюда и д у тъ ... Зина, Н аль- 
це в ъ .. .

М а н я . Я не могу съ ними сейчасъ встрѣ
ч а т ь с я ... Я  пойду пройтись, потомъ вернусь.

Тех. Я провожу васъ. Пойдемте. ( Уходятъ, 
въ это время съ противоположной стороны 
выходятъ Зина и Нальцевъ).

ЯВЛЕНІЕ 6 -е .
З и н а  и Н а л ь ц е в ъ .

З и н а .  Съ кѣмъ это? А, съ психопаткой. 
(Пауза). Эта дѣвочка злитъ меня и въ то же 
время трогаетъ. Что это въ ней? Напускная 
сяптиментальность или такая  ч уткая?

Нал. Эта дѣвочка— рѣдкое явленье. Въ ея 
присутствіи, при видѣ этихъ глазъ  становит
ся какъ-то  особенно стыдно за свою испорчен
ность.

З и н а , Мнѣ к а ж е т с я , она слышала тогда нашъ 
разговоръ. Мнѣ показалось, что кто-то прошелъ 
мимо бесѣдки.

Н а л . Отъ нея или самъ по себѣ, но Леонидъ 
пасъ подозрѣваетъ.

З и н а .  Вы думаете?
Н а л .  Увѣренъ. А вы развѣ не замѣтили? 

Та сцена!
З и н а .  О, простая случайность.
Н а л . Можетъ быть. Но тѣ  слова! Въ гла

за мнѣ бросилъ обвиненье. И онъ правъ! А всѣ 
эти дни— его настроенье, сегодня тонъ со мной? 
Н ѣтъ , я  хорошо его знаю. . Зинаида Алексан
дровна, мы должны вы ясни ть...

З и н а .  Взгляните, какіе  разнообразные цвѣта 
на листьяхъ.

Н а л . Не до нихъ мнѣ теперь!
З и н а .  Какое строгое, серьезное лицо. Какъ? 

Неужели вы можете теперь хандрить? Слѣпой! 
Или, можетъ быть, наступило уже разочарова
ніе? Т акъ  быстро?

Н а л . Н ѣтъ, и вы сами хорошо зн аете, что 
и быть этого не м ож етъ...

З и н а . А то забудемъ все ... Я забуду ваши 
клятвы и останемся только друзьями.

Нал. За что так ая  пытка? Мало у меня и 
безъ того въ душѣ муки? Вы думаете мнѣ лег
ко смотрѣть ему въ  глаза?

З и н а .  Я  предупреждала, что любить меня—  
значитъ испытывать муку.

Нал. Я не могу больше такъ  ж и т ь ...  Ска
жите, наконецъ, кто я  для васъ? Надо рѣшить.

Зина. Я и рѣш ила.
Нал. Чѣмъ? Развѣ  васъ поймеш ь... Мину

тами мнѣ каж ется, что моя страсть вызываетъ 
и въ  васъ о т в ѣ т ъ ...  Иногда лсе каж ется, что 
я  для васъ только забава.

Зи н а. Послѣ того что я  вамъ сегодня ска
зала?

Н а л . Но какимъ тономъ. То «да» звучитъ 
у в асъ , какъ  «н ѣ тъ» , то «н ѣ тъ » , какъ  «да». 
О твѣтьте мн  ясно, опредѣленно.

З и н а .  Имѣйте терпѣніе, вѣдь стою ж е я 
этого. Подождите, помечтайте, а  за  то потомъ 
счастье покаж ется еще полнѣй. Но опять по
вторяю: приготовьтесь ко всему: я  зла, каприз
на. Я  хочу властвовать надъ вами, иногда му
ч и т ь ...  Но, если я сильно полюблю... (поло
живъ ему руки на плечи)  я  заставлю за
быть весь міръ. ( Протягиваетъ ему руку.) 
Н ате, цѣлуйте. ( Нальцевъ горячо цѣлуетъ.) 
Довольно, довольно! Оставьте и для другого 
р а з а .. .

Нал. Дѣло теперь не въ  анализѣ нашихъ 
отношеній. Что у меня нѣтъ больше своей во
ли, мы это хорошо зн аем ъ ... Но всему есть



граница... Или сегодня вы мнѣ отвѣтите рѣ
шительно, или...

Зина. Или? Я не люблю угрозъ, не изъ пуг
ливыхъ.

Нал. Какія угрозы! Да развѣ для васъ 
угроза, если я пущу себѣ пулю въ лобъ...

Зина. Благодарю васъ. Мнѣ легко будетъ со
знавать, что изъ-за меня?...

Нал. Ну такъ отвѣтьте рѣшительно: лю
бите ли вы меня хоть немного? Согласны ли 
быть моей женой?

Зина. Люблю ли васъ, хотя немного? Не
много... Немного —да! Меня трогаетъ ваша лю
бовь, страсть... Люблю, хотя, быть можетъ, и 
не той любовью, о которой мечтаете вы ... До
бейтесь большей...

Нал. Да, и добьюсь... Но вы должны быть 
моей женой, и въ этомъ уже для меня счастье! 
Я умоляю васъ, я требую рѣшительнаго отвѣ
та ...

Нал. Когда вы съ нимъ поговорите?
Зина. Не знаю. Сегодня, завтра, а, можетъ, 

быть, и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ.
Нал. Зачѣмъ? Надо теперь же все выяс

нить, я не могу и не хочу дольше носитъ 
маску передъ Леонидомъ. Я долженъ объяс
ниться.

Зина. Не смѣйте, ни слова!
Нал. Но почему?
Зина. А потому, что я лучше вашего знаю. 

Леонида. Объясненіе съ нимъ теперь можетъ 
только такъ напутать, что онъ и развода не 
дастъ... Мой разрывъ съ нимъ не долженъ быть, 
повидимому, связанъ съ нашими планами... Я 
уѣду къ теткѣ. Вы знаете, она вернулась въ. 
Петербургъ.

Нал. Къ ней? Послѣ всего?
Зина. Мало-ли что было. Она меня все-таки 

любитъ... Я уѣду къ ней, а потомъ, я знаю,  
когда и какъ мнѣ дѣйствовать.

Нал. Ложь и ложь! Съ перваго шага все. 
счастье строить на лжи!

Зина. Скучно! Что же, вы хотите подвести 
меня подъ револьверъ? Благодарю, я жить 
хочу.

Нал. Но здѣсь, во всякомъ случаѣ, я не мо
гу оставаться. Я уѣду.

Зина. Поѣзжайте, но не сейчасъ, поживите. 
Надо его успокоить...

Нал. Нѣтъ, не требуйте этого. Не требуй
те, чтобъ я присутствовалъ при сценахъ об
мана... Я могу возненавидѣть васъ ... Помни- 
те одно, Зина, я жертвую всѣмъ, что дорого, 
для человѣка— дружбою, честью, не шутите же, 
Зина!

З и н а . Сомнѣнья? А послушанье ваше? Вы 
останетесь, слышите.

Нал. ( Пауза.)  Ну, что же, будемъ обма
нывать, будемъ лгать!

Зина. (мѣняя тонъ). А вотъ и Марья Гри
горьевна.

ЯВЛЕНІЕ 7-е.

Тѣ ж е М аня, потом ъ лакей .

Маня. Я зашла на минутку еще ралъ по
прощаться съ вами.

Зина. Всѣ насъ покидаютъ... Впрочемъ, за 
васъ я рада. Веселитесь пока молоды... Насъ 
лихомъ не поминайте...

Маня. Нѣтъ. (Нальцевъ отошелъ въ глуби
ну сцены.) ( Тихо.)  Зинаида Александровна, 
пожалѣйте его!

Лакей. Зинаида Александровна, на почту сей
часъ ѣдутъ.

Зина. Рѣшительнаго... А развѣ мнѣ легко 
его дать? Разорвать все, нанести ударъ че
ловѣку! Перенесетъ ли онъ его? А если 
ударъ будетъ смертельный..? Мнѣ жаль его, 
и, наконецъ, онъ отецъ моего ребенка... 
Оставить Сережу... Онъ не отдастъ его, да 
и не могу я требовать. ( Прошлась, ломая 
руки.)

Нал. Тяжело, но рѣшить необходимо...
Зина. Скажите правду, за кого вы меня счи

таете? За легкомысленную женщину, или пони
маете, что, если я рѣшусь разорвать цѣпи, то 
потому, что нѣтъ моихъ больше силъ, что вѣ
рю въ васъ?

Нал. Не мнѣ судить васъ!
Зина. Какой ужасной я покажусь ему, и все 

прошлое... Лгуньей, а прошлое — ложью! Съ 
своей точки зрѣнія онъ будетъ правъ, но и я 
была искренна. (Задумалась.)

Нал. Зинаида Александровна, я жду! Ваше 
рѣшенье— мой приговоръ.

Зина. (приходя въ себя). Что? Рѣшенье? 
(Пауза.) Я согласна...

Нал. Зина! (Цѣлуетъ руки, хочетъ поцѣ
ловать, Зина отстраняется.)

Зина. Не надо.
Нал. Одинъ. Первый поцѣлуй!
Зина. Потомъ... Послѣ... Мнѣ не легко...

(Отодвигается. )
Нал. Какъ холодны вы!
Зина. Не вы ли говорили, что счастье для 

васъ назвать меня женой? Я согласилась. Чего 
же вамъ?

Нал. Теперь вопросъ: дастъ ли онъ раз
водъ?

Зина. Онъ джентельменъ.



Зина. Хорошо. (Къ Манѣ). Я сейчасъ вер
нусь Простите... (Къ Налъцеву). Вы съ ней 
скучать не будете. Ну, посмотрите, какая она, 
прелесть. ( Уходитъ).

ЯВЛЕНІЕ 8-е.

Нальцевъ и Маня.

Нал. Все это время мнѣ хотѣлось поговорить 
съ вами одной, и не удавалось. Я радъ слу
чаю ... Простите, можетъ быть вамъ непрі
ятно?

Маня. Непріятно? почему? Я не знаю толь
ко о чемъ вамъ со мною говорить?

Нал. И не догадываетесь?
Маня. Нѣтъ.
Нал. Сядемъ... Подарите только нѣсколько 

минутъ... Скажите откровенно, правду... Отвѣ
тите?..

Маня. Или я ничего не отвѣчу или скажу 
правду...

Нал. Тѣмъ лучше... Тогда ваша истерика, 
что вызвало ее?..

ЯВЛЕНІЕ 9-е.

Нальцевъ одинъ.

Нал. (одинъ). Несчастный! А вѣдь я дол
женъ теперь быть счастливъ. Что же мнѣ дѣ
лать? Сказать?.. Нѣтъ... Уѣхать? Да, надо уѣ
хать. А когда она отсюда уѣдетъ, напишу ему. 
Все напишу, правду. А подло, низко. (Вхо
дитъ Техменъевъ.)

ЯВЛЕНІЕ 10-е.

Техменьевъ и Нальцевъ.

Тех. Ты одинъ? А гдѣ же дамы?
Нал. Въ домѣ; сейчасъ вернутся. (Техме

нъевъ сѣлъ. Молчаніе.) А я, Леонидъ, хотѣлъ 
тебѣ сказать...

Маня (грустно улыбаясь). Вѣдь вы слыша
ли, какъ всѣ объяснили,— нервы...

Нал. Всѣ объяснили и при этомъ каждый 
про себя подумалъ иначе...

Маня. Ав ы. . . ?
Нал. Не знаю, боюсь ошибиться... Вотъ объ 

этомъ я и хотѣлъ васъ спросить... Какая при
чина? Злоба къ Зинаидѣ Александровнѣ, сим
патія къ Леониду или...

Маня. Или?
Нал. Или... тогда договаривайте за меня. 

Говорите прямо.
Маня. А вы что думаете?
Нал. Я вижу, вы избѣгаете говорить со мной, 

сколько разъ я ловилъ вашъ взглядъ и... и 
въ немъ была ненависть... Что вы знаете?.. 
Скажите пряно и вѣрьте, Марья Григорьевна, 
я  вовсе не такой дурной человѣкъ, какимъ, 
быть можетъ, вамъ кажусь... Я очень несчаст
ливъ...

Маня. Вы служили съ Леонидомъ Юрьеви
чемъ въ одномъ полку?

Нал. Да...
Маня. И учились вмѣстѣ...?
Нал. Да, вмѣстѣ... Мы съ нимъ друзья съ 

дѣтства.
Маня. Скажите, m -r Нальцевъ, гдѣ же усво

или вы себѣ правило, что друзкба и преда
тельство могутъ узкиваться вмѣстѣ...?

Нал. Вотъ какъ! (Пауза.) Скажите же

Нал. И съ тѣхъ поръ ненавидите и прези
раете меня? Дитя мое, не будьте никогда слиш
комъ скоры на заключенія... Вы всего не знаете.

Маня. Да всего я не знаю, но все, что я ви
дѣла, узнала— тяжело. Я не буду уже вѣрить 
людямъ такъ, какъ вѣрила. Мнѣ вездѣ будетъ 
казаться ложь, обманъ... Вы сдѣлали мнѣ много 
зла. А бѣдный Леонидъ Юрьевичъ! Съ какой 
любовью вспоминалъ онъ всегда о васъ.

Нал. Что же я долженъ, по вашему, сдѣлать?
Маня. Не мнѣ учить васъ. Вы должны са

ми знать, какъ поступить, если вы честный 
человѣкъ. Вы предъ нимъ виноваты, но, можетъ 
быть, противъ воли,— не можете иначе. Такъ за
чѣмъ же обманывать, не сказать честно, если 
не въ силахъ уйти... Вы не смѣете его обма
нывать. (Пауза.)

Нал. Вы правы. Измѣнить все не въ моихъ 
силахъ, но поступить честно, открыто я дол
женъ. Долженъ и не могу. Да, не могу!

Маня. Можете и должны! И она... Я ей то
же скажу. Сейчасъ пойду къ ней, скажу, про
сить буду... Я къ ней пойду.

Нал. Постойте. (Взялъ за руку.) Милая 
дѣвушка, можетъ быть мы и никогда въ жизни 
не встрѣтимся, но мнѣ очень грустно, тяже
ло думать, что вы считаете меня злымъ, дур
нымъ человѣкомъ.

Маня. Н ѣтъ... Вы, можетъ быть, и недур
ной человѣкъ... (Х очетъ уйти, пріостано
вилась.) Вы... несчастный. ( Уходитъ въ домъ.)

мнѣ: вы говорите только о своихъ догад
кахъ?

Маня. Нѣтъ, случайно я сама слышала тог
да ваше объясненіе... Но прошу васъ, ни сло
ва Зинаидѣ Александровнѣ.



T e x . Что? Важное что нибудь?
Нал. Ничего особеннаго... Какой ты стран

ный!
Т е х . Странный! Ты находишь? Деревня дол

жно быть затянула, разговаривать разучился. 
Перемѣнился!

Н ал. Д а, в и ж у ... И не узнаю т е б я ...
Т е х .  Что же ты хотѣлъ сказать ...
Нал. (взволнованъ, нѣсколько времени, какъ 

бы съ собой борется). Я  хотѣлъ предупре
дить тебя, что скоро, можетъ быть завтра, 
хочу уѣхать.

Т е х .  Уѣхать? Что это значитъ, так ъ  вдругъ?
Н а л . Надо.
Т е х . Но какж е так ъ , вчера не было еще 

надо, а сегодня? Ты вѣдь ни телеграммы, ни 
письма не получалъ?

Н а л . К акъ  будто не знаешь меня. Ну, 
объясни моими причудами. Вдругъ потянуло 
отсюда, да и баста.

Т е х . Н ѣтъ , не просто. Ты обиженъ чѣмъ- 
нибудь?

Н а л . Я? Чѣмъ? Какой вздоръ!
Т е х . (Искреннимъ тономъ, горячо.) Вася! 

Не могу я  такъ  разговаривать съ тобой, не 
хочу! Ты лучшій другъ мой. У меня не было 
брата, я  не испыталъ этого чувства, но, мнѣ к а 
ж ется, и его я  бы не могъ любить сильнѣй, чѣмъ 
тебя . Помнишь наше дѣтство, корпусъ? Пом
нишь день производства, жизнь въ полку? А 
походъ? Я помню каждую мелочь изъ нашей 
жизни. Н ѣ тъ , Вася, я  не хочу, чтобъ между 
нами вкралось недовѣріе, чтобъ между нами 
легла тѣнь.

Н ал . Д а, ты правъ, лжи между нами не 
должно быть. Не называй меня, Леонидъ, сво
имъ другомъ, считай, если хочешь, врагомъ. Я 
люблю твою жену.

Т е х . Любишь!? Зину?
Н а л . И рѣшилъ отнять ее у тебя.
Т ех. Т акъ вотъ мои подозрѣнія.
Нал. У меня хватило низости до сихъ поръ 

скрывать отъ тебя , Я хотѣлъ и дальше про
долж ать гнусную комедію, но тонъ, какимъ ты 
сейчасъ заговорилъ со мной! Она согласилась 
быть моей женой.

Т е х .  Ж еной?! А до сихъ п о р ъ ... была лю
бовницей!

Н а л . Н ѣтъ.
Т е х . И можетъ быть вся эта ложь уже 

давно?
Н а л . Н ѣтъ! Н ѣтъ .!
Тех. Такъ внезапно, здѣсь, въ одну недѣлю, 

въ  первый день пріѣзда?
Н а л . Ты зналъ?

Тех. Зналъ, что поцѣлуй твой при нашей 
встрѣчѣ —  былъ поцѣлуй Іу д ы ... (П ауза) 
Подлецъ !

Н а л . Леонидъ! (Овладѣлъ собою.) Никто не 
посмѣлъ бы назвать м ен я ... но т ы . . .  Леонидъ, 
клянусь тебѣ, ты ошибаешься. Д а, у меня 
страсть давно, но я  боролся, уѣхалъ изъ н е 
тербурга.

Т е х .  (Иронически.) И потому пріѣхалъ 
сюда?

Н а л . Я слишкомъ понадѣялся на свои силы. 
Да и не думалъ я , что она можетъ меня по
любить!

Т ех. (съ ироніей). Долженъ вѣрить?
Нал. (твердо). Д а, долженъ. К лянусь тебѣ 

всѣмъ, что дорого для человѣка, клянусь тебѣ 
честью Н альцевыхъ. Опомнись, ты  знаешь, я  
не солгу ...

Т е х .  Ты говоришь: она согласилась быть 
твоей женой?

Н а л . Да. Согласилась.
Т е х .  Она любитъ тебя?
Н а л . Любитъ ли? О, еслибъ я  могъ вѣрить. 

Я закрываю глаза на все, я  поступаю, какъ  
безхарактерный эгоистъ, но я  не отступлю. Тре
буй отъ меня удовлетворенія. Я  ѣду въ  городъ, 
и тамъ жду. Можетъ быть смерть— лучш ая раз
вязк а  для меня и для всѣхъ!

Т е х . Уѣзжай! Я переговорю съ ней, напишу. 
Смерти твоей мнѣ не надо.

Н а л . Леонидъ!
Т е х . (сильно). Уйди! Вѣдь я  живой человѣкъ
Н а л . Ты великодушенъ, но кто изъ насъ 

несчастнѣе, я  не знаю!

(Нальцевъ уходитъ. Въ концѣ сцены Зина 
показалась на террасѣ, подходитъ къ Тех- 
меньеву, который ее нѣсколько мгновеній не 
замѣчаетъ.)

ЯВЛЕНІЕ 1 1 -е .

Т и х м е н ь е в ъ  и З и н а .

З и н а .  Что случилось? Вы поссорились? (  Тех- 
меньевъ пристально смотритъ на Зину, мол
читъ нѣсколько времени.) К акъ  ты смотришь 
на м еня!?..

Тех. Зина, Нальцевъ сказалъ  м н ѣ ...
З и н а .  Что сказалъ?
Т е х . Ты не знаешь?
З и н а .  Конечно н ѣ тъ .
Т е х . Онъ сказалъ , что любитъ тебя.
З и н а .  Вотъ какъ! Неожиданная побѣда, 

признанье мужу вмѣсто жены. (Дѣланный  
смѣхъ.)



Tex. Онъ сказалъ все: что ты рѣшилась р а 
зойтись со мной и стать его женой.

Зина (стараясь преодолѣть волненіе). Онъ 
сказалъ?

Тех. (сильно). Нальцевъ не солжетъ! Зина, 
я  требую —  отвѣчай, правда ли? Или можетъ 
быть дурачила его?

Зина. Если онъ сказалъ! ( Пауза.) Д а, 
правда!

Тех. Ч то-ж ъ  это, сонъ!?
Зи на (овладѣвъ собою, говоритъ увѣрен

но). Н ѣтъ , дѣйствительность... Я  хотѣла тебя 
подготовить постепенно, но разъ  ты узналъ 
у ж е .. .  Что дѣлать! Я  рѣшила разойтись и 
думаю, ты вернешь мнѣ свободу.

Тех. Зина, я  стараюсь владѣть собой, го
ворю спокойно, но я готовъ сойти съ ума! 
Чѣмъ все вызвано?.. Давно ли ты клялась, 
что любишь меня, рѣшили начать новую 
жизнь?!

Зи н а . Мало ли что рѣшаютъ люди, жизнь 
сильнѣе насъ. Неужели ты не видалъ, что 
силъ моихъ не хватаетъ , что нѣтъ исхода? 
А тутъ  все такъ  случилось: его пріѣздъ, 
любовь.

Т ех. И ты любишь его? Но когда же воз
никла она? Преж де ты не любила Нальцева, 
н апроти въ ...

Зина. Мало ли что было прежде!
Тех. Всего н едѣ л я... Я думалъ, подозрѣ

валъ , что раньш е, но онъ клянется. ( Пауза; 
какая-то новая мысль овладѣла имъ.) Х отя, 
можетъ б ы т ь ,  ж елалъ спасти т е б я ...  И н ач е ... 
Все можетъ бы ть ... можетъ бы ть, онъ давно 
твой любовникъ.

Зи н а. Н еправда! И ты самъ чувствуеш ь...
Тех. Но въ такомъ случаѣ и теперь не лю

бовь, а  мимолетное увлеченье. Развѣ имѣешь 
ты право так ъ  легко см отрѣ ть... Минутный 
порывъ, да, да, только порывъ, ставить рѣше
ніемъ.

З и н а . Н ѣтъ, не п оры въ ...
Тех. А ребенокъ? О немъ забыла? Развѣ не 

для него мы хотѣли жить?
Зина. Я не хочу быть ж естокой ... Я не могу 

отнять у тебя в с е ...
Тех. Она не хочетъ быть жестокой! (Пауза.) 

Я  могу к азаться  тебѣ смѣшнымъ, но слушай, 
Зина: умоляю тебя , не рѣш ай все такъ  сразу, 
подожди, обдум ай... Можетъ быть потомъ сама 
увидиш ь... Я  не о себѣ только дум аю ... Нѣтъ! 
Я долженъ так ъ  говорить, долженъ бороться, 
долженъ спасти тебя!

Зина Къ чему этотъ разговоръ? Повѣрь, я 
все обдумала. Я  такъ  рѣш ила и рѣшила без
поворотно. Мнѣ ж аль тебя, искренно ж аль ,

хотя мнѣ каж ется, ты безъ меня будешь сча
стливѣе.

Т ех . С ожалѣнье!.. Примиренье, слезы, клят
вы любви! Или все было одна комедія?

З и н а . Я  была искренна.
Тех. Н ѣтъ , неправда! Еслибъ тогда была 

искренна, не так ъ  легко рѣшилась бы теперь. 
Все ложь! Лгала! И какимъ искреннимъ то
номъ, съ какимъ выраженіемъ лица, съ слезами 
на глазахъ! Л гала, лгала так ъ , к акъ  умѣетъ 
только лгать женщина!

Зи на. Ты ошибаешься, но думай, какъ хо
чеш ь. И если это можетъ тебя утѣшить, помочь 
скорѣе забыть меня— я рада.

Т ех. (пауза). Могъ ли я  думать, что Наль
ц е в ъ ...  Другой, но не о н ъ ...

Зина. К ъ чему толковать о Нальцевѣ; дѣло 
не въ  немъ!

Тех. К акъ  не въ немъ?
З и н а . Полно! Къ чему притворство! Или ты 

на самомъ дѣлѣ не понимаешь?
Тех. Говори! (Весь дрожитъ и пристально 

смотритъ на Зину.) Говори, я  слушаю!
Зи н а. Я  уважаю  тебя , твой умъ и буду 

говорить откровенно. Я  никого не лю блю ... Я 
больше не могу любить. Тебя любила; Наль
цевъ не противенъ. Я  знаю свою силу, и ты 
поймешь, что тянетъ  меня... Не знаю, долго-ли 
я  проживу, можетъ быть, среди разгара жизни 
и блеска почувствую пресыщенье, почувствую, 
что уходитъ молодость, и кончу съ собой. Но 
пока— я ж ить хочу! Вѣдь жизнь так ъ  заман
чива, вѣдь молодость два раза не приходитъ! 
Прости меня! Я не могу больше так ъ  жить: 
или въ омутъ, или бѣж ать отсюда. Ну, я  и 
выбрала. Пойми меня и разойдемся друзьями.

Тех. Т акъ вотъ что! Хороша откровенность! 
Ты сказала то , о чемъ я  боялся даж е поду
мать. Все разорвать, бросить семью, ребенка! 
И не любя! И зъ-за чего? И зъ-за денегъ! Какъ 
куртизанка! Н ѣтъ, хуже! Тамъ иногда тол
каетъ  н уж д а... Еслибъ серьезная любовь! О, 
я  не стоялъ бы на дорогѣ твоего счастья. И 
ты смѣешь смотрѣть въ глаза! Куртизанка!

Зина. Вы забываетесь!
Тех. Не заставляй  меня забыть, что ты жен

щина!
Зи на. Довольно! Д а не смотрите такъ  грозно. 

Я не испугаюсь!
Тех. Зина! ( Схватилъ ее за руку.)
Зи на. Пусти!
Тех. (оттолкнулъ Зину, не выпуская руки, 

съ такой силой, что она упала на колѣни.)
З и н а . Пусти!



Tex. Зови громче. Скажи, что продаешься 
Нальцеву, а  если кто богаче , такъ  ему. Ты 
можешь бросить меня, но я  не дамъ тебѣ сво
боды! Я спасу Н альцева отъ такой жены. 
(Выпустилъ руку Зины; Зина поднялась, по
дошла къ краю скамьи,возлѣ которой стоитъ 
тумба.)

Зи н а. Что? Ну, твой планъ не удаченъ. Ты 
не дашь свободы?

Т е х . (подходитъ къ ней.) Н ѣтъ!

З и н а .  Ты можешь помѣшать мнѣ стать его 
женой, но не любовницей.

Т е х . ( замѣтилъ на тумбѣ ножъ, схва
тилъ.) П роклятая! Н ѣтъ , ты ей не будешь! 
( Замахнулся ножомъ, овладѣлъ собой, бро
силъ ножъ, Зина блѣдная прислонилась къ 
дереву.) Не бойся, не трону. Ты виновата, но 
убивать тебя я  не имѣю п р а в а ...  У ѣзж ай, вы
ходи за  Н альцева, живи, какъ  знаеш ь, но ни
когда не смѣй переступать порогъ моего дома! 
Ты мнѣ противна!

і



К о м е д і я  въ 5-ти дѣйств і яхъ .
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Д Ѣ Й С Т В У Ю Щ І Я  ЛИЦА:
Золотн и ц ка я , В ар в ар а  И ван овн а, 60 лѣтъ. Вдова превосходительная. Живетъ постоянно 

въ деревнѣ.
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Колымова.
Ѳ е д о т ъ , старый лакей въ домѣ Золотницкой.
М арѳуш а, горничная Золотницкой.
Н яня, вынянчившая дѣтей Лубянскихъ.
К а за ч е к ъ .
Л акей  Лубянскаго.

Первыя четыре дѣйствія происходятъ въ имѣніи Золотницкой; пятое въ Петербургѣ.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.
Сцена изображаетъ садъ; налѣво помѣщичій домъ съ балкономъ, выходящимъ въ садъ; 
направо садовая мебель, большое мягкое кресло и столъ, на которомъ сгноитъ кор
зинка съ вязаньемъ. Съ балкона лѣсенка ведетъ въ садъ, оканчивающійся зеленою рѣ- 
шеткою, за которою виднѣется проѣзжая дорога, а дальше поля съ зеленѣющею ро
жью. Время лѣтнее. Іюнь. Утро. Въ саду передъ балкономъ старикъ лакей ( Ѳе

дотъ )  накрываетъ не спѣша на столъ.
ЯВЛЕНІЕ 1-е.

Ѳедотъ ( одинъ; накрываетъ на столъ; 
онъ осматриваетъ ег о и говоритъ самодо
вольно). Ну, теперь, кажись, нее! Пущай прі
ѣзжаютъ. Даромъ что Ѳедотъ старъ, а посто

итъ за ссбя. Передъ петербургскими-то лицомъ 
въ грязь не ударитъ... Н е... Шалишь! (Лю
буется на убранство стола, одершваетъ 
кое-гдѣ скатерть, поправляетъ салфетки, 
приборы. Входитъ старуха Золотницкая.)

О. К. Снѣжина.
Къ представленію дозволено 20 марта 1893 г. № 1545.

Мужъ и ж ена.



ЯВЛЕНІЕ 2-е.
Ѳ е д о т ъ  и З о л о т н и ц к а я .

З о л .  (входя). Ну что, готово? ( Осматри
ваетъ столъ черезъ золотой лорнетъ.)

Ѳ е д .  Готово-съ, матушка, ваше превосхо
дительство, готово ...

Зол. А самоваръ поставилъ? Сливки скипя
чены?..

Ѳ е д .  Все, все будетъ готово. Не извольте 
безпокоиться.

З о л .  Ну, хорошо, ступай, да. скажи Марѳу
шѣ, чтобы растворила на верху окна, и Ни
китку пошли сторогкить на пригоркѣ. Какъ уви
дитъ, что ѣдутъ , пусть сейчасъ же бѣжитъ сю
да, доложитъ.

Ѳ е д .  Слуш аю-съ, матуш ка, ваше превосхо
дительство. Слуш аю-съ. Все въ  точности бу
детъ исполнено. Не извольте только безпоко
иться.

З о л .  Ну хорошо, хорошо! Ступай. (Ѳедотъ 
еще разъ оправляетъ столъ и затѣмъ ухо
дитъ, а Золотницкая направляется къ 
противоположной сторонѣ сцены, гдѣ 
приготовлено для нея кресло.)

ЯВЛЕНІЕ 3-е.

З о л .  ( одна) .  Теперь, я думаю, они уже ско
ро пріѣдутъ. (  Смотритъ на часы.) Два ча
са. Поѣздъ пришелъ въ 1 часъ. (Разсчиты
ваетъ.) Ну, тамъ на станціи повозятся; пока 
соберутся, пока что, пройдетъ съ четверть ча
са, да до станціи сюда часъ съ небольшимъ, 
да такъ , минутъ черезъ 2 0 , я думаю, будутъ 
тутъ . (Вдали звенитъ колокольчикъ. Зо
лотницкая прислушиваясь.) Колокольчикъ? 
Д а ... Колокольчикъ! Неужто ужъ они? Не мо
жетъ быть! Для нихъ было-бы черезъ-чуръ ра
но. ( Опятъ прислушивается. Колокольчикъ 
раздается ближе.) Или часы у насъ отста
ли? Такъ и есть, отстали ... Они! Они! Коло
кольчикъ на самой пашей дорогѣ раздается. 
(Кладетъ торопливо на столъ взятую бы
ло въ руки работу, встаетъ и спѣшитъ 
къ виднѣющейся налѣво отъ балкона ка
литкѣ. Потомъ разочарованно возвра
щается назадъ.) Н ѣтъ, не они. Кто-то въ 
Контору, должно бы ть. (Колокольчикъ въ это 
время замираетъ. Золотницкая возвра
щается на прежнее мѣсто, достаетъ изъ 
кармана табакерку, беретъ щепотку та
баку, нюхаетъ и говоритъ.) И что я , въ  с а 
момъ дѣлѣ, всполошилась! Вѣдь ранѣе, какъ че
резъ четверть часа они никакъ не могутъ быть.
(  Садится, беретъ работу и ищетъ нож
ницы, которыя, въ то время, что она бра
ла роботу, упали къ ея ногамъ. Она ихъ 
Не видитъ, кричитъ.) Марѳуша! Марѳуша! 
(На балконѣ появляется Марѳуша.)

ЯВЛЕНІЕ 4 -е .
З о л о т н и ц к а я  и М а р ѳ у ш а .

М а р . (съ балкона). Чего изволите?
З о л . Опять ты  ножницы не приготовила! 

Сколько разъ я тебѣ говорила, клади ихъ сю
да. (Показываетъ на корзинку.) Вотъ ту тъ , 
въ  эту корзинку.

Мар. (оправдываясь). Я ихъ туда и по
ложила. Какъ вы  изволили приказать, такъ  и 
положила.

З о л .  (сердясь). Если-Въ положила, онѣ и 
были бы здѣсь.

М а р . (ища на столѣ ножницы). Вотъ въ 
эту самую корзинку и положила, собственны
ми руками положила...

З о л .  А нѣтъ-ж е и х ъ ...
М а р . Должно, кто в зял ъ . Аль не обронили- 

ли вы  ихъ? И въ самомъ дѣлѣ обронили. Вотъ 
онѣ. ( Подымаетъ съ полу ножницы.)

З о л .  Вотъ видишь, положила бы какъ слѣ
дуетъ на мѣсто, онѣ и были бы там ъ. (Н а  
балконѣ появляется старикъ Колымовъ.)

ЯВЛЕНІЕ 5-е .
Т ѣ  ж е  и К о л ы м о в ъ .

К о л . ( сходя съ балкона) .  Что! Небось опять 
табакерку ищете?

М а р . Не табакерку-съ, а ножницы.
К о л . Ножницы? Хе, хе, хе!
З о л .  ( протягивая ему руку) .  Сергѣй Сер

гѣевичъ.
(Марѳуша уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 6-е.
З о л о т н и ц к а я  и К о л ы м о в ъ .

К о л . (почтительно цѣлуя руку Золот
ницкой ) .  Что это я  слыш у, Варвара Иванов
на, къ вамъ Вѣра Сергѣевна собралась? Да еще 
съ дѣтворой.

З о л .  (весело). И на цѣлое лѣто. Представь
те мою радость...

К о л . И сегодня уже пріѣзжаетъ?
З о л .  С егодня... С ейч асъ ... Съ минуты на 

минуту ожидаю и х ъ ...
К о л . Поздравляю!.. Но какъ это такъ  вдругъ 

сдѣлалось? Съ чего это Вѣрѣ Сергѣевнѣ взду
малось пріѣхать? Вѣдь нѣтъ  еще мѣсяца, какъ 
вы  къ нимъ въ  Петербургъ ѣздили, и о такомъ 
предположеніи ничего, каж ется, не было слышно?

З о л .  Не было. Не было. Да ихъ докторъ на- 
дняхъ посовѣтовалъ для здоровья дѣтей про
вести лѣто въ  деревнѣ; Вѣрочка, не долго ду
мая, и собралась.

К о л . Дѣло! Д ѣло!.. И вамъ веселѣе, да и 
имъ на п о л ьзу ... А вотъ  и я къ  вамъ съ но
востью. Нарочно съ тѣм ъ, признаться, и ѣхалъ, 
чтобы подѣлиться съ  вами своею радостью! 
П редставьте, и мнѣ сюрпризъ!



З о л .  Сюрпризъ?
К о л . (весело). И точно такой же, какъ и 

у в а с ъ .. .  Вѣдь и мой Борисъ надумался и то
же собрался сю да...

З о л .  ( съ замѣтнымъ неудовольствіемъ въ 
голосѣ). Борисъ Николаевичъ?

К о л . Да, да, Борисъ. Пять лѣ тъ  не пріѣз
ж алъ. Съ самаго 7-го класса гимназіи не былъ 
здѣсь. А теперь, вдругъ, взялъ да и пишетъ: 
такой сякой дядюшка, очень, молъ, соскучил
ся по васъ , и ѣду къ вамъ на л ѣ т о ...

З о л .  ( съ безпокойствомъ) .  На цѣлое лѣ 
то? .. И когда же это онъ пріѣдетъ?

К о л . По письму судя, на этихъ  дняхъ ожи
дать должно. Вотъ бы имъ вмѣстѣ съ Вѣрою 
Сергѣевною пріѣхать! Славно бы было! (П ри  
этихъ словахъ Колымова, лицо Золотниц
кой хмурится, но она ничего не говоритъ, 
такъ какъ вдали слышится колокольчикъ, 
къ которому она прислушивается, а за
тѣмъ тотчасъ же раздаются за сценой 
г о л о с а  н ѣ с н о л ь к и х ъ  м а л ь ч и ш е к ъ : «Ѣдутъ! 
Ѣ д у тъ !» “ Золотницкая вскакиваетъ и спѣ
шитъ къ калиткѣ, Колымовъ медленно слѣ
дуетъ за нею. Золотницкая скрывается за 
калиткой. Колымовъ остается на сценѣ 
одинъ. Колокольчикъ замираетъ близъ до
ма. За сценой раздаются голоса, возгла
сы, поцѣлуи. Затѣмъ изъ за калитки Зо
лотницкая появляется снова на сцену въ 
сопровожденіи пріѣхавшихъ: дочери Вѣры 
Сергѣевны Лубянской, двухъ внучатъ и гу
вернантки.)

ЯВЛЕНІЕ 7-е.
З о л о т н и ц к а я ,  К о л ы м о в ъ , Л у б я н с к а я , В е р г и н а ,  

Н а т а ш а  и К а т я .

(Впереди всѣхъ вбѣгаетъ на сцену мень
шая дочь Лубянской— Катя. За него по
казывается Лубянская, нарядно одѣтая 
въ дорожное платье. Золотницкая идетъ 
въ сопровожденіи старшей внучки Ната
ши, чинно выступающей рядомъ съ нею. 
Сзади всѣхъ, скромно—Вергина —  гувер

нантка.)
Луб. (Колымову). Кого я  вижу! Сергѣй 

Сергѣевичъ! Здравствуйте. (Протягиваетъ 
ему р уку .)  Сколько л ѣ т ъ . . .  сколько зи м ъ ... 
(В о  время разговора Вѣры Сергѣевны съ 
Колымовымъ, Золотницкая разговариваетъ 
съ дѣтьми.)

К о л . (цѣлуя ея руку). Годковъ съ деся
токъ будетъ, что не видѣлись, а можетъ и по
болѣ е...

Л у б . И вы  все также безвыѣздно въ  дерев
нѣ и неизмѣнно при m am an состоите cava
lie r servante?

К о л . Неизмѣнно-съ, хе, хе, хе!
Л у б . И все такимъ же молодцомъ! Право, 

совсѣмъ, совсѣмъ не измѣнились...

К о л . Что про меня старика говорить? А вотъ 
вы  то (разводя руками)  дѣйствительно мо
лодцомъ. (  Смотритъ на нее съ удоволь
ствіемъ.) Посмотрѣть, такъ  двадцать лѣтъ 
больше не д аш ь ...

Л у б . ( смѣясь) .  Двадцать, не двадцать, а до 
сорока еще, сама чувствую, далеко... Силъ и 
энергіи какъ у восемнадцатилѣтней...

К о л . Что и говорить!.. Королева, какъ есть 
королева! Только бы и жить начинать теперь, 
да головы кружить! Хе, хе, хе!

З о л . (Колымову). Что вы? Что вы? Хри
стосъ съ вами!

Л у б . (смѣясь). Maman и въ  самомъ дѣлѣ 
приняла въ  серьезъ ваши слова, Сергѣй Сер
гѣевичъ. А шутки въ сторону, я не очень из
мѣнилась?

К о л . Вы то?..
Л у б . Да знаете, я послѣднее время чувствую 

себя не совсѣмъ что-то хорошо. Вотъ и пріѣ
хала сюда отдохнуть немножко и силъ пона
браться ...

К о л . Т акъ, такъ! И Василій Ивановичъ так
же пожалуетъ?

Л у б . Какже! Ему-то уж ъ необходимо отдох
нуть. Вы знаете вѣдь какъ  онъ занятъ . Толь
ко онъ пріѣдетъ попозже, въ концѣ этого мѣ
сяца, или въ  самыхъ первыхъ числахъ ію ля... 
А я  вамъ не представила еще моихъ дѣвочекъ . 
Катя! Наташа! (Колымову.) Прошу любить» 
да жаловать. Онѣ у меня славныя. А это ( ука
зывая на гувернантку)  Юлія Андреевна Вер
гина— прелестная, какъ видите, особа! (Колы
мовъ, ухмыляясь,гсланястся. Вергина скром
но потупляетъ глаза.)

З о л .  (трепля по щекѣ Наташу) .  Блѣд
ненькія онѣ у тебя, Вѣра!

К о л . Въ деревнѣ поправятся. Какъ розан
чики р асц в ѣ ту тъ ...

Л уб . На это и разсчитываю . А то въ  не
тербургѣ этого такъ трудно достигнуть.

З о л .  (весело). Вотъ и начнемъ сейчасъ от
кармливать дѣтвору. Дѣтки, за столъ.

Л у б . Сейчасъ, m am an. Минуточку. Имъ на
до только поправиться немного. Юлія Андре
евна.

З о л .  Зачѣмъ? Поспѣютъ послѣ.
Л у б . Н ѣтъ , н ѣ тъ , m am an, нельзя. Только 

скажите, куда идти? (В ъ  дверяхъ балкона 
появляется Марѳуша.) Ахъ, вотъ  Марѳуша 
ихъ сведетъ.

ЯВЛЕНІЕ 8-е .

Т ѣ  ж е  и М а р ѳ у ш а .

З о л .  ( Марѳушѣ). Сведи дѣтей на верхъ, 
въ  ихъ комнаты.

М а р . (дѣтямъ). Пож алуйте-съ. (Дѣти съ 
гувернанткой уходятъ въ домъ вслѣдъ за 
Марѳушей.)



ЯВЛЕНІЕ 9-е.
З о л о т н и ц а я ,  Л у б я н с к а я  и К о л ы м о в ъ .

(Лубянская снимаетъ, съ помощью Колы- 
мова. тутъ же, въ саду, пальто.)

Зол. (дочери, указывая на удаляющую
ся гувернантку). Что это ты , Вѣрочка, дер
жишь у себя въ домѣ такую хорошенькую?

Л у б . А что?
З о л .  Рискованно.
Кол. Опасно-съ!
Л у б . И вы туда же, Сергѣй Сергѣевичъ? Впро- 

чемъ, вы  всегда за одно съ  m am an. Но ска
жите, ради Бога, за кого мнѣ опасаться? Сы
на у меня н ѣ тъ . Мужа моего вы не пер
вый годъ знаете— никогда, ни на одну жен
щину не смотритъ. Такъ чего же мнѣ, въ са
момъ дѣлѣ, бояться?

З о л .  А хъ, Вѣрочка, Вѣрочка! Развѣ можно 
за кого-нибудь на свѣтѣ ручаться?

Л у б . Ну уж ъ, m am an, извините; за Васи
лія Ивановича, я думаю, поручиться можно.

З о л . Положимъ, что твой Василій Ивановичъ 
исключительный въ атомъ отношеніи человѣкъ, 
все-таки, знаеш ь, (качаетъ головой) н е р о 
венъ ч а с ъ ...

Л у б . Пустяки все! Это у васъ , m am an, по 
старинному, романическія фантазіи въ  головѣ. 
А вотъ лучше давайте-ка закусимъ. Я  прого
лодалась съ дороги. ( Садится за столъ и 
начинаетъ ѣстъ.)

З о л .  ( также садясь къ столу) .  А кто ре
комендовалъ вамъ ее?

Л у б . Да никто. По газетам ъ ...
З о л .  По газетамъ? И ты  не побоялась?
Л у б . Чего же бояться? Это дѣлаютъ многіе 

и часто попадаютъ очень удачно. Я  напечата
ла въ газетахъ и масса, масса народу прихо
дила, да Юлія Андреевна мнѣ понравилась бо
лѣе всѣхъ . Вы знаете вѣдь, какъ я люблю все 
изящное, красивое. Ну, я и плѣнилась ею, п 
не колеблясь взяла. (  Обращаясь къ Колы- 
мову.) Терпѣть не могу около себя некраси
выхъ лицъ. Внѣшность, по моему, соотвѣтству
етъ непремѣнно внутреннимъ сторонамъ чело
вѣка и потому мнѣ кажется невозможнымъ, чтобъ 
такая хорошенькая, какъ Юлія Андреевна, мо
гла быть дурною.

К о л . Однако, Вѣра Сергѣевна, вы  ужъ чс- 
р езъ -ч у р ъ ... Это далеко не всегд а ... Я . . .  ( Онъ 
хочетъ что-то сказать, но обрываетъ се
бя на полусловѣ, такъ какъ на балконъ въ 
эту минуту входитъ Всргина съ дѣтьми. 
Затѣмъ Ѳедотъ вноситъ завтракъ и ухо
дитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 10-е.
Т ѣ ж е ,  В е р г и н а , Н а т а ш а ,  К а т я  и Ѳ е д о т ъ .

( Золотницкая указываетъ рукой гдѣ ко
му сѣсть. Всѣ разсаживаются.)

З о л .  (дѣтямъ). Ну, дѣти, кушать! ( Уго
щаетъ всѣхъ.)

Л у б . А отъ Лизы, m am an, вы давно не имѣ
ете извѣстій? Когда она пріѣдетъ?

З о л .  ( отрывисто) .  Не знаю навѣрно. Пи
сала, что въ  ію л ѣ ...

Л у б . Такъ поздно? Что же ее задерживаетъ?
З о л .  (съ явнымъ неудовольствіемъ). Раз

вѣ ты  не знаеш ь, что твоя сестрица не имѣ
етъ обыкновенія совѣтоваться со мною о сво
ихъ д ѣ л ах ъ ...

К о л . ( Лубянской, желая перемѣнить раз
говоръ.) А лѣто-то нынче какое славное пред
стоитъ, Вѣра Сергѣевна! Всѣ въ  сборѣ. Даже 
и мой Борисъ собрался въ  кой-то вѣки сюда.

Л у б . Ахъ Боже мой, Сергѣй Сергѣевичъ, про
стите, совсѣмъ изъ головы вонъ. Болтаю о пу
стякахъ , а о главномъ то и не скажу. Вѣдь 
Борисъ Николаевичъ поручилъ мнѣ сказать вамъ, 
въ случаѣ если я васъ увижу, что онъ завтра, 
или самое позднее послѣ завтра прикатитъ сю
да и проситъ выслать за нимъ на станцію ло
шадей.

К ол. (радостно). Завтра, или послѣ зав
тра, говорите вы? Такъ скоро? Вы его, зна
читъ , видѣли?

Л у б . Онъ провожалъ н а с ъ ...
К ол. Т акъ, такъ! А вы его часто изволите 

видать въ Петербургѣ?
Л у б . Чуть не каждый д ен ь ...
З о л .  (язвительно). Когда же это онъ учит

ся , если каждый день по гостямъ ходитъ?
Л у б . ( улыбаясь). Находитъ время. (Въ две

ряхъ балкона опять появляется Марѳуша.)

ЯВЛЕНІЕ 11-е.
Т ѣ  ж е  и М а р ѳ у ш а .

М а р . (Золотницкой). Барыня! Пожалуйте 
сюда.

З о л .  (недослышавъ). Что?
М а р . Васъ Игнатій спраш иваетъ ...
З о л . ( недослышавъ снова) .  Кто такой?
М а р . И гнатій-съ, поваръ.
З о л .  (съ неудовольствіемъ). Что же это 

ему понадобилось теперь? Развѣ онъ не можетъ 
подождать!

М а р . Никакъ н ѣ тъ-съ ! Очень, говоритъ, нуж
но. (Золотницкая нехотя встаетъ. Мар
ѳуша помогаетъ ей подняться.)

К а т я  ( Золотницкой, вскакивая со сту
ла). Бабуш ка, можно и мнѣ тоже встать?

З о л  Можно, можно! ( Катя, Наташа и 
Всргина встаютъ и втроемъ уходятъ въ 
глубь сада. Золотницкая съ Марѳушей ухо
дятъ въ домъ. За столомъ остаются толь
ко Лубянская и Колымовъ.)

ЯВЛЕНІЕ 12 -е .
Л у б я н с к а я  и К о л ы м о в ъ .

Л у б . (Колымову ) .  А m am an, какъ видно, все



еще сердится на Лизу? Не можетъ простить ей. 
Хоть бы вы ее, Сергѣй Сергѣевичъ, уговори
ли. Вѣдь она васъ только одного и слушаетъ.

Кол. ( скромно). Куда мнѣ уговаривать ма- 
машеньку-то? Онѣ и сами знаютъ, что дѣла
ю тъ...

Л уб . Нѣтъ, право, Сергѣй Сергѣевичъ, это 
не хорошо съ вашей стороны!.. Вы должны, 
какъ старый другъ, помочь мнѣ уговорить ma
man. А то въ самомъ дѣлѣ, подумайте только, 
каково будетъ Лизѣ вернуться при такихъ усло
віяхъ домой! Вѣдь она не была здѣсь восемь 
лѣтъ. Шутка сказать, восемь лѣтъ! И вдругъ 
теперь, возвращаясь послѣ такого долгаго от
сутствія, встрѣтить опять въ maman все тотъ 
же отпоръ своимъ стремленіямъ, призванію, дѣ
ятельности. Это было бы ужасно! Я и пріѣ
хала сюда отчасти съ тѣмъ, чтобы примирить 
ихъ, разсчитывая, сознаюсь, сильно на васъ.

К ол. А каково маменькѣ-то вашей было тог- 
да-съ, когда Лизавета Сергѣевна свой пассажъ 
выкинула, уѣхавъ безъ позволенія и ничего да
же не сказавъ, за границу, оставивъ на все 
про-все письмо, что вотъ, молъ, хочу учиться, 
хочу быть докторшей и знать ничего не знаю, 
денегъ не нужно, только бумаги пришлите, а 
то и безъ нихъ обойдусь. Каково это? Вѣдь 
мамашеньку кашу это какъ огорчило; въ самое 
можно сказать сердце ударило!..

Л уб. Но что же было дѣлать Лизѣ, когда ma
man ее ни за какія сокровища не отпускала? 
А между тѣмъ, это призваніе Лизы. Она съ са
маго дѣтства выказывала любовь къ этому.

Кол. Такъ-то оно такъ ... А все-таки...
Л уб . (перебивая Колымова). Тише! Ma

man идетъ! ( На балконѣ появляется Золот
ницкая. По лицу ея видно, что она чѣмъ 
то очень недовольна.)

ЯВЛЕНІЕ 13-е.
Тѣ ж е и Золотн иц кая .

Л уб. Maman, случилось что-нибудь? Отчего 
вы такъ озабочены?

З о л . Представь, этотъ каналья Игнашка такъ 
напился на радостяхъ, что ты пріѣхала, что 
на ногахъ не стоитъ, и теперь, но его мило
сти, мы должны остаться безъ обѣда...

Луб. Ну что-жъ? Важность не велика, тѣмъ 
болѣе, что мы такъ поздно завтракали; легко 
можемъ обойтись сегодня безъ обѣда...

З о л . Что ты? Что ты? Развѣ это можно?
Л уб. Конечно можно! И стоитъ волноваться 

изъ такихъ пустяковъ! Вѣдь не чужія же мы, 
въ самомъ дѣлѣ...

К ол. ( вскакивая). Бѣдѣ можно помочь, Вар
вара Ивановна, не тревожьтесь только. (Золот
ницкая вопросительно смотритъ на нею.) 
Сейчасъ отправлюсь домой и пришлю вамъ сво
его повара. Вѣдь онъ у меня не многимъ ва
шему уступитъ.

З о л . (проясняясь). Вотъ, право, другъ Сер
гѣй Сергѣевичъ! Всегда изъ всякой бѣды вы
ручить готовъ. ( Обращаясь къ нему.) Но 
какже вы то сами?

Луб. Сергѣй Сергѣевичъ вернется и отобѣ
даетъ съ нами...

Зол . Отлично-бы... Но сдѣлать такихъ два 
конца въ одинъ день?

Л уб. (подсмѣиваясь). Что значитъ Сергѣю 
Сергѣевичу какихъ-нибудь 10 верстъ? Онъ еще 
молодъ, въ силахъ...

Кол. Насмѣшница вы, Вѣра Сергѣевна.
Л уб. Нѣтъ, право, Сергѣй Сергѣевичъ, я го

ворю серьезно. И развѣ вамъ это въ самомъ 
дѣлѣ было бы тяжело? Да, наконецъ, зачѣмъ 
вамъ ѣхать самому? Можно послать кого ни- 
будь...

З о л . (живо). Конечно.
Кол. Нѣтъ-съ! Нѣтъ-съ! Помилуйте! Я самъ. 

Мигомъ слетаю. (Раскланивается. Золот
ницкая молча жметъ ему руку.)

Л уб. (прощаясь съ Колымовымъ). Такъ 
пріѣдете?

Кол. Въ другой разъ непремѣнно-съ. А те
перь увольте, старъ сталъ.

Л уб. Ну, какъ знаете. (Жметъ ему руку. 
Онъ уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 14-е.
Тѣ ж е , безъ Колымова.

Л уб. (матери). Какой славный этотъ Сер
гѣй Сергѣевичъ. И какъ преданъ вамъ.

Зол . (задумчиво). Да, онъ человѣкъ на
дежный. (Звонитъ, входитъ Ѳедотъ.)

ЯВЛЕНІЕ 15-е.
Тѣ ж е и Ѳ е д о тъ .

Зол . ( показывая Ѳедоту на столъ). Уби
рать! ( Обращаясь затѣмъ къ дочери.) А мы 
съ тобой пойдемъ и сядемъ тамъ. (Показы
ваетъ на мѣсто, гдѣ стоитъ ея кресло.) 
Покойнѣе. ( Ѳедоту.) Вѣрѣ Сергѣевнѣ кресло. 
(  Отходитъ отъ чайнаго стола. Лубянская 
слѣдуетъ за нею, оглядываясь на садъ. Ѳе
дотъ несетъ кресло и потомъ, вернувшись 
на балконъ, начинаетъ убирать со стола.)

Луб. (матери). Какъ у васъ тутъ разро
слось все! Какъ хорошо! (Срываетъ по до
рогѣ цвѣтокъ и съ наслажденіемъ нюха
етъ ею. Золотницкая, сѣвъ въ кресло, бе
рется за работу. Лубянская садится око
ло нея и трастъ нѣкоторое время задум
чиво цвѣткомъ, потомъ говоритъ.) Да, 
славный этотъ Сергѣй Сергѣевичъ! И нотъ, ma
man, на него вы находите же возможнымъ по
ложиться?..

Зол . ( съ увѣренностью). Еще-бы! Онъ че
ловѣкъ испытанный!



Л уб. Но въ такомъ случаѣ и Василій Ива
новичъ человѣкъ испытанный. Вѣдь вотъ уже 
13 лѣтъ, что мы женаты, а онъ мнѣ до сихъ 
поръ еще не измѣнялъ...

З о я . ( опуская работу на колѣни и при
стально глядя на дочь.) И, признаться ска
зать, меня это не мало удивляетъ!..

Л уб. M erc i...
З о л . Да развѣ ты, по совѣсти сказать, Вѣ

ра, стоишь такого мужа, какъ Василій Ивано
вичъ? Стоишь его любви, заботы о себѣ?

Луб. (улыбаясь). Еслн-Въ не стоила, онъ 
не любилъ-бы вѣрно!

З о л . (строю). Нѣтъ, Вѣра, не стоишь! Не 
цѣнишь ты его! (Грозитъ пальцемъ.) И бе
регись, чтобъ худа не было! Какъ вы живете 
въ сущности? Развѣ такъ, какъ слѣдуетъ? Вы 
цѣлый день врознь— совсѣмъ почти не видите 
другъ друга. Онъ занятъ своимъ дѣломъ, ты— 
своимъ. Общаго у васъ ничего нѣтъ. Встаете 
и ложитесь вы въ разное время. Чай пьете и 
даже завтракаете зачастую разно. Развѣ такъ 
можно? Развѣ это семейная жизнь?

Л уб. Да чѣмъ же я въ томъ виновата?
З о л . Виновата, такъ какъ ты должна при- 

норовливать свою жизнь къ жизни мужа. Онъ 
вѣдь не баклуши бьетъ. Онъ занятъ заботой 
о семьѣ, работаетъ для тебя же. А ты, при
нимая это за должное, не потрудишься даже 
встать пораньше, чтобы налить ему стаканъ 
чая поутру...

Л уб. Онъ пьетъ его не одинъ, а съ дѣтьми...
З о л . Съ дѣтьми и съ гувернанткой...
Л уб. Такъ что же, что съ гувернанткой?
Зол . А то, что не слѣдуетъ позволять посто

ронней женщинѣ замѣнять себя въ своихъ обя
занностяхъ...

Л уб . Ахъ, maman, какія громкія слова! Всю 
жизнь такъ было, и ничего, кажется, худаго изъ 
этого не вышло! Василій Ивановичъ уже при
выкъ къ тому, и ему это совсѣмъ не предста
вляется страннымъ...

З о л . Да, до поры, до времени. Пока у васъ 
жила миссъ Элленъ, я не спорю, куда ни шло... 
Она была такая некрасивая, сухая, чопорная... 
Но Юлія Андреевна...

Л уб. (перебивая мать). Что же Юля Ан
дреевна? Она для Василія Ивановича то же, что 
и миссъ Элленъ. Онъ не обращаетъ на нее ни 
малѣйшаго вниманія. Вотъ уже полгода, что опа 
живетъ у насъ, и я увѣрена, что онъ не раз
глядѣлъ даже цвѣта ея волосъ. Онъ такъ за
нятъ, такъ погруженъ въ свои дѣла, въ га
зеты, что и не замѣчаетъ даже кто, чьи руки 
наливаютъ ему чай.

З о л . Тебѣ, конечно, лучше знать и я вѣдь ни
чего и не утверждаю, Боже сохрани! Я толь
ко предостерегаю, Вѣра, опасаясь за тебя и 
потому еще, я должна сказать правду, что эта 
Юлія Андреевна мнѣ совсѣмъ не нравится. Не

внушаетъ она мнѣ довѣрія, ужъ черезъ-чуръ 
тиха, а такія подозрительны...

Л уб . Вы говорите такъ потому, что мало зна
ете Юлію Андреевну, видѣли ее всего одинъ 
мѣсяцъ въ Петербургѣ, но вотъ подождите, по
живите съ нею вмѣстѣ лѣто и перемѣните мнѣ
ніе, увидите, какая она милая, хорошая, услуж
ливая...

З о л . Возможно! Не спорю... И я не о ней 
собственно хотѣла бы поговорить съ тобой, а 
о ... тебѣ самой.

Л уб. Обо мнѣ?
З о л . Да, о тебѣ. И ты позволишь мнѣ вы

сказаться прямо, откровенно!
Л уб. Какія предисловія! Что это значитъ, ma

man! Я васъ не понимаю.
З о л . (строго).  Не понимаешь?.. (Пыт

ливо глядя на дочь.) Скажи пожалуйста, за
чѣмъ Борисъ Николаевичъ ѣдетъ сюда?

Л уб. (пожимая плечами). Борисъ Нико
лаевичъ? Чтобъ видѣться съ дядей, должно 
быть...

З о л . И ты говоришь это искренно, совер
шенно искренно? Онъ только для того и прі
ѣзжаетъ? Ты тутъ не при чемъ? ( Вѣра не 
отвѣчаетъ.) Видишь, ты молчишь, ты ниче
го не отвѣчаешь? Значитъ, вопросъ мой, опа
сенія мои имѣютъ основаніе.

Л уб. (живо). Какія-жъ опасенія?
З о л . Опасенія на счетъ... на счетъ... какъ 

бы это тебѣ сказать, ну, на счетъ твоихъ от
ношеній къ Борису Николаевичу... Или ты ду
маешь, я ничего не замѣтила, когда жила у 
васъ въ Петербургѣ? Не замѣтила, какъ ты ко
кетничала съ нимъ, кружила ему голову?.. Я, 
какъ вернулась отъ васъ, покоя себѣ не на
хожу, все мучаюсь, чѣмъ это кончится! А те
бѣ и горя мало! Ну, въ самомъ дѣлѣ, Вѣра, 
что тебѣ въ немъ? Вѣдь ты уже не молода, 
особенно въ сравненіи съ нимъ. . .  Ты жизнь 
свою кончаешь, а онъ ее еще только начина
етъ ... Что-жъ общаго между вами, скажи?..

Л уб. (отшучиваясь). Вы сами говорите, 
что я кокетничаю, значитъ дѣло не серьезное, 
о немъ и говорить не стоитъ...

Зол . Нѣтъ, стоитъ, потому что это игра съ 
огнемъ...

Луб. Пустяки... Ш утка...
З о л . Совсѣмъ не шутка!.. Онъ влюбленъ въ 

тебя, я тебѣ говорю... Я это сразу замѣтила. 
Да наконецъ, зачѣмъ онъ вдругъ собрался сю
да? Не былъ чуть не 10 лѣтъ, а теперь, какъ 
вы пріѣхали, и онъ является? Развѣ это спроста?

Луб. (раздражаясь, но сдерживая себя). 
Какъ вы любите, maman, дѣлать изъ мухи сло
на! И какое у васъ, не смотря на годы, уди
вительно пылкое, романическое воображеніе!..

З о л . (пророчески). Время покажетъ, кто 
изъ насъ правъ...

Луб. ( нетерпѣливо). Покажетъ! Покажетъ!



Что покажетъ? Что Борисъ Николаевичъ влюб
ленъ въ меня и пріѣзж аетъ сюда для меня? 
Да хотя бы и такъ , что же въ, этомъ дурно
го? Что изъ этого?..

Зол. (горячо). А то, что тебя сам ое... че- 
резъ-чуръ увлекаетъ, занимаетъ. А то то и опа
сно!.. Смотри В ѣ ра!..

Луб. (нетерпѣливо). Ахъ, Боже мой! Не
ужели вы  въ  самомъ дѣлѣ думаете, что я не 
понимаю, не знаю, гдѣ слѣдуетъ остановить
ся? Не маленькая, слава Б огу !.. Т акъ , дура
ч у с ь ... со скуки, вотъ и в с е ...  (Золотниц
кая недовѣрчиво качаетъ головой.)

Зол. (мягче). Да зачѣмъ такъ глупо дура
читься? Развѣ нѣтъ  другихъ развлеченій? За
чѣмъ кокетничать? Что тебѣ въ Борисѣ?

Луб. А хъ, m am an! Бы никогда этого не пой
мете! Прожили всю жизнь, какъ голубь... И ...

Зол. И что же? Развѣ худо?
Луб Не х удо ... а . . .  скучно!..
Зол. (разгорячаясь снова) Скучно! Скуч

но! За то раскаиваться мнѣ не въ  чемъ! За 
то моя совѣсть спокойна! Ни въ чемъ не упре
каетъ м еня!.. Скучно, говорить т ы . . .  Скуч
но!.. Скажите пожалуйста, замужняя женщина, 
мать семейства и говоритъ скучно...

Л уб. ( встаетъ, подходитъ къ матери и, 
кладя ей руку на плечо, говоритъ нѣж
но). Ахъ, m am an, m am an! Это вы  только т а 
кія чисты я, принципозныя! Всю жизнь какъ

подъ стекляпымъ колпакомъ провели. А я не 
могу т а к ъ . . .  Мнѣ душно! Мнѣ скучно! Я жить 
хочу! Понимаете ли, ж ить, жить, ж ить!.. Ну, 
довольно объ этомъ! Пора и за дѣло взяться, 
пойду разбирать вещи. (Перемѣнивъ тонъ.) 
На верху для насъ приготовлено, да?

Зол. Да, на верху. Подожди только немно
го. Сейчасъ позову Марѳушу. (Звонитъ.)

Луб. Не надо, не надо. Вѣдь я же дорогу 
знаю, не позабыла еще. (  Цѣлуетъ матери 
руку и, сорвавъ цвѣтокъ, уходитъ въ домъ, 
напѣвая что-то. Золотницкая, опустивъ 
работу на колѣни, слѣдитъ глазами за 
нею.)

ЯВЛЕНІЕ 16-е.
Зол. ( одна, про себя). С кучно!.. Ж ить хо

ч у !.. (Качаетъ головой.) Не спроста это! Не 
спроста! (Ищетъ табакерку, которая ле
житъ у нея на колѣняхъ и, не находя се, 
кричитъ.) Марѳуша! Марѳуша! (Входитъ 
Марѳуша. )

ЯВЛЕНІЕ 17-е.
Зол. (Марѳушѣ). Поищи табакерку, не  на 

столѣ-ли? (  Обѣ ищутъ, одна около себя, 
другая на балконѣ. Золотницкая находитъ 
наконецъ табакерку, которая скатывает
ся съ ея колѣнъ на землю.) Ну вотъ , на
шла! (Нюхаетъ.)

Занавѣсъ.

Д Ѣ Й С Т В І Е  В Т О Р О Е .

Декорація 1-го дѣйствія, только прибавленъ еще затѣйливый гамакъ, подвѣшенный 
подъ деревьями близъ того мѣста, гдѣ стоитъ большое кресло старухи Золотницкой, 
да недалеко отъ балкона виситъ чугунная доска, между двухъ деревьевъ. Дѣйствіе про
исходитъ въ концѣ іюля. Хлѣба уже сжаты. Вечерѣетъ. Солнце заходитъ, а въ

концѣ дѣйствія встаетъ луна.

дитъ Вѣры и идетъ спокойно, ровно, на
пѣвая что-то, но замѣтивъ Лубянскую, 
останавливается и потомъ тихо, чуть йе
на цыпочкахъ подходитъ къ ней.)

ЯВЛЕНІЕ 2-е .
Лубянская и Б ори съ  Н иколаевичъ.

Бор. Ник. ( про себя, любуясь спящей Вѣ
рой). Какъ хороша, изящна! ( Лубянская не 
просыпается. Норисъ Николаевичъ замѣ
чаетъ валяющуюся на землѣ книгу, наги
бается, чтобы поднятъ ее, и въ эту ми
нуту Вѣра Сергѣевна открываетъ глаза. 
Лицо ея мгновенно проясняется.)

Луб. (протягивая руку Колымову). Здрав
ствуйте! Какъ я не замѣтила, когда вы при
шли. Должно быть вздремнула...

ЯВЛЕНІЕ 1-е.
Лубянская, В ергина, Н аташ а и К атя.

При поднятіи занавѣса Лубянская дрем
летъ на гамакѣ. Раскрытая книга, жел
тенькій томикъ французскаго романа , ва
ляется подлѣ нея на земли,. Вергина, 
Наташа и Катя сходятъ съ балкона 

въ садъ.
К атя (приставая къ Вергипой). Мы не 

далеко пойдемъ, Юлія Андреевна? Не далеко?
В ерг. Какія вы  лѣнивыя! (Замѣчая спя

щую Вѣру Сергѣевну.) А хъ, тише! Мама 
спитъ! ( Быстро проходитъ съ дѣтьми сце
ну и скрывается въ чащѣ сада. Съ про
тивоположной стороны въ это время вхо
дитъ въ садъ черезъ калитку Борисъ Н и 
колаевичъ Колымовъ. Онъ сначала не ни-



Бор. Ник ( улыбаясь). И очень даже крѣпко!
Луб. А вы давно тутъ? Отчего не разбуди

ли меня?
Б ор . Ник. Жаль было! Вы такъ крѣпко спа

ли ...
Луб. Въ самомъ дѣлѣ славно заснула! Да и 

не мудрено. Вчера мы такъ поздно заигрались 
въ карты ...

Б ор . Ник. (негодующе). Въ карты? И вамъ 
не стыдно, Вѣра Сергѣевна, играть въ такую 
чудную лунную ночь, какая была вчера, въ 
карты?

Л уб. ( оправдываясь). Что-жъ будешь дѣ
лать? Вы знаете вѣдь, какой Василій Ивано
вичъ охотникъ до картъ, особенно же здѣсь, 
въ деревнѣ, жить безъ нихъ не можетъ!

Б ор . Ник. А я, признаться, хотѣлъ было 
вчера пріѣхать соблазнять васъ прокатиться вер
хомъ...

Луб. И отлично бы сдѣлали!.. Отчего-жъ не 
пріѣхали?

Бор. Ник. Поздновато было; не рѣшился. По
ился потревожить...

Луб. Сами и виноваты, а я бы съ удоволь
ствіемъ прокатилась.

Бор Ник. Что же! Можно сегодня...
Луб. Сегодня не совсѣмъ удобно... Лиза прі

ѣхала.. .
Б о р . Ник. Елизавета Сергѣевна? Наконецъ то! 

Любопытно посмотрѣть... Что она, очень измѣ
нилась?

Л уб. Представьте, совсѣмъ не измѣнилась. 
Все такая же чудачка! (При этихъ словахъ 
Лубянской, изъ за поворота аллеи, за га
макомъ, куда прошли дѣти съ гувернант
кой, показывается молодая, просто одѣ
тая въ черное платье, дѣвушка.)

ЯВЛЕНІЕ 3-е.
Тѣ ж е и Е л и завета  С ер гѣ ев н а  З о л о тн и ц кая , 

потомъ К атя.
Ел. С ерг. (весело сестрѣ). Кому это ты 

меня такъ мило рекомендуешь, Вѣра? (Узнавъ 
Колымова.) Ба! Борисъ Николаевичъ! Какъ я 
рада васъ видѣть! (Протягиваетъ ему ру
ки.) Такимъ вотъ знала! (Показываетъ ру
кой не высоко отъ земли.)

Б ор . Ник. (смѣясь). Ужъ и такимъ!.. Вѣдь 
я не многимъ то моложе васъ...

Ел. С ерг. Немногимъ? Лѣтъ на 8, по край
ней мѣрѣ...

Бор . Ник. (удивленно). Да сколько же вамъ 
лѣтъ-то?

Ел. С ерг. (шутливо укоризненно). Развѣ 
дамъ спрашиваютъ о лѣтахъ?

Бор . Ник. (улыбаясь). Простите! По на
ивности...

Ел. С ерг. (полу-серьезно, полу-шутливо). 
А въ самомъ дѣлѣ, Борись Николаевичъ,

вамъ сколько лѣтъ? Мнѣ двадцать восемь... 
А вамъ?

Б ор . Ник. Двадцать четвертый. Видите, раз
ница не велика...

Ел. С ерг. (мотнувъ головой). Не велика!.. 
Женщина, батюшка, въ 28 лѣтъ, сравнитель
но съ 2 3-хъ-лѣтнимъ мужчиной, старуха! ( Са
дится.)

Бор. Ник. Ужъ и старуха!..
Луб. (сестрѣ). Не знаешь, гдѣ дѣти? Не 

видала ихъ?
Ел. С ерг. Какъ же! Я сейчасъ отъ нихъ. 

Онѣ тутъ, недалеко, на грядкахъ землянику со
бираютъ. (  Обращаясь затѣмъ къ Борису и 
указывая пальцемъ на студенческій око
лышъ его фуражки, вопросительно.) Сту
дентъ?. .

Бор. Ник. (утвердительно). Студентъ.
Ел. С ерг. И какого факультета?
Бор. Ник. Юридическаго...
Ел. Серг. Что за охота была выбрать этотъ 

факультетъ?
Бор. Ник. (улыбаясь). А что? Чѣмъ онъ 

вамъ не по нутру?
Ел. С ерг. (не отвѣчая на вопросъ). Шли 

бы на естественный! (Убѣжденно.) Это вѣдь 
основа всему! Тутъ и почва подъ ногами, и за
дачи широкія, ясныя, и примѣненія всегда воз
можны!

Бор. Ник. ( оживляясь). А юридическія на
уки, помилуйте, чѣмъ не хороши? Почему вы 
полагаете, что задачи юриста не широки? Я такъ, 
напротивъ, думаю, что только юридическія на
уки и даютъ просторъ способностямъ человѣ
ка, даютъ ему возможность служить обществу, 
помогать ближнему...

Ел. С ерг. (насмѣшливо, перебивая Бори
са). Та., та, та, батюшка!.. Стара сказка! Не
сли бы такъ было на самомъ дѣлѣ, я бы и не 
спорила, конечно! Да развѣ это въ дѣйствитель
ности такъ? Что вы говорите? Развѣ кто ии- 
будь изъ васъ преслѣдуетъ эти цѣли по окон
чаніи курса? Гдѣ эти служители человѣчества? 
Гдѣ радѣтели о благѣ ближняго? Полноте? (Не
годующе.) Фразы все!

Б о р . Ник. (горячо). Какія-жъ это фразы, 
Елизавета Сергѣевна, когда люди живутъ эти
ми идеалами!

Ел. С ерг. ( опять перебивая Бориса Ни
колаевича). Живутъ, говорите вы, этими иде
алами? Ну да, живутъ, пока молоды, пока въ 
университетѣ, пока не испорчены еще, а какъ 
покинутъ свою aima mater, да столкнутся съ 
жизнью, такъ и долой все; всѣ идеалы какъ 
перчатки сбрасываются прочь!.. И что же, ска
жете вы, это не такъ? Я не права?

Б ор . Ник. (возбужденно). Я не стану, ко
нечно, отрицать, что такіе случаи бываютъ, но 
вѣдь въ этомъ же не юридическія науки вино
ваты, помилуйте. ( Горячо.) Виноватъ въ этомъ



весь строй нашей жизни, весь складъ нашего 
воспитанія...

За сценой изъ глубины сада раздается 
г о л о с ъ  К а т и : Тетя! Т етя!)

Е л . С е р г .  (откликаясь дѣвочкѣ). Что, 
душа моя?

За сценой г о л о с ъ  К а т и : Тетя, голубушка, 
иди сюда скорѣй, скорѣй! Катя, появляется 
у задней кулисы: Смотри какой червякъ пол
аетъ , коричневый, мохнатый. Я такого въ  жиз
ни не кидала.

Е л . С е р г .  (дѣвочкѣ). Сейчасъ! Сейчасъ!
К а т я .  Н ѣтъ тетя , голубушка, скорѣй! Онъ 

уползетъ.
Е л . С е р г .  (вставая, Борису Николаеви

чу). Потомъ, когда нибудь докончимъ разго
воръ. (Борисъ Николаевичъ кланяется. Ели
завета Сергѣевна подходитъ къ Катѣ и 
вмѣстѣ съ нею скрывается въ чащѣ сада).

ЯВЛЕНІЕ 4-е .
Т ѣ  ж е ,  безъ Е л и з а в е т ы  С е р г ѣ е в н ы .

Л у б . ( показывая глазами на удаляющу
юся сестру). Чудачка эта Лиза! Только и при
зн аетъ , что свои естественныя науки, да ме
дицину...

Е о р . Н и к . Одностороння! А что, скажите, какъ 
обошлась ея встрѣча съ Варварой Ивановной?

Л у б . Представьте, прекрасно! Да вѣдь вы 
знаете, m am an— сама доброта! Сердилась, сер
дилась, пока Лизы не было ту тъ , а какъ она 
пріѣхала, какъ m am an увидѣла ее, расплака
лась, растрогалась и простила все ..

Б о р . Н и к . И слава Богу, какъ вы , я думаю, 
рады !.. А что Елизавета Сергѣевна думаетъ пред
принять теперь?

Л у б . Опа хочетъ устроить ту тъ , у пасъ, въ 
деревнѣ больницу и лѣчить.

б о р .  Н ик. Вотъ какъ! Значитъ она тутъ  со
всѣмъ основывается?

Л у б . Да. ( Задумчиво.) Надо сознаться, уди
вительная дѣвушка эта Лиза! Сколько въ  ной 
энергіи, силы! Сколько настойчивости въ  до
стиженіи своихъ цѣлей! (Борисъ же Нико
лаевичъ, облокотившись о дерево, къ кото
рому подвѣшенъ гамакъ, тихо, машиналь
но раскачиваетъ его, смотря съ глубокой 
нѣжностью на Вѣру Сергѣевну. Молча
ніе. Лубянская прерываетъ его вздохомъ.) 
Не мнѣ чета!..

Б о р . Н и к . (мягко). Зачѣмъ же вамъ умалять 
себя, Вѣра Сергѣевна? Каждая въ своемъ родѣ ...

Л у б . (шутливо). Merci! (Кокетливо.)А  
все-таки, признайтесь, вамъ было бы пріятнѣе 
видѣть меня другою?

Б о р . Н и к . (горячо). Не другою, а занятою , 
Вѣра Сергѣевна, это правда, такъ  к акъ , при
зваться сказать, ваше ничего недѣланіе, ваш ъ 
вѣчный жизненный кейфъ меня нерѣдко б ѣ си тъ ...

Л у б . ( пожимая плечами) .  Какою Богъ со

здалъ, такая и есть. Ни на что путное, вѣрно, 
не гож усь...

Б о р .  Н и к . (горячо). Не клевещите на се
б я .. .  Такая здоровая, красивая, умная, какъ вы, 
имѣете всѣ задатки порядочной ж енщ ины ...

Л у б . ( холодно, уколотая словами Бори
са). Хорошо, что я къ  вашей манерѣ говорить 
привыкла, Борисъ Николаевичъ, а то знаете, 
э т о .. .  не совсѣм ъ...

Б о р . Н и к . (горячо перебивая ее.) Прости
те, ради Бога, рѣзкость вы раж ен ія ... Но этотъ 
вопросъ меня какъ то особенно волнуетъ, за
дѣваетъ за живое! /I не могу, понимаете ля, 
не могу видѣть, какъ вы  проводите жизнь, какъ 
тратите но пусту силы, время! ( Вѣра Сер
гѣевна молча пожимаетъ плечами. Борись 
Николаевичъ продолжаетъ нѣсколько инымъ 
тономъ.) Да и читаете то вы , Вѣра Сергѣ
евна, что? Одну только эту Дребедень? (Ука
зываетъ на валяющуюся на землѣ книгу. )

Л у б . Отчего же дребедень? Романъ знакомитъ 
съ  жизнью, съ современнымъ состояніемъ об
щ ества. ..

Б о р . Н и к . Развѣ по книгамъ узнаешь жизнь? 
(Горячо.) Ее узнаешь на дѣлѣ, страдая, чув
ствуя, борясь!.. А это, (указываетъ опять 
на книгу) это но большой части все ерунда!.. 
Да и васъ самихъ, сознайтесь, развѣ это очень 
занимаетъ? Вѣдь вы  преспокойно засыпаете надъ 
такой книж кой!.. Эхъ, Вѣра Сергѣевна, Вѣра 
Сергѣевна! Губите вы  себя!

Л у б . (лѣниво). Что же, коли ничего луч
шаго н ѣ тъ !.. Къ тому же привыкла.

Б о р . Н и к . Вотъ то-то и есть— привыкли!.. 
Вамъ просто лѣнь встряхнуться, лѣнь сбросить 
съ  ссбя свое ярмо, которое не можетъ же не 
тяготить васъ? Да это видно наконецъ! Вѣдь 
вы скучаете? Скажите, правда? Скучаете?

Л у б . Скучаю! И очень даже ч ас то ...
Б о р . Н и к . Вотъ видите... А посмотрите на 

сестру. Она развѣ скучаетъ? Конечно н ѣ тъ , по
тому что она занята, потому что имѣетъ дѣ
ло, цѣль, потому что высшіе интересы зани
маютъ е е . . .  (В о  время эт,ого разговора по 
саду проходитъ въ домъ Вергина, насмѣ
шливо глядя на нихъ. Они ее не замѣча
ютъ. Въ дверяхъ балкона Вергина стал
кивается съ мужемъ Вѣры Сергѣевны и 
проходитъ мимо нею, наклонивъ голову и 
робко опустивъ глаза.)

ЯВЛЕНІЕ 5-е.
Т ѣ  ж е  и Л у б я н с к ій .

В а с .И в .  (съ балкона женѣ повышеннымъ 
тономъ, не обращая вниманія на присут
ствіе Бориса Николаевича). Что это, Вѣ
ра, ты  не можешь позаботиться о темныхъ што
рахъ! Знаешь вѣдь, что я не могу такъ  сп ать ...

Л у б . (хватаясь за голову). Виновата! За
бы ла!..



B a c . И в . Заб ы л а!.. Забы ла!.. Который день 
все забываешь! Третью недѣлю прошу и не мо
гу добиться своего ... (П ри появленіи Лу
бянскаго, Борисъ Николаевичъ стушевы
вается понемногу и скрывается наконецъ 
совсѣмъ въ чащѣ сада. Мужъ и жена 
остаются одни.)

ЯВЛЕНІЕ 6-е .
Л у б я н с к а я  и Л у б я н с к ій .

Л у б . (муж у). А ты  опять не могъ заснуть?
В а с .  И в . Заснешь тутъ  съ этими мухами 

проклятыми! То въ  носъ тебѣ залѣзетъ , то въ  
ротъ заберется, то по лысинѣ проползетъ ... Это 
съ ума можетъ просто свести!.. ( Сходитъ съ 
балкона, идетъ къ гамаку и, удобно усѣв
шись въ большое кресло старухи Золот
ницкой, достаетъ изъ кармана газету и 
начинаетъ ее читать, Вѣра, ничего не 
отвѣчая на брюзжанье мужа, тихо ка
чается въ гамакѣ, держась за шнурокъ, 
прикрѣпленный къ дереву. Изъ дома раз
даются звуки музыки, грустно тоскливые, 
причемъ Лубянскій дѣлаетъ нетерпѣливое 
движеніе. Музыка видимо дѣйствуетъ ему 
на нервы. Аккорды между тѣмъ повто
ряются все тоскливѣе и тоскливѣе. Лу
бянскій обращается наконецъ къ женѣ и , 
кивнувъ головой по направленію дома, го
воритъ возбужденно. )  Скажи, чтобы пере
стал а ...

Л у б . Неловко, Basile!
B a c . И в . Ну, чтобы сыграла что-нибудь ве

селенькое, живое, а не эту тоскливую, тяну
щую за душу м у зы к у ... Слышать ее не м огу ...

Л у б . (укоризненно). Какой ты  сталъ не
терпѣливый, B asile!.. Все раздражаешься, сер
диш ься!.. Что съ тобой?

В а с .  И в. (берясь снова за газету). Что 
же можетъ быть со много!..  Н ичего...

Л у б . Но я  тебя совсѣмъ не узнаю! Ты ни
когда не былъ так и м ъ ...

В а с . И в. (изъ за газеты). Что пустяки го
в о р и ть ... Какимъ былъ, таковъ и есть! (Чи
таетъ.)

Л у б . Н ѣтъ, п ѣ тъ !.. Ты перемѣнился и да
же очень перемѣнился за послѣднее время ! Ты 
сдѣлался какой то злой, придирчивый, брюз
жишь все, и особенно придираешься къ Юліи 
Андреевнѣ... Что-Въ она ни сдѣлала, что-Въ ни 
сказала, ты  все недоволенъ, все не но т е б ѣ ... 
Ни съ  того, ни съ сего не взлюбилъ ее! Такъ 
вѣдь въ  самомъ дѣлѣ н ельзя ... Не хорошо, Ba
s i le ! . .  И почему она тебѣ такъ  антипатична, 
не понимаю ... (Лубянскій молчитъ, погру
женный въ чгпенге газеты, а Вѣра, видя, 
что мужъ не въ духѣ, не хочетъ разгова
ривать, слѣзаетъ съ гамака, идетъ къ бал
кону и окликаетъ чрезъ нею Вергину.) 
Юлія Андреевна! Юлія Андреевна!  (Музыка

прерывается. Вергина появляется у ок
на .)  Сыграйте что-нибудь веселенькое.

В е р . Что же прикажете сыграть?
Л у б . ( подумавъ немного).  Ну хоть тотъ 

вальсъ , который Василій Ивановичъ любитъ. 
( Р аздаются звуки вальса. Вѣра отходитъ 
отъ балкона и направляется въ чащу са
да, куда грили дѣти и гдѣ скрылся Бо
рисъ Николаевичъ.)

ЯВЛЕНІЕ 7-е.
В а с .  И в . (одинъ. По уходѣ жены онъ 

мгновенно мѣняется, бросаетъ газету на, 
столъ, встаетъ и ходитъ нѣкогпорое вре
мя возбужденно по сценѣ, потомъ опятъ 
садится и говоритъ тихо, съ разстанов
кой). П ридираю сь!... А нтипатична!... Еслибъ 
это было въ самомъ дѣлѣ т а к ъ ! ..  А т о .. .  
( Берется за голову.) Д а ... что сказала б ы ... 
Вѣра, еслибъ узнала истину? Если бы узнала, 
что я , ея мужъ, Василій Ивановичъ Лубянскій, 
дожившій до сѣдыхъ волосъ и никогда никѣмъ 
кромѣ жены не интересовавшійся, влюбился 
вдругъ на старости л ѣ тъ ? .. И еще какъ влю 
бился? Какъ мальчишка какой!.. Да впрочемъ, 
что бы она сказала. (Усмѣхнувшись.) Не все 
ли ей равно? Развѣ она когда-нибудь дорожи
ла моей любовью? Развѣ  моя любовь была нуж
на ей? ( На балконѣ появляется Вергина. 
Она стоитъ нѣкоторое время молча и гля
дитъ на Лубянскаго, магнетизируя его 
взглядомъ, потомъ опять уходитъ въ домъ 
и тотчасъ же снова возвращается на бал
конъ, держа въ рукахъ мужскую соломен
ную ш ляпу.)

ЯВЛЕНІЕ 8-е.
Л у б я н с к ій  и В е р г и н а .

( Лубянскій сидитъ глубоко задумавшись. 
Вергина подкрадывается га нему съ шля
пой въ рукахъ. Онъ замѣчаетъ ее только 
тогда, когда она уже совсѣмъ близко. При 
видѣ ея онъ замѣтно теряется, конфу

зится, краснѣетъ.)
В е р . (укоризненно, подавая Лубянскому 

шляпу) .  Какъ неосторожно, Василій Ивановичъ, 
выходить вечеромъ безъ шляпы! Вѣдь вы  зна
ете, что это вамъ вредно... Сейчасъ схватите 
насм оркъ...

В а с .  И в . (покорно надѣвая шляпу, нѣж
но Вергиной). Какъ вы  добры!

В е р . А вы какъ мало заботитесь о себѣ!
В а с .  И в. (вздыхая). Къ чему?.. Но все

ли равно?.. Одинъ к о н ец ъ ...
В е р . Что в ы ? .. Что вы такъ разочарованы 

сегодня?.. Развѣ можно?.. Развѣ  вы  имѣете пра
во говорить такія  вещи? ( Загадочно.) Развѣ  
васъ  некому жалѣть?

В а с . И в . (усмѣхаясь). Какъ не бы ть?.. 
Ж ен а ... д ѣ ти ...



Bep. (заигрывающе). А раинѣ итого мало?.. 
Да наконецъ не одна же жена пож алѣетъ ... Быть 
можетъ найдутся и другіе ...

В а с . И в . ( оживляясь) .  Что вы  хотите этимъ 
сказать?

( Изъ дома слышится г о л о с ъ  З о л о т н и ц 
кой : Марѳуша! Марѳуша!)

В е р . (Лубянскому, поспѣшно). Ничего! 
Ничего ! (  Убѣгаетъ. )

ЯВЛЕНІЕ 9-е.
В а с .  И в. (одинъ). Что она хотѣла сказать?.. 

Н ам ек ъ ? .. (Радостно.) Неужели ж е ? . .  Но 
н ѣ т ъ .. .  (Взволнованно.) Этого быть не мо
ж е тъ !.. Это она такъ  только сказала! И чего 
я взволновался! Придалъ этому серьезное зна
ченіе!.. Какъ это глу п о ... Какъ смѣшно въ мои 
года! (Усмѣхнувшись.) Г м !.. И развѣ я самъ 
этого не понимаю?.. Не понимаю развѣ нелѣ
пости своего положенія, невозможности своего 
чувства? (Жестикулируетъ руками. )  А что-жъ 
изъ этого, что понимаю?.. Развѣ  отъ этого мнѣ 
легче? ( Задумывается.) И какъ это случи
лось со мною? Какъ поддался я слабости, со
блазну, не знаю! Знаю одно, что я уже не тотъ , 
что прежде. Подъ вліяніемъ борьбы съ самимъ 
собою, я весь какъ то переродился... Вѣра пра
в а . . .  Я  сталъ придирчивъ, нервенъ, раздражи
теленъ, самъ чувствую , что это такъ , самъ злюсь 
за это на себ я ... И .. .  все напрасно!.. Ничего 
подѣлать не могу! ( Проводитъ рукой по ли
цу. На балконѣ входитъ Золотницкая и 
вслѣдъ за нею Ѳедотъ.)

ЯВЛЕНІЕ 10 -е .
Л у б я н с к ій , З о л о т н и ц к а я  и Ѳ е д о т ъ .

(  Ѳедотъ начинаетъ накрывать на столъ, 
текъ и въ первомъ дѣйствіи, въ саду передъ 
балкономъ. Золотницкая окликаетъ зят я.)

З о л . (Лубянскому). Василій И вановичъ!..
В а с .  И в . (вздрогнувъ). Что? (Узнавъ те

щу, встаетъ и хочетъ уйти, чтобы не 
оставаться съ нею.)

З о л .  (Лубянскому). Вы не видѣли Вѣры?
В а с . Ив. (разсѣянно). Не видалъ ... (У хо

дитъ въ домъ.)

и я-съ  пріѣхалъ -вечерокъ скоротать! Хе, хе, 
хе! Мое в а м ъ -е ъ ... (Почтительно цѣлуетъ 
руку Золотницкой.)

Зол. (разсѣянно). Здравствуйте.
Н ол. ( вглядываясь въ Золотницкую). 

Чтой-то вы точно чѣмъ-то озабочены сегодня, 
Варвара Ивановна? Не случилоеь-ли чего?

З о л . (стараясь казаться веселой). Пока 
Богъ миловалъ ... ( Казачекъ стучитъ въ чу
гунную доску.) Что это, ужъ къ чаю стучатъ? 
Развѣ такъ поздно? (Казачекъ уходитъ.)

К ол. Поздненько... Поздненько!.. Часъ девя
тый въ исходѣ. ( На сцену входятъ изъ ча
щи сада: Вѣра Сергѣевна съ дѣтьми, Но
рисъ Николаевичъ и Вергина, скромно иду
щая позади всѣхъ. Замѣтно темнѣетъ. 
Ѳедотъ вноситъ лампу, ставитъ ее по сре
динѣ чайнаго стола и уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 13-е.
З о л о т н и ц к а я ,  К о л ы м о в ъ , В ѣ р а ,  Б о р и с ъ , В ер- 

г и н а , Н а т а ш а  и К а т я .
( Придя на авансцену, всѣ сначала здорова
ются съ старикомъ Колымовымъ, потомъ 
разсаживаются вокругъ чайнаго стола.

В есргина завариваетъ чай.)
Б о р . Н ик. (В ер гиной). Позволяете сѣсть 

около васъ?
В е р . (скромно). Милости просимъ! (Бо

рисъ Николаевичъ садится около Вергин 
ой, лицомъ къ публикѣ. Между нимъ и Вѣ

рой, сѣвшей на другомъ краю стола, то
же лицомъ къ публикѣ, пустой стулъ. Ви
домъ съ Вѣрой, на хозяйское мѣсто, са
дится старуха Золотницкая. По другую 
руку Золотницкой —  старикъ Колымовъ. 
Между старикомъ Колымовымъ и Вергин 
ой разсаживаются дѣти.)

З о л .  ( Серг. Серг. Колымову, радостно). 
А я вамъ не сказала новости? Къ намъ Лиза 
пріѣхала сегодня...

К о л . Елизавета Сергѣевна?(Входить Ели
завета Сергѣевна. )

ЯВЛЕНІЕ 14 е.
Т ѣ  ж е  и Е л и з а в е т а  С е р г ѣ е в н а .

З о л . ( Сергѣю Сергѣевичу, указывая на 
Елизавету Сергѣевну.)  Да вотъ и она сам а...

К о л . ( вскакивая навстрѣчу Елизаветѣ 
Сергѣевнѣ). Ну вотъ , Богъ далъ и пріѣхали! 
Дождались мы в а с ъ .. .  А ужъ какъ мамашень
ка-то безъ васъ соскучилась...

Л у б . (перебивая Кольгмова, сестрѣ). Ли
за, тебѣ ту тъ  мѣсто оставлено. (Показыва
етъ на пустой стулъ около себя. Елиза
вета Сергѣевна садится на него. Старикъ 
Колымовъ возвращается на свое мѣсто. Но

рисъ Николаевичъ что-то весело разска
зываетъ Вергиной , которая тихо посмѣ

ЯВЛЕНІЕ 1 1-е.
З о л о т н и ц к а я  и Ѳ е д о т ъ  ( продолжающій на

крывать на столъ).
З о л .  ( смотря вслѣдъ зятю) .  Что съ нимъ? 

Такой взволнованный, разсѣянный! (Качаетъ 
головой и идетъ, садится въ свое большое 
кресло. Въ садъ черезъ калитку входитъ 
Сергѣй Сергѣевичъ Колымовъ.)

ЯВЛЕНІЕ 12-е.
Т ѣ ж е  и К о л ы м о в ъ  С е р г . С е р г . ,  а затѣмъ 

к а з а ч е к ъ ,  потомъ Ѳ е д о т ъ .
К о л . (подходя къ Золотницкой). А вотъ



ивается. Вѣра замѣчаетъ ихъ оживленіе 
и тревожно поглядываетъ на нихъ. Вхо
дитъ Лубянскій.)

ЯВЛЕНІЕ 15 -е .
Т ѣ  ж е  и Л у б я н с к ій .

( Замѣтивъ Лубянскаго, Вергина тотчасъ 
же приказываетъ Наташѣ уступитъ 
стулъ отцу, по Василій Ивановичъ, по
здоровавшись съ Вольтовымъ, проходитъ 
дальше и садится въ большое кресло ста
рухи  Золотницкой. Вергина вскакиваетъ 
поспѣшно, наливаетъ стаканъ чая и са
ма несетъ ею Лубянскому. Лубянскій при
нимаетъ ея услуги молча, но съ видимымъ 
удовольствіемъ. Старуха Золотницкая 
пытливо слѣдитъ за ними. Съ приходомъ 
Лубянскаго Вергина сидитъ за самоваромъ 
смиренно, нехотя отвѣчая Борису Нико

лаевичу.)
Е л . С е р г . ( Колымову Сергѣю Сергѣеви

чу). Ну, а вы , Сергѣй Сергѣевичъ, какъ  по
живаете?

Кол. П ом аленьку-съ ... Вашими молитвами 
здравствуемъ...

Е л . С е р г . И все но прежнему маминымъ со
вѣтникомъ состоите и ея неизмѣннымъ парт
неромъ въ преферансъ?

К о л . Мы въ  преферансъ уже годика два не 
и грал и -съ ...

Е л . С е р г . (улыбаясь). Чтожъ такъ?
К о л . (вздохнувъ). Да третьяго партнера нѣ- 

ту -съ . ( Слезливо.) Сестрица-то моя,Анна Сергѣ
евна , изволите помнить? ( Смѣясь.) Охот. . . ни- 
ца тоже до картъ была! ( Опять грустно.) 
Померла в о т ъ ...  позапрошлый годъ, так ъ , зна
читъ, послѣ того уже мы въ  преферансъ и не 
и грали ...

Е л . С е р г .  Анна Сергѣевна умерла?
К о л . П ом ерла-съ!.. Х оро ...ш ая  она бы ла!.. 

Ж аль! (Утирая слезу.) П омерла...
В а с .  И в . (перебивая Колымова, принуж

денно весело) .  Что о покойникахъ вспоминать, 
Сергѣй Сергѣевичъ? Себя только разстраи вать ... 
Давайте-ка лучше за дѣло примемся!.. Варва
ра Ивановна,прикажите-ка столикъ п остави ть ... 
(П ри  этихъ словахъ Борисъ Николаевичъ 
быстро взглядываетъ на Вѣру Сергѣевну, 
но она не смотритъ на нею и молча пьетъ 
чай. Старуха Золотницкая звонитъ, вхо
дитъ Ѳедотъ.)

ЯВЛЕНІЕ 16-е.
Т ѣ  ж е  и Ѳ е д о т ъ .

З о л . (Ѳедоту). Столъ карточный поста
вить.

Ѳ е д .  Гдѣ прикажете?
З о л .  ( спрашивая зят я). Въ комнатахъ, 

или въ саду?

В а с . И в . Жарковато въ  комнатахъ, Варва
ра И вановна...

З о л .  А въ  саду, думаете, не темно будетъ?
В а с . И в . Можно свѣчи поставить. Вѣдь у 

васъ , каж ется, есть въ  колпакахъ?
З о л .  Какъ не бы ть. ( Ѳедоту.) Въ саду 

приготовить. ( Ѳедотъ приноситъ столъ, 
стулья, ставитъ все это по срединѣ аван
сцены и уходитъ. Золотницкая въ это вре
мя разговариваетъ тихо съ Серг. Серг. 
Колымовымъ, Вергина— съ Борисомъ. Вѣра 
Сергѣевна пьетъ чай молча. Елизавета 
и дѣти тоже заняты ѣдой. Изъ за обла
ковъ надъ садомъ величаво выплываетъ лу
на. Лубянскій достаетъ изъ портъ-сигара 
спичку, чиркаетъ ею и смотритъ, заду- 
нетъ ли ее вѣгперъ, или тътъ.)

В а с . И в . Тихо-то какъ! (Показываетъ на 
ровно горящую спичку.)

Е л . С е р г . (вставая). Замѣчательно ти хо !.. 
Чудный в ечеръ !.. Ж аль уходить отсюда! Такъ 
хорошо! (Подходитъ къ Лубянскому. Бо
рисъ Николаевичъ, улучивъ этотъ моментъ, 
подходитъ къ Вѣргъ Сергѣевнѣ.)

Б о р . Н и к . (Вѣрѣ Сергѣевнѣ). И в ы б у 
дете играть?

Л у б . (оглядываясь на нею). А что?..
Б о р .  Н и н . Н ѣ тъ , въ  самомъ дѣлѣ, неужто 

вы  будете играть?..
Л у б . Н е ... зн аю ...
В а с .  И в. (направляясь къ карточному 

столу, женѣ). Ну, идемъ! (Вѣра Сергѣ
евна не трогается съ мѣста. Лубянскій 
беретъ карты, разворачиваетъ ихъ на сто
лѣ вѣеромъ и зоветъ, стуча по столу р у 
кой.) Н у  же, идите, идите! Нечего время зо
лотое тер я ть ! .. (Старуха Золотницкая и 
Серг. Серг. Еолымовъ встаютъ. Вѣра ос
тается сидѣть.) Вѣра, что же ты?

Л у б . (мужу). Я играть не буд у ...
В а с .  И в . (недовольнымъ тономъ). Что это 

значитъ?
Л у б . Т а к ъ ...  Не хочется что-то сегодня...
В а с .  И в . П устяки, пустяки, матушка! Ты 

разстраиваеш ь и гр у ... Иди!..
Л у б . (все не вставая). Вѣдь играемъ же 

мы всякій  день втроем ъ...
В а с .  И в . Когда нѣтъ  четвертаго партнера... 

А все-таки игра втроемъ не н астоящ ая ...
Л у б . Ну что же дѣлать? Играйте и  сегодня 

не настоящую игру. А мнѣ, право, не хо ч ется ... 
( Борисъ Николаевичъ, стоя подлѣ Вѣры 
Сергѣевны, не глядитъ на нее и что-то 
показываетъ черезъ столъ обѣимъ дѣвоч
камъ, хотя съ видимымъ удоволъствіемъ 
прислушивается къ препирательству му
жа и жены. Лубянскій, въ отвѣтъ на сло
ва Вѣры, дѣлаетъ нетерпѣливый жестъ 
плечами и затѣмъ молча предлагаетъ кар
ты тещѣ и старику Колымову. Они втро-



емъ садятся за карточный столъ. Золот
ницкая садится такъ, что ей видна Вѣ 
ра  Сергѣевна.. Тасуя карты, она слѣдитъ 
глазами за нею.)

В е р . (Вѣрѣ Сергѣевнѣ). Если угодно, я 
могу васъ зам ѣ н и ть...

Л уб . ( обрадовавшись). А хъ, душечка, Юлія 
Андреевна, пожалуйста. (Встаетъ и гово
ритъ мужу, указывая на Верышу.) Basile, 
Basile! Вотъ вамъ четвертый партнеръ. Не вор
чи тол ько ...

В а с . И в . (удивленно, Всрпшой). Развѣ 
вы  играете?

В е р . (жеманясь). Немножко! И если вы не 
будете черезъ-чуръ строги ...

В а с .  И в . П омилуйте-съ!..
Л у б . (весело). Она у насъ молодецъ! На 

всѣ руки! ( Вергина идетъ къ карточному 
ополу. Старикъ Колымовъ галантно под
ставляетъ ей стулъ.)

З о л .  (сухо дочери). А дѣти же какъ?
В е р . (сконфуженно). Я . . .  с ъ . . .
Л у б . ( не давая ей договорить) .  Дѣти не 

маленькія! Могутъ и одни идти сп ать ...
Е л . С е р г .  Я пойду съ ним и...
Л у б . (сестрѣ). Развѣ  ты  не останешься 

съ нами?
Е л . С е р г . Н ѣтъ уж ъ, я п ойду ... Мнѣ страш 

но спать х о чется ... Вѣдь ты  подумай, съ ка
кой я  дальней дороги! Устала! Чувствую это. 
(Дѣвочкамъ.) Ну, дѣти, спать! (Идетъ про- 
щагпься съ играющими въ карты. Вѣра въ 
это время садится на ступеньки балко
на и любуется на луну. Борисъ Никола
евичъ подлѣ нея и что-то тихо говоритъ 
ей. Елизавета Сергѣевна съ дѣтьми воз
вращается, прощается съ Вѣрой и Бо
рисомъ и уходитъ въ домъ.)

ЯВЛЕНІЕ 17-е.
Т ѣ  ж е ,  безъ Е л и з а в е т ы  С е р г ѣ е в н ы  и д ѣ т е й .

Л у б . ( Борису Николаевичу). Н у-съ , а мы 
съ вами, Борисъ Николаевичъ, что же мы бу
демъ дѣлать? (Улыбаясь.) Бесѣдовать?

Б о р . Н и к . ( оживленно). Можно!.. А то, зна
ете, пойдемте-ка лучше на лодку ... (Востор
женно.) Чудный вечеръ! (Лицо его горитъ; 
глаза блестятъ. Онъ видимо возбужденъ. 
Золотницкая играетъ въ карты разсѣян
но, слѣдя то за нимъ и Вѣрой, то за зя
темъ и Вергиной.)

Л у б . ( Борису Николаевичу, вставая). Ду
маете на лодкѣ прокатиться?О тлично!.. Я толь
ко пойду накину что-нибудь на с е б я ... (Уго
дитъ въ домъ.)

ЯВЛЕНІЕ 18-е.
Тѣ ж е  , безъ В ѣ р ы  С е р г ѣ е в н ы .

( По уходѣ Вѣры , Борисъ молча куритъ, 
мечтательно глядя передъ собою въ даль.)

В а с . И в . (Вертной). Вамъ-съ говорить...
В е р . (нерѣшительно). Ч ерви...
Н ол . Б езъ  козы рей ...
В а с . И в . (смѣясь. Онъ играетъ vis-a-vis 

съ Верптой.) Два черви ...
З о л .  П асъ ... (На балконъ входитъ Вѣ

ра Сергѣевна въ черной кружевной накид
кѣ, небрежно наброшенной на голову.)

ЯВЛЕНІЕ 19 -е .
Т ѣ  ж е  и В ѣ р а  С е р г ѣ е в н а .

Л у б . (Борису). Н у-съ, я готова...
Б о р . Н и к . (указывая на ея кружева). 

Только-тб?..
Л у б . (смѣясь). Вы думаете этого мало? Это 

очень, очень грѣ етъ . (Борисъ Николаевичъ 
сомнительно улыбается. Вѣра, сходя съ 
балкона, Борису.) Какъ тепло! Какой удиви
тельный вечеръ! (Въ саду чирикнула птич
ка.)

Б о р . Н и к . (останавливаясь). Ч у!.. Соло
в е й ...

Л у б . (смѣясь). Соловей въ концѣ ію ля?..
Б о р . Н и к . (прислушиваясь). Да онъ же! 

(Загадочно Вѣ рѣ .)  И какъ ему не пѣть се
годня! (Вѣ ра ничего не отвѣчаетъ на это 
и молча проходигпъ мимо играющихъ. Бо
рисъ Николаевичъ идетъ слѣдомъ за нею.)

З о л .  (оглядываясь на дочь, тревожно). 
Вѣра, это вы куда же?

Б о р . Н и к . (отвѣчая за Вѣру Сертев- 
ну .)  Мы на лодку, Варвара Ивановна. Такой 
чудный вечеръ! Надо же воспользоваться и м ъ ...

З о л .  (не отвѣчая Борису и снова окли
кая дочь). Какъ это не благоразумно, Вѣра! 
Такъ поздно... Такъ сы ро ... и ѣхать на лодкѣ!..

Л у б . ( останавливаясь, матери).  Мы не 
далеко, такъ  только прокатимся... ( Скрывает
ся вмѣстѣ съ Борисомъ Николаевичемъ за 
деревьями.)

ЯВЛЕНІЕ 2 0 -е .
Т ѣ  ж е ,  безъ В ѣ р ы  С е р г ѣ е в н ы  и Б о р и с а  Ни

к о л а е в и ч а .

Н ол . ( Золотницкой) .  Можно играть? ( Ва
силію Ивановичу. )  Вы изволили сказать два 
черви?.. Два безъ козы рей!.. (З а  сценой раз
дается плескъ весла по водѣ, затѣмъ слы
шится голосъ Бориса Николаевича, кото
рый постъ. )

Б о р и с ъ  поетъ:
Если гы хочешь, желанная,
Знать, что я къ  сердцѣ таю,
Ревность какая-то странная 
Душу терзаетъ мою! и нроч. (романсъ 

И. И. Чайковскаго) .
К о л . ( прислушиваясь къ пѣнію) .  Какъ 

поетъ-то! Славно! И то сказать— молодость!.. 
(  Пѣніе раздается дальше и дальше. Зо-



лотницкая сидитъ видимо неспокойно и 
какъ всегда, когда она чѣмъ-нибудь возбуж
дена, начинаетъ искать свою табакерку, 
которая и находится у нея на колѣняхъ. 
Всѣ снова погружаются въ тру. Пѣніе 
слышится все слабѣе и слабѣе.)

Зол. П асъ ...

В е р . Три черви ...
В а с .  И в . (оживленно). Т акъ, так ъ , Юлія 

Андреевна!.. Четыре черви ...
З о л .  (сердито). П а с ъ ... (Пѣніе чуть 

слышно.)
Занавѣсъ.

Д Ѣ Й С Т В І Е  Т Р Е Т Ь Е .

Лѣсъ, направо стогъ сѣна. Налѣво черезъ всю сцену тянется изгородь. Августъ мѣ
сяцъ. Кое-гдѣ виднѣется желтый листъ. День солнечный, теплый. На авансцену 
изъ за стога сѣна входитъ Вергина. Въ рукахъ у нея корзинка съ грибами. Она об
ламываетъ нѣкоторые изъ нихъ и негодные бросаетъ на землю. Придя на авансцену 

она садится на пень, ставитъ корзинку около себя и оглядывается.

ЯВЛЕНІЕ 1-е.

В е р . (одна). Придетъ онъ, или не придетъ 
за мной? Онъ видѣлъ, куда я пошла, а самъ 
направился въ  другую сторону. Что это зна
читъ? Неужели я ошибаюсь, самообольщаюсь и 
мнѣ только каж ется, что онъ влюбленъ въ  ме
н я? .. Но этого быть не можетъ! Онъ влюбленъ, 
это несомнѣнно... Я это вижу въкаж дом ъ его 
словѣ, взглядѣ, въ  его обращеніи со мною ... 
хотя онъ и скрываетъ это, борется съ собою, 
не хочетъ поддаваться... А все-таки поддает
с я ! . . .  Своего то я  уже добью сь!.. Не даромъ 
же я  семь мѣсяцевъ, съ тѣ хъ  поръ, что у нихъ 
въ  домѣ, изъ  за дня въ  день преслѣдую эту 
цѣль. Но что-жъ онъ не идетъ, однако? ( Огля
дывается.) Никого н ѣ т ъ .. .  Не видно... Стран
н о ...  (Прислушивается.) Что-то хрустнуло! 
Кто-то идетъ сюда? Онъ, должно быть! (Б ы 
стро садится на пень, придвигаетъ къ се
бѣ корзинку и начинаетъ перебирать въ 
пей грибы, не поднимая головы и не обо
рачиваясь.)

ЯВЛЕНІЕ 2-е.
Л у б я н с к ій  и В е р г и н а .

( На фонѣ сцены показывается Лубянскій. 
Онъ идетъ, низко опустивъ голову, будто 
и въ самомъ дѣлѣ внимательно ищетъ гри
бы. Замѣтивъ Вергину, онъ останавли
вается, дѣлаетъ два шага къ ней, види
мо колеблется и, наконецъ, махнувъ рукой, 
идетъ быстрыми шагами по направленію 
къ изгороди.)

В е р . ( видя,что Лубянскій уходитъ, вска
киваетъ и говоритъ про себя) .  Если гора не 
идетъ къ Магомету, такъ  Магометъ подойдетъ 
къ горѣ. ( И  тоже идетъ къ изгороди, дѣ
лая видъ, что не замѣчаетъ Лубянскаго. 
У изгороди она, какъ бы невзначай, стал

кивается съ нимъ.) Василій Ивановичъ? О т
куда вы  пришли, я не видѣла?

В а с . И в . ( сконфуженно). Такъ ш елъ, гри
бы и с к а л ъ ...

В е р . И много нашли?
В а с .  И в . (показывая пустую корзинку). 

Ни одного...
В е р . Ай, срамъ какой! Такъ долго ходить и 

ничего не найти! Вотъ пойдемте-ка вмѣстѣ. Я 
васъ научу и с к а ть ... (Кокетливо.) Хотите ид
ти со мною, или быть-можетъ вамъ веселѣе 
одному?

В а с .  И в . (укоризненно). Какой вопросъ, 
Юлія Андреевна?

В ер . А что-ж ъ, вопросъ естественны й...
В а с .  И в . (укоризненно). Е стественны й...
В е р . Конечно естествен н ы й ... Вы времена

ми такъ  неровны, такъ  холодны со мною, что 
я , право, теряю сь, не знаю, что и думать.

В а с .  И в . н е  обращайте на это вниманія, 
Юлія Андреевна, нрошу в а с ъ ! .. Если я и бы
ваю порой холоденъ, не ровенъ съ вами, такъ 
э т о .. .  э т о .. .  (Проводитъ рукой по лицу.)  
Лучше не спрашивайте, что это зн ач и тъ ... Не 
доискивайтесь причины ...

В е р .  Но согласитесь, Василій Ивановичъ, 
что это но меньшей мѣрѣ странно...

В а с .  И в . С транно!.. Самъ знаю, что стран
но! А в с е -так и ... Оставимъ этотъ  разговоръ.

В е р . ( настаивая на своемъ, обидчивымъ 
тономъ). Вамъ, конечно, безразлично... а мнѣ, 
Василій И вановичъ... Мнѣ далеко не все рав
но, какъ вы  относитесь ко м н ѣ ...

В а с . И в . (бросая корзинку и беря Верг
иту за руку).  И мнѣ, повѣрьте, далеко не 
все равно, Юлія Андреевна!.. Вы такъ  внима
тельны , добры ко мнѣ всегд а ...

В е р . (перебивая ею). То-то и е с т ь .. .  Я 
къ  намъ и къ  вашему семейству расположена 
сердечно, искренно, а потому и чувствую , и 
замѣчаю тотчасъ же всякую  фальшивую нотку



въ отношеніяхъ. (Заигрывающе.)  Вы знаете, 
вѣдь любящее сердце всегда ч у тк о ...

В а с .  И в . (взволнованно). Любящее, гово
рите вы?

В е р . (утвердительно). Любящее.
В а с .  И в . (волнуясь). Но знаете ли вы на

стоящее значеніе этого слова, Юлія Андреевна? 
Значеніе, какое я могу, хочу ему придать?

В е р . (вызывающе). З н аю ...
В а с .  И в . И повторяете?..
В е р . И повторяю ...
В а с .  И в . (проводя снова рукой по лицу). 

Не шутите такъ! Грѣхъ в а м ъ ...
В е р . А если я не ш учу?.. Если я говорю, 

что думаю, что чувствую и что хочу сказать?..
В а с . И в . (хватая ее за руку).  В ы ?., вы ?.. 

( Не рѣшается произнести окончательное 
слово.)

В е р . (кокетливо). Вы еще сомнѣваетесь?.. 
Все не вѣрите?.. Все не рѣш аетесь повѣрить?.. 
Такъ вотъ же вамъ.(Прикладывая обѣ руки 
къ губамъ,шепотомъ.ДЛюблю! Люблю! Люблю!

В а с .  И в . (страстно обхватывая ее). 
Ю л я ! ..

(Вблизи раздается ауканье: „ Ау! А у!“)
В е р . (испуганно). Сюда и д у т ъ ... Намъ по

м ѣ ш аю тъ ... Идемте поскорѣе прочь отсю да!.. 
(  Торопливо скрываются чрезъ изгородь въ 
чащу лѣса. Н а сцену изъ за стога сѣна 
входитъ Золотницкая съ Марѳушей.)

ЯВЛЕНІЕ 3 -е .
З о л о т н и ц к а я  и М а р ѳ у ш а .

М а р ѳ . (поддерживая Золотницкую). А 
вотъ онъ, стогъ, ваше превосходительство, про 
который Ѳедотъ говорилъ. Вамъ ту тъ  не въ  
примѣръ покойнѣе будетъ, чѣмъ тамъ (по
казываетъ рукой назадъ) ,  на открытой по
лянѣ, гдѣ вы изволили сидѣть. Ужъ и выбра
ли мѣсто, гдѣ остановиться, нечего ск азать ...

З о л . (оглядываясь). Да, тутъ  лучше, и кра
сивѣе, и не такъ  ж арко ...

М а р ѳ . (раскидывая сѣно и устраивая 
удобное сидѣніе для Золотницкой). II на 
сѣнѣ-то помягче будетъ. А то , поди, я  думаю, 
какъ  утомились и отъ поѣздки то , да ужъ и 
ожидать-то больно долго приходится...

З о л . И въ  самомъ дѣлѣ они что-то долго не 
и д у т ъ ... Покличь-ка, Марѳуша. Да погромче, 
чтобъ далеко слышно было.

М а р ѳ у ш а  ( становится посреди сцены и, 
приложивъ обѣ руки къ губамъ, кричитъ 
громко: „Ay!“) .

(Невдалекѣ слышится такое же „ау “ и 
затѣмъ изъ чащи лѣса появляются на сцену 
Серг. Серг. Калымовъ, Наташа и Катя.)

ЯВЛЕНІЕ 4 -е .
Т ѣ  ж е , Н а т а ш а ,  К а т я  и К о л ы м о в ъ  С е р г .  С е р г .

К а т я  (замѣчая Золотницкую и подбѣ

гая къ ней) .  Ты ту тъ , бабуш ка!.. А мы сколь
ко грибовъ набрали и какихъ чудесны хъ!.. Я 
два бѣлыхъ н аш л а... Посмотри только. (П о
казываетъ корзинку, наполненную гриба
м и .)

Н а т . И я , бабушка, сколько грибовъ нашла! 
( Показываетъ тоже свою корзинку.)

К а т я .  А какой, бабушка, Сергѣй Сергѣевичъ 
молодецъ! Ни одного гриба не п ропусти тъ ...

К о л . Хе, хе , хе! Въ старину, бывало, ни
кто противъ меня грибовъ найти не м огъ ... 
Мастеръ былъ на это дѣ ло ...

К а т я .  ( высыпая грибы на землю подлѣ 
Золотницкой и беря Колымова за рукавъ). 
Ну, Сергѣй Сергѣевичъ, идемте еще!

З о л .  (Катѣ). Довольно, егоза, довольно! 
Сергѣй Сергѣевичъ у с т а л ъ ...

К о л . П омилуйте-съ, какой усталъ! Что это 
зн ачи тъ !.. Надо дѣтокъ п отѣ ш и ть ... стариной 
тр я х н у ть ...

З о л .  Пустяки! Пустяки! Вы ихъ ужъ черезъ- 
чуръ балуете, Сергѣй Сергѣевичъ! Какъ это 
можно? Ш утка-ли, сколько ходили! Больше ча
су, я  думаю, а имъ все мало. Н ѣтъ, нѣтъ! 
Довольно!.. Да и вообще, я думаю, домой по
ра. Поздно уже! Хорошенькаго понемножку...

Н а т .  и К а т я  ( вмѣстѣ, плаксиво) .  Н ѣтъ, 
бабушка, рано еще! Позволь намъ идти. Мы 
съ Марѳушей пойдемъ...

К о л . Пустите и хъ , Варвара Ивановна. Что 
за поздно! Вѣдь никого еще н ѣтъ , ни Вѣры 
Сергѣевны, ни Василія Ивановича, ни моего 
Б ори са...

З о л .  (дѣтямъ). Ну хорошо, хорошо, сту
пайте. Только не далеко уходить, слыш ите, 
дѣти? Не далеко ... Марѳуша, слышишь?

К а т я  и Н а т .  (вмѣстѣ). Слышимъ! Слы
шимъ! (Убѣгаютъ. Марѳуша спѣшитъ за 
ними.)

ЯВЛЕНІЕ 5-е.
Т ѣ  ж е ,  безъ д ѣ т е й  и М а р ѳ у ш и .

З о л .  (Колымову, серьезно). Ну, а мы, Сер
гѣй Сергѣевичъ, потолкуемъ пока. Мнѣ съ ва
ми поговорить надо, посовѣтоваться. Оно и 
кстати выш ло, что мы одни. Т утъ  намъ, по 
крайней мѣрѣ, никто не помѣшаетъ.

К о л . (тревожно). Случилось что?
З о л .  Пока еще не случилось, а случится, 

бою сь!..
К о л . Что вы  говорите?
З о л .  (вздыхая). Да, боюсь, Сергѣй Сер

гѣевичъ бѣды! Большой бѣды бою сь!..
К о л . Э !..
З о л .  Помните, намедни вы спрашивали, что 

со миою? Что я  такая озабоченная? Помните?
К о л . Какъ не помнить! Помню !
З о л .  Ну такъ  вотъ , тогда я  не хотѣла еще 

говорить вам ъ. А теперь рѣш ила, что скажу. 
Скажу потому, что посовѣтоваться должна



(оглядывается по сторонамъ) ,  посовѣто
ваться должна насчетъ, какъ бы вы  думали, ко
го? Насчетъ зятька моего милаго, Василія Ива
новича!..

Кол. ( удивленно) .  Э! что такъ?
З о л . ( конфиденціально) .  П редставьте. . .  

Вѣдь онъ оказывается ферлакуръ!
К о л . ( всплескивая руками) .  Васи..... лій

Ивановичъ?..
З о л .  (утвердительно). Василій Ивановичъ. 

И кто бы это могъ думать? А ?.. Хотя я . . .  по 
правдѣ говоря, никогда недовѣряла ему и дав
но уже примѣчать за нимъ стала. (Грозитъ 
пальцемъ.) Все мнѣ сомнительно было, что 
онъ, да на такую хорошенькую, какъ наша 
тихоня, вниманія не обращ аетъ... Ну и вышло 
по моему. Фокусы одни бы ли!..

К ол . (недовѣрчиво). Ф окусы?..
З о л .  Фокусы одни... Теперь уже и сомнѣ

нія во мнѣ не осталось ... Съ каждымъ днемъ 
все болѣе и болѣе убѣждаюсь въ  это м ъ ... Вотъ 
и теперь, пари держу, что они в м ѣ стѣ ...

К о л . Не ви д ал ъ ... Что не видалъ, то не ви
д а л ъ ... Въ разныя стороны, кажись, пош ли... 
(Успокаивающе.) И еще такъ-ли  это, матуш 
ка, Варвара Ивановна? Такъ-ли? Не кажется-ли 
это все вам ъ?..

З о л .  (нетерпѣливо). Еслибъ только каза
лось, стала бы я говорить такія  вещи про мо
его зя тя , Сергѣй Сергѣевичъ, подумайте!

К о л . ( почесывая бороду). Такъ то оно 
такъ-съ! Да все же, знаете, это ужъ черезъ- 
чуръ какъ то удивительно...

З о л .  Мнѣ и самой удивительно, да что-жъ 
подѣлаешь? Вотъ я  и хотѣла посовѣтоваться 
съ вами. Какъ быть? Предупредить объ этомъ 
Вѣрочку? Открыть ей глаза на предстоящую 
опасность, или нѣтъ?

К о л . (съ ужасомъ.) Боже сохрани!..
З о л .  Да вѣдь надо же мѣры какія-нибудь пред

принять, чтобы потомъ хуже не бы ло ...
К о л . Что и говорить...
З о л .  (убѣдительно). Нельзя же оставить 

ту здѣсь?..
К о л . Предлогъ какой выдумать надо, ее, со

блазнительницу, удалить...
Зол. Вотъ то-то предлогъ... А какой выду

маешь, когда Вѣра сама въ  ней души не чаетъ.
К о л . (качая головой). О казія!.. Не дѣло 

Василій Ивановичъ затѣялъ! Не дѣло! Не ду
малъ я , чтобы онъ былъ так и м ъ ... А и то ска
зать. . .  грѣхъ си ленъ ... ( Качая головой.) Ма
ло вы , матуш ка, Варвара Ивановна на своемъ- 
то вѣку горя натерпѣлись? Покойникъ-то ваш ъ 
Сергѣй Петровичъ, какъ охочъ до женскаго по
ла б ы л ъ !.. Ни одной, можно сказать, юбки рав
нодушно видѣть не м о гъ ...

З о л .  (вздыхая). Что старое вспоминать! 
(Махнувъ рукой.)  То было и быльемъ по
росло. ( Помолчавъ немного.) Видно правда,

что между хорошимъ и дурнымъ мужемъ раз
ница только въ  томъ, что одинъ самъ идетъ 
на огонь, а къ другому его подносятъ, но оба 
равно грѣю тся около н его ...

К о л . (разводя руками). Слабость мужчин- 
ская! Что тутъ  подѣлаешь? (Н а  сцену изъ- 
за стога вбѣгаетъ Катя.)

ЯВЛЕНІЕ 6 -е .
Т ѣ  ж е  и К а т я .

К а т я ,  (торопливо). Бабушка! Бабушка! 
Домой ѣхать надо! (М ахая руками.)  Н ата
ша въ болотѣ завязла. Марѳуша ее едва вы 
тащ и ла...

З о л .  ( вскакивая,тревожно) .  Наташа? Вы
тащ ила?.. Да гдѣ же она теперь?..

К а т я .  Опа въ  тарантасѣ сидитъ. Марѳуша 
ее тамъ же раздѣла и въ  пледъ закутала; а 
меня прислала за вами, чтобы домой ѣхать 
скорѣй. . .

З о л .  Конечно, домой. Сейчасъ же домой! 
(  Торопливо уходитъ, но посреди сцены 
останавливается.) Только какъ же съ на
шими-то быть?

К о л . Я могу подождать ихъ и сказать, что 
вы  у ѣ х ал и ...

З о л .  Что же в а м ъ -т о  ту тъ  однимъ оста
ваться , Сергѣй Сергѣевичъ? Они можетъ долго 
не придутъ. Н ѣтъ, мы лучше Федота оставимъ 
при лошадяхъ. Онъ имъ и скаж етъ, что мы 
уѣхали. ( Озабоченно) .  Только бы Вѣрочку 
не и сп угать ...

К о л . Зачѣмъ пугать? Пусть скаж етъ, что 
вы  устали, вамъ надоѣло, вы и уѣхали не дож
давшись и х ъ .. .

З о л . В отъ , в о тъ , такъ  пускай и скаж етъ . (  Ухо
дитъ вмѣстѣ съ Сергѣемъ Сергѣевгічемъ и 
Катей. Сцена нѣсколько мгновеній остает
ся пустого, затѣмъ со стороны изгороди, 
появляются Борисъ и Вѣра. Борисъ съ 
нѣжной забогпливостью помогаетъ Вѣрѣ 
перелѣзть черезъ изгородь. Вѣра блѣдна, 
имѣетъ утомленный видъ.)

ЯВЛЕНІЕ 7 -е .
Б о р и с ъ  и В ѣ р а .

Б о р . Н и к . ( заботливо) .  Вы устали? Вы такъ  
блѣдны, Вѣра С ергѣевна?...

Л у б . У стал а ...
Б о р .  Н и к . ( заботливо) .  Хотите руку? 

(Предлагаетъ ей руку .)
Л у б . ( слегка отстраняя отъ себя руку  

Бориса). Благодарю ... Не н адо ...
Б о р .  Н и к . (настаивая , чтобы Вѣра взя

ла его руку).  Н ѣтъ , въ  самомъ дѣлѣ обопри
тесь на м ен я ... Вамъ такъ вѣдь легче будетъ 
и д ти ...

Л у б . ( нѣсколько нетерпѣливо). Н е ...   
надо...



Б о р . Н и к . ( обидчивымъ тономъ). Ну. какъ 
х о ти те ...

Л у б . (заискивающе). Вы разсердились?.. 
Разсердились, Борисъ Николаевичъ? Что за ре
бячество! (Беретъ ею подъ руку. Лицо ею 
проясняется. Она идетъ, не опираясь на 
ею руку. Онъ замѣчаетъ это и прижи
маетъ своимъ локтемъ ея руку къ себѣ, 
потомъ и другую свою руку кладетъ съ 
ласковою нѣжностью на ея руку. Нѣсколь
ко шаговъ они идутъ такъ, молча.)

Б о р . Н и к . (замѣчая стогъ сѣна). Вотъ 
отлично!.. Стогъ зд ѣ с ь ... Отдохнете по край
ней мѣрѣ. (Подходитъ къ стогу и видитъ 
по разбросанному, мятому сѣну, что на 
немъ уже сидѣли.) Должно быть наши бы 
ли тутъ  и видно тоже отды хали... (Поправ
ляетъ сѣно и разстилаетъ перекинутый 
черезъ ею плечо пледъ и нѣжно-заботли
во усаживаетъ В ѣ ру.)

Л у б . (устало). Какъ мнѣ пить хочется!.. 
Вотъ бы воды д о стать ... Дорого бы дала за 
э т о .. .

Б о р .  Н и к . Вамъ нить хочется, Вѣра Сер
гѣевна? Постойте, пойду поищу р у ч еек ъ ... Быть 
можетъ и найдется поблизости. А я кстати  и 
стаканъ свой складной захватилъ. (Уходитъ. 
Вѣра провожаетъ его глазами.)

ЯВЛЕНІЕ 8-е .

Л у б . (одна. Она сидитъ нѣкоторое вре
мя задумавшись, потомъ заламываетъ надъ 
головою руки и говорить порывисто) .  Что 
я дѣлаю! Что я дѣлаю! Къ чему это приве
детъ меня? Чѣмъ это кончится?.. Вѣдь пони
маю же я , виж у, къ чему это клонитъ, и . . .  
все-таки иду, и д у ... и не останавливаю сь... 
не разрываю съ н и м ъ ... Почему?.. Силъ что 
ли не хватаетъ ?.. Да развѣ я . . .  я-то  развѣ 
люблю его? (Усмѣхнувшись). Вздорь ка
к о й !.. Конечно н ѣ тъ !.. Это было бы через
чуръ глупо!.. Такъ что же меня удерживаетъ 
тогда? Н ѣ тъ !.. Надо кончать, кончать пока вре
мя еще не уш ло. А то и въ  самомъ дѣдѣ, 
чтобы худа не было! Да, чтобъ худа не бы
ло, какъ говоритъ m am an . Надо разойтись! 
Такъ лучше для обои хъ ... и для н его ... и для 
м ен я ... Что же? Развѣ  я этого не виж у, не 
понимаю? Къ чему же тянуть? Зачѣм ъ?.. Р а
зойтись, такъ  разойтись! И чѣмъ скорѣе, тѣмъ 
лучш е!.. Сегодня же, сейчасъ все кон ч у !... 
(Входитъ Борисъ съ бутылкой сельтер
ской воды въ рукахъ.)

ЯВЛЕНІЕ 9 -е .
В ѣ р а  С е р г ѣ е в н а  и Б о р и с ъ  Н и к о л а е в и ч ъ .

Б о р . Н и к . Вѣра Сергѣевна, представьте, на
ши уѣ х ал и ...

Л у б . (съ удивленіемъ). К акъ уѣхали? Кто 
уѣхалъ?.. Почемъ вы  знаете?

Б о р . Н и к . Сейчасъ видѣлъ Ѳедота. Онъ и 
сказалъ. О казывается, что мы остановились и 
завтракали недалеко отсюда. И я , какъ пошелъ 
отыскивать ручеекъ, такъ  и наткнулся на то 
мѣсто и увидѣлъ Ѳедота, который и сказалъ 
мнѣ, что всѣ уѣхали, потому что Варвара Ива
новна утомилась и . . .

Л у б . (возбужденно, перебивая Бориса 
Николаевича) .  А мы же какъ?

Б о р . Н и к . (улыбаясь). А о насъ съ вами 
заб ы л и ...

Л у б . (возбужденно). Что же это значитъ, 
однако? Неужели m am an уже так ъ  устала, что 
не могла насъ подождать?

Б о р . Н ик. (улыбаясь). Успокойтесь, успо
койтесь, Вѣра Сергѣевна, Василій Ивановичъ 
также остался.

Л у б . Въ самомъ дѣлѣ?.. Серьезно?..
Б о р .  Н и к . Что ни на есть серьезнѣе, и я 

велѣлъ Ѳедоту позвать насъ, когда Василій Ива
новичъ придетъ.

Л у б . (улыбаясь). В ъ такомъ случаѣ намъ 
осталось сидѣть здѣсь и ждать!

Б о р . Н ик. ( весело). Сидѣть здѣсь и ж дать... 
А вотъ вамъ и вода, да еще сельтерская. Что- 
то вы  дадите за н ее?  ( См ѣ я с ь )  Дорого-ли за
платите?

Л у б . А что хотите!
Б о р . Н и к . (живо). Право?.. И вы  не от

кажетесь отъ ваш ихъ словъ?
Л у б . Я не имѣю этой привычки, но раз

считываю на вашу discrétion , разум ѣ ется ...
Б о р . Н и к . А хъ, на мою d iscrétion?.. Испу

гались, значитъ? И ужъ на попятный? Ну, да 
ладно, я вѣдь все равно ничего спрашивать не 
х о т ѣ л ъ ... Будьте покойны! ( Садится у  ногъ 
Вѣры, закуривая папиросу, Вѣра сни
маетъ шляпку, перчатки и поправляетъ 
волосы молча, избѣгая встрѣтиться съ 
Борисомъ глазами. Его взглядъ ее видимо, 
смущаетъ. Кругомъ полная тишина.)

Л у б . ( глядя на деревья). А вотъ  ужъ и 
желтые л и с ть я ...

Б о р . Н и к . (вздыхая). Д а!.. И лѣту ко
н ец ъ !.. А славное оио бы ло!.. Долго будетъ 
помнится. (Нерѣшительно.)  Нами обоими?.. 
(Нѣжно заискивающе.) Правда?.. (Вѣра, 
не отвѣчая, мечтательно смотритъ че
резъ голову Бориса , вдаль. Не дождавшись 
ся отвѣта, онъ спрашиваетъ нѣсколько 
инымъ тономъ.) А вы  еще долго думаете 
оставаться ту тъ , въ  деревнѣ, Вѣра Сергѣев
на? Какъ предполагали, до ноября?..

Л у б . ( все не глядя на Бориса, отрыви
сто). Да! дум аю ...

Б о р .  Н и к . (съ оживленіемъ). Такъ и я не 
у ѣ д у ...



Л у б . (не совсѣмъ твердымъ голосомъ). 
Зачѣмъ же вамъ оставаться, Борисъ Николае
вичъ? Вѣдь у васъ скоро лекціи н ачн утся... 
Вамъ нельзя опоздать...

Б о р .  Н и к . В здоръ!.. Можно...
Л у б . ( нерѣшительно) .  Но я не вижу при

чины, зачѣмъ вамъ оставаться зд ѣ сь ...  Лѣто ужъ 
кончилось... Вамъ пора, право, нора ѣ х а т ь ...

Б о р .  Н и к . Что это, Вѣра Сергѣевна, зна
читъ?.. Вы меня точно гоните сегодня? Если 
я вамъ надоѣлъ, скаж и те... Я у ѣ д у ... Ни на
вязчивымъ, ни придирчивымъ я не буду! (В ѣ 
ра молча мнетъ перчатку; Борисъ все бо
лѣе и болѣе волнуясь.) Вы знаете вѣ д ь ... 
Вы не можете не знать, не видѣть, не чув
ствовать (тихо, страстно) ,  какъ я люблю 
васъ! (В ѣ ра закрываетъ лицо обѣими р у 
ками. Борисъ съ мольбою.) П ростите!.. При
знанье это вырвалось у меня какъ то нечаян
но. Я не хотѣлъ говорить... Видитъ Богъ, не 
хотѣ л ъ .. Н о ... я не въ  силахъ долѣе молчать, 
владѣть собою !.. (Рѣшительно.) Да все ра
вно у ж ъ .. .  Сегодня, или никогда! Другой т а 
кой случай когда еще представится! (В олну
ясь.) И я все, все выскажу вамъ. Скажу, какъ 
полюбилъ васъ съ перваго взгляда, съ перва
го слова!.. Какъ съ первой же встрѣчи я по
нялъ значеніе, какое вы будете имѣть въ  моей 
жизни. И какъ вы дороги!.. Какъ близки м нѣ!..

Л у б . ( сильно взволнованная, собирается 
нѣсколько времени съ мыслями. Наконецъ, 
овладѣвъ собою, она говоритъ тихо, упав
шимъ голосомъ, въ которомъ слышатся сле
зы .)  Борисъ Н иколаевичъ!.. У ѣзж айте!.. По
старайтесь забыть м еня!.. Вы молоды... Вамъ 
это не трудно б уд етъ ... А я . . .  я п раво ... не 
стою вашей лю бви!.. Вѣдь я ж е ...  (съ уси
ліемъ) н е ...  люблю в а с ъ ! ..

Б о р . Н ик. Не любите?.. В ы ...  сам и ... не 
любите?.. А что же это было все тогда?.. Во
ображеніе?.. С онъ?.. Представилось мнѣ это 
все, значитъ?..

Л у б . Вы придали не то значеніе моимъ сло- 
ловамъ, поступкам ъ ... Мнѣ съ вами было ве
село, пріятно, я этого не отрицаю и я . . .

Б о р .  Н и к . (перебивая). Кокетничали толь
ко, забавлялись? Да? Забавлялись? (Волнуясь.) 
Такъ значитъ все это была одна забава, шутка?

Л у б . (съ замѣтнымъ колебаніемъ въ го
лосѣ). Ш утка!

Б о р . Н и к . Ш утка! Вы шутили, смѣялись 
надо мною, топтали подъ ногами самыя свя
ты я , самыя чисты я, самыя возвышенныя мои 
чувства! Но знаете ли, Вѣра Сергѣевна, какъ 
это называется? Это бездушное, презрѣнное 
кокетство! И я любилъ такую ж енщ ину!.. Ха, 
ха, ха! Я возводилъ ее на пьедесталъ!..

Л у б . (оскорбленная его тономъ). Остано
витесь, Борисъ Николаевичъ! Чтобъ не пожа
лѣть потомъ о сказанном ъ...

Б о р . Н ик. (язвительно). Вы п равы !., о т
чаиваться не стоитъ изъ-за этого! (Уходитъ 
взволнованный.)

Л у б . ( вслѣдъ Борису) .  Б ори съ!.. Б орисъ!. .  
(Н о онъ, не оглядываясь, идетъ торопли
во прочь.)

(Въ лѣсу гдѣ-то раздается ауканье. Ни 
Вѣра, ни Борисъ не обращаютъ на нею 
вниманія.)

В ѣ р а  ( съ страстной мольбой) .  Борисъ Ни
колаевичъ, ради Бога, в е р н и т е с ь ...  (Онъ оста
навливается, оглядывается на Вѣ ру , по
томъ медленно возвращается.)

Б о р . Н ик (холодно) .  Вы имѣете еще что 
сказать? ( В ѣра  вмѣсто отвѣта заливает
ся слезами.) А хъ, да, понимаю! Вы боитесь 
за м ен я ... боитесь, что я , быть можетъ, сотво
рю что -н и буд ь  надъ собою, застрѣлюсь? Не 
такъ ли? Вы этого боитесь, да?.. Такъ успо
койтесь ж е ...  Такой глупости я не сдѣлаю. 
Стрѣляться я не б у д у ... С трѣляться, лиш ать 
себя жизни ( съ усмѣшкой)  изъ-за кокетки, со
гласитесь, было бы уж ъ черезчуръ н аивно... И 
я... (съ насмѣшкой) я не способенъ на э т о .. .  
Правда, я любилъ васъ горячимъ, чистымъ, пер
вымъ чувством ъ!.. В ы ... осмѣяли его !..

Л у б . (протестуя). Это не правда, Бо
рисъ Николаевичъ, я не смѣялась никогда! Вы, 
значитъ, не поняли м ен я ... Я  говорила со
в с ѣ м ъ ... я . . .

Б о р . Н и к . (перебивая Вѣру, горько). 
Н ѣтъ -съ , п онялъ!.. Къ сожалѣнію, понялъ хо
рошо! (В ѣ ра опять хочетъ что-то ска
зать, но Борисъ, не слушая ее, продол
жаетъ горячо.) Вы ш утили, не отрицайте 
этого! Вы въ этомъ признались сами! Вы игра
ли мною, а я , Вѣра С ергѣевна... я лю билъ!.. 
Положеніе неравное, какъ ви д и те... Но что же! 
Самъ виноватъ, что вѣрилъ! Вѣдь вы  же не 
говорили мнѣ о своей любви. Вы, значитъ, пра
вы съ формальной сторон ы ... А съ внутрен
ней, съ  моральной вы правы ?.. Н у, да что го
ворить объ этомъ! Теперь ужъ все равно, все 
кончено! Вашимъ признаньемъ вы открыли мнѣ 
глаза и разомъ убили любовь во мнѣ. За это 
я вамъ благодаренъ и повторяю снова, будь
те покойны. Отчаиваться ( насмѣшливо)  я 
не буду! (П о мѣрѣ того, что Борисъ Н и
колаевичъ говоритъ все это, Вгьра пере
стаетъ плакать, гордо выпрямляется и 
смотритъ на Бориса блѣдная, но уже не 
подавленная тяжсстыо сыпающихся на 
нее обвиненій, а съ сознаніемъ своей пол
ной правоты передъ нимъ. Въ ли,су въ 
это время у изгороди появляются Лубян
скій и Верггша, За деревьями они не за
мѣчаютъ Вѣры и Бориса и идутъ, огля
дываясь изъ предосторожности по сто
ронамъ. Лубянскій цѣлуетъ руку Верги-  
н ой.)



ЯВЛЕНІЕ 10 -е .
Т ѣ  ж е ,  Л у б я н с к ій  и В е р г и н а .

Б о р . Н и к . (замѣчая Лубянскаго и Вер- 
гину).  Вашъ м у ж ъ ... (Вѣра откидывается 
назадъ, поспѣшно отираетъ глаза и ста
рается придать себгь спокойно-равнодуш- 
ное выраженіе. А  Борисъ, видя, какъ дер
житъ себя Лубянскій съ Вергиной, спѣ
шитъ къ нимъ, чтобы предупредить ихъ 
о присутствіи здѣсь Вѣры.)

В а с . И в . ( спрашиваетъ сконфуженно Бо
риса). Вы были здѣсь .. . в се время?..

Б о р . Н и к . (  искуственно развязно ) .  Д а -с ъ ... 
Мы съ Вѣрой Сергѣевной васъ поджидали...

В а с . И в . (растерянно). И Вѣра здѣсь?..
Б о р . Н и к . К а к ъ  ж е-съ .. Т утъ. (Показыва

етъ на стогъ, гдѣ сидитъ В ѣра Сергѣ
евна.) Варвара Ивановна съ дѣтьми у ѣ х ал а ... 
а намъ пришлось ждать в а с ъ ., .

В а с .  И в . ( испуганно, Борису). Да развѣ 
ужъ такъ  поздно! ( Подходитъ къ женѣ. Вер
гина съ Борисомъ остаются немного поо
даль. Лубянскій заботливо Вѣрѣ Сергѣ

евнѣ.) Ты очень утомилась, Вѣрочка?.. Ты 
такъ  блѣдна!..

Л у б . ( вставая). Да, я устала. Ѣдемъ домой!
Б о р . Н ик. (подходя къ Лубянскому). А 

я уж ъ попрощаюсь съ вам и ...
В а с . И в . (Борису). Развѣ вы  не къ намъ?
Б о р . Н и к . Поздно, Василій Ивановичъ! Я 

проѣду прямо к ъ  себѣ, мнѣ тутъ  недалеко. Да 
и кстати я ужъ совсѣмъ попрощ аю сь... Вѣдь 
завтра я уѣзжаю въ П етербургъ.. .  ( Вѣра Сер
гѣевна вздрагиваетъ.)

В а с . И в . Что такъ? Соскучились но своимъ?
Б о р . Н и к . Зажился здѣсь. Тянетъ домой. 

(Холодно кланяется Вѣрѣ Сергѣевнѣ. Она 
видимо хочетъ что-то сказать ему, но не 
рѣшается; онъ уходитъ; она провожаетъ 
его грустнымъ взглядомъ; въ это время Вер
гина подходитъ къ ней.)

В е р . ( В ѣрѣ Сергѣевнѣ). А представьте, 
Вѣра Сергѣевна, что случилось со мною? Я вѣдь 
заблудилась, и еслибы не Василій И вановичъ... 
(В и р а  слушаетъ ее разсѣянно.)

Занавѣсъ быстро падаетъ, прерывая сло
ва Вергиной.

Д Ѣ Й С Т В І Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .
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въ комнатѣ полусвѣтъ. Налѣво кушетка. По стѣнамъ стулья и кресла. Дѣйствіе 
происходитъ въ концѣ августа. Денъ осенній. Дождь хлещетъ въ окна и въ печи по 
временамъ завываетъ вѣтеръ. Время ночное. Между 3 и 4 дѣйствіями прошло око

ло двухъ недѣль.

ЯВЛЕНІЕ 1-е.

З о л о т н и ц к а я  одна. (  Она ходитъ взадъ 
и впередъ по комнатѣ въ замѣтномъ вол- 
неніи, подходя то и дѣло къ дверямъ 
спальни дочери и прислушиваясь; наконецъ 
говоритъ кому-то въ дверь, кого со сце
ны не видно, полушепотомъ, тревожно.) 
Ну, что? какъ? (Изъ-за двери появляется 
Елизавета Сергѣевна сосредоточенная 
серьезно. Раньше, чѣмъ отвѣтить мате
ри , она плотно притворяетъ за собого 
дверь.)

ЯВЛЕНІЕ 2-е.
З о л о т н и ц к а я  и Е л и з а в е т а  С е р г ѣ е в н а .

Е л. С е р г . (матери). Все так ж е ... Ж аръ 
не сп адаетъ ...

З о л .  ( тревожно) .  Неужто же все еще 40°?
Е л . С е р г . (серьезно). Повидимому... Но 

вотъ  поставила градусникъ ... П осмотримъ, что 
буд етъ ...

З о л .  Когда же ты  ждешь кризиса?..
Е л . С е р г . Жду ночью ... А не зн аю ... На

вѣрное ничего сказать нельзя. ( Подходитъ 
къ письменному столу и начинаетъ при
готавливать какое-то снадобье.)

З о л . ( опускаясь въ кр есло подлѣ стола, 
горестно). Н аташ а?.. Наша Н аташ а!.. Неуже
ли же она на краю гибели?.. Б ож е!.. Но допу
сти такого н есчастія!.. Отврати отъ насъ это 
горе! (Плачетъ.)  Ужъ и правду, что «при
шла бѣ да— отворяй ворота».

Е л . С е р г .  (быстро оборачиваясь къ ма
тери). Это вы  къ  чему же? Какія такія бѣ
ды стряслись надъ нами? Что Наташа-то за



болѣла тифомъ?.. Такъ вѣдь она не одна. Тифъ 
ходитъ к ру го м ъ ... И она, Богъ дастъ, по
правится е щ е ... А .. .  ( Останавливается, не
договаривая своей мысли.)

З о л .  (пытливо-вопросительно). Что «а?» 
Что ты  хотѣла этимъ «а» сказать?..

Е л . С е р г .  ( замявшись) .  Н и ...чего  не хо
тѣла. Вамъ показалось...

З о л .  (настаивая). Н ѣтъ , н ѣ тъ , ты  хотѣ
ла что-то с к азать ... Да только спохватилась... 
Я  это ви д ѣ л а ...

Е л . С е р г .  Да что же мнѣ хотѣлось сказать?.. 
Право не понимаю, мама, иа что вы  намека
ете? ...

З о л .  (вопросительно). Не понимаешь?..
Е л . С е р г . Не понимаю ... Я  только вижу, 

что вы  въ  послѣднее время все ходите кругомъ 
и около ч его -то ... чего-то добиваетесь... (Д ѣ 
лаетъ жестъ руками)  на что-то намекае
т е . . .  и вообще ужасно чѣмъ-то взволнованы ...

З о л .  (въ сильномъ возбужденіи, ударяя 
себя кулакомъ въ грудь) .  Взволнована? Ты за
мѣтила это? Взволнована? Д а ... Такъ взволно
вана, что и сказать не м огу!.. И только все 
ждала, чтобы ты  заговорила п ер вая ... Но ты  
молчишь, а я уже не въ  силахъ долѣе м олчать... 
(  Смотритъ пытливо на дочь, ожидая ея 
отвѣта и не дождавшись, говоритъ сно
ва, по уже болѣе сдержанно.) И то ска
зать , что намъ таиться другъ передъ друж кой...

Е л . С е р г .  Да вы  про что это все мама?..
З о л .  (нетерпѣливо). Что ты  ломаешься, 

притворяеш ься?.. Точно и впрямь не понима
еш ь, что я  говорю про Василія Ивановича и 
его амуры ( съ отвращеніемъ)  съ этой Юль
кой ти хоней ...

Е л . С е р г . (многозначительно). А хъ, вы  
про это! ( Въ сторону.) А я  уже испугалась, 
не про Вѣру ли?

З о л .  Поняла теперь? Вотъ я  бы и хотѣла 
поговорить съ  тобою объ этомъ.

Е л . С е р г .  Вы хотите знать мое мнѣніе?
З о л .  Да, Л изанька!.. А .. .  я . . .  я  голову по

Е л . С е р г .  Не дум аю ... Вѣра давно чѣмъ-то 
разстроена... Вѣрно тоже замѣчаетъ, да толь
к о .. .  показать не х о ч етъ ...

З о л .  Но если она замѣчаетъ, какъ  же она 
такъ хороша съ той-то? Какъ же она по преж
нему довѣряетъ ей?

Е л . С е р г . (пожимая плечами). Этого ужъ 
не зн аю ...

З о л .  (какъ бы про себя). Не заболѣй На
таш а, я  бы ту  давно помеломъ... (Дверь изъ 
спальни въ эту минуту отворяется и на 
порогѣ ея появляется Вѣра Сергѣевна.)

Е л . С е р г . (оглянувшись на дверь, мате
р и  поспѣшно полушепотомъ). В ѣ р а ...

ЯВЛЕНІЕ 3-е .
Т ѣ  ж е  и В ѣ р а  С е р г ѣ е в н а .

( Вѣра Сергѣевна входитъ въ комнату блѣд
ная, похудѣвшая и вообще сильно измѣнив

шаяся, въ рукахъ у нея градусникъ.)
Луб. (разбитымъ голосомъ, сестрѣ встав

шей ей навстрѣчу) Вотъ п о см о тр и ...(П о
казываетъ на градусникъ.) Все тѣ  же 40°! 
Что дѣлать?

Ел. С ерг. ( твердо) .  Не уны вать— это глав
н о е ... и имѣть терпѣніе ж д ать ...

Л у б . Ж дать!.. Ж д ать!.. Но до какихъ же 
норъ ж дать?..

Зол . ( подходя къ Вѣрѣ Сергѣевнѣ, успо
коительно). Лиза ждетъ завтра кризиса, В ѣ- 
р очк а ...

Л у б . (сестрѣ). Завтра?.. Ты полагаешь зав
т р а ? . . .  (Елизавета Сергѣевна утверди
тельно киваетъ головой.) Хорошо! (П ро
водитъ рукой по лицу .)  Подождемъ завтра
шняго дня. (Жметъ сестрѣ р у к у .)  А теперь 
знаешь что, Лиза, пойди и л ягъ , иначе ты  со
всѣмъ уходишь себя !.. Вѣдь кромѣ нашей На
таши сколько у тебя больны хъ!.. Ты всѣмъ 
нужна! Что бы мы ту тъ  дѣлали безъ тебя, од
нѣ, въ  глуш и?.. Пропали бы совсѣ м ъ ... Иди 
же отдохнуть, и д и ...  Я  для себя п рош у.. .  (  Сно
ва жметъ сестрѣ руку, потомъ обраща
ясь къ матери.) И вы , мама! Идите тоже 
сп а ть ...

Зол . (заботливо). Да какъ же ты -то , Вѣ- 
рочка?..

Л у б . Мнѣ спать не хо ч ется ...
Зол . Однако уж ъ ты  которую ночь не спишь? 

Смотри, вѣдь на тебѣ лица н ѣ т ъ .. .  Позволь 
смѣнить т е б я ...

Л у б . (цѣлуя матери руку).  Благодар
ствуйте, m am an! Завтрашнюю ночь, если такъ , 
а уж ъ сегодня Юлія Андреевна меня см ѣ н и тъ ... 
Она обѣщалась п р ій ти ...

Зол . (съ непріязнью въ голосѣ) .  Юлія Анд
реевна?.. (Н о поймавъ укоризненный взглядъ 
Елизаветы Сергѣевны, она спохватывает
ся и говоритъ другимъ голосомъ.) Ну такъ

тер я л а ...
Е л . С е р г .  Да развѣ вы  въ  самомъ дѣлѣ 

полагаете, что есть что-нибудь серьезное меж
ду н им и...

З о л .  Какъ же не полагать-то? Это видно по 
всему. В ъ глаза бросается ... И ты  сама раз
вѣ  не замѣчаешь этого?..

Е л . С е р г .  Но правдѣ сказать, зам ѣчаю ... но 
не придаю этому того серьезнаго значенія, ка
кое придаете в ы . . .  Т акъ , думаю блаж ь... дурь 
н аш л а...

З о л .  То-то и дѣло, что не блаж ь... Годы 
не т ак іе !.. Дѣло посерьезнѣе... Не понимаю 
только В ѣры, какъ она ничего не видитъ, не 
замѣчаетъ! Что съ нею ?.. Точно ослѣпла!.. Или 
ее вводитъ въ  заблужденіе то, что онъ, какъ 
виноватый, и передъ нею лебезитъ?



прощай, мой друж екъ ... Покойной н очи ... Не 
унывай только. Богъ дастъ , все кончится бла
гополучно. (Прощается съ Вѣрой и вмѣ
стѣ съ Елизаветой Сергѣевной уходятъ 
въ среднюю дверь.)

ЯВЛЕНІЕ 4 -е .

В ѣ р а  С е р г ѣ е в н а  ( одна. Проводивъ мать 
и сестру до двери, подходитъ къ две
рямъ спальной и нѣкоторое время прислу
шивается.) С п и тъ !.. И кажется спокойно 
сп и тъ !.. Дай-то Богъ! ( Осторожно откры
ваетъ дверь спальней настежь, идетъ за
тѣмъ на авансцену и ложится на ку
шетку. Кругомъ мертвая тишина, толь
ко и слышно, какъ дождь хлещетъ въ окно 
и вѣтеръ завываетъ въ трубѣ. Вѣра ле
житъ закрывъ лицо рукой, потомъ вдругъ 
порывисто вскакиваетъ, садится, опу
стивъ руки на колѣни, и говоритъ пылко
горячо.) Если только Наташа умретъ, это бу
детъ  возмездіемъ за мое легкомысліе, увлече
ніе, за глупо проведенную жизнь, за все, за 
в с е ! .. И въ  самомъ дѣлѣ, развѣ я не заслу
живаю наказанія? Какъ я  жила до сихъ норъ? 
Что дѣлала? Развѣ  я  была хорошей матерью 
в ъ  серьезномъ, настоящемъ значеніи слова? 
Хорошей женой, другомъ? Развѣ  я сдѣлала 
хоть что-нибудъ хорошее в ъ  жизни? Была хоть 
кому-нибудь полезна? (Вздохнувъ.) Я  даже и 
полюбить-то не съумѣла какъ слѣдуетъ! Я жи
ла въ  одно свое удовольствіе! Забавлялась од
нѣми побрякушками, нарядами, выѣздами, кру
женіемъ го ло в ъ ... Ха, ха, ха! Круженіемъ то
л о в ъ !.. Ботъ  и скружилась сам а!.. (Рѣш и
тельно.) Но съ  этим ъ-то я справлю сь!.. Со
бою-то я съумѣю совладать!.. Вѣдь устояла 
же я тогда ... то гд а ... (М ахнувъ рукой.)  Ну, 
да что объ этомъ вспоминать!.. Только бы На
таш а вы здоровѣла!.. Только бы это несчастіе 
не обрушилось на м еня!.. (Идетъ къ дверямъ 
спальной и прислушивается.) С п и т ъ ... 
Б ы ть можетъ и поправится еще! (Возвра
щается на авансцену; возбужденно.) Тог
д а .. .  Тогда я измѣнюсь! Измѣню свой образъ 
жизни, сдѣлаюсь другою женщиною, и займусь 
семьей, м уж ем ъ... Пора ужъ! Сама чувствую, 
что нора! (Задумывается.) Да! Если исто
рія моя съ  Борисомъ послужила ему, какъ онъ 
пиш етъ, урокомъ, такъ и для меня она не 
прошла безслѣдно. Его горячее, справедливое 
негодованіе, его рѣзкія слова образумили ме
ня. И я поняла свою вину, поняла, какъ бы 
ла неправа. (Задумывается опять.) Ахъ, 
Боже м ой!.. Да гдѣ его письмо? (Ищетъ въ 
карманѣ и , доставъ письмо, садится къ 
столу и начинаетъ тихо читать. Во 
время чтенія, она нѣсколько разъ ути
раетъ глаза платкомъ. Послѣднія строки

письма она читаетъ громко съ разста
новкою, печальнымъ голосомъ.) «Надѣюсь, 
никогда больше въ  жизни не встрѣтиться съ 
вами, Вѣра Сергѣевна! Прощайте же! Прощай
те н авсегда ... Б орисъ.» ( Опустивъ письмо 
на колѣни, Вѣра глубоко задумывается. 
Въ эту минуту въ дверяхъ спальни пока
зывается фигура старой няни.)

ЯВЛЕНІЕ 5-е.

В ѣ р а  С е р г ѣ е в н а  и н я н я .

Н ян я  ( полушепотомъ Вѣрѣ Сергѣевнѣ) .  
Б ары н я!.. Б ары н я!..

Л у б . ( испуганно оглядываясь) .  Что?.. Какъ 
вы меня испугали, н ян я!..

Н я н я . Наташенька васъ сп раш иваетъ ... Она 
пришла въ  себ я ... Кажись, что и потъ вы сту
п и л ъ ...

Л у б . ( вскакивая, радостно) .  Спасена, зна
читъ? ( Бросаетъ письмо на столъ и бѣ
житъ въ спальню. За нею туда же ухо
дитъ и няня. Изъ средней двери въ это 
время появляется на сцену Веріина. У нея 
въ рукахъ подушка и плэдъ.)

ЯВЛЕНІЕ 6 -е .

В е р . (одна, оглядываясь). Что это, нико
го нѣтъ? А Вѣра Сергѣевна гдѣ же? ( Подхо
дитъ къ дверямъ спальной, заглядываетъ 
туда , а потомъ идетъ къ кушеткѣ, на 
которую кладетъ свою подушку и плэдъ; 
подходитъ затѣмъ къ письменному столу, 
видитъ оставленное Вѣрой письмо, по- 
спѣшно схватываетъ ею, взглядываетъ на 
подпись и тагѣ же поспѣшно отходитъ къ 
окну, положивъ письмо обратно на столъ.) 
Вотъ оно что, Вѣра С ергѣевна... Письмо-то 
отъ Бориса Н иколаевича... Да, впрочемъ, что-жъ 
ту тъ  удивительнаго? Это въ  порядкѣ в ещ ей ... 
Прочесть бы интересно!.. Да не у д астся ... Убе
ретъ! (  Оглядывается на письмо, потомъ, 
всматриваясь черезъ окно въ садъ, гово
рит ъ.)  Погода-то к акая!.. Т ем ень... Дождь... 
Б р .. .  Гадко! (Входитъ Вѣра Сергѣевна съ 
замѣтно прояснившимся лицомъ. Вергина 
спѣшитъ къ ней на встрѣчу.)

ЯВЛЕНІЕ 7-е.

В ѣ р а  С е р г ѣ е в н а  и В е р г и н а .

В е р . (участливо). Ну что Н аташ а?.. Луч
ше ей?

Л у б . (радостно). Спасена, Юлія Андреев
на, голубуш ка, спасена! Ж аръ спалъ. Нотъ вы 
ступилъ. Она ужъ и меня, и няню узнаетъ. 
Только слаба очен ь ...



В е р . Еще б ы !..
Л у б . Теперь опа уснула. И я пойду попро

бую у с н у т ь ... А то я такъ устала, что болѣе 
не въ  си л ах ъ ... ( Идетъ къ столу, кладетъ 
письмо Бориса въ портфель, смотритъ на 
часы и говоритъ Вергиной.)  3 ч а с а ... З а
сну часокъ, другой ... А если что случится, по
надобится въ  это время, вы  меня сейчасъ же 
разбудите, Юлія Андреевна. Хорошо?

В е р . Хорошо, хорошо! Будьте покойны. Сдѣ
лаю все что нуж но... (Вѣра прощается и 
уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 8-е .

В е р г и н а . (  Оставшись одна, Вергина 
подходитъ къ столу, оглядывается, сна
чала прислушивается, потомъ, убѣдив
шись, что все тихо, берется за порт
фель, вынимаетъ изъ него письмо Бориса 
и торопливо, не садясь, пробѣгаетъ его 
глазами). Вотъ отчего Вѣра Сергѣевна т а 
кая разстроенная, они поссорились и разош
л и сь ... А га!.. (Читаетъ дальше. Слышит
ся какой-то стукъ. Веріина въ страхѣ 
отскакиваетъ отъ стола, сунувъ письмо 
поспѣшно въ портфель.) Ф у!.. Какъ испу
галась? ( Берется за сердце; оглядывается.) 
Никого н ѣ т ъ .. .  Но лучше ужъ не читать даль
ш е ...  А то и въ  самомъ дѣлѣ кто войд етъ ... 
Да и что тамъ, подробности... Главное узна
ла . . .  Лягу теперь. Спать хочется. (  Собирается 
лечь на кушетку. Изъ спальни раздается 
храпъ. Веріина прислушивается.) Экъ, ня
ня хран и тъ !.. Она такъ и Наташу разбудитъ, 
а мнѣ ужъ и подавно заснуть не дастъ. 
(Идетъ къ дверямъ спальной и плотно 
притворяетъ ихъ; потомъ подходитъ 
опятъ къ письменному столу и умень
шаетъ огонь въ лампѣ. Входитъ Лубян
скій.)

ЯВЛЕНІЕ 9-е.

В е р г и н а  и Л у б я н с к ій .

В е р . (замѣтивъ входящаго Лубянскаго, 
съ удивленіемъ). В ы ?!.. ( Р ѣзко.) Зачѣмъ вы 
здѣсь?..

В а с . И в . (дѣлая жестъ обѣими рука- 
ми.) Т и ш е ...

В е р . (сердито). Зачѣмъ вы  пришли?..Что 
вамъ нужно?..

В а с .  И в . (подходя къ ней, укоризненно). 
И вы  спрашиваете, зачѣмъ я приш елъ?.. Что 
мнѣ нужно?.. (Рѣшительно.) Мнѣ нужно ви
дѣть в а с ъ ! ..  Мнѣ нужно говорить съ вам и!..

В е р . (разводяруками). Развѣ  теперь вре
мя? Развѣ  здѣсь мѣсто?..

В а с .  И в . (рѣшительно). Что-ж ъ, коли ни

другого времени, ни другого мѣста найти не 
могу! Вы скрываетесь, п ряч етесь ... Знать ме
ня не хоти те!.. А я съума схожу, теряю го
лову, не понимая, что случилось. Что съ  в а 
ми стало?..

В е р .  (не отвѣчая на вопросъ, холодно). 
Насъ могутъ усл ы х ать ... Каждую минуту кто- 
нибудь можетъ войти сю да...

В а с .  И в . Всѣ сп ятъ . Мы одни! Насъ никто 
не услы ш итъ!.. Скажите ж е, что съ вами? Что 
случилось? Что значитъ эта перемѣна?..

В е р . (холодно). Со мною?.. Со мною ни
ч его ...

В а с . И в . Какъ ничего? Но вы  совсѣмъ не 
та , что прежде ! (  Хватаетъ ее за руку ,по 
рывисто.) Послѣ того, что бы л о ... въ  л ѣ с у ...  
Послѣ того, что вы  признались мнѣ въ вашей 
лю бви ... Послѣ того, (страстно) что вы  от
вѣчали на мои п оцѣ луи ... Послѣ того вдругъ 
сколько дней ни слова, ни взгляда! Я точно 
и не сущ ествую ... Н о ... я . . .  я . . .  не могу 
т а к ъ ! ..  Я знать хочу! Я , наконецъ, имѣю право 
зн ать!..

В е р . (насмѣшливо.) Въ самомъ дѣлѣ вы  
знать хотите?.. Вотъ какъ вы  говорили?.. Т акъ 
знайте же, Василій Ивановичъ, (гордо вы
прямляясьД, что я  васъ поняла, и, слава Бо
гу , во врем я!.. Я поняла вашу и гр у ... Поня
ла, чего вы  отъ меня добиваетесь...

В а с . И в . (недоумѣвая). Мою и гру?.. Че
го я добиваюсь?.. Вѣдь я . . .  я . . .  Юлія Анд
реевна, люблю в а с ъ ! ..

В е р . (насмѣшливо). Ха, х а ! . .  Любите! 
Развѣ  такъ  лю бятъ?.. Со мною вы  только ш у 
т и т е ...  я вамъ служу игрушкой, забавой, раз
влеченіем ъ... Я  это вижу, понимаю ... Что же? 
Я бѣдная дѣ вуш ка... За меня заступиться не 
к ом у ... (Плачетъ.)

В а с . И в . ( садясь подлѣ Вергиной, нѣж
но). Юлія Андреевна!.. Ю лія!.. Зачѣмъ вы 
это говорите?.. Неужели вы не вѣрите, что я  
люблю васъ?

В е р . (съ слезами въ голосѣ). Но если это 
правда, если вы  дѣйствительно любите меня, 
зачѣмъ же вы тогда такъ  хороши съ женою?

В а с . И в. (обрадовавшись). А хъ, вотъ въ  
чемъ дѣло! Вамъ это непріятно? Вы сомнѣва
етесь во мнѣ изъ  за ж ены ?.. Но, дорогая моя, 
поймите меня! Я не могу иначе! Меня же 
мучитъ совѣсть, я  страдаю ... я сознаю, какъ  
виноватъ передъ ней!

В е р . (рѣзко упирая на свои слова). Вы 
виноваты передъ нею ?.. (Онъ смотритъ на 
нее съ удивленіемъ.) Вы квиты , только ...

В а с .  И в . (недоумѣвая). К виты ?.. Это что 
зн ачи тъ ? ..

В е р .  (насмѣшливо). Не понимаете?.. Да 
развѣ вы  въ самомъ дѣлѣ ничего не зам ѣчали?.. 
Ничего не знаете?

В а с . И в . (взволнованно). Да что знать?..



В е р . Что зн ать? .. Что знаютъ всѣ ? ..
В а с .  И в . Что знаю тъ всѣ?..
В е р . Конечно, в с ѣ ! ..  Что ваша Вѣра Сер

гѣевна какъ кошка влюблена въ  Бориса Нико
лаевича, и что въ  то время, какъ вы  Донъ- 
Кихотомъ страдаете (  дѣлаетъ презрителъную 
мину), мучаетесь, что полюбили меня, она безъ 
угрызеній совѣсти сама любитъ другого...

В а с .  И в . ( недовѣрчиво) .  В ѣ .. .р а ? .. .
В е р .  Ну д а .. .  Вѣра С ергѣевна!.. Да неуже

ли же вы  серьезно ничего не замѣтили, Васи
лій Ивановичъ? Неужели даже тогда, въ  лѣсу, 
помните, когда мы ихъ  застали вдвоемъ, вамъ 
ничего не пришло въ голову, не бросилось въ  
глаза?

В а с . И в . Ничего ровно ...
В е р . И вы  не замѣтили волненіе Вѣры Сер

гѣевны, не замѣтили, какъ она была разстро
ена и какимъ страннымъ былъ Борисъ Нико
лаевичъ въ  тотъ  день?..

В а с .  И в . Рѣшительно ничего не зам ѣ ти л ъ ...
В е р . А мнѣ такъ  это сразу все бросилось 

въ  г л а за ... (Насмѣшливо.) И сразу поняла, 
что мы пришли не во время и помѣшали и м ъ ...

В а с .  И в . ( какъ бы про себя, потирая 
лобъ руками). П равда!.. Теперь припоминаю 
блѣдность В ѣ р ы ... Я  даже, помнится, спро
силъ ее объ э то м ъ ... Но все-таки, развѣ это 
непремѣнно должно значить то , что она имѣла 
любовное свиданіе съ Колымовымъ?..

В е р . ( обиженно). Не вѣрите? Значитъ, дру
гими словами, я лгу , клевещу на ваш у же
н у? .. Благодарю !.. Хорошаго же вы  обо мнѣ 
мнѣнія, нечего ск азать !.. (Гнѣвно.)  Призна
ю сь, э то го ... я не ож идала...

В а с .  И в . ( смущенно) .  Что вы? Что вы , Юлія 
Андреевна? Вы не поняли меня!.. Развѣ  я  то 
сказалъ? Развѣ  я не вѣрю вам ъ ?.. Боже со
хран и!.. Н о ... войдите же въ  мое положеніе, 
согласитесь сами, что эта  новость не могла не

В а с . И в. Оставимъ это. Не будемъ говорить 
о н е й ...

В е р .  (настаивая). Н ѣ тъ !.. В се-так и ... 
О тв ѣ тьте ... Любили вы  ее?..

В а с .  И в . Л ю билъ... Но далеко не такъ какъ 
в а с ъ .. .  Любовь моя къ  женѣ никогда не бы
ла такой горячей, страстной, какъ къ  в ам ъ ... 
И только теперь, теперь, въ  первый разъ  въ 
жизни, я понялъ, что значитъ любить, по на
стоящему любить!

В е р . Но отчего же вы  тогда такъ хороши съ 
нею, такъ  внимательны къ  ней до сихъ поръ?

В а с . И в . Вѣдь я  же вамъ сказалъ, что это 
и зъ -за  чувства долга, изъ за сознанія своей 
вины передъ нею! Но вы  сняли съ моей ду
ши и эту тя ж есть ... Вы говорите, что она лю
битъ Колымова, так ъ , значитъ, я свободенъ не
редъ нею, т .-е .  свободенъ нравственно, такъ 
какъ иначе, если бы вы  не знали этого на
вѣрное, вы  не сказали бы этого?.. Неправ
да ли?

В е р . Вще бы! (В зды хая.)  И что мнѣ это 
стоило ск азать !...

В а с .  И в . (Поднося ее руку къ губамъ). 
В ѣрю !.. В ѣрю !.. Но теперь зато (страст
но) ты  вполнѣ, всецѣло м оя!.. Да?.. Моя?.. 
(Хочетъ обнятъ ее.) Ты вознаградишь меня 
за все, за все?.. (В ъ дверяхъ корридора 
показывается Вѣра Сергѣевна въ бѣломъ 
пенюарѣ со свѣчею въ рукахъ. Входя въ 
комнату, она не замѣчаетъ сначала си
дящихъ къ пей спиною на кушеткѣ мужа 
и Вергину и направляется въ спальню, 
по, услыхавъ голоса, останавливается въ 
недоумѣніи.)

ЯВЛЕНІЕ 1 0 -е .
Т ѣ  ж е  и В ѣ р а  С е р г ѣ е в н а .

В а с .  И в . ( не подозрѣвая ея присутствія, 
продолжаетъ по прежнему страстно го
воритъ съ Вертной.)  И будешь моею? Да?.. 
Моею?.. ( Обнимаетъ ее, она отвѣчаетъ 
тѣмъ же. Вѣра, Сергѣевна остолбенѣвъ, 
роняетъ свѣчу, Лубянскій и Веріина, ис
пуганно отсгпраняюгпся другъ отъ друга. 
Узнавъ Вѣру Сергѣевну, оба растерянно 
вскакиваютъ.)

Л у б . ( придя въ себя, укоризненно му
ж у). Т ы ... т ы . . .  любишь ее?.. (Показы
ваетъ на Вергину.)  Е е? ..

В а с .  И в . (виноватымъ голосомъ). Послу
ш ай, В ѣ ра!.. В ы слуш ай!..

Л у б . (гнѣвно). Что слуш ать?.. Что выслу
ш ать? .. Что можешь ты  сказать мнѣ в ъ  оправ
даніе?.. Вѣдь я  же (бьетъ себя въ грудь) 
собственными глазами видѣла, собственными 
ушами слышала в с е ! ..

В е р . (нахально). Съ любовью не совла
дать, Вѣра С ергѣевна!.. Вы это сами знаете!

ошеломить м ен я ...
В е р . Ошеломить?.. Я  думала напротивъ, она 

должна была обрадовать в асъ , такъ какъ раз
вязы ваетъ  вамъ р у к и ...  Теперь вы  можете лю
бить безъ угры зеній  совѣ сти !.. Въ то время, 
какъ  вы  терзаетесь, мучаетесь раздвоеніемъ 
чувства, раскаяніем ъ, сознаніемъ своей непра
воты  передъ женою, она сама вамъ измѣняетъ. 
Что жъ вамъ стѣснять себя тогда?..

В а с .  И в . Вы правы , правы! Но будемъ бо
лѣе говорить о н ей !..

В е р . ( смягчаясь) .  11 я могу в а м ъ .. .  вѣрить?
В а с .  И в . (горячо). Да, Юля! Вѣрьте! Вы 

не раскаетесь в ъ  этомъ. Вѣрьте, что я люб
лю васъ , так ъ  люблю, какъ  никогда никого не 
любилъ! Люблю со всѣм ъ пыломъ юношеской 
страсти, со вссю свѣжестью дѣвственнаго чув
ств а !..

В е р . (кокетничая). И жену ваш у вы ни
когда такъ не любили?..



(Насмѣшливо.) Вы это испы тываете на се
б ѣ ...

Л у б . ( внѣ себя, Вергиной).  Ч то ? .. Идите 
в о н ъ !.. Я  васъ не зн аю ...

В е р . ( Лубянскому).  Вы позволяете такъ 
говорить со мною? Вы струсили уже? Готовы 
отречься отъ меня?

В а с .  И в . (горячо Вергиной). Н ѣтъ! Нѣтъ! 
Н о ...

Л у б . ( Вергиной). Прочь отсю да!.. Иначе 
я не отвѣчаю за себ я ...

В е р .  (не трогаясь съ мѣста, холодно 
Лубянскому) .  Вы слы ш ите?.. Что-жъ вы  мол
чите?.. Повторите то, что говоритъ ваш а же
на, и я  уйду, н о .. .  зн ай те ... (съ угрозой) 
тогда вамъ не видать м ен я ...

Л у б . ( въ азартѣ, стиснувъ зубы, под
ходя къ Вергиной). Прочь! говорю вамъ. 
Прочь отсюда!

В е р . ( все не трогаясь съ мѣста, Лубян
скому). Я  ж ду ...

В а с . И в. ( отстраняя жену и беря за 
руку Верьину). Я васъ  прошу, уйдите, Юлія 
Андреевна! Намъ, въ  самомъ дѣлѣ, лучше объ
ясниться съ нею ( показываетъ на жену)  
съ  глазу на г л а з ъ ...

В е р . ( холодно, Лубянскому) .  Вы помни
те , что я ск азал а ...

В а с .  И в . (твердо). Помню!.. Помню!.. Не 
бой тесь ... Я отвѣчаю за себ я ...

В е р .  (Лубянскому). Такъ я уйду, н о ... 
помните!.. ( Уходитъ, высоко поднявъ голо
ву и вызывающе смотря на Вѣру Сергѣ
евну, которая провожаетъ ее такимъ же 
взглядомъ.)

ЯВЛЕНІЕ 1 1 - е
Т ѣ  ж е  безъ В е р г и н о й .

В а с .  И в . (по уходѣ Вергиной, холодно 
женѣ). Ж еланіе ваше исполнено... Юлія Анд
реева у ш л а ... Мы одни теперь и можемъ объ
я сн и ться ... Покончимъ же наши сч е ты ... И въ  
самомъ дѣлѣ давно пора! (Вѣ ра не находитъ, 
что сказать, и молча, устало опускает
ся на стулъ. Съ уходомъ Вергиной энер
гія ея какъ-то мгновенно спала. Лубян
скій же напротивъ дѣлаегпся смѣлѣе и го
лосъ ею съ каждымъ словомъ становится 
рѣзче, рѣшительнѣе.) Я думалъ пощадить 
васъ, подготовить, не сразу нанести у д ар ъ ... 
Но если ужъ на то пошло, вы  все узнали са
ми, такъ лгать, отпираться не буду и приз
наюсь вамъ откровенно, что люблю Юлію Анд
р еев н у ... и . . .  не виню себя за т о . . .  И въ  са
момъ дѣлѣ, съ  чего вы  дѣлаете мнѣ эту сце
ну ревности, скажите? Какія предъявляете ко 
мнѣ права?.. Ж ены ?.. Закона?.. Но развѣ не 
вы первая нарушили ихъ  всѣ?..

Л у б . (пораженная). Я ? ..
В а с . И в . Да, в ы !.. Вѣдь вы же сами лю 

бите другого? ( Вѣра не отвѣчаетъ и толь
ко испуганно смотритъ на мужа.) Вы мол
ч и те ... Значитъ это правда?.. Какія же тре
бованія вы  можете, вы  смѣете предъявлять ко 
мнѣ тогда?.. Всю жизнь вы  относились ко мнѣ 
Богъ знаетъ к а к ъ ...

Л у б . Кто? Я?
В а с .  И в . Вы еще спраш иваете?.. Я  былъ 

послѣднимъ, о комъ вы  когда-либо думали, за
ботились! И до того, какъ я  страдалъ, какъ 
я  мучился, какъ ревновалъ, вамъ дѣла не бы
ло. Направо и налѣво расточали вы  любезно
сти , улыбки, только на мою долю ихъ не хва
тало никогда! Для меня запасъ ихъ истощ ал
ся сразу! Со мною вы всегда были нѣмы, хо
лодны! Развѣ  это не правда? Развѣ  вы  цѣни
ли мою любовь, дорожили ею, ставили ее хоть 
во что-нибудь? Чему же вы  удивляетесь т е 
перь?.. Что я усталъ , усталъ  играть эту пас
сивную, страдательную роль?

Л у б . Но отчего же вы  не говорили мнѣ это
го прежде?..

В а с .  И в . Къ чему же бы это послужило? 
Развѣ  вы  послушались бы? Развѣ вамъ было 
дѣло до меня, до моего страданія, до моихъ 
ощ ущ еній?.. Вы не вникали въ  нихъ.

Л у б . Но я  же этого не знала ничего.
В а с .  И в . Вы не хотѣли зн ать . Вы хотѣли 

ж ить своей, отдѣльной жизнью, особо отъ ме
ня и пріучили меня отдѣлять свой внутрен
ній міръ отъ ваш его. Я отош елъ. Я  далъ вамъ 
полную свободу. Вы жили, какъ хотѣли. Я  не 
мѣшалъ вамъ. Самъ же уш елъ в ъ  дѣла, за 
нятія  и жилъ, благодаря вамъ, одной разсудоч
ною жизнью. Сердце не участвовало въ  этомъ. 
Вы не согрѣвали его своей любовью. Что же 
мудренаго, что мой огонь угасъ и что благо
даря вашей холодности я охладѣлъ къ вамъ 
самъ! И теперь, когда, на склонѣ моихъ л ѣ тъ , 
явилось существо своею любовью согрѣвшее 
меня, освѣтившее мой жизненный закатъ , вы 
являетесь съ  требованіями, правами жены? Ка
кое же вы  имѣете на это право?.. Нравствен
ное право, хочу с к азать ... Не дѣло ль это ва
шихъ рукъ? Вы этого хотѣли, вы  этого же
лали и достигли ... Чего же вамъ ещ е?..

Л у б . (горячо). К акъ?.. Я этого хотѣла?.. 
Я ? .. Ты думаешь я этого хотѣла?.. Но я  же 
вѣдь сама отъ этого страдала болѣе тебя е щ е ... 
Ты былъ всегда такъ  ровенъ, такъ  спокоенъ, 
что я считала тебя равнодушнымъ ко всѣмъ 
и ко в сем у ... я думала, что тебѣ в с е .. .  все 
равно и меня это, сознаюсь, раздражало, воз
мущало противъ т е б я !.. Ты никогда ни сло
вомъ не высказался предо м ною ... Почему, 
скажи?..

В а с .  И в . ( смягчаясь).  Я  не хотѣлъ навя
зы ваться , видя, что ты  меня не лю биш ь...

Л у б . (горячо). Но еслибъ я все это знала 
раньше, я не считала бы себя неудовлетво



ренною и не искала бы любви, вниманія въ 
други хъ ...

В а с  И в . А я  боялся надоѣдать собою ...
Л у б , (горячо). Но значитъ, мы не пони

мали другъ друга!.. Я объясняла твое наруж
ное спокойствіе равнодушіемъ ко мнѣ и оскорб
лялась и м ъ !.. Я  молода б ы л а ... Я  жаждала 
любви, привязанности, горячей, пылкой и , не 
находя ее въ  тебѣ, искала развлеченій, удов
летворенія извнѣ, надѣясь ими пополнить пу
стоту, которую ощущала около себя.. А ты  
(грустно) съ  своей стороны меня не пони
м ал ъ !..

В а с . И в . (вздыхая). Если все это т а к ъ .. .  
Если ты  говоришь правду, то значитъ наша 
ж изнь— сплошной рядъ недоразумѣній, ошиб
к а ! . . .  (Качая грустно головой.) Непопра
вимая ошибка!

Л у б . (пылко.)  Отчего-жъ непоправимая?.. 
Мы объяснились... Все можно и зм ѣ н ить...

В а с .  И в . П оздно!...
Л у б . Поздно?...
В а с .  И в . Поздно!! Ты любишь другого и я 

другую !...
Л у б . (горячо). Я совладала съ своимъ чув

ством ъ ... Я  побѣдила е г о ... Того человѣка 
ужъ нѣтъ зд ѣ с ь ... Мы съ  нимъ разстались 
навсегда.

В а с .  И в . (пытливо). И тебѣ это ничего 
не стоитъ? (Вѣра не отвѣчаетъ, только 
судорожно проводитъ рукой по волосамъ.) 
Ты видишь, ты  молчишь, и ты  п р а га ... Не 
говори ни сл ова... Теперь, въ  эту минуту, 
когда мы въ  первый и, вѣроятно, уж ъ въ по
слѣдній разъ  объясняемся съ  тобою, было бы 
нечестно лгать. (Вѣ ра хочетъ что-то ска
зать, но онъ перебиваетъ ее и говоритъ.)

Ты любишь еще, хоть и борешься съ своимъ 
чувством ъ... Я это в и ж у ... это несомнѣнно.., 
И я лю блю !... Люблю, сознаюсь тебѣ, такъ 
люблю, что съ  этою любовью въ  сердцѣ, 
еслибъ я  даже и хотѣ лъ , я все равно не могъ 
бы совладать!... Къ тому же въ  этотъ  р а зъ ...  
въ  первый разъ  въ  жизни и я  любимъ! Какъ 
же ты  хочешь, чтобъ я  отказался отъ этого? 
Отказался бы отъ такого счастія? ... Н ѣ т ъ !... 
Скажу прямо, я не могъ бы при такихъ усло
в іяхъ  жить съ тобою !... Я  видѣлъ бы въ 
тебѣ причину ея и моего несчастія и возне
навидѣлъ бы тебя, повѣрь м н ѣ !... Что-жъ бы
ло бы тогда? Наша жизнь была бы каторгой !... 
Мы жили бы какъ  два врага, прикованные къ 
одной ц ѣ п и !... Н ѣ т ъ ! ...  Лучше, во сто разъ 
лучше разойтись!...

Л у б . (печально). Р азой тись? ... Легко ска
з а т ь ! . . .  А дѣти, семья, обязанности?... Ты 
это ни во что не ставиш ь?... Мы жили вмѣстѣ 
сколько л ѣ т ъ ! . . .  Подумай, образум ься!...

В а с .  И в. П оздно!... я . . .  не въ  силахъ!..
Л у б . ( съ трудомъ одолѣвая свое волне

ніе). Такъ въ  самомъ дѣлѣ ты  хочешь ра
зорвать в с е ? ... Хочешь серьезно разойтись?... 
Мы, значитъ, уж ъ чужіе другъ для друга?...

В а с .  И в . ( подходя къ женѣ и беря се 
за руку).  Прости! ( тихо.) Разстанемся безъ 
зл об ы !... (Цѣлуетъ ей руку. Она отвора
чивается, чтобы скрыть слезы, но не въ 
силахъ совладѣть съ собою и разражается 
рыданіями. Онъ хочетъ, невидимому, что- 
то сказать, но тоже черезъ-чуръ взволно
ванъ м , махнувъ рукой , спѣшитъ вонъ изъ 
комнаты, утирая слезы.)

Занавѣсъ.

ЯВЛЕНІЕ 1-е .
В е р г и н а  и Л у б я н с к ій .

В е р . (энергично). Однако, надобно же пред
принять какія-нибудь рѣш ительныя мѣры, Ва
силій Ивановичъ, для узаконенія наш ихъ отно
шеній. Я болѣе не могу и не хочу оставать
ся въ  этомъ двусмысленномъ положеніи!

В а с . И в . (останавливаясь передъ Вер-

Д Ѣ Й С Т В І Е  П Я Т О Е .

Роскошно убранная гостиная въ квартираѣ Лубянскаго. Мебель разставлена при
хотливо. Въ числѣ прочей мебели глубокій диванъ, выдвинутый слѣва на аван
сцену. Всюду растенія, картины, портреты. Въ комнатѣ два окна и двѣ двери. 
Окна на правой сторонѣ; двери —  одна слѣва, другая— по серединѣ задней кулисы. 
Дѣйствіе происходитъ въ Петербургѣ. Между 4 и 5 дѣйствіями прошло полгода. 
При поднятіи занавѣса Вергина сидитъ на большомъ диванѣ. Лубянскій ходитъ 

взадъ и впередъ по комнатѣ. Оба возбуждены.

гиной). Развѣ  я этого самъ не знаю, не пони
маю, Ю линька. Да что же мнѣ дѣлать, скаж и?...

В е р . (зло). Какъ что дѣлать? Ты долженъ 
съум ѣть, долженъ найти средство заставить 
свою жену дать разводъ.

В а с .  И в . Но вѣдь я же, ты  знаеш ь, все 
уже испробовалъ. И что же, коли она не со
глаш ается ни на что? Даже отвѣчать переста
ла теперь.



В е р . Припугни, что отнимешь д ѣ тей ... Сколь
ко разъ  я тебя объ этомъ п росила... увидишь, 
согласится сей часъ ...

В а с .  И в . (дѣлая отрицательный жесть). 
Н ѣтъ , н ѣ тъ , Юля! Н ѣтъ! Этого вопроса не 
подымай! Прошу т е б я ... Ты знаешь, что на 
это я  не соглашусь никогда!

В е р . (сердито). Ну да! Конечно не со
гласишься! Куда тебѣ? Гдѣ тебѣ къ  рѣш итель
нымъ мѣрамъ прибѣгать. Ты только мямлить, 
да киснуть ум ѣ еш ь!...

В а с . И в . (укоризненно.) Юля! Юля! Какъ 
т ы  не можешь, не хочешь понять, что я  не 
могу этого сд ѣ л ать ... что это, ну, какъ бы 
тебѣ это с к азать ... н у . . .  что это но меньшей 
мѣрѣ непорядочно.

В е р . (горячась). Непорядочно? Совсѣмъ 
не потому, что непорядочно... А просто ты  
не хочешь рѣзко поступать съ  женою! Не хо
чешь тревожить ее, потому что ж алѣ еш ь... 
потому что въ  тайникѣ своей души ты  все- 
таки еще любишь е е ! . . .

В а с .  И в . (укоризненно). Опять эта рев
ность!

Б е р .  Опять и опять! И вѣчно будетъ такъ 
потому, что я вижу, что ты  свою жену все 
ещ е лю биш ь... потому что это п равда... по
тому что я это чувствую , сознаю! (П ла 
четъ.)

В а с .  И в. Ну в о т ъ .. .  теперь слезы! ( Са
дится на диванъ подлѣ Вергиной и ста
рается успокоить ее.) Полно, Юля, полно! 
перестань! (Цѣлуетъ ее.) Ты вѣдь знаешь, 
я не могу равнодушно видѣть твоихъ слезъ. 
(Насильно отнимаетъ ея руки отъ ея 
лица.)  Ну, перестань же, перестань, глупень
кая! И о чемъ тебѣ плакать? Развѣ  я не до
казалъ своей любви на дѣлѣ? Какъ же ты  мо
жешь мнѣ не вѣрить? Развѣ  я не бросилъ для 
тебя жену, д ѣ тей ? ...

В е р . (сквозь слезы). У преки?...
В а с . И в . Какіе же это упреки? Я хочу толь

ко убѣдить тебя ., доказать ... хочу, чтобы ты  
поняла меня, поняла наконецъ, какъ я люб
лю т е б я ...  и что ты  для меня!

В е р . (смягчаясь). И это правда? Ты го 
воришь все это не для того только, чтобъ 
успокоить?...

В а с .  И в . (цѣлуетъ Верш ку). Ревнивица.
В е р . (ластясь къ Лубянскому). Ну, хо

рошо же, слуш ай ... я готова в ѣ р и ть ... гото
ва обѣщать тебѣ не сомнѣваться болѣе въ  
твоей лю бви ... но то л ько ... только подъ однимъ 
условіем ъ ...

В а с . И в . Подъ условіем ъ?... Какимъ же 
э т о ? ...

В е р . Исполни мою просьбу.
В а с .  И в . ( отстраняясь отъ Вергиной, 

нетерпѣливо). Ты просишь невозможнаго, 
Юля! Вѣдь я же сказалъ тебѣ, что это я не

сдѣлаю никогда... что э т о .. .  это выш е моихъ 
силъ! (Встаетъ. Вергина за руку удер
живаетъ ею.)

В е р . ( ласкаясь къ Лубянскому). Но, ми- 
лый, подожди, не горячись, поговоримъ спо
койно. (  Сажаетъ Лубянскаго опять около 
себя.) Почему ты  такъ  упрямишься? Вѣдь я 
не говорю, чтобъ ты  привелъ свою угрозу въ 
исполненіе и взялъ  къ  себѣ дѣтей на самомъ 
д ѣ л ѣ ... Боже сохрани! Я хочу только припуг
нуть Вѣру Сергѣевну этой угрозой ... Хочу, 
чтобъ она согласилась скорѣй на разводъ. Вотъ 
и все! А то вѣдь этому конца не будетъ ... 
( При этихъ словахъ въ комнату входитъ 
лакей. У него въ рукахъ серебряный под
носъ, на которомъ лежитъ визитная кар
точка.)

ЯВЛЕНІЕ 2-е.
Т ѣ  ж е  и  Л а к е й

В а с . И в . ( оглядываясь при появленіи ла
кея). Что тебѣ?

Л а к е й  ( подавая Лубянскому карточку). 
Какой-то господинъ васъ  спраш иваетъ.

В а с . И в . Вѣдь я же говорялъ— не принимать 
никого!

Л а к е й . Да они, ваше превосходительство, 
очень уж ъ п р о сятъ ...

В а с .  И в. (неохотно принимая карточ
ку, лакею). Развѣ ты  не сказалъ, что я 
уѣзжаю сейчасъ? (Читаетъ.)  Колымовъ Сер
гѣй Сергѣевичъ?

В е р . Колымовъ? Это тотъ  старикъ , что 
жилъ въ деревнѣ? Сосѣдъ ваш ъ по имѣнію?

В а с .  И в. Тотъ сам ы й ...
В е р .  (тревожно). Что ему нужно отъ т е 

бя? Ты его думаешь принять?
В а с .  И в . ( вставая, видимо взволнован

ный). Разумѣется (Лакею.) Проси. (В ер
т кой.)  Посмотримъ, что онъ ск аж етъ ... За
чѣмъ п р іѣ х ал ъ ? ,.. Вѣрно по порученію ... ( Ла
кей уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 3-е.
Т ѣ  ж е ,  безъ л а к е я ,  затѣмъ К о л ы м о в ъ .

(Лубянскій ходитъ опятъ взволнованно по 
комнатѣ. Вергина, забравшись съ ногами 
на диванъ, вгшмательно слѣдтпъ за Лу
бянскимъ. Входитъ Колымовъ. Лубянскій 
идетъ къ нему на встрѣчу, они сухо рас
кланиваются. Лубянскій предлагаетъ Ко- 
лымову сѣсть. Берясь за стулъ, Колы
мовъ замѣчаетъ вдругъ Вершку, вѣжливо 
раскланивается съ нею, потомъ садится, 
взглядываетъ на Веріину, кашляетъ, и 
не начинаетъ ничего говорить, какъ бы 

ожидая ухода Вергиной.)
В а с . И в . (Колымову). Чему я обязанъ ва

шимъ посѣщеніемъ?



К о л . Я -съ , видите ли, но порученію отъ 
Варвары И вановны...

В а с .  И в . Я слуш аю -съ ...
К о л . ( оглядываясь на Вергину) .  Д а -с ъ ... 

но...
В а с .  И в . Васъ стѣсняетъ быть можетъ при

сутствіе Юліи Андреевны? (Колымовъ утвер
дительно киваетъ головой. Лубянскій тре
вожно взглядываетъ на Вергину, но, видя, 
что она не трогается съ мѣста, гово
ритъ сконфуженно) .  Такъ я  имѣю честь 
вамъ доложить, что Юлія Андреевна для меня 
не чужая и что отъ нея у меня секретовъ н ѣ тъ ...

К о л . Оно можетъ и такъ-съ  для в а с ъ .. .  
н о ...  я  по порученію отъ Варвары Ивановны и 
желалъ бы поговорить съ вами съ глазу на глазъ.

В е р . ( стремителгмо вскакивая съ дива
на). Если я  стѣсняю , то въ  такомъ случаѣ 
я удалю сь... (Лубянскій смущается. Вер- 
гина уходитъ въ дверь на лѣво, зло взгляды
вая при этомъ на Лубянскаго.)

ЯВЛЕНІЕ 4 -е .
Т ѣ  ж е ,  безъ В е р г и н о й .

В а с . И в . (сухо .)  Теперь мы одни. Что же 
вы  имѣете сообщить мнѣ? Что Варварѣ Ива
новнѣ угодно?

К о л . Варварѣ Ивановнѣ угодно-съ перего
ворить съ  вам и ...

В а с . И в . (перебивая). Какъ переговорить? 
Да развѣ Варвара Ивановна здѣсь, въ  Петер
бургѣ?

К о л . Какъ жe-съ! Онѣ вчера съ Вѣрой 
Сергѣевной изъ деревни п р іѣ хал и ...

В а с .  И в . (взволнованно). Съ В ѣрой?.. Я 
хотѣлъ  сказать съ Вѣрой Сергѣевной?

К о л . Д а -с ъ ...  съ  Вѣрой Сергѣевной. Толь
ко я  къ  вамъ собственно по порученію отъ 
Варвары Ивановны, а не отъ Вѣры С ергѣевны ... 
Вѣра Сергѣевна, каж ется, ничего даже не знаетъ

К о л . Да сегодня ж е ...  Варвара Ивановна хо
тѣла быть у в асъ , такъ , черезъ полчаса...

В а с .  И в . Сегодня же? Черезъ полчаса? Про
стите, не могу, я долженъ ѣхать сію минуту 
съ  докладомъ къ  министру и никакъ, никакъ 
не могу принять Варвару Ивановну сей часъ ...

К о л . (настойчиво). Но Варварѣ Ивановнѣ 
нужно именно сегодня повидаться съ вами, 
Василій Ивановичъ! И вы  ужъ тамъ какъ 
знаете, а это устрой те ...

В а с .  И в . Въ такомъ случаѣ мнѣ только 
остается просить Варвару Ивановну подождать 
меня, и если вы  будете такъ  любезны дож
даться ее здѣсь и передать ей, что я тотчасъ 
же послѣ доклада поспѣшу домой, я вамъ бу
ду очень благодаренъ...

К о л . Съ удовольствіемъ.
В а с .  И в . А теперь простите, я  долженъ 

ѣ хать . (Прощается и уходитъ въ дверь 
налѣво.)

ЯВЛЕНІЕ 5 -е .
К о л ы м о в ъ  одинъ.

К о л . ( Оставшись одинъ, достаетъ изъ 
кармана табакерку, беретъ изъ нея ще
потку табаку, нюхаетъ, и , остановив
шись посреди комнаты, прислушивается 
къ спорящимъ за дверыо голосамъ.) Ссо
р я т с я ...  Видимо та-то  уѣзж ать не х о ч етъ ... 
А ...  забрала она его, каж ется, въ  р у к и ... Какъ 
зло на него посмотрѣла, когда я заставилъ ее 
уйти отсю да... Такъ и метнула на него гла
зищами своим и ... И онъ стр у си л ъ ... Нечего 
грѣхъ  т а и т ь ...  стр у си лъ ... ( Опять прислу- 
шивается, по голоса уже зат ихли.)

ЯВЛЕНІЕ (і-е.

Л у б я н с к ій  и В е р г и н а  ( входятъ въ комнагпу. 
Лубянскій подходитъ къ Колымову и снова 
прощается съ нимъ. Вергина же не кла- 
няется ему и проходитъ мимо, презритель
но окинувъ его взглядомъ. Она въ пальто и 
въ шляпѣ. Оба уходятъ въ среднюю дверь.)

К о л . (одинъ.) Ушла! У ф ъ !... Слава Богу! 
Теперь Варвара Ивановна можетъ пріѣхать. 
(  Садится и оглядывается.) Ишь какъ 
жили-то нарядно! По-царски! Чего, чего тутъ  
нѣтъ! Д а ...  хорошо! (Опять оглядывает
ся.)  и чего не хватало людямъ! Все, кажет
ся, Богъ далъ! Только бы и жить имъ, да 
наслаждаться ж и зн ью !... Анъ нѣтъ! Лукавый 
попуталъ. . .  Грѣхи ! . . .  Грѣхи. . .  Съ жиру знать 
б ѣ ся тся ... ( Звонокъ, затѣмъ въ комнату 
входитъ старуха Золотницкая.)

ЯВЛЕНІЕ 7-е .
З о л о т н и ц к а я  и К о л ы м о в ъ .

З о л .  (входя, къ Колымову) .  Мнѣ сказали, 
что Василія Ивановича дома н ѣ т ъ . . .  но что

объ э то м ъ ...
В а с .  И в . А ! . . .  а . . .
К о л . Т акъ в о т ъ -с ъ ...  Варвара Ивановна про

сила меня предупредить васъ , что она будетъ 
зд ѣ сь ...

В а с . И в. ( опять перебивая) .  Какъ здѣсь?.. 
Здѣсь, у м ен я? ...

К о л . Д а -с ъ ... у в а с ъ .. .  И вы  уж ъ, пожа
луйста, Василій Ивановичъ, позаботьтесь уво
лить Варваву Ивановну о т ъ .. .  (смотритъ на 
дверь, въ которую утла Вергина.) отъ не
пріятной в стр ѣ ч и ... с ъ . . .  (мнется.)

В а с . И в . ( холодно) .  П онимаю -съ...(В ст а
етъ.) Такъ передайте, прошу васъ , Варварѣ 
Ивановнѣ, что я  къ ея у сл угам ъ ... А на счетъ 
это го ... (смотритъ тоже на дверь.) будь
те покойны. Ж еланіе ваше будетъ уваж ено... 
Только я желалъ бы знать заранѣе, когда Вар
вара Ивановна пожалуетъ ко мнѣ?



онъ просилъ подождать его ? ... Надѣюсь, онъ 
скоро вернется? Недолго заставитъ себя ожи
дать?

Кол. (цѣлуя Золотницкой руку). Ска
залъ , что только къ министру поѣдетъ съ 
докладомъ и потомъ тотчасъ же дом ой...

Зол. Ну, а какъ вы  встрѣтились съ нимъ? 
Очень онъ удивился, узнавъ , что мы здѣсь? 
Взволновался?

Кол. Не то , что бы взволновался... а . . .  
т а к ъ . . .  маленько сконфуженъ былъ.

Зол. ( садясь на диванъ, презрительно) . 
С конф уж енъ!... Еще бы не сконфуженъ! Ко
му же и конфузиться, какъ не ем у?... Ну а 
какъ онъ отнесся къ тому, что я съ  нимъ 
говорить хочу, съ  волненіемъ, съ  интересомъ? 

Кол. (качая головою). Э того ... не скаж у ... 
Зол. (возбужденно). Да впрочемъ, чего 

ему изъ за насъ волноваться? Что мы ему 
теперь? ( Презрительно.)  У него другая есть !.. 
Д ругая!... ( Опятъ возбужденно.) И поду
маешь... что это Василій И вановичъ... что 
зд ѣ с ь ... ( оглядывается на комнату)  здѣсь, 
въ  этой самой комнатѣ, въ  этой обстановкѣ, 
среди которой Вѣра жила столько лѣтъ  счаст
ливая и любимая, царитъ другая! (Нервно 
вздрагивая.) Нѣтъ! Я  не могу этого выно
сить! Не могу! Не могу! (Плачетъ.)

Кол. (уСпока,тающимъ тономъ). Мужай
тесь , Варвара Ивановна! Мужайтесь! Не на
дайте духомъ! Будьте бодры!

Зол. Да вы  поймите, Сергѣй Сергѣевичъ, 
положеніе Вѣры! Каково ей! И каково мнѣ, 
матери, видѣть все это! Какъ ей , избалованной 
жизнью, привыкшей къ  богатству, къ  почету, 
уваж енію ... и в д р у гъ ... лиш иться всего, все
го! (Опять плачетъ.)

Кол. М атушка, Варвара Ивановна, да не уби
вайтесь такъ! Не плачьте! Не разстраивайте себѣ 
нервы! Вѣдь вы  же пришли сюда объясниться 
съ  Василіемъ Ивановичемъ. Вы хотите прими
рить его съ Вѣрой Сергѣевной, такъ  вамъ нуж
но все ваше присутствіе д у х а ... Вамъ нужно 
сохранить свое достоинство въ  разговорѣ съ 
нимъ. А вы  вдругъ не будете въ  состояніи 
слова с к азать ... Вотъ и не добьетесь ничего...
И сами будете виноваты! Развѣ  можно такъ!

Зол. (поспѣшно отирая глаза). Вы пра
вы , мой другъ, правы! И я не буду болѣе пла
к а т ь ...  Поговоримте о другом ъ ... (Ищетъ 
табакерку.) И въ  самомъ дѣлѣ, уйдя вся въ 
свое горе, я даже о вашемъ Борисѣ не спро
сила? Ну что, какъ вы  его нашли? Каковъ 
онъ нынче? Довольны вы  и м ъ ? ...

Кол. (озабоченно качая головой). Не 
знаю, что съ Борисом ъ... П еремѣнился!... Со
всѣмъ его не у зн аю ...

З ол. Однако, в ъ  чемъ же перемѣна? Вотъ 
вы тутъ  около мѣсяца живете и что же вы 
замѣчаете, что видите?

Кол. Какъ вамъ ск а за ть ... то очень ужъ 
хандритъ, а то опять кутитъ  не въ  м ѣ р у ... 
Похудѣлъ, осунулся. Ужъ я  не знаю, что по
думать? Ума не прилож у...

Зол. Вы бы спросили...
Кол. П ыталъ спраш ивать... Не говоритъ. 

А виж у, что то есть.
Зол. Про насъ онъ спрашивалъ? Объ Вѣрѣ 

говорилъ?...
Кол. Н ѣтъ , про Вѣру Сергѣевну онъ что то 

избѣгаетъ говорить. Они, видно, повздорили...
Зол. Н у, такъ  и есть. Я вамъ скажу тог

да въ  чемъ дѣло. Борисъ ваш ъ любитъ м ою ... 
В ѣ р у ...

Кол. Э! . . .  Вѣру Сергѣевну?
Зол. Да, да! Ее! Это уж ъ вѣрно. Я не 

ошибаюсь в ъ  этомъ. II надо вамъ сказать, что 
Вѣра виновата передъ нимъ. Оиа ему кружи
ла голову, кокетничала съ нимъ. Ужь я  ей 
не разъ  выговаривала за него; да слабость эта 
женская у ней — кружить всѣмъ головы ... Ну, 
а какъ оиа увидѣла, что далеко заш ла— онъ 
вѣрно требователенъ с т а л ъ ,— оиа, должно быть, 
и на п опятны й ... Ему это конечно понравиться 
не м огл о ... Вотъ они и поссорились и разош 
л и с ь ... Оттого онъ и х у д ѣ етъ ... оттого и 
хандритъ. Повѣрьте, что это т а к ъ .. .

Кол. (задумчиво). Такъ! Такъ! (Качаетъ 
головой). Должно быть что т а к ъ . . .  II я , при
знаться сказать, самъ это примѣчалъ за ни
ми, да вмѣш иваться не х о т ѣ л ъ ... Извѣстно, 
дѣло молодое. А оно вонъ что вышло. Борисъ 
то мой теперь какъ  одурѣлый с т а л ъ ...  Моло
дость! Нетерпѣлива! Н еснослива!... Брали бы 
примѣръ съ насъ, стари ковъ ... Вотъ хоть бы 
я , къ  слову сказать. Вѣдь тоже молодъ б ы л ъ ...
И развѣ не любилъ! (Смотритъ пытливо 
на Золотницкую.) И еще какъ любилъ то! 
Всю душ у, каж ется, готовъ былъ за одинъ 
взглядъ отдать! (Вздыхаетъ и многозначи
тельно смотритъ на Золотницкую.) А 
развѣ я что спраш ивалъ, что требовалъ ког
да? ( Золотницкая замѣтно смущается.)
А тяжело ли было (вздыхаетъ.) н у . . .  про 
то знаю лишь я , Сергѣй С ергѣ евичъ !... Да 
так ъ , думалъ (махнувъ рукой)  и в ъ  мо
гилку лягу, не сказавъ ни слова, а вотъ приш 
лось ск а за ть ... Н у .. .  (Виноватымъ голосомъ 
и разводя рукам и.)  и с к а зал ъ ... (Конфуз
ливо смѣется, смотря на Золотницкую ). 
Пути Господни не исповѣдимы! (  Отворачи
вается, отирая втихомолку набѣжав
шую слезу.)

Зол. (не глядя на Колымова и тоже 
вздыхая). И я  л ю била!... II я м олчала!... 
(Проникнутые грустнымъ и въ то же вре
мя пріятнымъ воспоминаніемъ, умолка
ютъ. Первая овладѣваетъ, собою Золот
ницкая, протягиваетъ Колымову руку и 
говоритъ улыбаясь.) Т акъ-то , мой д р у гъ !..



К о л . (вздыхая и нѣжно цѣлуя руку Зо
лотницкой). Т акъ то , Варвара Ивановна. 
Т акъ т о ! . . .  Терпѣть, значитъ, у м ѣ л и !... Да 
и Бога въ  сердцѣ н о си л и .... Оно и къ  луч
шему! Вотъ мы теперь съ вами жизнь коро
таемъ вмѣстѣ, по сосѣдству, по друж еству ... 
И хорош о... ( Оживляясь.) И попрекнуть се
бя не за ч т о ...  И подушка подъ головой отъ 
раскаянія не в ер ти тся !... А он и ? ... Точно вра
ги разстал и сь ... Вспомянуть другъ про друж
ку не м о гу т ъ !... (В ъ передней раздается 
сильный звонокъ. Колымовъ и Золотниц
кая вздрагиваютъ отъ неожиданности.)

З о л .  Онъ, должно быть! (Машинально 
обдергиваетъ на себѣ платье и затѣмъ при
нимаетъ оффиціальный видъ. Лубянскій вхо
дитъ; Колымовъ встаетъ ему на встрѣчу. )

ЯВЛЕНІЕ 7 -е .
Т ѣ  ж е  и Л у б я н с к ій .

В а с .  И в . ( Золотницкой, почтительно). 
П ростите, что я заставилъ васъ  такъ  долго 
прождать себ я ... Н о ... я былъ занятъ  и не 
могъ никакъ вернуться р ан ьш е... Теперь за то 
я вполнѣ къ  вашимъ у сл угам ъ ...

З о л .  (смущенно). Д а ...  я . . .  желала гово
рить съ в ам и ... я . . .  дум ала... я хотѣла ска
з а т ь . . .  или вѣрнѣе у зн а т ь ... что за причина, 
Василій Ивановичъ, по которой вы  такъ  на
стойчиво требуете развода отъ вашей жены? 
( Лубянскій дѣлаетъ нетерпѣливое движе 
ніе.)  Развѣ  она въ  чемъ провинилась передъ 
вами? (Волнуясь.)  Измѣнила в ам ъ ? ... Гм. 
(Волнуется и не находитъ словъ.)

В а с .  И в (  холодно ) .  Позвольте раньше узнать: 
вы это говорите отъ  себя, или отъ  имени 
Вѣры Сергѣевны?

З о л .  Отъ с е б я ... Но это все равно! Какъ 
мать, я думаю, я имѣю право интересоваться 
судьбою св о ей .. .  ( дрожащимъ голосомъ)  сво
ей дочери...

В а с .  И в . Это конечно -с ъ . . .  Н о ... этотъ  воп
росъ собственно касается исключительно толь
ко насъ двоихъ— Вѣры Сергѣвны и м ен я...

З о л .  (раздражительно). Однако, позволь
т е . . .  Требуя развода... вы  наносите оскорбле
ніе всему моему дому и . . .  оскорбленіе мнѣ, 
какъ матери, и я . . .  я не позволю это го ... не 
до п у щ у ...

В а с .  И в . ( пожимая плечами) .  Какъ вамъ 
будетъ угодно...

З о л .  (сквозь слезы). Н о ... но, послуш ай
те , Василій Ивановичъ, за что ж е ...  за что вы  
оскорбляете ваш у ж ен у ? ...

В а с . И в . (нѣсколько смягчившись). Вар
вара И вановна... если на то пошло, я вамъ 
ск аж у ... П овѣ рьте... я и въ  мы сляхъ не 
имѣлъ оскорблять Вѣру С ергѣевну...

З о л . Однако требуете развода...

В а с . И в . Да это же не изъ  желанія нанести 
оскорбленіе Вѣрѣ Сергѣевнѣ, такъ  какъ я е е ...  
глубоко у важ аю ... Э то ... только несчастное 
стеченіе обстоятельствъ и больше ничего...

З о л .  (оживляясь). Но если это так ъ , если 
вы  уважаете В ѣру, дѣйствительно не желаете 
оскорблять е е . . .  то все еще можетъ измѣнить
ся, поправиться. ( Лубянскій сомнительно 
качаетъ головой.) Теперь вы  увлеклись ( съ 
презрѣніемъ )  интригаиткой.. .  (  Лубянскій 
пытается остановитъ ее на этомъ сло
вѣ, но она продолжаетъ говорить, не за
мѣчая его неудовольствія.) Ж ивете съ н ею ... 
Ну и Богъ съ  в ам и ... Ж ивите п ока... Зачѣмъ 
же разводиться съ В ѣ рой?...

В а с .  И в . А затѣм ъ, Варвара Ивановна, что 
я Юлію Андреевну лю блю ... Она для меня по
жертвовала всѣм ъ, и я , для возстановленія ея 
чести, долженъ жениться на н е й ...

З о л .  (съ негодованіемъ). Для возстанов
ленія ея чести? Это Юлькиной т о ? ... А ж ен а? .. .  
Дѣти? Передъ ними у васъ  обязательствъ нѣтъ? 
(В о  время этого разговора въ передней 
раздается звонокъ, по никто не обращаетъ 
на него вниманія. При послѣднихъ же 
словахъ Золотницкой дверь отворяется и 
въ комнату входитъ Вѣра Сергѣевна. Она 
очень измѣнилась, похудгьла, поблѣднѣла. 
Всѣ при видѣ ея смущаются.)

ЯВЛЕНІЕ 8 -е .
Т ѣ  ж е  и В ѣ р а  С е р г ѣ е в н а .

З о л .  В ѣ ...р а !
В а с .  И в . Вѣра!
Л у б . (матери укоризненно). M ainau, вы 

тутъ? Зачѣмъ? Вы все-таки хотите примирить 
п а с ъ ...  Вы думаете, что послѣ всего того, что 
бы ло ... миръ, счастье еще возможны для н асъ ? ... 
Вы ош ибаетесь... Все кончено... Все порва
но и . . .  навсегда! Бракъ нашъ расторгнутъ 
нами ж е ...  самими нами. Дѣло въ  одной фор
мальности теп ер ь ... (Лубянскій смотритъ 
на жену, какъ бы не вѣр я  ушамъ своимъ, 
то ли онъ слышетъ, что она говоритъ.)

З о л .  Какъ бракъ расторгнутъ? Кѣмъ растор
гнутъ , что ты  говориш ь... я не. пойму. Пока 
развода н ѣ тъ , бракъ остается бракомъ, по
л агаю ...

Л у б . (твердо). Н ѣтъ! Бракъ  безъ любви, 
довѣрія, уваж енія— не бракъ уж е, а . . .  профана
ц ія  брака, кощунство своего рода, и я . . .  а 
не хочу такого брака!

З о л .  Не хочешь?
В а с .  И в . Т акъ , значитъ, вы ? .. ( Останавли

вается на полусловѣ, не рѣшаясь выгово
рить ею .)

Л у б . (рѣшительно мужу). Д а ... Я прі
ѣхала сюда затѣм ъ, чтобы сказать вам ъ, что 
не буду болѣе противиться разводу ...



Зол. (всплескивая въ ужасѣ руками). 
Ты даешь мужу разводъ?

В а с .  И в . Вы согласны на разводъ ?...
Л у б . Согласна.. .
Зол. Но развѣ ты  не знаеш ь, что навле

каешь этимъ на себя? Какую грязь? Какой по
зоръ?

Л у б . Грязь не пристанетъ къ  чи стом у...
В а с .  И в . (со жаромъ Вѣрѣ). Вы пра

в ы ...  Грязь не пристанетъ къ  в ам ъ ... и я  кля
нусь употребить съ  своей стороны всѣ  уси
л ія , чтобы оградить васъ  отъ всего дурного! 
И въ  самомъ дѣлѣ, къ чему намъ враждовать? 
Зачѣмъ считаться, кто виноватъ, кто правъ 
и зъ  насъ? Вспомнимъ лучш е, что мы прожи
ли вмѣстѣ 13  лѣ тъ  и что если много дурно
го было за это время въ  нашей жизни, то 
вѣдь и хорошихъ минутъ было не м ал о .... 
(В ѣ ра грустно опускаетъ голову). Такъ 
ради этихъ  хорошихъ минутъ протянемъ другъ 
другу руку , простимъ причиненное другъ дру
гу зло и . . .  если уже пришлось намъ разой
т и с ь ...  разойдемся по крайней мѣрѣ не враж
дебно... (В ѣ ра послѣ нѣкотораго коле
банія протягиваетъ мужу руку. Тотъ по
чтительно цѣлуетъ ее.)

Зол. Вѣра, опомнись!... Что ты  дѣлаешь! 
Не дѣйствуй подъ вліяніемъ м и н уты ... увидишь, 
ты  раскаеш ься потомъ.

Л у б . (рѣшительно). Никогда! Я  много д у 
м ал а ... Я долго колебалась прежде чѣмъ рѣ
ш иться на разводъ, но теперь рѣш илась и ужъ 
безповоротно... За этотъ  годъ, что я  такъ  мно
го выстрадала, перенесла и передумала, я  ста
ралась провѣрить себя, старалась безпри
страстно анализировать свою жизнь и поняла 
то , чего не понимала прежде. Я  поняла, что 
счастье даромъ не дается. Поняла, что во мно
гомъ была виновата сама и что ж ить, какъ мы 
жили, нельзя безнаказанно! Поняла, что бракъ 
наш ъ не былъ освященъ настоящею любовью, 
той любовью, которая даетъ силы переносить 
испы танія, а потому мы и не выдержали ихъ 
и семейная жизнь наша разлетѣлась отъ пер
ваго серьезнаго толчка... Я  поняла э т о . . .  По
няла, что то пустое, безцѣльное, эгоистиче
ское существованіе, какимъ я  жила до сихъ 
поръ, должно было рано или поздно привести 
меня къ  той или другой печальной развязкѣ , 
и рѣшила порвать со всѣмъ прошлымъ, измѣ
нить свою жизнь въ  основаніи и вступить въ  
новыя, совсѣмъ новыя условія.

Зол. Но что же ты  будешь дѣлать? Какъ 
будешь ж ить, Вѣра?

Л у б . Какъ буду яш ть, что буду дѣлать ?0! 
(Махнувъ рукой.)  На счетъ этого не без
покойтесь! Дѣло найдется! Его такъ  много кру
гомъ.
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* Б о р о д и н ъ , Н. Веспа. Р у сск ая  ж изнь и при

рода. Сборникъ для дѣтскаго ч т е н ія . М. 1 8 9 2 . Ц .
1 р . 25 к.

Б у л г а к о в ъ ,  О. И .  Новые этюды Ш иш кина. Фо
тотипическое изданіе. ГІ. 93  г. 60  к.

—  Художественная энциклопедія (И ллю стрирован
ный словарь искусствъ  и худоясествъ). Съ 5 3 5  рис. 
С пб. 1880. T. I. отъ А до I . Ц . 3  р . ,  въ нанкѣ 3 р. 25  к.

— То-же. T. II. К — 0 , съ 5 29  рисунк. С пб . 1 8 8 7 . 
Ц . 3 р ., въ  папкѣ 3 р .  25  к.

— Альбомъ Академической выставки 1 887  г. Спб. 
Ц . 1 р .  50  к .,  на велеп. бум. 2 р . 5 0  к .,  па сло
новой бум. 5 р .

—  Тоже. Вып. И . Спб. Ц . 2 р . 50  к.
—  Альбомъ декабрьской вы ставки 1 8 9 0 г .Ц . 1 р . 50  к.
—  1891 г .  три  вы пуска. Ц . 1 р. 5 0  к .
—  1 892  г . Ц . 3 р.
—  Альбомъ русской живописи к а р т . К . Е. М аков

скаго. Ц . 2  р . 5 0  к .
—  И . И . Ш иш кина. Ц . 2 р . 50  к .
— Семирадскаго. Ц .  2 р .  50  к.
—  Альбомъ русской живописи. К артины  В. Д. Ор

ловскаго. Спб. Ц . 2  р.
—  Наши художники на академическихъ вы став

кахъ  послѣдняго 2 5 -л ѣ т ія . 2  тома. Спб. 1 8 9 0 . Ц . за 
2  т .  7 р . ,  въ папкѣ 18 р.

Б у т о в с к ій .  Наш и солдаты , Спб. 1 89 3  г. Ц . 1 р . 
В а л ь т е р ъ - С к о т ъ .  Черный карликъ . С пб. 1 8 9 3 . 

Ц .  40  к .  Аббатъ. С пб. 1 8 9 3 . Ц . 40  к . Р и ч ар д ъ  
львиное сердце. Спб. 1 8 9 3 . Д .  40  к. Едипбург- 
ская темница. С пб . 1 8 7 6 . Ц . 3  р . 50  к . Г ай  АІа- 
перш ігъ. Ц . 3 р . 50  к . К арлъ С мѣлы й. С пб. 1 8 9 3 . 
Ц .  2 р . 25 к. Ламермурская невѣста. Спб. 187 5 . 
Ц . 3 р . 5 0  к . А нтикварій. С иб . 1 8 7 4 . Д .  3 р .  5 0  к. 
П уритане. С нб. 1 8 7 5 . Ц .  3 р .  5 0  к .  К вентинъ 
Д орвардъ. М. 8 5  г. 2 р.

* В е с е л о в с к ій  А . ІІ .М и за н тр о п ъ . М . 1 8 7 1 .Ц . 2 р .
* —  С таринны й театръ . М . 1 8 7 0 . Ц . 2  р.

В е с е л о в с к ій  ІО. А. Армянскіе беллетристы. 
М. 189 3 . T . I .  Ц . 1 р . 75  к.

В н л и н с к ій .  Бытовые и  охотничьи разсказы . Спб. 
1892  г .  Ц . 1 р . 5 0  к.

В о л ж и н ъ .  Воспоминаніе судебнаго слѣдователя. 
Спб. 1 89 2  г. Ц . 5 0  к .

В о л ь ф ъ , А. И . Хроника петербургскихъ теат
ровъ съ конца 1855 до начала 1881 г. Ч . I I I .  Спб. 
1 8 8 4 . Ц . 1 р . 50  к . Вмѣстѣ съ І-й и  І І - й  ц ѣ н а З  р. 

Г а м с у и ъ . Голодъ, ром. Спб. 1 89 2  г .  Ц . 60  к . 
Г а н ъ . Толкователь газетъ . Вильно, 1 89 2  г. Ц. 25 к. 
Г а р ш и н ъ , В с . Первая книж ка  разсказовъ . Изд. 

6 -е . Спб. 1 8 9 2 . Ц . 1 р.
—  Т о-ж е. К н . 2 -я . Ц. 1 р .
Г а р ш и п ч . Е в г .  Русская литература. XIX я, 

т . 1 -й , вы п. 2 -й . Снб. 1 8 9 3 . Ц .  75  к .
Г е й н ц е .  Ж ен ск ій  я д ъ . Спб. 1 892  г. Ц . 1 р.



* Г е ,  И . Н . Идеалисты и  практики  ж изни. Др. 
въ 5 д . П . 91 г. Ц ѣна 50  к.

Г о го л ь . Народное изданіе С алаева. Ж ен и тьб а . М. 
1887. Ц .  20  к . Ревизоръ. М. 1 8 9 2 . Ц . 4 0  к .  

Г о л ь ц е в ъ . Вопросы дня и  ж изни. М. 1 893  г . Ц . 1 р.
* Г о ф м а н ъ . М илордъ К этъ, сказка для дѣтей . Ц .ЗОк.
* Г н ѣ д и ч ъ ,  П . П . 17 разсказовъ. П. 9 2 г . Ц. 1 р .
* —  Новые разсказы . П . 90  г .  2  т . по 1 р .
* —  З а  рампой. II. 93  г. Ц . 1 р . 5 0  к .
* —  Нерекати-ноле. Комедія въ  4 д . М . 1 8 9 0 . Ц . 

1 р . 5 0  к .
Г р а н о в с к ій . Сочиненія. М. 1892 г. Ц . 4 р.
* Г р е н е  д ’А н к у р ъ . Въ слѣдующій р азъ . М оно

логъ, пер . съ фр. 0 . А. Куманина. Ц . 3 0  к.
Г р и б о ѣ д о в ъ , А. С . Горе отъ ума, ком. въ 4 д ., 

С и б . 1 8 8 9 . Ц. 10  к.
* Г р у п п а  а р т и с т о в ъ  М а л а г о  т е а т р а  И зд. 

ж ури . „А ртистъ“ , Ц . 1 р . ,  для подписчиковъ на 
„А р ти стъ “ 50  к .

* Г у р л я н д ъ ,  И .  Я .  Въ сонномъ ц ар ствѣ . Ком. 
въ 4 д .  Ц . 1 р .,  Ц ѣ н а  комплекта въ 12  эк . по числу 
ролей— 6 р.

*  Г у т о р ъ . Въ ожиданіи реформы. Мысли о задачахъ  
музы кальнаго образованія. Снб. 1 8 9 2  г .  Ц . 5 0  к.

  * Г у т м а н ъ .  Г им настика голоса. Ц . 50  к . 
М. 1 89 3  г.

Г ю г о . Девяносто третій  годъ. Снб. 1 8 9 2 . Ц . 50  к. 
*Д е-Ф о. Робинзонъ К рузо. М. 1 88 8  г. 2 ч .  4  р . 
Д а к а н ш іе в ъ . Изъ эпохи великихъ  реформъ. М. 

1 892  г. Ц . 1 р. 50  к.
Д о д э . Послѣ развода. Снб. 1 8 9 2 . Ц . 5 0  к. 
Д о с т о е в с к ій , Ѳ. М. Полное собраніе сочиненій. 

Изд. 3 -е . Спб. 1 8 9 2 . Ц. за 12  томовъ 12  р.
Д у м а  з а  д у м о й . Записная книга въ роскошномъ 

переплетѣ. Ц . 11 р
Д ѣ д л о в ъ . Саш енька. Спб. 1 8 9 2 . Ром. Ц .  2  р. 
Д ь я ч е н к о .  Драматическія сочиненія. Т . 3 -й  К аз. 

1 8 9 2 . Ц . 1 р . 25  к .
—  Томъ V . изд. 2 -е . К а з . 93  г .  Ц .  1 р .  25  к . 
Е ж е г о д н и к ъ  Императ. теат . Сезонъ 1 8 9 0 — 91 гг.

С пб. 1 8 9 2 . Ц .  3 р . 50  к .
Ж е м ч у ж н и к о в ъ . Сочинеиія. Спб. 1 8 9 2 . Ц . 3 р. 
Ж о р ж ъ - З а н д ъ .  Чертово болото. Перев. И льи

ной. Деш евая библіот. П . 92  г. 15 к.
—  Орасъ. П . 93  г. 60  к.
* —  Замокъ Внльпрэ. М. 1 8 9 2 . Ц . 1 р . 75  к.
— Бѣсенокъ. Спб. 1 8 9 2 . Ц . 75 к.
—  Пріемыш ъ. Спб. 1 8 9 2 . Ц. 6 0  к.
* Ж о р ж и н ь к а ,  ком. ш утка въ 2 д . Ч ека . М.

189 1 . Ц .  50  к.
З а б р а н с к ій .Выжиганіе по дереву .М . 1 8 9 2 .Ц .75 к. 
З а н д р о к ъ .  Р азск азы , эпизоды и сцены. С пб.

1 8 9 2 .  Ц .  1 р .
З а п и с к и  М ихаила И вановича Г линки  и переписка 

его съ родными и друзьям и. Спб. 1 8 8 7 . Ц . 3 р . 
З а с о д н м с к ій . Легенды. Снб. 1 8 9 3 . Ц .6 0  к . 
З л а т о в р а т с к ій .  Сочиненія 2 т . М. 1 8 9 2 . Ц .  3 р .
* З у д е р м а н ъ ,  Г. Ч есть . Ком. въ  4  д. переводъ 

H . К . Ц ѣ н а  1 р . ,  цѣна комплекта въ 16  э к з . —  (по 
числу р о л е й )- 8  р.

—  Забота, р азсказъ . Спб. 189 3 . Ц . 6 0  к . 
 И б с е н ъ . Докторъ ПІтокмаиъ, драма въ  5  дѣйств.

М. 1 8 9 1 . Ц . 5 0  к .
  „С частливецъ“ . (Строитель Сольнессъ). И. 

1 8 9 2 . Ц . 4 0  к.
И л л ю с т р и р о в а н н ы й  каталогъ  ученической вы

ставки  ш колы яш воіш си въ  М осквѣ. 1 8 9 2 . Ц .1  р . 20  к .
  К а р н о .  И сторія Ф ранцузской револю ціи. 

II. 1 89 3  г. Ц. 1 р .
  К а р о н н н ъ  ( П е т р о п а в л о в с к ій ) .  Сочип. 

въ 3  т .  М. 1893 г. Ц . за  каж д. томъ 1 р . 5 0  к.
  * Іо г е л ь . Мученики міра. М. 1893. Ц.

1 Р -5 0  к.
  * К а р н ѣ е в ъ .  50-лѣ тіе  дѣятельности Сама

рина. М. 1 8 9 3 . Ц . 75  к .

* К а р п о в ъ ,  Е .  И . Ж ри ца искусства. (Свободная 
художница). Ком. въ 4 д . Ц. 1 р .,  цѣна комплекта 
въ 16  экз по числу ролей— 8 р.

* —  Т яж кая доля, д р . въ 4 д . и  5 к а р т . Спб. 
1 8 8 9 . Ц . 5 0  к .

* —  На земской нивѣ , драма въ 5  дѣйств. Спб. 
1889 . Ц . 50  к.

* —  Ранняя осень, др. въ 5 д . Ц ѣ на 1 р .,  цѣ на 
комплекта за 10  экземпляровъ (по числу  ролей) М.

* К и ч е е в ъ ,  II. И . Д ля публичнаго чтен ія . С ти - 
хотвор. (Евр. театръ  № I . )  М. 1 8 9 0 . Ц . 1 р .

К о н п . Т еатръ . 4 т . С пб. 1 8 7 2 .(3 3  д р . соч.) Ц . 8 р .  
К о р о в я к о в ъ .  Выразительное чтен іе. С пб. 1 8 9 2 . 

Ц . 1 р .
*  К о р о л е н к о  Очерки и разсказы . (Въ дурном ъ 

общ ествѣ. С онъ М акара. Л ѣсъ ш ум итъ. Ночь подъ 
С вѣтлы й праздникъ . Старый звонарь. Очерки сибир
скаго ту р и с т а ) . М. 1 8 9 2 . Ц . 1 р . 50  к .

* —  Томъ 2 . (Р ѣ к а  играетъ. На затм еніи . А тъ-да- 
ванъ . Ч еркесъ. За  иконой. С удны й день или Іом ъ- 
к и п у ръ ). М . 1 8 9 3 . Ц .  1 р. 5 0  к .

 * К о сса . Мессалина, драма.
К р а м с к о й ,И .Н . Его жизнь, переписка и худож ест. 

и крити ческ ія  статьи . Спб. 1888. Ц . 3  р. 50  к . 
К р а ш е в с к і й .Безумная. С пб. 1 8 9 2 .Ц . 1 р. 25  к . 
К р е с т о в с к ій  В с . Очерки кавалерійской ж изни . 

С пб. 1 8 9 2 . Ц . 2 р.
* — К р н ц ы н ъ . К раткій курсъ хороваго пѣ нія  по 

цифирной методѣ. М. 1 89 2  г . Ц . 50  к.
К р э к ъ .  Эмилій. Снб. 1 8 9 2 . Ц. 60  к . 
 Л у г о в о й . Ольга Я рославна. П . 89  г . Ц . 85  к .
* Л а в р о в ъ ,  М .И .М и л о стн и ки  и опальные. Др. въ 

4  д .и  5 к а р т . ,  и друг. стихотворенія, М. 1 8 8 9 .Ц .2 р .
Л а у . К апитанъ арм іи спасенія. Снб. 1 8 9 2 .Ц . 75  к. 
Л е н с к ій .  Т еатр ъ .С б о рн и къ  пьесъ 6 т .С п б .1 8 7 4 . 

Ц .  15  р.
Л е р м о н т о в ъ .  И зд. Куіпнерева. * 2 т . съ иллю- 

страц. М . 1 8 9 1 . Ц . 5  р. Изд. Глазунова 1 т . Спб.
1 8 9 1 . Ц . 1 р . Иэц. Павленкова 1 т .  Спб. 1 8 9 1 . Ц . 
1 р . И зд . Іогансона 1 т .  Спб. 1 8 9 1 . Ц . 60  к . Изд. 
А н скаго . 1 т . 1 и зд . М. 1 8 9 2 . Ц . 60  к .  И зд .П а в 
ленкова въ 4 т . Спб. 1 8 9 2 . Ц . 1 р . И зд . Гербекъ 
въ 5 т .  М. 1 8 9 1 . Ц . 2 р .

  Л е ф ф л е р ъ  - Э д г р е н ъ . Воспоминаніе о 
Софьѣ К овалевской. П бг. 1 893  г. Ц . 1 р . 5 0  к .

Л е й к и н ъ .  Гдѣ апельсины зр ѣ ю тъ . Спб. 1 8 9 3 . 
Ц . 1 р . 50  к. Сватовство профессора. Ефимъ и К а 
тери на. С пб. 1 8 9 2 .Ц .  1 р. Р ебятиш ки . С пб. 1892. 
Ц . 1 р.

  Актеры-любители. П . 1893 г. Ц . 1 р. 
Л о м б р о эо . Геніальность и умопомѣш ательство.Спб.

1 8 9 2 .  Ц .  1 р .
* Л о п э -д и -В е га . Звѣзда С евильи. Драма, перед. 

С . А. Ю рьева. М . 1 8 8 7 . Ц .  1 р .
Л ь в о в ъ ,  T . Н . Э нтузіасты . Д рам атич. этю дъ въ 

1 д ѣ й ст . Снб. 93  г. Ц . 4 0  к .
Л ь д о в ъ . Лицедѣи. Спб. 1892. Ц. 1 р. 50 к. 
Л ю бк е . Исторія искусствъ. Спб. 1890. Ц. 2 р. 

50 к.
* М я с н н ц к ій , И . И . Она одна. М онологъ. М. 

93  г . 50  к .
* Ни минуты покоя. К о м .-ф а р съ  въ 3 д . М . 1 89 3  г . 

Ц . 75  к .
М а н а с е и н а . С онъ . М . 1 8 9 2 . Ц. 2 р . 
М а и т е г а ц ц а . Искусство ж ени ться. С пб . 1 8 9 2 . Ц .

1 р . 55  к.
М и х а й л  о в ъ .Хлѣба и зрѣлищ ъ. С п б .1 8 9 3 .Ц .1 р .2 5 к . 
М о л ь е р ъ . Тартю фъ. П ер. Л ихачева. Спб. 1 8 9 2 . 

Ц . 5 0  к .
*  М о н го м е р и . Синяя вуал ь . П овѣсть для дѣтей 

старш аго возраста. М . 1 8 9 0 . Ц . 1 р . 75  к.
* М о р д эй . В ольтеръ. М. 1 8 8 9 . Ц . 2  р.
* М и х е е в ъ ,  В .  М .А рсеній  Гуровъ. Д р . въ  5 д .  

Ц . 1 р . ,  Ц . комплекта въ 14 эк з . (во числу ролей)— 7 р .



  М а к о в с к ій ,В . Е.Альбомъ геліогравюръ. Вып. I— 
VII. Цѣна каждаго т. б р. О подпискѣ см. объявленія.

Н а д с о н ъ , С. Я . Стихотворенія. Съ портретомъ, 
факсимиле и біографическимъ очеркомъ. Изд. 11-е. Спб. 
1892. Ц . 2 р.

  Н е м и р о в и ч ъ -Д а н ч е н к о , В . И . По за
кону. Кіевъ. 1893 г. Ц. 1 р.

— Ѳедька Рудокопъ. Спб. 1892. Ц. 1 р.
— Въ огнѣ. К. 1892. Ц. 1 р.
— Разошлись. М. 1892. Ц. 1 р.
— По Германіи и Голландіи, ІІутев. очерки и 

впечатлѣнія. Спб. 1893 г. Ц. 2 р.
Н е м и р о в и ч ъ -Д а н .,  В л . На литературныхъ хлѣ

бахъ. М. 1891. Ц . 1 р. 25 к.
* О к о р о к о в ъ , В . Международная торговля дѣ

вушками. М. 1892. Ц. 50 к.
О л ь к о т ъ .  Лулу. 8 разсказовъ для дѣтей младш. 

803. Спб. 1892. Ц . 1 р.
О н э . Торжество любви. Ром. Спб. 1893. Ц. 80 к.
* О с т р о в с к ій ,  А. Н . Полное соб. соч. X т. М. 

90 г. Ц. 16 р.
— Драматическіе переводы. П. 72 г. 2 р.
П а в л о в ъ . Необыкновенные разсказы. Спб. 1892.

Ц. 1 р. 25 к.
* П а л ь е р о н ъ . Ликвидація. Ком. въ 1 д. Перед. 

Э. Маттернъ. (Европ. т. № 1.) Ц. 1 р.
П а л ь м ъ , А. Старый баринъ,кои. Спб. 1878. Ц. 65 к.
— Гражданка. Сцены. Спб. 1878. Ц. 65 к.
* П е р о в ъ , В . Т . 60 фототипій съ его картинъ, 

съ біографіей, написанной г. Собко. Изд. Д. А. Ро- 
винскаго. Ц. 10 р., въ пер. 12 р.

Н с р в о н о г л у , I .  Андроникъ Комнснъ. Разсказъ 
изъ византійской исторіи. Спб. 1892. Ц. 75 к.

* П е р е п л е т ч и к о в ъ ,  В . В. Альбомъ рисунковъ 
(фототипіи). Ц. 2 р.

П и р л и н г ъ .  Россія и востокъ.Спб. 1892. Ц. 2 р.50 к.
П лещ еевъ . Но дорогѣ и дома . Спб. 1892.Ц 1р.25к.
П о м о ч ь . Вологодскій сборникъ.Спб. 1892.Ц. 1р.50к.
І І о т а и е н к о .  Сочиненія.5 том. Спб. 1891 — 93.Ц.5р.
П о п о в ъ . Н. Л . Іезуитъ. Спб.1892.Ром. Ц. 1 р .
— Около трона. Романъ изъ жизни современныхъ 

нѣмецкихъ аристократовъ. Спб. 1892. Ц. 1 р.
П р е в о . Исторія Манонъ-Леско. Спб. 1892.Ц .60 к.
* П у ш к а р е в ъ ,  Н . Ксенія н Лжедмитрій. Др. въ 

5 д. и 7 карт. въ стихахъ. (Европ. театр. JW 1.) Ц. 1 р.
П у ш к и н ъ , А. С. Сочиненія, въ 10 том.Ц. 1р. 50 к.
— Сочиненія. Изд. Общества для пособія нуждающ. 

литер. въ 7 томахъ. Снб. 1887. Ц. 4 р.
Р и т т е р ъ .  Отзвуки минувшаго. Очерки, разсказы и 

воспой. М. 1892. 60 к.
Р у б и н ш т е й н ъ .  Музыка и ея представители. М. 

1891. Ц. 1 р. 50 к.
Р у с с о . Повоя Элопза. М. 1892. Ц. 2 р.
Р у с с к и м ъ  м а т е р и м ъ . М. 1892. Ц. 1 р.
С. Тріумфы женщинъ. Изъ міра пѣсень и любви. 

Спб. 1893. Ц. 2 р.
* С а л о н ъ , И . А. и  И . Н . Г е . Самородокъ. Ком. 

въ 4 д. и 5-ти картинахъ. И. 86 г. Ц. 1 р.
С алопъ. Сочиненія, повѣсти и разсказы. 2 т. 

Спб. 1884. Ц. 3 р.
— Ольшанскій молодой баринъ.Спб.1886.Ц. 2р.50 к.
С а м с о н о в ъ , Л . М. Пережитое. Мечты и разска

зы русскаго актера. (1860—1878). Изящное изданіе 
на цвѣтной веленевой бумагѣ. Спб. 1880. Ц. 2 р.

* С а х а р о в ъ . Ио русской землѣ. Ц. 1 р. 
75 к.

* С в и ф т ъ , Д з к о и а т а п ъ . Путешествіе Гулливера 
по многимъ отдаленнымъ и неизвѣстнымъ странамъ 
«пѣта. Съ біографіей автора и примѣчаніями. Съ 
рисунками. 2 ч. М. 1889.Д 4 р. 40 к.

* С к л а б о в с к ій . Христіанскій взглядъ на нера
венство людей на землѣ. М . 1887. Ц. 50 к.

С о л о в ь е в ъ , В с е в о л о д ъ .  Иеликій Розенкрей
церъ. Спб. 1892. Ц. 2 р.

— Новые разсказы, Спб. 1892. Ц. 1 р.

С о л о в ь е в ъ , Н . Я .  На порогѣ къ дѣлу. Дере
венскія сцены вь трехъ дѣйствіяхъ. Спб. 1879. Ц. 75 к. 

С о л о в ь е в ъ . Въ раздумьѣ. Спб. 1893. Ц. 75 к. 
С т а х ѣ е в ъ .  Законный бракъ. М. 1892. Ц. 80 к.
— Походы па доходы. Спб. 1892. Ц. 60 к.
* С т о л п о в с к а я ,  А . Исторія культуры китайскаго 

парода. Изд. К. Солдатенкова. М. 1891 г. Ц . 3 р.
С тр ах о в ъ . Воспоминанія. Спб. 1892. Ц. 1 р. 
С тэн л и. Въ дебряхъ Африки. Спб. 1892. Ц. 2 р. 
   С увори н ъ. Въ концѣ вѣка. Любовь. Пбг. 

1893 г. Ц. 1 р. 50 к.
С ѣ в е р о в ъ . Разсказы, очерки и наброски. Спб. 

1892. Ц . 1 р. 50 к.
Т е а т р а л ъ .. Театральные типы. Воспоминанія ре

жиссера. Спб. 1889. Ц. 1 р. 50 к.
— Въ наши дни. Спб. 1892. Ц. 1 р. 
Т и х о н о в ъ .  Военные и путевые очерки. Спб.

1892. Ц. 1 р.
* Т ы с я ч а  о д н а  н о ч ь .  Арабскія сказки. Новый пол

ный переводъ ІО. В. Допельмейеръ. Со статьею акад. 
А. Веселовскаго. Съ рисунками. 3 тома. М. 1889— 
90. Ц . 8 р. 65 коп.

У и н со р ъ . Христофоръ Колумбъ. Спб. 1893. Ц.З р.
* У к а з а т е л ь  п ь е с ъ  для любительскихъ спектак

лей. Ц. 50 к. для подписч. „Артиста“ 25 к.
* У с т р о й с т в о  с ц е н ы  для любительскихъ спек

таклей. Ц. 50 к. для подписч. „Артиста“ 25 к.
Ф е р р а р а . Жизнь Іисуса Христа. Спб. 1891. Ц. 

2 р. 50 к.
* Ф и л и п о въ , С. Константинополь, его окрестности 

и ІІринцевы острова. М. 93 г. Ц. 1 р. 25 к.
  — Сирепь очерки и разсказы. М. 1893. 

Ц. 1 р. 25 к.
Ф л а м а р іо н ъ .  Урапія. Спб. 1892. Ц. 75 к. 
 —По волнамъ безконечности. Пбг.1893.Ц.80к.
* Х о л о с т о в ъ ,  II. Цитварный ребенокъ. Вод. въ 

1 д. Спб. 1889. Ц. 40 к.
Ч е р н и г о в е ц ъ . Стихотворенія. Спб. 1892.Ц. 2 р. 
Ч е т ы р к и и ъ .  Жизнеописаніе московск. патріар

ховъ. Спб. 1893. Ц. 50 к.
Ч ех о в ъ , А н то н ъ . Разск. Изд. 4-е. Снб. 1892. 1р.
— Пестрые разсказы. Спб. 1892. Д. 1 р.
* Дузль, повѣсть. Изд. 3-е И. 1893 г. Ц. 1 р.
— Палата Na 6. Изд. 2-е, Спб. 1893 г. Ц. 1 р. 
Ч ж ен ъ -к и  Т о н г ъ .  Романъ желтаго человѣка.

Норов. М. 1892. Ц. 1 р.
ІІ І а і іи р ъ ,  О л ь г а . Миражи. Спб. 1892. Ц. 2 р.

* Ш ев ел ев ъ , Іоанна д’Аркъ, фантазія на 
современ. темы. М. 1893. Ц. 30 к.

— Церковь и зрѣлища. М. 1892. Ц. 40 к.
* Ш е к с п и р ъ  Г а м л е т ъ , въ переводѣ И. И. Гнѣ

дича. М. 1892. Ц. 1 р. 50 к.
— Сочиненія.Спб. 1887—88. Ц. 12 р.
* Ш е л л и . Сочиненія. Переводъ К. Бальмонта. И. 

1893 г. Ц. 50 к.
Ш п аж и н ск ій , И . В . Драматическія сочиненія. 

Т.2-Й М. 92 г. 2 р. T. I. Спб. 1886. Ц. 1 р. 50 к.
* Щ е г л о в ъ ,II .Л .Господа театралы.Ком.въ Ід.Ц.Ір.
* — Русскій мыслитель. Спб. 1887. Ц . 1 р.
* — Первое сраженіе. Спб. 1887. Ц. 1 р. 50 к.
* — Гордіевъ узелъ. Спб. 1887. Ц . 1 р. 25 коп. 
Эберсъ.Дочъ Египетскаго царя Сііб.1892.Ц.2р.25к.
* — Серанисъ.Ист.ромішъ.Спб.1886.Ц. 1 р .5 0 к .
— Къ звѣздамъ. Снб. 1893. Ц. 1 р.
Ю р ь е в ъ . Нѣсколько мыслей о сценич. искусствѣ.

М. 1884. Ц. 60 к.
Н О Т  Ы

Л со и к о вал л о . Паяцы, опера, для пѣнія. Ц. 3 р.; 
Попурри. Ц. 1 р . 30 к.; Менуэтъ. Ц. 30 к.; Дуэтъ. 
90 к.; Баллада. Ц. 60 к.; Прологъ. Ц. 40 к.

М аск ан ьи . Cavalleria rusticàna, онера. Ц. 1 р. 50 к.; 
Intermezzo. Ц. G0 к. ; L’amico Fritz. Ц. 3 р.

В ерди . Фольстафъ, оп. Ц. 1 р. 50 к.; Риголетто. 
Ц. 1 р. 50 к.; Травіата. 1 р. 50 к.

М и л л екера . Бѣдный Іонафанъ. Ц. 2.



И Н О С Т Р А Н Н Ы Я  К Н И Г И .

— Album de gallerie contemporain. Ц, 15 p.
— Auteurs célèbres, за вып. uo 30 к.
A lb u m  Caran d’Ache 3 вып., кажд. со 1 p. 75 к.

» Découverte de la Russie. Ц. 1 p. 75 к. 
A lb u m  Caran d’Ache Parisiens. Ц. 1 p. 75 к. 
A p o u x . Pointes sèches. Ц. 2 p. 50 к.

» Los Péchés Capitaux. Ц. 2 p. 50 к.
— L’âge d’or de l’enfance. Ц. 4 p. 50 к.
A u b e r t  C h . Les nouvelles amoureuses. 20 вып.

кажд. 1 p.
  B o u r g e t ,  P . Nouveaux paslels. Ц. 1 p. 60 к. 
  — Inséparables. Ц. 1 p. 60 ît.
C a v a r n i .  Masques et visages. Ц. 10 p. 
C a ta l o g u e  i l l u s t r é .  Salon de la société Nationale. 

1892 г. Ц. 1 p. 75 к.
— de peinture et de sculpture 1892 г. Ц. 1 p. 75 к.
—  Officiel illustré de la société Nationale. Ц. 1 p. 75 к. 
C a h ie r s  d’enseignement illustrés: Puniformes de

L’année russe, française etc. Каждый выпускъ по 25 к. 
C h e r b u l i e z  V. L’art et la nature Ц. 1 p. 60 к. 
  C l a r e t i e ,  J .  Sigarette. 1 p. 6G к. 
  — Puyjolie. 1 p. 60 к.
  C o p p é e , F r .  Toute une jeunesse. Ц. lp .  60 к. 
D e s tr e m . Drame en 5 minutes. Ц. 1 p. 60 к. 
D e s s in s  de maîtres anciens liv. 1, 2. по 1 p. 
  D o d e t,  A. Rose et Ninete. 1 p. 60 к.

D ro z , Une femme genante. Ц. 1 p. 60 к. 
E lé g a n c e s  p a r i s i e n n e s .  Ц. 2 p. 50 к. 
F e u i l l e t .  Théâtre compl. I . Ц . 1 p. 60 к. 
F o u r e a u d .  Maîtres moderne Ц . 12 p. 
F a n t a i s i e s  décoratives par Dys. Ц  1 p.
  G o n e o u r t ,  Cherie. Д. 1 p. 60 к.
  G y p ., Tante joujou. Ц. 1 p. 60 к.
G r é v in .  Les Parisiennes. Ц. 1 p. 75 к.
H a b e r t .  Fantaisies décoratives. Ц. 1 p.
H e sse m , Les confessions d’une comed. Ц . 1 p. 60 к. 
H o u s s a g e ,  Le comédiens. Д . 1 p. 60 к.
L e NU au Salon Д. 2 p. 75 к.
L’a r t  ancien en belgique. Ц. 12 p.
L e s  p r e m i e r s  i l l u s t r é s .  Кажд. выпускъ 75 к. 
L a  r u e  à  L o n d r e .  Роскошное изданіе. Ц. 35 p. 
L e s  d e s s in s  d u  L o u v r e  № 1— 15 p.
— № 2—13 p.
L e s  d e s s in s  d u  L o u v r e  écoles Flamande. Ц. 

16 p. 50 к.
— écoles Italienne. Ц. 22 p.
L e s  d e s s in  d u  s iè c le .  Ц. 15 p.
  L o ty ,  P . L ’exilée. 1 p. 60 к.
  — Roman d’un Spahi. Ц. 1 p. 60 к. 
M a r s ,  Aux rives d’or. Ц . 5 p.
— Les places de Bretagne. Ц. 5 p.
M ic h e l, Rembrandt liv. 1. Ц. 50 к.
  M a u p a s s a n t ,  G. M-lle Fifi. Ц. 1 p. 60 к. 
  — Claire do lune. 1 p. 60 к. 
  O h n e t ,  G. Nemrod et C-ie. Ц. 1 p. 60 к. 
P a r i s  N o ë l съ роскошной олеографіей. Ц. 1р.75 к. 
P o in t e s  sèches par Dachery, 2 вын. но 2 p. 50 к. 
P ig lh e in ,  Pastels. Ц. 7 p. 20 к.
R e v u e  I l l u s t r é .  1 p. 50 к. за выпускъ.
 R e n a n .  Feulles détachée. Ц. 1 p. 60 к. 
  Z o la , E. La debacle. Ц. 1 p. 60 к.
  — L ’argent. Ц. 1 p. 60 к.
R o y a l a c a d e m y  p icturesl892.Partl—4.Ц.Зр.4ок. 
S a lo n  des aquarellistes français 6 вып. Ц. 1 p. 

75 к. за выпускъ.
S a lo n  1891. Д . 1 p.
S a lo n  I l l u s t r é  4 вып. по 1 p. 
S a c h e r - M a s o c h .  Contes juifs. Ц. 7 p. 50 к. 
S im o n , La femme du vingtième siècle Ц. 1 p. 60 к. 
S a r d o u ,  Thermidor. Ц . 3 p.
S ix  c a p r i s e s .  Ц . 2 p. 50 к.
S o m m , Soix pointes. Ц . 2 p. 50 к.
T y p e s  de Parisiennes. 2 вып. no 2 p. 50 к.

Ф отограф іи  а р т и с т о в ъ  о т ъ  3 0  к. д о  2  p .

T in s e a u  L. Faut-il aimer? Ц. 1 p. 75 к.
6-te Internationale Kunstausstellung zu München. 

1892 г. 10 вып. 3 p. 60 к.
A lb u m . Internationale Kunstausstellung. Berlin, 

1891. Ц. 1 p.
A lb u m  Crafty. Ц . 3 p. 50 k.
K la s s ie h e r  Bilderschatz H. 1. Ц . 35 к.
S ü n d e  J u l i u s .  Der Liedermacher. Ц. 1 p. 80 к.
K u h n ,  Allg. Kunstgeschichte. Ц . 1 p. 20 к.
L a n g ,  Zircus-Sport. Ц . 6 p.
M o d e r n e  K u n s t  по 50 к. за выпускъ.
P l a t z o f f  А. Romeo’s Debüt. Ц . 1 р. 20 к.
S c h w in d ,  Die schöne Melusine. Ц . 4 p.
S p ie lm a n n ,  In Tricot. Ц . 60 к.
U e b e r  L a n d  u n d  M e e r . Ц . 60 к. за вып.
U n iv e r s u m  по 30 к. за вып.
W e t t e n .  0 .  Wie Frauen strafen, Ц. 60 к.
V i g n e t t e n .  Ц . 1 p. 20 к.

Н О В О С Т И .

A lb u m  m o d e r n e  M e i s te r  i n  H e l i o g r a v ü r e ,
Альбомъ современныхъ художниковъ въ фотогравю
рахъ: Маккарта, Каульбаха, Семирадскаго, Дефрегера, 
Грюнцера, Крея, Брандта, Пиллоти и т. д. Цѣна 
(24 геліогравюры въ папкѣ)вмѣсто30 р . только 15 р .

F ig a r o - S a lo n  (снимки съ картинъ парижскихъ 
выставокъ) за 1886 — 1892 года, за всю коллекцію, 
вмѣсто 42 только 21 р у б .,  за одинъ годъ (кромѣ 
1888 и 1891 г,, которые отдѣльно не продаются) 
вмѣсто 6 только 3 руб. и за отдѣльный выпускъ 
вмѣсто 1 р уб .— только 50 коп.

S t.  P i e r r e ,  P a u l  e t  V i r g i n i e  съ иллюстрація
ми Maurice Leloir. Ц. 5 p.

A n d r é  T h e u r i e t ,  N o s o i s e a u x  съ рисунками 
Giacomelli. Эти два тома, въ роскошныхъ переплетахъ, 
вмѣсто 15— только по 8 р .  за томъ; безъ переп. 5 р .

A n d r é  T h e u r i e t ,  L e s e c r e t  d e  G e r t r u d e  
съ иллюстраціями Emile Adan вмѣсто 15— только 18p .

D ’a p r è s  F r a n ç o i s  B o u c h e t  — альбомъ, содержа
щій 20 рисунковъ, съ текстомъ Louis Euault вмѣсто 
15— только 8 руб .

G o n e o u r t ,  L’a r t  d u  X V III  s i è c le  2 тома бро- 
шюроваиные съ 70 рисунками вмѣсто 8 0 —только 40р ,

P o u g in .  D ic t i o n n a i r e  h i s t o r i q u e  e t  p i t t o 
r e s q u e  d u  t h é â t r e ,  содержитъ 100 гравюръ и 8 
хромолитографій вмѣсто 2 0 —только 10 р уб .

A d o lp h e  J u l l i e n .  L a  e o m e d ie  à  l a  c o u r ,  
вмѣсто 12 руб. 50 коп. только 6 руб.

C e s a r e  V ic e ll io .  C o s tu m e s  a n c i e n s  e t  m o 
d e r n e s ,  съ французскимъ и итальянскимъ текстомъ 
2 тома, брошюрованные, вмѣсто 15 р . только 10 р уб .

V ic to r  H u g o . L e l i v r e  d ’o r ,  вмѣсто 50—толь
ко 28 руб .

M o r itz  T h a u s in g ,  A l b e r t  D ü r e r ,  s a  v ie  e t  
s e s  o e u v r e s ,  вмѣсто 2 0 —только 10 руб .

H is to i r e  d e  N a p o le o n  I  p a r  M. d e  N o r v in s
вмѣсто 5 —только 3 руб. 50 коп

  Ф р а н ц у з с к іе  р о м а н ы  вмѣсто 1 р уб . 60  
коп. только 75 коп. A d a m , Etre. A u b e r t ,  Vierge 
à vendre. B a d in ,  Amours honnêtes. B a r o l ,  Les usu
riers de Paris. B e r g e r e t ,  Les événements de Pontax. 
B e r t o t - G r a v i l ,  Les deux criminels. B la iz e ,  Les 
planches. B o is g o b e y , Grippe-Soleil, Mariage d’incli
nation. B o n s e r g e n t ,  Revanche d’Alcide. B o u c h e 
r o n ,  Le roi des bonneteurs. B r a i s n e ,  La fin d’une 
race. B r in n - G a u b a s t ,  Fils adoptif. C a s s o t ,  Le. 
chant d’alouette. C h a n ta l ,  L ’argent et l ’amour, Elora 
Fuchs, Le bel Orlando. C ig n e r o l ,  Notes d’un borda-, 
cheur. C la u d in ,  Les sabots de comte Brocoli, Les 
femmes jugées pat le Diable, La veuve au bois dor
mant. C o n ti ,  Marguerite d’Angis. D a r e ,  Les femmes 
inquiélantes et les maris comiques. D a v is ,  La fin du 
monde des esprits; Le spiritisme devant la raison et 
la science.
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