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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 2-е полугодіе 1894 г.

Съ 1-го іюля 1894 г. по 1-е января 1895 г.

Н А

" А р т и с т ъ " ,
Ж У Р Н А Л Ъ

И З Я Щ НЫХЪ   ИСКУС С Т В Ъ
и

Л И Т Е Р А Т У Р Ы  

(Г о д ъ  6 - й )

„ А Р Т И С Т Ъ "  выходитъ е ж е м ѣ с я ч н о  

12 р а з ъ  в ъ  г о д ъ .

 Безъ Съ достав. Съ перес,
П О Д П И С Н А Я  Ц ҍ Н А : доставки. и перес. за гран.

Н а г о д ъ ................................................................................ 10  р. 12 р. 14 р.
Н а п о л г о д а ........................................................................  6  » 7 » 8 »

Д о п у с к а е т с я  р а з с р о ч к а :  при п о д п и ск ѣ — 2 р . и  затѣм ъ е ж е м ѣ с я ч н о  н е  м е н ѣ е  1 р .
до  полной уплаты всей подписной суммы.

Отдѣльные №№ «Артиста» по 2 руб. съ пересылкою.



ПРОДАЮТСЯ

О Р И Г И Н А Л Ы  К А Р Т И Н Ъ
Р У С С К И Х Ъ  Х У Д О Ж Н И К О В Ъ :

Два этюда В. Г . Перова.
А. А. Писемскаго.

„Сѣдые мхи“.
Бевъ рам ы —26x16 вер. Въ рам ѣ—34X24 вер. 

Ц ѣ н а—400 р.

„Горѣлый лѣ съ“.
Бе8ъ рам ы —25X40 сант. Въ рам ѣ—50X65 сант. 

Ц ѣна 150 руб.

А. А. Киселева.
„У большой рѣки".

Безъ рам ы —104X175 сант.. Въ рам ѣ -148Х 219  
сант. Ц ѣ н а—800 р.

(Снимокъ помѣщенъ въ № 34 (февраль 91 г.) 
„Артиста").

Н. П. Загорскаго.
(Этюды б е з ъ  рамъ.)

„У земскаго".
65X84 сант. Ц ѣна 250 руб.

„Пѣвица".
55X85 сант. Ц ѣна 200 руб

„Въ саду".
39x49 сант. Цѣпа 200 руб.

Худ. Пукирева.
„Внутренность избы".

Безъ рам ы —33X25 сант. Ц ѣна 100 р.

„Св. Филиппъ и Іоаннъ Грозный".
Этюдъ. Безъ рамы—41X33 сант.Цѣна 75 р.

Портретъ молодой женщины.
Везъ р ам ы —741 ,Х 62 сант.Въ рам ѣ—92Х79Ѵі. 

сант. Ц ѣна—100 р.

А. Протопопова.
П ейзажъ. Везъ рамы—73X47 сант. Въ рамѣ — 

103x77 сант. Ц ѣна—100 р.

„Жница “ .
Безъ рамы —36X46 сант.Въ рам ѣ—62X72 сант. 

Ц ѣ н а—100 р.

„Рыболовы".
Безъ рам ы —62X38 сант.Въ рам ѣ—88X64 саит. 

Ц ѣ на—150 р.

„У мостика".
Безъ рамы—67X59 сант. Въ рамѣ—93X75 сант. 

Ц ѣ н а—100 р.

К. Савицкаго.
„У себя дома“.

Безъ рам ы —70ХЮ4 сант. Въ рамѣ—88X122 
сант. Ц ѣ на ООО р.

„На бахчѣ“ .
Везъ рамы— 17X59 сант. Въ рамѣ — 67 X  79 

сант. Ц ѣна 150 р.

А. Б енуа.
„П ей заж ъ"—200 р. Въ рамѣ 59X49 сант. 

Безъ рамы 33X24 сант. (Акварель).

Б Ю С Т Ы

РАБОТЫ

К. С. Ш иловскаго-Лошивскаго:
А. П . Л енскаго  въ роли Д. С езара де Б азан ъ . В . Н . Давыдова  въ  роли Г ар 

пагона. Вы сота 60 сантиметровъ. Ц ѣна по 25 руб.

ВЪ КОНТОРѢ ЖУРНАЛА

"А Р Т И С Т Ъ "







Объемъ и методъ преподаванія анатоміи человѣка въ 
художественныхъ школахъ [*)],

Необходимость введенія анатоміи человѣка 
въ курсъ художественныхъ школъ не требуетъ 
доказательствъ— она слишкомъ давно и слиш
комъ живо сознана самими художниками. Мо
тивъ, который побуждалъ меня обратиться къ 
собранію художниковъ съ докладомъ, касаю 
щимся преподаванія анатоміи, совершенно иной—  
это несомнѣнно существующій недостатокъ оп
редѣленности къ тѣхъ требованіяхъ, которыя 
художники предъявляютъ къ преподаванію ана
томіи, съ одной стороны, а съ другой, — недо
статочная обработка пріема, употребляемаго 
анатомами при изложеніи своего предмета ху 
дожникамъ. Чтобы мой упрекъ моимъ колле
гамъ не былъ голословенъ, укажу на порази
тельную разницу и пестроту содержанія ана
томическихъ сочиненій, написанныхъ для ху 
дожниковъ. Одни изъ нихъ трактуютъ только 
о костной и мышечной системахъ и внѣшнихъ 
формахъ тѣла въ зависимости отъ этого аппа
рата. Нѣкоторые авторы ведутъ рѣчь только 
о формахъ покоящагося тѣла, другіе присое
диняютъ описаніе измѣненій, которыя проис
ходятъ при движеніяхъ, но по необходимости 
ограничиваются только нѣкоторыми, болѣе про
стыми движеніями, такъ какъ описаніе всѣхъ 
движеній прямо невозможно по ихъ многочи
сленности и разнообразію. При этомъ главное

вниманіе обращается на измѣненіе собственно 
внѣшнихъ формъ, а механизмъ движеній, ихъ 
взаимная связь и зависимость отъ анатомиче
скихъ моментовъ оставляются въ сторонѣ или 
упоминаются вскользь. Выборъ движеній для 
описанія также не всегда удаченъ. Такой х а
рактеръ носятъ по преимуществу книги фран
цузскихъ авторовъ. Нѣмецкіе авторы въ боль
шинствѣ ставятъ дѣло гораздо шире: кромѣ 
анатоміи костно-мышечнаго аппарата и внѣш 
нихъ формъ, зависящихъ отъ него, они описы
ваю тъ механизмъ сочлененій, дѣйствіе отдѣль
ныхъ мускуловъ и цѣлыхъ мышечныхъ группъ, 
излагаютъ подробно ученіе о пропорціяхъ тѣла, 
прибавляютъ обширные трактаты изъ анато
міи человѣческихъ расъ, сравнительной анато
міи и эмбріологіи. Встрѣчаются также главы, 
относящіяся въ область физики и оптики. 
Вслѣдствіе этого большинство нѣмецкихъ трак
татовъ объ анатоміи для художииковъ теряютъ 
значеніе руководствъ, но причинѣ своего гро
маднаго объема, и могутъ служить развѣ спра
вочными книгами для художниковъ, уже сфор
мированныхъ. При такомъ богатствѣ содержа
нія сочиненія эти, однако, не лишены недо
статковъ— въ каждомъ изъ нихъ при налич
ности свѣдѣній, пожалуй излишнихъ, недоста
етъ иногда весьма существенныхъ главъ.

Чтобы и тутъ  не быть голословнымъ, ука
жу на главу о пропорціяхъ въ книгѣ H arloss- 
H artm ann’a. Глава эта такъ обширна, содержитъ 
такъ много сырого матеріала, что утрачиваетъ

[*)] Докладъ, читанный авторомъ на Первомъ 
Съѣздѣ Художниковъ и Любителей Художествъ въ 
Москвѣ, 28 апрѣля 1894 г.



вслѣдствіе этого практическое значеніе. Далѣе 
въ прекрасномъ сочиненіи R ichet, напримѣръ, 
совершенно упущено ученіе о личной мимикѣ, 
несмотря на т о , что именно здѣсь знаніе ана
томіи и физіологіи органовъ лица много можетъ 
облегчить трудное дѣло изученія экспрессіи.

Стремленіе расширить содержаніе курсовъ 
анатоміи, которое я отмѣтилъ у нѣмецкихъ 
авторовъ, безъ сомнѣнія имѣетъ своею причи
ной сознаніе, что художникъ, которому прихо
дится изображать тѣло человѣка въ разнообраз
ные моменты его физіологической и даже па
тологической жизни, въ моментъ смерти и по
слѣ смерти, нуждается не только въ анато
мическихъ, но и другого рода очень разнооб
разныхъ свѣдѣніяхъ о человѣческомъ организ
мѣ. Это разнообразіе дѣйствительно велико и 
увеличивается съ каждымъ годомъ по мѣрѣ 
ослояшепія сюжетовъ худояюствепныхъ произ
веденій, и въ настоящее время, когда жанръ 
и историческая живопись заняли такое вы 
дающееся мѣсто, оно безъ сравненія больше, 
чѣмъ прежде, во время господства миѳологиче
скихъ и религіозныхъ темъ къ живописи и 
ваяніи. Теперь дѣйствительно уже недостаточно 
знать формы и пропорціи человѣческаго тѣла 
въ покоѣ и движеніяхъ; нужно знать измѣне
нія ихъ подъ вліяніемъ всевозможныхъ физіо
логическихъ и иногда патологическихъ состоя
ній. А такъ какъ при этомъ заинтересованъ весь 
организмъ, т . е. всѣ системы органовъ и ихъ 
отправленія, то естественно, что современный 
художникъ не можетъ ограничивать свои свѣ
денія только костно - мышечнымъ аппаратомъ, 
а долженъ, чтобы не впасть иногда въ очень 
крупныя анатомо-физіологическія ошибки, ко
торыя теперь, не надо скрывать это отъ се
бя, случаются нерѣдко, быть знакомымъ съ 
анатоміей и физіологіей въ полномъ ихъ объ
емѣ. Вѣрнѣе сказать, онъ долженъ имѣть, хотя 
и краткія, но ясныя и опредѣленныя предста
вленія объ органахъ и отправленіяхъ всего ор
ганизма .

Въ виду расширившихся требованій худо
жественнаго образованія, преподавателю ана
томіи въ художественной школѣ предстоитъ 
рѣшить очень трудный вопросъ: какимъ обра
зомъ удовлетворить эту широкую потребность, 
какъ передать массу анатомо-физіологическихъ 
фактовъ въ теченіе одного или полутора года 
учащимся, которые въ большинствѣ, но своему 
общему образованію, не подготовлены къ по
ниманію такихъ спеціальныхъ предметовъ, ка
ковы анатомія и физіологія. Не нужно думать, 
что подготовка къ воспріятію этихъ свѣдѣній 
не важна. На самомъ дѣлѣ предварительныя 
свѣдѣнія по математикѣ и физикѣ въ тѣхъ 
размѣрахъ, въ какихъ онѣ преподаются въ 
гимназіяхъ, чрезвычайно облегчаютъ пониманіе 
и усвоеніе анатоміи и физіологіи, не столько

своими частностями, сколько дисциплиною и 
тѣмъ направленіемъ, которое онѣ даютъ мыш
ленію учащихся. Поэтому отсутствіе этой под
готовки у учениковъ художественныхъ школъ 
въ среднихъ классахъ, гдѣ излагается анато
мія, до крайности стѣсняетъ преподавателя. 
Было бы естественно поэтому желать, чтобы 
ученики имѣли эту подготовку; но такъ какъ это 
потребовало бы полной реорганизаціи системы 
преподаванія, то я и не рѣшаюсь высказывать 
подобное желаніе, а ограничусь планомъ пре
подаванія анатоміи и физіологіи въ художест
венныхъ школахъ при наличныхъ условіяхъ, 
стараясь уравновѣсить неблагопріятныя для 
преподаванія условія строгимъ выборомъ и си
стематизаціей матерьяла, а также нѣкоторыми 
измѣненіями въ пріемахъ преподаванія.

Въ виду слабой подготовки учениковъ и ихъ, 
иногда, молодого возраста, изложеніе анатоміи 
должно быть непремѣнно раздѣлено но крайней 
мѣрѣ на два годовыхъ курса, а при недостат
кѣ часовъ и болѣе. Это во-первыхъ, а во-вто
рыхъ, характеръ преподаванія какъ въ томъ, 
такъ и въ другомъ курсѣ долженъ быть и з
мѣненъ. Теоретическія лекціи или уроки долж
ны быть оставлены въ томъ же размѣрѣ какъ 
и теперь. Онѣ очень важны, потому что вво
дятъ учениковъ въ кругъ новыхъ для нихъ 
понятій и образовъ и даютъ возможность съ 
достаточною подробностью истолковать смыслъ 
ихъ и взаимную связь. Но кромѣ теоретиче
скихъ уроковъ безусловно необходимо введеніе, 
и въ очень широкихъ размѣрахъ, практиче
скихъ занятій, какъ это издавна дѣлается при 
преподаваніи анатоміи въ университетахъ и 
медицинскихъ школахъ. Этимъ практическимъ 
занятіямъ, въ  виду спеціальнаго назначенія 
худояіественныхъ школъ, долженъ быть при
данъ и особый спеціальный характеръ, а имен
но курсъ анатоміи долженъ быть поставленъ 
въ тѣснѣйшую связь съ уроками рисованія 
какъ вънервомъ, такъ и во второмъ курсахъ.

По содержанію младшій курсъ анатоміи могъ 
бы обнимать только костно-мышечную систе
му и внѣшнія формы покоящагося тѣла, на
сколько опѣ зависятъ отъ формы костей мус
куловъ, подкожно жирнаго слоя и кожи, а так- 
же элементарныя свѣдѣнія о пропорціяхъ тѣла. 
Курсъ этотъ можно проходить во второмъ клас
сѣ , который у насъ носитъ названіе головного. 
Молодой возрастъ учениковъ этого класса скорѣе 
благопріятенъ для прохожденія такого курса,такъ 
какъ догматическая форма, но необходимости 
свойственная этой части анатоміи, легче пере
носится молодыми учениками. Но какъ я уже ска
залъ, преподаваніе отнюдь не должно ограничи
ваться теоретическими уроками, какъ это дѣлает
ся теперь. Ученики непосредственно послѣ уро
ковъ анатоміи должны упражняться въ рисова
ніи отдѣльныхъ костей, цѣлаго скелета, мышцъ



и внѣшнихъ формъ тѣла, а въ  томъ числѣ и 
головы съ натуры и хорошихъ гипсовыхъ ори
гиналовъ, отдавая себѣ и преподавателю от
четъ въ знаніи тѣхъ  органовъ и пониманіи 
тѣхъ формъ,которые они рисуютъ. Такое упраж
неніе въ примѣненіи анатомическихъ свѣдѣній 
къ рисованію, безъ сомнѣнія, потребуетъ нѣ
которой реорганизаціи классовъ рисованія, имен
но нельзя будетъ ограничивать упражненія уче
никовъ рисованіемъ одной головы въ теченіе 
цѣлаго года; необходимо упражнять ихъ въ 
срисовываніи частей тѣла поперемѣнно по воз
можности параллельно съ изложеніемъ курса 
анатоміи этихъ частей. Я не думаю, чтобы при
нятое теперь дѣленіе на классы головной и фи
гурный было безусловно необходимо; думаю да
же, что особенно высокаго педагогическаго зна
ченія оно не имѣетъ и что объединеніе голов
ного и фигурнаго классовъ въ одинъ двухлѣт
ній, съ двумя отдѣленіями, разумѣется, кро
мѣ пользы ничего не принесетъ. Между тѣмъ 
въ интересахъ поднятія уровня анатомическихъ 
знаній учениковъ оно безусловно необходимо.

Предлагаемый мною методъ практическихъ 
упражненій художниковъ въ знаніи анатоміи 
формъ потребуетъ, конечно, совмѣстнаго уча
стія преподавателей анатоміи и рисованія, и 
согласованія ихъ дѣйствій по крайней мѣ
рѣ до нѣкоторой степени. Онъ предполагаетъ 
кромѣ того наличность особыхъ учебныхъ по
собій. Такъ какъ въ составъ младшаго курса 
янатоміи входятъ только формы покоящагося 
тѣла, то желательно, чтобы оригиналами были 
гипсы, которые представляютъ именно эти фор
мы. Рисованіе общепринятыхъ оригиналовъ изъ 
числа античныхъ скульптурныхъ произведеній, 
на этомъ курсѣ, по моему мнѣнію, неудобно, 
потому что они большею частію представляютъ 
тѣло въ  какомъ-нибудь движеніи или въ поло
женіи, не совсѣмъ обычномъ, причемъ первич
ныя формы тѣла измѣнены. Фигуры эти для 
начинающихъ являются слишкомъ сложными въ 
анатомическомъ отношеніи и , въ  видахъ со
блюденія системы въ обученіи, ихъ слѣдуетъ 
избѣгать. Оригиналы начальнаго курса должны 
изображать просто стоящее тѣло съ покоящи
мися мышцами. Правда, такихъ моделей нѣтъ 
или, лучше сказать, нѣтъ хорошихъ моделей. 
Но я полагаю, что приготовить ихъ нетрудно 
и безусловно необходимо. Параллельно съмо 
делями внѣшнихъ формъ должны быть упот
ребляемы, въ  качествѣ оригиналовъ для ана
томическаго рисованія, модели обнаженныхъ 
мышцъ, подобныя тѣмъ, которыя употребля
ются и теперь, и на ученическомъ жаргонѣ 
носятъ названіе анатоміи. Но тѣ модели, ко
торыя имѣются теперь въ обращеніи, страда
ютъ претензіей достигнуть двухъ цѣлей заразъ, 
именно, онѣ представляютъ мышцы частію въ 
покоящемся состояніи, частію въ сокращенномъ.

И тутъ  я настаиваю на необходимости строгой 
послѣдовательности для облегченія дѣла уче
никамъ. Сначала они должны освоиться съ про
стѣйшею формой покоящихся мышцъ и костей, 
чтобы сопоставлять ихъ съ внѣшними форма
ми тѣла, также покоящагося.

Второй, старшій, курсъ анатоміи можетъ быть 
излагаемъ въ томъ классѣ, который носитъ на
званіе фигурнаго, гдѣ ученики являю тся уже 
болѣе развитыми, подготовленными предыду
щимъ курсомъ и стало быть болѣе способны
ми оцѣнить и усвоить болѣе сложныя анато
мическія и физіологическія свѣдѣнія.

Въ составъ этого курса должны войти слѣ
дующія части: 1 )  ученіе о сочлененіяхъ меж
ду костями и о движеніяхъ въ нихъ возмож
ны хъ, въ зависимости отъ ихъ анатомическа
го строенія, т .-е . такъ называемаго механизма 
суставовъ. Этой части я придаю очень боль
шое значеніе въ курсѣ художественной ана
томіи. Знаніе механизма суставовъ, строгой 
связи между анатомическимъ устройствомъ су 
ставныхъ концовъ костей и связочнаго ап 
парата съ одной стороны, и объемомъ, и фор
мой движеній—съ другой,— далѣе пониманіе 
зависимости движеній одного сустава отъ дви
женій въ другомъ, сосѣднемъ, дастъ основу, 
такъ сказать, элементы для пониманія дѣй
ствія отдѣльныхъ мускуловъ и цѣльныхъ мы
шечныхъ группъ, а слѣдовательно и для ана
лиза измѣненія внѣшнихъ формъ тѣла при 
движеніяхъ. Разъ учащійся хорошо усвоилъ по
ниманіе механики суставовъ,— ему уже почти не 
нужно дальнѣйшее изученіе игры мускуловъ: 
она станетъ понятна сама собой изъ сопо
ставленія свѣдѣній о механизмѣ сочлененій и 
анатоміи мышцъ. Каждое, даже очень сложное 
движеніе тѣла, онъ будетъ въ состояніи раз
ложить на компоненты, т .-е . на передвиженія 
отдѣльныхъ суставовъ, заинтересованныхъ въ 
данномъ случаѣ, а затѣмъ сообразить, какія 
мышцы принимаютъ участіе въ этомъ дви
женіи и слѣдовательно потерпѣли измѣненіе 
своихъ первоначальныхъ формъ. Ученіе объ 
измѣненіи внѣшнихъ формъ тѣла при движе
ніяхъ будетъ этимъ путемъ поставлено на ра
ціональную почву и осмыслено, а стало быть 
и облегчено во много разъ. Правда, умѣнью ана
лизировать сложныя движенія и положенія тѣ
ла нужно научить, и съ этою цѣлью препо
даватель долженъ самъ на лекціи разобрать 
нѣкоторыя, болѣе употребительныя и вмѣстѣ 
сложныя движенія, напр., хожденіе со всѣми его 
видоизмѣненіями, такъ называемыми походками. 
Далѣе чрезвычайно полезно разобрать передъ 
учениками какія-нибудь классическія фигуры, 
отличающіяся вѣрностью передачи измѣненныхъ 
анатомическихъ формъ. Очень полезно также 
разобрать нѣсколько фигуръ или картинъ, со
держащихъ анатомическія ошибки и объяснить



и х ъ . Такой пріемъ, научая аналитическимъ 
пріемамъ, развиваетъ въ ученикахъ критиче
скій взглядъ и всего лучше предостерегаетъ отъ 
ошибокъ.

Указанный нутъ ознакомленія съ движенія
ми тѣла исключаетъ необходимость принятаго 
теперь описанія внѣшнихъ формъ при отдѣль
ныхъ простыхъ движеніяхъ, но правдѣ ска
зать, очень скучнаго и мало инструктивнаго.

Практическія упражненія въ этомъ второмъ 
курсѣ анатоміи тѣ же, что и въ первомъ, т .-е . 
анатомическое рисованіе съ тою разницей, что 
модели должны представлять формы, измѣнен
ныя движеніями. Какъ и прежде, эти занятія 
должны по возможности согласоваться съ к у р 
сомъ анатоміи. Прежде всего задачи но рисо
ванію необходимо располагать въ опредѣлен
номъ систематическомъ порядкѣ, который мо
жетъ быть опредѣляемъ соглашеніемъ между 
преподавателями рисованія и анатоміи. Каждый 
рисунокъ, приготовленный ученикомъ, долженъ 
подвергаться двойной критикѣ— художествен
ной и анатомической. Для избѣжанія возмож
ныхъ разногласій между членами такого со
единеннаго жюри, лучше всего, если разборъ ри
сунковъ будетъ производиться совмѣстно обоими 
спеціалистами. Всѣ ошибки въ рисункѣ, какія 
будутъ найдены, должны быть непремѣнно ука
заны ученику, объяснены и по возможности 
исправлены имъ самимъ. Только этимъ путемъ 
можно поселить въ ученикѣ довѣріе къ пре
подаванію и сознательное стремленіе къ усо
вершенствованію.

Говоря объ оригиналахъ для рисованія въ 
этомъ курсѣ, я долженъ повторить то же, что 
сказалъ раньше. Необходимо, чтобы школа об
ладала коллекціей подходящихъ моделей, хоро
шо выбранныхъ и расположенныхъ по возмож
ности въ систему. Тутъ уже вполнѣ пригод
ны копіи съ античныхъ или современныхъ 
скульп туръ, которыя будутъ удовлетворять 
сразу требованія художника и анатома. Прав
да, изъ этихъ скульптуръ довольно трудно со
ставить систематическое собраніе; но пробѣлы 
могутъ быть пополнены фигурами, приготовлен
ными спеціально съ педагогическими цѣлями.

2) Кромѣ этой главной части въ составъ 
второго курса анатоміи должно входить болѣе 
подробное ученіе о пропорціяхъ, со всѣми видо
измѣненіями пріемовъ для ихъ опредѣленія, 
измѣненіями ихъ по полу, возрасту, индиви
дуальности и племенамъ, а также теорія про
порцій, которая въ послѣднее время начинаетъ 
создаваться.

3) Теперь же необходимо познакомить уче
никовъ съ остальными системами органовъ че
ловѣческаго тѣла, т .-е . съ органами пищева
ренія, дыханія, кровообращенія, нервной си
стемой и органами чувствъ. Анатомическое опи
саніе этихъ органовъ можетъ быть очень эле

ментарно, такъ какъ своею формой они мало- 
вліяютъ на внѣшность. Въ этомъ отношеніи 
исключенія составляютъ только органъ зр ѣ 
н ія, ухо и поверхностные кровеносные сосу
ды, которые, какъ исключеніе, могутъ быт» 
описаны подробнѣе. Главное вниманіе въ  этомъ 
отдѣлѣ должно быть обращено на физіологиче
ское значеніе всѣхъ перечисленныхъ системъ, 
чтобы учащіеся имѣли ясное понятіе о той ро
ли, какую играетъ функція этихъ органовъ въ 
различные моменты физіологической жизни.

Было бы, конечно, желательно присоединить 
также свѣдѣнія о патологическихъ процессахъ 
въ организмѣ, проявляющихся во внѣшнихъ 
признакахъ, чтобы дать художнику возможность 
но меньшей мѣрѣ избѣгать смѣшенія ихъ съ 
нормой при выборѣ натуры, что, къ сожалѣнію 
нерѣдко встрѣчается. Но это настолько рас
ширило бы курсъ, что онъ можетъ стать не
выполнимымъ. Остается предоставить пріобрѣ
теніе свѣдѣній въ этомъ направленіи самодѣ
ятельности художниковъ впослѣдствіи. Знаніе 
нормальныхъ формъ и отправленій дастъ до
статочное предостереженіе на эти случаи и 
научитъ сдѣлать надлежащія справки, если ка
кое-нибудь явленіе окажется сомнительнымъ, 
научитъ художниковъ быть осторожными въ 
дѣлѣ, въ которомъ они не могутъ быть впол
нѣ компетентными.

4 )  Наконецъ необходимо присоединить еще 
свѣдѣнія объ измѣненіяхъ тѣла въ моментъ 
смерти и послѣ смерти. Въ современной жи
вописи, а отчасти и скульптурѣ, чаще чѣмъ 
прежде встрѣчается изображеніе людей уми
рающихъ или умершихъ. Такія картины рѣд
ко бываютъ безъ ошибокъ, бросающихся въ 
глаза человѣку, знающему физіологію и ту 
гамму измѣненій тѣла, которая наступаетъ 
вслѣдъ за прекращеніемъ физіологическихъ 
отправленій органовъ, а позднѣе, какъ резуль
татъ вступающаго въ свои права процесса раз
ложенія. Правда эти ошибки для публики мень
ше замѣтны, чѣмъ невѣрность изображенія жи
вого человѣка, потому что и она въ большин
ствѣ случаевъ не знакома съ этими измѣне
ніями. Но нерѣдко и такія ошибки художника 
дѣлаютъ на публику дурное впечатлѣніе, въ  
особенности, если посмертныя явленія въ изо
браженіи утрированы и не вяжутся съ содер
жаніемъ картины. Впрочемъ, я не стану на
стаивать на необходимости подробнаго знанія 
этихъ явленій, ибо они разнообразны и боль
шинству художниковъ, можетъ быть, никогда 
  не понадобятся. Важно, чтобы художникъ 
піалъ о существованіи ихъ и объ ихъ послѣ
довательности во времени. Этого достаточно, 
тобы въ случаѣ надобности онъ сдѣлалъ над- 
ежащія справки и не впалъ въ своей картинѣ 

въ неестественность или утрировку.
Итакъ, вотъ тѣ положенія, которыя я по



зволяю себѣ высказать по отношенію къ необ
ходимымъ, по моему мнѣнію, измѣненіямъ въ 
преподаваніи анатоміи художникамъ.

1) Исключительно теоретическое преподава
ніе анатоміи, каковымъ оно является теперь, 
не достигаетъ цѣли. Необходимы практическія 
упражненія; а такъ какъ анатомическихъ те
атровъ художественныя школы не имѣютъ и 
никогда ихъ имѣть не будутъ, то единственно 
возможнымъ пріемомъ практическаго препода
ванія анатоміи остается рисованіе съ хорошихъ 
и систематически подобранныхъ образцовъ, па
раллельно и одновременно съ теоретическимъ 
курсомъ. Для этого необходимопоставитькурсъ 
анатоміи въ тѣснѣйшую связь съ курсомъ ри
сованія и въ послѣднемъ уничтожить дѣленіе 
на классъ головной и фигурный.

2) Описаніе внѣшнихъ формъ тѣла, зани

мающее такъ много мѣста въ нѣкоторыхъ со
чиненіяхъ, можетъ быть сокращено до размѣ
ровъ весьма незначительныхъ безъ ущерба дѣ
лу, потому что въ процессѣ ознакомленія съ 
формами играютъ большую роль зрительныя 
впечатлѣнія и практика анатомическаго рисо
ванія, а также знакомство съ анатоміей мѣст
ностей будетъ для этого достаточно. Напро
тивъ , ученіе о движеніяхъ должно быть рас
ширено и поставлено на раціональную почву, 
т .- е .  основано на изученіи прежде всего ме
ханизма суставовъ и , во вторы хъ, дѣйствія му
скуловъ.

3 ) Необходимо расширить физіологическую 
часть курса, причемъ ей можетъ быть прида
ваемъ по возможности популярный характеръ 
приноровленный къ общему развитію учениковъ.

Д. Н. Зерновъ.



Въ усадьбѣ уже нѣсколько часовъ 
ожидали пріѣзда младшаго сына Ва
силія Васильевича Славгородскаго, 
Алексѣя. Экипажъ четверкой и под
воду для вещей еще вчера отпра
вили па желѣзнодорожную станцію, 
въ 60 верстахъ отъ имѣнія. Для 
молодого барина подвода была бы 
и лишнею: какія вещи могутъ быть 
у офицера, ѣдущаго въ 28-дневный 
отпускъ? Одинъ чемоданъ. Но въ 
то же время изъ-за границы черезъ 
Москву ѣхала Сопя, дочь Алексан
дры Николаевны Кривиной, сосѣдки 
Славгородскихъ. Алексѣй долженъ 
былъ встрѣтить ее и вмѣстѣ ѣхать 
въ деревню. Красивая усадьба Кри- 
виныхъ находилась на горѣ черезъ 
плотину, не больше, чѣмъ въ п о
луверстѣ отъ Славгородскихъ.

Пріѣзжихъ ожидали съ минуты на 
минуту, и благодаря этому всѣ въ 

домѣ какъ-то слонялись изъ угла въ уголъ. 
Самъ Василій Васильевичъ хотя и не измѣнилъ 
своего режима и послѣ обѣда легъ отдохнуть, но 
спалъ плохо. Онъ смотрѣлъ на младшаго сына, 
какъ на гордость своей фамиліи. Мечталъ о 
томъ,какъ поѣдетъ съ нимъ къ  губернатору въ 
имѣніе, къ Кирьяновымъ и другимъ сосѣдямъ, 
заслужившимъ такого визита или своимъ про
исхожденіемъ, или знатностью положенія, или 
хотя бы богатством ъ....

Александра Николаевна находилась тутъ  же. 
Ей скучно было ожидать дочь дома одной, по
этому она пріѣхала сюда тотчасъ же послѣ обѣда.

Но больше всѣхъ волновалась дочь Василія

Васильевича, Нина. Она не сходила 
съ балкона и все время погляды
вала на западъ.

Наконецъ, на косогорѣ, верстахъ 
въ двухъ отъ усадьбы, показалось 
темное пятно. Нина замѣтила, какъ 
оно поднялось изъ-подъ горизонта и 
обрисовалось на немъ. Она быстро на
вела большой отцовскій бинокль. По 
такъ какъ въ той же сторонѣ заходи
ло солнце, то ей трудно было разгля
дѣть экипажъ и лошадей. Она не
терпѣливо вертѣла винтикъ бинок
ля, сближая и раздвигая стекла.

Въ ту  же минуту 10-лѣтняя ком
натная дѣвчонка Марѳушка, постав
ленная на пригоркѣ слѣдить, когда 
покажется экипажъ, побѣжала по 
направленію къ дому, широко раз
махивая руками.

—  Ҍ д у тъ ,— сказала Нина черезъ 
открытое окно въ комнату, гдѣ бы
ли Василій Васильевичъ и Алексан
дра Николаевна.

Нина почувствовала, что вол н у ется ,— отъ 
сильнаго ли любопытства, отъ маленькой ли за 
висти. Слишкомъ заманчивымъ казался ей образъ 
дѣвушки, ѣдущей изъ-за границы— и, навѣр
ное, съ коробомъ новыхъ туалетовъ.

Славгородскій и Кривина вышли изъ гости
ной на балконъ.

—  Они ли ?— спросила Александра Никола
евна, всматриваясь въ сторону дороги, щурясь 
отъ солнца и протирая платкомъ стекла ма
ленькаго, городского бинокля.

—  Конечно они. Развѣ я не вижу?—-раз
драженно отвѣтила Нина.

—  Ты уже два раза видѣла... фургонъ, и 
принимала его за нашъ экип аж ъ,— смѣясь, за 
мѣтила Кривина.

М г л а .
і .

Отрынокъ этого романа въ первоначальномъ ви
дѣ былъ ужо напечатанъ подъ другимъ названіемъ 
въ одномъ прекратившемся изданіи.



Раздраженіе Нины нисколько не смущало ее. 
Славгородскій придвинулся къ дочери.

— Дай-ка мнѣ, Ниночка, бинокль.
—  Теперь не увидите, пана. Они заѣхали 

за мельницу.
—  Н ѣтъ, еще видно, — сказала Кривина, смо

тря въ бинокль,— дѣйствительно, кажется, они.
Марѳушка подбѣгала.
—  Идутъ, ѣдутъ!— кричала она издали.— 

Идутъ, ѣдутъ, -  крикнула она еще разъ уже у 
балкона. Она остановилась, но еще размахивала 
длинными рукавами, изъ-за которыхъ едва вид
нѣлись ея ручонки.

—  Видимъ, дружокъ, что ѣ д у тъ ,— сказала 
Александра Николаевна, посмотрѣвъ на Мар
ѳушку съ ласковой улыбкой.

Дѣвочка, дѣйствительно, вызывала улыбку 
своими широко-раскрытыми глазами съ удив
леннымъ и дѣтски-серьезнымъ взглядомъ.

Въ то же время на боковое крыльцо усадь
бы, куда должна была подкатить коляска, на
чала выходить прислуга. Прежде всѣхъ пока
зался камердинеръ Василія Васильевича, Ѳедоръ. 
Онъ поглядѣлъ вдаль, важно прищурившись, 
расправилъ по барски, обѣими руками, длин
ныя сѣдыя бакенбарды, дернулъ два раза внизъ 
жилетъ и остался на верхней ступени лѣст
ницы, заложивъ руки назадъ.

За нимъ появилась Катерина, или какъ она 
любила, чтобъ ее назы вали,— Катерина Евгра
фовна, рослая, видная женщина, съ поджаты
ми тонкими и плоскими губами, съ косой, 
положенной по старинному, въ  видѣ вѣнца, 
въ розовомъ ситцевомъ платьѣ и небольшомъ 
голубомъ шелковомъ платкѣ на плечахъ.

Держала она себя очень гордо, какъ жен
щина, имѣющая въ домѣ власть, благодаря 
близости къ старшему сыну Славгородскаго, 
Петру Васильевичу. Его считала она и един
ственнымъ фактическимъ хозяиномъ имѣнія, 
а потому относилась съ пренебреженіемъ ко 
всей прислугѣ. Одинъ Ѳедоръ еще пользовал
ся ея уваженіемъ и то больше за бакенбарды.

Больше же всѣхъ ненавидѣла она Анфису 
Ивановну, выняньчившую всѣхъ дѣтей Слав- 
городского. Старушка одна изъ всей при
слуги ни за что не желала признавать ея 
авторитета.

Катерина прислонилась къ косяку двери, 
стараясь всей своей повадкой обнаружить какъ 
можно больше равнодушія къ суматохѣ, ко
торая поднялась по случаю пріѣзда молодого 
барина. Она знала, что сейчасъ услышитъ 
мелкіе шаги Анфисы Ивановны, увидитъ, какъ 
старуха будетъ безъ толку суетиться, не
ловкими жестами оправлять свое платье и бор
мотать невнятныя молитвы.

II точно, Анфиса Ивановна, по пути къ вы 
ходу, остановилась въ корридорѣ, почему-то 
нѣсколько разъ тряхнула своими юбками, по

правила на головѣ лиловый шелковый капоръ 
и засѣменила ножками. Она спустилась съ 
лѣстницы и, въ  самомъ дѣлѣ, начала шептать 
какія-то молитвы.

—  Богъ намъ далъ молитвы ко всякому 
случаю ,— говаривала она. — Хлѣбы ли въ печь 
саж ать, барина ли проводить, встрѣтить-ли 
кого. Про всякій случай есть молитвы.

Подъ этимъ словомъ она, впрочемъ, пони
мала извѣстное молитвенное настроеніе, а сло
ва она подбирала, какія взбредутъ ей на умъ.

Катерина Бівграфовна смотрѣла ей въ спи
ну и чуть замѣтно улыбалась.

—  Варвара!— громко и властно сказала она 
въ корридоръ.— Неси хлѣбъ-соль-то. А то 
притащите, когда Алексѣй Васильевичъ будутъ 
уже въ комнатахъ...

— Принесутъ, принесутъ, матушка. И безъ 
тебя принесутъ,— пробормотала Анфиса Ива
новна среди своей молитвы. — До всего-то у 
тебя заботушка!

—  Да, не послѣди только за вами!
— Для кого онъ и Алексѣй Васильевичъ, 

а для тебя все же баринъ. Какъ ни какъ, а 
все баринъ,— снова прервала молитву Анфиса 
Ивановна.

Ѳедоръ игнорировалъ эту вражду.
Некрасивая, рябоватая дѣвушка вынесла не

большой черный хлѣбъ , недавно испеченный, 
на серебряномъ подносѣ, съ солонкой. Все 
это она передала Анфисѣ Ивановнѣ, а сама 
помѣстилась подъ окномъ.

Откуда-то съ боку выползъ и Кузьма Те- 
реитьичъ, поваръ, старикъ лѣтъ 60 слишкомъ, 
глуховатый, худой, со всклоченными сѣдыми 
волосами, одѣтый до нельзя грязно. Онъ бо
лѣе 30 лѣтъ жаловался, что страдаетъ чахот
кой, но это не мѣшало ему быть очень крѣп
кимъ и преиснравно напиваться ка?кдое воскре
сенье, какъ только сдастъ обѣдъ.

Скоро сюда же приткнулась и Марѳушка. 
Она поднимала круглые глаза на каждаго по 
очереди, а когда кто-нибудь взглядывалъ и на 
нее, то она весело улыбалась.

—  Чего ты? — спрашивали ее.
—  А?
— Чего смѣешься-то?
—  Больно хорошо.
Гадостно ей было, а отчего— она и сама не 

могла объяснить.
Коляска катила уже по направленію къ усадь

бѣ Кривиныхъ.
Александра Николаевна пошла съ балкона 

на крыльцо. За нею двинулись и Василіи Ва
сильевичъ и Нина.

Увидавъ Кривииу, Ѳедоръ тихо проговорилъ: 
«посторонитесь», затѣмъ вышелъ на середину 
двора и махнулъ рукой ея кучеру. Александра 
Николаевна оглядѣла кучку ожидавшей прислу
ги и сказала:



—  On a  beau dire, mais j ’aime bicn ces 
rencontres la. Cela vous transporte  dans les 
bons vieux temps des mam-irs et de la vraie 
aristocratie ....

—  Dieu merci quo quelque chose en soit 
restd  encore.

—  P ierre est certainem ent d isp a ru ,— замѣ
тила Нина.

Къ крыльцу подкатилъ элегантный шара
банъ нъ видѣ плетеной корзины. Красивый 
кучеръ съ широкой бѣлокурой бородой при
двинулся къ краю, чтобы оставить больше 
мѣста для бары ни,— Ну, я поѣду встрѣтить 
свою ,— сказала Александра Николаевна, — До 
свиданья! Ѳедоръ услужливо подсадилъ ее. Она 
ловко и красиво вскочила въ шарабанъ, бы
стрымъ движеніемъ открыла кружевной зон
тикъ и тихо сказала «скорѣе, М атвѣй!». Ѳе
доръ успѣлъ оправить у ногъ ея юбки.

Ш арабанъ, подпш ая пыль, выкатилъ со 
двора, обогнулъ деревню и понесся къ рѣкѣ. 
За плотиной къ сѣверу поднималась дорога, 
а вдоль нея каменная со столбами ограда не
большого, но тѣнистаго сада, сквозь который 
просвѣчивались постройки усадьбы Кривипой.

Обѣ усадьбы лежали при большомъ селѣ 
Покровскомъ, тянувшемся къ западу версты 
на двѣ.

—  А гдѣ Петръ Васильевичъ?— спросилъ 
Славгородскій.

—  Должно, на работѣ ,— отвѣтила Катерина.
—  C’t s t  e to nn an t,— сказала Нина, —  c’est 

pour nous vexer. 11 veut nous vexer, nous fairo 
croire qu’il est si оссирб que meme l’arrivee de 
son frere ne l ’intdresse guere. Un frere pourtant 
qu’il n’a plus revu dopuis plusieurs annees.

Какъ разъ въ эту минуту показался Петръ 
Васильевичъ. Онъ быстро шелъ но направле
нію къ другому крыльцу дома, гдѣ помѣща
лись его комнаты.

Среди ожидающихъ росло напряженіе. Слы
шался обмѣнъ кое-какихъ замѣчаній.

Какъ всегда до вечера, онъ былъ въ высо
кихъ сапогахъ, темныхъ брюкахъ, чесучевой 
жакеткѣ и такой же фуражкѣ.

Но его слишкомъ быстрой походкѣ и гнѣв
ной складкѣ бровей можно было судить, что 
онъ шелъ вовсе не для встрѣчи съ братомъ.

—  All! le void'!— сказала Нина.
Но Катерина догадалась, что Петръ Василь

евичъ взбѣшенъ и что сейчасъ произойдетъ 
что-то неожиданное и страшное. Она сдѣлала 
нѣсколько шаговъ за нимъ, но не успѣла дой
ти до крыльца, какъ увидѣла, что онъ так 
же быстро возвращается изъ своего кабинета 
съ ружьемъ.

Тѣмъ же путемъ онъ скрылся за домомъ, 
дорогой заглядывая, заряжено ли ружье.

Теперь всѣ всполошились. Никто не посмѣлъ 
слѣдовать за нимъ, но всѣ гурьбой отодви

нулись отъ крыльца и провожали Петра Ва
сильевича взоромъ. Кто-то, словно предчув
ствуя бѣду, произнесъ:

—  Ахъ, ты , Господи!
Этотъ возгласъ всѣхъ сразу настроилъ тре

вожно. А тутъ еще Катерина пошла слѣдомъ 
за Петромъ Васильевичемъ. Всѣ какъ-то без
сознательно почувствовали, что ей лучше дру
гихъ понимать его настроеніе и ужъ если она 
обезпокоена, значитъ не даромъ.

Одна Анфиса Ивановна осталась на мѣстѣ, 
какъ будто ничего не происходило кругомъ.

—  Что тамъ такое?— спросилъ Василій Ва 
сильевичъ, спускаясь съ крыльца.

Нина уже была впереди.
Въ то же время за садомъ раздался выстрѣлъ. 

Въ отвѣтъ на него послышалось какое то ди
кое лошадиное ржанье и смолкло. На одинъ 
мигъ все стихло, да такъ стихло, что можно 
было разслышать стукъ колесъ спускавшагося 
съ горы экипажа. Затѣмъ вдругъ поднялся 
хаосъ. Многіе побѣжали по направленію вы 
стрѣла. Изъ за сада показалось нѣсколько ра
бочихъ— мужчинъ и женщинъ, бѣжавшихъ ту 
да же. Изъ села понесся лай собакъ. Послы
шался какой-то вопль.

Василій Васильевичъ поблѣднѣлъ и совер
шенно растерялся. Нина, вскрикнувъ, прижи
мала обѣ ладони къ сердцу, какъ будто вы 
стрѣлъ попалъ въ нее.

Ѳедоръ съ расторопностью юноши подбѣ
жалъ къ своему барину.

—  Не извольте тревожиться, Петръ Ва
сильевичъ убили лошадь.

—  Какую? Зачѣмъ?— кричалъ на него Слав
городскій, какъ будто во всемъ былъ вино
ватъ именно Ѳедоръ.

—  Не могу знать, а должно —  такъ пола
галось.

Нина приблизилась къ отцу.
—  II est tou t а fa it fou! Онъ меня съ ума 

св ед е тъ !....
А сзади, къ крыльцу, между тѣмъ подъѣз

жала коляска. Младшаю Славгородскаго встрѣ
чала одна Анфиса Ивановна съ хлѣбомъ и солью.

Алексѣю пришлось сдѣлать шаговъ двадцать 
на встрѣчу отцу.

—  Извини, пожалуйста. Здѣсь что-то про
изошло, чего я еще не могу понять. Здра- 
ствуй, дружокъ! — сказалъ отецъ.

Они обнялись, но у обоихъ были недоумѣ
вающія лица.

— Ахъ, Алеша! Какъ я рада тебя видѣть. 
Но П е т я , конечно, сумѣлъ отравить всю 
радость нашего свиданья!— говорила съ силь
нымъ паоосомъ Пина.— Вообрази, мы только 
что собрались всѣ на крыльцѣ встрѣтить те 
бя, какъ вдругъ раздается выстрѣлъ. Оказы
вается, Петя убилъ лошадь. Не могъ найти 
лучшей минуты для этого. Я такъ испугалась,



такъ испугалась! Я до сихъ поръ не могу въ 
себя придти отъ и сп уга ....

Первымъ изъ-за сада возвращался самъ Петръ 
Васильевичъ. Онъ былъ очень блѣденъ, ниж
няя губа вздрагивала. Ружье висѣло у него на 
рукѣ дуломъ впередъ и къ землѣ. Нина за 
молчала.

Славгородскій подождалъ, пока Петръ при
близился.

— Какую ты лошадь убилъ? Зачѣмъ?— спро
силъ онъ его еще издали.

—  Ничего. Теперь будутъ помнить,— отвѣ
тилъ тотъ дрогнувшимъ голосомъ.

—  Кто будетъ помнить? Развѣ ты  убилъ 
чужую лошадь?

Петръ не отвѣтилъ, подошелъ къ Алексѣю 
и молча пожалъ ему руку.

Щеголеватый конюхъ Семенъ, замѣтивъ, вѣ 
роятно, что ожидаемый экипажъ давно подъ
ѣхалъ, бѣжалъ сюда. Василій Васильевичъ оста
новилъ его.

-— Чью лошадь убилъ баринъ?
Семенъ снялъ шапку.
—  Кто-жъ ее разберетъ, чья она.
—  Да крестьянская, что ли?
—  Такъ точно.
—  За что?
—  Они давно угрожали. Чтобъ, значитъ, 

стерегли отъ потравы. А тутъ ихъ на нашихъ 
озимяхъ штукъ двѣнадцать сейчасъ паслось.

Василій Васильевичъ отошелъ вглубь дво
ра. Онъ былъ взволнованъ и не могъ объ
яснить, почему онъ двинулся именно въ эту 
сторону. Къ нему присоединились Нина и Алек
сѣй. Петръ постоялъ съ минуту на мѣстѣ, 
глядя куда-то въ сторону и щурясь, потомъ 
рѣзко повернулся и вошелъ въ домъ.

—  Онъ дождется, что его когда-нибудь по
колотятъ!— тихо, но значительно сказалъ Ва
силій Васильевичъ, энергично закладывая руки 
въ карманы однобортной, застегнутой наглу
хо визитки.

Алексѣй пошелъ но одну сторону отца, а 
Нина по другую.

— А я ѣ д у ,— заговорилъ Алексѣй,— вижу—  
около крыльца толпа. Потомъ, смотрю, всѣ 
побѣжали за дворъ, потомъ какой-то выстрѣлъ. 
За что это онъ такъ?

—  Ты давно не видался съ Петей?— спро
сила Нина, перегибаясь въ его сторону.

—  Да, ужъ три года.
—  Ну, ты  его не узнаеш ь. Вогъ знаетъ, 

что съ нимъ сдѣлалось. Злюка такой, что ужасъ.
-  Я не понимаю,— снова тихо заговорилъ 

Василій Васильевичъ,— не понимаю. Какъ мож
но такъ рисковать? Онъ, кажется, думаетъ, 
что народъ — это его крѣпостные. Четвертый 
годъ хозяйничаетъ и не присмотрѣлся, что это 
за дикіе люди. Оиъ жестоко поплатится за 
свое обращеніе съ ними. Пойдутъ поджоги, а

можетъ быть и хуже. И кончится тѣмъ, что 
онъ броситъ все и уѣдетъ отсюда, куда гла
за глядятъ.

—  А я не понимаю, п ан а ,— замѣтила Ни
н а ,— какъ вы можете смотрѣть на это рав
нодушно.

-— Что же мнѣ дѣлать?
Онъ вдругъ остановился передъ нею.— Ну, 

что мнѣ дѣлать? Научи.
—  Вмѣшаться и не позволять ему безум

ствовать.
—  Поди-ка, не позволь. Ты же была сви

дѣтельницей, когда я давалъ ему совѣты. Раз
вѣ съ нимъ можно сладить!

—  Я на вашемъ мѣстѣ просто отняла бы 
у него бразды правленія.

Славгородскій пожалъ плечами и снова по
шелъ.

—  Отняла бы! — сказалъ онъ, помолчавъ. 
— Во-первыхъ, пока не было еще ничего серь
езнаго. Имѣнье онъ не разоряетъ, а напротивъ, 
устраиваетъ. Очистилъ его отъ многихъ дол
говъ. Потомъ, это было бы слишкомъ непо
слѣдовательно съ моей стороны. Я васъ по
дѣлилъ. Надо было ужъ мнѣ раньше думать, 
правильно ли я поступаю. Притомъ же онъ, 
кажется, никого изъ насъ не обижаетъ. Обя
зательства свои исполняетъ аккуратно. Кто 
можетъ пожаловаться? Ты получаешь арендную 
плату за свою часть? —  обратился онъ къ 
сыну.

— Каждое первое число.
—  Ну, вотъ видишь. Сколько? Твоихъ че

тыреста съ чѣмъ-то десятинъ въ общемъ ро
довомъ. Сдай ихъ въ аренду здѣшнимъ аренда
торамъ или мужикамъ, что они дадутъ? 7, 
много 8 рублей; изъ нихъ 2 — 3 рубля пой
дутъ въ банкъ. Останется 5 рублей— двѣ ты 
сячи, а онъ тебѣ платитъ?

— Три,— подсказалъ Алексѣй.
—  Ну! Да еще прими-ка во вниманіе, что 

арендаторъ въ плохой годъ не заплатитъ. А 
мужики и подавно. А т ы ,— повернулся онъ къ 
дочери,— тоже не можешь жаловаться.

—  Да я и не жалуюсь.
—  Онъ тебѣ выдаетъ 1200 рублей въ годъ. 

И въ сущ ности,— Славгородскій еще понизилъ 
голосъ,— въ сущности это съ его стороны не 
что иное, какъ братское расположеніе. Другой 
на его мѣстѣ ничего бы не далъ.

—  Да я не про то, папа. Я очень благо
дарна Петѣ, но нельзя же такъ обращаться 
съ мужиками. Вѣдь на него кругомъ ропщутъ. 
Я только говорю, что во избѣжаніе несчастій 
вамъ бы слѣдовало пригрозить.

— Чѣмъ я пригрожу?
—  Тѣмъ, что вы отнимете все назадъ.
—  А дальше? Вѣдь онъ не мальчикъ. А какъ 

онъ скажетъ: ну, и берите. Тогда я долженъ 
буду на попятный?



—  И возьмите. Лучше меньше подучать, да 
быть покойными. А вѣдь тутъ за каждый день 
боишься. Богъ знаетъ, что!

—  Полно пустяки говорить, Nina. Самому 
мнѣ, вы знаете, нѣтъ времени заниматься хо
зяйствомъ. У меня слишкомъ много работы 
и безъ того. Я очень благодаренъ Петру, что 
онъ взялъ все въ  свонруки. До него мы толь
ко разорялись. Я не получалъ съ имѣнія и 
пяти ты сячъ , а онъ умѣетъ извлечь болѣе, 
чѣмъ вдвое. А главное, какъ ты  не хочешь 
понять, что вмѣшаться мнѣ— значитъ, оскан
далиться на всю губернію. Чтобы первый же 
Георгій Ефимычъ посмѣялся надо мной!

Георгій Ефимычъ былъ мѣстный губернаторъ, 
большой пріятель Славгородскаго. Когда Васи
лій Васильевичъ рѣшилъ сдать имѣніе сы
новьямъ, Георгій Ефимовичъ остерегалъ его 
и грозилъ судьбою короля Лира, но Славго- 
родскій не послушался. Сдача и дѣлежъ родо
вого между сыновьями были обставлены очень 
торжественно. Славгородскій былъ тщеславенъ 
и дорожилъ мнѣніемъ людей.

Они шли по двору, чуть-чуть въ гору, уда
ляясь отъ дома, и уже приближались къ сара
ямъ. Вдоль одного, внаружѣ, стройно въ рядъ 
были разставлены разныя сельскохозяйствен
ныя машины, выкрашенныя всѣ въ красный 
цвѣтъ. Среди двора были точно брошены нѣ
сколько арбъ. Тутъ же валялся старый мель
ничный валъ, нѣсколько колесъ, перевернутая 
лодка. Въ глубинѣ чернѣлъ каретный сарай. 
Около него торчалъ длинный шестъ со скво
речникомъ...

—  Зачѣмъ мы здѣсь ходимъ? Пойдемте въ 
комнату,— сказала Н ина.— Я не могу слышать 
этихъ криковъ.

Съ того мѣста, гдѣ была убита лошадь, дѣй
ствительно, слышался шумъ голосовъ и лай 
собакъ.

Василій Васильевичъ послушно повернулъ 
назадъ.

Коляска еще стояла около крыльца, но /о -  
шади уже были отпряжены. Здѣсь распростра
нялся острый дорожный запахъ— кожи, дегтя 
и лошадинаго нота.

—  Мы сейчасъ будемъ нить чай, Алеш а,— 
сказала Нина.— Но если ты хочешь куш ать,—  
тебѣ подадутъ. А то подожди ужина.

Алексѣй согласился ждать ужина.
Въ столовой уже все было приготовлено для 

чая. Въ комнатахъ Василій Васильевичъ нѣ
сколько успокоился и еще разъ поцѣловался 
съ сыномъ. Нина же то и дѣло подбѣгала къ 
окну. Ей казалось, что вотъ-вотъ на ихъ домъ 
двинется толпа мужиковъ и бабъ съ дубьемъ 
и рогатиной.

Разговоръ еще долго держался на тему о Петрѣ 
Васильевичѣ. Послали къ нему предложить чаю. 
Катерина принесла отвѣтъ, что онъ не хочетъ.

—  А что онъ дѣлаетъ?
— Нередѣваются.
При появленіи Катерины, Нина многозначи

тельно взглянула на брата. Ей уже нѣсколько 
разъ хотѣлось заговорить о ней, но останавли
вала мысль, что барышнѣ неудобно первой 
поднимать такой щекотливый разговоръ.

— А что это за женщина?— спросилъ Але
ксѣй.

—  Ну, вотъ ещ е,— началъ Василій Василье
ви ч ъ .— Encore l’une de ses extravagances! Пре
небрегъ обществомъ, ни къ кому не ѣздитъ, а 
приблизилъ къ себѣ эту ж енщ ину...

— Tout а fa it du p ro s to i,— вставила Нина.
— Да, и мнѣ кажется, что она имѣетъ на 

него нехорошее вліяніе. Что я могу сказать? 
Я ни во что не вмѣшиваюсь. Мнѣ все равно, 
я сегодня здѣсь, завтра уѣхалъ. Но не нравится 
мнѣ это.

—  И она такъ держитъ себя,— загорячилась 
Нина: -  что просто ужасъ. Точно хозяйка. Ото
брала у няни ключи, распоряжается, какъ въ 
своемъ домѣ. А меня положительно видѣть не 
можетъ. Она просто злится, что я пріѣхала и 
поставила все по своему. Ты не можешь себѣ 
представить, Алеша, какая тутъ была распу
щенность. Une ѵгаіе ЫіСпіе! Всякій дѣлалъ что 
хочетъ, порядка никакого. II самъ П етя ... если 
бы ты  зналъ, на кого онъ сталъ похожъ! Вотъ 
теперь говорятъ,— онъ переодѣвается. Можетъ 
быть, это для тебя. (Она иронически пожала 
плечами и развела руки). Да нѣтъ, я и не 
вѣрю, чтобы онънереодѣлся. Развѣ сапоги свои 
скверные сниметъ. Обыкновенно же является 
за столъ чуть не прямо съ поля, грязный, ѣстъ 
быстро и много, точно мужикъ. Я просто ви 
дѣть не могу. Ты знаешь, мы всегда привыкли 
къ хорошему тону, къ порядочности, а э т о ... 
н ѣтъ , это Богъ знаетъ, что!

Нина не замѣтила, что Алексѣй отчего-то 
густо покраснѣлъ. До сихъ поръ онъ все мол
чалъ, поэтому она могла судить, что онъ всей 
душой былъ на ея сторонѣ.

—  Ну, это ещ е ...— хотѣлъ онъ возразить, 
но почувствовалъ, что краснѣетъ еще больше 
и остановился.

—  Что ты  говоришь?— спросила Нина.
—  Ничего. Налей-ка мнѣ еще чаю.
Чтобы скрыть смущеніе, онъ всталъ и про

шелся.
—  Усталъ сидѣть, — проговорилъ онъ.
—  Ты на 28 дней взялъ отпускъ, конечно?— 

спросилъ отецъ.
—  Да.
—  Такъ что... —  Славгородскій разсчиты

валъ— числу къ 20-му долженъ быть въ полку?
Вопросъ былъ очень естественный, но Але

ксѣй снова покраснѣлъ. Ему тяжело было от
вѣтить и онъ только утвердительно промычалъ, 
отворачиваясь и отходя къ окну.



Славгородскій подозрительно посмотрѣлъ ему 
въ спину. Что-то странное показалось ему въ 
такомъ отвѣтѣ.

—  Видѣлся передъ отъѣздомъ съ полковни
комъ?— снова спросилъ онъ.

—  Да. Вамъ велѣлъ кланяться.
— Спасибо. Не забудешь, пожалуйста, не

редать ему мои добрыя пожеланія и поблаго
дарить за память.

— Хорошо, —  едва произнесъ Алексѣй, а 
самъ совсѣмъ скрылся за окномъ въ садъ и 
подумалъ: — Однако, какой же я мальчишка! 
Трусъ и мальчишка!

I I .
Василій Васильевичъ Славгородскій занималъ 

видное мѣсто въ петербургскомъ чиновномъ мірѣ, 
съ окладомъ въ 7 .2 0 0  руб. и частыми реви
зіонными командировками, которыя тоже давали 
ему кое-что.

Онъ много и усердно работалъ. Теперь прі
ѣхалъ въ имѣніе послѣ продолжительной ре
визіи отдохнуть, но и тутъ  вмѣстѣ съ секре
таремъ своимъ— Сергѣемъ Сергѣевичемъ ІНпал- 
ковскимъ былъ занятъ составленіемъ отчетовъ 
и докладовъ часовъ по пяти въ день. Онъ такъ 
привыкъ къ работѣ, что полюбилъ ее.

Онъ строго придерживался опредѣленнаго ре
жима. Вставалъ рано, обтирался весь ледяной 
водой, утромъ работалъ, послѣ обѣда часъ от
дыхалъ, никогда не ложился позже двѣнадцати, 
ни лѣтомъ, ни зимой. И онъ самъ себя и дру
гіе считали его человѣкомъ безукоризненной 
честности и во всѣхъ отношеніяхъ уравновѣ
шеннымъ. И видъ у него былъ такой. Всякій, 
глядя на него, долженъ былъ сказать: ахъ , ка
кой у этого барина спокойный и ровный харак
теръ! Высокій, широкоплечій, теперь уже не
много тучный, съ небольшими глазами, всегда 
внимательно глядѣвшими на собесѣдника,— онъ 
однимъ видомъ вызывалъ къ себѣ почтитель
ный тонъ.

Вообще ему везло. Потерявъ жену еще мо
лодою, онъ скоро полюбилъ Кривину и сильно 
привязался къ ней. И она умѣла оберегать его 
отъ лишнихъ волненій, умѣла и поставить свои 
отношенія къ нему такъ , что онѣ не шокиро
вали никого не только изъ знакомыхъ, но даже 
дѣтей.

Но была и въ душѣ Василія Васильевича 
рана. Это его собственная семья. Но счастью 
для себя, онъ больше всего на свѣтѣ любилъ 
все-таки свою службу и свой покой. Только 
благодаря этому ему удавалось не особенно 
сильно чувствовать боль, которую наносила ему 
семья. Нинѣ уже было 23 года, а она все еще 
оставалось безъ мужа и безъ жениховъ. Она 
вовсе не была дурна. Напротивъ. Небольшая, 
стройная съ хорошенькими темными глазами 
и красивымъ полненькимъ ртомъ, она многимъ

нравилась. И если бы ея мать не умерла такъ 
рано, то, конечно, сумѣла бы хорошо при
строить ее. Теперь же въ ея глазахъ уже по
явился тотъ суховатый блескъ, который обна
руживаетъ боязнь остаться въ старыхъ дѣвахъ.

Но самыя сильныя разочарованія испытывалъ 
Василій Васильевичъ отъ старшаго сына. Въ 
немъ, какъ въ будущемъ представителѣ рода 
Славгородскихъ, старикъ искалъ удовлетворе
нія отцовской гордости. Хотѣлъ сдѣлать изъ 
него дипломата. На послѣднемъ курсѣ восточ
наго факультета Петръ былъ чуть ли не един
ственнымъ слушателемъ. Но когда онъ уже 
былъ зачисленъ въ дипломатическій корпусъ, 
Василій Васильевичъ узналъ, что Петръ завелъ 
себѣ друзей, совсѣмъ неподходящихъ. То были 
все какія-то странныя личности— или изъ ли
тературной богемы, или слоняющіеея безъ об
щественнаго положенія пеокончившіе студенты, 
или мелкіе учителя.

Строгость не дѣйствовала. Служебная карь
ера сына не ладилась, и въ 27 лѣтъ Петръ 
вдругъ заявилъ, что никакимъ дипломатомъ 
быть не желаетъ, а ѣдетъ въ деревню хозяй
ничать.

Это не только не испугало Славгородскаго, 
но даяіе порадовало. Онъ уже отказался отъ 
мысли гордиться имъ въ свѣтѣ и теперь ра
довался, что вдали отъ Петербурга, слухи о 
его сынѣ не будутъ мѣшать его собственной 
служебной дѣятельности и не будутъ конфузить 
въ глазахъ его сановныхъ друзей.

До сихъ норъ большое имѣніе Славгород
скихъ находилось въ арендѣ.

Петръ точно нашелъ свое настоящее дѣло. Онъ 
горячо отдался ему. Отецъ началъ успокоиваться, 
хотя его все еще тревожила мысль, что мо
жетъ быть это увлеченіе временное, что это 
только проявленіе пылкаго темперамента Пет
ра. Вскорѣ, однако, онъ убѣдился, что Петръ 
пользуется среди сосѣдей серьезнымъ внима
ніемъ .

Въ семьѣ было заключено домашнее условіе, 
по которому Петръ, взявъ въ свои руки все 
имѣніе цѣликомъ, обязался платить ежегодно 
отцу — 2 40 0  руб., брату— 3 т. и с е с т р ѣ -  
120 0  руб. До сихъ поръ онъ исполнялъ это 
обязательство очень аккуратно. Получалъ ли 
онъ такой доходъ съ имѣнія въ точности,— 
въ это никто не входилъ. Славгородскому не 
разъ приходило въ голову, что сынъ затра
чиваетъ своіі капиталъ, ты сячъ въ 2 0 , остав
шійся ему отъ бабушки по матери. Но Василій 
Васильевичъ не задумывался надъ этимъ. Онъ 
былъ доволенъ тѣм ъ, что можетъ безраздѣльно 
отдаться своей службѣ и жизни въ Петербургѣ. 
II съ этихъ поръ наибольшее вниманіе обра
щалъ уже на Алексѣя.

Но въ послѣднее время Петръ опять началъ 
безпокоить отца. Прежде всего Василій Василь



евичъ наткнулся въ домѣ на Катерину. Эта 
близость простой женщины къ его сыну очень 
не понравилась Василію Васильевичу. При этомъ 
сы нъ, невидимому, вовсе не заботился о томъ, 
чтобы какъ-нибудь замаскировать свою связь. 
Онъ не афишировалъ ея, но и не скрывалъ. 
Хорошо ещ е, что Петръ держитъ Катерину нѣ
сколько поодаль съ тѣхъ поръ, какъ пріѣхала 
его сестра, дѣвуш ка...

Затѣмъ до Василія Васильевича начали до
ходить слухи о томъ, что Петръ круто пере
мѣнилъ свое обращеніе не только съ крестья
нами, но и съ сосѣдями. По этому поводу 
между Георгіемъ Ефимовичемъ и Василіемъ Ва
сильевичемъ произошла любопытная бесѣда.

—  Я сразу понялъ характеръвашего сы на,—  
говорилъ Георгій Ефимовичъ. —  Если хотите, 
сначала онъ меня нѣсколько смутилъ. Именно 
смутилъ, потому что и кое-кто изъ вашихъ 
сосѣдей называлъ его «смутьяномъ». Слиш
комъ ужъ онъ либеральничалъ. Познакомился 
я съ нимъ поближе уже позже, во время дво
рянскихъ выборовъ. И тутъ же убѣдился, что 
это вздорное либеральничанье онъ скоро бро
си тъ , какъ только присмотрится къ жизни 
поближе. Такъ и случилось!— горячо прикрик
нулъ Георгій Ефимовичъ.— Такъ и случилось, 
какъ я предсказывалъ Варварѣ Николаевнѣ, 
моей женѣ. Петръ Васильевичъ слишкомъ ис
кренній и умный человѣкъ, чтобы долго при
держиваться глупыхъ идей. Я такъ и гово
рилъ: онъ очень искренній человѣкъ. И вотъ 
почему онъ такъ круто перемѣнилъ фронтъ. 
Онъ увидѣлъ, что съ этими людьми нуженъ 
кнутъ.

— Нужна прежде всего осторожность, Геор
гій Ефимовичъ. Благоразумная осторожность,—  
возразилъ Василій Васильевичъ.

— Какая осторожность? Къ чему осторож
ность? Во всякомъ дѣлѣ надо быть прежде всего 
энергичнымъ и убѣжденнымъ.

— Извините, Георгій Ефимовичъ. По моему, 
надо прежде всего считаться съ положеніемъ 
вещей. Всякія крутыя мѣры только вредятъ 
дѣлу.

— Отъ васъ ли я это слышу, Василій Ва
сильевичъ?

—  Отъ меня, Георгій Ефимовичъ.
—  Въ такомъ случаѣ я не понимаю, чего 

вы тамъ въ Петербургѣ хотите.
—  Сколько я знаю, въ Петербургѣ хотятъ, 

чтобы все было тихо и спокойно.
—  Тихо и спокойно! А? Изволите видѣть— 

тихо и спокойно! Какъ это легко сказать! На
писать на бумагѣ это очень легко, правда. Хо
тите, я завтра же заставлю всю канцелярію 
сидѣть и писать «тихо и спокойно», «тихо 
и спокойно». Вы забываете, что для того, 
чтобы достигнуть тишины и спокойствія, нуж
но иногда очень нашумѣть, очень нашумѣть.

Вы вотъ побудьте-ка въ нашей шкурѣ, а по
томъ диктуйте «тихо и спокойно». Хе!

Георгій Ефимовичъ разгорячился и четверть 
часа, вплоть до завтрака, даже испытывалъ 
къ петербургскому чиновнику враждебное чув
ство. «Сухой ты канцеляристъ, больше ни
ч е г о » , —  подумалъ онъ о немъ. Но Василій 
Васильевичъ умѣлъ ладить съ людьми: онъ 
прекратилъ споръ, хотя и нисколько не былъ 
убѣжденъ. Возвращаясь отъ Георгія Ефимо
вича домой, онъ думалъ но поводу пріятеля, 
что въ провинціи всегда преувеличенно пони
маютъ предписанія изъ Петербурга и что самъ 
Георгій Ефимовичъ слишкомъ устарѣлъ.

«Старый служ ака»,— назвалъ онъ его про 
себя. —  «Горячъ и прямолинеенъ. Даже по виду 
съ этими сѣдыми бачками, съ брюшкомъ подъ 
бѣлымъ жилетомъ съ золочеными пуговками, 
и съ своей молодящейся и плохо говорящей 
по-французски Варварой Николаевной, напоми
наетъ давно отжившій типъ губернатора. Это 
не «администраторъ», а к ак о й -то  бригадный 
командиръ».

III.
Часамъ къ восьми вечера къ Славгородскимъ 

зашла Александра Николаевна. Па балконѣ на
крывали столъ для ужина. Нина гуляла съ се
кретаремъ Василія Васильевича, Шпалковскимъ. 
вдоль широкаго цвѣтника около балкона. Слав- 
городскій сидѣлъ на балконѣ, і і , облокотись 
о перила, задумчиво смотрѣлъ въ темноту сада.

— Ну, гдѣ этотъ молодецъ?— весело, какъ 
всегда, сказала Александра Николаевна, в ы 
ходя изъ комнатъ на балконъ.

—  А, Александра Николаевна!— обрадовался 
Славгородскій,— Какъ это вы?

— Да вотъ не вытерпѣла, зашла на минуту 
посмотрѣть на вашего драгуна. Соня говоритъ—  
совсѣмъ красавецъ сталъ. Гдѣ онъ?

—  А я не знаю. Гдѣ Алексѣй Василье
вичъ? — обратился Славгородскій къ Ѳедору, 
слѣдившему за тѣм ъ, какъ накрывали столъ.

—  У Петра В асильевича,— отвѣтилъ Ѳе
доръ.

—  Позови-ка его сюда, Ѳедоръ,— распоря
дилась Александра Николаевна. Затѣмъ она п ри 
няла стулъ отъ стола и сѣла около Славго- 
родскаго. —  Соня устала и завалилась спать, 
а я пошла сюда. Что у васъ тутъ  случилось? 
Что за катастрофа?

Славгородскій махнулъ рукой.
—  Вотъ сижу и все думаю объ этомъ.
—  Я, впрочемъ, уже знаю подробности. Хо

тѣлось бы мнѣ поговорить съ нимъ.
—  Что же вы ему скажете?
—  О! найду что.
Вышелъ Алексѣй.
—  Ну-ка, ну-ка, покажись! —  Александра 

Николаевна встала.



Алексѣи поцѣловалъ ей руку.
— Ого-го! Батюшка! Да въ тебя тутъ  всѣ 

повлюбляются. Я первая. Каковъ молодчина!
—  Полноте, Александра Николаевна!
Но она не унималась. Она знала, что самъ 

Славгородскій сіяетъ отъ удовольствія.
— И много у васъ въ полку такихъ кра

савцевъ? Глаза у тебя дивные, съ поволокой. 
Только отчего они такъ бѣгаютъ? Чего ты 
смущенъ?

Алексѣй разсмѣялся.
—  Вы хоть кого смутите.
—  Полно. Можетъ быть, я не должна го

ворить тебѣ ты? А если это мнѣ пріятно? А 
я думала, что у васъ въ Москвѣ все бурбоны. 
Если въ  вашемъ полку есть хоть три такихъ, 
какъ ты , то Москва должна гордиться вами.

—  Есть гораздо лучше меня.
— Да неужели? Въ такомъ случаѣ рѣшено, 

переѣзжаемъ съ Соней изъ Петербурга къ вамъ. 
Авось въ вашей грязной матушкѣ-Москвѣ ей 
больше повезетъ, чѣмъ въ противномъ Петер
бургѣ.

— Въ какомъ смыслѣ?— откликнулась Ни
на, подходя къ балкону.

—  А, подслушала? То-то я думаю, что за
говорила о женихахъ, а тебя нѣтъ подъ бо
комъ.

—  Фи, Александра Николаевна!
Шпалковскій поднялся поздороваться съ нею.

Съ Алексѣемъ онъ уже познакомился. Это былъ 
молодой человѣкъ лѣтъ подъ 30 , типичный не
тербургскій чиновникъ, чистый, изящный, съ 
скромнымъ видомъ и улыбающимися глазами.

—  Ахъ, я его и не замѣтила. Извини, Нина. 
При немъ я бы не сконфузила тебя.

Александра Николаевна уже какъ-то преду
преждала Славгородскаго:

—  Хотите на пари, что Шпалковскій сдѣ
лаетъ предложеніе Ниночкѣ?

—  Съ чего вы взяли?
—  Да у ж ъ ... У меия на это чугье удиви

тельное. Обдумайте заранѣе.
—  Вы какъ находите?— спросилъ Славгород- 

скій, по привычкѣ всегда совѣтоваться съ нею.
—  Да что же! Нынче женихи на вѣсъ зо

лота. Я для своей Соньки и такому была ,бы 
рада. Онъ сдѣлаетъ карьеру. Скроменъ, н е д а 
лекъ, но съ аппетитами. Такихъ вы , сановни
ки, любите. Пускай ухаживаетъ, не будемъ мѣ
шать. Изъ него выйдетъ отличный мужъ. Нин
ка будетъ держать его въ своихъ ланенкахъ. 
Онъ не выйдетъ изъ повиновенія...

Нина начала разспрашивать Александру Ни
колаевну о Сонѣ.

—  Завтра увидитесь и сами обо всемъ по
толкуете,— отвѣтила Александра Николаевна.—  
Объѣздила она полъ-свѣта. А теперь мнѣ вотъ 
его нужно. — Она указала на вошедшаго Пет
ра Васильевича.

Со времени «катастрофы» онъ вышелъ в ъ  
первый разъ. Съ его появленіемъ всѣ какъ то 
смолкли. Поздоровавшись съ Александрой Ни
колаевной, онъ отошелъ къ выступу на бал
конѣ и сѣлъ там ъ, спустивъ ноги на лѣстни
цу. Его лица не было видно, онъ находился 
въ тѣни.

—  Петя, какъ вы себя чувствуете?— спро
сила Александра Николаевна, помолчавъ.

Алешѣ иН инѣ она говорила «ты », такъ какъ 
въ пору ея сближенія съ Василіемъ Василье
вичемъ, они были маленькими, а Петра она 
увидѣла въ первый разъ уже юношей.

—  Что за вопросъ? —  глухо отвѣтилъ 
онъ.

—  Вопросъ очень простой. Вы можете от
вѣтить на него «хорошо» или скверно», если 
захотите быть откровеннымъ, или «такъ себѣ», 
если вамъ хочется, чтобъ я прекратила свой 
допросъ.

—  Такъ себѣ, — отвѣтилъ онъ съ явной 
усмѣшкой.

—  Хм!— громко улыбнулся на это Василій 
Васильевичъ

—  'Я сн о ,— сказала Александра Николаевна и 
сама разсмѣялась.— Но мое женское любопыт
ство идетъ дальше вашего равнодушія к омпѣ.  
При томъ-же я настойчива. Ужъ если прилип
ну, то не отстану. Если вы не можете ска
зать, что, чувствуете себя хорошо, значитъ не 
хотите сознаться, что «скверно».

—  Почему же я долженъ чувствовать себя 
скверно? Что за странное предположеніе!

—  Потому что когда хорошій человѣкъ д ѣ 
лаетъ дурной поступокъ, то у него не можетъ 
быть легко на душѣ.

У пугливой Нины дрогнуло сердце. Она до
гадалась, что завязывается непріятный споръ, 
и боялась рѣзкостей со стороны брата.

—  Значитъ, я непослѣдователенъ?
—  О, въ этомъ все ваше несчастье!

- — Можетъ быть.
Онъ все старался прекратить разговоръ, но 

Александра Николаевна не привыкла отступать. 
Ей во что бы то ни стало хотѣлось вы звать 
его на прямое объясненіе.

—  Не «можетъ быть», а навѣрное. Сошлюсь 
на в с ѣ х ъ ,—-гдѣ же ваша послѣдовательность? 
То вы чуть не якшались съ мужиками... Когда 
вы появились здѣсь, на васъ жаловались всѣ 
сосѣди... Я ужъ не сумѣю объяснить, на что 
именно они ж аловались... Но помню отлично. 
Цѣны вы набивали на трудъ, а сбивали на 
корм ъ ... Что то въ этомъ родѣ. Словомъ, яви
лись сюда ангеломъ -  благодѣтелемъ. А тутъ  
вдругъ убиваете здорозую лошадь, не моргнувъ 
глазомъ. Гдѣ же тутъ  послѣдовательность? Сер
гѣй Сергѣевичъ, скажите вы.

—  Во мнѣ вы не найдете сою зника,— о т
кликнулся Ш палковскій.— Я, Александра Нико



лаевна, въ  этихъ вопросахъ ретроградъ, изви
ните меня.

Но Александрѣ Николаевнѣ и не нужно бы
ло его мнѣнія. Ей только хотѣлось подзадорить 
Петра.

—  То-есть вы оправдываете поступокъ Пети? 
Вы находите, что это вполнѣ справедливо? Сколь
ко вамъ лѣтъ? Впрочемъ, не отвѣчайте. Я знаю, 
что въ теперешнее время каждый молодой че
ловѣкъ носитъ въ своей душѣ урядника.

Вдругъ раздалось нѣсколько голосовъ сразу. 
Нина звончѣе всѣхъ откликнулась, что у вся
каго свои убѣжденія и что еще не даетъ по
вода. . . Она не кончила фразы. Ей хотѣлось 
сказать «къ оскорбленію». ІИпалковскій даже 
поднялся на одну ступень.

—  Не совсѣмъ понимаю ваше фигуральное 
выраженіе, но думаю, что немножко порядка 
нигдѣ не мѣш аетъ,— сказалъ онъ.

Но Александра Николаевна не слыхала ихъ 
обоихъ, она уловила только отвѣтъ Петра. Тотъ 
искренно вспыхнулъ:

—- Не урядника, —  сказалъ онъ горячо,—  
не урядника я ношу въ своей душ ѣ, а возму
щ аетъ меня неблагодарность и нравственная 
распущенность.

—  Стойте, стойте, не всѣ разомъ. Трое на 
одну беззащитную женщину. C’est p a r trop . Не
благодарность и нравственная распущенность. — 
вотъ, что я услыхала. Кто это сказалъ?

—  Я — твердо отвѣтилъ П етръ,— и готовъ 
повторить ты сячу разъ, если это вамъ такъ 
нравится. Нѣтъ предѣловъ этой распущенности 
нашего мужика. Пока его не хлопнешь полбу, 
онъ не восчувствуетъ. Что я сдѣлалъ незакон
наго? Моя совѣсть чиста, я разъ уже задер
жалъ трехъ лошадей на моей ржи. Когда хо
зяева пришли за ними, я сказалъ— пусть при
детъ сюда весь сходъ. Они собрались, и я имъ 
внуш илъ.— Вы знаете, что я посѣялъ пшени
цу?— спросилъ я . — Знаемъ. — Чья это земля?—  
Наша.— Моя? Кто же смѣетъ трогать мой трудъ 
и мой хлѣбъ? Никто? Такъ чѣмъ же вы за
платите мои убытки? Всѣ вы — голь нищенская, 
ничего съ васъ не возьмешь. Такъ, если вы не 
хотите лишаться еще скотины,— извольте же 
беречь ее так ъ , какъ я берегу свое добро. Я 
имъ объявилъ, что, если я еще разъ застану 
на своемъ нолѣ лошадь, то безъ всякаго со
жалѣнія убью ее на мѣстѣ. Ни жаловаться не 
стану, ни разговаривать, а тутъ  же на мѣстѣ 
и убью.

—  И убили?
—  II убилъ и нисколько не раскаиваюсь. 

Трехъ дней не прошло съ тѣхъ поръ. Что же? 
Поручаютъ лошадей мальчуганамъ,которые вмѣ
сто того, чтобы стеречь ихъ, воруютъ въ мо
етъ саду сливы, а лошади преспокойно щ ип
лютъ озимые всходы! И вы будете говорить, 
что я долженъ чувствовать себя скверно?

—  В ы  безусловно правы ,—заговорилъ Шнал- 
ковскій (онъ картавилъ).— Я на вашемъ мѣстѣ 
поступилъ бы совершенно также.

—  А чья эта лошадь?— спросила Александра 
Николаевна.

Она уже разспросила, кому принадлежала 
убитая лошадь, но ей хотѣлось доставить н е 
тру Васильевичу нѣсколько горькихъ минутъ.

—  Чья бы ни была, не мое дѣло.
—  Чья лошадь, не знаешь, Варвара?— об

ратилась Александра Николаевна къ горничной, 
хлопотавшей около стола.

Въ это время на балконъ съ тарелками вхо
дила Катерина. Она и отвѣтила.

—  Свирлова. Третья хата на деревнѣ.
—  Онъ богатый?
—  Какой богатый! — отвѣтила уже Варва

ра. — У него по веснѣ корова пала. Пятеро 
ребятъ. Жена теперь больная.

— Нерадивый мужикъ, — продолжала, пере
бивая ее, Катерина. —Баринъ правду говорятъ, 
что пока ихъ по лбу не треснешь, ничего не 
поймутъ, что имъ ни толкуй.

—  Ну, довольно, —  рѣзко сказалъ Петръ 
Васильевичъ.— Васъ не спрашиваютъ.

Катерина поставила тарелки на столъ и 
ушла. Варвара поспѣшила за нею.

—  Ну, этотъ бунта не подниметъ. Я , при
знаться, боялась, что онъ бунтъ подниметъ,— 
сказала Нина.

—  Вотъ оттого-то все и происходитъ, —  
проговорилъ П етр ъ ,— что всѣ ихъ боятся.

—  Однако,— вмѣшался Славгородскій, — 
ты могъ бы задержать лошадь, составить актъ 
и жаловаться. Это было бы и законно, и ты 
былъ бы удовлетворенъ.

— Удовлетворенъ! А что я съ нихъ возь
му? Ж аловаться! У меня вонъ въ столѣ два 
исполнительныхъ листа на 300  рублей за ве
сеннія потравы. Хотите, я вамъ ихъ за де
сять рублей отдамъ?

— Почему же? —  спросила Александра Ни
колаевна.

—  Потому, что съ нихъ нечего взять. Если 
я вздумаю наложить арестъ на имущество, то, 
во-первы хъ, на большую часть его нельзя на
кладывать ареста, во-вторыхъ, прежде должны 
быть удовлетворены казенныя недоимки, а ихъ 
у мужиковъ столько, что хоть верните крѣ
постное право и продавайте самихъ мужиковъ, 
такъ и тогда вы не оплатите ихъ долговъ. 
Они рады прикрыться этой законностью. Ког
да я весной подалъ яш об у , такъ никто изъ 
нихъ даже не явился на разбирательство. Пус
кай, молъ, присуждаютъ. Они знаю тъ, что съ 
нихъ нечего взять. Я же дурака и разыгралъ.

—  Что же теперь этому Снирлову дѣлать 
безъ лошадей?— спросила Александра Никола
евна.— Я такъ слышала, что безъ лошадей—  
конецъ крестьянскому хозяйству.



—  А мнѣ какое дѣло? Пусть по міру идетъ, 
другимъ урокъ.

—  А постучитесь-ка въ ваше сердце, что 
оно говоритъ.

— Это ужъ по-женски, Александра Нико
лаевна,— сказалъ Шпалковскій.

—  Стало-быть, я поступилъ несправедливо?
---- Я ничего не сказала. Говорю только,

постучитесь къ сердцу, что оно скажетъ.
—  Ну, а если сердце скажетъ вздоръ?
—  Сердце никогда не говоритъ вздора.
—  Н ѣтъ, вздоръ. Слишкомъ ужъ слуш а

лись сердца,— вотъ и дошли до нравственной 
дряблости, до безпочвеннаго индифферентизма. 
Меня все учили, что я и мужикъ— мы равные. 
Ну, вотъ мы равны е. Если мой пастухъ за 
гонитъ лошадей на его поле, будьте покойны, 
онъ съ меня сдеретъ, сколько слѣдуетъ. И 
подѣломъ мнѣ. Я тоже ѣхалъ сюда, напичкан
ный всевозможными добродѣтелями. Какъ по 
прописямъ зналъ, что земство— это святыня, 
мужикъ— святыня, земскій врачъ — святы ня, 
судебный слѣдователь— святы ня, сельская учи
тельница— святыня. Словомъ, вся деревня въ 
моемъ представленіи была окружена однимъ 
благолѣпнымъ сіяніемъ. II я отдался молитвен
ному настроенію. Чуть что не ручки склады
валъ при видѣ какого-нибудь Порфирія Нико
лаевича, потому что онъ земскій докторъ, или 
Свирлова, потому что онъ бѣдный мужикъ. 
Да, по счастью, Богъ не обидѣлъ меня разу
момъ. Я скоро увидѣлъ, что зем ц ы -п о ш л ая  
мелкота, набитая пустыми фразами, прикры
вающими ихъ шкурныя стремленія. Порфирій 
Николаичъ давнымъ-давно махнулъ рукой на 
всякіе идеалы, принесенные имъ со студен
ческой скамьи. И отлично сдѣлалъ, что мах
нулъ рукой. Иначе онъ исчахъ бы въ борь
бѣ съ невѣжествомъ. Онъ можетъ ночей не 
спать, чтобы придумать лѣкарство; но если 
мужикъ къ два дня отъ его лѣченія не вы 
здоровѣетъ, то жена и тетка приведутъ къ 
нему знахарку, погорая тутъ  же испакоститъ 
всю систему Порфирія Николаевича. Да еще 
скроютъ отъ него. А онъ-то будетъ ' терзаться 
да мучиться,— отчего это произошло ухудш е
ніе въ состояніи больного. Сельская учитель
ница— эта святыня всѣхъ либеральныхъ жур
наловъ— жалкое сущ ество, подчиненное лѣн
тяю -  члену училищнаго совѣта и дорожащее 
своимъ грошовымъ заработкомъ.

—  Такъ «жалкое» вы говорите?
—  Да, мнѣ жаль ея, но молиться на нее 

я не стану. Жаль тѣмъ болѣе, что она от
лично понимаетъ, что никакой пользы не при
носитъ, такъ какъ всѣ ея науки мальчикъ 
черезъ пять лѣтъ забудетъ навсегда. И мно
гіе такъ думаютъ, какъ я . Только не хвата
етъ у нихъ храбрости сказать это. Трусость 
одолѣла. Газеты загрызутъ! Вотъ — что страшно.

—  Хорошо, если бы онѣ васъ погрызли,—  
замѣтила Александра Николаевна.

—  Пускай. Сдѣлайте одолженіе, напишите 
корреспонденцію о сегодняшнемъ происшествіи. 
Я даже радъ буду.

—  Да, васъ трудно убѣдить, —  сказала 
Александра Николаевна, вставая.

—  Надѣюсь, что не легко.
—  Но не думайте, что вы меня въ чемъ- 

нибудь убѣдили.
—  Я и не собирался.
—  Я вамъ только такъ скажу. Пусть Сер

гѣй Сергѣичъ говоритъ, что это по «женски». Я 
мужиковъ не знаю и не боюсь. Равные они 
мнѣ или неравные— я всякому говорю ты , и 
никакая эмансипація не заставитъ меня ска
зать даже богатѣйшему изъ нихъ вы. Я и де
ревни не знаю. Живу здѣсь вотъ уже двадца
тое лѣто, а недавно меня пристыдили, что я 
не умѣю отличить ячменя отъ арнаутки. Де
ревня для меня— садъ, купанье, птицы, цвѣ
ты , закатъ солнца и экономія. Впереди все
го — экономія. Но, другъ мой, у меня человѣ
ческое сердце, и я могу, если не разсуждать, 
то чувствовать, что хорошо и что дурно, что 
пріятно и что больно. Вы тутъ  передо мной 
прочтите хоть цѣлый курсъ о справедливости, 
а у меня сейчасъ больше душевнаго располо
женія къ этому мужику Свирлову, чѣмъ къ 
вамъ.

— Я у васъ его и не просилъ.
— Подождите, успѣете наговорить дерзо

стей. Дайте сначала кончить.
— Пожалуйста. Я только отвѣчаю вамъ.
—  И вотъ, я еще что думаю. Другая на мо

емъ мѣстѣ сказала бы вамъ такъ: можетъ 
быть, вы и правы, Петръ Васильевичъ, но 
мои симпатіи там ъ, въ семьѣ у этого мужи
ка. А я даже этого не скажу. По моему, спра
ведливость там ъ, гдѣ мое сердце. На всѣ ка
ши тирады, правда, я вамъ не сумѣю отвѣ
ти ть , по убѣдить вы меня не можете. Я знаю 
одно, что и зъ-за вашей справедливости цѣлая 
семья можетъ пойти по міру. Этого съ меня 
довольно, чтобы презирать вашу справедли
вость.

—  Жертвы всегда должны быть тамъ гдѣ. . .  — 
началъ-было Шпалковскій.

—  Не то, —  рѣзко перебилъ его Петръ и 
обратился къ Кривиной.— Поймите меня, Алек
сандра Николаевна, что Свирловъ гибнетъ не 
изъ за моей справедливости, а изъ-за своей 
распущенности. Понимаете? Не я оего наказы
ваю, а онъ самъ себя наказываетъ. Я посту
палъ только по принципу самосохраненія, а 
это единственный принципъ, который я приз
наю существующимъ, и вы всѣ его признаете, 
только не сознаете. А Свирловъ подвернулся 
здѣсь не по какому-нибудь фатуму, метафизи
ческому року, а потому, что онъ распущен



ный лѣнтяй. Вы хотите, чтобы тотъ, кто ц ѣ 
лый день лежитъ на печи, и другой, кто съ 
утра до ночи работаетъ, одинаково благополу- 
чествовали. Это же аномалія,— согласитесь съ 
этимъ.

—  Я хочу, чтобы за мои слабости меня 
не слишкомъ строго наказывали, потому что 
я тоже человѣкъ. Въ этомъ мы съ вами, 
П етя, должно быть, никогда не сойдемся. А 
потому до свиданія.

Кривина попросила Ѳедора проводить ее до 
усадьбы и распростилась.

IV.

Въ десять часовъ ужинъ всегда кончался 
и всѣ расходились по своимъ комнатамъ. Нина 
иногда еще гуляла около дома съ Шпалков- 
скимъ, но въ послѣднее время она чуть-ли не 
первая уходила къ себѣ. Шпалковскій при 
этомъ каждый разъ закусывалъ бокъ нижней 
губы.

Петръ Васильевичъ занималъ двѣ комнаты 
—  одну маленькую и одну очень большую. 
Маленькая бы іа чѣмъ-то вродѣ пріемной, а 
большая служила ему и кабинетомъ, и спаль
ней, и уборной. Письменный столъ у него былъ 
длинный, дубовый, полированный, безъ ящ и
ковъ. На одномъ углу стояла такая же дубо
вая шифоньерка, гдѣ хранились бумаги, кон
тракты , деньги и пр. Она была привинчена къ 
столу. На столѣ— простой письменный приборъ, 
нѣсколько книгъ и журналовъ, преимуществен
но сельско-хозяйственнаго содержанія. На стѣ 
нѣ около стола висѣла груда счетовъ и пи
семъ. У одной стѣны диванъ и около него 
столикъ. У другой два библіотечныхъ шкафа. 
Кромѣ того въ комнатѣ былъ шкафъ съ плать
емъ, умывальникъ, небольшой туалетъ съ зерка
ломъ въ серебряной оправѣ, кровать, около нея 
столикъ. На стѣнахъ оружіе и два портрета— 
отца и матери. Вдоль двухъ оконъ— верстакъ.

Петръ любилъ имѣть подъ рукой все, что 
ему могло понадобиться. Не позволялъ, чтобы 
комнаты его часто приводились въ порядокъ, 
не любилъ даже, чтобы къ нему входили безъ 
нужды. Лакея онъ не держалъ, прислуживала 
ему Катерина.

Придя къ себѣ, Петръ сначала долго ходилъ 
изъ угла въ уголъ. Всѣ три окна были рас
крыты, и на двѣ свѣчи, горѣвшія на пись
менномъ столѣ, неслись мотыльки. Небольшіе, 
черные жучки со всего размаха хлопались о 
столъ или о стѣны и потомъ ползли къ с в ѣ 
ту . Иногда они попадали на голову Петру и 
путались въ его волосахъ. Онъ сбрасывалъ 
ихъ, а на рукѣ оставался кислый запахъ.

Однако, не прошло и полчаса, какъ Петръ 
почувствовалъ, что гнѣвъ, овладѣвшій имъ 
такъ сильно нѣсколько часовь назадъ, на

чалъ осѣдать, а на смѣну быстро подступало 
недовольство собою.

Онъ былъ пораженъ. Замедлилъ шаги и 
точно прислушивался къ тому, что дѣлается 
въ его душѣ. Ему хорошо были знакомы т а 
кіе переходы въ собственномъ настроеніи. Мно
го-много разъ случалось, что онъ вспыхнетъ, 
наговоритъ кому-нибудь дерзостей, или от
даетъ какой-нибудь недобрый приказъ н въ это 
время считаетъ себя безусловно правымъ, а 
потомъ внезапно начнетъ испытывать присту
пы раскаянія. Или наоборотъ,—  окажетъ ус
лугу мерзавцу точно также подъ вліяніемъ 
минуты, а кончится тѣмъ, что разозлится за 
неумѣстное и несвоевременное проявленіе доб
роты. Тогда онъ припомнитъ, что даже въ 
минуту порыва чувствовалъ какой-то зародышъ 
будущаго раскаянья. Словно въ его душѣ кто-то 
едва слышно,но удивительно увѣренно шепталъ: 
теперь тебя все равно ничѣмъ не удержишь, 
а скоро, очень скоро ты пожалѣешь о томъ, 
что собираешься сейчасъ совершить. II онъ 
слышалъ этотъ голосъ, но заглушалъ его раз
ными соображеніями, которыя въ изобиліи дик
товались ему взволнованнымъ воображеніемъ.

Много разъ бывало съ нимъ такое и онъ 
ненавидѣлъ себя за эти порывы— все равно, 
были они добрые или злые.

Но теперь! Неужели ?ке и теперь ему при
дется раскаиваться въ томъ, какъ онъ сегод
ня поступилъ? Неужели онъ сознается, хоть 
передъ самимъ собой сознается, что былъ не 
правъ? Онъ былъ не правъ?! Но вѣдь это не про
стая дерзость, которую легко потомъ замять про
стымъ извиненіемъ. Это не выдача ста цѣл
ковыхъ на стройку избы проходимцу и туне
ядцу ,— поступокъ, за который его самое боль
шое назовутъ простакомъ. Это уже безуміе, 
дикость, гнусное своенравіе, нелѣпая, ни на- 
чемъ неоснованная злоба! Если онъ посту
пилъ не хорошо, то его не одобритъ никто. 
Не найдется ни одного мужика въ деревнѣ, 
самаго домовитаго и серьезнаго, который бы 
сказалъ, что такъ Свирлову и слѣдовало. На
конецъ, это равносильно признанію, что онъ, 
какъ хозяинъ, ни къ  чорту не годится, по
тому что нельзя же вести большое хозяйство 
сумасшедшему.

Также пылко началъ отдаваться Петръ и 
самообвиненію.

Однако, онъ поспѣшилъ сдержаться.
Пѣтъ, этого не можетъ быть. Эго недоволь

ство собой,— разсуждалъ онъ, — происходитъ 
просто или отъ излишняго мягкосердечія, или 
отъ физическаго утомленія. Оттого, что ему 
пришлось, ради справедливости, нанести круп
ный ущербъ бѣдной крестьянской семьѣ. Ко
нечно, такъ. Онъ ужъ вотъ съ часъ чувствуетъ, 
что къ нему откуда-то подобралась жалость 
къ хозяину убитой лошади. Этому чувству



нельзя давать волю. Такъ можно распустить 
себя и до того, что не будешь равнодушно 
слышать, какъ рѣжутъ курицу.

Онъ былъ правъ. Онъ старался убѣдить се
бя, что былъ правъ. Хотѣлъ припомнить всѣ 
возраженія, какія дѣлалъ передъ ужиномъ Алек
сандрѣ Николаевнѣ. Вѣдь опа говорила умно, 
она сказала все, что могъ бы придумать на 
ея мѣстѣ прокуроръ, обвиняющій Петра. И од
нако онъ отвѣчалъ ей такъ убѣдительно! Что 
жъ онъ отвѣчалъ ей?

Но какъ на зло онъ съ трудомъ могъ при
помнить свои доводы. Все въ головѣ путалось....

За дверью послышались шаги приказчика. 
Обыкновенно онъ приходилъ за распоряженія
ми для другого дня до ужина. Петръ былъ увѣ 
ренъ, что сегодня его опозданіе находится въ 
связи съ «катастрофой».

— Войди, Порфирій!— крикнулъ онъ, услы
хавъ, что тотъ нерѣшительно трогаетъ ручку 
двери.

Вошелъ мужикъ средняго роста, худощавый, 
немного сутуловатый, но сильный, съ жидкой 
бѣлокурой бородой, съ умнымъ, нѣсколько 
хмурымъ взглядомъ. Ему было около 4 5 , но 
можно было дать и не больше 30 .

Петръ любилъ его за рѣдкую исполнитель
ность. Но его раздражало, что тотъ испол
нялъ его приказанія безъ малѣйшихъ возра
женій, уклонялся отъ какихъ либо совѣтовъ, 
хотя бы Петру и случалось впадать въ ошиб
ки. Ему хотѣлось видѣть въ немъ побольше 
иниціативы, а приказчикъ на вопросъ: какъ ты 
думаешь,— только поводилъ плечомъ и отвѣчалъ: 
какъ вашей милости будетъ угодно. II ясно 
было, что такая холодная исполнительность 
вовсе не результатъ бездарности. Случалось, 
что Петръ отдастъ какой-нибудь приказъ, а 
Порфирій вдругъ съ неудовольствіемъ крякнетъ.

— Что? Развѣ такъ не слѣдуетъ, по тво 
ему?— спроситъ быстро Петръ.

Но тотъ уже замнется и произнесетъ свое 
обычное:

— Какъ вашей милости угодно..
А потомъ окажется, что распоряженіе Пет

ра, дѣйствительно, было неудачно.
Нѣсколько разъ Петръ пытался вы звать при

казчика на откровеиность, старался привязать 
его къ себѣ и ласковымъ обращеніемъ. Но 
Порфирій, не смотря ни на какіе авансы, ос
тавался сухъ, сдержанъ и только крайне ис
полнителенъ.

Только долго спустя, Петръ добрался до 
разгадки.

Кто бы ни былъ на мѣстѣ приказчика,— 
мужики въ деревнѣ относились къ нему, если 
не явно враждебно, то всегда осторожно и 
подозрительно. Порфирій, конечно, зналъ это, 
когда принималъ предложеніе молодого барина, 
и старался вмѣстѣ съ выгоднымъ мѣстомъ

сохранить свою репутацію добраго сосѣда сре
ди мужиковъ. Прибѣгать къ какимъ-нибудь 
«подлостямъ» относительно господскаго добра 
онъ не могъ, да и , пожалуй, не удержался 
бы на мѣстѣ; терять хорошее мѣсто изъ-за 
десятка другого горластыхъ бездомныхъ кри
куновъ не считалъ нужнымъ; но и оказывать 
особенную услужливость барину тояіе не хотѣлъ. 
До Порфирія у Петра Васильевича былъ при
казчикъ и энергичнѣе, и смѣлѣе, но баринъ 
скоро увидалъ въ немъ подлизу, чего терпѣть 
не могъ, и уволилъ. Тотъ вернулся въ де
ревню, но она выключила его изъ общества. 
Служба, требовавшая такой осторожности, очень 
подошла къ спокойному характеру Порфирія. 
Человѣкъ онъ былъ трезвый, быстраго обо
гащенія не искалъ, работалъ усердно, потому 
что «человѣку отъ Бога положено работать всю 
ж изнь», старался жить со всѣми въ мирѣ и 
ни съ кѣмъ особенно не сближался, а озор
никовъ избѣгалъ.

Петра, конечно, все это сердило, какъ вся
кое проявленіе тупого, по его мнѣнію, недо
вѣрія къ нему со стороны мужиковъ.

Порфирій осторожно отворилъ дверь и так
же осторожно, повернувшись всѣмъ корпусомъ, 
притворилъ ее, и остался у порога.

Петръ бросилъ быстрый взглядъ на его лицо, 
но которому никогда нельзя было узнать, ве
селъ онъ или грустенъ, сердитъ-ли, даже здо- 
ровъ-ли.

Петру пришло въ голову, что на Порфирія 
сегодняшняя исторія должна была произвести 
дурное впечатлѣніе. Навѣрное, Свирловъ съ 
своими пріятелями такъ же враждебно встрѣ
титъ приказчика, какъ и все, что близко къ 
барину, его усадьбѣ и всему добру.

Ему стало немного совѣстно.
Въ ту же минуту онъ вспомнилъ, что ча

совъ до 7 вечера Порфирій былъ на хуторѣ за 
восемь верстъ, гдѣ идетъ молотьба.

— Отчего ты  такъ поздно?
—  На хуторѣ задержался.
—  Развѣ ты только что пріѣхалъ?
—  Пріѣхалъ давно, а потомъ тутъ съ ра

бочими замѣшкался.
Затѣмъ онъ началъ докладывать, какъ шла 

молотьба съ тѣхъ норъ, какъ Петръ Василь
евичъ уѣхалъ съ хутора передъ обѣдомъ. До
ложилъ, что на цѣлый часъ была остановка,— 
машина испортилась, — да «спасибо Василыо 
Игнатьичу, машинисту», скоро справилъ, и т . д.

Петръ медленно отдавалъ распоряженія на 
завтрашній день. Порфирій изрѣдка перебивалъ 
его вопросами для большей ясности.

— Прикажете идти?— спросилъ онъ.
—  Погоди. Скажи, пожалуйста, что этотъ 

Свирловъ— бѣднякъ?
Петръ сидѣлъ на подоконникѣ и при этомъ 

вопросѣ перегнулся черезъ окно, точно ему надо



было взглянуть на дворъ. Онъ даже свистнулъ 
собакѣ, чѣмъ думалъ окончательно придать во
просу равнодушный тонъ.

—  Какъ сказать!— медленно отвѣтилъ Пор
фирій. —Надѣлъ у него одинъ, купленной земли 
нѣту. А нынче снялъ въ компаніи у Семена 
Мироныча. Восемь десятинъ на его долю приш
лось, съ сыномъ.

«У Семена Мироныча, значитъ— за двадцать 
верстъ» ,— отмѣтилъ Петръ про себя.

—  Деньги за аренду заплатилъ всѣ?
—  Гдѣ ужъ всѣ! Почитай никто всѣхъ не 

заплатилъ. Нынче утром ъ ... Али вчерась?.. 
Должно, вчерась въ ночь сынъ повезъ пшеницу 
въ городъ, сколько успѣли смолотить...

—  Много?
—  Гдѣ же много! Четверти три, и того, чай, 

не будетъ.
«Значитъ, сына Свирлова сегодня нѣтъ до

м а » ,— опять отмѣтилъ про себя Петръ. И по
томъ, точно вдругъ обрадовавшись, спросилъ:

—  Стало-быть, у него тройка или четверка 
лошадей?

Порфирій не понялъ вопроса.
—  Сынъ-то вѣдь поѣхалъ на своихъ?— по

яснилъ Петръ.
—  Нѣтъ. Съ сосѣдомъ сговорились. Тотъ 

тоже повезъ двѣ съ половиной али три. Такъ 
стало-быть, съ каждой проданной четверти и 
возьметъ за провозъ. Не то полтину, не то 
сорокъ пять,— не упомнилъ я.

«Послалъ продавать, значитъ,избѣгаетъ Кру- 
тоярова» — подумалъ Петръ.

Крутояровъ былъ мѣстный скупщикъ и со
держатель постоялаго двора,свившій себѣ гнѣздо 
въ двухъ верстахъ отъ Благодатнаго.

—  А всего у него сколько же лошадей?—  
продолжалъ допрашивать Петръ.

Порфирій промолчалъ.
—  Пара?— спросилъ Петръ.
— Была пара, — едва слышно проговорилъ 

приказчикъ.
Тонъ его снова поднялъ въ душѣ Петра жа

лостливое чувство. Но онъ тутъ же подумалъ: 
«надо сдержаться, надо же быть когда-нибудь 
послѣдовательнымъ... И тутъ же, неожиданно 
для себя, вдругъ сказалъ:

—  Ты ему дай лошадь, когда понадобится.
И самъ почувствовалъ, какъ густо покрас

нѣлъ.
Порфирій не сразу отвѣтилъ.
—  Н ѣтъ, ему не надо! — сказалъ онъ.
— Какъ не надо? Вѣдь посѣвъ то за 20 

верстъ. А впрочемъ какъ знаешь. Не надо— такъ 
не надо.

— Онъ уаіе принанялъ лошадку, говорятъ.
—  У кого? —  точно предчувствуя отвѣтъ, 

спросилъ Петръ.
—  У кого жъ ему? Одинъ у нихъ заемщикъ.
—  У Кругоирова?

—  Ну, да.
—  Ну, и отлично. Ступай.
—  Прощайте,— сказалъ Порфирій, какъ ни 

въ чемъ не бывало.
— Прощай.
Порфирій тихо выш елъ, а Петръ еще силь

нѣе заш агалъ по комнатѣ.
II такъ вотъ первый результатъ вспышки. 

Онъ отдалъ Свирлова въ лапы того самаго ку
лака, противъ котораго нѣкоторое время велъ 
энергичную борьбу...

Катерина Евграфовна ждала ухода приказчи
ка, чтобы войти въ комнату и готовить постель.

Она сразу увидала, что Петръ Васильевичъ 
взволнованъ.

—  Охота вамъ безпокоиться,— начала она, 
помолчавъ,— Право, вы точно малый ребенокъ. 
Что бы ни задумали— сдѣлаете, а дальше кае
тесь, словно грѣшникъ какой, прости Госпо
ди! II нужно вамъ было слушать Александру 
Николаевну,— продолжала она, взбивая подуш
ки :— н етто  онѣ понимаютъ что? Модное платье 
или шляпка— это ихъ дѣло, а какъ несправед
ливѣе съ мужикомъ, какъ его къ порядку при
в ести ,— гдѣ имъ понять. Сами же и признава
лись, что и не знаютъ вовсе деревни. Тоже и 
вы но головкѣ гладили мужиковъ-то: и аренду 
имъ сдавали дешево, и сами в о в с е  входили,— 
много они васъ отблагодарили. Только что каж
дый придумывалъ, какъ-бы съ васъ содрать 
побольше, да похитрѣе обмануть. Съ кѣмъ дру
гимъ, который строгъ, боялись просрочить пла
тежи или что, а съ вам и,— такъ словно-бы вы 
имъ обязаны были.

Петръ остановился недалеко отъ нея и спро
силъ :

—  Одного я не пойму, Катерина Евграфовна: 
какъ это ты — сама изъ деревенскихъ, а для 
тебя первое удовольствіе, если я изругаю му
жика, или накажу его какъ-нибудь?

Катерина сердито задвигалась на мѣстѣ и 
нервно оправила платокъ на плечахъ.

— А я вотъ не пойму, какъ вы до 30 лѣтъ 
дожили, а все живете чужимъ умомъ. Приди 
хоть съ улицы кто, да скажи вамъ: это, молъ, 
Петръ Васильевичъ, вы не так ъ , а надо, молъ, 
вотъ так ъ , — сейчасъ все и перемѣните.

—  Нѣтъ, что ты  на меня сваливаешь? Ты 
отвѣчай прямо, какъ ты , сама изъ деревни...

— Да слыхала уже, -  грубо перебила она,—  
что новторять-то!

Она отошла къ туалетному столу и приня
лась что-то перебирать тамъ.

—  Такь отвѣчай.
—  Отвѣчать-то мнѣ нечего! Безъ меня все 

понимаете. Какая она мнѣ ровня? Мужичье. 
Сами же вы говорили, что во мнѣ мужицкаго 
ни крошечки.

—  Я и теперь то же говорю. Это-то меня 
и удивляетъ. Тебѣ бы дать волю надъ ними,



такъ ты  бы вотъ какъ прибрала ихъ къ ру
камъ, не хуже любого кулака. Тебѣ бы выйти 
замужъ за Крутоярова.

Катерина почувствовала себя оскорбленной.
—  Спать то ляжете, или каяться еще бу

дете? Такъ я уйду.
—  Какъ каяться?
—  Какъ отшельники каю тся. Можетъ, бу

дете до утра земные поклоны класть, кто васъ 
знаетъ! Такъ ужъ я лучше уйду отъ смѣха.

—  Ну, и убирайся, куда глаза глядятъ. 
Ступай в о н ъ ! ..— Петръ возвысилъ голосъ.

—  Такъ бы и сказали. А нечего меня за- 
мужстволъ за мужика корить. Чѣмъ бы сры
вать на мнѣ свое сердце, вы бы то подумали: 
убейте вы не только что лошаденку какую по
ганую, а хоть и человѣка,— я и тому пора
дуюсь, ежели это вамъ по сердцу. Больно мнѣ 
глядѣть на вашу хандру. Инда слеза проши
баетъ!— Искренно или нѣтъ, но въ ея голосѣ 
въ самомъ дѣлѣ дрогнула слеза. —  Мечетесь, 
мечетесь... Вотъ, второй годъ живу съ вами, 
а видала ли, чтобы вы когда улыбнулись, 
такъ и не помню. Словно и брали то вы меня 
со зла на другихъ, и живете со мной со зла. 
'Гакъ радости въ этомъ немного.

Она вышла, хлопнувъ дверью.
Петръ смотрѣлъ ей вслѣдъ.
—  Лжетъ, или нѣтъ?— думалъ он ъ .— Лю

битъ, или только дорожитъ своимъ привиллеги- 
рованнымъ положеніемъ барской любовницы?

—  Конечно, лж етъ,— рѣшилъ онъ съ прили
вомъ ожесточенія.-— Кулакъ въ юбкѣ. Ее надо 
выгнать изъ дома. Вотъ вамъ и мужицкая среда. 
Сама же изъ нея, а какъ готова скрючить вся
каго! Потому то Александра Николаевна и го
воритъ вздоръ. Крутояровъ— тоже мужикъ. Онъ 
давитъ своего брата-мужика, сжимаетъ его въ 
своихъ кулакахъ, какъ желѣзными клещами, 
а тотъ передъ нимъ шапку ломаетъ, чуть не 
въ ноги кланяется. Гдѣ же его человѣческое 
достоинство? Гдѣ самолюбіе, за которое можно 
было бы уважать?

Отъ нужды, говорятъ, и шапку  снимешь.
Отъ нужды? А когда онъ помогалъ мужи

ку выйти изъ нужды, вступилъ въ борьбу съ 
Крутояровымъ и ему подобными, хотѣлъ раз
давить кулачество, что изъ этого вышло? Ему 
просто-на - просто никто не вѣрилъ. Отчего? 
Да потому что намѣренія Крутоярова ясны и 
просты, а его намѣренія были слишкомъ бла
городны, чтобы казаться искренними. И въ 
рѣшительномъ случаѣ всѣ , какъ одинъ чело
вѣкъ, перешли на сторону Крутоярова. Поче
му? Да потому, что баринъ, молъ, сегодня 
блажитъ, а завтра сѣлъ въ коляску, да и ука
тилъ въ свой Питеръ, а Крутояровъ то всег
да т у т ъ ,— вонъ онъ, его домъ, крытый же
лѣзомъ, съ расписнымъ фронтончикомъ, вы
дѣляется темнымъ пятнышкомъ на лунномъ

горизонтѣ. Не съ бариномъ вѣкъ коротать, а 
съ Крутояровымъ. Месть кулака страшнѣе.

Что же ему то, барину, дѣлать? Какъ про
бить эту кору недовѣрія къ нему?

Ничего больше, какъ то , что онъ и дѣлаетъ. 
«Хлопнешь но лбу, тогда и поймутъ».

И, въ сердце Крутоярова не закралась бы 
эта подлая жалость. Онъ не терзался бы такъ, 
какъ мучается теперь Петръ. Оттого Крутоя- 
рову п вѣрятъ, и боятся его.

Н ѣтъ, надо быть твердымъ до конца.
Дожилъ, однако! У деревенскаго кулака 

учится, какъ надо жить и обращаться съ людь
ми! Съ него беретъ примѣръ!..

Петръ легъ, измученный, точно избитый. 
Онъ долго не могъ заснуть, но уже не могъ 
и мыслить. Онъ разсматривалъ съ постели 
полную луну и безсознательно прислушивал
ся къ быстрому, мѣрному и красивому стуку 
вѣялокъ, который несся изъ деревни въ от
крытыя окна.

Не смотря на двѣнадцатый часъ, въ дерев
нѣ мало кто спалъ. Наскоро отужинавъ, поль
зовались луннымъ освѣщеніемъ и торопились 
урвать у ночи хоть нѣсколько часовъ, чтобы 
провѣять зерно, умолоченное за день.

V .

Отправляясь спать, Василій Васильевичъ за
давалъ себѣ вопросъ: что могло означать ка
кое-то смущеніе сына Алексѣя. Онъ нѣсколь
ко разъ краснѣлъ и часто держался какого- 
то страннаго тона, не свойственнаго ни круж
ку офицеровъ, ни свѣтскому обществу.

«Вѣрно долговъ надѣлалъ»— подумалъ отецъ 
и рѣшилъ ждать объясненія.

И отлично сдѣлалъ, потому что сколько бы 
старикъ ни терялся въ догадкахъ, ему никог
да бы не пришелъ въ голову тотъ ужасный, 
чудовищный сюрпризъ, который готовился ему 
младшимъ сыномъ.

Алексѣй окончательно рѣшилъ выйти въ 
отставку и поступить на сцену.

Онъ отлично понималъ, какая буря подни
мется въ домѣ отъ этой новости и не спалъ 
уже не первую ночь. Но рѣшеніе было твердо.

Когда Василій Васильевичъ отдавалъ Але
шу въ корпусъ, то думалъ, что у младшаго 
сына далеко нѣтъ тѣхъ блестящихъ способ
ностей, какими, повидимому, щеголялъ стар
шій. Юноша былъ скроменъ и молчаливъ. Но 
въ корпусѣ онъ послѣдніе два года былъ вах
теромъ. Это сразу возвысило его въ глазахъ 
отца. Генералъ давалъ о немъ прекрасные от
зывы. Въ кавалерійскомъ училищѣ онъ так
же остался первымъ и, значитъ, былъ лично 
извѣстенъ Государю. Всѣ предсказывали ему 
блестящую военную карьеру и Василій Василье
вичъ сіялъ при одномъ имени Алексѣя.



При поступленіи въ одинъ изъ аристокра
тическихъ полковъ Алексѣй Славгородскій дол
женъ былъ сдѣлать множество визитовъ къ 
друзьямъ и знакомымъ отца. Старикъ самъ 
пріѣзжалъ въ Москву, чтобы отрекомендовать 
сына и просить «любить да жаловать». II 
эти визиты доставили Василію Васильевичу не 
мало гордой радости.

Въ первый же зимній сезонъ Алексѣй былъ 
на расхватъ. Онъ былъ к р а с и в ъ ,— высокій, 
широкоплечій, съ крупными сѣрыми глазами 
и широкими черными бровями, —  гибокъ, хо
рошо танцовалъ, а потому его и приглашали 
не только на балы, но и на небольшіе вече
ра, куда имѣютъ доступъ только отборные 
изъ офицеровъ, умѣющіе держать себя и «хо
рошо рожденные».

Всѣ письма Алексѣя къ отцу или къ се
стрѣ въ Петербургъ утѣшали старика, въ осо
бенности рядомъ съ тѣми безпокойствами, ко
торыя причинялъ Петръ. Въ душѣ Славгород
скій даже упрекалъ себя въ томъ, что помѣ
стилъ Алексѣя въ Москву, а не въ одинъ изъ 
лучшихъ петербургскихъ полковъ.

По онъ могъ платить тогда сыну только 
три тысячи въ годъ, а съ такимъ содержа
ніемъ нечего было и думать о Петербургѣ. 
Пришлось отдавать его въ Москву, гдѣ— онъ 
зналъ— лучшій полкъ умѣлъ соединить видное 
положеніе съ небольшими тратами, гдѣ не тре
бовалось отъ офицера шампанскаго за обѣдомъ, 
дорогихъ лошадей и участія въ широкихъ ку
тежахъ. Славгородскій встрѣчалъ многихъ офи
церовъ этого полка, пользовавшихся не толь
ко уваженіемъ товарищей и вниманіемъ на
чальства, но и добрымъ пріемомъ, въ такъ 
называемомъ «свѣтѣ», и не имѣвшихъ даже 
и скромныхъ двухъ тысячъ ежегоднаго содер
жанія. О жалованьѣ нечего говорить. Оно на 
двѣ трети уходило на всевозможныя подписки.

Правда, черезъ три года письма о посѣще
ніи московскихъ баловъ становились все рѣ
же, не замѣчалось и расширенія круга знако
мыхъ, но ничего не было слышно и о чемъ- 
нибудь такомъ, что могло бы встревожить о т 
цовское сердце.

Какъ Алексѣй ни перебиралъ въ своей па
мяти, что могло бы подготовить отца къ та 
кой неожиданной новости,— онъ ничего не могъ 
найти. Онъ помнилъ, что одинъ разъ только 
написалъ длиннѣйшее письмо сестрѣ въ этомъ 
смыслѣ.

Это было два года назадъ. У однихъ свѣт
скихъ знакомыхъ Алексѣя, въ деревнѣ, устраи
вался большой спектакль. Алексѣй уже пои
грывалъ и въ частныхъ аристократическихъ 
спектакляхъ, и въ офицерскихъ. Онъ былъ 
приглашенъ участвовать. Пріѣхавши въ имѣ
ніе, онъ случайно сразу попалъ въ главные 
распорядители, и такъ какъ увидѣлъ, что ком

панія участвующихъ подобралась обширная и, 
новидимому, способная, то рискнулъ поставить 
одну малопонулярную, но высоко-талантливую 
и труднѣйшую для исполненія изъ русскихъ 
трагедій. Затѣянный спектакль сразу принялъ 
иной характеръ. Думали пошалить, доставить 
маленькое развлеченіе гостямъ въ именины хо
зяйки, сыграть какую-нибудь легкую пьеску 
во французскомъ духѣ, но вдругъ планы раз
рослись до того, что потребовалось до трехъ ты
сячъ рублей на расходы но костюмамъ и обста
новкѣ. Вся компанія участвующихъ была по
догрѣта горячимъ участіемъ Алексѣя Славго- 
родскаго, сами хозяева почуяли въ этомъ спек
таклѣ что-то чрезвычайно эффектное, о чемъ 
будутъ говорить многіе годы —  и дѣло заки
пѣло.

Пьеса была удачно прочитана Алексѣемъ въ 
присутствіи 2 0 — 30 гостей, произвела огром
ное впечатлѣніе, всѣ удивлялись, что такое 
замѣчательное русское произведеніе знакомо 
имъ только по названію, да и то въ связи съ 
двумя другими трагедіями того же поэта. Бо
лѣе робкіе немного сомнѣвались въ возмож
ности сыграть пьесу любительскими силами, 
по общее возбужденіе было такъ сильно, что 
сомнѣнія оставались незамѣченными. Алексѣй 
сговорился съ хозяевами о расходахъ и при
нялся за постановку.

Это былъ счастливѣйшій мѣсяцъ его жизни. 
Съ страннымъ тоскливымъ, суевѣрнымъ чув
ствомъ Алексѣй потомъ думалъ не разъ, что 
такой мѣсяцъ не повторится никогда. Какъ 
вихрь, пронесся онъ въ безпрерывномъ худо
жественномъ напряженіи. Алексѣю доставляло 
величайшее наслажденіе учить свою роль, ре
петировать пьесу, помогать другимъ, ладить 
niise-on-scene. Онъ самъ не понималъ, откуда 
у него и столько опыта, и столько знаній. 
Потомъ уже онъ припомнилъ, какъ увлекал
ся театромъ еще въ корпусѣ, какъ вниматель
но замѣчалъ всѣ подробности этого дѣла, какъ 
много думалъ о каждомъ спектаклѣ, который 
ему удавалось посѣтить.

Въ то же время онъ то и дѣло ѣздилъ въ 
Москву, выбиралъ рисунки, искалъ костюмовъ, 
заказывалъ ихъ, возвращался, репетировалъ и 
послѣ репетицій возился съ мастеровыми, что
бы придать домашней сценѣ по возможности 
больше удобствъ для сложной постановки. Это 
была старинная усадьба съ большимъ заломъ 
въ два свѣта и съ подмостками для домашнихъ 
спектаклей.

Въ продолженіе мѣсяца Алексѣй былъ цент
ромъ всеобщаго оживленія, доставившаго ра
дость хозяйкѣ и убытокъ хозяину. Послѣдній 
предчувствовалъ, что именины жены обойдутся 
ему тысячъ въ 10 — 1 5 , по удержать этотъ 
потокъ у него не было ни силы, ни охоты.

Самое большое удовольствіе доставляли уча-



ствовавшимъ, разумѣется, репетиціи. Алексѣй 
широко пользовался свободнымъ временемъ и 
назначалъ репетиціи то въ цѣломъ, то отрыв
ками и сценами въ продолженіе всего дня и 
до поздней ночи. Пикники, верховая ѣзда, игры 
въ крокетъ и law n-ten is,— все было заброше
но. Вь воздухѣ во всѣхъ концахъ усадьбы 
носились звучные, красивые стихи. Всѣ были 
поглощены своими ролями и никогда еще нѣ
сколько утомленные хозяева не помнили, что
бы за обѣдомъ стояла такая оживленная бе
сѣда. Фантазія всѣхъ невольно уходила въ 
глубь русской исторіи, дѣлались всевозмож
ныя справки, рисовались крупные историче
скіе образы, бесѣдовали объ обычаяхъ, обря
дахъ, подробностяхъ мужскихъ и женскихъ ко
стюмовъ, домашней утвари и проч. Всѣ уча
ствующіе рисовались другъ другу въ какомъ- 
то новомъ свѣтѣ, — и это особенно запало 
въ память Алексѣя. Пустенькая, въ  сущно
сти, молодёжь казалась выше, умнѣе, лучше. 
Мелочность интересовъ и чувствъ исчезла. 
Охваченные художественнымъ волненіемъ и 
артистическимъ честолюбіемъ, всѣ точно под
нялись надъ обыденной пошлостью. Это, ко
нечно, ие помѣшало завязаться на репетиціяхъ 
двумъ-тремъ свадьбамъ, о которыхъ хозяева 
впослѣдствіи говорили молодымъ:

— А вѣдь вы намъ обязаны своимъ счасть
емъ. Все нашъ знаменитый спектакль устроилъ.

По адресу Алексѣя Славгородскаго постоян
но летѣли комплименты и междометія востор
га. Онъ никогда и ни одному занятію не 
отдавался такъ горячо и безкорыстно. Онъ 
положительно не замѣчалъ кругомъ себя ниче
го, что не касалось прямо или косвенно спек
такля. Онъ былъ окруженъ барышнями и не 
видѣлъ ихъ улыбокъ; его ловили многія ма
меньки, но онъ едва отвѣчалъ имъ, по при
вычкѣ только любезно улыбаясь. Случались 
на репетиціяхъ и схватки, завязывались не
большіе споры, но онъ какъ-то, помимо намѣре
ній, захватилъ въ свои руки полную власть, 
и всѣ споры кончались признаніемъ его авто
ритета.

Въ послѣдніе дни передъ 1 1 -мъ іюля репе
тиціи уже пошли строго и серьезно, исполне
ніе становилось увѣреннѣе. Когда кругъ гостей 
увеличивался,— пріѣзжали москвичи, близко 
знакомые,— въ залѣ по вечерамъ уже шли не
прерывно генеральныя репетиціи въ костюмахъ 
и съ гримомъ. Изъ публики никого не пускали. 
Только 9-го числа была сдѣлана полная гене
ральная репетиція, на которую были допуще
ны всѣ уже пріѣхавшіе. Хозяева были ігь со
вершенномъ восторгѣ.

Какъ Прошелъ день 11-го ію л я ,—  этого 
Алексѣй никогда не могъ вспомнить. Осталось 
только въ памяти, что обѣдъ былъ въ теат
ральной залѣ, и онъ безпокоился, успѣютъ ли

кончить во время. Помнилъ, что гостей въ 
этотъ день съѣхалось человѣкъ полтораста- 
двѣсти, что именинницу поздравляли, что бы
ло много цвѣтовъ и много тостовъ. Все это 
проходило мимо него. Онъ не замѣчалъ тор
жественной обстановки именинъ.

Почти всѣ участвовавшіе обѣдали и завтра
кали отдѣльно, и за ихъ столомъ было тихо. 
До нихъ долетало только жужжаніе голосовъ 
изъ залы, крики ура, звонъ посуды.

Какъ только залъ былъ освобожденъ, Але
ксѣй внимательно справился, все ли въ по
рядкѣ. Прислуга уже привыкла подчиняться 
ему, какъ хозяину. Афиши, отпечатанныя на 
толстой бумагѣ съ виньеткой, были разосланы 
всѣмъ гостямъ по саду и по отдѣльнымъ ком
натамъ. Онъ заботился о томъ, чтобы все 
прошло аккуратно и ровно безъ четверти во
семь велѣлъ звонить. Теперь только, когда 
онъ за занавѣсомъ услыхалъ движеніе въ залѣ, 
шумъ передвигаемыхъ стульевъ, громкій го
воръ и носившееся тамъ ожиданіе,— теперь 
только онъ почувствовалъ, какъ страшно и 
въ то же время съ радостнымъ замираніемъ 
забилось у него сердце. Нѣкоторые изъ его 
товарищей «для храбрости» подкрѣплялись 
коньякомъ. Онъ ихъ уговаривалъ не дѣлать 
этого, но тутъ  и самъ почувствовалъ потреб
ность чѣмъ-нибудь заглушить охватившее его 
волненіе. Но онъ выпилъ только стаканъ воды 
и то черезъ силу.

Ровно въ восемь онъ велѣлъ позвонить еще 
разъ, а черезъ минуту въ третій разъ— и спек
такль начался...

Всѣ радости этого мѣсяца онъ подробно опи
салъ потомъ сестрѣ. Въ письмѣ онъ точно 
старался вторично пережить ихъ. Онъ гор
дился тою властью надъ толпой, какою обла
далъ въ этотъ вечеръ. Онъ не видѣлъ зри
телей. Только иногда мелькали передъ нимъ 
изъ перваго ряда ли ц а‘хозяевъ, внимательно 
устремленные на него ихъ взоры, да запомни
лись почему то нѣсколько лицъ прислуги, тол
пившейся въ концѣ зала въ дверяхъ изъ сто
ловой. Но онъ всѣми нервами чувствовалъ, 
какъ настроеніе залы изъ легкаго и равнодуш
наго замѣнялось постепенно удивленнымъ, йо
томъ серьезнымъ и уже къ половинѣ траге
д іи —восторженнымъ. Когда тишина наступала 
такая, что слышались гдѣ-то за стѣнами дома 
голоса, — а разъ даже онъ отчетливо услыхалъ 
со стороны рѣки кваканье лягуш екъ,— когда 
ему казалось, что всѣ замирали въ  напряжен
номъ вниманіи, что высоко-поэтическое произ- 
во тепіе уносило фантазію зрителей далеко отъ 
нихъ самихъ, что они забывали, гдѣ они,—- 
онъ испытывалъ невыразимое наслажденіе, и 
оно еще болѣе увлекало его, вдохновляло. Онъ 
былъ слишкомъ далекъ отъ анализа того, что 
переживалъ, но чутьемъ догадывался, что въ



эти минуты онъ заставлялъ трепетать въ слу
шателяхъ лучшую сторону ихъ души, то, что 
въ нихъ было «человѣческаго».

Впослѣдствіи, долго спустя, когда это ощу
щеніе стало для него уже привычнымъ, онъ 
не такъ наглядно понималъ его значеніе, но 
въ тотъ вечеръ онъ впервые оцѣнилъ, созналъ, 
что въ человѣкѣ есть двѣ стороны и что одна 
изъ нихъ неизмѣримо выше и благороднѣе 
другой

Радость успѣха, вниманіе, которымъ всѣ 
на перебой старались окружить его по окон
чаніи спектакля, послѣ того, какъ онъ уже 
умытый и переодѣтый въ свой военный сюр
тукъ вышелъ въ зал ъ ,— все это не доставило 
ему и половины наслажденій, пережитыхъ на 
сценѣ. Было даже кое-что, непріятно подѣй
ствовавшее на него.

Въ обществѣ гостей былъ и его полковникъ, 
и нѣсколько его ближайшихъ начальниковъ, и 
бригадный и дивизіонный командиры. По при
вычкѣ къ военной дисциплинѣ, онъ немедленно 
обратился изъ артиста, только что возбуждав
шаго въ своемъ начальствѣ лучшую часть ихъ 
души, въ подчиненнаго солдата. Разумѣется, 
никто не давалъ ему это замѣтить, по край
ней мѣрѣ ему хотѣлось такъ думать, — тѣмъ 
не менѣе онъ чувствовалъ себя точно сброшен
нымъ съ неба на землю. Ему было сказано 
нѣсколько комплиментовъ, добрыхъ, произне
сенныхъ съ улыбкой, но онъ испытывалъ только 
боль, какую-то глухую поющую боль. Онъ самъ 
не понималъ, чего бы ему хотѣлось, но только 
не оставаться здѣсь. Онъ ощутилъ тоску, она 
еще болѣе усилилась, обратилась даже въ чув
ство, близкое къ негодованію, когда черезъ часъ 
онъ увидѣлъ, что за ужиномъ говорятъ обо 
всемъ, только не о спектаклѣ. Лишь за тѣмъ 
отдѣльнымъ столомъ, гдѣ собралась большая 
часть участвовавшихъ, всѣмъ хотѣлось гово
рить о себѣ, о своемъ успѣхѣ, о своемъ та
лантѣ. Тамъ все еще поддерживались впечат
лѣнія, пережитыя па сценѣ. За то за большимъ 
столомъ и поэтъ съ его произведеніемъ, и ар
тисты , воплотившіе его образы, были давно 
забыты или обращены въ «забавляющуюся мо
лодежь». А въ душѣ героя вечера билось эго
истическое требованіе, какое-то настоятельное 
право, чтобы никто и ни о чемъ не смѣлъ ду
мать, кромѣ того, что происходило на подмост
кахъ домашняго театра. И онъ считалъ свое 
чувство законнымъ и потому ненавидѣлъ вся
каго, кто казался ему оживленнымъ бесѣдою 
иного характера.

Но, наконецъ, и ему начинало казаться, что 
то, чему онъ отдавалъ всю свою душу, было 
въ самомъ дѣлѣ забавою, или, что именно онъ, 
Алексѣй Славгородскій, не въ силахъ возбу
дить, какъ артистъ, болѣе сильныхъ ощуще
ній. Онъ пробовалъ спуститься съ тѣхъ высей,

на которыя взлетѣлъ, «отрезвиться», какъ онъ 
самъ мысленно выражался, принимаясь усилен
но ѣсть и пить. Но проходило десять-пятнад
цать минутъ, и онъ, незамѣтно для себя, воз
вращался къ пережитому.

Къ концу ужина онъ уже чувствовалъ себя 
подавленнымъ, и ему было скучно. Невидимому, 
всѣ забыли, какъ онъ только что игралъ. Мно
гіе ли поняли, что онъ и игралъ-то? Все при
няло самый обыденный видъ. Большинство спѣ
шило уѣзжать, лица утомленныя, а онъ думалъ, 
что никому и спать не захочется. Сколько онъ 
ни припоминалъ потомъ, онъ не могъ вспом
нить ни одной фразы, которая бы вознаградила 
его, удовлетворила. Хвалили много, но холодно, 
а потомъ и забыли, точно напоминая ему о 
томъ, что послѣ завтра срокъ его отпуска, и 
его ждутъ казармы, рекруты, которыхъ надо 
учить и т . д.

Съ тоской на душѣ вернулся онъ въ свою 
комнату въ одномъ изъ флигелей. По саду про
бѣгали какія-то тѣни, сзади слышался стукъ 
экипажей, крики кучеровъ, веселые возгласы 
молодежи, разгоряченной виномъ,

У самаго флигеля онъ наткнулся на какую-то 
женскую фигуру. Его схватили за обѣ руки и 
произнесли:

—  Боже мой, я васъ ждала!'.. Я хотѣла вы
разить вамъ, но я не ум ѣю ... Простите меня... 
Одно вамъ скаж у... Я не могла слышать этихъ 
сужденій! Господи, развѣ они понимаютъ... Вы 
надо мной будете смѣяться, но къ счастью вы 
меня не видите... Это невыразимо, что я ис
пытывала. Ничего подобнаго въ жизни моей 
не было! Н ѣтъ, простите. Я не м огу...

Она быстро ушла. Алексѣй съ изумленіемъ 
всматривался въ ея фигуру, едва мелькавшую 
въ темнотѣ. Потопу ли, что она не спѣшила 
къ дому, или но какой-нибудь ассоціаціи мы
слей, но онъ вдругъ догадался, что это была 
гувернантка дѣтей въ одной семьѣ, гостившей 
здѣсь болѣе недѣли, — пожилая, некрасивая 
дѣвушка.

На другой день за завтракомъ онъ убѣдился 
въ этомъ. Какъ только онъ вошелъ въ сто
ловую, онъ сейчасъ же отыскалъ ее глазами 
и замѣтилъ, какъ она покраснѣла и скрыла 
свое смущеніе въ заботахъ о дѣтяхъ, сидѣв
шихъ за столомъ по обѣ ея стороны. Ему хо
тѣлось бы, чтобы эта экзальтированная дѣ
вушка высказала ему, что она чувствовала. 
Но изъ деликатности онъ и вида не подалъ, 
что узналъ ее.

Въ это утро хозяева много благодарили его, 
но видно было, что они очень утомлены и меч
таю тъ о томь часѣ, когда разъѣдутся всѣ рѣ
шительно, и ихъ жизнь войдетъ въ свою обыч
ную колею. Кое-кто изъ молодежи оставался 
еще, н съ ними Алексѣй провелъ нѣсколько 
веселыхъ часовъ, напомнившихъ ему вчераш



нее. Но къ вечеру всѣ разъѣхались, уѣхалъ и 
Алексѣй.

Отъ впечатлѣнія, произведеннаго на него 
этимъ спектаклемъ, онъ не отдѣлался никогда. 
И много разъ впослѣдствіи онъ припоминалъ 
этотъ большой барскій домъ, полный веселой, 
живой молодежи, мягкую улыбку хозяйки, слѣ
дившей за тѣмъ, чтобы гостямъ всего было 
довольно, длинный залъ, освѣщенный боковыми 
лампами, подмостки, суфлера, кое-гдѣ разбро
санныя группы участвующихъ. Все это было 
такъ полно невыразимой прелести, столько бод
рости и свободнаго духа было въ его душѣ тогда, 
что— онъ думалъ— во второй разъ это повто
риться не могло.

А между тѣм ъ, всѣ стремленія его были на
правлены съ этого вечера къ тому, чтобъ напол
нить свою жизнь именно такими впечатлѣніями.

Съ тѣхъ поръ измѣнилось и содержаніе пи
семъ Алексѣя къ отцу. Онъ уже не описывалъ 
ни новыхъ знакомыхъ, ни своихъ отношеній 
къ начальству. Въ полку за нимъ сначала оста
лась кличка царя Бориса,— но когда это дошло 
до генерала и онъ велѣлъ прекратить такія 
глупыя шутки, то Славгородскаго начали звать 
Гамлетомъ за его всегда тоскующій, меланхо
лическій видъ.

Ему было скучно среди товарищей и службы, 
но сказать громко, о чемъ онъ мечталъ, соз
наться въ своемъ задушевномъ желаніи онъ не 
рисковалъ. Онъ предчувствовалъ, что вызоветъ 
только насмѣшки. Въ то же время онъ безъ 
устали посѣщалъ театры, на которые тратилъ 
всѣ свои достатки, втихомолку не только но 
нѣскольку разъ перечитывалъ пьесы, но и вы 
учивалъ любимыя роли. Онъ искалъ знакомствъ 
съ актерами и скоро подружился кое съ кѣмъ 
изъ нихъ. Только въ ихъ обществѣ онъ и ды
шалъ свободной грудью, только здѣсь и пита
лись и росли его стремленія. Службу онъ несъ, 
какъ заключеніе, отъ котораго рано или поздно 
долженъ былъ избавиться.

Послѣдній годъ онъ уже былъ въ нѣсколь
кихъ кружкахъ актеровъ «своимъ человѣкомъ». 
Его любили за то, что онъ ихъ любилъ.

Его манило не только самое дѣло актера, 
но и его свободная жизненная обстановка, то 
варищество, простота, веселая болтовня. Даже 
въ распущенности взглядовъ и отношеній онъ 
видѣлъ какую-то неуловимую прелесть. Послѣ 
чопорныхъ гостиныхъ знакомыхъ, гдѣ не толь
ко каждое свободное слово, но даже просто 
слишкомъ громко произнесенное, ставится на 
счетъ незнанія порядочнаго тона, послѣ суро
вой военной дисциплины, которую Алексѣй 
никогда не наруш алъ, но и никогда не лю
б и л ъ ,— въ средѣ актеровъ онъ чувствовалъ 
себя вольно и весело.

Здѣсь же, въ этой средѣ, онъ и полюбилъ 
въ первый разъ.

VI.

Ея сценическій псевдонимъ-А нчарова. Ея 
первые дебюты принадлежали провинціи, от
куда она пріѣхала въ столицу уже «съ име
немъ». Здѣсь, какъ выражались репортеры, 
она «сразу завоевала успѣхъ у публики». Слав- 
городскій познакомился съ нею позже. Вте- 
ченіе зимы онъ не разъ видѣлъ ее на сценѣ 
и— теперь онъ это позабылъ— она ему не нра
вилась. Онъ считалъ ее актрисой, «жертву
ющей правдой ради эффекта», любящей «по
зу » , и «рисовку».

Она взяла блестящій бенефисъ. Алексѣй 
зналъ, что бенефисъ былъ устроенъ полков
никомъ генеральнаго штаба Тритоновымъ, че
ловѣкомъ уже пожилымъ, имѣвшимъ взрослыхъ 
сыновей и пріѣхавшимъ изъ того города, гдѣ 
Анчарова служила впродолженіи двухъ сезо
новъ передъ Москвой.

Въ « обществѣ» знали объ этой связи и 
жестоко порицали Анчарову за то , что она у в 
лекла и разоряетъ отца семейства, всегда 
бывшаго серьезнымъ, дѣловымъ господиномъ. 
Бранили и его за т о , что влюбился, какъ маль
чишка, въ актрису и не пощадилъ жениныхъ 
слезъ, не постыдился общественнаго мнѣнія.

По дѣламъ службы Тритоновъ часто уѣз
жалъ туда, гдѣ жила его семья, но когда 
бывалъ в ъ  Москвѣ, то всегда сидѣлъ на опре
дѣленномъ креслѣ перваго ряда, если играла 
Анчарова, и подносилъ ей букеты, если она вы 
ступала въ главной роли.

Товарищи ея говорили объ этой связи мало 
даже между собою, какъ объ обстоятельствѣ, 
самомъ обыкновенномъ. А въ глаза ей и ни
кто бы не посмѣлъ пошутить на этотъ счетъ. 
Она сумѣла поставить себя въ труппѣ хоро
шо. Къ пей относились ровно. Старички-акте
ры любили липшій разъ поцѣловать ей ручку. 
Молодежь иногда немножко ухаживала за нею, 
иногда не обращала никакого вниманія. Жен
щины— разно. Одна старуха называла ее сво
ей «дочуркой» за то , что Анчарова цѣловала 
ей руку и однажды облагодѣтельствовала ея 
племяпицу. Двѣ маленькихъ актрисы «обожа
ли» ее и вѣчно вертѣлись въ ея уборной, ку
да заносили и мелкія сплетни. Одна актриса со
биралась конкурировать съ нею на однихъ ро
ляхъ , а потому не признавала ее совсѣмъ какъ 
актрису, и образовала около себя партію изъ 
нѣсколькихъ товарищей. Между нею и Анча
ровой отношенія постепенно обострялись...

Иногда Анчарова зазывала къ себѣ въ сво
бодный отъ спектаклей вечеръ антрепренера, 
режиссера и нѣкоторыхъ изъ главныхъ пер
сонажей и угощала ихъ дорогимъ ужиномъ. 
Около нея же всегда вертѣлось и нѣсколько 
«представителей прессы», которые на пере
бой захваливали ее.



На Алексѣя она почему то постоянно дѣла
ла такое впечатлѣніе, какъ-будто ее тяготитъ 
связь съ Тритоновымъ. Встрѣчалъ ли онъ ее 
въ другихъ театрахъ, — она сидѣла въ ложѣ, 
а Тритоновъ помѣщался па стулѣ сзади нея, 
чуть-чуть скрываясь отъ публики, —  у нея 
всегда былъ скучающій видъ. Ѣздила ли она 
кататься въ наемномъ экипажѣ за городъ, 
Алексѣй никогда не видѣлъ, чтобы она ожив
ленно бесѣдовала съ Тритоновымъ, Напротивъ, 
когда Тритонова не было въ Москвѣ, Анчаро
ва становилась веселѣе, на репетиціяхъ дер
жала себя непринужденнѣе.

Трудно объяснить, почему Алексѣй всегда 
внимательно слѣдилъ за нею. Замѣтила ли 
она это, или сама « заинтересовалась » имъ, 
но въ свою очередь и она при встрѣчахъ вни
мательно всматривалась въ него. И даже не 
опускала глазъ, если ихъ взгляды встрѣчались.

Случалось, что она подходила вовремя ре
петиціи къ группѣ актеровъ, сидѣвшихъ въ 
глубинѣ кулисъ, когда тутъ  былъ А лексѣй,—  
онъ часто заходилъ въ театръ утромъ. Тогда 
она держала себя такъ, какъ будто они были 
знакомы. Это заставило его, наконецъ, при 
встрѣчахъ, кланяться ей. Но его никто не 
представлялъ ей, а онъ никого не просилъ 
объ этомъ.

Въ эту зиму въ Москву пріѣзжала знаме
нитая итальянская актриса. Алексѣй довольно 
аккуратно посѣщалъ ея представленія и каждый 
разъ видѣлъ въ боковомъ креслѣ 3 - го ряда 
Анчарову. Она была одна. Очевидно, Тритоновъ 
находился въ отсутствіи. Антракты она остава
лась на мѣстѣ. Это Алексѣй замѣтилъ.

Въ этотъ вечеръ публики въ театрѣ было 
мало. Артистовъ совсѣмъ не было видно. Въ 
одномъ изъ антрактовъ, когда Алексѣй шелъ 
изъ буфета но корридору партера, онъ издали 
увидѣлъ Анчарову, быстро шедшую по напра
вленію къ нему. Онъ не успѣлъ еще сдѣлать 
ни одной догадки, какъ она подошла къ не
му и сказала тихо:

— De g rlc e , donnez moi vutre b ras ct fai- 
sons quelques pas ensemble.

He дожидаясь отвѣта, она взяла его подъ 
руку. Онъ повернулъ назадъ.

— Вообразите, —  продолжала она уже по 
русски, — около меня усѣлся какой-то нахалъ 
и вотъ уже второй антрактъ заговариваетъ со 
мной въ невозможномъ тонѣ, прямо дѣлаетъ 
Богъ знаетъ какія предложенія. Сначала я дѣ
лала видъ, что не слышу его. Но онъ стано
вится все настойчивѣе. Я такъ не привыкла 
бывать одна въ театрѣ. Но это ужасно! Л точ
но не въ Москвѣ, а въ Чухломѣ.

Она говорила, задыхаясь, и широко рас
крывая глаза.

У Алексѣя кровь прилила къ головѣ.
—  Покажите мнѣ его, — сказалъ онъ.

Они повернули назадъ.
—  Вонъ онъ ,— указала она наш едш аго на 

встрѣчу очень прилично, почти элегантно одѣ
таго брюнета лѣтъ за сорокъ, восточнаго ти
на. Онъ смотрѣлъ на нихъ и чуть-чуть улы 
бался, но, поровнявшись, отвелъ отъ нихъ 
взглядъ.

— Хм! Хорошо, — произнесъ Алексѣй. — 
Идите на мѣсто спокойно. Онъ около васъ 
больше не будетъ сидѣть.

—  Пожалуйста, извините меня, — снова за 
говорила она по французски, —  но я рѣш и
тельно не знала, къ кому обратиться. У меня 
сегодня, какъ нарочно, нѣтъ здѣсь ни души 
знакомыхъ.

—  Помилуйте, Ксенія Іосифовна,— назвалъ 
онъ ее невольно но имени и отечеству. — И 
вамъ очень благодаренъ, что вы обратились 
именно ко мнѣ. Этакій мерзавецъ!

Онъ ее привелъ въ партеръ.
— Merci encore mille fo is ,— сказала она и 

протянула ему р у к у .— Теперь я немного ус
покоилась.

Алексѣй снова вышелъ въ корридоръ, ис
калъ глазами незнакомца и думалъ: только бы 
мнѣ удержаться, чтобы не поколотить его!

Онъ отлично помнилъ, что на немъ былъ 
офицерскій сюртукъ.

Онъ наткнулся на восточнаго человѣка око
ло средняго выхода.

— Пожалуйте въ сторону на два слова,— 
сказалъ онъ тихо.

Тотъ не двинулся съ мѣста.
— Зачѣмъ?— спросилъ онъ.
—  А вотъ тамъ и узнаете, зачѣмъ. Сдѣ

лайте одолженіе, пожалуйте.
—  Э, отстаньте, пожалуйста! — отвѣтилъ 

незнакомецъ и хотѣлъ идти дальше.
Но Алексѣй стоялъ передъ нимъ так ъ , что 

сдѣлалъ одинъ шагъ и снова загородилъ путь. 
Онъ ближе наклонился къ нему и внушительно 
прошепталъ:

— Если вы не исполните, я васъ за ши
воротъ потащу отсюда.

— Ба! Что вы съ ума сошли? не хочу я 
говорить съ вами! —  очень громко отвѣтилъ 
т о т ъ .

—  Тише! — еще внушительнѣе шепнулъ 
Алексѣй.

Но двое-трое изъ публики уже остановились 
въ сторонкѣ и наблюдали за ними.

—  Говорите здѣсь, что вамъ нужно! -  ска
залъ тотъ , однако, не такъ громко.

—  Хорошо. Я требую, чтобы вы немедлен
но перемѣнили мѣсто. Бы. отлично понимаете 
почему. Если у васъ нѣтъ денегъ, я вамъ 
куплю билетъ.

— А если я не желаю. Вотъ выдумалъ! Изъ- 
за какой-то там ъ ... —  сказалъ незнакомецъ, 
опять громко, съ явнымъ желаніемъ обра



тить вниманіе постороннихъ. —  Скажите по
жалуйста!

— А если вы не желаете, то даю вамъ 
честное слово, что я разобью вамъ физіоно
мію въ кровь, такъ что вы совсѣмъ не пой
дете въ залу.

—  А вотъ я сейчасъ полицеймейстера по
зову!..

Но онъ не договорилъ.
— Еще одинъ звукъ— и я васъ искалѣчу. 

Слышите?
Видно было, что Алексѣй грозитъ въ по

слѣдній разъ.
—  Хорош о,— сказалъ тотъ. — Пускай бу

детъ но вашему. Только вы меня еще припо
мните. Припомните еще!

Онъ быстро пошелъ къ кассѣ. Алексѣй про
слѣдилъ за нимъ, какъ тотъ купилъ билетъ 
и сѣлъ гдѣ-то въ девятомъ-десятомъ ряду.

Въ антрактѣ Алексѣй подсѣлъ къ Анчаро
вой .

— Ахъ, какъ я вамъ благодарна,— загово
рила она,— Но что вы сдѣлали съ этимъ чу
довищемъ?

—  Ничего Онъ сѣлъ въ другомъ ряду.—  
Не оборачивайтесь. Онъ стоитъ у прохода и 
разсматриваетъ меня.

Затѣмъ онъ перевелъ разговоръ на пріѣз
жую артистку.

—  По отчего такъ мало публики?—сказа
ла, между прочимъ, Анчарова. — Вѣдь какая 
удивительная актриса! Послѣ нея мнѣ просто 
стыдно выступать на сцену. Я думала, что 
весь московскій high life будетъ посѣщать ея 
спектакли.

—  Полноте! Нашъ свѣтъ признаетъ только 
два языка: англійскій — въ домашнемъ обихо
дѣ и французскій— на сценѣ. Итальянскій же 
онъ любитъ только у теноровъ и баритоновъ.

— А русскій?
—  Русскій— въ балетѣ.
Анчарова расхохоталась.
Когда Алексѣй выш елъ, къ нему подошелъ 

полицеймейстеръ.
— Извините, поручикъ, — сказалъ онъ .—  

Тутъ одинъ господинъ требуетъ черезъ меня, 
чтобы вы назвали свою фамилію. И не на
стаиваю, я предлагалъ ему самому, н о ...

— Сдѣлайте одолженіе, — сказалъ Алексѣй 
и вручилъ ему свою карточку.

Послѣ спектакля онъ предложилъ проводить 
Анчарову до дому, а она позвала его чай нить.

Она занимала цѣлое отдѣленіе въ четыре 
комнаты въ лучшемъ меблированномъ домѣ, 
недалеко отъ театра, съ отдѣльнымъ ходомъ.

Ихъ встрѣтила изящная горничная Анюта. 
Анчарова весело сказала ей, чтобы она уго
щала спасителя своей барыни.

Горничная, очевидно, нашла спасителя очень 
интереснымъ офицеромъ, такъ какъ все вре

мя была съ нимъ необыкновенно предупреди
тельна.

Алексѣй поразился обстановкой Анчаровой, 
въ  особенности ея «кабинета»— самой боль
шой комнаты, гдѣ она учила роли. Онъ быль 
весь въ великолѣпныхъ коврахъ и дорогихъ 
японскихъ тканяхъ. Нѣсколько 6tablissem ents 
были устроены съ большимъ вкусомъ, а стѣ 
ны были увѣшаны и столы уставлены портре
тами писателей и извѣстныхъ артистовъ съ 
ихъ автографами, дорогими вѣерами, корзи
нами изъ искусственныхъ цвѣтовъ и разными 
другими «bibelots».

Вся комната была напитана тяжелыми прян- 
ными духами.

Алексѣй откровенно высказалъ удивленіе. 
Тогда Анчарова показала ему и нѣсколько досто- 
примѣчателыюстей: какого-то необыкновенной 
породы какаду, дремавшаго въ большой золо
ченой клѣткѣ, кенгуру, «друга» Анчаровой, 
безъ котораго она не обѣдала, склянку яда, 
привезеннаго ей въ подарокъ изъ Индіи, два 
старинныхъ пистолета, она сказала «отцов
скихъ», но Алексѣй почему-то не повѣрилъ. 
И точно въ подтвержденіе догадки, онъ услы
ш алъ:

— Хочу въ слѣдующій бенефисъ поставить 
«Гедду Габлеръ». Какъ мнѣ нравится эта жен
щина съ зелеными глазами. Я вамъ ручаюсь, 
что у меня будутъ зеленые глаза. Вы знаете, 
мнѣ совѣтуютъ бросить службу, приготовить 
Ибсеновскій репертуаръ и съ своей труппой 
ѣздить но разнымъ городамъ. Правда, недур
ная идея?

Алексѣй пожалъ плечами. Онъ не зналъ 
еще, какъ отнестись къ такой мысли.

При этомъ онъ вспомнилъ, что ему какъ 
то сказала Солнцева, та самая актриса, кото
рая считала себя на однѣхъ роляхъ съ Анча
ровой.

— Вы ее не считаете хорошей актрисой, 
пока не познакомились съ нею. Погодите, она 
еще такъ затуркаетъ васъ , что вы сразу про 
изведете ее въ знаменитости,

И онъ поймалъ себя на томъ, что здѣсь, 
въ этой обстановкѣ, Анчарова, дѣйствитель
но, казалась ему актрисой гораздо лучше, 
чѣмъ когда онъ видѣлъ ее на сценѣ.

Но не только обстановка поддерживала т а 
кое впечатлѣніе. Алексѣй долженъ былъ при
знать, что ни одна актриса изъ тѣ х ъ , какихъ 
онъ знавалъ, не умѣла такъ «интеллигентно» 
овладѣть бесѣдой, не обладала такой, можетъ 
быть, и поверхностной, зато широкой эру
диціей.

А многихъ изъ пьесъ европейскихъ писа
телей онъ даже не зналъ но названіямъ, меж
ду тѣмъ какъ Анчарова восхищалась ими. 
разсказывала содержаніе, фантазировала, какъ 
бы она играла ту или другую роль.



Самъ Алексѣй считалъ себя по части обра-  
зованности «ш вахъ»; тѣмъ болѣе ей легко  
было «затуркать» его.

Всю ночь Алексѣй находился подъ впеча
тлѣніемъ Анчаровой.

— Д а,— думалъ онъ, — такая женщина мо
жетъ съ ума свести даже серьезнаго, 50-ти- 
лѣтняго Тритонова, который со времени женить
бы, вѣроятно, ни разу и не взглянулъ ни на 
одну женщину.

Утромъ онъ ждалъ секундантовъ отъ не
знакомаго театральнаго зрителя и счелъ дол
гомъ самъ пойти къ полковнику заявить о  
случившемся наканунѣ.

Полковникъ сдѣлалъ очень недовольную мину.
— Чортъ знаетъ, съ кѣмъ придется драть

ся!— сказалъ онъ.
Но театральный ловеласъ прислалъ не се

кундантовъ, а доносъ полковнику. А такъ какъ 
послѣдній уже зналъ въ чемъ дѣло, то и бро
силъ спокойно доносъ въ корзину, не считая 
нужнымъ дѣлать какія либо взысканія.

Какъ у Алексѣя закружилась голова, какъ 
онъ сдѣлался горячимъ поклонникомъ таланта 
Анчаровой, какъ въ одно утро проснулся съ 
мыслью разорвать всѣ связи, чтобъ идти на 
сцену и никогда не разставаться съ своей лю 
бовницей,— объ этомъ онъ и самъ не могъ бы 
разсказать послѣдовательно.

Это былъ угаръ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ. 
Два раза онъ игралъ съ нею, конечно, тай
комъ отъ начальства, недалеко отъ Москвы. 
Она восхищалась его дарованіемъ. Онъ долго 
добивался обладанія ею, ревновалъ къ Трито- 
нову, какъ дикій. Она, повидимому, искренно 
увлеклась имъ, но требовала, чтобъ онъ же
нился на пей. Тритонова опа называла своимъ 
первымъ другомъ, давно безнадежно влюблен
нымъ въ нее, клялась, что никогда не при
надлежала ему. О своемъ первомъ паденіи раз
сказывала какія-то небылицы, что будто бы 
гдѣ-то въ провинціи, когда она только что 
поступила на сцену, кго-то силой увезъ ее 
послѣ одного изъ спектаклей на лихой трой
кѣ въ какой-то домикъ за двадцать верстъ 
отъ города, весь занесенный снѣгомъ. Сред
ства у нея—  изъ наслѣдства бабушки. Алек
сѣй хотѣлъ вѣрить ей во всемъ и не вѣрилъ 
ничему, чувствовалъ, что она вся соткана изъ 
лжи и рисовки и въ то же время не могъ 
провести дня безъ нея.

Онъ часто встрѣчался у нея съ Тритоно
вымъ, видѣлъ, что тотъ такъ же безсильно рев
нуетъ, какъ и онъ, но какимъ-то непонят
нымъ для нихъ обоихъ вліяніемъ Анчарова 
умѣла заставить ихъ молчать и держать себя, 
дѣйствительно, добрыми друзьями ея. 

Однажды, онъ невольно услыхалъ фразу: 
—  Если вы поѣдете, то не смѣйте больше 

никогда показываться мнѣ на глаза.

Это она говорила Тритонову. Тотъ взволно
ванно ходилъ по комнатѣ. Дѣло было передъ 
самымъ бенефисомъ Анчаровой.

Алексѣй долго не понималъ смысла этой, 
рѣзко сказанной, фразы. Очевидно, разговоръ 
шелъ горячо, если оба не замѣтили, какъ Алек
сѣй позвонилъ и какъ вошелъ.

На столѣ лежала какая-то развернутая те 
леграмма. Почему - то оиа сильно привлекла 
вниманіе Алексѣя. Онъ хитро подошелъ къ 
столу и, незамѣтно для другихъ, прочелъ:

«Вчера Сережа умеръ, у Лели всѣ призна
ки зараженія дифтеритомъ. Богъ тебѣ судья. 
Тритонова».

Онъ сразу догадался въ чемъ дѣло. Жена 
Тритонова вызывала домой отца ея дѣтей.

Черезъ нѣсколько минутъ Тритоновъ, все 
время ходившій но кабинету, рѣшительно взялъ 
фуражку.

—  До свиданья,— сказалъ онъ Анчаровой.
— Я васъ сегодня увижу въ  театрѣ? — 

спросила опа, протягивая ему руку.
Тритоновъ поцѣловалъ руку, помолчалъ, 

падѣвая перчатку, и потомъ твердо сказалъ:
—  Н ѣтъ.
— Ѣдете?
— Да-
Онъ уже пошелъ въ переднюю и крикнулъ:
—  Анюта! Проводите меня.
—  Ну, запомните ж е!— сказала ему Анча

рова.
Она была блѣдна отч злости.
Алексѣй не могъ допрашивать. Онъ ее не

навидѣлъ въ эту минуту.
«И она смѣетъ у в ѣ р я ть ,— думалъ о н ъ ,— 

что это ея другъ! У него умираютъ дѣти, а 
она не отпускаетъ его отъ себя. Зачѣмъ? Не
ужели же ради блестящаго бенефиса? Или она 
ревнуетъ его и къ  женѣ и къ умирающимъ 
дѣтямъ?»

Въ эту минуту оиъ рѣшилъ порвать съ Ан
чаровой всѣ сношенія, бѣжать отъ нея.

Но онъ остался.
Тритоновъ, дѣйствительно, уѣхалъ. Алек

сѣй его больше не видѣлъ. Мало-по-малу, онъ 
пересталъ ревновать и закрылъ глаза на все 
прошлое Анчаровой.

Въ это же время ее начали постигать сце
ническія неудачи. Актриса Солнцева какимъ- 
то закулиснымъ путемъ получила нѣсколько 
хорошихъ ролей и сыграла ихъ съ большимъ 
успѣхомъ. Анчарова разозлилась, сдѣлала ре
жиссеру или антрепренеру крупный скандалъ 
и отказалась подписать контрактъ на слѣдую
щій годъ.

Пи для кого, однако, не было тайной, что 
она пыталась дебютировать весной на казен
ной сценѣ, но это ей не удалось.

Никогда она не относилась къ  Алексѣю такъ 
нѣжно, какъ въ эту пору.



Лѣтомъ она уѣхала въ провинцію, куда дол
женъ былъ пріѣхать и Алексѣй, «свободный, 
какъ вѣтеръ въ степи».

V I I .

Соня проснулась рано и слышала, какъ въ 
сосѣднихъ комнатахъ шептались, чтобы не 
разбудить ее. Вставать ей не хотѣлось. Но 
узенькой, свѣтлой полосѣ на стѣнѣ отъ ста
вень, она разобрала, что день солнечный. И 
все-таки онъ не манилъ ее.

Ей было такъ же скучно ѣхать въ дерев
ню, какъ скучно было и все лѣто заграницей. 
Тамъ она ничего новаго для себя не встрѣти
ла, съ подругой въ послѣднее время какъ-то 
не поладила. Какъ только та стала невѣстой, 
такъ тотчасъ же ихъ интересы разошлись. 
Когда женихъ богатой подруги, прокутившійся 
молодой человѣкъ, но съ виднымъ положе
ніемъ— адъютанта, пріѣхалъ къ невѣстѣ, —  
Сонѣ оказалось, совсѣмъ нечего дѣлать. Сча
стливая мина подруги уже начала раздражать 
ее. Она сказала, что поѣдетъ домой въ де
ревню ,— никто ее не удерживалъ, какъ въ преж
ніе годы...

Что предстояло ей здѣсь? Тутъ всегда бы
ваетъ прекрасная осень, теплая, солнечная. 
Но здѣсь нѣтъ ни мужчинъ, съ которыми пріят
но было бы встрѣчаться, ни дѣвуш екъ, съ 
которыми она могла бы подружиться. Съ Ни
ночкой она была, какъ родственница, но та 
ей завидовала и онѣ большею частью пикиро
вались. Алексѣй— очень красивъ, но ей скуч
но было съ нимъ даже тѣ  два дня, которые 
пришлось ѣхать изъ Москвы. Какой-то онъ 
вялый, какъ будто даже не замѣчаетъ, что 
ѣдетъ чуть не въ одномъ купэ съ граціозной 
свѣтской дѣвушкой.

Вчера что-то весь вечеръ говорили о его 
братѣ П етрѣ ... Сказала ли она съ нимъ когда- 
нибудь десять словъ— не помнитъ.

А придется прожить здѣсь въ деревнѣ мѣ
сяца два, если не больше.

Въ Петербургъ, навѣрное, не попадутъ рань
ше конца октября, начала ноября. Мать «за
чинаетъ экономію» жизнью въ деревнѣ. Она 
рѣдко разговариваетъ съ дочерью о денежныхъ 
дѣлахъ, но Соня знаетъ, что они «трещ атъ». 
II сейчасъ у нея въ чемоданчикѣ два письма 
на имя матери, —  Соня понимаетъ, что отъ 
кредиторовъ.

Да если бы и пришлось скоро возвращать
ся въ  Петербургъ — и это не оживило бы 
ее. Все тѣ же лица на журфиксахъ, то же 
однообразное franc рагіег съ подругами, влю
бленными въ новыя надежды выйти замужъ, 
тотъ же Фигнеръ въ оперѣ и Дюмени въ 
Михайловскомъ, все тѣ же скакуны на сои
ст ц у  hippiques; рукава на платьяхъ, мо
жетъ быть, будутъ носить еще шире, а юбки

опять прямыя, — какъ все это когда-то напол
няло жизнь и какъ все наскучило!

Мать— удивительное созданіе! Она способна 
до глубокой старости увлекаться тѣмъ, чѣмъ 
увлекалась смолоду. А ей, Сонѣ, что ѣхать 
въ Петербургъ, что оставаться всю зиму въ 
деревнѣ— рѣшительно все равно. Деревня зи 
мой была бы даже новѣе...

Рядомъ со спальной Сони — гостиная. Она 
завалена ящиками и картонками.

—  Отчего ты  не прибираешь, Мароа Ѳедо
ровна?— слышенъ шопотъ Кривиной.

— Боюсь разбудить Соничку, — отвѣчаетъ 
экономка и довѣренное лицо Александры Ни
колаевны, двадцать лѣтъ состоящая при ней.

Соня сбрасываетъ съ себя одѣяло, подбѣ
гаетъ къ  окну и толкаетъ его вмѣстѣ со став
ней. Въ спальню врывается такъ много свѣ
та, что Соня зажмуривается и почти ощупью 
возвращается на постель.

Въ гостиной голоса еще понижаются.
—  Будетъ вамъ ш еп таться!—кричитъ Со

ня,— Я не сплю.
Входитъ Александра Николаевна, за нею 

Марѳа Ѳедоровна. Послѣдняя говоритъ всегда 
нараспѣвъ.

—  Проснулась наша пташечка? А мы-то 
на ципочкахъ ходимъ. Кофе дать въ постельку?

— Конечно.
Александра Николаевна подсаживается къ 

Сонѣ на кровать.
—  Ахъ, мама! Смотрю на тебя и не на

любуюсь,— говоритъ С оня.— Какой у тебя див
ный цвѣтъ лица и какая чудная фигура. Ну, 
кто тебѣ дастъ больше 32 — 33 лѣ тъ . И 
какъ это ты не загорѣла здѣсь? Еще похо
рошѣла.

— За то ты у меня что-то плохо глядишь. 
Или утомлена? Хотя эти синіе круги тебѣ 
идутъ. Только въ гл а за х ъ -т о  ужъ не тотъ 
блескъ.

У Сопи были красивые черные глаза. Вся 
она была худенькая брюнетка съ блѣднымъ 
цвѣтомъ лица и крупными алыми губами.

— Ну, разсказывай мнѣ, гдѣ была и что 
дѣлала.

—  Лѣнь разсказывать. Говори лучше ты .
Между матерью и дочерью славныя товари

щескія отношенія. Обо многомъ онѣ не гово
рятъ , но понимаютъ другъ друга отлично и 
любятъ.

— Подцѣпила кого-нибудь заграницей? — 
спрашиваетъ Александра Николаевна.

—  Н ѣ тъ ,— съ комическимъ вздохомъ отвѣ
чаетъ Соня.

—  Глупая! А ужъ если, Сонька, ты и въ 
эту зиму не выйдешь замужъ, —  намъ жить 
будетъ не на что въ Петербургѣ.

—  Уѣдемъ сюда.
—  Вотъ тебѣ и разъ! Въ деревню?! Ну,



матушка, ты  можешь одна тутъ  жить. Я не 
согласна.

—  А вотъ я тебѣ два письма везу. Кажет
ся , не изъ пріятныхъ.

— Отъ кого?
—  Сама увидишь, отъ кого.
—  Гдѣ они?
Соня объясняетъ. Александра Николаевна 

роется въ ея вещахъ и достаетъ письма. Взгля
нувъ на адреса, она прищелкиваетъ языкомъ.

Мароа Ѳедоровна приноситъ Сонѣ кофе, а 
Александра Николаевна читаетъ при этомъ 
письма.

—  Вотъ дура-то!— восклицаетъ онавдругъ.— 
Вообрази, Соня, Авдотья-то Сергѣевна выхо
дитъ замужъ.

— Да неужели? За кого?
—  За какого-то молодого доктора. Вѣдь ей 

вѣрныхъ 48!
—  Ахъ, батю ш ки!-восклицаетъМ ароа Ѳео

доровна.— Чего-жъ это на старости лѣтъ сду
рѣла!

—  Ну, про старость-то лѣтъ ты , Мароа Ѳе
доровна, полегче! А вотъ что она замужъ вы
ходитъ, такъ дѣйствительно сдурѣла.

Авдотья Сергѣевна—петербургская акушер
ка, прославившаяся въ свѣтскомъ обществѣ 
разнообразными средствами избавлять дамъ отъ 
возможности имѣть дѣтей, нажившая тысячъ 
пятьдесятъ и пускающая ихъ въ хорошій ростъ. 
Александра Николаевна заняла у нея восемь 
тысячъ, за которыя платила вотъ уже нѣсколь
ко лѣтъ по 12 процентовъ. Теперь Авдотья 
Сергѣевна пиш етъ, что выходитъ замужъ за 
молодого врача, будущую звѣзду медицинска
го міра, и что въ виду этого нуждается въ 
деньгахъ и предупреждаетъ Александру Нико
лаевну, что переписывать вексель не будетъ, 
а требуетъ полной уплаты по немъ въ срокъ. 
Въ противномъ случаѣ она поручитъ своему 
жениху взыскивать судомъ.

Другое письмо отъ форменнаго ростовщика, 
также требующаго уплаты двухъ ты сячъ къ 
сроку.

Прочитавши письма, Александра Николаевна 
снова сѣла на кровать Сони и закидала ее во
просами о заграничной поѣздкѣ, но дочь уже 
видѣла, что письма ее разстроили.

Марѳа Ѳедоровна тоже поняла, в ъ  чемъ 
дѣло. Когда Александра Николаевна, въ своей 
комнатѣ, бросила письма въ ящикъ стола, 
Марѳа Ѳедоровна сказала:

—  Что жъ вы будете дѣлать, барыня?
— А ты что скажешь?— спросила Алексан

дра Николаевна.
—  Да все то же, матушка-барыня. Надо 

Василія Васильевича просить. — Александра Ни
колаевна покачала головой и вздохнула.

—  Охъ, трудно мнѣ, Марѳуша.
—  Да что же дѣлать-то, матушка-барыня.

Безъ нихъ вамъ никакъ не обойтись. Опять 
станете искать, еще хуже будетъ. Рано ли, 
поздно л и ,— все придется просить...

Затѣмъ всѣ принялись разсматривать и раз
вѣш ивать новые туалеты Сони.

Къ обѣду къ нимъ пріѣхалъ Семенъ Миро- 
нычъ Щ итницынъ, тотъ самый, у котораго нѣ
сколько мужиковъ, по словамъ Порфирія, арен
довали землю. Самъ землевладѣлецъ, онъ арен
довалъ ЗиО съ чѣмъ то десятинъ Кривиной 
больше изъ любезности, чѣмъ изъ нужды. Се
менъ Миронычъ когда-то былъ безнадежно влю
бленъ въ Александру Николаевну и теперь счи
тался однимъ изъ самыхъ расположенныхъ къ 
ней сосѣдей. Онъ любилъ ее за веселость 
нрава и удивлялся ея неувядаемой красотѣ. 
Ему было лѣтъ 50 съ чѣмъ-нибудь, но онъ 
былъ совсѣмъ сѣдой; несмотря на то , что и 
цвѣтъ лица у него былъ хорошій, и весь онъ 
былъ, какъ говорится, крѣпко сколоченъ.

Соня встрѣтила его весело. Онъ поцѣловалъ 
ей руку, она его въ голову.

— Семенъ Миронычъ! Вы еще постарѣли! 
II не хочу, чтобы мой кавалеръ былъ такой 
старенькій.

—  Что вы , Софья Георгіевна! Да я съ 40 
лѣтъ такой. Похозяйничали бы вы съ мое, 
такъ тоже посѣдѣли бы.

—  Merci de coeur.
— Право Вѣдь это только у васъ , въ н е 

тербургѣ, мечтаютъ о деревнѣ, любятъ меч
тать: ахъ, деревня! Вотъ гдѣ простота, вотъ 
гдѣ сохраняются силы, здоровье! Такъ вѣдь?

—  А развѣ нѣтъ?
—  Да, если смотрѣть на деревню, какъ ва

ша маменька смотритъ, то пожалуй и такъ. 
Ну, а жить постоянно, хозяйничать... Вотъ 
что я вамъ скажу, Софья Георгіевна: нѣтъ ху
же должности, какъ землевладѣльца. Тутъ вся
кій нервный человѣкъ посѣдѣетъ раньше вре
мени.

— Неужели?
—  Увѣряю васъ. Если онъ горячо примет

ся за дѣло— старикъ въ 40 лѣ тъ . Посудите 
сами. Все стоитъ хорошо Пшеница — во, ячмень 
густой, жито —не налюбуешься, -  колосъ съ ко
лосомъ тихонечко этакъ ш епчутся,— красота! 
Думаешь: ну, слава Богу, сберешь четвертей по 
9-ти съ десятины, продашь — тамъ заткнешь 
дыру, въ  другомъ мѣстѣ залатаеш ь; можно 
будетъ передохнуть маленько. Глядь— засуха 
стала, жаритъ-жаритъ, колосъ морщится, зерно 
ежится, а тамъ буря, посыпало, положило. 
Пришло время къ сбору— и 5 четвертямъ вотъ 
какъ обрадуешься. А градъ ! А безкормица ! 
Знаете, я вамъ разскажу, въ прошедшемъ году, 
у одного знакомаго старичка... Сѣна н и -н и ! 
Нигдѣ нѣтъ сѣна. А у него овецъ тысячи три. 
Голодныя бродятъ, несчастныя, дѣлаютъ только 
видъ, что щиплютъ траву. Подошло къ осени —



и вовсе нечѣмъ кормить. У кого есть сѣно—  
не продаетъ. Бѣда да и только. Приходитъ къ 
нему прикащикъ. Что дѣлать?— говоритъ. Про
падутъ, говоритъ, съ голоду наши овцы. Такъ 
и такъ , молъ, совсѣмъ нечѣмъ кормить. Хо
зяинъ посмотрѣлъ этакъ на управляющаго боль
шими глазами, всталъ и пошелъ къ себѣ. Че
резъ нѣсколько минутъ вы ходитъ,—-а онъ былъ 
въ х алатѣ ,— видитъ приказчикъ, что тотъ не
сетъ что-то такое въ одной полѣ халата, такъ 
вотъ, какъ въ фартукѣ.

«Ну, говоритъ, — пойдемте кормить овецъ».
Приказчикъ посмотрѣлъ. Хозяинъ держитъ 

ворохъ кредитныхъ бумажекъ.
«Что это такое?» спраш иваетъ.
«Пойдемте кормить. Я имъ отдамъ, пусть 

ѣ дятъ» .— Чувствуете, Софья Георгіевна? Деньги 
есть, а сѣна нѣтъ. Такъ тутъ посѣдѣешь отъ 
волненія. Да, что вамъ много разсказывать! 
Говорятъ, въ деревнѣ, дескать, простота. Съ 
вашей точки зрѣнія, можетъ быть, и точно, 
что простота. Не надо особенно наряжаться, 
мѣнять часто туалеты, держать себя tiré  il 
quatre épingles, выдумывать развлеченія, ну и 
прочее. Только это все внѣшнее. А поглубже 
взглянуть, такъ куда-жъ у васъ въ столицахъ 
проще.

— Полноте!
—  Завѣряю васъ , проще. Не вѣрь никому, 

знай, что всѣ мошенники и пустые люди— 
вотъ и рѣшеніе всѣхъ вопросовъ. М я с н и к ъ - 
мошенникъ, поваръ— мошенникъ, лакей— мо
шенникъ, адвокатъ, докторъ, журналистъ —всѣ 
врутъ и всѣ мошенники. Рѣши такъ и не 
задумывайся больше. Бери отъ каждаго, что 
онъ можетъ дать, и не глядя ему въ н т р о — 
и да благо ти будетъ и да долголѣтенъ будеши 
на земли. Попадется исключеніе— и Бога бла
годари за радость. Здѣсь-ж е, красавица моя, 
са-а-всѣмъ иное дѣло. Тутъ съ какой стороны 
ни погляди на мужика— не мошенникъ онъ. 
Нѣтъ, не мошенникъ. Иной, можетъ, и не 
прочь былъ бы, да не умѣетъ. А поступки у 
него иногда, то и дѣло какъ у мошенника. 
Задача. Начнешь вникать— и злость на него 
возьметъ тебя, и жаль его станетъ. Столич
ный мошенникъ не возбудитъ въ васъ жалости, 
а этого лгалъ. Чортъ его знаетъ, за что, а 
жаль! Вотъ ты  тутъ  и вертись между этими 
двумя чувствами— злостью и лш осты о . Много, 
много надо ума, и какого ума, — глубокаго, 
чтобы устоять отъ соблазна и не поддаться 
чувству, либо тому, либо другому. Поддаться 
злости— обидишь людей, лгалости отдаться въ 
руки — самъ по міру войдешь. Да что вамъ 
даже говорить? Посмотрите, что съ Петромъ 
Васильевичемъ дѣлается. Другіе, можетъ, и 
не замѣчаютъ, а я его хорошо понимаю. Вы 
его съ прошлаго лѣта не видѣли?

— Нѣтъ еще.

—  Ну, вотъ поглядите на его височки. Съ 
сѣдиной-съ. А ему и 35 лѣтъ нѣтъ. Малый 
уж ъ, кажется, здоровьемъ не обиженъ. П л е ч и -  
косая сажень. А все отчего? Оттого, что про  
стота-то деревенская —  уфъ, какая слолшая 
простота!

—  Странный этотъ Петръ Васильевичъ! О 
чемъ ни заговори здѣсь у васъ , все къ  нему 
придешь. И дня еще пѣтъ, какъ я здѣсь, а 
ужъ его имя разъ двадцать слышала.

— Вѣрно, вѣрно. Интереса онъ много воз
будилъ. Нашумѣлъ таки парень, правду надо 
сказать. Вы то возьмите. Нашъ братъ, обык
новенный, сидитъ себѣ въ своемъ хозяйствѣ, 
сѣетъ, собираетъ, продаетъ. Пріѣдеть къ дру
гому —какіе у него разговоры? Какъ цѣна на 
хлѣбъ, да сколько собрали. Повздыхаютъ, по
охаютъ, а тутъ закусочка на столѣ, выпили, 
за винтикъ сѣли, еще выпили и разъѣхались. 
Этотъ же Петръ Васильевичъ, какъ пріѣдетъ, 
объ цѣнѣ не разговариваетъ, водки не пьетъ, 
въ  к ар ты ... даже совѣстно какъ-то и другимъ 
играть при немъ въ карты. А между прочимъ, 
воп росъ 'за  вопросомъ,вопросъ за вопросомъ. 
Такъ на тебя и сыпетъ, точно горохъ изъ 
мѣшка.

«Судились вы съ мужикомъ?»...
«Судился, молъ».
«Изъ-за чего?»
«Изъ-за того-то, скажемъ, потрава.
«Чѣмъ же кончено-съ?»
«Присудили», скажешь.
«Что же вы сдѣлали».
«А ничего. Что съ мужикомъ сдѣлаешь?..»
«Зачѣмъ же вы судились?»
«Для страху».
«Что-жъ, и боится онъ васъ послѣ того?»
Почешешь у себя за ухомъ. Правду надо 

говорить— ни чуточки не боится. Даже какъ 
будто храбрѣе сталъ.

«Стало быть, вы дурака разыграли?»
Признаешься ему и въ этомъ, а на душѣ 

то, словно какъ бы и конфузно станетъ. Ну, 
думаешь, признался ему, отвяжется. Не тутъ - 
то было. Поговоритъ онъ, поговоритъ, да съ 
новыми вопросами.

«Вы гласный?»
«Гласный», — скажешь. Да и не обрадуешься, 

что сказалъ. Тутъ и накинется. — Почему же 
у васъ къ земствѣ то-то и то-то? Какъ вы 
допустили такого-то въ управу? Вѣдь у васъ 
секретарь— хозяинъ уѣзда.Вѣдь предсѣдатель—  
глухой, слѣпой, косноязычный, старый, изъ 
ума выжилъ. И пошелъ перебирать. Скажешь 
ему, что молъ— почтенный старикъ, надо ему 
уваженіе оказать. Онъ еще пуще. Дайте, го
воритъ, ему пенсію хоть въ три тысячи, да 
и прогоните.

А отъ земства снова къ мужикамъ, а отъ 
мужиковъ къ волостному суду и опять къ зем



ству, а потомъ о школахъ. Ужъ тутъ-то  онъ 
разойдется!..

А между тѣмъ у насъ потъ въ три ручья 
льется, и закусочка насъ ждетъ, и карточный 
столъ уже раскрытъ. А какъ ты  его оборвешь? 
Развѣ его можно оборвать? Изругаетъ. Разъ 
одного какъ разбранилъ! Вѣрите ли, въ  слѣ
дующихъ выборахъ мы же сами того забал
лотировали. Онъ его по всѣмъ косточкамъ!

Такъ вотъ , Софья Георгіевна, отчего о Петрѣ 
Васильевичѣ и разговора такъ много. Губер
наторъ, говорятъ, его любитъ, ну, а мы, грѣш 
ные, но правдѣ ск азать ... боимся, д а ,— но не 
любимъ.

— И всегда онъ такъ много разговарива
етъ?— спросила Соня.

—  Н ѣ -ѣ тъ -съ , не всегда. Только лучше бы 
онъ разговаривалъ! У насъ такъ слогкилось... 
Видите ли, какъ это было. Одинъ разъ, на 
большомъ обѣдѣ, именины были... Ну, собра
лись послѣ обѣда въ кабинетѣ хозяина. Петръ 
Васильевичъ н ачалъ , заспорили. Выскочилъ 
тогда о д и н ъ ...Е сть  тутъ у насъ такой, Бала- 
балинъ. Замѣтьте фамилію. Надо правду гово
рить, пустой человѣкъ. Однако, мы къ нему 
относились —  ничего себѣ. Вотъ онъ заспорь 
съ Петромъ Васильевичемъ, да прямо такъ! 
Петръ Васильевичъ ему— вопросъ, Балабалинъ 
ему —  рацею. Петръ Васильевичъ ему другой 
вопросъ, Балабалинъ —  опять рацею. Только 
мы ужъ сами видимъ, что малый путаться 
начинаетъ. Петръ Васильевичъ вдругъ и отрѣжь 
ему:

«Извините, говоритъ, г. Балаболкинъ. Все, 
что вы говорите, сущій вздоръ, и мнѣ съ вами 
спорить не приходится».

Фамилію то онъ неумышленно исказилъ, да 
такъ  это подошло къ случаю, что мы всѣ по
катились отъ хохоту.

Тотъ кричитъ: «Позвольте, —  говоритъ ,—  
вы мою фамилію переврали, но я не обижа
ю сь,— продолжимъ нашъ споръ»

И опять рацея. Но Петръ Васильевичъ, какъ 
воды въ ротъ набралъ. Ни слова ему въ от
вѣтъ. И можете себѣ вообразить? Всѣ мы точ
но сговорились. Чѣмъ дальше онъ молчалъ, тѣмъ 
глупѣе находили мы Балабалииа. Съ тѣхъ норъ 
такъ  и осталось. Если Петръ Васильевичъ 
молчитъ, мы такъ и рѣш аемъ, что говоримъ 
вздоръ. И кто на это попадется, мы того на
зываемъ Балаболкинымъ.

Вотъ онъ какую силу взялъ надъ нами! Я 
ужъ, знаете, надо правду сказать, побаиваюсь. 
Скажешь ему что-нибудь, если промолчитъ,—  
такъ скорѣй давай Богъ ноги отъ него подаль
ше. Какъ разъ въ Балаболкины попадешь.

VIII.
Вечеромъ Кривины съ Семеномъ Миронычемъ 

пошли къ Славгородскимъ. А часамъ къ шести

пріѣхалъ Кирьяковъ съ женой; небольшого ро
ста, но крѣпкій и подвижной старикъ, лѣтъ 12 
назадъ занимавшій видный постъ въ Петербур
гѣ , но съ тѣхъ поръ оставшійся «не у д ѣ л ъ » . 
Мѣсяца три-четыре онъ проводилъ въ деревнѣ, 
все остальное время съ семьей за-границеи, 
преимущественно па югѣ Франціи.

Славгородскій гордился его визитами, не смот
ря на то, что ихъ бесѣды всегда носили не
множко неловкій характеръ. Кирьяковъ разспра
шивалъ «о современномъ Петербургѣ» съ ус
мѣшкой и съ безпрестаннымъ брюзжаніемъ, а 
Славгородскій точно сидѣлъ между двухъ стуль
евъ. И порицать ему не хотѣлось,— онъ былъ 
доволенъ службой,— и спорить съ Кирьяновымъ 
было неловко. Поэтому онъ всегда держался съ 
Кирьяновымъ тона нѣсколько шутливаго, какъ 
только разговоръ касался его непосредственнаго 
начальства.

Кирьяковъ за глаза ругалъ Славгородскаго, 
называлъ его бездарнымъ труженикомъ, рабочей 
силой, лишенной иниціативы и смѣлой мысли, но 
Славгородскій былъ изъ очень немногихъ, съ 
которыми ему удалось сохранить связь. А ему 
такъ хотѣлось иногда посудачить о настоящемъ 
и припомнить свою прежнюю дѣятельность.

До Славгородскаго иногда доходили отзывы 
Кирьянова о немъ, не очень лестные, но Ва
силій Васильевичъ зналъ,во-первы хъ, что Кирь
яковъ всѣхъ «современныхъ» бранитъ, во-вто
ры хъ, считалъ, что отчасти и Кирьяковъ дол
женъ быть благодаренъ ему за поддержанныя 
отношенія: вѣдь другіе сослуживцы избѣгаютъ 
павшаго дипломата, а онъ храбро продолжаетъ 
съ нимъ знакомство. Наконецъ, Василій Ва
сильевичъ былъ проникнутъ безотчетнымъ ува
женіемъ къ положенію Кирьянова, къ его бо
гатству, чинамъ.

По пріѣздѣ въ деревню изъ командировки, 
Василій Васильевичъ сейчасъ же извѣстилъ 
Кирьякова, гнившаго отъ него въ 8 верстахъ, 
а въ этотъ вечеръ Кирьяковъ возвращалъ ему 
визитъ.

Это былъ старикъ съ наполеоновской бород
кой и высоко закрученными широкими усами. 
Па головѣ у него была бархатная шапочка безъ 
козырька. Дергкался онъ бойко, словно стара
ясь показать каждымъ движеніемъ, что онъ 
могъ бы еще послужить на пользу своей ро 
дины.

Жена его, Евгенія Ѳедоровна, была строй
ная, худая, высокая дама, очень элегантная, 
съ стремленіемъ къ англійскому стилю. (Мужъ 
съ женой при другихъ говорили не иначе, какъ 
но англійски.)

Славгородскій былъ взволнованъ ихъ пріѣз
домъ, поцѣловалъ у Евгеніи Ѳедоровны ручку 
и нѣсколько смущенно повелъ ихъ въ садъ, 
гдѣ были Нина, Алексѣй, Кривина и Щит-
ІІИЦЫНЪ.



Нина вся вспыхнула отъ чувства гордели
ваго тщеславія при видѣ Евгеніи Ѳедоровны. 
Она только что съ завистью выслушивала ме
ланхоличные и лѣнивые разсказы Сони о за
граничной поѣздкѣ. Она не могла терпѣливо 
относиться къ мысли, что эта дѣвушка ѣздитъ 
за границу, въ  сущности, на счетъ ея отца. 
Она знала, что отецъ выдаетъ Кривиной еже
годно до 3 ты сячъ, дочь «любовницы папа», 
какъ мысленно называла Нина Александру Ни
колаевну, разъѣзгкаеть по заграничнымъ ку
рортамъ, накупаетъ себѣ туалетовъ, а она—  
его законная дочь, доляша душиться въ этой 
опостылѣвшей усадьбѣ, между злящимся безъ 
конца братомъ и обширной «дворней» съ Ка
териной Евграфовной во главѣ.

Въ самомъ скучающемъ тонѣ Сони она ви
дѣла умышленную обиду: я дескать къ этимъ 
поѣздкамъ такъ привыкла, стоитъ ли о нихъ 
разсказывать...

Появленіе m-me Кирьяновой обрадовало Нину 
вдвойнѣ.

—  Ахъ, Боже мой!— воскликнула она: — 
Евгенія Ѳедоровна Кирьянова пріѣхала. Вотъ 
это честь!

Она быстро встала со скамейки, гдѣ сидѣ
ла съ Соней, и пошла къ балкону на встрѣ
чу гостямъ.

«Вы можете сколько угодно разъѣзжать за 
границей,— думала она,— и возвращаться съ 
элегантными туалетами, но такой чести вамъ 
никогда не дождаться».

Она нѣсколько разъ горячо поцѣловала m-me 
Кирьянову, чтобы этимъ привѣтствіемъ дока
зать еще большую близость. Затѣмъ предло
жила ей пройти въ комнаты, оправиться съ 
дороги. Евгенія Ѳедоровна отказывалась, но Пи
на чуть не силой увлекла ее. Долгимъ отсут
ствіемъ ей хотѣлось оказать маленькое, замѣтное 
только дамской щепетильности, пренебреженіе.

Маневръ былъ понятъ. Но Александра Нико
лаевна спокойно улыбнулась, а Соня, дѣйстви
тельно, смутилась. Семенъ Миронычъ расте
рялся и отъ появленія важной персоны, Кирь
янова, и еще больше оттого, что почувство
валъ оскорбительную нотку въ голосѣ Нины. 
Смущеніе его выразилось въ томъ, что онъ не 
зналъ, что дѣлать съ фуражкой: быстро снялъ 
ее, потомъ сообразилъ, что это моя:етъ пока
заться лакействомъ, и надѣлъ; но затѣмъ снова 
снялъ. На всякій случай, однако, онъ рѣшилъ 
сдѣлать видъ, что ему очень жарко.

Беѣ они сидѣли на площадкѣ, окруженной 
высокими кленами, на разстояніи небольшой 
прямой аллеи отъ дома.

Василій Васильевичъ и Кирьяновъ шли но 
направленію къ нимъ. Василій Васильевичъ чуть- 
чуть придерживалъ его подъ руку.

— Э то ... m-me Кривина? не правда ли?— 
спросилъ издали, прищуриваясь, Кирьяновъ.

—  Да, Александра Николаевна Кривина,—  
на всякій случай тонко напомнилъ ему Слав- 
городскій.— Вы съ ней знакомы.

—  Какъ же, какъ же! И прекрасно помню. 
Прелестная дама. Она мнѣ всегда нравилась 
прямымъ н простымъ образомъ мыслей.

Павелъ Павловичъ Кирьяновъ, конечно, пре
красно зналъобъ отношеніяхъ,существовавшихъ 
столько лѣтъ между Славгородскимъ и Криви  
ной, и всегда давалъ понять, что уважаетъ 
прочную связь, въ  какой бы формѣ она ни про
являлась. Славгородскій чувствовалъ эту струн
ку бывшаго дѣятеля и смѣло велъ его къ Але
ксандрѣ Николаевнѣ.

—  Весьма радъ васъ видѣть,— сказалъ ей 
Кирьяковъ.

— И я рада, Павелъ Павловичъ, въ осо
бенности при видѣ васъ такимъ свѣжимъ и здо
ровымъ.

Она знала, что купитъ его этимъ компли
ментомъ на весь вечеръ. Такъ же любезно по
здоровался Кирьяковъ съ Соней и прищурился 
на Алексѣя.

Для Сяавгородскаго настала одна изъ пріят
нѣйшихъ минутъ.

—  Это мой сынъ, Павелъ Павловичъ, Алек
сѣй. Вы его врядъ ли помните.

Но Кирьяковъ, хотя и не помнилъ, однако 
сдѣлалъ видъ, что узналъ и, взглянувъ на по
гоны, задалъ нѣсколько вопросовъ о полкѣ, къ 
которому принадлежалъ Алексѣй.

Для Алексѣя настала пытка. Отецъ хвалился 
имъ, припоминалъ его пребываніе въ  корпусѣ 
и въ училищѣ, разсказывалъ, какъ Алексѣй 
являлся въ Петербургѣ христосоваться отъ лица 
всего училищ а...

Кирьяковъ сдѣлалъ нѣсколько общихъ по
хвальныхъ замѣчаній о современномъ состояніи 
русскаго войска, отмѣтилъ громадное увеличе
ніе образованныхъ офицеровъ, подъемъ офицер
ской чести и т. д.

—  Въ чемъ-въ чемъ, а въ этомъ мы да
леко пошли впередъ,— кончилъ онъ.

—  Да, русская ар м ія ...—  началъ было не 
представленный Щ итницынъ, но сконфузился и 
закашлялъ.

Кирьяковъ и на него сейчасъ же уставилъ 
любопытные прищуренные глаза. Тогда Слав
городскій представилъ и его.

У Василія Васильевича была привычка от
носиться съ легкимъ пренебреженіемъ къ лю
дямъ, занимающимъ не высокое общественное 
положеніе.

Затѣмъ Кирьяковъ распространился о взглядѣ 
на русское войско за границей и разговоръ есте
ственно перешелъ на политическія отношенія 
Россіи къ другимъ государствамъ.

Когда Нина подъ руку съ Евгеніей Ѳедоровной 
приближались, то здѣсь бесѣда шла уже бойко. 
Впрочемъ, Кирьяковъ говорилъ почти одинъ.



Евгенія Ѳедоровна поздоровалась съ Криви- 
ной очень любезно. Нина была непріятно удив
лена этимъ.

Славгородскій отрекомендовалъ Алексѣя.
—  Башему вниманію, Евгенія Ѳедоровна. 

Вы, можетъ быть, забыли этого юношу?
— Мнѣ сейчасъ сказала Nina. Я бы, п риз

наюсь, никогда не узнала.
— Прошу любить и жаловать. Онъ пріѣ

халъ только вчера. Иначе, конечно, давно уже 
счелъ бы долгомъ засвидѣтельствовать вамъ 
свое почтеніе.

Впослѣдствіи Александра Николаевна такъ 
объяснила Василію Васильевичу появленіе въ 
его домѣ m-me Кирьяновой.

—  Милый, неужели вы не понимаете? У нея 
двѣ дочери,— одной, правда, еще только девят
надцать, но другой уже двадцать-четыре. А у 
васъ два сына. Средства у нихъ небольшія, одна
ко, при нынѣшнемъ безжениховьи они все-та
ки женихи. Она хотѣла своимъ пріѣздомъ за
ставить ихъ побывать у нея. Это такъ ясно.

—  Но что это за врем ен а!— воскликнулъ 
на это Славгородскій.— Рѣдкой дѣвушкѣ те
перь удается во время выйти зам у ж ъ !....

Александра Николаевна, кажется, не оши
балась. Евгенія Ѳедоровна сразу аттаковала 
Алексѣя.

Нина оставила общество, чтобы распоря
диться чаемъ. Нужно было достать фамильный 
сервизъ, прослѣдить, чтобы чай былъ поданъ 
элегантно, чтобы были отобраны лучшіе фрук
ты . Къ счастью, по случаю пріѣзда Алексѣя, 
и печенія были свѣжія.

Александра Николаевна примкнула къ раз
говору между Славгородскимъ и Кирьяновымъ. 
Соня и Щитницынъ сидѣли молча. Семену 
Миронычу очень хотѣлось занять ее. Изъ глу
бокой преданности къ Кривинымъ онъ чув
ствовалъ неловкость положенія Сони. Даже 
преувеличивалъ эту неловкость. И потому все 
придумывалъ, какъ бы показать ей, что луч
шаго друга, чѣмъ онъ, нѣтъ ни у нея, ни у 
ея матери. Но Соня не слушала его, тѣмъ 
болѣе, что онъ только и говорилъ: «посмо
тр и т е ,— сквозь листву свѣтить солнце» или: 
«посмотрите, Софья Георгіевна, какое облако, 
— чисто медвѣдь».

Евгенія Ѳедоровна разспрашивала Алексѣя о 
Москвѣ и ея «свѣтѣ». Соня наблюдала за ни
ми. Ей пришла въ голову та же мысль, что 
и ея матери. Она вспомнила о двухъ барыш
няхъ Кирьяновыхъ, которыхъ, впрочемъ, ни
когда не видѣла. Въ Петербургѣ онѣ не бы
ли съ дѣтства.

Черезъ полчаса еще пришли гости.
—  «Наша сельская интеллигенція» — сказалъ 

Василій Васильевичъ, глядя на. вошедшую въ 
садъ группу.

Подходили: судебный слѣдователь Ипполитъ

Григорьевичъ Трифоновъ съ женой, докторъ 
Николай Николаевичъ Григоровскій и учитель
ница Вѣра Афанасьевна.

Кирьяновъ встрѣтилъ слѣдователя Трифо
нова очень весело. Онъ любилъ подшутить 
надъ нимъ. Трифонову не было и 4 5 , но онъ 
такъ обрюзгъ и опустился, точно ему было 
далеко за пятьдесятъ. Къ своему дѣлу онъ о т 
носился «съ прохладцей» и за послѣдніе го
ды не было ни одной кражи, ни одного убій
ства, которое Трифоновъ раскрылъ бы. Его 
равнодушіе начинало входить въ округѣ въ 
поговорку. Онъ былъ спокоенъ ко всему рѣ 
шительно. Садиться ли за работу, ѣхать ли на 
«мертвое т ѣ л о » , встрѣчать-ли начальство, 
обѣдать ли, спать л и ,— если бы ему не на
поминала жена, онъ про все забылъ бы. Онъ 
могъ читать газету два часа, не вставая съ 
мѣста, но черезъ часъ забыть обо всемъ про
читанномъ. Жена отправляла его на охоту, но 
онъ возвращался рѣдко съ добычей, потому 
что, подстрѣливъ птицу, лѣнился поднимать ее.

Для Кирьянова Трифоновъ всегда былъ пред
метомъ шутокъ.

—  Смотрите, пожалуйста! Или мнѣ мере
щится?— сказалъ онъ, когда тотъ стоялъ не
редъ нимъ съ протянутой рукой.— Дайте нро- 
тереть глаза. Неужели Ипполитъ Григорьевичъ? 
И одѣтъ? Н шляпа на головѣ? Когда жъ это 
вы успѣли снять халатъ!

— Ну, начинаете уже! —  пробасилъ Три
фоновъ.

—  Mon cher, да вѣдь я думалъ, что васъ 
даже на слѣдствіе возятъ въ халатѣ , если ва
ша супруга (онъ забылъ, какъ ее зовутъ) 
уложитъ васъ въ тарантасъ.

Марья Николаевна, жена Трифонова, хоро
шенькая, худенькая, лѣтъ за 3 0 , имѣла ме
ланхоличный видъ. Однако, разъ совсѣмъ-бы- 
ло бросила мужа и годъ жила у родныхъ, но 
потомъ вернулась.

Она сконфузилась при видѣ Евгеніи Ѳедо
ровны.

—  Ну, признайтесь, судары н я... Pardon, 
позвольте васъ познакомить съ моей женой... 
Женни! Рекомендуй тебѣ несчастную супругу 
нашего современнаго Обломова. Лѣтъ 10 на
задъ въ немъ вспыхнулъ послѣдній огонекъ 
энергіи и поглотилъ это бѣдное созданіе. Онъ 
тогда даже, кажется, тайно увезъ ее отъ ро
дителей. Онъ васъ увезъ черезъ окно, но ве
ревочной лѣстницѣ, не правда ли?

—  Н ѣтъ, мы обвѣнчались законно,— про
лепетала Марья Николаевна, испугавшись, что 
Евгенія Ѳедоровна дурно перетолкуетъ шутку 
Кирьянова.

— Ахъ, я не сомнѣваюсь, но признайтесь,
что сегодня вы его насильно одѣли, иначе онъ 
пришелъ бы въ халатѣ ... . . .

Трифоновъ успѣлъ поздороваться со всѣми
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и, усѣвшись рядомъ со Щитницынымъ, спо
койно началъ крутить папиросу.

—  И отчего ато, объясните мнѣ, m adam e, 
— обратился Кирьяновъ къ Александрѣ Нико
лаевнѣ:— отчего это стоитъ молодому человѣ
ку ... слышите, Ипполитъ Григорьевичъ? Я го
ворю— молодому человѣку....

—  Слышу, слыш у..
—  Стоитъ молодому человѣку попасть въ 

деревню на общественную службу, какъ онъ 
въ нѣсколько лѣтъ теряетъ всю энергію и ста
новится старикомъ и душой и тѣломъ.

— Скучно здѣсь,— отвѣтила Кривина.
— Хм! Вы думаете, скучно. Значитъ, дѣло 

не занимаетъ. Да, скучно. Дѣло не занимаетъ. 
Прежде этого не было.

Онъ бросилъ искоса взглядъ на Василія Ва
сильевича. Тотъ замялъ начинавшееся раздра
женіе Кирьянова, представилъ ему доктора и 
учительницу.

—  Мы знакомы,— сказалъ Григоровскій.
—  Какъ-же, — согласился К прьяковъ,— но 

видно было, что онъ его не помнитъ.
Вѣра Афанасьевиа тоже была годъ назадъ 

представлена Кирьянову, но она до того пере
конфузилась, что не рѣшилась напомнить. Это 
была миловидная дѣвушка лѣтъ 2 0 . Она не
ловко поздоровалась со всѣми и отошла по
дальше.

Докторъ Григоровскій, высокій, плечистый, 
но съ маленькой головой и особенно обращав
шимъ на себя вниманіе малымъ размѣромъ но
сомъ, въ золотыхъ очкахъ, держаль себя, на
противъ, съ преувеличенной небрежностью.

— Давно ли вы въ наши края, Павелъ Пав
ловичъ?— сказалъ онъ. При этомъ спокойно 
полѣзъ во внѣшній карманъ Трифонова, вы та
щилъ оттуда портъ-табакъ и скрутилъ себѣ 
папиросу, которую закурилъ потомъ безъ мунд
штука, придерживая е.е двумя первыми пальцами.

Фамильярный тонъ вопроса удивилъ Кирь
янова.

—  Н ѣтъ, недавно. А что?
—  Да ничего— такъ спросилъ.
—  А!
—  Гдѣ жъ вы изволили путешествовать?
Кирьянова это начало сердить.
— Гдѣ? Х м!.. Т ам ъ... далеко. Отсюда не 

видать, какъ говорятъ въ Москвѣ.
При этомъ самъ онъ усмѣхнулся и посмо

трѣлъ на нахала-доктора. Но Николай Нико
лаевичъ не смутился, какъ будто даже и не 
замѣтилъ презрительнаго отвѣта.

— Что же? Стало быть, тамъ за-границей 
веселѣй, чѣмъ у насъ?— спросилъ онъ, заку 
ривъ папиросу и возвративъ Трифонову портъ- 
табакъ, который тотъ спокойно отправилъ на 
мѣсто.

Это уже приближалось къ обидѣ. Онъ не 
могъ не знать, почему Кирьяновъ не служитъ.

—  Какъ вы говорите?— переспросилъ Кирь- 
яковъ, разсчитывая, что докторъ вникнетъ въ 
свой неумѣстный вопросъ и сумѣетъ его за 
мять.

— Я говорю, скучно жить въ Россіи? За 
границей больше развлеченій. Или для васъ 
воздухъ здоровѣе?

Евгенія Ѳедоровна безпокойно взглянула на 
мужа.

—  Н-да, воздухъ здоровѣе, это правда,—  
не сразу произнесъ Кирьяновъ и вдругъ от
вернулся къ Алексѣю: — А гдѣ Петръ Василь
евичъ?

Онъ всталъ, обнаруживая этимъ желаніе 
идти въ домъ.

—  Я сейчасъ отыщу его,— сказалъ Алек
сѣй и двинулся впередъ.

Славгородскій сердито посмотрѣлъ въ сто
рону доктора.

Нина позвала къ чаю. Кирьяновъ пошелъ 
впередъ съ Василіемъ Васильевичемъ. Дамы за 
ними. Григоровскій съ Трифоновымъ немного 
отстали. Вѣра Афанасьевиа собиралась убѣжать.

—  Терпѣть не могу нахаловъ,— тихо ска
залъ Григоровскій, однако, такъ , чтобы Вѣра 
Афанасьевиа слышала. — « Прежде этого не бы
ло»! Туда же! Сами лѣнтяйничаютъ по загра
ницамъ, а сюда пріѣзжаютъ высмѣивать. По
былъ бы въ нашей шкурѣ,тогда критиковалъ бы.

—  Что ж ъ ! .. о н ъ ...— промычалъ Трифоновъ, 
но не кончилъ, а предпочелъ выбивать папи
росу изъ нростаго камышоваго мундштука.

За чаемъ просидѣли полтора часа. Нина хо
зяйничала. Около нея справа сидѣла Евгенія 
Ѳедоровна, а слѣва Александра Николаевна. 
Алексѣя Евгенія Ѳедоровна посадила около себя 
и все продолжала «привлекать» его, такъ что 
ему пришлось сидѣть почти спиной къ Сонѣ, 
которая только поэтому и разговорилась со 
«слѣдователыней». Марья Николаевна задала ей 
вопроса два о «заграничныхъ странахъ». Соня 
охотно разсказывала ей, стараясь избѣгнуть 
упрекавъ «важничаньи передъ провинціалкой». 
Рядомъ съ Александрой Николаевной сидѣлъ 
Кирьяковъ, за нимъ Василій Васильевичъ. Кирь
яновъ увлекся воспоминаніями и параллелями 
между прошлымъ и нынѣшнимъ десятилѣтіями. 
Онъ вскользь бросилъ новость, которую под
хватилъ Василій Васильевичъ,— признался, что 
ведетъ мемуары.

—  Пишу сжато, но искренно, — сказалъ онъ.
Василій Васильевичъ счелъ долгомъ отмѣтить,

что это будетъ «чрезвычайно цѣнный истори
ческій матерьялъ».

—  Да, для наслѣдниковъ Семеискаго лѣтъ 
черезъ 50. Черезъ 50 лѣтъ объ этомъ будетъ 
напечатано въ «Русской Старинѣ», какъ гово
рилъ великій сатирикъ,— поспѣшилъ онъ при
бавить, чтобы его не упрекнули въ заимство
ваніи чужой шутки.



Онъ продолжалъ «проводить параллели». 
Александра Николаевна все время «придержи
вала» его взгляды, Василій Васильевичъ осто
рожно спорилъ.

Трое остальныхъ— Григоровскій, Трифоновъ 
и Щ итницынъ— помѣстились на другомъ концѣ 
стола. Щитницынъ больше говорилъ о цѣнахъ 
на хлѣбъ, объ озимыхъ всходахъ, Григоровскій—  
объ эпидемическихъ болѣзняхъ и о невозмож
ности бороться съ невѣжествомъ крестьянъ. 
Трифоновъ слушалъ и только къ концу собрался 
съ духомъ, чтобы разсказать о какой-то дракѣ, 
кончившейся «смертоубійствомъ». Но началъ 
онъ свой разсказъ такъ далеко, съ того мо
мента, какъ жена разбудила его, когда становой 
прислалъ за нимъ, и такъ долго разсказывалъ 
о томъ, какъ онъ вставалъ, какъ Марья Ни
колаевна дала ему кружку квасу ,— что какъ разъ 
къ тому времени, когда онъ пріѣхалъ на мѣ
сто катастрофы, всѣ поднялись. Кирьяковы со
брались уѣзж ать, и разсказъ остался недокон
ченнымъ.

Петръ Васильевичъ, оказалось, сейчасъ-же 
послѣ обѣда уѣхалъ на хуторъ.

—  Да они бы и не пошли туда,— сказала 
Алексѣю Катерина Евграфовна, кивнувъ въ сто
рону балкона, когда Алексѣй справился о Петрѣ 
Васильевичѣ.

—  Почему вы такъ думаете? — спросилъ Алек
сѣй не столько изъ любопытства, сколько изъ 
желанія всмотрѣться въ эгу женщину.

—  Не пошли бы. Они этихъ гостей не лю
бятъ, Ужъ какъ старый баринъ уговаривали 
ихъ съѣздить къ Кирьяновымъ — не по
ѣхали.

—  А васъ онъ лю битъ?— спросилъ Алек
сѣй съ улыбкой.

Катерина Евграфовна чуть нахмурилась и про
молчала.

—  Что-жъ вы молчите? Я знаю, что онъ 
васъ любитъ.

Та молча смотрѣла въ сторону.
«Баба-то, кажется, съ норовомъ» — подумалъ, 

отходя, Алексѣй.— Вотъ охота была ему свя
зы ваться. А впрочемъ, аппетитная...

Прощаясь, Евгенія Ѳедоровна требовала съ 
Алексѣя и Нины слова, что они пріѣдутъ къ 
нимъ безъ визита. Славгородскій радовался и 
гордился вниманіемъ, оказаннымъ его сыну.

Когда Кирьяковы уѣхали, Василій Василь
евичъ обнялъ Алексѣя за талію и не отпускалъ 
его отъ себя. Алексѣй съ ужасомъ думалъ, 
какое горе онъ нанесетъ отцу, когда признается 
въ выборѣ новой карьеры.

—  Куда же вы, господа, такъ скоро?— спро
силъ Василій Васильевичъ Трифоновыхъ, видя, 
что они тоже собрались.

—  Пора намъ, — отвѣтила за всѣхъ Марья 
Николаевна. —  Ипполиту Григорьевичу рано 
вставать.

— Да и мнѣ завтра драть за 25 в ер стъ ,— 
откликнулся докторъ.

—  Ахъ, докторъ! А я вѣдь на васъ сердитъ ,— 
сказалъ Славгородскій серьезно.

—  Это за дипломата?
—  Да, за него. Зачѣмъ же обижать старика. 

Вы думаете, ему легко?
—  А пусть не критикуетъ. Самъ шляется 

по свѣту, а другихъ бранитъ.
—  Вы не правы, Николай Николаичъ.— Онъ 

отказался отъ служебной карьеры по убѣжде
нію. А это еще вопросъ, что лучше: отказаться 
отъ дѣла ради убѣжденій, или отказаться отъ 
убѣжденій ради дѣла. Онъ во всякомъ случаѣ 
человѣкъ честный и доблестный.

—  Онъ, Василій Васильевичъ, человѣкъ 
обезпеченный, это прежде всего-съ. А коли бы 
ему нечего было куш ать-съ , такъ я посмотрѣлъ 
бы на его доблести. Не забывайте, что у него 
важная супруга, да двѣ дочери-съ.

Григоровскій, по привычкѣ, вынесенной изъ 
московскаго студенчества, прибавлялъ «съ» , 
какъ только разговоръ становился на почву 
«обмѣна мыслей».

Славгородскій посмотрѣлъ въ сторону н по
жалъ свободнымъ плечомъ; другое плотно при
легало къ плечу Алексѣя.

Гости простились. Тутъ только вспомнили 
и о Вѣрѣ Афанасьевнѣ. Гдѣ она? Куда скры
лась? Была ли она за чаемъ?

—  Убѣжала,— сказалъ докторъ.— Она боит
ся знатныхъ людей.

Всѣ разсмѣялись. Нина пообѣщала завтра 
зайти къ ней въ школу и попенять.

До ужина Нина, Соня и Алексѣй гуляли по 
саду, а Кривина и Славгородскій сидѣли на 
балконѣ и перебирали впечатлѣнія вечера. У 
Александры Николаевны мелькнуло желаніе тутъ 
же поговорить съ нимъ о деньгахъ, благо онъ 
былъ въ отличнѣйшемъ настроеніи. Онъ былъ 
полонъ удовлетвореннаго тщеславія. Пріѣздъ 
Кирьянова напоминалъ ему о томъ, что на него 
смотрятъ, какъ на важное лицо, не послѣднюю 
спицу въ колесницѣ. Это его ободряло, и онъ 
мечталъ о томъ, что завтра утромъ хорошо и 
энергично поработаетъ. Къ тому же сынъ его 
имѣлъ такой успѣхъ у одной изъ самыхъ феше
небельныхъ дамъ свѣта— у Евгеніи Ѳедоровны.

Но Александра Николаевна пожалѣла Слав- 
городскаго. Опа знала, что произойдетъ все- 
таки крупная сцена, а передъ сномъ было бы 
безполезно разстраивать старика.

Передъ самымъ ужиномъ, когда КривинЫ 
шли уже черезъ плотину въ сопровожденіи 
Ѳедора, навстрѣчу имъ попался ІІІиалковскіЙ 
съ ружьемъ и съ собакой.

—  А?! Вотъ и бѣглецъ!— сказала Александра 
Николаевна,— Гдѣ вы шатались?

Шпалковскій поздоровался съ ней, но устре
милъ свой взглядъ на Соню.



- Не узнали развѣ?— проговорпла Соня.
— Софья Георгіевна! Какъ не узнать. Дав

но лн видѣлись! Хотя я , волею патрона, пол
года и скитался среди тунгусовъ, однако не 
разучился узнавать знакомыхъ красавицъ.

— Ого!
—  Какъ доѣхали?— быстро спросилъ онъ.
— Въ сопровожденіи молодого и красиваго 

офицера.
— Знаю. Завидовалъ ему.
— Однако, вы разболтались. Вѣрно, по

тому что темно, не видно вашихъ глазъ.
—  Да и Нина далеко,— прибавила откровен

но Александра Николаевна.
—  Ѳедоръ ! Ты провожаешь? —  обратился 

Шпалковскій къ камердинеру.
—  Точно такъ-съ.
—  Такъ ты , любезный, возьми мой ягдташъ 

и ружье и проводи собаку до дому, а прово
жать такихъ дамъ— слишкомъ большая честь 
для тебя.

Онъ въ это время снялъ свои охотничьи 
принадлежности и передалъ ихъ камердинеру.

—  О хъ, Сергѣй Сергѣичъ ! Попадетъ вамъ !—  
повторила свой намекъ Александра Николаевна.

— Да п, наконецъ, желаемъ ли мы, что
бы вы провожали,— прибавила Соня.

Ей вдругъ стало веселѣе. Отъ присутствія 
ІІІпалковскаго на нее пахнуло Петербургомъ, 
его балами и гостиными.

— Помилуйте, неужели я хуже этого чу
чела.

Ѳедоръ мрачно смотрѣлъ на него.
— Наконецъ, если вы мнѣ не позволите 

идти рядомъ, я буду слѣдовать за вами по пя
тамъ и лаять на тѣхъ собакъ, которыя взду
маютъ лаять на васъ.

—  Вы очень просите? — спросила Соня.
—  Настаиваю, требую.
—  Ну, Богъ съ вами, идите. Спасибо, Ѳе

доръ.
— Сейчасъ ужинать будутъ подавать,— ска

залъ Ѳедоръ Шпалковскому.
—  Пусть не ждутъ м еня,— отвѣтилъ тотъ, 

идя уже съ Кривиными.
— Развѣ вы не проголодались на охотѣ?—  

спросила Александра Николаевна.
—  Какъ вамъ сказать! На какомъ-то ху

торѣ выпилъ стаканъ молока. Но это было 
уже часа два назадъ. А этотъ деревенскій воз
духъ необыкновенно располагаетъ къ питанію.

Соня почему-то разсмѣялась,— оттого ли, 
что ей неожиданно стало весело, или отъ са
лонной привычки смѣяться всякой глупости.

—  Вьг, вѣроятно, думаете, что мы вамъ 
дадимъ покушать?

—  Вообразите, да. Чую, знаете, что пере
кушу у  васъ . Соображаю такъ: если тамъ, 
по выраженію Ѳедора, сейчасъ подадутъ ужи
нать, значитъ еще не ужинали. Посылка вто

рая: если не ужинали наши, то не ужинали 
и вы . Посылка третья: если вы еще не ужи
нали, то сейчасъ будете, а силлогизмъ: стало 
быть буду ужинать и я.

—  И весь вашъ силлогизмъ сейчасъ будетъ 
опрокинутъ: мы никогда не ужинаемъ.

Шпалковскій комически всплеснулъ руками 
и остановился.

—  Неужели?— вскрикнулъ онъ.
—  Ну, выбирайте скорѣе, Ѳедоръ еще не 

далеко. Ужинъ пли мы?
—  Везъ размышленій: голодъ и вы. Иду за 

вами.
Соня опять расхохоталась.
—  А за такое рыцарство вы будете воз

награждены. Я  вамъ дамъ закуси ть ,— сказала 
Александра Николаевна.

—  А я сдѣлаю вамъ компанію,— прибавила 
Соня.

- -  И я выведу новый силлогизмъ, что гдѣ 
вы , тамъ нѣтъ голода и быть его не можетъ!

— Вы надоѣли съ вашими силлогизмами.
—  Помилуйте, я теперь за важной работой 

Василія Васильевича, а тамъ только и есть 
«и потому», и «слѣдовательно»...

Болтовня, на самомъ дѣлѣ, напоминала не
тербургскій салонъ.

Шпалковскій вернулся, когда въ домѣ всѣ 
уже спали. Онъ говорилъ, уходя отъ Криви- 
ныхъ:

—  Я къ вамъ часто буду приходить на эти 
импровизированные ужины. А то знаете: мы 
живемъ какъ часы. Въ 8 — чай, въ  10 — ужинъ, 
въ  11— спать. Это очень здорово, ужасно здо
рово, необыкновенно здорово, я уже вижу изум
леніе моего портного, когда вернусь въ Петер
б у р гъ ... Но немножко скучно.

—  За то вамъ завтра вставать въ ? ча
совъ?

— Что за бѣда! Послѣ обѣда высплюсь.

IX.
Нина отличалась комической склонностью 

преувеличивать и во всемъ отыскивать эле
менты страшнаго. Самыя ничтожныя событія 
она разсказывала съ такимъ лицомъ, какъ 
будто случилось что-то необычайное.

На другое утро, около двѣнадцати часовъ, 
она вдругъ вошла въ кабинетъ отца.

Василій Васильевичъ занимался, стоя не
редъ конторкой. Передъ нимъ и около него 
на стульяхъ лежала кипа бумагъ съ казен
ными обложками, на которыхъ крупно стояло 
«дѣло» съ извилистою каймой во вето стра
ницу листа.

Кабинетъ былъ довольно большихъ размѣ
ровъ, съ письменнымъ столомъ, за которымъ 
сидѣлъ Шпалковскій, съ длиннымъ, старин
нымъ диваномъ, мягкимъ, съ глубокимъ ЯІЦИ-



комъ, куда складывалась постель. Два окна, 
изъ которыхъ одно— угловое, съ цвѣтными 
стеклами. Полки съ книгами, преимуще
ственно юридическими. Шкафъ съ ворохомъ 
бумагъ.

Нина подошла къ отцу.
—  Пана!— окликнула она его съ испугомъ.
—  Что такое? Что случилось?— спросилъ 

отецъ.
—  Александра Николаевна идетъ къ намъ.
—  Фуй, Нина! Вѣчно у тебя такое драма

тическое лицо, точно не вѣсть что произошло. 
Ну, идетъ Александра Николаевна. Что-жъ изъ 
этого?

—  Такъ рано! Этого никогда не бывало! Я 
полагаю, что это удивительно.

—  Зачѣмъ же заранѣе удивляться! Узнаешь 
что-нибудь удивительное, тогда и таращи свои 
глаза. Который же часъ?

—  Безъ четверти двѣнадцать,— быстро от
вѣтилъ Шпалковскій. Онъ находилъ, что его 
патронъ слишкомъ уже увлекается работой, не 
поглядывая на часы.

—  О! Однако мы съ вами заработались! 
Черезъ полчаса ужъ и купаться.

Василій Васильевичъ посмотрѣлъ на раз
бросанныя на конторкѣ бумаги, так ъ , какъ 
будто ему жаль было разставаться съ ними.

— Ахъ, папа, если бы вы знали, какъ 
меня мучаетъ, что вы такъ много занимае
т е с ь ,—  поспѣшила прибавить драматическимъ 
тономъ Нина.

—- А что?— переспросилъ Славгородскій, не 
оборачиваясь.

—  Вы, Богъ знаетъ, что наживете себѣ!
—  Ну, поѣхала!
Онъ началъ складывать бумаги.
— Развѣ я не нрава?— обратилась опа къ 

Шпалковскому.
—  Какъ вамъ сказать! Съ одной стороны ...
—  Ни съ какой стороны, —  перебилъ его 

Василій В асильевичъ.— Я чувствую себя пре
красно. Сейчасъ выкупаюсь, йотомъ пообѣдаю, 
отдохну и весь вечеръ буду гулять.

Онъ потянулся и сдѣлалъ руками гимна
стику. Несмотря на свои 55 лѣ тъ , Василій 
Васильевичъ выглядѣлъ очень бодро.

— Ну, да, какъ же! Прекрасно чувствуете! 
А головныя боли? Вчера вы раза два брались 
руками за голову.

—  Душа моя! Поди встрѣчать Александру 
Николаевну, а голова у меня болитъ иногда 
отъ твоихъ мелодрамъ. Этакая у тебя жесто- 
кая фантазія!

— II забочусь о васъ , потому что некому 
больше.

Мысленно она готова была уже прибавить: 
не Александрѣ же Николаевнѣ беречь васъ; у 
нея, кромѣ выѣздовъ Соньки, никакихъ за
ботъ нѣтъ.

Нина вышла. Шпалковскій и Василій Ва
сильевичъ аккуратно собирали бумаги.

Черезъ нѣсколько минутъ вошла Кривина; 
Славгородскій пошелъ ей на встрѣчу.

—  Здравствуйте. — Онъ, по обыкновенію, 
поцѣловалъ ей руку, она отвѣтила ему поцѣ
луемъ въ голову. —  Какъ это вы рѣшились 
выйти въ такую жару?

— Ужасъ, какая жара!—  уклончиво отвѣ
тила Александра Николаевна.— Еще отъ насъ 
спускаться къ вамъ съ го р ы —ничего, а вотъ 
какъ я назадъ пойду!

Она снимала шелковыя перчатки.
Нина подозрительно смотрѣла на нее. Ей 

хотѣлось узнать, зачѣмъ та пришла въ такой 
неурочный часъ. «Навѣрное, денегъ будетъ 
просить»— подумала она.

—  Вы позволите мнѣ выйти? — спросилъ 
Шпалковскій Василія Васильевича.

—  Да, да, сдѣлайте одолженіе. Мы кончи
ли.

Шпалковскій съ улыбкой подлетѣлъ къ Ни
нѣ, ч т о -т о  шепнулъ ей, та разсмѣялась, и 
оба вышли. Александра Николаевна посмотрѣ
ла имъ въ слѣдъ.

—  Ecoutez! Между Ниной и Ш палковскимъ... 
Вы приготовились къ его предложенію? Cette 
affaire n ’eçt pas c la ire , какъ говорятъ драгуны.

—  Да, совсѣмъ похоже на жениховство.
—  Не удерживайте. Все-таки хоть порядоч

ной фамиліи малый. Ммѣньишко у него не
большое, а все тысячки двѣ дохода.

Славгородскій сдѣлалъ гримасу.
—  Хотѣлось бы, знаете, для Нины чего- 

нибудь посолиднѣе. А э т о т ъ ...
— Такихъ по двѣнадцати на дюжину— это 

правда.
— Нина хоть и говоритъ, что у него круп

ный административный умъ, но я, признать
ся, что-то не примѣчаю.

—  У всѣхъ, у нынѣшнихъ замѣчательные 
умы. Знаете, что я наблюдаю въ нашей моло
дежи. Все администраторы, а порядочныхъ 
чиновниковъ нѣту. Всѣмъ бы по губерніи схва
тить.

—  Да, да, вы правы.
—  А на самомъ дѣлѣ, ни одной собствен

ной мысли. Всѣ краденыя. Да еще добро бы 
изъ хорошей книжки, а то изъ веселой и 
храброй газетки.

—  Да, да.
—  Начитаются хлесткихъ статей и вооб

ражаютъ, что выработали себѣ «твердость взгля
довъ». Вызубрили одну поговорку: il fau t avoir 
courage de ses opinions et de ses goûts и ужъ 
не стѣсняю тся ничѣмъ. Такъ и сыпятъ свон 
ученическіе goûts направо и налѣво.

—  Вы сегодня въ ударѣ бранить нашу мо
лодежь. Впрочемъ, вы и вчера удивительно 
мило бесѣдовали съ Павломъ ІІавлычемъ.



—  Да вѣдь каковъ бы онъ ни былъ, но 
смотрю я вчера на васъ обоихъ— сердце ра
дуется, а эти щ енки!..

Ей очень трудно было приступить къ сво
ему дѣлу, при томъ же надо было сказать 
нѣсколько комплиментовъ, хотя бы самыхъ 
грубыхъ. Александра Николаевна знала, что 
Славгородскій любитъ лесть.

—  Вы правы, совершенно н равы ,— сказалъ 
Василій Васильевичъ, все еще укладывая бу
маги.

—  Конечно, права. Маменьки всегда пра
вы въ оцѣнкѣ молодежи. Знаете, если вамъ 
для вашихъ государственныхъ соображеній по
надобится характеристика современной моло
дежи, я вамъ совѣтую разослать циркуляры 
ко всѣмъ матерямъ, у которыхъ есть дочери- 
невѣсты. Ни одинъ губернаторъ не знаетъ 
такъ хорошо своихъ чиновниковъ, какъ губер
наторша. Будьте покойны.

Славгородскій разсмѣялся, какъ смѣются 
важныя особы, больше милостиво, чѣмъ ве
село.

— Прекрасная идея. Непремѣнно восполь
зуюсь, а этимъ не препятствовать?— Онъ кив
нулъ головой въ сторону ушедшихъ Нины и 
Шналковскаго.

— Боже сохрани! Пускай и хъ . У Нинки- 
то вѣдь запросы не больно глубокіе. Ну, да по 
нынѣшнимъ временамъ это и лучше.

— Enfin, это ея дѣло.
— Однако, мы съ вами болтаемъ, а я при

шла совсѣмъ не за тѣмъ.
—  Да. Что же такое?
— Ужъ не знаю, какъ и начать--воскли

кнула Кривила. 
Славгородскій сѣлъ на диванъ и посмотрѣлъ 

на свои ногти. Восклицаніе Александры Нико
лаевны немножко удивило его. Онъ поднялъ 
брови и взглянулъ на нее съ удивленіемъ. Та 
повела двумя пальцами но лбу, потомъ вдругъ 
рѣшилась.

— Милый! Я на колѣни стану.
Славгородскій приподнялся.
—  Полно, полно! Что такое? Денегъ нуж

но?— прибавилъ онъ тихо. — У меня, ей-ей, 
нѣту. Отъ командировки осталось три-четыре 
сотни— возьмите.

—  Н ѣтъ, не т о ... To-есть, то, н о ... Сло
вомъ, давно я ужъ собираюсь сказать вамъ, 
и все никакъ не могу рѣш иться. Н ѣтъ, по
звольте мнѣ стать на колѣни.

Она приблизилась къ нему. Онъ оконча
тельно всталъ и подошелъ къ ней.

—  Да полно же пустяки говорить. Въ чемъ 
Дѣло?

—  Мнѣ до зарѣзу нуж но... Господи! Даже 
выговорить страшно !

— Ну?
— Десять ты сячъ.

Славгородскій смотрѣлъ на нее, словно за 
давая себѣ вопросъ: въ  умѣ ли она, или ш у
ти тъ , или онъ ослышался? А Александра Ни
колаевна стояла передъ нимъ, опустивъ гла
за, покусывая верхнюю губу и постукивая 
носкомъ правой ноги.

—  Сколько, говорите вы? —  спросилъ Ва
силій Васильевичъ.

—  Ахъ, Боже мой! Слыхали же, что пере
спрашивать.

Она отошла.
— Другъ мой! Я слыхалъ, н о ... такая циф

р а .. .
—  Я сама знаю, что цифра крупная. Гос

поди! Какъ у васъ душно! Отчего окна за 
крыты?

—  Отъ м у х ъ ... На что же вамъ десять 
тысячъ?

Она не сразу отвѣтила. Подошла къ окну, 
открыла его, оставивъ ставни запертыми. По
томъ сѣла въ кресло передъ столомъ, гдѣ си
дѣлъ Ш палковскій, перекинула одну руку че
резъ спинку кресла, а другою начала переби
рать какіе,-то листки бумаги.

—  Я запуталась въ долгахъ. Сроки вексе
лямъ. Кредиторъ мой выходитъ замужъ. Такъ 
ему, видите ли, нужно отдать деньги мужу для 
его карьеры. Если я не уплачу —  скандалъ, 
хоть вѣш айся.

Александра Николавна понимала, какъ этотъ 
сюрпризъ дѣйствуетъ на Василія Васильевича, 
но ужъ разъ рѣш илась— надо было все «бух
нуть» поскорѣе, чтобъ не тянуть тяжелое при
знаніе.

—  Векселя?.. Запуталась?.. Что такое? От
куда? На 10 ты сячъ векселей, и я ничего не 
знаю?

—  Больше, чѣмъ на 1 0 . 9то мнѣ только 
къ спѣху.

—  Да откуда? Право, я подумалъ бы, что 
вы ш утите, если бы не зналъ васъ.

—  Ахъ, какъ бы я была рада, если бы это 
была шутка.

—  Однако, когда же вы надѣлали столько 
долговъ?

—  Давно уж ъ. Не стоитъ и припоминать.
—  Какимъ же образомъ?
—  Ахъ, Господи! Что за странные вопросы. 

Надо же было жить на что-нибудь! Мы не въ 
деревнѣ прозябаемъ. Постоянные пріемы да 
выѣзды что-нибудь стоили! Соня каждое лѣто 
ѣздила за границу. На свой же счетъ. Не одол
жаться же ей богатымъ товаркамъ. II отста
вать отъ нихъ нельзя. Тѣ накупятъ туалетовъ 
въ Парижѣ— и Соня за ними. Каждая ея поѣздка 
обходилась мнѣ тысячи въ двѣ.

—  Хорошо. Но вѣдь у васъ ты сячъ восемь 
въ годъ дохода!

Александра Николаевна съ удивленіемъ по
смотрѣла на него.



—  Какимъ образомъ?
— Съ имѣнія отъ Щитницына, отъ меня, 

наконецъ, съ того капитала, который я поло
жилъ на имя Сони.

Про этотъ капиталъ Кривина и забыла со
всѣмъ . Отъ него черезъ четыре года ничего не 
осталось. Однако, ей въ этомъ не хотѣлось 
признаваться.

— Хоть бы и восемь,— уклончиво замѣтила 
о н а ,— развѣ этого достаточно?

Василій Васильевичъ услыхалъ въ ея тонѣ, 
что она что-то скрываетъ.

—  Капиталъ-то этотъ цѣлъ?
—  Еще пока Сонѣ было 17 — 18 лѣтъ, 

можно было тратить меньше, но съ годами 
требованія усиливались.

—  Я спрашиваю, капиталъ цѣлъ или нѣтъ?
—  Кто же могъ думать, что она такъ за

сидится! Я разсчитывала, что она вовремя вы й
детъ замужъ. Съ каждымъ сезономъ ожиданіе 
росло. Ну, въ прошломъ не выскочила,— ду
маю, въ этомъподцѣпитъ кого-нибудь. А между 
тѣмъ каждый день кто-нибудь ѣстъ и пьетъ, 
театръ , туалеты ..

—  Да вы скажите мнѣ, отъ того капитала 
осталось что-нибудь?

Александра Николаевна быстро встала.
—  Вѣдь вотъ какой у тебя скверный х а

рактеръ!— тихо, но раздраженно сказала она.—  
Видишь же, что я заглаживаю вопросъ. Н ѣтъ, 
надо доказать, чтобы я ужъ во всемъ покая
лась. Не прикажешь ли мнѣ изъ-за этихъ де
негъ биться головой, поклоны земные класть!

Сейчасъ же она почувствовала, что кругомъ 
не нрава и что сердиться ей не къ мѣсту. По
этому уже спокойнѣе прибавила:

—  У меня отъ этого капитала уже нѣсколько 
лѣтъ ничего не осталось. Богъ знаетъ, какъ 
душно здѣсь у в асъ !..

Славгородскій снова сѣлъ.
—  II я объ этомъ ничего не зналъ!
—  Чего мнѣ ныть постоянно? Ты прихо

дилъ ко мнѣ усталый, иногда взволнованный, 
раздраженный служебными непріятностями. Я 
всегда хотѣла окружать тебя покоемъ. Иначе 
ты  черезъ годъ сбѣжалъ бы отъ меня.

—  Все-таки я не могу понять, какъ можно 
было не только растратить столько денегъ, 
но еще и въ долги влѣзть.

Александра Николаевна вдругъ‘подумала, что 
Нина можетъ подслушать ихъ, но какъ разъ къ 
это время въ гостиной раздался концертъ Чай
ковскаго. Нина и ІНпалковскій сѣли играть въ 
четыре руки.

—  Не можете понять, оттого, что не знаете 
жизни. Думаете, что она течетъ по такому руслу, 
которое вы тамъ въ сенатѣ создаете для нея.

— Никогда мы не создаемъ теоретической 
жизни!— разсердился, наконецъ, и Славгород
ск ій .— Но не могу же я равнодушно относить

ся къ такому сюрпризу. На что же ты  раз
считывала? Ты же знала, что у меня ничего 
нѣтъ. Все я раздѣлилъ и самъ живу на ка
зенное жалованье и то , что получаю отъ сына.

— Да знаю все! Что тутъ перебирать!
—  Такъ на что же ты разсчитывала?
—  Ахъ, Господи! Какой вы скучный! На 

что да на что! Мало ли, на что. На замужество 
Сони, на урожайные года...

—  При чемъ тутъ  урожай, когда имѣніе въ 
арендѣ у Семена Мироныча.

—  Все-таки. А главное, конечно, на Соню. 
На нее же уходили всѣ деньги.

—  Ну, положимъ, и сами-то вы до сихъ 
поръ не разлюбили всѣхъ этихъ баловъ, pre
m ières и т . и.

—  И сама. Я вовсе не такъ стара, чтобы 
сидѣть цѣлые дни у печки.

—  Нечего, значить, валить все на Соню.
—  Главное— она. Я бы всегда устроилась, 

а Соня нолозкительно не умѣетъ привлекать къ 
себѣ интересныхъ людей. Если кто у васъ и 
бываетъ, такъ, конечно, благодаря моему умѣ
нію принять.

—  Ну, вотъ вамъ и привлекли векселей на 
10 ты сячъ. Ахъ, Боже мой!

Онъ взялся за голову и прошелся. Александра 
Николаевна прослѣдила за нимъ. Она боялась, 
что у него слишкомъ забьется сердце или раз
болится голова. Василій Васильевичъ поправилъ 
по дорогѣ стулъ и остановился передъ Кри- 
виной.

—  Что же мы будемъ дѣлать? Вѣдь ужъ 
вы , конечно, придумали что-нибудь? Не такъ 
же пришли ко мнѣ, безъ всякаго плана.

— Конечно, придумала.
—  Что же?
—  Возьмите у сына.
—  У Петра?
—  Ну, да, у Петра. Какъ это слабые люди 

любятъ повторять пустыя слова!
—  Да вы хоть не бранитесь — странная ма

нера просить объ одолженіи!
—  Ну, не буду.
—  Но съ какой же стати я возьму у Петра 

денегъ? Какъ я у него возьму? Да и есть ли 
у него? Можно навѣрное сказать, что нѣтъ.

—  Заложитъ часть имѣнія.
—  Но вѣдь вы знаете его, знаете и мои 

отношенія къ нему. Вы должны понимать, что 
это страшно трудно. Я человѣкъ щепетильный 
въ денежныхъ дѣлахъ. Никогда у меня не было 
столкновеній на этой почвѣ. Раздѣлилъ я дѣ
тей , устроилъ ихъ, предоставилъ имъ жить, 
какъ вздумается и васъ съ Соней не забылъ 
при этомъ— и вдругъ буду требовать...

—  Зачѣмъ требовать?
—  Все равно. Ахъ, Боже мой, Боже мой!..
Славгородскій охалъ, хватался за голову,

снова спрашивалъ, какъ Александра Николаевна



могла сдѣлать столько долга, садился, вста
валъ, обсуждалъ, что онъ можетъ сдѣлать, какъ 
просить у Петра, откуда тотъ достанетъ..,

—  Пусть продастъ хуторъ Забродскій, — 
сказала Александра Николаевна,— тамъ этотъ .. 
какъ е го ... давно хочетъ купить.

—  Ни за что Петръ не продастъ ему. Тотъ 
купитъ и начнетъ раздавать мужичкамъ въ 
аренду но 10 руб. съ десятины. А Петръ не 
желаетъ потакать такому грабежу.

— Ну, положимъ, онъ теперь настроенъ 
противъ мужиковъ. Можетъ и пожелаетъ!

—  Ахъ, и эта еще исторія съ мужиками. 
Не могу понять, какъ интеллигентный чело
вѣкъ можетъ заниматься такими дѣлами! Ма
лый съ образованіемъ —  не нашелъ другого 
Дѣла, какъ рыться въ психологіи мужика. 
Удивительно интересно!

Словомъ, Василій Васильевичъ имѣлъ видъ 
человѣка обиженнаго со всѣхъ сторонъ. Онъ 
Ужъ и купаться не хотѣлъ итти, но Александ
ра Николаевна погнала его.

—  Ну, нечего распускаться! —  сказала 
на.— Мнѣ гораздо тяжелѣе, чѣмъ вамъ. Од

нако, я вотъ бодра. Трудно было признаться, 
знала, что это васъ разстроитъ. А свалила 
  плечъ — и легко стало. Какъ-нибудь ула- 
Лимъ. Стоитъ того, чтобы разстраиваться! 
 те, идите купаться. И мнѣ пора домой, 
вечеромъ еще потолкуемъ.

— Мнѣ не хочется купаться.
— Мало-ли что не хочется! Ѳедоръ!— прик

о ла  она.

Вошелъ камердинеръ.
—  Давайте барину полотенце и ведите его 

купаться.
Федоръ доложилъ, что все готово и вышелъ.
—  Въ крайнемъ случаѣ, — сказала Александ

ра Николаевна ти хо ,— валите все на меня. 
Скажите Петру, что надо меня выручать изъ 
петли.

—  Но ловко ли это?
— Ахъ, какой ужасъ! — разсмѣялась Але

ксандра Николаевна.— Какой Петя младенецъ! 
Ничего не знаетъ!

— Не т о .. .
—  Кто посмѣетъ упрекнуть насъ въ чемъ- 

нибудь. Чью мы жизнь заѣли? Мы свободно 
любили другъ друга и если не поженились, то 
для нихъ же, для дѣтей. Бросьте куксить. 
Вы необыкновенно тверды и увѣрены въ дѣ
лахъ, но удивительно быстро теряетесь въ 
практической жизни. Повѣрьте, что ваши дѣти 
гораздо больше уважаютъ меня, чѣмъ вы ду
маете. Развѣ вотъ Пина! Да и та такъ себѣ 
пѣтуш ится, чтобъ показать передъ Шпалков- 
скимъ, какой она высокой нравственности дѣ
вушка. Комично было, какъ она вчера носи
лась съ Евгеніей Ѳедоровной. Все вѣдь мнѣ 
въ пику. И Сонѣ въ нику за то, что та загра
ницу ѣздила.

Провожая Славгородскаго, она уже хохотала, 
какъ будто у нея и не было никакихъ долговъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).
Вл. И. Немировичъ-Данченко.



„Е вген ій  О н ѣ г и н ъ " , л и р и ч е с к а я  оп ера  П. Ч а й к о в с к а г о [*)].
Русская музыка положительно идетъ впе

редъ: музыкальные журналы то и дѣло воз
вѣщаютъ намъ все о новыхъ и новыхъ р у с 
скихъ композиторахъ, все о новыхъ и новыхъ 
вкладахъ ихъ въ отечественную музыкальную 
литературу. Но лично намъ, англичанамъ, бли
же другихъ знакома музыка Рубинштейна и 
Чайковскаго; ихъимена намъ такъ же извѣстны, 
какъ и имена Брамса, Дворжака и Гуно. Про
изведенія Рубинштейна носятъ до извѣстной 
степени классическую форму, отличаясь смѣ
лостью и величіемъ концепціи и шириной ме
лодіи, тогда какъ Чайковскій ближе подходитъ

къ романтической школѣ, почерпая музыкаль
ные эффекты въ прелести мелодіи, въ сильной 
и характерной ритмикѣ и въ богатствахъ гар
моніи, которыми запечатлѣны всѣ его музы
кальныя творенія. Словомъ, тонкость Чайков
скаго соперничаетъ съ мощью Рубинштейна. 
Какъ ни различны, однако, стили обоихъ масте
ровъ, нужно сознаться, что у каждаго изъ нихъ 
замѣчается сильный національный элементъ, 
стремящійся къ живописнымъ образамъ.

Подлежащая нашему разбору онера Чайков
скаго не есть позднѣйшій образецъ его твор
чества, такъ какъ написана около 10 —  I 5

[*)] Въ № 2 „Артиста", за 1889 г., былъ по
мѣщенъ подробный разборъ „Евгенія Онѣгина" 
Чайковскаго. Та статья принадлежитъ перу рус
скаго автора и въ вей, за исключеніемъ неболь
шихъ подробностей, касающихся личныхъ вкусовъ 
послѣдняго, говорится, до извѣстной степени, то 
же, что и вообщо думаютъ въ музыкальныхъ круж
кахъ Россіи о талантливой оперѣ нашего знаме
нитаго, но уже увы!—покойнаго композитора.

Статья, которую мы даемъ сегодня въ переводѣ 
съ англійскаго, взята нами изъ Л» 3 „The new 
quarterly musical Review", за ноябрь 1893 г. Она 
подписана — А .  R e v ie w ; дѣйствительная ли это

фамилія лондонскаго критика, или только псев
донимъ его, судить не беремся. Да дѣло и не в 
томъ. Статья, во всякомъ случаѣ, интересна, на
писана тщательно, выказываетъ основательно  
знакомство съ оперой, о которой идетъ рѣчь, о 
многомъ судитъ здраво и вѣрно. По и сюрпри
зовъ въ ней не мало. Поверхностное знакомство 
англійскаго цѣнителя съ положеніемъ музыкаль
наго дѣла въ Россіи помогаетъ ему въ музыкѣ 
А. Г. Рубинштейна, композитора съ большимъ, во 
общ еевропейскимъ  талантомъ, усматривать „силь
ный національный элементъ", разумѣя здѣсь по 
восточный колоритъ, въ которомъ г. Рубииштейяь



дѣйствительно силенъ, а—р у сс к ій , такой же, что 
и въ сочиненіяхъ Чайковскаго,—чего уже у автора 
„Демона" отнюдь не имѣется. То же незнаком
ство съ нашими музыкальными дѣлами вводитъ 
англичанина и въ другое крупное заблужденіе: но 
его выходитъ, что р у сс к ую  музыку до тепереш
ней ея высоты подняли только А. Г. Рубинштейнъ(?) 
и Чайковскій; почтенныя же имена не только Ба
лакирева, Бородина, Кюи, Мусоргскаго, Римскаго- 
Корсакова, Сѣрова, но даже—Даргомыжскаго и 
самого Глинки при этомъ и вскользь не упомина
ются. Но это сюрпризы статьи, не касающіеся, 
собственно, разбираемой оперы. Есть неожидан
ности, касающіяся и ея: то, что русская критика 
Цѣнитъ въ „Онѣгинѣ" только до нѣкоторой сте
пени, какъ напримѣръ, общеоперный, довольно 
ординарный дуэтъ послѣдней картины,—лондонца 
приводитъ въ восторгъ. Послѣднее, впрочемъ, по
нятно: онъ стоитъ за условность, за то, что не 
очень ново, онъ, по всему, въ музыкѣ-консер
ваторъ,—самое большее, умѣренный либералъ; на 
оперу смотритъ онъ поэтому не съ точки зрѣнія 
новѣйшихъ музыкально-драматическихъ теорій, а 
только и исключительно со стороны ея мелодич
ности, самой неприкладной, совершенно безотно
сительной. Онъ поэтому вѣренъ собѣ, когда куп
леты Трико называетъ по темѣ неоригинальными; 
ему дѣла нѣтъ до того, что Чайковскій нарочно 
здѣсь употребилъ наивный, старомодный напѣвъ, 
чтобы обрисовать имъ, па прежній манеръ сенти
ментально-куртуазнаго старичка-француза, имен
но этой-то стороною и типично-комичнаго. Далѣе 
англійскій критикъ слабоватъ, повидимому, въ 
русской литературѣ: Пушкина онъ, кажется, не 
знаетъ, а его Онѣгина, положительно, не понима
етъ. Все остальное, что русскому можетъ въ этой 
статьѣ показаться страннымъ и не соотвѣтствую
щимъ взглядамъ, господствующимъ у насъ,— можно 
отчасти отнести и на счетъ спеціальныхъ, личныхъ 
вкусовъ иностраннаго рецензента. Можетъ быть 
даже вкусы его тождественны со вкусами его со
отечественниковъ, и онъ, такъ сказать, является 
выразителемъ взглядовъ своей публики. Если такъ, 
то это еще болѣе увеличиваетъ иптсресъ предла
гаемой статьи, свидѣтельствующей, во всякомъ 
случаѣ, что къ одному изъ лучшихъ нашихъ ком
позиторовъ, къ одному изъ искреннѣйшихъ его 
произведеній въ Англіи отнеслись болѣе чѣмъ 
симпатично. Р ед .

Текстъ къ «Евгенію Онѣгину» заимствованъ 
изъ произведенія знаменитаго русскаго писате
ля Пушкина. Это однако не даетъ права думать, 
что хорошій и пользующійся успѣхомъ ро
манъ всегда могъ бы служить матеріаломъ для 
драматическаго сюжета. Въ этомъ случаѣ все 
зависитъ отъ того, насколько форма, въ какой 
изложенъ разсказъ, поддается оперной обработ
кѣ. Во-первыхъ, либретто черезчуръ длинно 
и представляетъ мало интереса, помимо завяз
ки; діалоги полны общихъ мѣстъ , между тѣмъ, 
какъ драматическій подъемъ финальной сцены 
несравненно слабѣе двухъ предшествующихъ 
актовъ. Къ тому же расположеніе сценъ го
раздо болѣе подходитъ къ требованіямъ драма
тической сцены, чѣмъ оперной. Три акта, под
раздѣленные ни много ни мало какъ на семь 
сценъ, —  это такое количество, передъ кото
рымъ опустятся руки у каждаго импрессаріо. 
При такихъ - то неблагопріятныхъ условіяхъ 
пришлось Чайковскому пріобщать музыку къ 
тексту. Нигдѣ однако не замѣтно, чтобы му
зыкантъ пришелъ отъ этого въ смущеніе. На
противъ, неизсякаемое богатство мелодій, лью 
щихся широкимъ потокомъ, разумное пользо
ваніе гармоническими средствами, а главное 
тонкое мастерство, которымъ проникнута каж
дая страница этого обширнаго сочиненія, не 
только ставятъ, музыку высоко надъ либретто, 
но и даютъ возможность стуш евать всѣ его 
недостатки, нами указанные.

Дѣйствіе происходитъ въ русской семьѣ и 
касается исключительно семейной и бытовой 
стороны общества; но конецъ пьесы вышелъ не
удачный. Молодой поэтъ Ленскій знакомитъ 
своего друга, Онѣгина, съ Лариными— матерью 
и сестрой своей невѣсты ,— Ольги. Въ этомъ 
знакомствѣ кроется матеріалъ для будущаго 
романа. Сестра Ольги, Татьяна, — мечтатель
ница; она видитъ въ Онѣгинѣ свѣтскаго джен
тельмена, утонченнаго аристократа и олице
твореніе своего идеала. Въ припадкѣ востор
женной любви она пишетъ Онѣгину письмо и 
признается ему въ своихъ чувствахъ, но къ 
ужасу своему получаетъ отвѣтъ , что любить 
онъ ее можетъ только какъ сестру. Вообще 
Онѣгинъ не имѣетъ серьезныхъ намѣреній устро - 
ить свою судьбу; онъ не повѣса, но для не
го свобода милѣе брачныхъ у зъ . Вотъ сущ
ность философскихъ взглядовъ Онѣгина и нѣ
которое время онъ поступаетъ сообразно съ 
ними. На балу въ домѣ Лариной онъ начина
етъ кокетничать съ Ольгой. Это возбуждаетъ 
ревность Ленскаго, который, въ порывѣ него
дованія, вы зы ваетъ своего бывшаго друга на 
дуэль. Она состоялась и Ленскій убитъ.

Употребленіе огнестрѣльнаго оружія на сценѣ 
вообще рискованно: оно непріятно дѣйствуетъ 
на нервы зрителей... Тѣмъ болѣе оно неумѣст
но въ музыкальномъ произведеніи, гдѣ выстрѣлъ

лѣтъ тому назадъ. Исполненіе ея болѣе или 
менѣе ограничивается предѣлами Россіи, гдѣ 
она завоевала себѣ чуть ли не большую по
пулярность, чѣмъ «Демонъ» Рубинштейна. 
Осенью 1892  г ., г. Лаго дѣлалъ похвальную по
пытку поставить ее у насъ; но предпріятіе 
его не встрѣтило себѣ сочувствія и оста
влено безъ вниманія печатью, а за неудавшимся 
предпріятіемъ г. Лаго забыта была на нѣко
торое время и сама опера, разумѣется, только 
въ смыслѣ ея постановки на нашей національ
ной оперной сценѣ. Такая участь постигла ее 
совсѣмъ не кстати и не заслуженно. Послѣд
нее соображеніе приводится нами въ оправда
ніе передъ нашими читателями въ томъ, что 
мы обращаемъ ихъ вниманіе не на новинку 
музыкальной литературы. Хотя позднѣйшія про
изведенія Чайковскаго имѣютъ для насъ почти 
одинаковый интересъ, но новая любовь не вы 
тѣснитъ у насъ старой.



особенно грубо поражаетъ слухъ. Дуэль на 
шпагахъ была бы здѣсь умѣстнѣе, не взирая 
на отступленіе отъ подлинника, изъ котораго 
почерпнутъ сюжетъ. Въ этомъ случаѣ реа
лизмъ долженъ быть принесенъ въ жертву 
условности.

Протекли годы. Онѣгинъ случайно встрѣча- 
чаетъ Татьяну на балу одного знатнаго вель
можи въ Петербургѣ. Она уже замужемъ за 
княземъ Греминымъ, который ее обожаетъ. 
Страсть загорается въ груди Онѣгина. Его 
представляютъ Татьянѣ, но та, противъ его 
ожиданія, встрѣчаетъ его холодно: проронивъ 
ему нѣсколько незначуіцихъ словъ, она беретъ 
мужа подъ руку и уѣзжаетъ съ бала. Это вы 
ше силъ Онѣгина: когда то онъ отвергъ ея 
признаніе, теперь она его отъ себя отталкива
етъ . Бывшій философъ превращается въ страст
наго любовника, который положилъ во что бы 
то ни стало вернуть себѣ ея любовь. Финаль
ная сцена, самая слабая изъ всей оперы въ 
драматическомъ отношеніи, состоитъ изъ длин
наго дуэта Татьяны съ Онѣгинымъ. Въ ней 
Татьяна послѣ долгихъ колебаній, скрытыхъ 
подъ личиной негодованія, отвергаетъ Онѣгина, 
предоставляя его своей участи.

Кажется, въ настоящее время принято счи 
тать домашній и современный общественный 
элементъ наиболѣе подходящимъ сюжетомъ для 
либретто. Съ этимъ мы не можемъ согласиться, 
предпочитая для онеры романтическое и мисти
ческое начало. Примѣнять музыку къ бесѣдѣ 
и разговорному языку XIX столѣтія мы на
ходимъ въ высшей степени смѣшнымъ и под
ходящимъ лишь къ комическимъ операмъ и фар
самъ. Чѣмъ болѣе мы удаляемся отъ окружаю
щей насъ сферы, тѣмъ ближе мы подходимъ 
къ идеалу. Его мы найдемъ въ романтизмѣ, 
а не въ реализмѣ. Лишь повѣсть прошлаго 
указываетъ намъ пути для будущаго; слѣдо
вательно, въ жизни и вѣрованіяхъ нашихъ 
предковъ можемъ мы почерпнуть лучшіе мате
ріалы для искусства. Намъ извѣстно, что таин
ственныя силы природы и пауки считались 
прежде дѣйствіемъ незримыхъ духовъ; онѣ 
получили извѣстныя имена и классификаціи и 
дошли до насъ въ видѣ воплощенія религіоз
ныхъ вѣрованій нашихъ предковъ. Итакъ, 
нѣтъ сомнѣнія, что прошлое представляетъ 
намъ - обширный и болѣе возвышенный мате
ріалъ для разработки, чѣмъ мутные потоки со
временной жизни. Но прогрессъ въ искусствѣ 
не переноситъ на пути своемъ преградъ, ко
торыя не уступаютъ терпѣнію и настойчи
вости, а музыка болѣе всѣхъ другихъ ис
кусствъ двинулась впередъ. Въ ней и въ род
ственныхъ съ нею отрасляхъ искусства гос
подствуетъ консерватизмъ, съ которымъ при
нуждены были бороться величайшіе компози
торы, начиная съ Глука и Бетховена до Бер

ліоза и Вагнера. Мы, тѣмъ не менѣе, должны 
смотрѣть на консерватизмъ въ искусствѣ какъ 
на необходимое зло, иначе пигмеи, въ своихъ 
усиліяхъ догнать гигантовъ, быстро поведутъ 
насъ къ предѣламъ неизвѣстнаго, и тогда— 
хаосъ!

Въ «Онѣгинѣ» драма подчиняется музыкѣ. 
Мы почти теряемъ изъ вида текстъ , увлечен
ные потокомъ мелодіи. Прелюдія зиждется на 
одной только фразѣ, воплощающей въ себѣ 
мечтательный образъ Татьяны, и хотя длится 
30 тактовъ, но такъ мастерски разработана, 
что однообразія въ ней нѣтъ и слѣда. Многіе 
изъ нашихъ англійскихъ критиковъ упрекали 
Чайковскаго въ неумѣренномъ употребленіи сек
венцій. Что касается насъ, то мы вовсе не 
стали бы отстаивать манеру великаго компози
тора, если впечатлѣніе отъ нея получалось бы 
неблагопріятное. Но мы не находимъ этого.

Прелюдія кончается, какъ и началась,— 
piano. При поднятіи занавѣса мы видимъ Ла- 
рииу-мать, сидящую за столомъ и занимаю
щуюся варкой варенья, между тѣмъ какъ няня, 
Филипьевна, стоитъ позади. Изъ дома доно
сится пѣніе: дочери Лариной поютъ дуэтъ , на
пѣвъ котораго очарователенъ. Къ пѣнію доче
рей присоединяются сама Ларина и Филипьевна, 
и граціозный, мелодичный квартетъ продол
жается до наступленія паузы . Тутъ темпъиере- 
ходитъ въ allegro m oderato; начинается дуэтъ 
Лариной съ няней въ формѣ канона. Подъ ко
нецъ слышатся издалека приближающіеся го
лоса крестьянъ, ноющихъ хоромъ характерно 
русскую протяжную пѣсню. Крестьяне вхо
дятъ на сцену; они пришли къ своей ба
рынѣ на поклонъ. Начинается хороводъ на 
болѣе быструю тему. Здѣсь композиторъ въ 
своемъ родномъ элементѣ и эффектъ получается 
восхитительный. Сильный и необычный ритмъ 
придаетъ оживленіе всему движенію. Во время 
пляски Татьяна и Ольга вышли на террасу по
глядѣть на хороводъ. У Татьяны въ рукахъ 
книга, какъ видно, вызывающая ее на грустныя 
размышленія. Ольга —  полная противополож
ность сестры: она весела, рѣзва и легкомы
сленна. Татьяна задумалась: далеко уноситъ еЯ 
мечты народная пѣсня; въ это время оркестръ 
воспроизводитъ музыку интродукціи, характе
ризующую Татьяну. Ольга шутя журитъ се
стру и, подсмѣиваясь надъ ней, поетъ ко
мично-сентиментальный нумеръ, мелодію ко
тораго мастерски поддеришваетъ оркестръ, ими
тируя послѣднія ноты каждой вокальной фразы 
въ различныхъ духовыхъинструментахъ. Здѣсь 
мѣстами аккомпаниментъ легкими стаккато изъ 
двувязныхъ весьма тонко иллюстрируетъ идею 
легкомыслія.

Сказавъ нѣсколько ласковыхъ словъ, Ла
рина отпускаетъ крестьянъ и, но ихъ уходѣ, 
обращается къ Татьянѣ съ вопросомъ: отчего



она такъ блѣдна? Татьяна говоритъ, что про
читанный разсказъ ее очень разстроилъ; она 
близко къ сердцу принимаетъ страданія героя 
и героини. Входитъ слуга и возвѣщаетъ при
бытіе двухъ гостей. Начинается переполохъ: 
Татьяна хочетъ уйти, но мать велитъ ей ос
таться; Ольга поправляетъ себѣ волосы и при
хорашивается. Входитъ Ленскій и представ
ляетъ своего друга Онѣгина. Затѣмъ Ларина 
идетъ домой распорядиться по хозяйству, и 
четверо молодыхъ людей остаются одни. Слѣ
дуетъ квартетъ, который стоило бы привести 
цѣликомъ какъ образецъ вокальнаго письма, 
къ которомъ Чайковскій проявляетъ большое 
мастерство. Нужно слышать эту музыку, чтобы 
оцѣнить всю ея красоту и достоинства. Слѣ
дующее затѣмъ arioso Ленскаго съ начала до 
конца представляетъ сплошной потокъ мелодіи 
на тему чарующей граціи.

Эта ситуація отчасти напоминаетъ сцену въ 
саду изъ «Ф ауста», когда то та , то другая па
ра поочередно вы ступаетъ на первый планъ. 
Наконецъ Татьяна и Онѣгинъ уходятъ въ садъ, 
а Ленскій съ Ольгой спокойно допѣваютъ свой 
дуэтъ. Уже значительно стемнѣло, когда Ла
рина и Филиньевна вышли на террасу позвать 
молодежь домой. Ольга и ея женихъ идутъ на 
зовъ Лариной, а старушка няня остается ждать 
Другую пару. Она наконецъ возвращается. Онѣ
гинъ уныло повѣствуетъ о смерти дяди и его 
добродѣтеляхъ; Татьяна идетъ рядомъ съ нимъ 
какъ бы въ забы тьи,— и такъ они входятъ въ 
домъ. Промолвивъ нѣсколько словъ о необыч 
номъ румянцѣ на щекахъ Татьяны, няня ухо
дитъ вслѣдъ за ними, и занавѣсъ опускается.

Второй сценѣ предшествуетъ краткая орке
стровая интродукція на тему мечтательности 
Татьяны; занавѣсъ поднимается, и передъ на
ми декорація спальни. Татьяна сидитъ въ 
пеньюарѣ, Филиньевна расчесываетъ ей во
лосы на ночь. Фраза Татьяны опять и опять 
развивается оркестромъ, появляясь въ разно
образныхъ формахъ и сочетаніяхъ. А няня го
воритъ безъ умолку, пока не замѣчаетъ, что 
ея собесѣдница больше занята своими мыслями, 
чѣмъ ея рѣчами. Татьяна встаетъ въ лихора
дочномъ возбужденіи и въ первый разъ въ опе
рѣ слышится тема, которая позже становится 
какъ бы лейтмотивомъ любви Татьяны. Гар
монія, сопровождающая голосъ въ этомъ мѣ
стѣ, -роскош ной,плѣнительной красоты. Татья
на признается нянѣ въ своей любви и нако
нецъ, простившись съ нею, остается одна съ 
своими мыслями. «Тема любви» раздается въ 
оркестрѣ fortissimo и за ней слѣдуетъ дви
женіе взволнованнаго ритма въ то время, какъ 
Татьяна разсуждаетъ сама съ собой: писать 
или не писать Онѣгину. Рѣшившись наконецъ, 
она садится къ столу и беретъ перо въ руки. 
Жалобная мелодія гобоя, оттѣняемая легкими 
прикосновеніями духовыхъ инструментовъ и

робко сопровождаемая струнными, изображаетъ 
ситуацію съ музыкальной точки зрѣнія по ис
тинѣ художественно. Въ письмѣ Татьяна го
воритъ, какое сильное впечатлѣніе Онѣгинъ 
произвелъ на нее; она не разъ уже видѣла его 
въ мечтахъ, онъ былъ ей не чужой. Темнъ 
переходитъ въ allegro m oderato но мѣрѣ того, 
какъ чувства Татьяны доходятъ до высшаго 
предѣла интенсивности. Наконецъ слѣдуетъ у с
покоеніе, и новая фраза слышится въ орке
стрѣ, замѣчательная и по красотѣ, и по изящ 
ной простотѣ своей. Эта тема развивается н ѣ 
которое время, пока Татьяна пишетъ пись
мо, — нѣсколько длинное посланіе, которое, 
къ ея собственному удовлетворенію, наконецъ 
окончено. Конвертъ запечатанъ. Татьяна встаетъ 
изъ-за стола и открываетъ окно, чтобы дать 
доступъ воздуху и свѣту. Изъ-за окна доно
сятся звуки пастушьяго рожка, единственные, 
нашедшіе отголосокъ къ душѣ Татьяны. За ни
ми опять слѣдуетъ въ оркестрѣ фраза «люб
ви» , когда Татьяна впадаетъ въ раздумье. Вхо
дитъ няня, чтобы разбудить Татьяну, и удив
ляется, заставъ ее у окна. Слѣдуетъ оживлен
ный дуэтъ , въ которомъ Татьяна настоятельно 
проситъ старушку доставить письмо но назна
ченію. Няня уходитъ исполнить данное ей по
рученіе, а Татьяна опять садится къ столу и, 
облокотившись на него, закрываетъ лицо ру
ками. Въ оркестрѣ снова слышится фраза «люб
ви»; она звучитъ все сильнѣе и сильнѣе, до
ходитъ до полнаго fortissimo, потомъ посте
пенно замираетъ на pianissimo, и занавѣсъ 
опускается.

Послѣ краткой интродукціи открывается 3-я 
сцена и представляетъ часть сада позади дома. 
Дѣвушки обираютъ вишни и поютъ хоръ на 
благозвучный, хотя и нѣсколько заурядный мо
тивъ. Сильное движеніе въ оркестрѣ. Входитъ 
Татьяиа, волнуясь страхомъ и надеждой уви
дать Онѣгина. Ея предчувствіе сбылось. Бе
зуміе ея письма къ Онѣгину выросло передъ 
ея глазами; она рада бы скрыться отъ Онѣги
на, но поздно. Онъ входитъ на сцену и спо
койнымъ, равнодушнымъ тономъ говоритъ ей, 
что получилъ ея письмо, что любовь, но его 
мнѣнію, не можетъ дать утѣшеніе его сердцу, 
омраченному печалью. Если она желаетъ вы
слушать его, — онъ скажетъ ей всю правду, все, 
что онъ чувствуетъ Жалобный вопль вы ры 
вается изъ груди Татьяны; онъ ярко выраженъ 
въ музыкѣ. Татьяна садится на скамью, а Онѣ
гинъ начинаетъ повѣсть своей жизни аріей. 
Ритмъ аккомпанимента представляетъ здѣсь 
большой интересъ; оркестровый колоритъ его, 
нѣжный и мягкій, слегка оттѣняется духовыми 
инструментами, темпъ съ переходомъ въ  / 4 
становится оживленнѣе, когда Онѣгинъ ей объ
являетъ, что она должна видѣть въ немъ не 
болѣе, какъ брата. Къ концу аріи за сценой 
слышится хоръ дѣвушекъ, начавшій ату сце



ну. Онѣгинъ подаетъ руку онѣмѣвшей Татьянѣ 
и ведетъ ее домой. Занавѣсъ надаетъ и пер
вый актъ кончается.

Антрактъ, предшествующій второму акту, 
имѣетъ въ основѣ тему изъ сцены «письма»: 
«Кто ты? Мой ангелъ ли хранитель?» Вслѣдъ 
за краткимъ развитіемъ темы въ оркестрѣ, за
навѣсъ поднимается подъ звуки живого вальса 
и открываетъ ярко освѣщенный танцовальный 
залъ въ домѣ Лариной. Всѣ гости танцую тъ, 
а хоръ гармонически дополняетъ оркестръ. На
конецъ нѣкоторые изъ гостей перестаютъ тан
цевать; музыка одна продолжаетъ ритмъ валь
са, составляя фонъ для начинающагося діало
га. Эффектъ прелестный и достигается такъ 
просто. Протанцевавъ съ Татьяной, Онѣгинъ 
отводитъ ее къ мѣсту и случайно слышитъ 
мнѣніе о себѣ далеко не лестнаго свойства. Имъ 
овладѣваетъ отвращеніе къ собравшемуся здѣсь 
обществу и онъ рѣшается отмстить Ленскому 
за то , что тотъ его привезъ сюда. Съ этою 
цѣлью онъ приглашаетъ Ольгу нротанцовать съ 
нимъ обѣщанный ею Ленскому танецъ и, къ 
огорченію послѣдняго, съ торжествомъ ведетъ 
свою даму. Бѣдный Ленскій не можетъ понять 
причины этого страннаго поступка и къ концу 
танца проситъ объясненія у самой Ольги. Она 
уклоняется отъ его вопросовъ съ видомъ у г
нетенной невинности. Это выводитъ изъ себя 
Ленскаго. Пылкій и ревнивый, онъ все еще 
старается сдержать себя и проситъ ее на слѣ
дующій котильонъ. Опять вы ступаетъ Онѣгинъ, 
утверждаетъ, что Ольга ему обѣщала и этотъ 
танецъ, беретъ ее подъ руку и уводитъ, а 
Ленскій остается одинъ съ своими мыслями и 
растущимъ негодованіемъ. Это настроеніе пре
рывается на нѣкоторое время появленіемъ М-г 
Triquet, гувернера-француза, сочинившаго сти
хи ко дню рожденія Татьяны, по случаю ко
тораго и собрались гости на балъ . Стихи 
слѣдуетъ пѣть по-французски; характеръ ихъ 
крайне сентиментальный. Нельзя сказать, что
бы тема сопровождающей ихъ музыки отли
чалась оригинальностью. Пѣсня повторяется 
два раза и каждый разъ подхватывается хо
ромъ. Дирижеръ танца (оф ицеръ) выступа
етъ впередъ и возвѣщ аетъ начало котильона. 
Сильно отмѣченный ритмъ всего танца особен
но ярко выдается во второй части при переходѣ 
въ миноръ. Драматическій интересъ оперы при
влекаетъ теперь наше вниманіе. Онѣгинъ под
ходитъ къ Ленскому, и смѣясь упрекаетъ его 
за то, что онъ не на шутку разсердился. Вы
веденный изъ терпѣнья Ленскій во всеуслы
шаніе отвергаетъ дружбу Онѣгина; танцы не
ожиданно прерываются, и гости собираются во
кругъ разгорячившихся друзей. Видя, что зашелъ 
слишкомъ далеко, Онѣгинъ старается вызвать 
Ленскаго на примиреніе. Но поздно. Ревность 
охватила все существо Ленскаго и онъ требуетъ 
удовлетворенія. Финалъ начинается чудной ме

лодіей Ленскаго, въ  которой онъ вспоминаетъ 
счастливыя минуты, проведенныя въ этомъ до
мѣ, гдѣ все теперь ему ненавистно. Одинъ за 
другимъ къ нему присоединяются голоса всѣхъ 
присутствующихъ, и пѣніе переходитъ въ alleg'ro 
vivo, весьма оживленное, но довольно длинное. 
Наступаетъ короткая пауза, въ теченіе кото
рой Онѣгинъ, принявъ надменную позу, декла
мируетъ свой речитативъ и нагло принимаетъ 
вызовъ Ленскаго, грозясь въ то же время убить 
его. Снова раздается allegro vivo; Ленскій, ска
завъ «прости» Ольгѣ, стремительно удаляется 
изъ залы, и занавѣсъ опускается на красивой 
драматической сценѣ, нашедшей мощную опо
ру и художественное выраженіе въ музыкѣ.

Мрачныя и зловѣщія гармоніи въ оркестрѣ 
предшествуютъ открытію второй сцены, изобра
жающей внѣшній видъ мельницы за рѣкой. Чуд
ная мелодія въ  е-moll появляется здѣсь впер- 
вые въ оркестрѣ, въ кларнетѣ облигато. Впо
слѣдствіи она выступитъ въ аріи, которую поетъ 
Ленскій передъ дуэлью. Въ ней звучитъ точно 
жалобное предчувствіе близкаго конца Ленскаго.

Раннее утро. Солнце только что взошло, и 
окружающая мѣстность одѣта легкимъ снѣж
нымъ покровомъ. Входитъ Ленскій съ своимъ 
секундантомъ Зарѣцкимъ. Замѣтивъ, что н евзи 
рая на поздній часъ, никого съ противной сто
роны еще нѣтъ на-лицо, Зарѣцкій отходитъ въ 
глубь сцены дожидаться прибытія противниковъ, 
а Ленскій остается одинъ. Арія, которую онъ но
етъ , -с а м ы й  красивый нумеръ всей оперы по 
богатству мелодіи и художественной экспрессіи. 
Она отлично выдержана въ наиболѣе свойствен
номъ таланту композитора характерѣ элегіи, и 
оркестровка ея не оставляетъ зкелать ничего луч
шаго. Къ концу аріи подходитъ Зарѣцкій и воз
вѣщ аетъ прибытіе Онѣгина и его секунданта. 
Обычныя формальности представленія, отъ ко
торыхъ не захотѣлъ отказаться Зарѣцкій, кон
чен ы ,— и оба противника готовятся къ дуэли. 
Пока секунданты заряжаютъ пистолеты, Ленскій 
и Онѣгинъ (хотя и стоятъ поодаль другъ отъ дру
га) предаются одинаковымъ думамъ. Это выра
жается дуэтомъ въ формѣ канона, въ  которомъ 
отвѣтъ Онѣгина взятъ квартой ниже. Зарѣц
кій возвращается и подаетъ каждому изъ про
тивниковъ но пистолету. Затѣмъ онъ отмѣряетъ 
шагами пространство и наконецъ подаетъ сиг
налъ къ выстрѣлу. Ленскій надаетъ, и Онѣ
гинъ въ ужасѣ узнаетъ, что его несчастный 
соперникъ убитъ. Занавѣсь опускается, пока 
въ оркестрѣ торжественно и трогательно зву
читъ мотивъ аріи Ленскаго.

Третій актъ открывается опять баломъ, на 
этотъ разъ въ богатомъ залѣ знатнаго петер
бургскаго вельможи и подъ звуки увлекатель
наго польскаго. Сцена полна гостей; одни тан
цую тъ, другіе заняты разговоромъ. Но оконча
ніи польскаго входитъ въ залъ Онѣгинъ. Онъ 
значительно постарѣлъ и далеко уже не тотъ



человѣкъ, какимъ мы его знали прежде. Въ его 
прелестныхъ темныхъ волосахъ появились уже 
серебряныя нити, выраженіе скорби не поки
даетъ его лица: душа его, очевидно, непокой
на. Музыка, сопровождающая монологъ Онѣгина, 
выражаетъ тревожное волненіе и правдиво очер
чиваетъ положеніе. Затѣмъ слѣдуетъ короткій 
танецъ, послѣ котораго входитъ князь Греминъ, 
йодъ руку съ красавицей женой; въ ней мы 
узнаемъ Татьяну. Онѣгинъ пораженъ при видѣ 
Татьяны; онъ проситъ Гремина представить его 
своей женѣ, такъ какъ Татьяна дѣлаетъ видъ, 
что не знаетъ его. Прежде чѣмъ исполнить прось
бу Онѣгина, князь Греминъ поетъ арію, въ ко
торой восхваляетъ достоинства своей жены; эта 
арія принадлежитъ къ наиболѣе популярнымъ въ 
оперѣ. Во время представленія Онѣгина тема 
прежней страсти Татьяны слышится въ ор
кестрѣ, показывая, что прошлое не совсѣмъ за
быто ею. Тѣмъ не менѣе Татьяна обнаруживаетъ 
большое самообладаніе и, послѣ нѣсколькихъ ни
чего не говорящихъ словъ, беретъ мужа подъ 
руку и покидаетъ залъ, не простясь съ Онѣ
гинымъ. Мелодія, сопровождавшая въ этой 
сценѣ приходъ Греминыхъ, получаетъ преобла
даніе въ оркестрѣ. То, чѣмъ гордился Онѣгинъ, 
уже не сущ ествуетъ болѣе, и онъ, поддаваясь 
страсти, клянется вернуть себѣ любовь Та
тьяны или умереть. Танцы возобновляются, 
сцена кончается.

Антрактъ, отдѣляющій первую сцену отъ 
послѣдней, имѣетъ темой арію Гремина, но на 
этотъ разъ она является въ рѣзкомъ cis-moll. 
Послѣ краткаго вступленія занавѣсъ подни
мается, и передъ нами пріемная въ домѣ князя 
Гремина. Входитъ Татьяна, и въ речитативѣ, 
во время котораго чуть слышится намекъ на 
мотивъ въ самомъ началѣ оперы, рисовавшій 
ея мечтательность, она вспоминаетъ прошед
шее, такъ живо представшее передъ нею при 
встрѣчѣ съ Онѣгинымъ. Дверь отворяется, и 
предметъ ея думы стремится къ ея ногамъ. 
Татьяна заставляетъ его встать и выслушать 
повѣсть ея страданій, перенесенныхъ изъ-за 
него. Первые такты ея аріи тождественны по 
мелодіи съ аріей ея мужа.

Онѣгинъ молча слушаетъ упреки. «Теперь 
я понимаю», говоритъ Татьяна, «что для васъ 
побѣда надъ знатной дамой имѣетъ больше 
значенія, чѣмъ чистая любовь деревенской дѣ
вочки». Онѣгинъ не въ силахъ болѣе выносить 
упрековъ и проситъ ее забыть прошлое. Та
тьяна уже готова уступить ему, но мысль о 
мужѣ, о долгѣ, снова поддерживаетъ е е ,— и 
Онѣгинъ напрасно умоляетъ ее не отвергать 
его любовь. Полный драматизма порывъ ли
рической страсти превосходно изображенъ въ 
музыкѣ, положительно вдохновенной и трогаю

щей до глубины души [*)]. Еще минута сла
бости: Татьяна признается Онѣгину, что лю 
битъ его одного и падаетъ въ его объятія. Но 
скоро она приходитъ въ себя, отталкиваетъ его 
и, дѣлая надъ собою послѣднія усилія, про
щается съ нимъ навсегда. Въ припадкѣ от
чаянія Онѣгинъ восклицаетъ — «я проклинаю 
жизнь, пусть смерть постигнетъ меня!» — и вы 
бѣгаетъ изъ комнаты.

Въ музыкальномъ отношеніи опера предста
вляетъ торжество искусства. Въ драматиче
скомъ отношеніи ее нельзя назвать удачною. 
Неправильно законченные акты , расположеніе 
всей фабулы, особенности современной разго
ворной рѣчи, которыми опера переполнена, а 
также и многое другое способно неблагопріятно 
дѣйствовать на слушателя. Вся сила ея ус
пѣха кроется въ обаятельности мелодическаго 
богатства, характеризующаго ея музыку. Какъ 
Моцартъ въ «Волшебной флейтѣ» принужденъ 
былъ бороться съ нелѣпостью и крайностями 
пантомимы, такъ и Чайковскому постоянно при
ходилось скрывать недостатки плохого либ
р етто ,— и онъ оказался великимъ мастеромъ. 
Помимо прелести мелодій, отличительныя черты 
«Евгенія Онѣгина» выражаются въ ритмическомъ 
элементѣ, въ склонности автора къ модуляці
ямъ и въ роскошномъ оркестровомъ колоритѣ.

Оригинальность идей и мастерство ихъ раз
витія не составляютъ общаго достоянія каж
даго музыканта, но у Чайковскаго все это яв 
ляется само собою. Сложные ритмы и контра
пунктическія тонкости выполнены имъ съ та
кою же легкостью и граціей, какими отлича
ются всѣ великія произведенія этого худож
ника. Россія имѣетъ право гордиться своимъ 
Рубинштейномъ и своимъ Чайковскимъ, такъ 
какъ они личными трудами своими подняли рус
скую музыку до той высоты, откуда она стала 
престижемъ для всей Европы. Музыка, какъ 
и всякое другое искусство, не ограничивается 
предѣлами той страны, гдѣ она родилась, но 
служитъ предметомъ наслажденія и оцѣнки для 
всѣхъ національностей.

[*)] Статья въ оригиналѣ спабжеиа нотными при
мѣрами. Это намъ иомогастъ убѣдиться, что здѣсь 
говорится о мѣстѣ дуэта, гдѣ вступаетъ B e s - d u r  
при словахъ Татьяны, — „Онѣгипъ, въ вашемъ 
сердцѣ есть и гордость, и прямая честь". Тема и 
ея изложеніе здѣсь такъ, въ сущности, обыкно
венны, что восторги критика являются положи
тельно непонятными. Мы бы его поняли, если бы 
онъ имѣлъ въ виду нѣсколькими всего тактами 
далѣе слѣдующій эпизодъ, гдѣ Татьяна сознается 
въ любви, —эпизодъ дѣйствительно прелестный, но 
но благодаря той же темѣ, которая па ототъ разъ 
ушла въ оркестръ, а плѣнительной модуляціи въ 
В — d u r ,  являющейся здѣсь необыкновенно кстати.

Р ед .



L II.
М итѣ не удалось так ъ  скоро у ѣ х ать  въ  

Ш вейцарію , к ак ъ  онъ разсчиты валъ : яви 
лись новыя обстоятельства, требовавш ія 
вниманія и времени. Прежде всего ему 
задал а  задачу  Л и завета П етровна. Она 
явилась въ  домъ Щ ербан скаго  какъ-то  
у тромъ безъ вещ ей и узловъ , вся въ  ч ер 
номъ, съ  монаш ескимъ видомъ, блѣдная 
и до безконечности похудѣвш ая. К огда 
она вош ла, М итя съ  живостью побѣж алъ 
ей на встрѣ чу  и воскликнулъ, протягивая 
ей руку.

—  Что съ  вами? куда вы дѣвались? 
что это все значитъ?

По она приняла это привѣтствіе какъ- 
то спокойно, почти холодно.

— Д а, тогда я  совсѣмъ о б езу м ѣ л а ,— 
промолвила опа ровнымъ, тихимъ голо
со м ъ .—Я не могла оставаться  там ъ , гдѣ 
его уж е не было. Теперь я  къ  вам ъ съ 
просьбой.

— П озвольте, Л изавета П етровна, к а 
к ая  просьба? Вы въ этомъ домѣ полная 
хозяй ка и можете дѣлать все, что вамъ 
угодно.

—  П ѣ т ъ ,— отвѣтила она, покачавъ го 
ловой, —  я  ничего не хочу , мнѣ ничего 
не надо. У меня уже есть домъ.

—  Домъ? —переспросилъ М итя.
— Д а, я  живу въ  монасты рѣ. Моя 

жизнь была проста и неслож на, но т е 
перь она кончилась. Т аки х ъ  людей, к а 
кимъ былъ Валерій Аполлоновичъ, боль
ше н ѣ тъ .

М итя см отрѣлъ на нее съ  изумленіемъ. 
О нъ могъ ож идать всего, но но этого. 
М онастырь! Это было новое для  него по

нятіе. О нъ, конечно, зн ал ъ , что сущ е
ствую тъ монастыри, что там ъ ж ивутъ  мо
нахи , зн ал ъ , разум ѣется, зачѣм ъ и по
чему они туда уходятъ , но какъ -то  ни 
разу ещ е не приходилось ему близко сто л 
кнуться съ  этимъ явленіемъ и остановить
ся на немъ. Л и завета П етровна никогда 
не отличалась особенной религіозностью . 
Она ходила въ церковь, исполняла об
ряды, молилась передъ обѣдомъ и послѣ 
обѣда и, по всей вѣроятности, утромъ и 
вечеромъ, но дѣлала это маш инально, по 
привы чкѣ, к ак ъ  дѣлаю тъ  всѣ . Н икогда 
опа не заводила разговора на религіоз
ную тему и, если даж е случайно при ней 
говорили объ этом ъ, она отвѣ чала р ав 
нодушно и спокойно. Очевидно, ту тъ  бы
ли какія-то  другія причины и ихъ легко 
было понять , слуш ая, каким ъ тономъ го
ворила она теперь о Щ орбапскомъ. Митѣ 
пришло на мысль, что въ  душ ѣ этой ж ен
щины, быть м ож етъ, въ теченіе многихъ 
л ѣ тъ  глубоко таилось чувство къ  В але
рію А поллоновичу, о которомъ никто ни
когда не догады вался , а  самъ Щ србан- 
скій, конечно, меньше всѣ хъ . Припомни
лись ему нѣкоторыя мелочи, то странное 
упорство, съ  какимъ она неожиданно для 
в сѣ х ъ  отказалась  ѣ х ать  съ  Ниной в ъ Т . ,  
несмотря на то , что была очень къ  ней 
привязана, т а  поспѣш ность, съ  которой 
она вернулась домой отъ Ребелли , когда 
ѣздила съ  нимъ, М итей, т а  почти болѣз
ненная заботливость о старикѣ , которую 
она проявляла всегда, — и ея отнош еніе 
къ  Щ ербанскому вдругъ освѣтилось для 
него новымъ свѣтом ъ. Это бы ла любовь, 
затаен н ая  и вполнѣ безнадеж ная. У т а 



кихъ н ату р ъ , какъ  Л изавета П етровна, 
это кончается какимъ-нибудь рѣзким ъ не
реворотомъ въ жизни, — отсюда и мона
стырь. И когда онъ снова обратился къ  
ней съ рѣчью , то уже ясно понималъ, въ 
чемъ дѣло и ни на минуту не сомнѣвался 
въ правильности своего объясненія.

— Вы говорили о какой-то просьбѣ, 
Лизавета П етр о вн а ,— спросилъ онъ.

— Да, если вы будете так ъ  д обры ... Мнѣ 
бы хотѣлось сдѣлать пожертвованіе въ  
нашъ монастырь.

—  О хотно, сколько вам ъ у го д н о ...— 
поспѣшилъ отвѣтить М итя.— Вамъ стоитъ 
только назвать цифру и И ванъ П етровичъ 
это сдѣлаетъ.

—  Н ѣ тъ , пож алуйста —  помимо И вана 
П етровича... Я  х отѣ л а  бы отъ  васъ  
лично.

— И звольте, и это легко сдѣлать. К а 
кая сумма нужна?

— Я бы хотѣ ла внести ты сячу рублей.
— Это слиш комъ скромно, но, впро

чемъ, это ваш е дѣло. Вы, вѣроятно, зн а 
ете, что В алерій Аполлоновичъ оставилъ 
духовное завѣщ аніе.

— Н ѣ т ъ , я  ничего не знаю.
—  Д а, онъ оставилъ все мнѣ, т . е. на 

мое имя, но при этомъ пож елалъ, чтобы 
я  справедливо вознаградилъ в сѣ х ъ , кто 
на него работалъ .

—  Моя работа была вознаграж дена до
статочно!..— скромно, но очень убѣжденно 
заявила Л изавета П етровна.

—  Тѣмъ не менѣе на ваш у долю при
дется и звѣстн ая  сумма, гораздо больш ая 
той, какую  вы .желаете. Это будетъ ско
ро извѣстно.

— Благодарю  в асъ ... мнѣ ничего не 
надо больш е,— ещ е р азъ  повторила Л и за
вета П етровна.

Митя все время чувствовалъ, что ему 
было к акъ  - то неловко и тяж ело въ ея 
присутствіи. В ъ  ея лицѣ было что-то без
надежное, что-то, к акъ  онъ подумалъ, 
„конченное11. Онъ постарался скорѣе окон
чить этотъ  ви зи тъ , послалъ въ  контору, 
откуда принесли деньги, передалъ  ей ты
сячу рублей и простился съ  нею. При 
прощаніи онъ сказалъ:

— К огда все будетъ приведено въ я с 
ность, я  сообщ у вам ъ о суммѣ, к а к а я  вы 
падаетъ на ваш у долю и тогда , если вамъ 
неугодно будетъ взять  ее ли ч н о ... вѣдь 
У васъ  есть родные, мы можемъ передать 
имъ.

Лизавета Петровна ничего на это не 
отвѣтила, молча поклонилась и ушла.

Въ этотъ  же день Н адя ходила за 
чѣмъ то въ  городъ и, вернувш ись, сооб

щ ила М итѣ, что она видѣла н а  улицѣ 
Ребелли.

—  Онъ издали замѣтилъ меня, посмот
рѣ л ъ  на меня подозрительно и , к ак ъ  мнѣ 
показалось, переш елъ на другую сторону 
умышленно.

—  Все это им ѣетъ прямое отнош еніе 
к ъ  духовному завѣщ анію , —  объяснилъ 
М и тя.— О чевидно, онъ ж далъ , что будетъ 
назначенъ  солидный куш ъ Нинѣ и очень 
разочарованъ . Но несомнѣнно онъ на этомъ 
не успокоится и надо ожидать его визита.

Онъ угадалъ , Ребелли не заставилъ  
ж дать себ я , явился въ  тотъ  же день. 
Видъ у него былъ нѣсколько к ак ъ  бы п о
давленный и слиш комъ скромный.

— Я  здѣсь соверш енно случайно ,— с к а 
зал ъ  оиъ, садясь по предложенію М ити.—  
О тецъ послалъ меня по дѣлам ъ и .. .  ме
жду прочимъ я  узналъ  случайно о з а в ѣ 
щ аніи иокойнаго Валерія Аполлоновича. 
К а к ъ  это странно, неправда ли?

— Что. именно?—спросилъ М итя.
—  А вотъ это, напри м ѣ ръ ... вѣдь Н и

на была очень близка къ нему, онъ се 
любилъ. Это не подлежитъ сомнѣнію, а 
между т ѣ м ъ ... Но впрочем ъ ...

— В асъ  удивляетъ , что онъ ей не н а 
значилъ никакой суммы?

— Д а, это всѣ хъ  удивляетъ, не только 
меня.

— В сѣхъ? К акое же дѣло до этого 
всѣмъ? Р азвѣ  всѣ  такъ  интересую тся д ѣ 
лами сестры ?

—  К огда рѣ чь идетъ о такомъ боль
шомъ наслѣ дствѣ , то это всѣ х ъ  и н те
ресуетъ .

—  Да, всѣ  чувствую тъ себя, к акъ  бы 
наслѣдникам и, не правда ли? Д а, это 
ф ак тъ . В алерій  Аполлоновичъ ничего не 
назначилъ  Н инѣ . Вы, вѣ роятно , слы ш а
ли, что онъ все о тказал ъ  мнѣ.

М итя самъ чувствовалъ— и его это смѣ
шило, что въ  его голосѣ  есть какое-то 
нахальство . О нъ прямо и рѣ зко  смотрѣлъ 
Камиллу въ  гл аза  и ему доставляло удо
вольствіе смущ ать его своими прямыми з а 
явленіями.

— Н о, насколько мнѣ и звѣ стн о ,— не
рѣш ительно возобновилъ разговоръ  Р е 
б елл и ,— там ъ есть одна ф р аза ...

—  К ак ая?— спросилъ М итя.
— Тамъ выраж ена надеж да и даж е у в ѣ 

ренность, д а , именно увѣренность, что вы 
никого не обидите и, разум ѣ ется , въ осо
бенности ваш у сестру.

— Странно э т о ,— промолвилъ М и тя ,— 
вы, конечно вычитали это въ  г а з е т а х ъ .. .  
Но развѣ  там ъ говорятъ , что я  нам ѣренъ 
ее обидѣть?



—  Конечно, нѣ тъ , и я  не къ  том у ... 
Но я  х о тѣ л ъ  бы знать ваш и н ам ѣрен ія ...

— Мои нам ѣренія вообще?
— Д а, и въ  частности относительно 

Нины.
—  Да вѣдь я  ихъ сам ъ ещ е не знаю. 

Во всяком ъ случаѣ  Нину обижать я  не 
имѣю въ виду, да и никого не хочу оби
ж ать ... Но позвольте задать  вам ъ одинъ 
вопросъ: почему это васъ  интересуетъ?

— Вопросъ странный, — промолвилъ Ре- 
белли, пож авъ плечами, — вѣдь Н ина моя 
жена.

—  В ъ настоящ ее время н ѣ тъ , — отвѣ 
ти л ъ  М и тя ,—вѣдь мы съ вами это знаемъ 
навѣ рно ...

—  Но это долго не можетъ продол
ж аться .

— Я  допускаю  э т о ,— зам ѣ тилъ  М и тя ,— 
если хотите, я  даже вамъ могу сообщить 
мои наблю денія. В ъ  послѣдніе дни я  з а 
м ѣтилъ, что Н ина очень располож ена къ  
вам ъ, но я , к ак ъ  былъ раньш е, так ъ  и 
теперь противъ этого.

— Но это дѣло интимное и, надѣю сь, 
вы не станете вм ѣш иваться въ  него.

— Больш е не стан у , потому что убѣ
д и л ся , что это безполезно. Но все-таки 
я  не понимаю, какое это им ѣетъ отно
ш еніе к ъ  наслѣ дству  В алерія Аполлоно
вича. Я  даж е и этого не понимаю, что 
вамъ за  охота ставить себя въ  положеніе 
ч еловѣка, относительно котораго можно 
сом н ѣ ваться , добивается ли онъ возвра
щенія жены и зъ -за  любви къ  ней, или 
и зъ -за  неожиданно возникш аго н аслѣ д
ства . Вы меня простите, г. Р ебелли , я , 
конечно, ещ е очень молодъ. Это, в ѣ р о ят 
но, всѣ говорятъ  и всѣ  правы. Мнѣ двад
ц ать  л ѣ тъ  и я  никакъ  не могу отрицать 
своей  молодости и тѣм ъ  не менѣе безъ  
моего рѣш енія никто не можетъ распоря
диться наслѣдством ъ В алерія  Аполлоно
вича. Я ж е, говорю вамъ прямо и р азъ  
навсегда, что Н ина можетъ распоряж ать
ся деньгами Щ ербан скаго , к акъ  ей угод
но, но при условіи, что ими никто не 
воспользуется.

—  Это произволъ! -  промолвилъ К а 
миллъ, нахмуривъ брови.

—  М ож етъ быть, но я  имѣю право на 
этотъ  произволъ и поступлю т а к ъ , к акъ  
ск азал ъ .

Н а губ ахъ  Ребелли появилась с ар к а 
стическая  усмѣш ка.

— И наче говоря, вы хотите подъ бла
говиднымъ предлогомъ воспользоваться к а
питаломъ Н ины ,— промолвилъ онъ.

— Я  даже предоставляю  думать вамъ 
т а к ъ !— спокойно отвѣ ти лъ  М итя.

Камиллу ничего больше не оставалось, 
к акъ  уйти. О нъ это и сдѣлалъ , раскла
нявш ись съ  Митей сухо и холодно.

Вечеромъ къ  нему приш елъ И ванъ н е 
тровичъ. По лицу его видно было, что 
онъ встревож енъ и вообще у него есть 
какая -то  особенная мысль. Но онъ ста
рался вести себя сдерж анно, говорилъ со
лидно, слегка  грустнымъ и траурнымъ то 
номъ. О нъ принесъ подробную опись иму
щ ества Щ ербанскаго . О казалось, что въ 
банкахъ  числилось наличными деньгами 
около милліона, да еще больш ая сумма з а 
клю чалась въ  предпріятіи. При этомъ Иванъ 
П етровичъ прибавилъ, что д ѣ ла фирмы 
идутъ  блестящ имъ образом ъ. Затѣ м ъ  онъ 
доложилъ свои предположенія относитель
но раздачи наградъ  служ ащ имъ. С дѣ
лалъ  онъ это очень п росто ... ассигновавъ 
на это довольно крупную сумму, онъ н а
значилъ каждому изъ  служ ащ ихъ цифру 
примѣнительно къ  тому вознагражденію, 
которое онъ получалъ. Выходило так ъ , 
что зарабаты ваю щ ій меньше всѣ х ъ  и по
лучалъ  меньше всѣ хъ .

— С ъ этимъ я  никакъ  не могу согл а
с и тьс я ,— промолвилъ М итя.— Можно об ъ 
яснить различны я суммы вознаграж денія 
тѣм ъ, что одни оказы ваю тъ больш ія, дру
г і я —  меньшія услуги предпріятію , хотя , 
я  думаю , вы сами отказались бы точно 
опредѣлить большую или меньшую важ 
ность заслугъ  каж даго. Но вѣдь эти день
ги п л атятся  не за  услуги . Для всѣ хъ  слу
ж ащ ихъ это въ  одинаковой степени н е
ож иданная и пр іятн ая  случайность. И по 
моему, ваш ъ принципъ, И ванъ П етровичъ, 
здѣсь не годится. В ѣдь вотъ  этотъ  н е 
тровъ, которому вы назначили 1000 р у б ., 
работалъ  для предпріятія так ъ  же точно 
всѣмъ сердцемъ, и въ  такой же степени 
ж елалъ  ему процвѣтанія , к акъ  и вотъ 
этотъ  господинъ Калмыцкій, которому вы 
назначили три ты сячи , потому что онъ 
зарабаты ваетъ  втрое больш е П етрова. Но 
вѣдь труды ихъ вознаграж даю тся ж ало
ваньем ъ , а  это съ  неба свалилось. Въ 
данномъ случаѣ очень трудно соблюсти 
справедливость. Е сли мы будемъ оцѣни
вать каж даго по достоинствамъ, то на
вѣрно впадемъ въ  крупныя ошибки и, 
мнѣ к аж ется , что лучш е всего за  основу 
взять  слѣдую щее: пусть каждый изъ со
трудниковъ В алерія  Аполлоновича въ  оди
наковой степени получитъ удовольствіе и 
съ  одинаковой искренностью  хорошо о 
немъ подумаетъ. Вы назначили полтора
ста ты сячъ на в сѣ х ъ , назначимте триста 
и раздѣлим ъ между всѣми поровну.

И ванъ П етровичъ очевидно, въ  душѣ



не согласился съ эти м ъ , но не рѣш ился 
протестовать и промолвилъ сквозь зубы:

— Если такова ваш а в о л я ... она —за 
конъ.

М итя и не подозрѣвалъ, какъ  имъ инте
ресовались въ  городѣ. Ничто так ъ  не инте
ресуетъ людей, к акъ  ч еловѣ къ , внезапно 
сдѣлавш ійся богатымъ. Люди, не имѣющіе 
никакихъ ш ансовъ участвовать въ  его вы 
годахъ, тѣмъ не менѣе говорятъ о немъ, 
рекламируютъ его так ъ , к ак ъ  будто бы 
имъ за  это заплатили. Это одинъ изъ 
странныхъ видовъ безкоры стія, своего ро
да — идеализмъ. В ъ  мѣстны хъ газетах ъ  
разговоръ Мити съ  Иваномъ Петровичемъ 
былъ извѣстенъ  почти съ  буквальной то ч 
ностью, его поступокъ всесторонне об
суждался, газеты  раздѣлились даже на л а 
гери. Одни утверж дали, что онъ поступилъ 
справедливо, другія наоборотъ —  неспра
ведливо, М итя читалъ это и дивился. Для 
него все это было ново, до сихъ  поръ 
онъ какъ -то  мало обращ алъ вниманія на 
общественную жизнь и почти никогда не 
читалъ газетъ . Теперь онъ въ первый 
разъ заинтересовался ими и это навело 
его- на размыш леніе. Онъ думалъ: вотъ 
одно и зъ  д оказательствъ  того , что эго 
измъ двигаетъ  человѣчествомъ! если бы 
газеты не заговорили обо мнѣ и о моемъ 
дѣлѣ, то я  бы не познакомился съ  ц ѣ 
лою важною сферой человѣческой д ѣ ятел ь
ности. Ч еловѣ къ  наилучш имъ образом ъ 
преуспѣваетъ въ  той области, въ  которой 
у него есть личный интересъ. Е сл и б ы  лю 
ди знали и авѣ рняка, что на М арсѣ оты 
щутся плодородныя пространства и что 
они будутъ имѣть возможность ихъ  эк- 
сплоатировать и получать съ нихъ доходъ, 
то астрономія сдѣлала бы страш ные усп ѣ 
хи. Всѣ занимались бы ею, и зучали  бы 
ее, какъ  изучаю тъ теперь четыре дѣйствія 
ариѳметики, которы я всѣмъ нужны; и мы 
давно бы уже ѣздили на М арсъ.

Въ эти же дни М итѣ приш лось еще 
ближе столкн уться  съ  жизнью. К акъ  то 
утромъ къ  нему явился соверш енно н е
знакомый господинъ, который заяви л ъ , 
что онъ сотрудникъ какой-то мѣстной г а 
зеты и ж елаетъ  зад ать  ему ряд ъ  вопро
совъ.

—  Вы интересуете теперь весь город ъ— 
промолвилъ онъ.

—  Странно, что это началось съ  того 
момента, когда я  сдѣлался наслѣдникомъ 
большого и м у щ еств а ,—ск азал ъ  М итя.

Господинъ усмѣхнулся и зам ѣтилъ:
—  Здѣсь ничего н ѣ тъ  страннаго. День

ги— сила и р азъ  эта  сила въ  ваш ихъ ру
кахъ, то вы можете дѣлать съ  нею что угод

но. Зн ачи тъ  вы могущественны, а  люди ни
чѣмъ так ъ  не интересую тся, к акъ  огром
ною силой. Это было всегда, во всѣ  в ѣ 
ка и у всѣ х ъ  народовъ, но кромѣ того, 
вы лично интересуете публику, благодаря 
своему оригинальному образу дѣ йств ія . 
Вы так ъ  еіцо молоды, а , между тѣм ъ , 
обнаруж иваете самостоятельный умъ.

М итя поблагодарилъ и спросилъ его, 
что собственно онъ ж елаетъ .

— Ваши дальнѣйш ія нам ѣрен ія ,— о твѣ 
тилъ  господинъ.

— У меня пока н ѣ тъ  никакихъ нам ѣ
реній. Вы сами сказали, что я  ещ е очень 
молодъ, у  меня не могло вы работаться 
опредѣленнаго м іросозерцан ія. Во всякомъ 
сл учаѣ , я  не употреблю этого огромнаго 
капитала на свои прихоти , т а к ъ  к ак ъ  я 
ого не заработалъ .

Господинъ стремительно записалъ  эти 
слова въ  книжку и промолвилъ:

—  Ужъ это одно очень многаго сто
итъ! Что ж е , вы намѣрены употребить к а 
питалъ на благотворительныя дѣла?

—  Я  почти не знакомъ съ положені
емъ благотворительны хъ д ѣ л ъ ,— заявилъ  
М и тя.— Но у  меия есть ещ е цѣлый годъ 
для того , чтобы со всѣмъ этимъ ознако
миться. Я  вѣдь до соверш еннолѣтія дол
ж енъ подчиняться моему опекуну. А я  
не думаю, чтобы мы съ Иваномъ П етро
вичемъ слиш комъ сходились во взглядахъ .

Однимъ словомъ сотрудникъ газеты  не 
много свѣдѣній почерпнулъ у Мити. И 
въ  самомъ д ѣлѣ , наслѣдникъ Щ ербан- 
скаго и глава торговаго дома не имѣлъ 
рѣш ительно никакихъ опредѣленныхъ н а 
мѣреній. К аж дое, представивш ееся ему, 
обстоятельство онъ обсуж далъ отъ  н а 
чала до конца, потому что у него не было 
никакой теоріи, йодъ которую  можно было 
бы подвести его. Ему ясно было то л ь 
ко одно, что всякое его рѣш еніе безко
нечно удивляло И вана П етровича и з а 
тѣм ъ всю остальную  публику. Однажды 
во врем я завтр ак а , когда они съ  Н адей 
сидѣли вдвоемъ въ столовой (это было— 
воскресенье), Митя былъ удивленъ стран
нымъ шумомъ въ  передней. В слѣдъ з а 
тѣм ъ въ столовую вош елъ лакей  съ  сму
щеннымъ лицомъ и очень несмѣло до
лож илъ, что пришли какіе-то  служ ащ іе. 
При этомъ онъ употребилъ слово „депу
т ац ія " , чѣмъ наиболѣе удивилъ Митю. 
М итя посмотрѣлъ на Надю и разсм ѣ ялся .

— М еия, пож алуй, изберутъ  въ  короли 
какого-нибудь дикаго плем ени,— ск азал ъ  
онъ.

—  Я  буду въ  восторгѣ, —смѣясь зам ѣ 
тила Н адя.



Лакею  онъ ск азал ъ , что сейчасъ  вый
детъ  въ  гостиную . Когда онъ выш елъ 
въ гостиную, то увпдѣлъ там ъ неболь
шую группу людей, д есятка въ  два. 
Между ними попадались лида ему нѣ 
сколько знакомыя. Онъ ихъ  встрѣ чалъ  
въ конторѣ ІДербанскаго, когда заходилъ 
ту д а  случайно. Т утъ  были люди всѣ хъ  
возрастовъ и всѣ хъ  видовъ , но всѣ были 
одѣты очень скромно. О казал о сь , что это 
была депутація отъ  служ ащ ихъ въ пред
пріятіи ІД ербанскаго, но тутъ  же вы яс
нилось, что въ  дѣлѣ  этомъ принимали 
участіе только люди съ небольшими ок
ладами. Они говорили какъ-то  всѣ р а 
зомъ и М итѣ едва удалось понять, что 
его благодарили за  справедливое распре
дѣленіе назначенной имъ суммы. Люди, 
зарабаты вавш іе какихъ-нибудь 3 0 0 — 400 
рублей въ  годъ и всегда болѣе или ме
нѣе нуж давш іеся, вдругъ  получили во з
можность сразу поправить свои дѣла. Что 
же касается  тѣ хъ , которы е получали боль
шіе оклады , то никто изъ  нихъ не при
ш е л ъ ,— они были обижены.

М итя почувствовалъ необходимость и 
съ  своей стороны что-нибудь сказать  имъ. 
Но насколько онъ былъ краснорѣчивъ въ  
безконечныхъ спорахъ  и разсуж деніяхъ 
съ  Бузковы м ъ, настолько о к азал ся  онъ 
бѣденъ словами теперь. К ое-какъ  сооб
щ илъ онъ им ъ, что очень радъ  сдѣлать 
имъ удовольствіе и что въ  будущ емъ н а 
д ѣ ется  сдѣлать для нихъ что нибудь бо
лѣе сущ ественное.

— Д ѣло, которому вы служ или, гос
п о д а ,— сказалъ  о н ъ ,— было личнымъ дѣ 
ломъ ІД ербанскаго; я  стал ъ  во главѣ  его 
соверш енно случайно. Говорю вамъ п ря
мо, что я  ничего въ немъ не понимаю, 
и неспособенъ вести его. По всей вѣ ро 
ятности, вести его будетъ  кто-нибудь дру
гой. Но все, что осталось послѣ Щ ер- 
банскаго , заработали ему вы, и потому 
вы имѣете всѣ  права въ  большой степе
ни воспользоваться выгодами.

Эти рѣчи  были, конечно, очень моло
ды, но М итя, которому ЭТИ МЫСЛИ ТОЛЬКО 
теперь съ  такой ясностью  пришли въ  го
лову, твердо д алъ  себѣ слово осущ ествить 
и х ъ . Д епутац ія, разум ѣется, была въ  во
сторгѣ  и новыя привѣтствія посыпались 
и зъ  всѣ хъ  у стъ , хотя надо сказать  прав
ду , что никто этому не вѣрилъ и всѣ  
смотрѣли на эти заявлен ія , какъ  на ф ан 
тазію  почти мальчика.

К огда М итя вернулся въ  столовую , 
Н адя была пораж ена его видомъ. Лицо 
его было блѣдно, гл аза  горѣли.

—  Что съ  тобой? — спросила она.

— Я  испы талъ нѣчто такое, чего до 
сихъ  поръ не испы тывалъ. Говорить съ 
человѣком ъ, э то — совсѣмъ не то , что го
ворить съ  толпой, хотя  бы и небольшой. 
Это какое то странное состояніе. Я  не 
могу тебѣ его описать. Ч увствуеш ь себя 
к ак ъ  бы приподнятымъ и какая -то  вы со
к а я  отвѣтственность тяго тѣ етъ  надъ т о 
бой. Но я  очень радъ , что настоялъ  на 
своемъ, потому что поступилъ справед-, 
ливо.

L I I I.
В ъ этотъ же вечеръ приходилъ И ванъ 

П етровичъ. Онъ совсѣмъ не походилъ на 
того И вана П етровича, котораго привыкъ 
знать М итя. Онъ былъ суетливъ , взвол
нованъ , говорилъ поспѣш но, неоснова
тельно, преры валъ самъ свою рѣчь и пу
тал ся . Очевидно, распоряж енія Мити бы
ли ему сильно не по душ ѣ, но прямо онъ 
этого не вы сказал ъ . К акъ -то  особенно 
нерѣш ительно и даже какъ  будто вкрад
чиво заговорилъ онъ о том ъ, что, хотя 
Щ ербанскій въ  своемъ завѣщ аніи и ни
чего не упоминаетъ о несоверш еннолѣтіи 
Мити, тѣм ъ не менѣе они должны будутъ 
поступить на основаніи общ ихъ законовъ.

—  То-ость?— спросилъ М итя.
— T o-е с т ь ...  т ак ъ  к ак ъ  я  назначенъ 

опекун ом ъ .... въ  смыслѣ того ., очевидно, 
что вы ещ е не соверш еннолѣтній... то 
придетси подождать годикъ.

—  Вы дум аете, что таковъ  законъ?
—  Б е з ъ  сомнѣнія, если вам ъ будетъ 

угодно, вы можете посовѣтоваться съ  ад 
вокатом ъ. Лучш имъ ад вокатом ъ ,— приба
вилъ он ъ , слегка подчеркивая слова, 
здѣсь считается К алм ы ковъ.

— Видите ли, И ванъ  П етровичъ, —  
ск азал ъ  Митя нѣсколько болѣе рѣзко, 
чѣм ъ говорилъ обыкновенно,—  покойный 
Валерій Аполлоновичъ сдѣлалъ  въ  сво
емъ завѣщ аніи  ош ибку. О нъ ош ибся въ 
одномъ изъ  двухъ: или въ  том ъ, что м о  
ня сдѣлалъ  наслѣдникомъ, или въ томъ, 
что васъ  сдѣлалъ  опекуномъ.

И ванъ П етровичъ широко раскры лъ 
гл аза .

— Н е ионим аю -съ!— промолвилъ онъ.
—  Очень я с н о ,— продолжалъ М и тя ,— 

вы видите, к ак ъ  мы во всемъ расходимся. 
Я  стоялъ довольно близко къ  Валеріи 
Аполлоновичу, я  знаю его взгляды на 
ж изнь, онъ былъ единственнымъ человѣ- 
комъ, вліявшимъ на мои понятія . Я  твер
до увѣ ренъ, что если бы онъ былъ въ мо
емъ положеніи, то поступилъ бы во всемъ 
точно такъ  ж е ,к а к ъ  я поступаю. Вы же про
тивъ всего этого возмущ аетесь. Ваши взгля



ды совсѣмъ противоположны моимъ. Очевид
но, В алерій Аполлоновичъ этого не пред
усмотрѣлъ, иначе одно изъ двухъ: или 
онъ не сдѣлалъ  бы меня наслѣдникомъ, 
или онъ назначилъ бы мнѣ другого опе
куна.

— Помилуйте, —  воскликнулъ И ванъ 
П етровичъ, съ явнымъ выраж еніемъ ис
пуга въ  гл азах ъ  и гол осѣ ,— я  нисколько... 
я  готовъ исполнить ваш у волю.

— Н ѣ тъ , И ванъ П етровичъ, вы къ  
этому совсѣмъ не готовы. Я  посовѣтую сь 
съ  адвокатом ъ, но если даже окаж ется, 
что надо ж дать годъ, я  не перемѣню сво
ихъ намѣреній.

И ванъ П етровичъ уш елъ  крайне см у
щенный. Н есомнѣнно, что М итя былъ 
правъ. О пекунъ всѣми силами старался 
противодѣйствовать его распоряж еніям ъ. 
Распредѣленіе наслѣ дства между служ а
щими казалось  ему неправильнымъ.

М итя почувствовалъ , что въ  лицѣ И ва
на Петровича онъ имѣетъ непримиримаго 
врага и д ал ъ  себѣ слово, к акъ  только 
получитъ на это право, покончить съ  нимъ 
всякіе счеты . Конечно, планы его отно
сительно будущ аго были чрезвычайно 
смутны, но, несмотря на это , ему было 
ясно, что направленіе Ивана П етровича, 
какъ оно обнаружилось въ  послѣднихъ 
собы тіяхъ, исклю чаетъ всякую  возмож
ность работать вмѣстѣ. Ему только к а 
залось теперь странны мъ, какимъ об ра
зомъ покойный Щ ербанскій , съ  его не
уклоннымъ стремленіемъ къ  гуманности и 
справедливости, могъ уж иваться и вести 
дѣла съ  этимъ человѣкомъ въ теченіе д е 
сятковъ л ѣ тъ . „Н еуж ел и ", думалъ он ъ , 
„я не понялъ Щ ербанскаго, неужели онъ 
представлялся мнѣ не тѣм ъ , чѣм ъ былъ? 
Чего добраго! Вѣдь въ сущ ности я  знаю 
только его отнош енія ко мнѣ, къ  Н инѣ 
и къ  людямъ очень близкимъ и не имѣю 
понятія о его взглядахъ  на работниковъ. 
Но тутъ же возраж алъ он ъсеб ѣ ,— развѣ  его 
взглядъ не ясно вы разился въ  его по
слѣдней волѣ , въ  томъ, что онъ, умирая, 
очевидно, так ъ  много думалъ о труж ен- 
иикахъ? Р азвѣ  эта  мы сль, что все его 
состояніе наж ито, благодаря работѣ  этихъ 
людей, не та  же мысль, которая  руково 
Дитъ и мной?“

П ѣ тъ , это об ъясн яется  прощ е. Огром
ное дѣло хорош о наладилось, все шло 
исправно, никто не ж аловался, всѣ  были 
Удовлетворены. Ж ивой авторитетъ  ІЦор- 
банскаго постоянно преобладалъ  надъ  д ѣй
ствіями И вана П етровича. И ванъ П етро
вичъ сосредоточивался на дѣловой сто 
ронѣ, получалъ большой окладъ  и у него

не было причинъ проявлять свои затаен 
ные взгляды . О нъ былъ управляю щ им ъ 
и, какъ  управляю щ ій, вполнѣ удовлетво
рялъ  Щ ербанскаго. Теперь же онъ вдругъ 
сдѣлался опекуномъ и въ  этой роли проя
вилъ тѣ  качества , которыя прежде п р я т ал ъ . 
О нъ ихъ  пряталъ  не нарочно, но въ  про
явленіи ихъ не было надобности. Все шло 
к а к ъ  слѣ дуетъ , и, притомъ, никто его 
объ этомъ не спраш ивалъ.

Н а другой день М итя вспомнилъ о томъ 
что надо посовѣтоваться съ  адвокатом ъ. 
Онъ не зналъ  никого изъ  этого міра, 
но зналъ только навѣрное, что не пой
детъ  къ  К алмыкову, котораго рекомендо
вал ъ  И ванъ П етровичъ. И мѣя ещ е см ут
ное представленіе о значеніи адвоката въ 
д ѣ л ахъ , онъ подозрѣвалъ , что, к ак ъ  еди
номышленникъ И вана П етровича, этотъ  
Калмыковъ можетъ дать дѣлу  неправиль
ное объясненіе. Онъ в зял ъ  ад ресъ -кал ен 
дарь и, вы бравъ науга,дъ какого то И ва
нова, ж ивш аго неподалеку, пош елъ к ъ  
нему. О казалось , что И ванъ П етровичъ 
бы лъ вполнѣ п равъ . М итя долженъ былъ 
на цѣлый годъ отложить осущ ествленіе 
своихъ плановъ.

—  Неужели же даже нельзя раздать 
суммы служ ащ имъ въ  предпріятіи?— спро
силъ  онъ.

Ему отвѣтили отрицательно.
— П о вѣдь это желаніе покойнаго, вы

раженное въ  завѣщ ан іи ...
—  Это было бы возможно, если б ы  ж е

ланіе было выраж ено въ  точны хъ и опре
дѣленны хъ ци ф рахъ , или если бы у васъ  
не было разногласія  съ  опекуномъ. Но 
при данны хъ условіяхъ  это невозможно.

М итя зам ѣ ти лъ , что этотъ  И вановъ — 
человѣкъ  съ  виду почтенный и опытный, 
въ  домѣ котораго онъ наш елъ обстановку, 
свидѣтельствовавш ую  о хорош ихъ дохо
д а х ъ ,— обращ ался съ  нимъ необыкновен
но почтительно.

„Э то, должно быть, на всякій случай , 
объяснилъ онъ собѣ. — Господинъ И вановъ 
подозрѣ ваетъ , не сдѣлаю  ли я  его п о вѣ 
реннымъ въ  моихъ д ѣ л а х ъ 11.. .

И ему самому казались смѣш ными эти 
вы раж енія „я  сдѣлаю  повѣренны мъ11, „мои 
д ѣ л а 11, так ъ  к ак ъ  онъ очень хорош о со
зн ав ал ъ , что никакихъ  дѣлъ  въ сущ ности 
у него н ѣ тъ , и ничего онъ въ  д ѣ л ах ъ  не 
понимаетъ.

LIV.
У бѣдивш ись, что ему пока нечего д ѣ 

л ать  въ  С ., М итя вторично собрался въ  
Ш вейцарію . Помимо этого, его призы валъ 
т у д а Б у зк о в ъ , который писалъ о к ак и х ъ -



то необыкновенны хъ чудесахъ  и неож и
д анностяхъ , соверш аю щ ихся въ  его ж из
ни. „Со мной произошла удивительная 
вещ ь, писалъ между прочимъ Б у з к о в ъ ,— 
я  утратилъ  щ епетильность и проматываю 
деньги, которы я ты мнѣ оставилъ , к акъ  
свои. В прочемъ, это выраженіе неправиль
ное. Я  рѣш ительно не имѣю возможности 
сказать  „какъ  своиа , потому что своихъ 
у меня никогда не было и я  не знаю , к ак ъ  
поступаю тъ съ  своими деньгами. Одно 
только могу ск азать , что мнѣ, наконецъ, 
весело, наконецъ— мой другъ , въ  полномъ 
смыслѣ этого слова, потому что въ  с а 
момъ д ѣ л ѣ  мой конецъ недалекъ . Ж енев
скій проф ессоръ, тотъ  самый, котораго я  
привозилъ къ  покойному Валерію  Апол
лоновичу, понимаетъ въ  этихъ  д ѣ лахъ  
очень много и , х отя  онъ, по обычной р у 
тинѣ докторовъ, не хотѣ лъ  точно н азн а
чить мнѣ срокъ , но я таки вы пы талъ кое- 
что. Впрочемъ, объ этомъ поговоримъ при 
свиданіи, а  лучш е и вовсе не говорить, 
потому что это скучно, а  надо изгонять 
и зъ  ж изни все скучное,— это мой прин
ципъ послѣдняго времени. А что сестра,—  
я  говорю о моей се с т р ѣ ,— неужели вы ещ е 
не полюбили другъ друга? Въ таком ъ слу
ч аѣ  вы — камни, а  не люди. Что к асается  
меня, то я  влю бился въ  первую ж енщ и
ну, которая  удостоила меня двумя сло
вами. Все это ты увидишь на м ѣ стѣ , и 
потому скорѣй пріѣзж ай.

„А хъ да, я  кое-что узналъ  о твоей 
сестрѣ . Х отя меня это и не интересуетъ , 
такъ  к ак ъ  меня теперь интересуетъ только 
то , что к асается  меня, а  до остального 
мнѣ н ѣ тъ  никакого дѣла: вѣдь весь ос
тальной міръ будетъ ж ить дольш е меня, 
но все же я  могу кое-что сообщ ить те- 
б ѣ . Таинственный господинъ, которому 
ты возвратилъ  письмо, вручилъ ей это 
посланіе и потому жди въ  скоромъ вре
мени родственнаго свиданія. Это я  тебѣ 
обѣщ аю , изъ  чего можешь убѣдиться, что 
всѣ твои благородные порывы были без- 
плодны**.

Но и н а  этотъ  р азъ  Митѣ не удалось 
у ѣ х ать , х отя  уже были увязаны  чемода
ны. Ч аса за  три до отхода поѣ зда, съ  
которымъ они должны были ѣ хать , по
сыльный принесъ  ему письмо. Распечатавъ  
его, онъ увидѣлъ внизу подпись: „Твоя 
сестра Н . Реболлн**, и почему то нисколько 
не былъ пораж енъ этимъ ф актом ъ. Мо
ж етъ  быть, его подготовило письмо Б уз- 
к ова . Впрочемъ, и у него самого уже со 
ставилось опредѣленное убѣж деніе , что 
сестра  долж на вернуться и не въ  домъ 
Щ ербанскаго , а  к ъ  мужу. Странно все

таки  было то , что она остановилась не 
дома, а  гдѣ то въ  гостиницѣ. „Значитъ 
война" , подумалъ о н ъ , „зн ачи тъ , мой 
врагъ  Ребелли пріобрѣлъ сою зника въ  
лицѣ моей сестры " , и онъ съ  грустью  
прибавилъ: „Зачѣ м ъ  намъ было встр ѣ 
ч аться , право, было бы лучш е, если бы 
мы никогда не знали другъ  д р у га" .

И всякій  р азъ  въ  послѣднее время, 
когда ему приходили мысли о Н инѣ, на 
него нападало какое то тоскливое н а 
строеніе. Припоминались тѣ  часы  ж аднаго 
нетерпѣнія, когда онъ, узнавъ  о сущ ест
вованіи  Нины, стремился повидаться съ  
ней. Припоминался тотъ  восторгъ, то обо
ж аніе, съ  которымъ онъ глядѣлъ на нее, 
ловилъ ея взглядъ  и прислуш ивался к ъ  
каждому ея слову. Все это было заблуж 
деніе: единственное глубоко нѣжное чув
ство, какое испы талъ онъ въ  жизни, ок а
залось заблуж деніем ъ... Н ина добровольно 
ставитъ  себя рядомъ съ Ребелли, этимъ 
низменнымъ господиномъ съ  ограничен
нымъ умомъ, съ  узкимъ взглядом ъ на 
ж изнь, этимъ самодовольнымъ пош лякомъ, 
къ  тому же оскорбившимъ ее. Н и н а— въ  
числѣ его враговъ , не личны хъ, потому 
что личныхъ враговъ у него н ѣ т ъ , а вра- 
го въ егон атуры ,его  взглядовъ , его чувствъ. 
Р азв ѣ  это не обидно?

Онъ прочиталъ письмо.
„Я  пр іѣ хала, М итя, вчера и останови

лась въ  Европейской гостиницѣ. Наши 
разговоры въ  Ш вейцаріи, въ послѣднее 
время, произвели на меня такое вп ечат
лѣн іе , что меня не тянетъ  въ  наш ъ домъ, 
т . е. въ  домъ покойнаго В алерія  Апол
лоновича, гдѣ живеш ь ты . Я  не хочу ни
чего этимъ ск азать , я  люблю тебя  по- 
прелшему, к ак ъ  брата, и объясняю  твои 
поступки тѣм ъ, что ты еще слишкомъ мо
лодъ. Кромѣ того есть и другое обстоя
тельство , благодаря которому я  не могу 
остановиться у тебя. По объ этомъ р а с 
пространяться не буду. Это твое дѣло. 
Е сли хочеш ь меня видѣть, то приходи 
ко м нѣ“ .

М итя прочиталъ это письмо громко и, 
когда кончилъ, взглянулъ  па Надю. Лицо 
ея было слегка блѣдно и брови сдвинуты.

—  Я  не понимаю, о каком ъ обстоятель
ствѣ  говоритъ о н а ,— промолвилъ М итя.

— Это я с н о ,— зам ѣ ти ла Н а д я .— Это- 
обстоятельство —я .

—  Д а, въ  самомъ д ѣ л ѣ , это правдопо
добно, но неулсели это тебя обиж аетъ, 
Н адя?

—  В ъ первую минуту меня это иоко- 
робило, но теперь прош ло. Вѣдь всяк ій  
им ѣетъ право думать, какъ  ему угодно.



И въ самомъ д ѣ л ѣ — блѣдность и суро 
вое выраж еніе лица уже исчезли и она 
см отрѣла ясно , к ак ъ  всегда.

М итя тотчасъ  же отправился къ  сестрѣ . 
При входѣ  въ  гостиницу на черной доскѣ 
были отмѣчены три номера съ  общей над
писью „Р ебелли". Онъ поднялся въ  бель
этажъ и постучалъ въ дверь. Знаком ая 
старая  нянька впустила его въ  комнату. 
Онъ увидѣлъ дѣтей и затѣ м ъ  Н ину, си
дѣвшую на диванѣ за  столомъ передъ 
чашкой кофе. Она встрѣ ти ла его слабою, 
какъ  бы принужденною улыбкой и ф о р 
мально поцѣловала его въ  щ еку . М итя 
сѣлъ .

— Это непонятно, Нина! Зачѣм ъ тебѣ 
было ѣ хать  въ  гостиницу? Домъ Щ ер- 
баискаго— твой домъ, ты это знаеш ь.

— Н ѣ тъ , онъ теперь твой дом ъ ,— про
молвила Н ина.

Лицо Мити сдѣлалось сумрачнымъ, въ  
глазахъ  блеснуло что-то холодное.

— Извини меня, Н ина, эта пошлость 
не можетъ принадлеж ать т е б ѣ ,— рѣзко про
молвилъ онъ.

Н ина вспыхнула.
—  Это не пош лость, а  правда. Сколько 

мнѣ извѣстно, ты  твердо вы разилъ  ж е
ланіе быть единственнымъ хозяиномъ всѣхъ 
д ѣ л ъ ...

—  Е сли  бы тебѣ  правильно передали 
то, что я  вы разилъ , то ты  у зн ал а  бы, 
что я  считаю тебя такою  же хозяйкой, 
какъ  с е б я ,— прежнимъ тономъ заявилъ  
Митя.

—  Это неправда. Ты, не спраш иваясь 
у меня, предпринялъ уже цѣлый рядъ  т а 
кихъ важ ны хъ м ѣ р ъ ...

— П ока я  только стараю сь наилучшимъ 
образом ъ исполнить волю В алерія  Апол
лоновича.

— В отъ  это то „наилучш имъ образом ъ" 
и вы даетъ  твои истинныя нам ѣренія. Ты 
хочешь все дѣ лать  самъ и начинаеш ь съ 
того , что ослабляеш ь дѣло и обижаешь 
лучш ихъ сл у ж ащ и х ъ ...

—  Я  очень мало понимаю въ д ѣ л ахъ , 
Н ина, но ты , конечно, ещ е меньше. П ри
томъ же вообще о д ѣ л ахъ  ту тъ  не мо
ж етъ быть рѣчи, — ни я , ни ты, вести 
дѣлъ не умѣемъ, а  зн ачи тъ  и не должны. 
Намъ остается  только ликвидировать всѣ 
дѣла и цостуиить сообразно желанію Щ ер- 
банскаго.

— К аком у ж еланію?— спросила Н ина.
—  Я  понимаю его волю такимъ о б р а

зомъ, что надо большую часть состоянія 
отдать тѣ м ъ , кто его наж илъ.

— Но кто же его наж илъ, к ак ъ  не онъ 
самъ?

— Д а, онъ объ этомъ вы раж ается очень 
ясно. Онъ самъ говоритъ, что состояніе 
его нажито только благодаря работѣ слу
ж ащ ихъ.

— Е сли онъ так ъ  дум алъ , почему же 
онъ при жизни не отдалъ  имъ свое со
стояніе?

М итя всталъ . В есь этотъ  разговоръ 
глубоко волновалъ его, ему было просто 
невыносимо слыш ать отъ  Нины слова, к о 
торы я, по его мнѣнію, никакъ  не могли 
выходить изъ  ея головы и сердца. Оки 
противорѣчили ея  х ар ак тер у , ея  поняті
ямъ и склонностямъ. Н икогда не было въ 
ея  обычаѣ разсуж дать о д ѣ л ах ъ , о со
стояніи, объ им ущ ествѣ . Зачѣ м ъ  же она 
униж ается до того, что покорно повто
р яетъ  чуж ія слова, съ которыми едва ли 
мож етъ быть согласна? Или она переро
дилась, и теперь уж е совсѣмъ не т а , что 
была прежде?

— Н ина, но вѣдь ты  же не можешь 
т а к ъ  дум ать, ты  гораздо лучш е своихъ 
сл о в ъ ,— съ волненіемъ воскликнулъ о н ъ ,—  
то-есть не своихъ, а  т ѣ х ъ  словъ , которы я 
говориш ь сей ч асъ ...

Н ина нервно прикусила губу, и с к а 
за л а  отрывисто: — Ты ош ибаеш ься... Я  
говорю, что дум аю ...

— Тѣмъ тяж елѣе это для м ен я ,— про
молвилъ М итя.

—  Что дѣлать? Я  въ  этомъ не вино
в а т а ,— ск азал а  Н ина и поднялась съ мѣс
т а .— Ты хотѣ л ъ  бы, чтобы я  непремѣнно 
думала и ж ила по твоем у, а  я  этого не 
м о гу ...

М итя помолчалъ съ  минуту. Н есмотря 
на то , что разговоръ  не привелъ ни къ  
чему, онъ готовъ былъ уйти, потому что 
ему . было тяисело, но вдругъ  вспомнилъ 
о ея  письмѣ.

— Д а, вотъ  что я  хо тѣ л ъ  спросить... 
О каком ъ обстоятельствѣ  ты пиш еш ь,—  
которое пом ѣш алотебѣ остановиться дома?

Н ина усм ѣхнулась .
— Я  не придаю этому никакого значе

н ія ,— промолвила она, —но все же это к акъ  
то странно...

—  Т ы , вѣ роятн о , говориш ь о Н адѣ 
Б узковой , которая остановилась у  насъ? 
Н о вѣдь ты  же знаеш ь, к ак ъ  я  друженъ 
съ  ея братомъ и отлично доллш а пони
м ать , что въ  м оихъ отнош еніяхъ к ъ  ней 
не мож етъ быть ничего, кромѣ простой 
дружбы.

—  Я  ск азал а  тебѣ, что не придаю этому 
значен ія. По объ этомъ всѣ говорятъ  и 
всѣ  спраш иваю тъ, что она т еб ѣ ,— невѣ ста  
и л и ... ну ты понимаеш ь...

— Всѣ говорятъ , но они говорятъ  по



тому, что не знаю тъ меня, а  ты знаеш ь 
и ты не должна так ъ  д ум ать ...

— Н ѣ тъ , я  тебя не знаю , М итя. Прежде 
я  дум ала, что знаю , я  думала, что ты 
простой, добрый, нѣсколько нервный маль
чи къ , а  теперь виж у, что ош иблась, —  
ты далеко  не простой... Однимъ словомъ, 
каковы  бы ни были твои отнош енія к ъ  ней, 
это им ѣетъ дурной в и д ъ ...

—  Но пойми ж е, что она для меня не 
ж енщ ина, а  просто товари щ ъ ...

— Но всѣ  знаю тъ, что она ж енщ ина... 
Н еуж ели ты этого не понимаешь?..

— Н у, ладно, мы это оставим ъ.В се рав
но, я  буду жить не так ъ , к акъ  х о тятъ  всѣ, 
а  т а к ъ , к ак ъ  считаю разумнымъ и сп р а 
ведливымъ. Что к асается  имущ ества, то 
раньш е года я  не могу сдѣлать никакихъ  
распоряж еній.

— А потомъ?— спросила Нина.
— Потомъ поступлю справедливо.
— То есть?
— То есть прежде всего отдамъ но 

крайней мѣрѣ половину всего им ущ ества 
служ ащ им ъ.

Н ина к ак ъ  то саркастически  усм ѣхну
лась.

— Ты разсуж даеш ь, к ак ъ  двѣнадцати- 
лѣтній  м альчикъ!..В прочем ъ,м нѣ  н ѣ тъ  ни 
до чего дѣла, мнѣ ничего вѣдь не надо, 
я  думаю только о д ѣ тях ъ ...

— О твоихъ д ѣ тяхъ?—спросилъ М итя.—  
Но вѣдь у нихъ, вѣроятно, будутъ сред
ства? Признаю сь, я  объ этомъ не думалъ 
и это для меня новый вопросъ ...

Н ина вдругъ почему то сильно вспых
нула и съ  явною враж дой посм отрѣла на 
него.

— Это понятно. И зъ  всего видно, что 
ты думалъ только о себѣ и что ты про
сто, почувствовавъ въ  р у к ах ъ  силу, ж е
лаеш ь самъ воспользоваться всѣмъ.

М итя съ  изумленіемъ посмотрѣлъ на нее. 
Н икогда онъ не видѣлъ со такой злой , 
никогда не слы ш алъ въ  ея  голосѣ  такой 
враж ды, никогда ея  губы не дрожали т ак ъ  
злобно...

—  О, Н ина, к акъ  ты плохо меня зн а
ешь! Это могъ бы ск азать  про меня к а 
кой-нибудь господинъ Р еб елл и , но не ты.

Г л аза  Нины сверкнули новою злобой.
—  Эго мой м у ж ъ ,— промолвила она и 

отвернулась отъ  него.
Въ это время отворилась дверь изъ  со 

сѣдней комнаты. Вош ел'ь Камиллъ. Онъ 
остановился и чинно поклонился М итѣ. 
Х отя это было въ порядкѣ вещ ей и мож
но было р ан ѣ е догадаться , что Н ина и з
вѣстила его о своемъ пр іѣ здѣ , что онъ 
здѣсь и что это, быть можетъ, и помѣ

ш ало ей остановиться дома, тѣм ъ не ме
нѣе М итя былъ пораж енъ этимъ появле
ніемъ. О нъ въ  свою очередь кивнулъ ему 
головой и к акъ -то  непроизвольно повернул
ся къ  выходной двери и, не сказавъ  боль
ше ни слова, выш елъ.

О нъ п р іѣ халъ  домой страш но взволно
ванный, сѣ л ъ  въ кресло и гл аза  его напол
нились слезами. Е му было ж аль прежней 
Нины и своего нѣжнаго чувства къ  ней. 
Н адя старалась  его успокоить. Она во 
всемъ одобряла его рѣш енія , къ  К ам ил
лу она питала какое-то непобѣдимое от
вращ еніе и считала справедливымъ все, что 
было противъ него.

В ечеромъ М итя получилъ письмо отъ  
сестры . Н ина писала . „Я  уѣзж аю  въ  Т. 
съ  самыми опредѣленными впечатлѣніям и. 
Бы ть мож етъ, я  была не п рава , заподо  
зривъ  тебя въ  коры стны хъ ц ѣ л ях ъ . Въ 
самомъ дѣлѣ , это было бы слиш комъ уж е 
дико. По я  была взволнована и это о п р а в 
ды ваетъ  меня. Скорѣе всего твои дѣй
ствія объясняю тся безуміемъ, которое, къ  
сожалѣнію , соединено съ величайш имъ 
упорствомъ. Ты былъ п равъ , говоря, что 
слова, которы я я тебѣ вы сказал а , не мои. 
Я  не могла бы отъ  себя вы сказать эти хъ  
мыслей, потому что никогда не дум ала 
о дѣ лахъ . Но я  соверш енно раздѣляю  ихъ. 
Я  ѣду въ  Т. съ  моимъ мужемъ и дѣтьми 
и очень рада, что, наконецъ, это совер
ш илось. Е сли  мнѣ суждено ещ е многое 
претерпѣть въ  жизни, то я  претерплю,, 
потому что жить надо не для себя, а  для 
дѣтей , которымъ нуж енъ отецъ . Что к а 
сается им ущ ества, то заявляю  тебѣ , что 
мнѣ ничего не нужно. Если ты вспомнишь 
о моихъ д ѣ т я х ъ , то это твое дѣло. 
Глубоко солсалѣю о томъ, что наш и доб
рыя отнош енія так ъ  испортились, но д у
маю, что жизнь изм ѣнитъ  тебя и мы 
встрѣтимся когда нибудь по-братски".

Н а это письмо М итя отвѣ ти лъ : „Я  еще 
слиш комъ взволнованъ наш ей встрѣ чей , 
я  ещ е недостаточно понимаю все то , что 
между нами произошло, и могу только вы
сказать  тебѣ вотъ  что . Не говори, что 
тебѣ  никогда ничего не будетъ нужно. 
Не будь сам онадѣянна и не обманывай 
себя. Если я въ  тебѣ не заблуж дался, то  
говорю прям о, что твоя душ а не выне
сетъ  того обмана и той пош лости, к о то 
рая будетъ  тебя окруж ать. И мнѣ нече
го напоминать тебѣ , что ты т а к а я  же 
хозяй ка имущ ества, оставленнаго В але
ріемъ Аполлоновичемъ, к ак ъ  и я , но толь- 
то ты , а  не торговый домъ „Ребелли и 
сы н ъ11, о процвѣтаніи  котораго  покойный 
Щ ербанскій , к ак ъ  ты знаеш ь, не имѣлъ



причины заботиться. Я  знаю , что ты те
перь, подъ вліяніемъ какого-то  непонят
наго для меня настроен ія, со мной не со
гласна, но у насъ  ещ е есть годъ, въ  те
ченіе котораго ты убѣдиш ься въ  моей 
правотѣ. Я  глубоко несчастливъ , Н ина, 
чувствуя, что у меня нѣ тъ  больше сестры “ .

Н а другой день М итя и Н адя уѣ хали  
въ Ш вейцарію .

LV.
Они телеграф ировали Б узкову  изъ  Б ер 

лина. П оѣздъ въ Ж еневу  приш елъ ут
ромъ и когда они вышли изъ  вагон а, то 
не наш ли на платформѣ Семена И вано
вича. „О нъ, должно быть, спитъ ещ е, 
промолвилъ М итя,— вѣдь онъ теперь си
б ар и тству етъ " . Но черезъ минуту к ъ  нимъ 
подбѣжалъ необыкновенно изящ но одѣтый, 
высокій господинъ, въ  свѣтлы хъ перчат
к ах ъ , въ сиреневомъ ф етрѣ , въ  длинномъ 
англійскомъ пальто въ  талію  и они оба 
ахнули, узнавъ  въ  этомъ ф рантѣ Б у зко ва . 
Н ачалось съ  того, что и М итя и Н адя 
оба начали громко хохотать , а  къ  нимъ 
присоединился и Семенъ Ивановичъ.

— Но неужели же я  так ъ  смѣш онъ?— 
спросилъ Б узковъ , осм атривая свой кос
тюмъ и какъ  бы провѣряя впечатлѣніе.

—  Ты? Н и скол ько ... Н апротивъ , это 
пальто очень идетъ къ  твоей длинной фи
гурѣ и ты почти напоминаеш ь англича
нина на континентѣ . Это просто очень 
весел о ... Въ чемъ ж е дѣло?

— Д а, это очень весело и гораздо ве
селѣе, чѣм ъ ты д ум аеш ь,— отвѣтилъ  Б у з 
ковъ .— П редставь себѣ, я  даже этого не 
ож идалъ. До послѣдней степени глупо, 
но необыкновенно весел о ...

—  Ты мнѣ разскаж еш ь? — смѣясь про
молвилъ М итя.

—  О , д а , даж е соблазнять тебя буду.
— Ничего не выйдетъ, братъ .
— Тѣмъ хуже для  теб я .
Они вышли и зъ  вокзала  и взяли  ко

ляску. М итя и Н адя заняли  мѣста, а  
Б узковъ  н ач ал ъ  комически расклани
ваться.

— К акъ? Р азвѣ  ты  не съ  нами?— спро
силъ М итя.

—  Не могу, голубчикъ, у меня сви 
даніе.

Н адя р азсм ѣ ял а сь .— В ъ такую  р а н ь !— 
промолвила она.

— Двѣнадцатый ч а с ъ ,— отвѣ тилъ  Б у з 
ковъ, вынувъ изъ  карм ана часы ,— почти 
нора завтр ак ать . Д а, к ст ат и ,— прибавилъ 
о н ъ ,— я вотъ купилъ себѣ часы . Съ од
ной стороны неловко какъ-то  въ Ш вей
царіи, родинѣ ч асовъ , ходить безъ  ча

совъ, а  съ  другой стороны и дж ентль
менство къ  этому обязы ваетъ .

—  Да ты просто неузнаваем ъ ,— ск азал ъ  
М и тя,— но по крайней мѣрѣ объясни, кто 
же она?

— Кто она?— переспросилъ Б у зк о въ .—  
О на?— К окотка,— промолвилъ онъ , когда 
к о л яск а  уже тронулась. Н адя съ  уж а
сомъ оглянулась на него , а  онъ стоялъ  
вы тянувш ись, съ нарочито серьезны мъ ли
цом ъ, провож ая ихъ глазами. Н ѣкоторое 
время они ѣ хали  молча, потомъ Надя ск а
зал а  со вздохомъ:

—  Знаеш ь, меня все это уж асаетъ!
— Что именно?— спросилъ М итя.
—  Р азв ѣ  ты не видиш ь, к ак ая  пере

мѣна у него въ  лицѣ? У него гл а за  со
всѣмъ ввалились, а  нервность к а к а я ... В о 
ображаю , какой образъ жизни онъ ведетъ 
въ  самомъ д ѣ л ѣ . Не даромъ онъ обѣщ алъ 
торопиться ж и т ь ... И въ  какое общество 
можетъ онъ попасть здѣсь?..

М итя,промолчалъ. Онъ не боялся за  
то , что Б у зк о въ  попадетъ въ  дурное об
щ ество. Семенъ И вановичъ былъ слиш 
комъ уменъ и сам остоятеленъ для того, 
чтобы подпасть подъ какое-нибудь влія
ніе. Но онъ зналъ  его такж е за  человѣ
к а , который не лю битъ останавливаться 
ни передъ чѣм ъ, если что -н и б уд ь  заду
маетъ. А мысль о томъ, чтобы экстренно 
познакомиться съ  ж изнью , давно засѣ л а  
въ  головѣ Б у зко ва . Онъ вы сказы валъ  ее 
ещ е тогда, когда былъ въ  гимназіи.

Они пріѣхали въ  отель и каждый уш елъ 
къ  себѣ отды хать. М итя растян ул ся  на 
диванѣ  и вздремнулъ. Его разбудилъ ш умъ 
ш аговъ но корридору, а  когда онъ р а с 
кры лъ гл аза , то увидѣлъ передъ собой 
Б у зк о в а , сидящ аго около него на ди
ванѣ .

—  Ч ортъ  возьми, ты вѣроятно чув
ствуеш ь негодованіе ко м н ѣ ,— съ  какой-то 
преувеличенной развязностью  воскликнулъ 
Б у зк о въ , уд аряя  его ладонью по спинѣ.

—  Съ чего ты это береш ь, мой другъ? 
спросилъ М итя, позѣвы вая и потяги
ваясь .

— Да ни съ  чего, а т а к ъ , инстинктив
но. Я  вѣдь теперь не признаю ничего, 
кромѣ инстинкта. Х орош ая, братъ, ш тука! 
Идеш ь себѣ съ  закрытыми глазам и, въ  
полной увѣренности, что придешь куда 
слѣ дуетъ , а  если даж е и не туда , куда  
слѣ дуетъ , все равно будетъ недурно. Т акъ- 
то , братъ , Дмитрій Дмитріевичъ! Т ак ъ -т о , 
б ратъ , Ворош илуш ка!..

— Д а ты , милый, к аж ется , немножко 
выпимш и?..

—  Н у, что ты? Э так ъ  говорятъ только



про людей, пью щ ихъ водку, а  я  водки 
не пью, только ш ам панское...

—  А к акъ  говорятъ про пью щ ихъ ш ам
панское?

— Г оворятъ , что они въ  хорош емъ р а с 
положеніи духа.

— И т а к ъ — ты въ  хорош емъ располо
женіи духа.

—  В сегда теп ер ь ,— воскликнулъ Б уз- 
к о в ъ ,— и это чудное состояніе! Странное 
дѣло! К огда я  выпью два бокала ш ампан
ск а го — не больш е, на меня два бокала 
дѣйствую тъ, — у меня является  чудная точ
к а  зрѣнія . М іръ представляется прекрас
нымъ. Пороки каж утся маленькими сла
бостями, а  маленькія слабости большими 
добродѣтелями. Ш ампанское удивительно 
оптимистическій напитокъ. У н асъ  въ  Р ос
сіи тьма пессимистовъ и это отъ  того, 
что у н асъ  пьютъ водку. Я  помню сам ъ 
к акъ -то  выпилъ рюмки три и сразу  же 
міръ представился мнѣ такимъ мрачнымъ, 
каким ъ онъ былъ наканунѣ сотворенія 
м іра ,— извини за  неудачную игру сл овъ ...

— Однимъ словомъ, вы раж аясь по во
дочному, ты всегда болѣе или менѣе 
п ь я н ъ ...

— Д а, болѣе или м еи ѣе,— отвѣтилъ  Б у з- 
ковъ .

— По вѣдь это ужасно вл іяетъ  на твое 
здоровье.

—  ГІо всей вѣ рояти ости ,— спокойно ск а 
зал ъ  Б узковъ .

— И конечно, это сопровож дается ещ е 
и другими эксцессами?..

—  Въ высокой степ ен и ,— промолвилъ 
Семенъ Ивановичъ.

— Чортъ возьми!— воскликнулъ В оро
ш иловъ, вскочивъ съ дивана, — но вѣдь 
это возмутительно! Возмутительно во-пер
вы хъ , потому, что теб я , разумное сущ е
ство, это можетъ забавлять, и потому ещ е, 
что вѣдь это добровольное сам оубійство...

— Погоди, голубчикъ, надѣю сь, что 
ты остал ся  но прежнему философомъ и 
потому не долж енъ вол н оваться ,— промол
вилъ Б у з к о в ъ . — Я  просто-напросто кон
центрирую  ж изнь. Я не дѣлаю  ничего т а 
кого, чего не д ѣ лалъ  бы всякій . Разница 
только т а , что другой д ѣ л аетъ  все это 
на протяженіи ш естидесяти л ѣ тъ , кото
рыя ему суждено прож ить, я  же долженъ 
все это продѣлать въ  к ак и х ъ  - иибудь 
два года. Всѣ мы живемъ эксцессам и. 
Э ксцессы  только и пр іятны , но люди, не 
торопящ іеся жить, разбавляю тъ ихъ  д о 
бродѣтелью и скукой. Поясню примѣромъ. 
Положимте у тебя есть ведро хорош аго 
кипрскаго  вина и у  меня тоже. Но ты 
пьеш ь это вино, но маленькимъ рюмоч- 

кам ъ, чередуя его съ  сквернымъ vin 
o rd ina ire , какое даю тъ въ здѣш нихъ п ан 
с іон ахъ , а  я  не хочу vin o rd ina ire , и 
пыо только кипрское, пью, разум ѣется, 
стаканами и мнѣ его хватаетъ  на недѣ
лю. Но вѣдь въ  концѣ концовъ мы выпи
ли кипрскаго одно и то же количество, 
разница только та , что ты принялъ въ 
себя ещ е м ассу сквернаго в и н а ...

— Твои примѣры, мой другъ , никогда 
меня не убѣждали.

—  Д а, я  понимаю, что тебѣ трудно по
нять меня. Тебѣ вѣдь незачѣмъ торопить
ся. А мнѣ некогда, понимаешь ли неког
да. Я  долж енъ собирать квинтъ-эссенцію  
удовольствія, благо на это есть средства. 
Я  долженъ въ теченіе двухъ  л ѣ тъ  про
дѣлать то , н а  что тебѣ остается  ещ е, 
быть мож етъ, сорокъ .

—  Почему ты так ъ  настойчиво упоми
наеш ь о какихъ  то  двухъ  го д ах ъ ?— ска
зал ъ  М итя и въ  волненіи заходилъ по 
комнатѣ.

—  Съ полнымъ основаніемъ. К аж ется , 
я  писалъ тебѣ объ этомъ. Д ѣло въ  томъ, 
видишь ли , что я , всту п ая , такъ  сказать , 
н а  житейское поприще, хотѣ лъ  вооруж ить
ся знаніемъ истины и взвѣсить свои силы. 
В отъ я  и п оѣ халъ  въ  Ж еневу и отп ра
вился къ  тому самому проф ессору, к о то 
рый своимъ авторитетом ъ и знаніями по
могъ нашему бѣдному Валерію Аполло
новичу переселиться на тотъ  свѣ тъ . Онъ 
осмотрѣлъ меня внимательно и ск азал ъ , 
что я  очень не надеж енъ.

— По но ск азал ъ  же онъ тебѣ , что 
ты  проживешь два года!

— Р азум ѣется  н ѣ тъ . Эти господа всег
да хитрятъ  намъ, но я  догадался объ этомъ 
косвеннымъ путемъ. Я  спросилъ его , мо
гу ли я  разсчиты вать, что прож иву года 
четыре-пять? Онъ отвѣтилъ не сразу , и 
нерѣш ительно, а сперва подумалъ и по
томъ ск азал ъ  примѣрно въ  такомъ поучи
тельномъ тонѣ: Молодой ч еловѣ къ , вамъ 
нужно вести себя очень осторожно, вамъ 
надо беречься всякаго  волненія, въ  о со 
бенности нервной, неспокойной ж изни. 
Все наркотическое для васъ  чистый яд ъ . 
В сякое волненіе отзовется на ваш ей бо
л ѣ зн и ... ну и так ъ  далѣе. При таки хъ  
условіяхъ , конечно, вы можете ещ е по
ж ить... Такимъ образомъ при весьма скуч
ны хъ условіяхъ  профессоръ косвенно обѣ 
щ алъ мнѣ четы ре— пять л ѣ т ъ  жизни. Это 
ясно, а  я  ему вѣрю , потому что онъ очень 
опытенъ въ  отправленіи  людей на тогъ  
св ѣ тъ , а  я , к ак ъ  видиш ь, веду образъ  
ж изни к акъ  разъ  противоположный тому,

 какой  онъ реком ендовалъ, и потому счи-



таю себя въ  правѣ  обѣщ анный мнѣ срокъ 
раздѣлить на два . Я  виж у, Ворош иловъ, 
что тебѣ это не нравится. Это так ъ  и 
должно б ы ть . Ч еловѣ къ  съ  здоровыми лег
кими не мож етъ понять человѣка, у ко 
тораго почти н ѣ тъ  л егк и х ъ ...

При этомъ онъ засм ѣ ялся , чѣмъ окон
чательно произвелъ тяж елое впечатлѣніе 
на Митю.

— Д а, вотъ  что я  хотѣ л ъ  ск азать  т е 
б ѣ ,— прибавилъ Б у зк о в ъ .— Д енегъ у меня 
почти нѣ тъ , я истратилъ  все.

— О д ен ьгахъ , мой другъ , не должно 
быть и р ѣ ч и ,— каким ъ то грустны мъ тономъ 
промолвилъ М и тя ,— Денегъ сколько угод
но... Да вотъ  это то и ж ал ь ...

—  Ну, а  мнѣ нисколько не ж аль, —  
промолвилъ Б узковъ  и растянулся  на ди
ванѣ.

Семенъ И вановичъ велъ  крайне н еп ра
вильный образъ жизни. О нъ вставалъ  очень 
поздно, а  ложился спать н а  р азсв ѣ тѣ . 
Проснувшись ч аса  въ  два, онъ, не вста
вая съ  постели, а  только приподнявшись 
на локтѣ , разсказы вал ъ  М итѣ о томъ, 
гдѣ провелъ ночь и при каки хъ  обстоя
тельствахъ . И зъ всего , что онъ р а з с к а 
зы валъ, было видно, что онъ не мѣнялъ 
ж енщ инъ,а проводилъ время все съ  одной и 
той ж е. В ъ его отнош еніяхъ къ  ней была 
даже извѣстнаго рода наивность. Онъ, н а
примѣръ, у вѣ рялъ , что искренно влюбленъ 
въ нее и переж ивалъ так ія  чувства, к ак ъ  
подозрѣніе, досада, ревность.

— Я  очень хорош о знаю , — говорилъ 
онъ ,— что все это не н астоящ ее, но что 
же д ѣ лать , когда настоящ аго испытать 
мнѣ не удалось и уж ъ н ад ѣ яться  н а  это 
не приходится. По успѣю. Я  очень хо 
рошо знаю , что она только д ѣ л аетъ  видъ, 
что питаетъ ко мнѣ нѣж ность, потому что 
я  трачу много денегъ, но что до этого? 
Вѣдь покупаю тъ же и н осятъ  хорош ую  
имитацію брилліантовъ и разны хъ  д р аго 
цѣнныхъ камней! Я  очень хорош о знаю, 
что это глупо, но удивительно пріятно и 
я непремѣнно хочу  продѣлать всѣ стадіи 
лю бви... Я  уж е переж илъ періодъ робкой 
влюбленности, теперь переживаю  періодъ 
очарованія и счастья , затѣ м ъ  наступитъ 
періодъ подозрительности, ревности , мо
жетъ быть очень свирѣпой, мож етъ быть 
я даже буду способенъ бросаться  съ  кин
жаломъ. Что же, это очопь и нтересно ... 
И затѣм ъ , наконецъ , разочарован іе и и з 
мѣна съ  моей стороны ...

Поднявшись съ  постели, онъ тотчасъ  
куда-то торопился. О нъ не могъ оставать
ся дома болѣе п о л у ч аса ,— и затѣ м ъ  уже 
по возвращ ался  до утра. Онъ никогда не

приходилъ пьяный и увѣ р ял ъ , что это 
состояніе ему незнакомо, но всегда былъ 
навеселѣ , иногда даже вы пивая рюмку 
коньяку дома передъ утреннимъ коф е .— 
Я  ни на одну минуту не хочу упасть съ  
своей возвыш енной точки зрѣ н ія  на зем
л ю ,— говорилъ онъ.

Т ак ъ  прошло мѣсяца два. В орош иловъ 
и Н адя ясно видѣли, что здоровье его 
шло на убыль и съ  каждымъ днемъ ему 
требовалось чащ е возбуж дать себя ви
номъ.

L V I.
Они провели уже вм ѣстѣ  около полу

тора м ѣсяца. Н ачиналась осень. В ъ  до
линѣ повѣяло сыростью. У Мити явилось 
какое то неопредѣленное ж еланіе перемѣ
ны м ѣста. Его куда то влекло. Онъ с к а 
зал ъ  объ этомъ Н адѣ . Она согласилась, 
что здѣсь уже смотрѣть нечего и надо бы 
искать чего-нибудь новаго.

— Надо бы куда-нибудь д ви н у ться ,— 
сказал ъ  М итя Б у зк о в у ,— вѣдь мы съ  то
бой собирались смотрѣть свѣ тъ .

Б узковъ  посм отрѣлъ на него к а к ъ  то 
кисло и отвѣ ти лъ .

— Да вѣдь все одинаково и за  всѣм ъ 
не угоняеш ься. А впрочемъ изучайте себѣ , 
если вамъ это нравится, меня же никуда 
не тян етъ . В о-первы хъ, тебѣ  извѣстно, 
что я  еще пока поглощ енъ своимъ ром а
ном ъ. А она, каж ется , начинаетъ  ск у 
чать и скоро, вѣроятно , наступитъ пері
одъ ревности , я  къ  этому готовлю сь, з а 
пасаю сь свирѣпостью и думаю даж е к у 
пить кинж алъ, -  прибавилъ онъ см ѣ ясь .—  
А во-вторы хъ, просто не стоитъ  покидать 
м ѣсто, гдѣ  хорош о. Впрочемъ, если вы 
немного подождете, можетъ быть и я  буду 
вашимъ товарищ емъ.

Ворош иловъ рѣш илъ подождать. Они 
вдвоемъ съ  Н адей предприняли вторично 
прогулку по окрестностям ъ, осматривали 
старинны е зам ки, посѣщ али гроты , но все 
это теперь было имъ скучно.

Однажды утром ъ, проснувшись довольно 
рано, М итя услы ш алъ изъ  сосѣдней ком
наты подозрительный, сильный, удушливый 
каш ель. Онъ схватился и побѣж алъ туда . 
Б у зко въ  леж алъ  въ  постели, лицо его 
было красн о , каш ель душ илъ его.

—  Что съ  тобой, голубчикъ?—спросилъ 
М итя.

Б у зко въ  махнулъ рукой , окончательно 
откаш лялся и промолвилъ утомленнымъ 
голосомъ.

— Да ничего ... С амая обыкновенная 
исторія. Видишь ли, я  очень страд алъ  въ 
эту  ноч ь... Ч ортъ  знаетъ! М оя ш утка о к а 



зы вается  очень серьезной. Вѣдь я  влю
бился въ  эту  тварь вполнѣ к акъ  слѣду
етъ , по всѣмъ законам ъ природы. А глав
ное— обидно, что мнѣ не приш лось пере
жить всѣ  стадіи любви но настоящ ему.

— Да въ  чемъ дѣло?
— Да очень просто. В чера моя дама 

укатила въ  П ариж ъ. Она, видишь ли, безъ 
П ариж а жить не можетъ. Заяви ла она мнѣ 
это самымъ простымъ тономъ, между про
чимъ звала и меня съ  собой. И я  бы п о 
ж алуй п о ѣ х ал ъ , но въ  томъ то и дѣло, 
что она укатила не одна, а  съ  кѣм ъ то ... 
Англичанинъ какой т о ,— скверный, безо
бразны й, похуже еще м еня... Н у , я , р а 
зум ѣется , наплевалъ.

Онъ одѣлся и вы глянулъ  въ  окно. Ли
цо его было блѣдно, онъ слегка вздра
гивалъ и ежился.

— Здѣсь въ  самомъ дѣлѣ  скверно, — 
промолвилъ онъ, мрачно вгляды ваясь въ  
сѣры й воздухъ .— Или, мож етъ быть, это 
оттого , что я  сегодня еще ничего не 
вы пилъ!.. П ѣ т ъ , лучш е двинемся куда- 
нибудь н а  югъ. Въ Н иццу, что ли! Гово
р ятъ , тамъ благодатны я мѣста для наш его 
б рата , безлегочнаго.

—  Н у, вотъ  и отлично, поѣдемъ и не
чего отклады вать! — рѣш ительно промол
вилъ М итя, ж елая воспользоваться его 
настроен іем ъ.— Т ам ъ тебѣ лучш е будетъ.

— Л учш е?— к ак ъ  то странно прищ у
ривъ гл аза , спросилъ Б узковъ , — ну это 
наврядъ . Впрочемъ, ш ампанское вѣдь и 
тамъ есть . Н у , однимъ словомъ, поѣдемъ, 
я согласенъ . Т акъ  и быть, сдѣлаю  вамъ 
эту  честь , — прибавилъ онъ ш утливымъ 
тономъ.

Они въ тотъ  же день покинули Моит- 
ре и поѣхали черезъ  М арсель въ  Ниццу. 
Б у зк о въ  въ  началѣ  дороги бы лъ м раченъ, 
все время леж алъ на диванѣ , повернув
ш ись лицомъ к ъ  спинкѣ , курилъ и мол
ч алъ . Погода была пасм урная, накрапы 
вал ъ  даж е дождь. Н о послѣ М арселя все 
перемѣнилось. Утромъ взошло яркое солн
це. П оявилось море. Б узковъ  встал ъ , н а 
ч алъ  глядѣть въ  окно и мгновенно ожи
вился.

—  Чортъ возьм и ,— воскликнулъ о н ъ .—  
Ей Б огу  же хорош о жить на свѣтѣ! Ты не 
находиш ь этого?— обратился онъ къ  М итѣ.

— Да, нахож у,— отвѣтилъ  М итя.
—  П одлецы вы! — вы разительно про

молвилъ Б у зк о в ъ , обращ аясь къ  обоимъ.
— Это что значитъ?— спросила Н адя.
— А то , что вы будете ещ е ж ить, да 

ж ить, и это море и это солнце долго ещ е 
будутъ вашими и вы будете наслаж даться 
ими! Свиньи!..

Онъ отвернулся и продолж алъ глядѣть 
въ  окно. Н адя выш ла изъ  купе и въ  кор- 
ридорѣ тихонько вы терла слезы. Митя 
угрюмо молчалъ. Впрочемъ, Семенъ И ва
новичъ очень скоро прогналъ это настро
еніе и потомъ весь день безъ умолку бол
талъ .

Они пріѣхали въ  Ниццу къ  ночи и оста
новились въ  большомъ отелѣ  противъ вок
зала . Н а другой день ходили на англій
скую prom enade и любовались моремъ. 
День стоялъ чудны й, тихій , солнечный. 
Семенъ Ивановичъ былъ въ  игривомъ н а 
строеніи и хотѣ л ъ  во что бы то ни стало 
удивить публику, прокативш ись верхомъ 
н а  маленькомъ ослѣ, котораго тутъ  же 
держ алъ погонщ икъ, но М итя и Надя рѣ 
ш ительно возстали противъ этого. Н а  ос
лихъ к атали сь  дѣти  и длинная ф игура 
Б узкова  съ  ногами, достающими до зем
ли, была бы въ этомъ положеніи невоз
можна. О нъ сдался и отказался  отъ  сво
его нам ѣренія.

Но Н ицца очень скоро надоѣла имъ. 
В ъ ней они не наш ли ничего интереснаго, 
кромѣ моря и воздуха. Дня черезъ  два 
они были въ  Болье и затѣм ъ попали въ 
М онако.

Они заш ли въ  казино изъ лю бопытства, 
ни у кого не было нам ѣренія играть. Б у з 
ковъ , впрочемъ, сейчасъ  же закаш лялся  
отъ спертаго воздуха и вы бѣж алъ вонъ. 
Ворош иловъ и Н адя подошли къ  одному 
и зъ  столовъ и долго глядѣли молча на 
игру и игроковъ.

— Я  не понимаю,— промолвилъ М и тя ,— 
к ак ъ  можетъ увлекать так ая  грубая игра.

М инутъ черезъ  пять он ъ , однако, по
дош елъ поближе и ему захотѣлось испро
бовать ощ ущ еніе игрока. О нъ вы нулъ н ѣ 
сколько золоты хъ и началъ  ставить по 
одному. У спѣхъ к а к ъ - т о  все м ѣнялся. 
Его монеты то уходили, то возвращ ались. 
Онъ присѣлъ къ  столу, воспользовавш ись 
освободившимся мѣстомъ, а  Н ад я пере
ш ла на другую сторону и гл яд ѣ л а  на 
него. Но вотъ  вдругъ  ему к ак ъ  то не
обыкновенно повезло, онъ угадалъ  номеръ 
и получилъ кучу монетъ. Н адя слѣдила 
за  выраж еніемъ его лица и зам ѣ ти ла въ 
его гл азахъ  какую -то легкую  лихорадку. 
ІІовндимому онъ ставилъ  безъ  всякаго 
р азсч ета , деньги уходили, онъ вынималъ 
изъ кармана новы я, ставилъ  п проигры
валъ . Н адя все гляд ѣ ла на него и видѣ
л а , к акъ  у него разгорались гл аза , на 
вискахъ  появились синія жилы, онъ весь 
р аск р асн ѣ л ся— и руки его дрожали. Вотъ 
онъ пош арилъ ещ е р азъ  въ  карм анѣ и, 
не найдя очевидно больш е ничего, какимъ



то мутнымъ взглядом ъ оглядѣлъ столъ , 
поднялся и выскочилъ изъ толпы. Н адя 
подбѣжала къ  нему и схватила его за  ру 
ку. Р у к а  его была холодна и дрож ала.

— Что съ  тобой, Митя? — тревожно 
спросила он а .— Ты много проигралъ?

Онъ ничего не отвѣтилъ  и пош елъ вм ѣ
стѣ съ  нею к ъ  выходу. Т утъ  голова его 
освѣж илась, онъ провелъ рукой по лбу и 
разсм ѣялся.

— Н ѣ тъ , не т о ,— сказал ъ  о н ъ .— П ро
игралъ я , вѣ роятно , тысячи полторы ф ран
ковъ. Это п у сто е ,—хотя, разум ѣется, гл у 
п о ... Но дѣло въ  томъ, что вѣдь это о т 
крытіе. О казы вается, что во мнѣ сидитъ 
игрокъ, да к а к о й ... Т ы , вѣроятно, ви 
д ѣла...

—  Д а, я видѣла и дивилась. Я  даже 
но понимала, что сь  тобой!

— А я  понимаю, это В орош иловская 
страстность, эго сказался  мой о т е ц ъ ...  
Но съ этимъ надо бороться, больше я 
сюда не пойду, а  если пойду, то развѣ  
затѣм ъ , чтобы закал и ть  себя , не поста
вивъ ни одного ф ранка, несмотря ни на 
как ія  искуш ен ія...

Они подошли къ каф е, гдѣ  за столи
комъ сидѣлъ и пилъ что-то ш ипучее С е
менъ И вановичъ.

—  Н у ч то ? -с п р о с и л ъ  онъ . —  Ты к а
жется играл ъ . Это видно по твоимъ гла
замъ.

М итя разсказалъ  ему, что съ  нимъ было 
и прибавилъ.— К акъ  это , однако, против
но! Мнѣ противно все, что противорѣчитъ 
разум у...

— Почему же ты думаеш ь, что это нроти- 
ворѣчитъ разум у?— возразилъ Б у з к о в ъ .— 
Вѣдь разум ъ не такой же д уракъ , что
бы не признавать ф актовъ , а  страсть есть 
ф ак тъ , который так ъ  или иначе долж енъ 
проявляться. Что касается  меня, то я  стою 
за страсть. Она интереснѣй разум а... А 
впрочемъ,— прибавилъ онъ, к акъ  то мрач
н о ,—знаете ли за  что я  собственно стою, 
за ничто, потому что все это достанется 
вѣдь не м н ѣ ...

М итя и Н адя все чащ е и чащ е пере
живали тяж елы я минуты съ  Семеномъ И ва
новичемъ.

LV II.
Они поселились въ  М онако, въ  д вухъ  

м инутахъ ходьбы отъ  М онте-К арло съ  
его казино.

Э тотъ маленькій городокъ пораж алъ 
ихъ своею странною противоположностью 
съ окружаю щею природой. Г ородъ-гости
ница. В сѣ  дома отдаю тся въ н аем ъ , весь 
онъ состоитъ изъ наемныхъ виллъ , оте

лей , р есто р ан о в ъ , меблированныхъ ком
н атъ . Коренные жители сущ ествую тъ , по- 
видимому, единственно для того, чтобы 
служ ить пріѣзж им ъ, одѣвать ихъ , кор 
мить, к атать  и заб авл ять . В ѣчная б ез
покойная толкотня въ  казино и бли зъ  
него, на улицѣ, и въ  п аркѣ , и въ  самомъ 
городѣ. Всюду и во всемъ чуется  духъ  
игорнаго дома, въ  р азговорахъ , въ  вы ра
ж еніяхъ  лицъ. Часты е поѣзда съ  непре
рывными свистками, суетливы я и нервныя 
лица. А съ  другой стороны море, мирная 
б ухта , съ  тихою зеркальною поверхностью. 
К ругомъ грандіозны я скалы, на одной изъ 
нихъ возвы ш ается старинный княжескій 
зам ок ъ . Нѣжный аром атъ олеандръ, р а с 
тущ и хъ  вдоль всей аллеи п об ерегу  моря, 
эта  вѣ чная лазурь неба, эта  дивная ти 
ш ина въ  воздухѣ , все это к акъ  бы про
ходило мимо и оставалось незамѣченнымъ 
для людей, охваченны хъ игорною страстью .

Б у зко въ  постоянно нервничалъ  и вѣчно 
твердилъ, что онъ ни за  что не пойдетъ 
въ  казино . Онъ твердилъ это , несмотря 
н а  то, что никто не увѣ рялъ  его въ  про
тивномъ и не спорилъ съ нимъ. Очевидно, 
ему очень хотѣлось побывать там ъ . Од
нажды онъ вернулся съ вечерней прогулки, 
которую  соверш алъ  всегда одинъ, и но 
лиду его можно было заклю чить, что онъ 
испы талъ нѣчто пріятное. Онъ издали 
улы бался во весь ротъ  и махалъ ш ляпой. 
Появивш ись на балконѣ, онъ вы нулъ изъ 
карм ана нѣсколько золоты хъ и торж ест
венно полож илъ и хъ  на столъ.

— Двѣсти франковт»!— восторженно во с
кликнулъ онъ. —  В ъ одну ставку . В отъ 
это игра, это счастье! Вѣдь я  не имѣю 
никакого понятія обо всѣ хъ  эти х ъ  там ош 
нихъ ш ту к ах ъ . Я  приш елъ, подош елъ къ  
столу и протянулъ руку съ  двумя стоф ран
ковыми бумажками и куда-то  полож илъ 
ихъ н а у га д ъ ... Прош ло п ол ъ-м и н уты  и 
мнѣ выдали мои бумажки и ещ е вотъ  эти 
двѣсти ф ранковъ . П ослѣ такого легкаго  
заработк а  мнѣ это тотчасъ же надоѣло 
и я  больш е не сдѣлалъ  ни одной ставк и ... 
Я  уш елъ . Очевидно, я  не игрокъ , — не 
правда ли, ты ни за  что не вы держ алъ 
бы х ар ак тер а , Митя?

— П ож алуй, что не выдерж алъ бы ,— о т
вѣ ти лъ  В орош иловъ.

— Д а, но вѣ дь въ  самомъ дѣлѣ  к ак ъ  
же мнѣ везетъ ! Ж ал ь , что я не зн ал ъ  этого 
раньш е, э та к ъ  годъ тому назадъ ; я  прі
ѣ х ал ъ  бы сюда и наж илъ состоян іе ...

—  Не увлекайся , Семенъ И вановичъ! 
П ервая ставк а , говорятъ , всегда выигры
ваетъ , это судьба зам ани ваетъ .

— О, это ты для собственнаго у тѣ ш е



нія  говориш ь, потому что самъ вы игралъ 
первую ставку  и затѣ м ъ  проигралъ  полто
ры ты сяч и ,— смѣясь зам ѣтилъ Б у з к о в ъ .— 
Но н ѣ тъ , въ  самомъ д ѣ л ѣ , я  чувствую , 
что мнѣ везло бы. Впрочемъ, мертвецамъ 
вѣдь во всемъ везетъ . Помилуй Б о гъ , ихъ 
всегда прилично одѣваю тъ, имъ оказы 
ваю тъ почести, объ нихъ всѣ  хорош о г о 
во р ятъ  и так ъ  дальш е. В ообщ е—везетъ! 
Х орош о быть мертвецомъ, чортъ  возьми! 
Не сдѣлаеш ь ли ты мнѣ компанію, Воро
ш иловъ?

Эти мрачныя вы ходки, произносивш іяся 
преувеличенно-ш утливымъ тономъ, произ
водили страш но тяж елое впечатлѣніе на 
Митю. Г лавное, что Б у зк о въ , говоря по
стоянно о близости смерти, былъ совер
шенно правъ , и это было до такой  сте
пени ясно д ля  в сѣ х ъ , что М итя не р ѣ 
ш ался  успокоивать его, боясь, что пусты я 
безосновательны я фразы  еще больше взбу
дораж атъ  Б у зко ва .

Иногда на него нападали тяж елы я мы
сли, онъ см отрѣлъ на себ я , сознавалъ  
себя здоровымъ и ему д ѣлалось к ак ъ  будто 
неловко оттого, что онъ так ъ  здоровъ и 
ц вѣ ту щ ъ , тогда к ак ъ  его другъ смотритъ 
въ  могилу. Онъ никакъ  не могъ выкинуть 
изъ  своей памяти той маленькой неож и
данной сценки, которая  произош ла въ  в а 
гонѣ , по пути изъ М арселя въ  Н иццу. 
Э тотъ  яркій  солнечный день, это дивное 
море, эти разли ты я въ воздухѣ  свѣж есть 
и радость , и мрачное восклицаніе Бузкова, 
направленное но ихъ адресу : „П одлецы !“ 
Конечно, онъ ск азал ъ  это друж ески и 
почти ш утя , но однако же Н адя глубоко 
почувствовала тогда какую -то ж алость, 
вѣдь онъ видѣлъ ея  слезы. В ъ  самомъ 
д ѣ лѣ , не подло ли пользоваться здоровь
емъ, счастьем ъ, ясны мъ воздухом ъ, я р 
кимъ солнечнымъ свѣтом ъ, когда другой 
печально дож иваетъ послѣдніе дни?

М итя подумывалъ о том ъ , чтобы испро
бовать свой характеръ . Онъ рѣш илъ пойти 
въ  казино и не играть .

—  Н е совѣтую ,— ск азал а  ему Н адя.— Я  
не сомнѣваю сь въ  том ъ, что ты  выдер
жишь х ар ак тер ъ , но зачѣм ъ испытывать 
излиш нія муки? Притомъ же этотъ  видъ 
играю щ ихъ, эти нервныя лица и дрож а
щ ія руки, все это для  теб я , к ак ъ  для 
игрока, не можетъ пройти безслѣдно. 
Лучш е не ходи.

Но М итя пош елъ. Онъ нарочно сталъ  
у самаго стола , причемъ вы бралъ такой , 
гдѣ  ш ла сам ая крупная игра. Онъ с л ѣ 
дилъ за  собой и очень хорош о чувство
в ал ъ , к ак ъ  ты сячу р азъ  рука  его инстинк
тивно опускалась въ  карм анъ и онъ го

товъ  былъ сдѣлать ставку  и ему всякій 
р азъ  доставляло высокое наслаж деніе пой
мать себя на этомъ и остановиться. Ч аса 
два онъ простоялъ  такимъ образом ъ и 
когда выш елъ на воздухъ , то чувствовалъ 
себя таким ъ же разбиты м ъ, утомленнымъ 
и взволнованны мъ, к ак ъ  будто все это 
время велъ  горячую  игру. „Д а, я  игрокъ, 
игрокъ , это ясно! — мысленно говорилъ 
о н ъ .— Во мнѣ начинаю тъ ш евелиться на
слѣдственные пороки!11 Но онъ торж ество
вал ъ  свою побѣду. Придя домой, онъ съ 
гордостью разсказал ъ  объ этомъ Н адѣ  и 
не утаилъ отъ нея того, как ія  онъ испы
тал ъ  муки.

— Н у,' а  теперь я  убѣдился, что могу 
владѣть собой и этого для меня д оста
точно. Больш е я  не пойду т у д а ,— твердо 
промолвилъ онъ и въ самомъ дѣлѣ  больш е 
ни р азу  не пош елъ в ъ  казино.

Семенъ И вановичъ все больш е и больше 
нервничалъ. Н ичто его не удовлетворяло, 
онъ бранилъ людей и природу и находилъ, 
что глупо было съ  и хъ  стороны покидать 
мирную Ш вейцарію . В ъ  самомъ дѣлѣ  вы 
боръ м ѣста для него былъ крайне н еу д а 
ченъ. Его раздраж ало даж е здѣш нее море, 
а  часты е свистки локомотива приводили 
его въ  бѣш енство. Н апрасно онъ старался 
дѣятельно поддерживать бодрость своимъ 
любимымъ напитком ъ—ш ампанскимъ, это 
не помогало. Вино только причиняло ему 
головную боль и увеличивало утомленіе- 
Бы ло ясно , что чудный уголокъ  юга о к а 
зал с я  ему не ко двору. С лучалось, что 
онъ но цѣлы мъ днямъ не выходилъ изъ 
комнаты, иногда даж е съ  ночи не в ста
вал ъ  съ постели до вечера. Д окторъ, къ 
которому они обратились, взгл ян увъ  на 
него, приш елъ въ  уж асъ  отъ  того, что онъ 
ж иветъ въ  М онако.

— Вамъ въ  М ентопъ и к ак ъ  можно ск о ' 
рѣ е  и даже не въ  самый М ентонъ, а  гдѣ 
нибудь въ  окрестностяхъ , подальш е отъ 
города и отъ  людей,-— воскликнулъ о н ъ .— 
Вамъ ничего не надо, кромѣ природы. 
Люди вамъ вредны!

— О хъ, они всегда были мнѣ вредны, 
господинъ докторъ , — саркастически  вос
кли кнулъ  Б узковъ , — д а й  р азв ѣ  вы не д у
м аете, что они вообще вредны?

П очтенный докторъ усм ѣхнулся.
— Кому?— спросилъ онъ.
—  Да вотъ  хотя  бы этой куропаткѣ , 

которую сейчасъ  подали н а  сто л ъ !..
Д окторъ покачалъ  головой и, выйдя въ 

другую  комнату, ск азал ъ , обращ аясь къ 
М итѣ: —  К ак ія  у него странныя мысли! 
Впрочемъ, у нихъ всегда, когда близокъ 
конецъ , являю тся ф ан таз іи ...



— А конецъ б ли зокъ , докторъ?— спро
силъ Митя.

— О да., очень, очень. Н адо считать 
мѣсяцами, а  можетъ быть и н едѣлям и ...

Д окторъ уш елъ, М итя вернулся къ  Н адѣ 
и сообщилъ ей грустную вѣ сть. Х отя это 
едва ли было для нея новостью , но она 
залилась слезам и .— Б ѣдны й, бѣдный С е
менъ, совсѣм ъ и не пожилъ к ак ъ  сл ѣ 
дуетъ, — тихонько говорила она, б оясь , что
бы Б узковъ  не услы ш алъ и зъ  сосѣдней 
комнаты.

Докторскій визитъ произвелъ на Б уз- 
кова странное дѣйствіе. Послѣ него онъ 
совсѣмъ слегъ и чувствовалъ  страш ную  
слабость. Но т а к ъ  к ак ъ  нельзя было т е 
рять времени, то его перевезли въ  вагонъ 
и уложили там ъ въ  постель. Они уѣ хали .

П ользуясь точными указаніям и доктора, 
они не доѣхали до М ентона, а  сошли 
раньш е и тотчасъ  же наняли небольшую 
виллу на берегу моря, верстахъ  въ  ш ести 
отъ города. Они пріѣхали утромъ. М ѣ ст
ность была удивительно ти хая  и спокой
ная. П ередъ балкономъ р азс ы п а л о с ь  море, 
съ совершенно гладкою зеркальною  поверх
ностью. Лучи солнца были мягки и нѣжны. 
Семенъ И вановичъ въ  тотъ  же день под
нялся и вы ш елъ на балконъ и какъ -то  
вдругъ воспрянулъ духом ъ. Онъ съ к а 
кимъ-то упоеніемъ смотрѣлъ въ  морскую 
даль и тихо, медленно вды халъ  въ  себя 
ясный прозрачный воздухъ . Не прошло 
и получаса, к ак ъ  онъ уже см ѣ ялся, бол
талъ , ш утилъ и ш утя объявлялъ , что док
тора врутъ  и что онъ вовсе не намѣренъ 
умирать. 

Но вдругъ лицо его какъ  бы покрылось 
тѣнью , онъ зам олкъ  и стал ъ  внимательно 
смотрѣть на узкую  тропинку, которая  
спускалась къ  морю. Но тропинкѣ, тихо 
Двигаясь впередъ, шли трое: почтенный 
старикъ въ  длинномъ сю ртукѣ , съ  ш иро
кимъ лицомъ, съ  выбритыми усами и 
кругло подстриженною сѣдою бородой. Па 
головѣ у него была круглая  ф ураж ка съ 
перпендикулярнымъ козы рьком ъ. Онъ 
ш елъ позади, а  впереди его ш ла старая  
дама, подъ руку съ  молодой дѣвуш кой. 
Вотъ эта  то дѣвуш ка и привлекла его 
вниманіе. Повидимому, она была очень 
молода, лицо ея отличалось какой то бо
лѣзненной блѣдностью , въ  худы хъ  з а 
остренныхъ ч ертахъ  все-таки  видна была 
красота, въ  глазахъ  и въ  складкѣ  губъ 
выражалось какое-то засты вш ее страданіе. 
С таруха нѣжно поддерживала ее, к ак ъ  бы 
предохраняя ее отъ  того, чтобы она не 
споткнулась и но у п ал а , и это было не
обходимо, потому что въ  каж домъ движе

ніи дѣвуш ки были видны болѣзнь и сл а
бость. Повидимому, это были англичане.

Б узковъ  долго и пристально гл яд ѣ л ъ  
на н ихъ , потомъ молча ук азал ъ  на тро
пинку Митѣ и Н адѣ . Они тоже вдругъ 
замолкли и глядѣли туда съ  печалью. Они 
хорошо понимали, что обратило его вни
маніе.

—  Т оварищ ъ!— тихо промолвилъ Б у з 
ковъ . — Э кая  бѣдняж ка! Она, каж ется , 
дальш е меня уш ла.

И онъ затѣм ъ поднялъ голову и посмо
тр ѣ л ъ  н а  Митю и Надю съ  странною , к а к ъ  
бы саркастическою  улы бкой.— Что, в ы д у 
маете мнѣ ж аль эти хъ  стариковъ? Е дин
ственная дочь? единственная надежда? Н у, 
к ак ъ  же!? Они запаслись силами настоль
ко, чтобы прожить до сѣдинъ и восполь
зоваться  всѣми благами жизни и, должно 
быть, слиш комъ усердно пользовались 
ими, коли этому бѣдному сущ еству ни
чего не оставили. Нисколько мнѣ нхъ не 
ж аль, а  *вотъ ее, ее ж ал ь ...

О нъ помолчалъ съ минуту и потомъ, 
когда старики съ  дѣвуш кой скрылись за  
обрывомъ, онъ заговорилъ опять.

— Я  думаю о томъ, к ак ъ  люди къ  намъ 
несправедливы . Человѣчество должно бы 
было устроить нам ъ  особый к у л ь т ъ , 
к у л ьтъ  чахоточны хъ... Х а  - х а  - ха! Н е
правда ли , это звучитъ  нѣсколько дико?! 
Но въ  самомъ д ѣ лѣ , наш ъ в ѣ к ъ  коротокъ , 
они должны были бы забавлять н асъ , 
устраивать намъ всевозможныя развл ече
н ія , удовольствія, оргіи, чортъ  возьми! 
В ѣдь мы— козлы отпущ енія! Мы носимъ 
въ  себѣ ядовиты хъ бактерій , мы— склады 
туберкулъ . Если бы распустить ихъ  во 
всемъ человѣчествѣ и дать имъ хорош ень
ко расплодиться, так ъ  вѣдь они заѣли  бы 
человѣчество! Но вмѣсто этого они з а 
ѣдаю тъ только насъ! Н еблагодарны е люди! 
Но почему мнѣ так ъ  ж аль это маленькое 
больное сущ ество?

И  онъ опять зам олкъ и погрузился въ  
свои мысли.

Нужно было сдѣлать кое как ія  покупки 
и т ак ъ  к ак ъ  они не хотѣли оставлять  
Семена И вановича одного, то Н адя поѣ хала 
въ  городъ одна. Она вернулась къ  вечеру 
въ  каком ъ то подавленномъ настроеніи.

— Что это т а к ъ  н а  тебя подѣйствова
ло?— спросилъ ее М итя.

— Все больные, все больные, н а  каж 
домъ ш агу ,—отвѣ ти ла Н ад я .—Не дай Б о гъ , 
если Семенъ побываетъ там ъ, онъ совсѣм ъ 
разстроится . Его ни за  что не надо пускать 
туда.

Е щ е нѣсколько дней чуднаго морского 
воздуха и спокойствія, и Семенъ И ван о



вичъ почувствовалъ себя совсѣмъ силь
нымъ. Онъ уже ходилъ по окрестностямъ 
и приходилъ отъ нихъ въ  восторгъ. М рач
ное настроеніе к азал о сь , совсѣмъ поки
нуло его. Онъ возвращ ался  домой в есе 
лый, оживленный, продолжая и здѣсь вос
хищ аться чудными видами, которые встрѣ 
чались ему во время прогулки. И ногда на 
него находила к ак ая  то необыкновенная 
увѣренность въ  своихъ силахъ , к акъ  по
рывъ охваты вала его ж аж да жизни, и не 
т а  мучительная ж аж да, которая  ом рачает
ся  постоянной болыо, а  к акъ  бы п одкрѣ 
пленная вѣрой въ будущ ее.

— Я  не понимаю, почему я  долженъ 
считать себя больнымъ, почему я  дол
ж енъ готовиться к ъ  смерти, когда я  чув
ствую такой избы токъ силъ! Не можетъ 
же быть, чтобы т ак ая  серьезн ая  особа, 
к ак ъ  природа, так ъ  неудачно ш утила, и 
мнѣ каж ется , что господа доктора такіе- 
же доотовѣриые истолкователи природы, 
какими были — жрецы древнихъ религій 
истолкователями воли б оговъ ... К лянусь 
честью , все это чепуха и я  нам ѣренъ 
прожить ещ е довольно долго! Вѣдь тубер
кулы тоже не вѣ ч н ы ... Почему не допус
тить, что они, испугавш ись этого ч у д н а
го моря, этихъ  удивительны хъ горъ , э то 
го яснаго  воздуха, и ясны хъ  лучей солн
ц а , взяли  д а  и подохли в сѣ ? ... Б а к т е р іи ... 
Вѣдь это , должно быть, не что иное, к акъ  
темныя силы ад а , а  вѣдь онѣ боятся с в ѣ т а ...

Т акое настроеніе поддерживалось у не
го съ  недѣлю . Онъ много говорилъ и в ѣ 
рилъ своимъ словам ъ, по вѣ рилъ  имъ 
только онъ, а  Митя и Н адя слишкомъ х о 
рош о видѣли, какъ  это ненадеж но...

Однажды он ън од п ял ся  съ  ностели мрач
ный и стал ъ  ж аловаться на страшную го
ловную боль. К аш ель, который во всѣ 
предыдущіе дни былъ едва замѣтны мъ, 
безпокоилъ его всю ночь. К акая-то  тос
к а  дави ла его. О нъ выш елъ къ  кофе 
мрачный и съ какою -то злобой посмот
р ѣ л ъ  на поданный хл ѣ б ъ , на сливки, на 
масло, на медъ, и тотчасъ отвернулся. 
Очевидно, онъ чувствовалъ  ко всему это
му отвращ еніе. Такж е не дружелюбно по
см отрѣлъ онъ на Митю и Надю, и 
когда ему налили коф е, онъ молча ото
двинулъ с т а к а н ъ , и закурилъ  папиросу. 
Всѣ сидѣли за  столомъ въ  каком ъ-то  по
давленномъ молчаніи. Когда Н адя в згл я 
ды вала на В орош илова, то онъ читалъ 
въ  ея  гл азах ъ  глубокую печаль. В згля
дами они говорили о Семенѣ И вановичѣ 
и понимали другъ друга. Имъ тоже 
противенъ былъ завтр акъ  и коф е. Его 
положеніе страш но безпокоило ихъ.

— Послушай, —какъ-то рѣзко и отры
висто сказалъ Бузковъ, — ты мнѣ дашь 
сегодня денегъ?..

— Охотно,—отвѣтилъ М итя,—а зачѣмъ 
это?

— Такъ. Поѣду въ городъ.
Надя вздрогнула и вскинула на него 

тревожный взглядъ, но не рѣшилась ни 
о чемъ спросить его.

— Что же ты будешь дѣлать въ го
родѣ?— спросилъ Митя.

Бузковъ какъ-то криво усмѣхнулся.
—  Покутить хочу.—промолвилъ онъ.
Въ глазахъ Нади выразился ужасъ.
— Не хочешь ли со мной, Ворошиловъ? 

Кстати, если я тамъ гдѣ-нибудь на мѣс
тѣ скончаюсь, то ты меня подберешь и 
окажешь моему праху послѣднія почести..,

„И онъ еще шутитъ, Боже мой!“ по
думала Надя. И чувствуя, что рыданія 
подступаютъ у нея къ горлу, она быстро 
вышла изъ комнаты.

Митя подумалъ. У него не было ника
кого вкуса къ кутежамъ и, напротивъ, 
онъ имѣлъ очень много противъ нихъ воз
разить. Но на этотъ разъ онъ ничего не 
возразилъ. Нельзя было пустить Семена 
Ивановича одного. Настроеніе его таково, 
что онъ способенъ па ужасное безуміе и 
Богъ знаетъ, что изъ этого выйдетъ.

— Хорошо, поѣдемъ,—сказалъ М итя
—  Вотъ молодчина! Я тебѣ покажу, 

что такое danse m acabre...—и опять кри
вая усмѣшка появилась на его губахъ.

— Но вѣдь мы здѣсь ничего не зна
емъ,— попробовалъ возразить Митя.

—  О, это пустое! Первый попавшійся 
citoyen de la République, покажи ему лишь 
луидоръ, не только все разскажетъ, а да
же готовъ будетъ сдѣлаться нашимъ чи
чероне и принимать дѣятельное участіе 
въ безобразіяхъ сѣверныхъ варваровъ...

Митя попробовалъ было высказаться 
противъ, но Бузковъ посмотрѣлъ на не
го очень строго и сказалъ:—Ты можешь не 
ѣхать, я самъ поѣду. Я во всякомъ слу
чаѣ поѣду, потому что мнѣ хочется по
слѣдній разъ повитать на облакахъ. Я 
уже давно не испытывалъ этого ощуще
нія, и такъ какъ сегодня я убѣдился въ 
томъ, что почтенная природа дѣйствитель
но умѣетъ шутить и что доктора иногда 
правильно ее толкуютъ, то намѣренъ то
ропиться...

При этихъ словахъ онъ всталъ и, не
смотря на то, что чувствовалъ слабость, 
отправился къ себѣ въ комнату и съ бол- 
шой энергіей и поспѣшностью сталъ не
реодѣваться. Черезъ десять минутъ онъ 
уже вышелъ на балконъ въ своемъ ан



глійскомъ сю ртукѣ, свѣтломъ фетрѣ, съ 
тросточкой и вообще франтомъ. Это не
реодѣваніе повліяло п на выраженіе его 
лица. Оно было не так ъ  мрачно.

— В о т ъ -с ъ ,— промолвилъ онъ ш утов
скимъ тономъ, обѣими руками указы вая  
на себя,— вы имѣете прекрасный случай 
видѣть настоящ ій „гробъ поваплены й“ . 
Сверху почти блестящ ій  ф ран тъ , а  внут
ри—трупъ. П о , впрочемъ, это не о т н о 
сится къ  д ѣлу ,— поспѣшно перебилъ онъ 
себя.— Ты готовъ, Ворош иловъ? Х отя  ты 
недостаточно ш икарно о д ѣ тъ , но я , такъ  
и быть, принимаю тебя въ  свою компанію.

К ол яска  уже стояла у воротъ , они сошли 
и заняли въ ней м ѣста. Н адя съ глубокою 
грустью провож ала и хъ  глазам и . Сердце 
у нея поминутно сжималось, она ч увство 
вала, что это путеш ествіе должно кон
читься роковымъ образомъ. Ожидать, что 
Семенъ будетъ умѣренъ, зная  его, она не 
могла. М итя тоже едва ли будетъ въ  со 
стояніи сдерж ать его. А если Семенъ И ва
новичъ дастъ  волю своему порыву, то его 
черезчуръ уж ъ хрупкій организмъ едва ли 
выдержитъ это.

К оляска двинулась и они скоро исчез
ли изъ ея гл азъ .

LV III.
Имъ не надо было искать чичерон е,— 

достаточно было ск азать  кучеру, чтобы 
везъ пхъ  въ  лучш ій ресторанъ . Когда же 
оші прибыли туда , то достаточно было 
сказать лакею , что они х о т я т ъ  весело 
провести врем я, и тотчасъ  около нихъ  по
явились ж енщ ины ...

Митя йотомъ, к ак ъ  въ  тум ан ѣ , вспо
миналъ все, что произош ло въ  этотъ  день. 
Этн удивительныя сущ ества, которы я ви
дѣли и хъ  въ первый разъ  въ  жизни, с т а 
ли вести себя к ак ъ  старыя знакомы я, 
какъ друзья , к ак ъ  любовницы. В ъ  пам я
ти его врѣ залось какое-то  необыкновен
но презрительное, оскорбительное обра 
Щеніе съ  ними Б у зк о в а , и при этомъ онъ 
очень хорошо помнитъ, что оно ихъ  не 
оскорбляло. Б узковъ  рѣш ительно не х о 
тѣлъ знать удержа. Онъ прямо говорилъ 
имъ:

—  Я  сегодня умираю, слышите? уми
раю! И так ъ  вы имѣете дѣло съ  трупомъ, 
вѣдь это оригинально, не правда ли? Вамъ 
ото нравится? А? В ѣдь это болѣе чѣмъ 
fin de s iè c le ... В асъ это уж асаетъ? Но 
вотъ см отрите...

Онъ вынималъ изъ  бумаж ника банко
вые билеты и дарилъ имъ. М итя смотрѣлъ 
на все это съ  содроганіемъ. Глубокое уни
женіе передъ деньгам и, полное безволь

ное р аб ст в о —возмущ ало его душ у и , глав
ное, онъ ясно видѣлъ, что Б у зко въ  въ  
самомъ дѣлѣ  мертвецъ. Онъ именно велъ 
себя к ак ъ  человѣкъ, которому не надо 
знать никакихъ  преградъ, который не им ѣ
етъ  причины слуш ать ни разум а, ни серд
ц а , ни даже совѣсти. Въ иныя минуты 
онъ былъ отвратителенъ . Цинизмъ его 
доходилъ до послѣдней степени возмож
ности.

Это было невыносимо. Становилось со 
верш енно невозможнымъ оставаться  въ  
качествѣ  наблю дателя. М итя попробовалъ 
выпить и осуш илъ бокалъ. Небольш ое ко
личество вина н а  его, не привыкшую къ  
этому голову подѣйствовало быстро и онъ 
тотчасъ  же почувствовалъ, к акъ  все, н е
редъ нимъ происходящ ее, нач и н аетъ  какъ  
бы окраш иваться въ  другой цвѣ тъ . Онъ 
выпилъ ещ е немного и стало ещ е лучш е. 
В се, что разы гры валось передъ нимъ, к а 
залось к а к ъ -т о  несерьезнымъ. Что и зъ  
того, что Семенъ ведетъ себя так ъ , а  не 
иначе? В ѣдь все эго не болѣе, к ак ъ  про
явленіе извѣстнаго состоянія его организ
ма! Вѣдь все эго никого не к асается  и 
никого не обижаетъ! К ъ  ж енщ инамъ онъ 
сталъ  относиться снисходительнѣе. Онѣ 
ему казались просто веселыми, безпечны
ми сущ ествами, а  то , что было въ  ихъ  
поведеніи безобразнаго , казалось ему про
стыми пріемами ихъ  профессіи.

Но вдругъ  онъ спохватился и взялся  
рукой за  голову.

— Н о вѣдь это обманъ! — мысленно 
произнесъ о н ъ .— Я  ещ е настолько сознаю 
себя, чтобы помнить, каким ъ казалось 
все это мнѣ пять минутъ назадъ . Это ви
но д ѣ л аетъ . Оно изм ѣняетъ точку зрѣ н ія , 
но оно' не изм ѣняетъ смысла жизни п ж изнь 
совсѣмъ не такова.

И онъ увѣрялъ себя, что надо остано
виться, что такое состояніе унизительно, 
что оно противорѣчнтъ н разум у , и здо
ровому чувству. Около него сидѣла ж ен
щ ина, она полож ила голову ему на пле
чо и онъ ясно помнитъ, что въ  немъ это 
не пробудило никакого чувства, кромѣ 
отвращ енія. Въ это время онъ почему-то 
дум алъ о томъ, сколько все это стоитъ , 
сколько Семенъ подарилъ имъ денегъ и 
припоминалъ, к акъ  и х ъ  ласки  станови
лись нѣж нѣе, когда банковые билеты не
реходили изъ  его бумаж ника въ  ихъ  ру 
ки. К ъ  нему подош елъ Семенъ И вано
вичъ и заговорилъ что-то такое о друж 
бѣ , объ истинѣ, о вы сш ихъ интересахъ  
разум а, заговорилъ что-то пьяное, н е
складное, но затѣм ъ  вдругъ схватилъ  бо
к ал ъ  и насильно передалъ ему въ  руки.



—  Давай выпьемъ, ск азал ъ  онъ.
—  Н ѣ тъ , я  не стан у ,— отвѣтилъ  М итя.
— К акъ? Я  завтра  умру и ты  не хо

чеш ь выпить со мной, за мое благополуч
ное путеш ествіе на тотъ свѣтъ?

— О тстань, — отвѣ ти лъ  М итя, почти 
зл о б н о .

—  В орош иловъ, если ты не выпьешь 
со мной этотъ  бокалъ , я  зач ер к н у в ъ  сво
емъ умѣ всѣ  воспоминанія о наш ей друж 
бѣ . Слышишь? Я  говорю это серьезно. По
думай, чего я  лиш аюсь! Вѣдь ты былъ  
моимъ единственнымъ другомъ! Если на 
томъ свѣ тѣ  у меня будутъ какія-нибудь 
воспоминанія, то только эти. Если я  ихъ 
зачеркну , то подумай, к ак ъ  мнѣ будетъ 
тамъ скучно! Ворош иловъ, я  требую , ч то 
бы ты вы п илъ ...

И М итя вы пилъ. О нъ самъ не зналъ , 
почему онъ въ этомъ случаѣ  не могъ в л а 
дѣть собой и когда черезъ  минуту послѣ 
этого рука  сидѣвш ей рядомъ съ  нимъ жен
щины обвила его шею, эта  л аска  п о к аза
лась ему нѣжной, сердце забилось, кровь 
засту ч ал а  и онъ уже самъ наливалъ  с е 
бѣ въ  бокалъ  вино и пилъ, и требовалъ 
отъ  всѣ хъ , чтобы пили. Онъ переступилъ 
грань.

В се, что было йотомъ, представлялось 
ему въ  каком ъ-то душномъ туманѣ. Его 
крѣпкая натура вы держ ала то , чего не 
могъ выдерж ать хрупкій организмъ Семе
на И вановича. Они возвращ ались домой 
позднею ночью. Б у зк о въ  былъ совсѣмъ 
безъ  чувствъ , а  М итя настолько владѣлъ  
собой, что могъ поддерживать его, и могъ 
затѣ м ъ  помогать Н ад ѣ  втащ ить его въ  
комнату и положить въ  постель. Но ког
д а  онъ приш елъ въ  свою комнату и, освѣ 
женный ночнымъ воздухом ъ, вдругъ вспом
нилъ все, то въ  отчаяніи бросился на по
стель и , закры въ  лицо, судорожно сти
снулъ зубы:— К акъ  все это унизительно! 
К акое я  нанесъ себѣ оскорбленіе!— ш еп
тали  его губы.

К огда онъ поднялъ голову, то уви
д ѣ л ъ  въ  полумракѣ стоявш ую  около н е
го Надю.

—  Что съ  тобой было?— спросила она.
О нъ сѣлъ  на кровать и, положивъ р у 

ки на колѣни, безномощно посмотрѣлъ 
на нее.

— Самое мерзкое, самое низкое, самое 
оскорбительное! — вы разительно промол
вилъ о н ъ .

Лицо Надежды И вановны сдѣлалось 
мрачнымъ, она не промолвила ни слова, 
повернулась и тихо вы ш ла изъ  комнаты.

Н а другой день съ  утра  въ виллѣ н а
чалась тревога. Семенъ Ивановичъ ме
тал ся  въ  агоніи. Послали въ  городъ за 
доктором ъ. Бы ло ясно, что приш елъ к о 
нецъ . Онъ сгоралъ быстро, все больше 
и больш е ослабѣвая . Д окторъ только по
качал ъ  головой и ск азал ъ , что как ія  бы 
то нн было мѣры безполезны. У знавъ же, 
к акъ  больной провелъ послѣднюю ночь, 
онъ уж аснулся и зам ѣ ти л ъ .— Д а, онъ 
укралъ  у себя по крайней мѣрѣ два мѣ
ся ц а  ж и зн и ...

Н а минуту Семенъ И вановичъ вдругъ 
почувствовалъ просвѣтленіе и , обращ аясь 
къ  М итѣ, протянулъ  ему руку и сказалъ:

—  Н у вотъ , Ворош илуш ка, и все кон
чено. . .  Не забудь утѣш ить моихъ стари
к о в ъ ...  Они будутъ очень огорчены, но 
и зъ  этого не сл ѣ дуетъ , чтобы имъ не 
нужны были д ен ьги ... А Н а д я ...  Голуб
чикъ  мой М и тя ... Ты очень заблуж даеш ь
с я . . .  Ты дум аеш ь— это друж ба. Вѣдь она 
ж енщ ина, а  друж ба женщины съ  мущи-
н О Й . . .

Онъ покачалъ  головой и прибавилъ :— 
Это non se n s ...  А хъ  да, если увидиш ь эту 
д ѣ ву ш ку ... во тъ  эту  англичанку, каж ет
с я . . .  что ш ла тогда по тропинкѣ к ъ  морю 
съ  стари кам и ... то поклонись ей и дай 
ей мой адресъ  на тотъ  св ѣ т ъ ... Скажііі 
пусть меня о ты щ етъ ... И  что я —добрый 
малый и что мы там ъ недурно проведемъ 
вр ем я ... Г м ,— прибавилъ онъ, стараясь 
у л ы б н уться ,— а  вѣдь я  тамъ встрѣчусь 
съ  ІЦ ербанским ъ!.. К ланяться отъ  тебя? 
а? .. Я  буду читать  ему Ш иллера по н ѣ 
м ец ки ... Вѣдь онъ и там ъ , я  думаю, даль
ше Ш иллера не п о ш ел ъ ...

О нъ н ачалъ  зады хаться. Потомъ огра
ничивался уже тѣм ъ, что слабо пожи
малъ руки М итѣ и Н ад ѣ , которую по
звалъ .

К ъ  двѣнадцати часам ъ  его уже но стало.
( Продолженіе слѣдуетъ').

И. Потапенко.



Въ одной новой драмѣ Гергарта Гаунтманна 
«На зарѣ» (« Vor Sunnenaufgang»), надѣлавшей 
немало шуму своей постановкой на «Вольной 
сценѣ», среди ужаснѣйшихъ изображеній вся
каго рода пошлости, въ  отвратительной, оше
ломляющей атмосферѣ алкоголя, есть одна лю
бовная сцена, которая вызвала одобреніе даже 
у самыхъ убѣжденныхъ противниковъ этой 
ньесы, быть можетъ, только потому, что конт
растъ выставляетъ ее болѣе нѣжной и оча
ровательной, чѣмъ это могло бы быть при 
всякой иной обстановкѣ. Въ этой сценѣ, 
ведущейся между Альфредомъ Лотомъ и Еле
ной Краузе, авторъ предписываетъ своимъ 
героямъ, или ихъ исполнителямъ, послѣ раз
ныхъ предварительныхъ разглагольствованій 
на тему о любовномъ признаніи, букваль
но слѣдующее: «Вдругъ, какъ бы послѣ нѣ
котораго колебанія, она первая цѣлуетъ его 
въ губы. Оба краснѣютъ, затѣмъ Лотъ воз
вращаетъ ей поцѣлуй; долго, искренно и 
крѣпко прижимаются ихъ губы другъ къ 
другу. Въ теченіе нѣкотораго времени обмѣнъ 
поцѣлуевъ составляетъ ихъ единственную бе
сѣду, нѣмую, но въ то же время краснорѣ
чивую». Затѣмъ слѣдуютъ слова, скорѣе по
хожія на бормотанье, нежели на обыкновенную 
рѣчь. Затѣмъ въ новыхъ скобкахъ стоитъ слѣ
дующее: «Игра въ обмѣнъ поцѣлуевъ и вза
имное любованіе повторяется» и т . д. Съ 
устъ влюбленныхъ не срывается почти ни 
одного, цѣлаго, связнаго предложенія. Всякая 
наклонность къ послѣднему устраняется вмѣ

шательствомъ поцѣлуя, и для того, чтобы по
яснить внѣшнимъ образомъ возможно конкрет
нѣе онѣмѣніе любящей нарочки, ея полную 
неспособность находить слова для выраженія 
волнующаго ее чувства, акторъ послѣ кажда
го начинающагося и неоканчивающагося пред
ложенія, послѣ каждаго «ахъ» или «о» ста
витъ рядъ точекъ, которыя даютъ фантазіи 
самый широкій просторъ и растягиваютъ нѣ
мую игру совершенно по произволу до безко
нечности. То такихъ точекъ— двѣнадцать, то 
ихъ семнадцать, то тридцать и даже болѣе, 
такъ что напечатанные листы этой сцены 
походятъ на страницы нотной партитуры, ис
пещренной паузами, или на картину усѣян
наго звѣздами неба, между большими и ма
лыми свѣтилами котораго, какъ извѣстно, 
творческій инстинктъ провелъ очень смѣлыя 
линіи. Чтобы совершенно ясно представить 
себѣ эту нѣмую игру, вообразите себѣ подоб
ную сцену воспроизведенной точно но пред
писаніямъ поэта на сценѣ,— что бы вы сказали 
на это? И въ какомъ отношеніи къ правдѣ, 
или, выражаясь точнѣе, къ дѣйствительности 
стоитъ принципъ такого рода творчества, ко
торое въ теченіе многихъ минутъ отказывается 
отъ произнесенія всякихъ словъ и дѣлаетъ 
«обмѣнъ поцѣлуевъ на время единственнымъ 
разговоромъ» между любящими.

Безъ сомнѣнія, къ дѣйствительности авторъ 
подходитъ какъ только можно близко. Избы
токъ чувства не позволяетъ говорить. Даже 
Гете въ своей «Коринѳской невѣстѣ» говоритъ 
о такого рода помѣшательствѣ, выражающемся 
въ несвязномъ любовномъ лепетаніи.

Взглядъ и рукопожатіе говорятъ сердцамъ 
болѣе благороднымъ языкомъ, чѣмъ самое изы -

Шекспиръ и натурализмъ [*)].

П ер. И. Д. Городецкаго.

[*)] Вступительная рѣчь Гейнриха Бультхаупта 
на годичномъ собраніи нѣмецкаго Шекспировска
го Общества 23 апрѣля 1893 г.



скаиное словесное искусство, но и въ самой 
блестящей реторикѣ мы понимаемъ другъ друга 
всегда и вездѣ только посредствомъ символовъ. 
Не приди на помощь сила взоровъ, индиви
дуальныя чары голоса, акцептъ и тембръ его, 
а также многочисленныя легкія вспомогатель
ныя средства жестикуляціи и мимики, начиная 
сь  легкаго миганія глазъ и кончая размаши
стыми 'движеніями рукъ , и душѣ нашей при
шлось бы отказаться вызвать изъ темной глу
бины на свѣтъ Божій даже хотя бы прибли
зительно все то, что наполняетъ ее: ея сокро
вища, ея ѵйизііь. Поступать такимъ образомъ, 
повидимому, уполномочиваетъ автора сама дѣй
ствительность. И все таки? Что говоритъ по 
атому поводу искусство? Да и можно ли еще 
вообще считать искусствомъ рабское подражаніе 
оцѣпенѣнію любовной пары?

Посмотримъ, что заставляетъ говорить сво
ихъ героевъ великій поэтъ въ такомъ поло
женіи. Я разумѣю Шекспира, который въ од
номъ изъ своихъ величайшихъ чудныхъ про
изведеній заставляетъ говорить дочь Капулета 
молодому красивому Моитекки:

Скажи же: любишь ли? О, знаю: „да“
Ты скажешь мнѣ, и я тебѣ повѣрю,
И клятву д а ш ь-и  можешь обмануть.
Я слышала, что Зевсъ всегда смѣется 
Надъ лживыми обѣтами любви,
Ахъ, если любишь ты— скажи маѣ прямо, 
И если кажется, что слишкомъ скоро 
Я предалась тебѣ, пожалуй, стану 
Я неприступною, нахмурю брови 
И буду говорить тебѣ все „нѣтъ",
А ты за мной ухаживать все будешь.
Я знаю, что я  слиткомъ нескромна,
II потому я  вѣтреной кажуся,
По ввѣрь свою мнѣ душу и увидишь,
Что я вѣрнѣй и постояннѣй тѣхъ,
Которыя искусно такъ умѣютъ 
Высказывать свое благоразумье.
Да, я  сама была бы осторожнѣй,
Но я-ль виной, что ты подслушалъ все, 
Тогда какъ я совсѣмъ о томъ не знала. 
н е  называй жо вѣтреной, любовью 
.ііюбви моей и искренности той,
Которыя открылъ лишь мракъ ночной.

И Ромео:
Клянусь тебѣ луной, моя богиня,
Луной, осеребрившей тѣ деревья!..

Юлія. О! не клянись луною, этой блѣдной 
Луной, непостоянной и невѣрной,
Что мѣсяцъ, то мѣняющей свои видъ! 
Нѣтъ, я  боюсь, чтобъ на пее, мой милый, 
Любовь души твоей не походила.

Ромео. Скажи же, чѣмъ поклясться мнѣ? 
Ю лія. — Н ичѣмъ

Но если хочешь, поклянись собою, 
Ты мой кумиръ—и я тебѣ повѣрю. 

Ромео. Когда любви возвышенное чувство... 
Ю лія. Пѣтъ, не клянись, хоть я тебѣ и рада, 

По но довольна я, что въ эту ночь 
Такъ скоро здѣсь союзъ нашъ совер

шился;
Поспѣшенъ онъ и слишкомъ необдуманъ; 
Д а, слишкомъ онъ на молнію похожъ, 
Которая скорѣе исчезаетъ,
Чѣмъ скажешь: „молнья".—Доброй но

чи, милый!

Отъ благотворнаго дыханья лѣта
Пусть расцвѣтетъ зародышъ этой страсти
Плѣнительнымъ цвѣткомъ до новой

встрѣчи!
Прости. Да разольется тишина 
Въ душѣ твоей съ тѣмъ сладостнымъ

покоемъ,
Которымъ полна такъ грудь моя [*)].

Все это звучитъ совсѣмъ не такъ, какъ у 
Гаунтманиа. И если балконъ здѣсь раздѣляетъ 
влюбленныхъ, то великій поэтъ поступаетъ 
опять иначе, нежели авторъ «На зарѣ», пред
ставляя ихъ въ бесѣдѣ передъ разсвѣтомъ. 
Что говорятъ оііи здѣсь? Слѣдуя игривому на
строенію, внушенному имъ любовью, ОІІИ тихо 
болтаютъ и перешептываются обычными неза
мысловатыми шутками влюбленныхъ; да и кто 
же ие сумѣлъ бы вправду отличить заходящую 
луну отъ восходящаго солнца? И все это вы 
текаетъ изъ глубокихъ основъ душевной жиз
ни, а ихъ рѣчи такъ пріятно ласкаютъ нашъ 
слухъ!
Ю лія. Ужъ ты идешь? Вѣдь, день еще нескоро- 

'Го соловей—не жаворонокъ былъ, 
Чьимъ пѣніемъ смущенъ твой слухъ пуг

ливый.
Онъ здѣсь на деревѣ гранатномъ 
Поетъ всю ночь. Повѣрь мнѣ, милый

мой.
И Ромео отвѣчаетъ:

То жаворонокъ пѣлъ, предвѣстникъ ут
р а ,-

не соловей. Смотри, моя краса,
Какъ облака сіяютъ на востокѣ, 
Облитыя зари ревнивымъ свѣтомъ.
Ужъ звѣзды гаснутъ и улыбкой день 
Привѣтствуетъ высокихъ горъ верши

ны.
Чтобъ жить—уйти я  долженъ, а остать

с я —
Такъ умереть.

Юлія. Нѣтъ, то не утра блескъ,
А метеоръ, который посланъ солнцемъ- 
Чтобъ въ Мантую твоимъ быть прово

жатымъ,
И озарять, какъ факеломъ, твой путь- 
Зачѣмъ же такъ спѣшить тебѣ. Остань

ся [**)].
Т утъ Ромео, все еще шутя и все спК 

полный своей страсти, перебиваетъ игривую 
мысль :

Пускай возьмутъ и умертвятъ —
Я остаюсь, коль этого желаешь,
И я  скажу: тотъ свѣтъ—не утра око, 
А Цинтіи туманное сіянье;
П звуки т ѣ —не жаворонка пѣсня,
Что такъ звенитъ высоко въ поднебесью 
Я больше радъ остаться, чѣмъ уйти- 
11 у, смерть, добро пожаловать! Такъ хо

четъ
Джульетта. Такъ ли, моя радость? Ш  
Давай болтать, вѣдь, день еще не окор0'

И здѣсь— никакого заиканья, никакого бор
мотанья, никакого уклоненья отъ связной, по-

[*)] Hep. Н. Грекова. 
[**)] Hep. II. Грекова.



этически окрыленной, рѣчи. Правда, мы мо
жемъ, ипритомъ съ положительною достовѣр
ностью, утверждать, что никогда, ни въ какое 
время, ни въ нашемъ, ни въ прошломъ вѣкѣ, 
ни въ нашей, ни въ чужой странѣ любовная 
парочка въ дѣйствительности не давала своимъ 
чувствамъ такого выраженія, уже но той про
стой причинѣ, что вообще мы— смертные не 
говоримъ стихами. И все таки? Гдѣ же раз
рѣшеніе загадки? Какъ дѣти враждующихъ до
мовъ Вероны, точно также изливали свою ду
шу въ золотыхъ поэтическихъ словахъ Клер- 
хенъ и Эгмонтъ, Кэттхеиъ и графъ фонъ 
Штраль, Оттокаръ и Агнеса въ Клейстовскомъ 
«Семействѣ Шроффенштейнъ», Фердинандъ и 
Луиза, Грилльпарцеровскіе Геро и Леаидръ. 
Сто же теперь правъ?

Новѣйшій ли писатель, который рабски ко
пируетъ дѣйствительность или воображаетъ, 
что копируетъ ее, или тѣ поэты съ такимъ 
художникомъ во главѣ, какъ Шекспиръ, кото
раго вѣнчала вѣнкомъ безсмертія молва всего 
человѣчества?

Я выбралъ примѣры эти, такъ какъ во всей 
области искусства я не нашелъ другихъ, ко
торые бы лучше ихъ выражали сущность такъ 
называемаго натурализма, ставшаго вмѣстѣ съ 
нѣкоторыми другими фразами,— fin de siècle, 
décadence и т . д. излюбленнымъ лозунгомъ 
послѣдняго времени, и которые лучше бы оп
редѣляли отношеніе этого .новаго направле
нія къ искусству, а кромѣ того я посту
пилъ такъ потому, что вышеупомянутая дра
ма берлинской «Вольной сцены» прославля
лась поклонниками автора, великій талантъ 
котораго все болѣе и болѣе очищается въ сто
рону художественной красоты и который ког
да-нибудь окончательно преодолѣетъ натурали
стическую догму, — прославлялась на всѣ лады 
какъ искупительный подвигъ, какъ великое и 
истинно художественное произведеніе, какъ т и 
пическое явленіе для новѣйшаго литератур
наго движенія, и нашла себѣ цѣлый рядъ 
подражателей. Любовную сцену мы встрѣчаемъ 
и тамъ, и здѣсь: у Гергарта Гауптманна и у 
Шекспира. Въ одной молчитъ авторъ, гдѣ 
его герои въ дѣйствительности, по всей вѣ 
роятности, также молчали бы, въ другой го
воритъ, поэтъ, гдѣ его созданія въ жизни 
также, вѣроятно, молчали бы; и такъ какъ 
этотъ поэтъ зовется Шекспиромъ, котораго да
же самые радикальные натуралисты не поко
леблются признать величайшимъ поэтомъ міра, 
вопросъ обостряется:— кто же правъ? и мы 
приходимъ къ заключенію: одинъ или другой 
Долженъ ошибаться. Здѣсь дѣло идетъ не объ 
отдѣльномъ случаѣ, но о художественномъ 
принципѣ, даже о принципѣ всего искусства 
вообще. Если бы мы были вынуждены при- 
внать справедливость за новѣйшимъ писате

лемъ, то намъ пришлось бы отвергнуть все, 
что доселѣ считалось художественнымъ, все, 
что принималось за художественное произведе
ніе; и я убѣжденъ, что нѣкоторые изъ самыхъ 
рѣшительныхъ представителей новаго періода 
бурныхъ стремленій («S türm er und D ranger» ) 
съ легкимъ сердцемъ согласились бы на это. 
Правда, они съ полнѣйшей охотой оставили 
бы для себя, по крайней мѣрѣ, Шекспира, и 
одинъ натуралистическій еженедѣльный жур
налъ нашелъ совершенно необдуманнымъ и про
извольнымъ называть его только «британскимъ 
натуралистомъ». Но есть ли здѣсь хотя тѣнь 
основанія? Имѣлъ ли Шекспиръ въ дѣйстви
тельности хотя что-нибудь общее съ этими пред
ставителями новаго направленія? Посмотримъ! 
Что онъ въ выраженіяхъ языка не заботится 
о пошлой дѣйствительности, это мы вполнѣ 
ясно видѣли уже на примѣрѣ, цитованномъ 
нами изъ Ромео и Юліи. Но въ другихъ слу
чаяхъ? Имѣетъ ли онъ хотя бы нѣкоторое 
незначительное отношеніе къ этому литератур
ному теченію? Такой вопросъ былъ бы вопро
сомъ о жизни и смерти искусства вообще.

Оставимъ на время въ сторонѣ все то, что 
доселѣ когда-либо въ царствѣ поэзіи очаро
вывало, волновало, охватывало, шевелило нашъ 
умъ и нашу душу, забудемъ ііа время совер
шенно все, что когда-либо было написано объ 
искусствѣ, и разсмотримъ безъ всякаго отно
шенія новыя требованія и ихъ представите
лей. Что такое натурализмъ? Чего онъ хочетъ? 
Кто его представители и послѣдователи? Дав
но уже называютъ Зола, Ибсена и Толстого. 
Такимъ образомъ, — француза, норвежца и рус
скаго. Теперь ихъ произведенія затмѣваетъ яко 
бы гораздо болѣе послѣдовательный натура
лизмъ Стриндберга.

Нѣмёцкая небесная карта показываетъ намъ, 
если оставить въ сторонѣ Гауптманна, вмѣсто 
нѣсколькихъ яркихъ свѣтилъ первой величи
ны, цѣлую плеяду маленькихъ звѣздъ, какъ- 
бы литературный млечный путь; —  но лите
ратурой новое движеніе не исчерпывается, оно 
хотѣло бы завладѣть всѣми искусствами; и, 
по крайней мѣрѣ, вводномъ, которое ему пред
ставляетъ самую широкую сферу дѣятельно
сти и самыя удобныя средства,— въ живопи
си оно на время пріобрѣло почти неограни
ченное господство. То, что мы видимъ здѣсь, 
говоритъ намъ такъ краснорѣчиво, что я рѣ 
шаюсь сдѣлать небольшое уклоненіе въ эту 
область.

Всѣ стѣны нашихъ художественныхъ вы 
ставокъ обыкновенно увѣшаны картинами, на 
которыхъ мы видимъ самыя печальныя и гряз
ныя сцены изъ будничной трудовой жизни: 
горе въ самыхъ разнообразныхъ его видахъ, 
горе въ довольствованіи грязнѣйшей работой,— 
въ больницѣ, на соломѣ мансарды, въ под



валѣ за водкой, въ  сѣтяхъ порока. Развѣ ху 
дожникъ не имѣетъ права касаться такихъ сю
жетовъ? Развѣ онъ не можетъ спускаться къ 
несчастнымъ и страдающимъ? Нужно ли ис
кусству, подобно избалованной дамѣ съ брезгли
востью проходить мимо обителей нужды? Конеч
но, нѣтъ: насколько широкъ кругъ духовной 
жизни, настолько же широко простирается и 
кругъ искусства. Но, позвольте спросить васъ 
не безъ нѣкотораго смущенія, къ чему же 
только эти сюжеты? Если, дѣйствительно, ху
дожникъ свободнымъ, правдивымъ взоромъ про
никаетъ въ міръ— какимъ образомъ отъ него 
могло ускользнуть, что наряду съ несчастьемъ 
сущ ествуетъ счастье, рядомъ съ ничтожнымъ 
и отвратительнымъ сущ ествуетъ не мало ве
ликаго и привлекательнаго, что наряду съ бе
зобразіемъ сущ ествуетъ красота. Но какъ разъ 
эта-то небесная богиня, которая, но общему 
мнѣнію, до сихъ норъ занимала тронъ въ 
царствѣ искусства, вдругъ очутилась въ та
кой опалѣ, что теперь не дерзаютъ ужъ боль
ше называть ея имени. Не только въ области 
сюжета, но и въ техническомъ исполненіи го
сподствуетъ только безобразное. Никакой от
радной краски, никакихъ линій, чарующихъ 
глазъ, никакого замысла, никакой композиціи! 
Кажется, будто одинъ изъ такихъ новаторовъ 
помѣстилъ въ рамку кусокъ безобразной при
роды, и то, что случайно заключилось въ 
этой рамкѣ, выполнилъ самыми отвратительны
ми средствами, какъ будто лишь для того, 
чтобы какъ можно болѣе оскорбить глазъ.

Нѣсколько вѣковъ тому назадъ одинъ вели
кій художникъ— это былъ Мурильо— нарисо
валъ нѣсколько мальчиш екъ-нищ ихъ, обор
ванныхъ и грязныхъ; одни считаютъ деньги сре
ди уличной грязи, другіе пожираютъ арбузы 
и занимаются другими, несовсѣмъ красивыми 
занятіями. Такимъ образомъ, сюжетъ здѣсь 
касается низменныхъ интересовъ настолько, 
насколько это можетъ быть желательно для 
новѣйшихъ «художниковъ безобразія». Вели
кому художнику также не приходило въ го
лову идеализировать своихъ испанскихъ мо
лодцовъ; между ними нѣтъ ни Адониса, ни Га- 
нимеда. И все-таки кто видѣлъ когда-нибудь 
эти картины въ мюнхенской Пинакотекѣ или 
на одной изъ весьма распространенныхъ ко
пій, тотъ невольно укажетъ на ихъ прелесть, 
которою они чаруютъ зрителя. Красота и ху
дожественный геній облагородили здѣсь низ
менное, и кусокъ, выхваченный изъ жизни, 
перенесли въ царство искусства.— Почему же 
поступаютъ почти наоборотъ многіе изъ но
вѣйшихъ художниковъ? Въ большинствѣ слу
чаевъ потому, что ихъ сила и ихъ умѣнье не ве
дутъ ихъ далѣе. Имъ нечего прибавить къ голому 
сюжету отъ себя, изъ глубины своей натуры, 
они рабски придерживаются безобразнаго част

наго случая и называютъ себя провозвѣстни
ками истины, если имъ, подъ опекой и руко
водствомъ моментальной фотографіи, удается 
съ возможною точностью перенести на полот
но какую нибудь отвратительную картину. Но 
это ли— истина? Это ли— дѣйствительная при
рода? Положимъ, что ихъ призывъ къ при
родѣ былъ единственно правиленъ— да и какой 
же художникъ могъ бы серьезно думать о томъ 
чтобы идти противъ истины, противъ при
роды?— Неужели новѣйшіе художники, провоз
вѣстники новѣйшаго натурализма, такъ слѣ
пы , чтобы не видѣть, что природа съ боль
шою расточительностью и притомъ во всѣхъ 
своихъ областяхъ воспроизводитъ прекрасное, 
что она стремится къ нему, требуетъ его, ска
жемъ болѣе— поддерживаетъ весь свой гордый 
строй, этотъ многосторонній макрокосмъ, эсте
тическими средствами и пользуется красотою 
именно ради новаго созиданія жизни. Кто дѣй
ствительно хочетъ ссылаться на природу н 
вмѣстѣ съ этимъ претендуетъ на какія-то осо
быя преимущества передъ другими художника
ми, тотъ будь, но крайней мѣрѣ, послѣдова
теленъ и передай намъ ее цѣликомъ, а не въ 
видѣ какихъ-то обрывковъ и обломковъ. Ко
нечно, онъ лишь тогда удовлетворилъ бы ее, 
если бы онъ не относился рабски къ данно
му объекту и притомъ лишь так ъ , какъ по
слѣдній представляется ему въ извѣстное вре
мя. Будь это— все, что требовалось бы, — въ 
такомъ случаѣ фотографія давала бы намъ бо
лѣе, чѣмъ всякое искусство. Почему же этого 
нѣтъ?

Чтобы доставлять намъ удовольствіе, пор
третъ долженъ выражать сущность человѣка, 
показывать намъ его всего, его внутренній міръ 
и его внѣшній обликъ. Но какъ можетъ до
стигнуть этого фотографія, которая съ по
мощью своего бездушнаго аппарата передаетъ 
стереотипомъ одинъ лишь наружный видь 
объекта. Дурное расположеніе духа, физиче
ское недомоганіе, неудачная поза и масса раз
ныхъ другихъ мелкихъ случайностей во вре
мя фотографированія, при нѣкоторыхъ обсто
ятельствахъ, до того могутъ исказить чело
вѣка, что отъ души его и искорки не перей
детъ на портретъ. И кто, несмотря на все это, 
все таки сталъ бы называть такой портрет 
«правдивымъ», тотъ оказался бы чистѣйшая 
профаномъ. Только человѣкъ этой одной се
кунды, только его внѣшній обликъ въ этот 
преходящій моментъ передаются фотографиче
скимъ аппаратомъ, и нужно благодарить счаст
ливую случайность, если получившійся таки 
образомъ портретъ хотя немного покажетъ на 
его душу.

Такимъ образомъ, какъ этотъ моменталыіь 
снимокъ относится ко всей жизни и суіцестн 
человѣка,— капля въ потокѣ его бы тія ,— таѣ



точно натурализмъ, это малодушное придержи
ваніе образца, случайной ситуаціи, внѣшней 
дѣйствительности, относится къ цѣлой, вели
кой нерасчлененной природѣ. Такой натура
лизмъ —  верхоглядство. Какъ вѣрно то, что 
кора нашей земли, по которой мы ступаемъ, 
не есть вся земля, такъ же вѣрно и то, что 
случайные образы, которые показываютъ пред
меты текущаго дня, не идентичны съ ихъ 
сущностью и, подобно тому, какъ художникъ, 
желающій нарисовать портретъ, долженъ за
глянуть во внутренній міръ изображаемаго 
индивидуума, перенести его душу въ проявле
ніе этого міра, если онъ хочетъ показать намъ 
дѣйствительно его, а не только его скорлупу, 
такъ точно и поэтъ долженъ черезъ поверх
ность природы проникнуть въ самое ея сердце.

Незамѣтно вмѣстѣ съ этимъ мы возвраща
емся опять къ примѣру, которымъ мы начали 
наше изложеніе. Когда новѣйшій поэтъ, ав
торъ драмы «На зарѣ» представилъ своихъ 
влюбленныхъ безмолвно застывшими въ поцѣ
луѣ и объятіяхъ, тогда онъ думалъ, безъ со
мнѣнія, что онъ со всею полнотою и правдою 
слѣдовалъ природѣ, и все-таки оиъ, какъ по
верхностный человѣкъ не шелъ далѣе ея по
верхности, ибо въ то время, какъ парочка, 
вся преданная своему блаженному настоящему 
и своимъ грезамъ о счастіи, хотя и хранитъ 
молчанье на устахъ, однако въ груди ея вол
нуется цѣлый океанъ золотыхъ образовъ; тамъ 
кипитъ жизнь, загорѣвшаяся страстнымъ ог
немъ, тамъ впервые природа празднуетъ свой 
праздникъ- -и  туда не сумѣлъ проникнуть на
туралистическій новаторъ, не столько стѣснен
ный рамками своего таланта, сколько сбитый 
съ толку ложною теоріей. Но туда проникъ 
Шекспиръ, когда онъ представилъ Ромео и 
Юлію въ ихъ чудномъ разговорѣ въ саду и 
въ комнатѣ Канулетовъ. Самую сокровенную, 
глубочайшую, невыразимую жизнь передалъ 
онъ, истинный поэтъ, ея языкомъ, онъ, сердце
вѣдецъ своихъ созданій, искатель сокровищъ 
природы и ея верховный владыка: ибо это-то 
и есть признакъ даровитаго человѣка, кото
раго мы называемъ поэтомъ, что онъ говоритъ 
словами природы тамъ, гдѣ человѣкъ мол
читъ, и что онъ умѣетъ выводить наружу 
эту скрытую природу; а кто этого не можетъ, 
кто можетъ только лепетать языкомъ будней, 
этою скудною мелкою размѣнною монетой, тотъ 
не поэтъ. Когда Отелло въ горѣ сокрушается 
объ утраченной чести, тогда у Шекспира слы
шится продолжительная захватывающая душу 
жалоба:

Теперь же все прости, прости на вѣки, 
Прости покой, прости мое довольство, 
Простите вы, пернатыя войска 
И гордыя сраженія, въ которыхъ 
Считается за доблесть честолюбье—
Все, все прости. Прости, мои ржущій копь,

И звукъ трубы, и грохотъ барабана,
И флейты свистъ и царственное знамя,
Всѣ почести, вся слава, все величье 
И бурныя тревоги славныхъ воинъ!
Простите вы, смертельныя орудья,
Которыхъ гулъ несется по землѣ,
Какъ грозный громъ безсмертнаго Зевеса 
Все, все прости! Свершился путь Отелло! [*)].

Человѣкъ дѣйствительности на мѣстѣ Отел
ло, по всей вѣроятности, только бы крикнулъ 
и застоналъ, а вмѣстѣ съ нимъ— и послѣдо
вательные натуралисты. Но что же изъ этого 
слѣдуетъ?

Вмѣсто того, чтобы давать намъ больше при
роды, какъ это дѣлали великіе геніи прошлыхъ, 
вѣковъ, новѣйшіе художники поступаютъ какъ 
разъ наоборотъ. Если послѣдовать ихъ ученію 
то глубочайшее пониманіе золотыхъ тайниковъ 
природы впредь должно будетъ сдѣлаться не
возможнымъ, а богатому искусству придется 
окончательно растратить свои сокровища. Вдо
бавокъ, —  чистѣйшій самообманъ, если край
ніе натуралисты полагаютъ, что путемъ про
стого подражанія дѣйствительности создается 
художественное произведеніе, и если ихъ мно
гохваленые вожаки рабски слѣдуютъ этой дѣй
ствительности, обрекая ей на жертву свою соб
ственную личность. Это — заблужденіе! Въ 
каждомъ, даже натуралистическомъ произведе
ніи искусства люди говорятъ, если разобрать, 
все-таки нѣсколько иначе, чѣмъ къ обыденной 
жизни, и даже грубый слуга въ извѣстной 
выразительно названной натуралистической дра
мѣ Стриндберга «Comtesse Julie» врядъ ли могъ 
бы найти среди своихъ реальныхъ коллегъ, 
хотя бы одного, кто бы строилъ одинаковыя 
съ нимъ предложенія и который, подобно ему, 
могъ бы говорить, «какъ книга»— это также 
вполнѣ естественно.

Существенное въ художественномъ произве
деніи должно отдѣляться отъ несущественнаго 
и соединяться въ новое, т .-е . художественное 
цѣлое. Будь это иначе, то какъ бы могла 
явиться драма, настоящая драма. Ж изнь, какъ 
она разыгрывается въ дѣйствительности, врядъ 
ли могла бы доставить намъ удовольствіе, бу
дучи просто заключена въ промежутокъ трехъ 
часовъ (обычнаго театральнаго времени), чтобы 
изъ нея само собой вышла драма, д а й  самую-то 
трагедію составляютъ по большей части лишь 
пятые акты, предварительная исторія которыхъ 
намъ разсказывается.

И все-таки натуралистическіе критики толь
ко они:— творческій умъ,художникъ не можетъ 
утверждать такой безсмыслицы) утверждаютъ, 
будто драма должна продолжаться на сценѣ 
столько же времени, сколько и в ъ  жизни. Если 
бы они были правы, тогда прощай, искус
ство! Нѣтъ, время въ художественномъ произ-

[*)] Hep. П. И. Вейнбѳрга.



веденіи, въ драмѣ такъ же символично, какъ 
и пространство, а съ другой стороны, никто 
ими не распоряжается такъ свободно, какъ 
именно Ш експиръ. Какъ для создателя міра, 
такъ и для него, тысяча лѣтъ — одинъ день; 
поэтому, въ данномъ случаѣ напрасно натура
листы ссылаются на его свѣтозарный геній.

Но подобно тому какъ поэтическій натура
лизмъ вмѣстѣ съ художественнымъ, близоруко 
придерживается лишь частнаго случая и не 
идетъ далѣе поверхности существующаго, такъ 
точно онъ имѣетъ вмѣстѣ съ нимъ и общую 
склонность къ горю, грязи, болѣзни, изгоня
етъ красоту и на первый планъ выдвигаетъ 
безобразіе. Размягченіе мозга, delirium trem ens, 
чахотка, сухотка спинного мозга, ни одно изъ 
тѣхъ ужасныхъ физическихъ страданій, кото
рыми природа, столь же изобрѣтательная въ 
творчествѣ, какъ и жестокая въ разрушеніи, 
уничтожаетъ свои собственныя произведенія, 
въ наше время не устраняется за границы 
поэтическаго изобраікенія, романа или драмы. 
Если кто въ страхѣ отстраняется отъ нихъ, 
ему сейчасъ же грозитъ упрекъ, что онъ вслѣд
ствіе чрезмѣрной чувствительности или эгоизма 
закрываетъ глаза и уши на людскія страда
н ія —и это все-таки неправда! Все, наиболѣе 
исполненное ужаса и страданія, всѣ бѣдствія 
человѣчества проходятъ черезъ великія произ
веденія всѣхъ вѣковъ, и Шекспиръ отнюдь не 
скупится на подобныя сцены. Въ его хрони
кахъ мы проходимъ черезъ потоки крови. Вся
каго рода жестокостями переполнены его вели
кія трагедіи. Въ «Лирѣ» неистовый герцогъ 
Ііорнвальскій на нашихъ возмущенныхъ гла
захъ лишаетъ зрѣнія стараго Глостера, и ни
кто не изображалъ съ большею силой и ре  
альностыо душевнаго разстройства, какъ Ш екс
пиръ. Но если бы теперь ученикъ новой школы 
захотѣлъ намъ указать на это и сказать: по
чему же вы запрещаете намъ представлять спе
цифическія страданія нашихъ дней?— то отвѣтъ 
гласилъ бы: если во всѣхъ этихъ произведеніяхъ 
не выражена душевная жизнь героя, которая 
проявляется въ страданіяхъ, усиливается нли 
ослабѣваетъ въ нихъ, если преступленія, кото
рыми переполнена драматическая литература, 
не всецѣло раждаются изъ души героя, если они 
представляются только ради одного ужаса или 
отвращенія или изъ научнаго интереса, то такія 
произведенія, дѣйствительно, не имѣютъ ника
кого права называться художественными: такъ, 
по крайней мѣрѣ, новидимому, полагали въ 
теченіе болѣе чѣмъ 2 ,0 0 0  лѣтъ всѣ великіе 
поэты всѣхъ временъ, каждый самъ по себѣ, 
для себя, безъ всякаго умышленнаго соглаше
нія другъ съ другомъ, въ полномъ согласіи 
между собою: Софоклъ и Шекспиръ, Кальде
ронъ, Сервантесъ, Гете, Шиллеръ и Клейстъ. 
Ошибались ли они? Когда Гете въ «Вертерѣ

художественно освободился отъ болѣзни своего 
вѣка, когда онъ въ «Сродствѣ душъ» затро
нулъ тему о бракѣ, который подъ принужде
ніемъ родительскаго авторитета становился ис
точникомъ несчастья для столь многихъ жен
щинъ, и притомъ для самыхъ выдающихся, 
тогда творчество его выходило изъ сознанія и 
страданій его эпохи, но это отнюдь не были 
тѣ физическія страданія, которыя существова
ли тогда, какъ и всегда, и изображеніе кото
рыхъ могло бы показаться ему художественно 
достойнымъ объектомъ. Но именно этимъ-то 
и наполняютъ литературу новѣйшіе натурали
сты— и если они создаютъ такой культъ пато
логическому не изъ простого расположенія къ 
отвратительному, расположенія, котороево вся
комъ случаѣ само, въ свой чередъ, было бы 
патологично и странно, то они дѣлаютъ это по 
другой причинѣ, одинаково нехудожественной: 
изображеніемъ такихъ печальныхъ вещей они 
хотятъ поучать, воспитывать и улучшать. Само 
по себѣ это, конечно, -  похвальное намѣреніе, 
но какова бы то ни была побочная цѣль, даже 
самая лучшая, она не пригодна для искусства, 
и въ памфлетахъ и научныхъ трактатахъ бу
дутъ умѣстнѣе, нежели въ драмѣ, соціальныя док
трины, религіозныя наставленія, вопросы пато
логіи и психіатріи. Шекспиръ въ «Королѣ Лирѣ», 
быть можетъ, создалъ величайшій художест
венный образецъ искусства въ области худо
жественнаго изображенія психіатрическихъ про
цессовъ, какой только возможенъ для поэтиче
ской интуиціи, но онъ отнюдь не думалъ утвер
ждать научную гипотезу или изображать намъ 
душевное разстройство ради него самого. От
нюдь нѣтъ! Когда Лиръ въ безуміи зоветъ 
на судъ вмѣстѣ съ дочерьми все человѣчество, 
тогда изъ различныхъ обломковъ его духа передъ 
нами возникаютъ великія, вѣчныя истины, ко
торыхъ онъ не находилъ въ полномъ обладаніи 
своими силами, въ здоровые дни, и когда Офе
лія въ безуміи грезитъ, то по выраженію ея 
брата, «тоску и грусть страданья, самый а д ъ -- 
все въ красоту она преобразила» [*)]. Самое раз
стройство для художественнаго генія являете» 
такимъ образомъ выразителемъ истины и кра
соты; поэтъ не думаетъ о томъ, чтобы устра
шать насъ физическимъ уродствомъ только ради- 
одного ужаса и если когда-нибудь онъ заходитъ 
такъ далеко, что вы зы ваетъ въ насъ отвраще
н іе— такихъ примѣровъ въ его произведеніяхъ 
найдется немало —  тогда его величественный 
юморъ сейчасъ же разгоняетъ мрачную атмо
сферу, и мы должны смѣяться вмѣстѣ съ ннмъ, 
хотя сейчасъ только мы хотѣли негодовать на 
него. Такимъ образомъ, и здѣсь натурализмъ на
прасно пытался своп собственные грѣхи скрыть 
за свѣтлое имя Шекспира.

[*)] Пер. А. Кронеберга.



Затѣмъ мы будемъ справедливы и откро
венно признаемся, что мы обязаны тремъ вели
кимъ художникамъ Франціи, Норвегіи и Рос
сіи нѣкоторыми большими результатами и силь
нымъ толчкомъ, который они дали нѣмецкому 
искусству. Во всѣхъ нихъ, даже въ самомъ 
стихійномъ и геніальномъ изъ нихъ, Тол
стомъ, дѣйствуютъ художественныя силы, ко
торыя не имѣютъ ничего общаго съ обыкно
веннымъ натурализмомъ, а сильно выраженныя 
черты символизма удаляютъ Зола и Ибсена 
все далѣе и далѣе отъ « дѣйствительности ». 
Но они сдѣлались представителями ложнаго х у 
дожественнаго направленія, а за нпми безъ 
ихъ силы и непосредственности стоитъ цѣлая 
клика подражателей, толпа критиковъ (т .-е . 
не творческая сила), которые надѣются только 
путемъ ума изслѣдовать тайны художественнаго 
творчества и которые до такой степени иска
жаютъ его основные принципы, что они грозятъ 
сдѣлаться опасными для всего искусства. Между 
ними даже находятся такіе крикуны , которые 
смѣло утверждаю тъ, что призывъ къ природѣ 
есть завоеваніе нашего вѣка, пароль, какъ онъ 
никогда еще не понимался раньше. И все-таки 
нѣтъ болѣе несостоятельной фразы. Такъ какъ 
сущность всякаго искусства заключается въ 
томъ, чтобы черпать изъ всей полноты жизни 
и отдѣльный случай освобождать отъ его слу
чайностей, чтобы идеализовать и стилизовать,—  
то искусство, находясь въ этомъ дуализмѣ, 
будетъ то болѣе склоняться къ дѣйствитель
ности, то болѣе къ стилизованной формѣ, и 
если послѣдняя начинаетъ каменѣть, всегда 
снова раздается призывъ къ « природѣ ». Съ 
этимъ призывомъ боролись и побѣдили Клоп- 
штокъ и его приверженцы противъ вліянія 
1’оттшеда; природой звался пароль представи
телей періода бурныхъ стремленій противъ фран
цузскаго гнета правилъ; природа была идеа
ломъ Гете, когда онъ писалъ «Гёца», Шилле
ра, когда омъ писалъ «Разбойниковъ». Такимъ 
образомъ, возгласъ « природа » раздавался и 
раньше, но такъ узко, такъ неправильно, какъ 
въ наше время, онъ никогда еще не истолко
вывался, и въ этомъ— единственно новая черта.

II объ узость, односторонность и причудли
вость своего воззрѣнія на природу разбился 
въ нѣкоторыхъ изъ своихъ позднѣйшихъ про
изведеній даже геній Генриха Ибсена, который 
началъ такъ свободно, такъ смѣло и такъ ве
личественно. Какъ этотъ человѣкъ могъ раз
вить и притомъ архитектонически построить 
Драму съ психологическою логикой, или вѣр
нѣе, діалектикой, или еще точнѣе, съ самой 
утонченной психологической діалектикой, это 
онъ уже поразительно доказалъ еще въ «Рос- 
нерсхольмѣ». Но если на небольшомъ протя
женіи въ одной изъ его драмъ встрѣчаешь та- 
*ое общество, среди котораго едва ли одинъ

здоровъ умственно и нравственно, — общество 
пьяницъ, истеричныхъ, нравственно больныхъ 
и сумасшедшихъ, тогда безобразіе и вырожде
ніе, являясь въ такой скученности, слишкомъ 
далеко отъ того, чтобы быть картиною приро
д ы ,— это уже только каррикатура. Человѣче
ство состоитъ также мало изъ однихъ «избранныхъ 
людей», какъ гласитъ ибсеновское выраженіе 
въ  «Росмерсхольмѣ», какъ и изъ однихъ нрав
ственно, умственно и физически испорченныхъ. 
Кто видитъ одно безобразное, у того закрыты 
взоры на глубины природы, и туда, куда про
никали великіе геніи, туда, куда проникъ Шек
спиръ, когда онъ писалъ Ромео и Юлію, Гете, 
когда онъ писалъ Тассо, и Ш иллеръ— Валлен
штейна, туда тотъ не проникалъ никогда. 
Такимъ образомъ, и здѣсь пароль «натурализмъ» 
значитъ не обогащеніе, но искаженіе природы. 
Вмѣсто того, чтобы давать намъ болѣе при
роды, какъ это дѣлали великія художествен
ныя произведенія прошлыхъ вѣковъ и ты 
сячелѣтій, онъ, напротивъ, даетъ ея намъ 
менѣе— п если вспоминаешь затѣмъ о раннихъ 
драмахъ Ибсена, о его образцовыхъ «Претен
дентахъ на корону», если наслаждаешься пол
нотою свѣжихъ и здоровыхъ характеровъ, ко
торыми переполнены его «Основы общества», 
поэтическою силою, которая разлита въ его 
великой фаустовской трагедіи о долгѣ, въ 
«Брандѣ», его необычайно зоркой, сатириче
ской проницательностью къ особенностямъ че
ловѣческой жизни, тогда вдвойнѣ жалѣешь, 
что ложная теорія и стремленіе къ оригиналь
ности вовлекли его въ эти художественныя 
заблужденія. Ибсенъ въ открытомъ письмѣ къ 
актрисѣ Вольфъ въ Христіаніи возвѣстилъ док
трину, что стихъ долженъ быть изгнанъ изъ 
драмы и что только проза имѣетъ въ ней пра
во на существованіе. Это— такое же заблуж
деніе, въ  какое впалъ авторъ драмы «На за 
рѣ» , и оно выражаетъ довольно опредѣленно 
то , что Ибсенъ только затрогиваетъ, ибо во
просъ не въ  томъ: стихъ или проза, по на
сколько язы къ ежедневной жизни покрывается 
языкомъ поэта и драматурга, насколько одинъ 
возвышается надъ другимъ? И «Эгмонтъ» Ге
те и «Коварство и любовь» Шиллера написа
ны прозой, и тѣмъ не менѣе они не имѣютъ 
ничего общаго съ языкомъ обыденной жизни. 
Или гдѣ ж иветъ  человѣкъ, который могъ бы, 
вмѣстѣ съ Эгмонтомъ сказать: «Сладкій сонъ! 
Ты приходишь къ намъ, какъ чистѣйшее бла
го, — нежданно,незванный, когда самъ вздума
ешь. Ты разрѣшаешь всѣ узлы напряженныхъ 
мыслей нашихъ и смѣшиваешь всѣ представле
ніи, радостныя и печальны я,— всю нашу внут
реннюю гармонію ты сливаешь въ общій кругъ, 
и тогда, облекаясь покровомъ самозабвенія, 
мы поникаемъ и перестаемъ сущ ествовать»[*)].

[*)] Пер. В- Я. Смирнова.



Вы хорошо чувствуете, что Гете поступаетъ 
здѣсь такъ же, какъ поступилъ Шекспиръ въ  
діалогѣ Ромео и Юліи, и примѣръ, съ котораго 
мы начали наши разсужденія, опять оживаетъ 
для насъ. Но почему же, напримѣръ, можно 
было допустить поэтическую прозу въ «Эгмон
тѣ» и къ то же время отвергнуть сти хъ , ко
торый только на одинъ шагъ идетъ далѣе въ 
идеализированіи сюжета. Поэтъ ткелаетъ вос
пользоваться языкомъ обыденной жизни для 
характеристики своихъ героевъ, что тутъ дур
ного? Кто станетъ мѣшать ему въ этомъ? Шекс
пиръ среди своихъ великихъ трагедій сошелъ 
съ высокихъ котурнъ на почву прозы, съ соз
нательнымъ художественнымъ намѣреніемъ. 
Юстъ и Рикко d e là  M ariin ièreЛессинга, ста
рый Миллеръ и гофмаршалъ фоігь-Кальбъ Шил
лера— кто представитъ ихъ себѣ разговарива
ющими въ стихахъ? «Марія Магдалина» І’еб- 
беля и «Наслѣдственный лѣсничій» Отто Люд
вига, будучи написаны пятистопнымъ ямбомъ, 
конечно, только проиграли бы въ присущей имъ 
силѣ впечатлѣнія. Такимъ образомъ, нужны ли 
стихи или проза— вопросъ сюжета, и чѣмъ бо
лѣе сюжетъ соприкасается съ жизнью дѣйстви
тельности, тѣмъ болѣе подходитъ къ нему проза. 
Если же въ этихъ драмахъ, въ произведеніяхъ 
Шекспира, Лессинга, Шиллера. Геббеля и Люд
вига, язы къ тотчасъ пріобрѣтаетъ поэтическія 
крылья, какъ только поэту приходится возвы
ш аться надъ уровнемъ обыденныхъ явленій и 
проникать въ тайники природы и ея существъ 
и черезъ нихъ парить далѣе къ звѣздамъ, то 
было бы безсмыслицей отнимать поэтическое 
одѣяніе у Гамлета, Макбета, Лира и Отелло. 
Шекспиръ зналъ, что дѣлалъ, когда онъ ше
велилъ уста своихъ созданій и влагалъ въ нихъ 
слова, полныя мелодіи, заставляя ихъ говорить 
стихами. Онъ примѣнилъ здѣсь только свое 
право художника, даже свою художествен- 
аіую обязанность, какъ это дѣлали споконъ 
вѣковъ всѣ великіе поэты и драматурги, каж
дый побуждаемый своимъ собственнымъ гені
ем ъ , а не подъ вліяніемъ какого-нибудь прин
ципа или пароля. Вмѣсто того, чтобы держаться 
поверхности природы, онъ спустился къ ея 
основаніямъ, и то, что онъ узналъ тамъ, онъ 
івозвѣстилъ въ силу данной ему свыше силы 
іпо таинственнымъ и все-таки такъ ясно оза
ряющимъ душу законамъ красоты ,— красоты, 
которую кругомъ него возвѣщала природа въ 
своихъ произведеніяхъ красоты, нашедшей себѣ 
пріютъ какъ разъ въ искусствѣ. Прошедшее 
дало ему право, а будущее укрѣпитъ его дѣло. 
Драма, какъ и всякое искусство, какъ и вся
кая жизнь, находится въ постоянномъ развитіи; 
все новые и новые сюжеты будутъ приноситься 
ей каждый день, и ея форма будетъ часто мѣ
няться, такъ же часто, какъ это было до сихъ 
норъ. Но сущность искусства, которое не из

мѣнилось отъ временъ Перикла, и впредь не 
измѣнится, если только не измѣнится обраще
ніе крови. Сердца Ѳемистокла и Мильтіада би
лись не иначе, чѣмъ наши. Нравы мѣняются— 
страсти остаются тѣ же, и какъ природа съ 
того времени, которое памятно намъ, людямъ, 
стоитъ спокойно и неизмѣнно на тѣхъ же осно
вахъ, такъ точно все то же солнце Гомера и 
въ искусствѣ неизмѣнно смотритъ на насъ, жи
вущ ихъ. Формъ сущ ествуетъ не мало, и каж- 
дый истинный поэтъ можетъ приходить въ ка
комъ образѣ ему угодно, ври чемъ духъ оста
нется все однимъ и тѣмъ же.

Но, да позволено будетъ спросить, свобо
денъ ли драматическій поэтъ, или его непре
мѣнная обязанность выражаться языкомъ, да
леко заходящимъ за предѣлы обыденной жизни 
о томъ, что творится въ душахъ его героевъ — 
гдѣ границы, кто охранитъ насъ отъ произ
вола поэтовъ,— многословной, витіеватой рето- 
рики, которая взята изъ сокровищницы и сферы 
идей поэта, а не изъ сферы дѣйствующихъ 
лицъ, будь это крестьяне или короли, полко
водцы стараго Рима или итальянскіе кавалеры 
Чинквеченто? Что охранитъ насъ? Именно 

природа. Лирическій поэтъ высказывается изъ 
своей собственной душ и; чѣмъ сильнѣе и 
своеобразнѣе его личность, чѣмъ поэтичнѣе она, 
тѣмъ величественнѣе прелесть его пѣсенъ. Дра
матическій же писатель долженъ говорить изъ 
природы, т .-е . изъ всего круга впечатлѣній и 
представленій, идейнаго и культурнаго міра 
своихъ дѣйствующихъ лицъ, впрочемъ, своими 
словами, но притомъ только такими, содержа
ніе которыхъ реально и возможно въ душѣ его 
созданій. Только то , что онъ воспринимаетъ и 
можетъ воспринимать въ ихъ внутреннемъ мірѣ, 
какъ сырой матеріалъ, онъ долженъ преобра
зовать въ свои формы. Если же онъ не вы 
сказываетъ сейчасъ того, что они сказали бы 
въ обыденной жизни, только этого ,— то онъ во 
всякомъ случаѣ не смѣетъ заставлять ихъ ни
чего вы сказывать, что должно было бы совсѣмъ 
далеко лежать отъ ихъ душевной жизни. Ныло 
бы нелѣпостью заставлять эскимоса говорить 
образами, заимствованными изъ тропическаго 
міра, котораго онъ никогда не видѣлъ, равно 
какъ было бы безумію сицилійцу, у котораго 
передъ глазами Этна, заимствовать свои срав
ненія изъ русскихъ степей.

Но если поэтъ вѣренъ своему призванію 
быть истолкователемъ, пророкомъ, сердцевѣд
цемъ своихъ созданій, близкимъ къ ихъ при
родѣ, тогда каждое отдѣльное понятіе у каж
даго изъ нихъ пробуждаетъ новый рядъ пред
ставленій; неисчерпаемо, какъ глубина лично
стей, богатство поэтическихъ оборотовъ, —  
опять-таки и въ этомъ отношеніи Шекспиръ даетъ 
намъ самые блестящіе примѣры. Я уже упо
миналъ объ нихъ въ своей «D ram aturgie des



Schauspiels» . Макбетъ, галлюцинируя послѣ 
предсказанія вѣщ ихъ сестеръ, обращается съ 
такими словами къ ночи:

Полміра спитъ теперь; но сонъ тревоженъ,— 
Его видѣнья посѣтили злыя:
Теперь слетаются на праздникъ вѣдьмы 
Убійца всталъ, услыша волчій вой 
И къ жертвѣ крадется, какъ привидѣнье.
Не вслушивайся, прочная земля,
Куда сведутъ шаги мои меня 
Не то —и камень, завопивъ, прогонитъ 
Безмолвный ужасъ темноты, а онъ—
Мнѣ добрый другъ теперь [*)].
Да, это— природа, это природа съ которой 

поэтъ снялъ покровъ. Такія представленія долж
ны проходить въ душѣ человѣка, который гото
вится всадить кинжалъ въ грудь своему повели
телю и гостю: вѣдьмы, блѣдная Геката, худоща
вое убійство, тихій шагъ преступника по набро
санной мягкой травѣ, чтобы жертвы не замѣ
тили его приближенія. Такъ должна была го
ворить злая совѣсть, такъ долженъ былъ го
ворить Макбетъ, и только онъ могъ такъ го
ворить. Ибо какъ непохоже у того же великаго 
поэта взываетъ къ ночи Гамлетъ:

Теперь насталъ великой ночи часъ!
Съ кладбищъ всѣ мертвецы въ разбродѣ.

Съ кладбищъ всѣ мертвецы въ разбродѣ! 
Какъ чудно! Эго касается великой темной 
тѣни въ жизни Гамлета, которая встаетъ не
редъ всѣми его мыслями и рѣшеніями, зани
маетъ его всегда и неотступно: смерть и воз
вращеніе въ видѣ духа его отца. Когда Гам
летъ только подумаетъ о ночи, онъ видитъ въ 
своей душѣ открывающуюся могилу, которая 
выпускаетъ назадъ свою добычу; въ эту глу
бину его души, въ это мѣсто его сокровен
нѣйшей жизни проникъ поэтъ.

Теперь насталъ волшебный ночи часъ 
Съ кладбищъ всѣ мертвецы въ разбродѣ.

Это— поэзія! Поэзія природы. Но это, вѣдь, — 
и поэзія природы.

II Юлія Капу летъ, которая ожидаетъ своего 
Гомео, привѣтствуетъ ночь, какъ носительни
цу счастья, на темномъ плащѣ которой Гомео 
является, какъ свѣтлая звѣзда 

Иди же ночь! И ты иди, Ромео,
Моя заря среди ночнаго мрака 
Чей образъ мнѣ на крыльяхъ этой ночи 
Покажется въ сто разъ бѣлѣй, чѣмъ снѣгъ 
На крыльяхъ ворона! [**)]

Такъ великій поэтъ показываетъ намъ серд
ца своихъ героевъ. Такъ снимаетъ онъ покровъ 
съ природы.

И что такое лепетаніе, заиканіе и умолча
ніе новѣйшихъ натуралистовъ въ сравненіи съ 
этимъ, какъ не безсильное безпомощное мям- 
леніе Основы Пирама въ Шекспировской ско
морошеской комедіи, которая не есть, конечно,

поэзія, да и не претендуетъ на ея названіе.
И ему приходится обращаться къ ночи. Но 
какъ онъ поступаетъ? Неспособный начать съ 
какой-нибудь идеи, онъ затаскиваетъ до послѣд
ней степени одно несчастное слово:

О, мглы ужасный часъ! О, тягостная ночь!
Ты, что приходишь къ намъ, какъ день ухо

дитъ прочь!
О, ночь, о мракъ ночной, о ночи мракъ!

И T. д .

Но одну заслугу необходимо признать за всѣмъ 
новымъ движеніемъ: —  это обращеніе, вслѣд
ствіе оппозиціи, искусства, которое терялось въ 
погонѣ за внѣшностью, обращеніе выразитель
ное, хотя и невѣрно понятое, къ природѣ, вели
кой матери всего сущаго, къ природѣ, кото
рая дѣйствуетъ во вселенной и въ груди че
ловѣка. Зола во Франціи произнесъ смертный 
приговоръ надъ бьющими на эффектъ драмами 
Дюма -  сына и остроумными, ослѣпляющими 
комедіями Сарду, который всѣми правдами и 
неправдами ставитъ своихъ героевъ въ самыя 
ужасныя запутанныя положенія, которыя въ 
концѣ концовъ могутъ разрѣшиться только п у 
темъ неловкаго coup de théâtre; Ибсенъ въ соці
альномъ и художественномъ отношеніи сумѣлъ 
отстоять истину отъ условности и лжи; но мо
гучій протестъ не могъ повредить нѣмецкой 
модной литературѣ, туманнымъ стихотвореніямъ 
и антикварнымъ романамъ, которые не пере
стаютъ заигрывать съ средневѣковыми грече
скими и римскими одѣяніями и ведутъ пустую 
игру съ отжившими формами. Этимъ столкно
веніемъ, которое не осталось безъ вліянія, 
долженъ былъ бы во всякомъ случаѣ окон
читься походъ натурализма. То, что натура
лизмъ создалъ самъ, только забывая при этомъ 
слишкомъ часто всякія границы приличія, про
никнуто не столько реформаторскимъ, сколь
ко тѣмъ анархическимъ духомъ, который въ 
послѣднее время во всѣхъ областяхъ в ы 
глядываетъ ужаснымъ и грознымъ призракомъ. 
Ио если у народа разбивается одинъ идеалъ 
за другимъ, если онъ гоняется за призрач
ными цѣлями, въ  своей будничной жизни ли 
шается обманомъ спокойствія и мира— кто рѣ
шился бы хладнокровно взять на себя отвѣт
ственность показывать ему и въ искусствѣ 
только темныя стороны жизни, только нужду 
и горе, порокъ и грѣхъ , и у его взоровъ, 
отвыкшихъ отъ солнечнаго свѣта въ жизни, 
отнять также и въ искусствѣ утѣш ительный 
лучъ свѣта, лучъ красоты. Если бы принципъ 
натурализма дѣйствительно шелъ рука объ ру
ку съ природой, требуй этого сущность ис
кусства— я ни на минуту не поколебался бы 
вывести болѣе горькое заключеніе. Но мы ви
дѣли, что это движеніе явилось продуктомъ оши
бочнаго ученія. Природа— болѣе, чѣмъ внѣш
няя форма обыденной жизни, она—не только

[*)] Пер. А. И. Кронсберга. 
[**)] Пер. И. Грекова.



уродство: искусство требуетъ красоты— не ради 
застывшаго догмата, но въ силу того, что жи
вое стремленіе человѣка къ красотѣ, которое 
должно реализироваться гдѣ-нибудь и какъ- 
нибудь, создало себѣ особенное царство имен
но въ искусствѣ— и поэтому мы идемъ про
тивъ натурализма.

Но если сущность искусства вннмать тай
нымъ голосамъ природы и изъ множества яв 
леній выдвигать существенныя черты и по 
законамъ эстетической цѣлесообразности, т . е. 
по законамъ красоты, соединять ихъ въ одно 
цѣлое, подобно том у ,какъ  росинка отражаетъ 
въ миніатюрѣ небо и землю, всю природу, 
то почему мы не хотимъ позволить даровито
му человѣку свидѣтельствовать о мірѣ, что — 
подъ землею и надъ нею, куда не достигаетъ 
взоръ изслѣдователя, но куда проникаетъ толь
ко фантазія и мистика? Развѣ должно запре
щать ему создавать міръ добрыхъ и злыхъ 
духовъ и весь тотъ чудный сказочный міръ 
сущ ествъ, которыми человѣческій духъ насе
ляетъ воздухъ и землю, воды и огонь? Тогда, 
конечно, не имѣли бы права на существова
ніе шекспировскіе эльфы въ «Бурѣ» и «Снѣ 
въ лѣтнюю ночь» духъ отца Гамлета, вѣдь
мы Макбета, равно какъ и чудныя мадонны 
флорентинцевъ, командоръ въ Моцартовскомъ 
«Донъ-Ж уанѣ», дочери Рейна, великаны и кар
лики въ Вагнеровскомъ «Кольцѣ Нибелунговъ». 
II все-таки они восхищали и возвышали мил
ліоны душ ъ, чуткихъ къ красотѣ и среди нихъ 
души величайшихъ людей, которые умѣли от
личать истинное отъ неистиннаго. Кто непре
мѣнно хочетъ будничный день и нашу культуру 
съ толпою бѣдствій, составляющихъ ея свиту, 
сдѣлать альфою и омегою вещей и представле
ній, того, конечно, трудно убѣдить въ  правѣ на 
существованіе этого чудеснаго міра; но кто не 
ограничиваетъ природу госпиталемъ и подва
ломъ, кто все живущее и дышащее отводитъ 
въ ихъ сферы, тотъ не станетъ безразсудно 
изгонять изъ царства природы твореній фан
тазіи , которая во всякомъ случаѣ не должна 
быть вычеркнута изъ сферы природы. Въ 
жизни народовъ, въ религіи и нравахъ она 
достойно стоитъ на своемъ великомъ посту. 
Погасите ея свѣтильникъ, и жизнь предста
нетъ передъ нами холодная и однообразная. 
II этому блещущему красками свѣточу, кото
рый всюду разливаетъ свой свѣтъ, художникъ, 
этотъ счастливый носитель счастья, придаетъ 
характеръ живой жизни. Въ чудные образы 
воплощаются его лучи. Ни въ одномъ ребен
кѣ въ мірѣ не могъ бы найти Рафаэль того, 
что онъ создалъ въ образѣ небеснаго младен
ца на рукахъ у Сикстинской Мадонны, ника
кая наука не могла бы научить Шекспира, 
какъ говорятъ эльфы, а Карла Вебера— какъ 
они пою тъ,— художникъ создалъ ихъ изъ глу

бины своей пламенной натуры, и они теперь 
равноправно выступаю тъ рядомъ со всѣмъ 
тѣмъ, что населяетъ землю, разсѣкаетъ воз
духъ и волны, они, откровеніе великой твор
ческой силы, которая составляетъ жизненный 
пульсъ всей вселенной. Натурализмъ въ луч
шемъ случаѣ можетъ только копировать, —  
свободное искусство создаетъ новые образы. 
Натурализмъ можетъ въ крайнемъ случаѣ дать 
стереотипъ исчезающаго отрывка природы,— 
искусство въ самый маленькій пунктъ заклю
чаетъ высшую силу, и то, что оно создаетъ, 
есть всегда цѣлое.

Натуралистическая архитектура почти не
мыслима, если бы ее захотѣли провести по
слѣдовательно, тогда не было бы болѣе ни 
колоколенъ, ни дворцовъ, ни греческихъ ко
лоннъ, ни готическихъ сводовъ. Если бы обык
новенная потребность въ архитектурѣ состав
ляла все, бобръ былъ бы не ниже насъ, 
а уютная норка, которую вырываетъ подъ зем
лею кротъ, прямо-таки пристыдила бы насъ. 
Въ пластикѣ, въ глазахъ натуралистовъ доро
говизна матеріала, мрамора и бронзы, несмотря 
на это, кладетъ спасительную преграду. Мо
лодая школа въ Италіи и Франціи любитъ 
отдѣлывать предметы, относящіеся къ разнымъ 
бездѣлушкамъ, къ одѣянію или къ жизненному 
комфорту.

Вотъ мы видимъ фигуру рыбака, —  набро
шенная на его спинѣ сѣть, въ которой копо
шатся разныя мелкія рыбки, составляетъ глав
ное въ этой фигурѣ; чернаго Отелло, бѣлый 
мраморный платокъ котораго соперничаетъ съ 
тончайшимъ полотномъ и съ искуснѣйшей вы 
шивной работой; даму, которая держитъ вѣеръ 
изъ страусовыхъ перьевъ, нѣжнѣйшій пухъ 
котораго показался скульптору достойнымъ са
маго серьезнаго труда— подобныхъ заблужденій 
достаточно; иногда, и притомъ очень нерѣдко, 
выставляется па показъ самая пошлая и безоб
разная дѣйствительность, калѣка Петролёза въ 
бронзѣ или паросскомъ мраморѣ— но благород
ный матеріалъ запугиваетъ радикаловъ, и по
этому нельзя скрыть желанья, чтобы полотно, 
краски, перья и чернила были дешевле. Но 
что касается музыки, то уже ея сюжетъ, тонъ 
по всей своей сущности художественны и идеа
листичны. Давать въ ней только копію съ дѣй
ствительности рѣшительно невозможно, ибо тог
да пришлось бы удовольствоваться подражаніемъ 
перепелиному крику и соловьиному пѣнію посред
ствомъ кларнета и флейты, или мычанію коровы 
на віолончели. Нѣтъ надобности говорить, что 
тогда, конечно, о музыкѣ не могло бы бы ты і рѣ
чи. Н ѣтъ; подобно тому какъ сущность тона му
зыкальнаго состоитъ въ томъ, чтобы изъ шумя
щаго потока разрѣшаться по опредѣленнымъ за - 
конамъ колебанія, и отношеніе тона къ шуму 
то же, что отношеніе искусства къ дѣйстви



тельности. Шумы безчисленны, число тоновъ 
значительно ограничено, но законъ, дѣйствую
щій въ послѣднихъ, способствуетъ своей не
большой толпѣ сдѣлаться чрезвычайно бога
тымъ средствомъ выраженія въ искусствѣ, для 
котораго не существуетъ полноты шумовъ. Все, 
что мы выра?каемъ этими тонами, уже само 
собою въ силу вышесказаннаго отдаляется отъ 
обыденной дѣйствительности — природою въ 
смыслѣ натурализма это отнюдь не можетъ 
быть. Такимъ образомъ, это идеалистическое 
искусство напослѣдокъ даетъ намъ въ руки 
еще разъ то мѣрило, которое мы, думается 
намъ, пріобрѣли во время этихъ нашихъ раз
мышленій, какъ залогъ того, что мы не за
блуждались. Какъ тонъ возвышается надъ ш у
момъ, точно также возвышается художествен
ное произведеніе надъ дѣйствительностью. Сна
ружи, въ случайномъ внѣшнемъ образѣ природы, 
въ образѣ минуты, тамъ все звучитъ, какъ въ 
суматохѣ, которая долетаетъ до нашихъ ушей 
на улицахъ, на рынкѣ, вперемежку. —  Но 
нотъ изъ пестрой толпы высвобождается тонъ, 
художественное произведеніе Это чудо совер
шаетъ художникъ, поэтъ, художникъ, который 
воспринимаетъ въ себя природу и освободивъ 
ее отъ случайностей момента, возвращаетъ на
задъ, озаренную свѣтомъ своего внутренняго 
міра. Вотъ смыслъ возвышенныхъ словъ изъ 
Пролога въ театрѣ къ Гетевскому Фаусту. 
«Иди, восклицаетъ тамъ Поэтъ къ директору, 
одному изъ тѣхъ жалкихъ торгашей, которые 
всецѣло отдаютъ себя будничнымъ заботамъ и 
интересамъ и никогда не заглянули за ворота, 
которыя отдѣляютъ міръ отъ искусства:

Ступай, другихъ ищи себѣ рабовъ;
Мнѣ высшія права природа удѣлила,
Предамъ ли на позоръ высокій даръ боговъ?
Продажна ли пѣвца святая сила?
Чѣмъ трогаетъ сердца восторженный поэтъ?
Скажите, что ему стихіи покоряетъ?
Не мощный ли аккордъ, который вылетаетъ
Изъ груди творческой, объемлющей весь

свѣтъ?
Вотъ парки блѣдныя движеньемъ равно

душнымъ
Свиваютъ нить свою веретеномъ послуш

нымъ,
И все живущее несется и шумитъ—
И безконечный м іръвъхаосъ нестройный слитъ. 
Кто жизни выяснитъ неясное стремленье,
Кто стройно выразитъ нестройной жизни ходъ, 
Хаосъ разрозненный къ единству призоветъ 
И согласитъ въ аккордъ торжественнаго пѣнья. 
Кто возбуждаетъ въ васъ кипучій пылъ стра

стей,
Кто свѣтлый путь любви цвѣтами усыпаетъ

И пѣснью сладостно звучащею своей 
Кто тихій блескъ зари вечерней восхваляетъ?

Кто цѣну придаетъ незначущимъ листамъ,
Въ прославленный вѣнокъ вплетая листья эти,

 Кто стережетъ Олимпъ и равенъ самъ бо
гамъ?—

Мощь человѣчества, живущая въ поэтѣ![*)] 
Эти мудрыя слова подтверждаютъ намъ все: 

миссію художника— воспринимать природу во 
всей ея цѣлости и отражать ее, вносить въ 
негармоническое гармонію, въ расчлененное за
конченность. Человѣческимъ правомъ, которое 
дала поэту природа, онъ называетъ этотъ х у 
дожественный процессъ творчества, возвыш е
ніе частнаго къ идеальному общему путемъ кра
соты. Мы еще разъ спросимъ: кто проникъ въ 
нее глубже и вѣрнѣе, Гете или новѣйшій натура
лизмъ? А Шиллеръ? И онъ призываетъ къ 
природѣ въ чудномъ обращеніи къ своему ве
ликому олимпійскому другу, когда Гете поста
вилъ на сценѣ «Магомета» Вольтера.

Театръ теперь расширился: въ счастливыхъ 
Своихъ стѣнахъ онъ цѣлый міръ вмѣстилъ; 
Уже не словъ потокъ краснорѣчивыхъ,
Но лишь природы вѣрный видъ намъ милъ; 
Хотимъ героевъ мы безъ масокъ лживыхъ; 
Хотимъ, чтобъ человѣкъ герой нашъ былъ; 
Чтобъ голосъ страсти могъ здѣсь возвышаться: 
Лишь правдой мы способны восхищаться. 
Г Іо -

восклицаетъ онъ продолжая:
Но колесница музъ ладьѣ подобна 
Хароновой, и общество тѣней 
Безплодныхъ лишь вмѣстить она способна,
А если лсизнь сама приступитъ къ ней,
То погрузитъ ее: она удобна 
Для духовъ лишь по легкости своей. 
Искусственности недоступно чувство. 
Природы нѣтъ -  исчезнетъ и искусство[**)].
Такимъ образомъ, какъ вѣрно то, что вей

марскіе олимпійцы возвѣстили намъ въ вы
шесказанныхъ словахъ тайну, которая созда
вала скульптурныя украшенія Партенона, со
боръ Св. Петра, Сикстинскую Мадонну, Донъ- 
Ж уана, Фиделіо, словомъ, всякое истинно-ху
дожественное произведеніе, и какъ вѣрно то, 
что Шекспиръ творилъ въ этомъ, а не въ ка
комъ другомъ смыслѣ, что онъ былъ однимъ 
изъ величайшихъ художниковъ, жившихъ ког
да-либо, и отнюдь не былъ натуралистомъ (ибо 
одно, правильно понятое исключаетъ другое)—  
точно такъ же вѣрно и то, что натурализмъ 
останется только черною жилою на мраморѣ, 
временнымъ разстройствомъ естественнаго кро
вообращенія — и искусство преодолѣетъ эту 
временную хворь, внесенную натурализмомъ, 
и будетъ безсмертно жить далѣе, какъ оно 
жило до сихъ поръ.

[*)] Пер. Н. Холодковскаго. 
[**)] Пер. Ѳ. Б. Миллера.



Нѣсколько замѣчаній о французской живописи въ связи 
съ обзоромъ Салоновъ 1894 года.

Если мы обойдемъ оба салона Марсова ноля 
и Елисейскихъ полей, не останавливаясь передъ 
особенно выдающимися вещами, насъ поразитъ 
то обстоятельство, что почти всѣ французскіе 
художники пиш утъ свои картины исключитель
но на воздухѣ.

Всѣ картины, если ихъ окинуть общимъ 
взглядомъ, на извѣстномъ разстояніи, каж ут
ся подернутыми, словно голубой дымкой, сине
ватыми рефлексами неба.

Кажется, что французскіе художники всѣ 
пейзажисты и пиш утъ свои жанры и даже 
историческія картины но преимуществу на 
воздухѣ.

Такая особенная любовь къ plein аіг’у по
вела къ высшей степени важному результа
ту : дала направленіе всей современной шко
лѣ французской живописи.

Дѣло въ томъ, что французскіе художники, 
отдаваясь всецѣло красотѣ пейзажныхъ эффек
товъ, перенесли и своихъ героевъ и героинь 
въ среду пейзажа, улицъ, бульваровъ; буднич
ный домъ показался тѣснымъ для проявленія 
ихъ творчества и теперь даже почти забытъ.

Однако, хотя у французовъ, какъ ни у ка
кой націи, развита уличная жизнь, но все-же 
улица— это показная сторона всякой жизни и 
всѣ наиболѣе значительныя событія въ жиз- 
ни человѣка происходятъ не на улицѣ, а въ 
домѣ.

Сильнѣйшія страсти души: любовь, нена
висть, ревность, всѣ сильнѣйшія движенія ея,

выражаются главнымъ образомъ среди 4-хъ 
стѣнъ, часто среди тусклой обстановки, скуд
наго освѣщенія, чаще всего вечеромъ, и даютъ 
художнику-жаиристу обильнѣйшую пищу, отъ 
которой французскій художникъ цовидимому на
долго отвернулся, прельстившись красотой пей
зажа, блескомъ солнца и сталъ избѣгать душ
ныхъ комнатъ, грязныхъ угловъ, съ ихъ зна
чительнѣйшими событіями жизни.

Благодаря этому, сюжеты французскихъ кар
тинъ сильно измельчали, по крайней мѣрѣ то, 
что мы видимъ теперь на выставкахъ пред
ставляетъ собою главнымъ образомъ повторе
ніе видѣннаго великое множество разъ.

Художники какъ будто знать не хотятъ о 
содержаніи въ картинахъ, о стремленіи къ не
редачѣ жизненныхъ экспрессій и все свое вни
маніе устремили на самую технику —  языкъ 
живописи.

И дѣйствительно, въ  этомъ смыслѣ у фран
цузовъ нѣтъ соперниковъ; мало того, фран
цузская школа властно наложила свою руку 
на всю Европейскую живопись.

Всюду: въ  Берлинѣ, Мюнхенѣ, Вѣнѣ вы 
увидите слѣды этого вліянія. Всюду вы встрѣ
тите тотъ же plein a ir , конечно, менѣе со
вершенный, чѣмъ въ Парижѣ и т о ж е , къ не
счастію, легкомысленное отношеніе къ зада
чамъ истиннаго искусства: во всей Европѣ, 
какъ и въ Парижѣ, видно стремленіе къ одной 
техникѣ при безразличномъ сюжетѣ.

Отъ этого на большихъ парижскихъ выстав



кахъ царитъ такая скука, что подчасъ послѣ 
безконечнаго разсматриванія этихъ тысячъ одно
образныхъ картинъ, и сама живопись кажется 
чѣмъ то лишнимъ. Всѣ картины представляют
ся написанными точно одной рукой, составляя 
прямыя подражанія, позаимствованія, а не то 
подражанія всѣмъ понемногу —  такъ дѣлаетъ 
большинство. Вещь часто оригинальная рѣши
тельно тонетъ въ морѣ однообразія и скуки, 
окруженная безцвѣтными подрашателяим.

Отчего же происходитъ это удручающее 
однообразіе?

Дѣло объясняется тѣмъ, что оригинальная 
техника яіивоііиси, такъ сказать, язы къ ея, 
страшно трудна. Съ оригинальнымъ понима
ніемъ формы и цвѣта нужно родиться —  это 
не подлежитъ выучкѣ и школѣ и также рѣдко 
встрѣчается, какъ и своеобразный языкъ пи
сателя, поэта. Но подражатели большого пи
сателя отличаются тѣмъ отъ послѣдователей 
большихъ мастеровъ художниковъ, что помимо 
подражанія способамъ выражаться, не могутъ 
не внести кое-что и изъ своихъ наблюденій; 
они хотя напоминаютъ оригиналъ, но все же, 
благодаря разницѣ въ сюжетѣ, иной точкѣ 
зрѣнія наблюденій, представляютъ извѣстный 
интересъ, конечно, при условіи среднихъ спо
собностей такого писателя. Художникъ-подра
жатель во много разъ скучнѣе и непріятнѣе: 
такъ онъ не можетъ не заимствовать ясно до 
очевидности; если онъ, подражая, беретъ коло
ритъ, то этотъ колоритъ похожъ совершенно 
на оригиналъ; если онъ подражаетъ формѣ, то 
не можетъ не брать форму точь-въ точь ту  же 
самую, какъ и тотъ художникъ, которому онъ 
подражаетъ— таково свойство изобразительнаго 
искусства, ему иначе подражать нельзя; всѣ 
измѣненія, какія ни дѣлаетъ художникъ-подра
жатель, не желая слишкомъ открыто слѣдо
вать кому-нибудь, и желая это скрыть, оказы
ваются безуспѣшными.

Ѳти-то подражатели дѣлаютъ то, что когда вы 
входите въ какой-нибудь изъ залъ выставки, 
то вамъ кажется, что вы уже были здѣсь: всѣ 
эти саженные холсты, совсѣмъ маленькія кар
тинки, точно ювелирныя вещицы, не смотря 
на блестящее мастерство, кажутся просто без
различнымъ фономъ и нужно много опытности, 
чтобы сумѣть разобраться въ этихъ сотняхъ 
и тысячахъ картинъ.

Досаднѣе всего то , что подражаютъ, и по
дражаютъ великолѣпно, часто несомнѣнно та
лантливые люди, навѣрное могшіе бы работать 
по своему и подражаютъ рѣшительно всему, 
что только имѣло успѣхъ. Есть просто вир
туозы въ этомъ родѣ. Напримѣръ, ІІуантеленъ 
подражаетъ Коро и даже выглядитъ полнѣе по 
гаммѣ тона, законченнѣе.

Недавно умершій Гибо удивительно подра
жалъ Рибеіірѣ. Бонна, знаменитый портретистъ,

тоже подражаетъ Рибейрѣ а между тѣмъ, эти 
чуть-ли не копіи пріобрѣтены правительствомъ 
для Люксембурга, точно поощреніе плагіату, 
который всѣхъ охватилъ. Подрая;аютъ бук
вально: одни Милле, другіе Коро, третьи Бас- 
тьенъ-Л епаж у и т . д. и т . д ., рѣшительно 
всѣмъ, составившимъ себѣ имя.

Только что названные художники, по край
ней мѣрѣ, откровенны и все же лучше тѣ хъ , 
которые представляютъ изъ себя какое-то скла
дочное мѣсто всѣхъ направленій и всѣхъ ма
неръ —  это все равно, что говорить на мно
гихъ язы кахъ, схватывая только верхушки, 
самыя банальныя фразы, сравненія. Въ боль
шинствѣ случаевъ всѣ картины очень обстоя
тельны, все какъ будто есть: и рисунокъ пра
виленъ и солнечные цвѣта хороши, и сѣрый 
колоритъ гармониченъ, а между тѣмъ все это 
крайне скучно! Кажется, что всѣ эти десятки 
тысячъ художниковъ пишутъ на какомъ-то 
живописномъ волапюкѣ, совершенно безцвѣт
номъ язы кѣ, гдѣ есть слова и выраженія та
кого-то и такого художника и ничего своего.

Я веду рѣчь къ тому, что ашвопись только 
ради одной техники, такъ сказать искусство 
для искусства, хотя имѣетъ самостоятельное 
значеніе, но для этого нужно имѣть необыкно
венно сильный талантъ, чтобы натуру пере
давать но своему, своимъ языкомъ; одна тех
ника, да вдобавокъ съ чужого голоса, въ  жи
вописи самый нежелательный элементъ.

Совсѣмъ другое дѣло, если художникъ, не 
обладая особенно индивидуальной внѣшностью, 
задается цѣлью, не упуская изъ виду краси
ваго живописнаго язы ка, возсоздать что-нибудь 
ему близкое, дорогое, то безъ сомнѣнія его про
изведеніе и безъ яркой оригинальности будетъ 
имѣть несомнѣнный интересъ, такъ какъ не 
мояіетъ быть такого художника, который, об
ладая среднимъ талантомъ, не могъ бы р аз
сказать хотя что-нибудь, но такъ, чтобы оно 
было и естественно и содержательно. Конеч
но, такой художникъ, вносящій въ свою кар
тину свои наблюденія, несравненно интерес
нѣе и выше того, который ноетъ съ чужого 
голоса и не хочетъ быть самимъ собою.

Огромная масса французскихъ художниковъ, 
даже въ значительной степени самостоятель
ны хъ, все же въ большинствѣ случаевъ ли
шены своей физіономіи.

Обратимся къ отдѣльнымъ художникамъ, ко
торые даютъ тонъ всему міру художниковъ; и 
посмотримъ, какъ они относятся къ искусству.

Эти отдѣльно стоящіе художники, какъ бы 
производятъ матеріалъ, дающій потомъ пищу, 
въ буквальномъ смыслѣ, тысячамъ художни
ковъ, не имѣющимъ своего «я». Можно бы 
примириться съ позаимствованіями, еслибы эти 
работники въ свою очередь давали хотя ни
чтожное развитіе тому, что берутъ-, но нѣтъ:



дальше того, чему ихъ учатъ оригиналы, они 
не идутъ, и если замѣчается разница между 
оригиналами и копіями, то только въ томъ, 
что они дѣлаютъ свои «свободныя копіи» съ 
большей увѣренностію, ловчѣе, но манернѣе и 
какъ-то совсѣмъ по фабричному.

Не къ чести подражателей и художниковъ моды 
служитъ и то, что они подражаютъ въ большин
ствѣ случаевъ тому, чему сравнительно легко 
подражать. Все, что требуетъ усиленной ра
боты, находитъ мало послѣдователей.

Такъ мы почти не замѣчаемъ подражателей 
Мейсонье, Даньяиу-Бувре, Дантону и другимъ 
подобнымъ имъ высокимъ талантамъ и не по
тому, чтобы большинство было лѣниво, а про
сто потому, что подражая только что пере
численнымъ художникамъ, нельзя обойтись 
безъ серьезнѣйшаго изученія, въ высшей сте
пени любовнаго, непосредственнаго отношенія 
къ натурѣ, къ чему большинство французовъ 
неспособно.

Мы остановимся на нѣсколькихъ образцо
выхъ произведеніяхъ нынѣшнихъ Салоновъ, 
которыя составляю тъ, но нашему мнѣнію, 
особенный интересъ, причемъ мы совсѣмъ не 
будемъ останавливаться на извѣстныхъ худож
никахъ, давшихъ въ этомъ году почему нибудь 
мало удавшіяся вещи, наше вниманіе будетъ 
сосредоточено на самомъ талантливомъ, на са
момъ типичномъ изъ того, что было экспони
ровано какъ въ одномъ, такъ и въ другомъ 
Салонѣ.

Въ этомъ году Даньянъ-Бувре далъ велико
лѣпную вещь. Совершеннѣе техники, экспрес
сіи болѣе глубокой никто не создалъ.

Какая простота во всемъ, какая непосред
ственность! Вамъ кажется, что эту картину пи
салъ еще недавній дебютантъ (такъ она свѣжа 
но чувству), но геніальный художникъ!

Между тѣмъ Даньянъ на послѣдней всемір
ной выставкѣ удостоился чести быть признан
нымъ совершеннѣйшимъ французскимъ худож
никомъ. Картина изображаетъ всего одну фигу
ру , продавщицу церковныхъ свѣчей; она сидитъ 
въ тѣни, свѣтъ, падающій на траву у ея 
ногъ, рефлектируетъ зеленоватымъ отсвѣтомъ 
и голову,и платье,и руки— но какъ! — Кажется, 
что этотъ рефлексъ дрож итъ...

А какое богатое выраженіе лица, полное на
божности и религіознаго чувства; вы видите 
предъ собою женщину какъ бы ушедшую въ 
самое себя, которая и не подозрѣваетъ, что на 
нее смотрятъ пристально — она не вздрогнетъ, 
не пошевельнется!

Даньянъ-Бувре —это пѣвецъ рефлексовъ по 
преимуществу, не говоря уже объ изумительно 
художественной оконченное™, въ которой нѣтъ 
ему равнаго. Это не та оконченное™, которой 
мы любуемся у Фортуни, Мейсонье, это нѣчто 
совершенію своеобразное и вмѣстѣ съ тѣмъ до

того наивно-простое, что дальше идти въ не
посредственности воспроизведенія невозможно.

Всѣ художники въ этомъ родѣ по сравненію 
съ нимъ кажутся просто манерными.

Главная его сила въ томъ, что почти никто 
изъ современныхъ французскихъ живописцевъ 
не любитъ такъ , какъ онъ, своего искусства.

Всмотритесь въ эту голову продавщицы цер
ковныхъ свѣчей. Все кажется сдѣлано совер
шенно свободно, безъ малѣйшаго усилія.

А между тѣмъ глазъ художника при внима
тельномъ изученіи различитъ, что эта изуми
тельная техника далась не сразу, какъ кажется; 
опытный наблюдатель увидитъ ясно, что не 
разъ ножъ неудовлетвореннаго художника унич
тожалъ многое, уже вполнѣ оконченное. Всюду 
вы можете прослѣдить изумительную настойчи
вость, огромный трудъ.

Особенно удачны въ этомъ произведеніи уди
вительные глаза, которые какъ и лицо сплошь 
въ рефлексахъ, дающихъ необыкновенную мяг
кость и иллюзію дрожанія воздуха.

Даньянъ придаетъ особенное значеніе просто
тѣ исполненія: никогда вы у него не замѣтите 
такъ называемыхъ ловкихъ мазковъ, брошен
ныхъ неоконченными, стремленія къ условно 
красивымъ пятнамъ, свѣтотѣни и колориту. 
Никакихъ фокусовъ, дающихъ дешевые эффек
т ы ,— вотъ, повидимому, его девизъ. Рисунокъ 
его всегда поразительно точный, какъ ни у 
кого,обязанъ замѣчательно правильно устроен
ному глазу художника. Такой точности переда
чи нельзя добиться, не обладая особо совершен
ной конструкціей глаза.

Кромѣ точности рисунокъ его замѣчательно 
простъ и чрезвычайно оригиналенъ своей безъ- 
искусственностію.

Чувство мѣры тоже одно изъ прекрасныхъ 
свойствъ Даньяна. Вы никогда не увидите у 
него въ картинахъ чего-нибудь грубаго или 
лишняго и не только въ картинахъ, но даже въ 
этюдахъ.

Никогда вы не замѣтите, чтобы художникъ 
оставилъ что нибудь безъ вниманія,— для этого 
онъ слишкомъ уважаетъ искусство и себя, 
чтобы снизойти до торопливости, рыночной ра
боты.

Послѣ Даньяна слѣдующее мѣсто должно от
дать Фріану. Его «Первый приступъ» картина 
во многихъ отношеніяхъ замѣчательная.

Лучшая ея сторона заключается не въ цѣль
ности общаго впечатлѣнія, а въ стремле
ніи автора къ выразительности, которая въ 
общемъ хотя мало удалась, зато отдѣльныя 
фигуры превосходны. Картина изображаетъ сце
ну гдѣ-то у забора, среди зелени; парень, ма
стеровой, схватилъ за руки дѣвушку и хочетъ 
ее привлечь къ себѣ — въ этомъ и состоитъ 
сюжетъ картины; центръ ея— это фигура дѣ
вушки, которая и даетъ ей всю прелесть; па



рень не удался, и хотя въ немъ Фріанъ умѣлъ 
дать типичную фигуру, но слабая ея сторона—  
вто крайне несимпатичное лицо, что очень мѣ
шаетъ общему впечатлѣнію.

Какъ видите, сюжетъ картины, а въ особен
ности подсматривающая подруга, которую по
чему-то понадобилось показать на заднемъ пла
нѣ, не представляютъ чего-нибудь новаго и ори
гинальнаго, и если бы не эта смущенная, пре
красная женская фигура,— картина была бы про
сто непріятна, такъ вульгаренъ, хотя выразите
ленъ, типъ молодого человѣка, до того пошло 
задумана подсматривающая фигура. Но за то 
сама героиня,зардѣвшаяся, съ опущенными гла
зами, прелестна. Подъ бѣдной одеждой изуми
тельно прочувствованы художественно передан
ныя дѣвственныя формы.

Не удался лишь колоритъ въ этой карти
нѣ, нѣсколько излишне опредѣленный, почти 
безъ рефлексовъ, хотя сцена происходитъ на 
воздухѣ.

Рисунокъ у Фріана всегда превосходный, 
очень оконченный и, конечно, рѣдкій изъ фран
цузовъ такъ добросовѣстенъ въ строгости от
ношенія къ натурѣ; но эта добросовѣстность 
ему даже какъ будто мѣшаетъ; это не та окон- 
ченность Даньяна, къ которой у этого послѣд
няго несомнѣнный талантъ; не обладающій 
этимъ спеціальнымъ талантомъ, долженъ быть 
очень остороженъ, такъ какъ добросовѣстность 
У художника часто граничитъ съ педантизмомъ, 
и нужно имѣть много чувства мѣры, чтобы 
знать, когда время остановиться въ разработкѣ 
Деталей.

Фріанъ большой художникъ, но у него чув
ство мѣры не всегда на высотѣ таланта: очень 
часто его детали не производятъ впечатлѣнія 
свѣжести, а сама живопись кажется слишкомъ 
Уравновѣшенной. Такую живопись далъ онъ намъ 
въ этомъ году. Но колоритъ (я опять возвра
щусь къ нему) все же значительнаго уровня, 
Хотя и не представляетъ той особенной пре
лести его извѣстнаго «Дня всѣхъ святы хъ.»

Въ этой картинѣ вы любуетесь главнымъ 
образомъ формами неподражаемой женской фи
гуры, которая выкупаетъ всѣ недочеты и даже 
такіе, какъ неудачный выборъ типа одного изъ 
главныхъ лицъ и совершенно искусственно при
стегнутой женской фигуры въ отдаленіи. Я пой
ду дальше; скажу, что эта одна фигура со
ставляетъ сама по себѣ лучшую картину на 
всей выставкѣ Марсова поля, въ смыслѣ со
вмѣщенія хорошей живописи и выразительности.

Совсѣмъ въ другомъ родѣ работаетъ Ройбе: 
«въ принадлежитъ больше къ живописи ново- 
«кадемической съ опредѣленными тонами, опре
дѣленнымъ рисункомъ и застывшей формой, 
тѣмъ не менѣе онъ останавливаетъ ваше внима- 
віе предъ своей большой картиной. Она изоб
ражаетъ очень игривый мотивъ, цѣлую веселую

 войну гдѣ-то въ тавернѣ; много фигуръ, и всѣ 
 должны быть но замыслу автора оживлены, 
 однако мы нашли въ ней только понятное изоб

раженіе момента: смѣха и веселья, но самой 
веселости и движенія въ картинѣ нѣтъ.

Кажется будто всѣ дѣйствующія лица по
зируютъ предъ художникомъ. Хороша только 
одна фигура, которая дѣйствительно смѣется.

Ройбэ уже третій годъ изображаетъ одну и 
ту же женщину, которая смѣется тѣмъ же смѣ
хомъ какъ и женщина Гальса, что въ Луврѣ, 
но публика это ему охотно прощаетъ и кар- 

 тина, иовидимому, имѣетъ успѣхъ, 
 Несмотря на это очевидное нозаимствованіе, 

Ройбе все же идетъ самостоятельнымъ путемъ.
 никакія новшества, никакія новыя вѣянія его 

не смущаютъ, пишетъ онъ въ академическомъ 
родѣ съ большимъ знаніемъ дѣла и съ помощью 
своей прямолинейности даетъ еще не одну дюжи
ну смѣющихся женщинъ.

Картина его написана въ очень большихъ 
размѣрахъ; что касается до общаго впечатлѣ
нія, то оно скорѣе нехудожественное: вы рѣ
шительно равнодушны ко всѣмъ главнымъ пер
сонажамъ, всѣ они какіе-то несимпатичные, 
деревянные. Для такого жанра нужно имѣть 
юморъ и много простоты, больше искренности, 
а у Ройбэ выходитъ все только обстоятельно 
и до фотографичности равнодушно, не говоря 
уже о томъ, что самое цѣнное въ картинѣ 
(смѣющаяся женщина на первомъ планѣ) явное 
позаимствованіе.

Детайль въ этомъ году прислалъ громадный 
холстъ, изображающій грандіозный пожаръ.

ІІонінрные, полицейскіе, цѣлая толпа самой 
пестрой публики, машины, шланги сплошь з а 
нимаютъ сцену. Немного подальше перваго плана 
проносятъ трупъ пожарнаго, павшаго жертвой 
исполненія долга— всѣ обнажаютъ головы... 
Толпа, и очень живая, передана удачно. Ж и
вопись, рисунокъ, колоритъ хотя нѣсколько 
излишне основательны. но по нпмъ безошибоч
но можно опредѣлить большаго мастера.

«Жертвы долга»— одна изъ лучшихъ кар
тинъ Детайля по техникѣ, она несравненно 
лучше написана, чѣмъ его «Смотръ войскамъ» 
находящаяся въ Люксембургѣ.

Написана картина чрезвычайно рельефно. Въ 
особенности великолѣпны первые планы: земля 
со шлангами и разлитой водой написаны силь
но, до иллюзіи и чрезвычайно подробно, ху
дожественно, какъ рѣдко у Детайля.

Но кромѣ чисто техническихъ достоинствъ 
и всесторонняго знанія новое произведеніе Де
тайля есть только фотографическая передача на
туры при колоссальномъ мастерствѣ. Вы ска
жете, что картина Детайля даетъ полное пред
ставленіе о пожарѣ до мельчайшихъ подробно
стей, но самой стихіи огненной, ужаса пожара 
въ ней нѣтъ.



Въ общемъ, какъ Детайль, такъ и Ройбе 
имѣютъ много похожаго; въ  особенности они 
напоминаютъ другъ друга своимъ равнодушіемъ 
къ тому, что изображаютъ.

Ройбе посчастливилось въ позапрошломъ го
ду удачно позаимствоваться уГальса. Это по
нравилось публикѣ и вотъ появляются еще двѣ 
такихъ же женщины и не потому, чтобы са
мому художнику хотѣлось писать одно и то же, 
а просто потому, что это выгодное дѣло. Рав
нодушіе Детайля выражается въ  томъ, что у 
него совершенно одинаковая доза вниманія какъ 
къ сапогамъ у пожарныхъ, такъ и къ лицамъ 
ихъ и пожарнымъ трубамъ; что эффектнѣе, что 
благодарнѣе, то и лучше выходитъ, а пишет
ся все одинаково равнодушно.

Эти двѣ картины какъ будто не живописныя 
картины, а скорѣе «живыя картины», состав
ленныя знатокомъ всякихъ сценическихъ тон
костей, старымъ опытнымъ реяшссеромъ, при 
чемъ Детайль оригиналенъ вполнѣ, Ройбе не 
можетъ обойтись безъ нозаимствованія. За 
этими картинами, выдѣляющимися на фонѣ 
цѣлыхъ стѣнъ картинъ, идутъ цѣлые ряды 
скромныхъ, но очень хорошихъ вещей, весьма 
часто обладающихъ и отличнымъ рисункомъ, 
и мягкимъ, пріятнымъ цвѣтомъ, и даже, что 
впрочемъ встрѣчается довольно рѣдко, тѣмъ 
теплымъ, насыщеннымъ колоритомъ, который 
одинъ способенъ самый простой этюдъ въ нѣ
сколько тоновъ сдѣлать художеотвеннымъпроиз- 
веденіемъ.

Общая же масса французскихъ живописцевъ 
подражаетъ тому колориту, который мы ча
сто съ такимъ удовольствіемъ наблюдаемъ на 
матовомъ стеклѣ камеры-обскуры.

Этотъ нормальный или скорѣе нейтральный 
колоритъ, болѣе или менѣе подсиненный, вы 
можете встрѣтить повсюду.

Хорошихъ картинъ, какъ я сказалъ, въ  Са
лонахъ много, но ихъ нуншо умѣть отыскать, 
онѣ не всегда замѣтны, не всегда выдѣляют
ся , но почти всегда вы съ удовольствіемъ на 
нихъ останавливаетесь. А сколько изъ нихъ 
тонутъ словно въ морѣ «художественной во
ды», о которой я говорилъ уже раньше.

Вообще эти выставки съ тысячами картинъ 
обнаруживаютъ лишь отсутствіе самолюбія у 
художниковъ средней руки. Художникъ сред
няго таланта, посылая свою картину въ Са
лонъ, не можетъ не знать, что его картина, 
если не попадетъ куда - нибудь въ корри- 
доръ, или въ дальнюю комнату, въ сторо
нѣ отъ главнаго движенія, то составитъ ча
стицу того безразличнаго фона, мимо котора
го публика гуляетъ, не глядя на картины, у?ке 
утомленная въ ближайшихъ залахъ ко входу; 
лучшія мѣста въ нихъ отдаются почти всег
да или извѣстностямъ, или по протекціи.

Большіе мастера тоже не выигрываютъ сре

ди своихъ послѣдователей, или скуки и без
цвѣтности, которая закрадывается рѣш итель
но всюду, и часто хорошая вещь, случайно 
попавшая въ такую комнату, теряется какъ ал
мазъ въ пескѣ.

Кто это понялъ и обладаетъ достаточной 
храбростью, тотъ открываетъ самостоятельныя 
выставки, къ услугамъ ихъ всегда готовые и 
прекрасно устроенные «Салоны» частныхъ пред
принимателей и торговцевъ картинами.

Среди холстовъ, не бьющихъ въ глаза нео
жиданными, ярко выраженными качествами, мож
но назвать немалое число все же вполнѣ ху
дожественныхъ вещей. Такъ наприм. Обле: 
«Сценка на бульварѣ» или этюдъ «Нагой жен
щины въ травѣ»— рѣдкіе этюды по красотѣ 
тона, нѣжному колориту, вкусу и свободѣ 
письма; его цвѣтъ хотя и очень свѣтлыхъ, де
ликатныхъ тоновъ, но въ немъ нѣтъ и наме
ка на такъ непріятную въ живописи слаща
вость колорита.

Бине выставилъ цѣлый рядъ картинъ, изъ 
которыхъ наиболѣе удачной нужно считать воз
вращеніе крестьянина верхомъ съ водопоя, 
очень хорошую картину нѣжныхъ лѣтнихъ 
сумерокъ.

Этюдъ женщины въ саду, его же, замѣча
теленъ необыкновенно яркими солнечными пят
нами просвѣтовъ— э го самыя яркія пятна свѣ
та въ  обоихъ Салопахъ.

Минуя портретную живопись, въ  этомъ го
ду не представляющую выдающагося интереса, 
историческую, съ цѣлымъ рядомъ неизбѣжныхъ 
Наполеоновъ въ разные моменты его военной и 
невоенной жизни, тоже неинтересную и на
конецъ монументальную живопись, которая 
заказывается художникамъ правительствомъ, 
съ разными назидательными цѣлями грядуще
му потомству, приблизительно такого же 
уровня какъ и въ прошломъ и позапрошломъ 
годахъ, перейдемъ къ самому живому движе
нію французскаго искусства, выразившемуся 
именно въ пейзажѣ.

Не ищите во французскихъ пейзажахъ поэти
ческаго мотива съ тѣмъ или другимъ нас
троеніемъ, какъ принято трактовать пейзажъ 
у насъ, и не потому чтобы французы были не
способны къ этому, какъ увѣряютъ нѣкоторые; 
дѣло объясняется проще: это теперь вышло 
изъ моды. Милле, Руссо, Коро, Добиньи имен
но и воспроизводили но преимуществу поэти
ческіе пейзажи, или какую нибудь особенную 
экспрессію пейзажа— но теперь: иныя време
на, иныя пѣсни! Нынѣшніе пейзажисты, но
вой формаціи преслѣдуютъ главнымъ образомъ: 
1) передачу только общаго пятна свѣта и цвѣ
товъ и 2 ) дрожаніе того и другого на пред
метахъ, которое достигается особыми спосо
бами наложенія красокъ. Мотивы обыкновен
но берутся несложные, такъ что французскіе



пейзажисты какъ будто заняты изученіемъ эле
ментовъ пейзажа, по скольку это видно изъ ма
теріала, какой даютъ выставки этого года, изъ 
котораго слѣдуетъ, что новый видъ передачи 
самой трудной части пейзажа вибраціи цвѣта 
и свѣтотѣни возможенъ при условіи: 1) осо
бой гаммы цвѣтовъ и 2 ) предѣльно свѣтломъ 
тонѣ свѣтотѣни.

Изъ того же матеріала выставокъ видно, 
что цвѣтъ и свѣтотѣни берутся почти всег
да въ значительной степени условно и только 
общее впечатлѣніе можетъ установить— взяты  
они правильно или нѣтъ. Въ солнечномъ пей
зажѣ мы обыкновенно замѣчаемъ, что цвѣта 
берутся послѣдней степени яркости и въ то же 
время самые свѣтлые.

Всякія подробности въ рисункѣ и тонахъ 
почти отсутствуютъ: они мутятъ цвѣтъ и дѣ
лаютъ сухимъ рисунокъ. Эти положенія нетруд
но вывести даже при поверхностномъ обзорѣ 
«свѣтлой живописи». Съ нѣкоторыми выведен
ными принципами, а въ особенности съ во
просомъ о деталяхъ и условностью окраски и 
свѣтотѣни, можно не согласиться.

Начнемъ съ предѣльно-свѣтлыхъ тоновъ: они 
почти всегда даютъ впечатлѣніе известково
сти, мучнистости. Если же сильно разбѣлен
ному тону датыіредѣльную яркость окраски, по
лучается другое впечатлѣніе: бѣлесоватый тонъ 
начинаетъ блестѣть, а при правильныхъ пят
нахъ свѣтотѣни и соблюденіи искусственныхъ 
контрастовъ, можно достигнуть чрезвычайнаго 
блеска: если сразу взглянуть на такой пейзажъ, 
вамъ покажется, что вы изъ темной комнаты 
вышли на воздухъ. Казалось бы, большаго и 
требовать нечего отъ искусства, но на самомъ 
дѣлѣ это не такъ; оказывается, что это впе
чатлѣніе сохраняется очень недолго н предъ 
нашими глазами очень скоро обнаруживаются 
Цѣлыя горы разбросанныхъ бѣлильныхъ ком
ковъ, разноцвѣтныхъ невѣроятныхъ красокъ, 
и никакого постепеннаго распредѣленія свѣта 
одной широкой волной, какъ это мы видимъ 
въ природѣ, но всему пейзажу нѣтъ. Художе
ственная передача солнечнаго пейзажа состо
итъ не въ томъ, чтобы заставить блестѣть весь 
пейзажъ; солнце, ложась на землю и деревья, 
освѣщая небо, ложится на все въ  извѣстной 
гармоничной послѣдовательности,а не пестро и 
не расцвѣчивая каждый предметъ; рѣзкихъ нео
жиданныхъ контрастовъ въ природѣ почти нѣтъ 
(блики въ счетъ не идутъ), такъ что съ этой 
стороны «свѣтлая живопись» покуда не вы 
работалась.

Затѣмъ художникъ, употребляя только пре
дѣльные тоны и цвѣта, въ силу этого самаго 
Условія, почти всегда условные, неразрабо
танные и безформенные въ рисункѣ, скоро 
становится скучнымъ и утомляетъ своимъ од
нообразіемъ.

Очевидно, у художниковъ «свѣтлой живо
писи» совсѣмъ не выясненъ вопросъ, какъ 
должно разработывать подробности тона и ри
сунка, такъ какъ отъ обыкновеннаго способа 
оканчиванія они грязнятся, а рисунокъ, пріо
брѣтая опредѣленность, мѣшаетъ впечатлѣнію 
свободнаго дрожанія воздуха по плоскостямъ. 
Время, безспорно, укажетъ какъ это нужно дѣ
лать, пока же небеса, деревья, горы, вода у 
новыхъ пейзажистовъ кажутся только наме
ками и часто намеками грубыми, какими то 
условными знаками. Вмѣсто блестящаго неба 
вы видите плоскость, закрашенную чуть ли не 
чистыми бѣлилами, вмѣсто зелени, деревьевъ, 
ядовитыя зеленыя пятна и т . д. и т . д ., за 
то все это вмѣстѣ взятое, въ умѣлыхъ ру 
кахъ , конечно, даетъ такой оглушительный ак
кордъ свѣта и цвѣта, что вы ослѣплены, хо
тя  и не надолго.

Такимъ образомъ мы имѣемъ дѣло съ нѣ
которымъ новымъ элементомъ пейзажа, кото
рый безспорно имѣетъ подъ собою здоровую 
почву и хотя онъ мало развитъ, но труднѣй
шее — сайый принципъ имѣетъ всѣ данныя 
для дальнѣйшаго развитія.

Эта новинка имѣетъ уже признанныхъ 
предшественниковъ. Я говорю новинка, по не 
нужно забывать, что это направленіе культиви
руется на Западѣ не менѣе 10 лѣтъ на раз
ные лады, — и публика замѣтно привыкаетъ къ 
новой живописи. Толпа въ живописи не тер
питъ рѣзкостей, однако съ мазками уже при
мирилась, также пойметъ она современемъ 
«свѣтлую живопись», пуанты и пр. Но для 
того, чтобы пользоваться предѣльно свѣтлыми 
и предѣльно красочными тонами съ нѣлыо до
стиженія блестящаго эффекта, сіянья всего 
пейзажа подъ лучами солнца, оказалось недо
статочнымъ накладыванія краски на холстъ обы
кновенными пріемами, и вотъ изобрѣтаются но
в ы е ‘способы, изобрѣтается живопись при по
мощи однихъ точекъ (нуантизмъ).

Академическая живопись, еще такъ недавно 
уступившая на всѣхъ пунктахъ умѣреннымъ 
реалистамъ, импрессіонистамъ, въ  пріемахъ 
своихъ отличается тѣм ъ, что старые акаде
мики совершенно не передаютъ дрожанія воз
духа, для этого они черезчуръ однообразно 
гладко и однотонно раскрашиваютъ свои фор
мы, нарисованныя черезчуръ чисто, через
чуръ аккуратно: этого въ натурѣ нѣтъ, въ  
природѣ всѣ формы представляются не от
чеканенными, а находящимися въ непрестан
номъ движеніи, которое имъ сообщается какъ 
непосредственно самимъ сокращеніемъ мышцъ, 
такъ и движеніемъ, игрой рефлексовъ на не
одушевленныхъ предметахъ, будь это въ ком
натѣ или на воздухѣ— все равно.

Когда впервые возникла борьба съ акаде
мической живописью, появились позаимствован



ные у Рембрандта и Веласкеза мазки; теперь 
же и мазки, бывшіе сравнительно недавно но
востью, оказались несостоятельными для не
редачи болѣе вибрирующей волны свѣта.

Оказалось, что гораздо выгоднѣе заставить 
давать отраженный свѣтъ каждую точку освѣ
щенной поверхности, тогда какъ мазокъ от
ражаетъ свѣтъ только широкими плоскостями 
и тѣми выпуклостями, которыя даетъ щетина 
кисти.

ІІуантисты хотятъ заставить давать болѣе 
яркую волну отраженнаго свѣта и не только 
свѣтовыя мѣста картииы, а также и тѣни; 
тѣнь должна быть, пронизываясь невидимыми 
ясно лучами солнца, не неподвижна въ своемъ 
условномъ «легкомъ» тонѣ, а должна такъ же 
какъ и свѣта, отражающія блескъ лучей, от
ражать рефлексы,полученные отъ неба. На этой 
почвѣ построенъ «пуантизмъ» т .-е . передача 
видимаго, главнымъ образомъ при помощи я р 
ко окрашенныхъ точекъ, переходящихъ въ 
зигзаги и болѣе или менѣе опредѣленныя пятна.

Это направленіе теперь находитъ уже до
вольно много послѣдователей и, какъ всегда 
бы ваетъ, на половину безталанныхъ, которые 
своими нелѣпыми произведеніями дискредити
руютъ это, кикъ мы позже увидимъ, несомнѣн
но прогрессирующее начинаніе.

Большинство этихъ сумасшедшихъ людей 
нашло себѣ пріютъ на выставкѣ независимыхъ, 
куда принимается рѣшительно все, безъ вся
каго жюри. Здѣсь вы можете встрѣтить, на
ряду съ интересными вещами, такіе шедев
ры, о которыхъ нельзя имѣть представленія 
не видя ихъ. Вотъ, напримѣръ, одинъ изъ об
разцовъ. Представьте себѣ слабонамѣченный 
очеркъ головы, умышленно уродливо нарисо
ванный, расцвѣченный и испещренный разно
образнѣйшихъ цвѣтовъ точками, отстоящими 
одна отъ другой на значительномъ разстоя
ніи, причемъ каталогъ объясняетъ, что это 
портретъ.

Этотъ портретъ очень напоминаетъ живо
пись нашихъ малороссійскихъ бабъ, которыя 
такимъ образомъ расписываютъ фрески на не
чахъ и стѣнахъ хатъ.

Для того чтобы наглядно пояснить какой 
смыслъ имѣютъ эти запяты я, точки, зигза
ги, прерывистыя линіи иуантистовъ, я укажу 
на всѣмъ извѣстные неудачные фотографиче
скіе снимки, полученные въ тѣхъ случаяхъ, 
когда или аппаратъ сдвинутъ во время экспо
зиціи по неосторожности, или натура шевели
лась, или моментальный затворъ аппарата ока
зался слабымъ для движущагося предмета. Въ 
такихъ случаяхъ съ неудачныхъ негативовъ 
получаются отпечатки, дающіе контуры двой
ные и тройные, какъ бы составляющіе про
долженіе движенія; такое изображеніе присталь
но нельзя разсматривать, безъ боли въ гла

захъ, такъ же какъ нельзя разсматривать вни
мательно ряды параллельныхъ линій: они на
чинаютъ то сходиться, то расходиться, причемъ 
это впечатлѣніе чего-то движущагося продол
жаетъ оставаться и тогда, когда вы смотрите 
на другіе предметы. Эта рябь контуровъ, толь
ко что описанной фотографіи, пуанты ея и 
даютъ впечатлѣніе движущейся натуры: листья 
деревьевъ кажутся шевелящимися, фигуры 
идутъ; такимъ образомъ въ общемъ кажется, 
что вы смотрите на самую натуру изъ-за ка- 

 кой-то мѣшающей среды ,— такое впечатлѣніе 
даетъ фотографія.

Талантливые пуантисты берутъ это свой
ство мельканія у фотографіи, передаютъ его 
рядами параллельныхъ черточекъ и точекъ тол
стаго слоя краски (которая накладывается пре
имущественно точками), и они-то даютъ бо
лѣе яркую волну и свѣта, и цвѣта.

Самый талантливый пуантистъ этого Сало
на безспорно, бельгійскій художникъ Клаусъ.

Онъ далъ нѣсколько вещей, изъ которыхъ 
самой поразительной долженъ быть названъ 
этюдъ куста сирени и еще какого-то куста, 
цвѣтущаго краснымъ. Большаго дрозканія свѣ
та па всемъ трудно представить; болѣе кра
сиваго, чрезвычайно вѣрнаго, насыщеннаго то
на и болѣе свѣжей живописи, кажется, неза
чѣмъ желать. Эта сирень подъ зкизнерадост- 
ными лучами солнца, кажется, издаетъ ароматъ; 
вамъ кажется, что вы очутились въ  душис
томъ саду, среди радости и ликованія весны.

Но это впечатлѣніе сохраняется только на 
извѣстномъ разстояніи, и иллюзія не прочна; 
стоитъ подойти поближе. Кухня пуантистовъ 
имѣетъ черезъ чуръ острые запахи, а глазъ 
нашъ в с е -ж е  мало привыченъ къ некраси
вымъ, однообразнымъ на самомъ дѣлѣ пуантамъ. 
Что въ будущемъ все это сгладится, въ этомъ 
нѣтъ никакого сомнѣнія; даже и теперь, кто 
поспособнѣе, успѣлъ уже оглядѣться, и у нихъ 
мы замѣчаемъ какъ точки принимаютъ разно
образныя формы, частію сливаются съ обы
кновенными ударами кисти, мазками и даже 
переходятъ въ болѣе ровныя и гладкія по
верхности.

Нѣтъ сомнѣнія, что острое, нездоровое на
правленіе крайнихъ пуантистовъ весьма скоро 
приметъ другую оболочку и нѣтъ сомнѣнія, что 
пуантизмъ вмѣстѣ со «свѣтлой живописью» 
дадутъ слѣдующему поколѣнію художниковъ 
нѣсколько вполнѣ выясненныхъ новыхъ поло
женій объ искусствѣ.

Даже и теперь, когда это направленіе срав
нительно очень мало насчитываетъ образцо
вы хъ произведеній (да и тѣ не вполнѣ вы 
ражаютъ все, что можетъ быть сдѣлано въ этой 
области), можно если не заимствовать идею- 
иуантизма вообще, то многому поучиться.

Уже и теперь очевидно, что уравновѣшен



ные импрессіонисты кажутся нѣсколько засты в
шими и скучными въ своихъ опредѣленныхъ 
формахъ, но сравненіи рядомъ съ новой жи
вописью.

Итакъ, за новой живописью безспорное раз
витіе и сила и, какъ всякое искреннее увле
ченіе, оно поневолѣ подкупаетъ, заставляя на
дѣяться, что живопись дастъ въ будущемъ 
еще совершенно неизвѣстные образцы и что 
далеко не все сказано старыми мастерами, какъ 
нѣкоторые думаютъ.

Недовольными настоящимъ положеніемъ ве
щей, именно современнымъ взглядомъ на цвѣтъ 
и форму, помимо представителей только что 
разсмотрѣннаго направленія,являются ещеостат- 
ки крайнихъ импрессіонистовъ, которые спо
собствовали, положили начало новому теченію 
современной живописи и теперь представляютъ 
очевидный упадокъ, непониманіе плодовъ ими 
же посѣяннаго.

Къ самымъ крупнымъ представителямъ это
го направленія, пережившаго самого себя, при
надлежитъ Бенаръ, пользующійся довольно боль
шою извѣстностью.

Разберемъ нѣкоторыя изъ его работъ. С а
мая крупная изображаетъ пару лошадей, на
писанныхъ чуть не въ натуру; онѣ стоятъ на 
берегу озера или рѣки въ тѣни, причемъ р ѣ 
ка виднѣется только въ уголкѣ картины: весь 
саженный холстъ едва можетъ вмѣстить ло
шадей и терренъ. Огромная лошадь на пер
вомъ планѣ смѣло взята, и мастерски сдѣ
ланъ внѣшній очеркъ, но и только, — осталь
ное ниже всякой критики,если не считать кро
шечнаго уголка воды, дѣйствительно живого. 
Это полотно не картина, не эскизъ и не этюдъ, 
эго, невидимому, написано въ комнатѣ съ этю 
да и невѣроятно размалевано самыми крича
щими тонами. «Лошади» Бенара рѣшительно 
ничего общаго не имѣютъ съ натурой: тотъ 
конь, что поближе къ зрителю и отмахивается 
ногой, раскрашенъ сплошь красною краской .к а р 
миномъ, другой, что подальше, весьсине-фіолето- 
вый, — земля, писаная смѣсью неравномѣрно раз
мѣшаннаго ультрамарина, краплака и бѣлилъ, 
какими-то кренделями, совсѣмъ круглыми. Луч
ше всего, какъ я уже сказалъ, уголокъ воды, 
переливающейся на солицѣ зеленоватымъ блес
комъ; если этотъ этюдъ и нисанъ ради этого 
уголка, дѣйствительно живого, то это по мень
шей мѣрѣ не умно. Другая вещь Бенара портретъ 
дамы въ оранжевомъ платьѣ, писанный чистымъ 
темнымъ кадміемъ, на синемъ фонѣ ультрама
рина, тоже чистаго колера — просто напо
валъ бьетъ сотню картинъ по сосѣдству!

Очевидно Бенаръ не сообразилъ, что теперь 
ни для кого даже изъ начинающихъ учени
ковъ живописи не тайна, что желтое на си 
немъ фонѣ ярко блеститъ, такъ же какъ зеленое 
на красномъ фонѣ или наоборотъ. Вообще все,

что ни дѣлаетъ Бенаръ и ему подобные от
сталые живописцы, это буквальное повторе
ніе задовъ, времени начала импрессіонизма. 
Вспомнимъ Зола съ его извѣстнымъ романомъ 
«Въ мірѣ искусствъ» на стр. 12? (переводъ 
1 8 8 6  г .) ,  Фожероль, показывая пріятелямъ са
лонъ «отверженныхъ», говоритъ: «А какія 
здѣсь удивительныя машины, дѣти мои! Вотъ 
напримѣръ эти лош ади ...— и онъ указалъ на 
огромную картину, предъ которой публика тол
пилась, хохоча. На этой картинѣ работы, какъ 
увѣряли, отставного ветеринара, были изобра
жены лошади, въ  натуральную величину, сво
бодно скакавшія по лугу. Но это были какія- 
то фантастическія лошади, голубыя, фіолето
вы я, розовыя, изумительная анатомія которыхъ 
просвѣчивала сквозь кожу». Точь въ точь 
такую удивительную «машину» далъ Бенаръ. 
Впрочемъ, авторъ «Лошадей» не такъ простъ, 
какъ кажется, онъ можетъ отвѣтить словами 
жюри (на слѣд. страницѣ). «Развѣ это не 
успѣхъ? Пускай хохочутъ! Намъ что за дѣло? 
Зато мы пущены въ ходъ. Завтра всѣ га
зеты заговорятъ о насъ». Съ дальнѣйшимъ 
развитіемъ пуантизма, совмѣстно со «свѣтлою 
живописью», опоздавшимъ въ развитіи не бу
детъ мѣста въ Салонахъ— это несомнѣнно, для 
этого французы слишкомъ умны и слишкомъ 
любятъ новизну.

Но если недовольные настоящимъ нуанти- 
сты и даже остатки застывшихъ на одной точ
кѣ развитія импрессіонисты заставляютъ гово
рить о себѣ, то, конечно, никто такихъ тол
ковъ не возбуждаетъ, какъ прерафаэлиты, сим
волисты, живописцы волшебныхъ картинъ и 
мн. др., извѣстные подъ общимъ именемъ де
кадентовъ. Мы не будемъ здѣсь разбирать 
причины появленія и развитія этого направле
н ія ,— подобное изслѣдованіе заняло бы цѣлую 
особую статью , мы ограничимся только нѣко
торыми соображеніями и разберемъ двѣ-три 
вещи этого рода, отчасти и по той причинѣ, 
что это направленіе в ъ  Салонѣ имѣетъ сравни
тельно слишкомъ умѣренныхъ представителей, 
такъ какъ самые ярые носители этого движе
нія устраиваютъ самостоятельныя выставки 
въ родѣ «розы и креста» и ироч.

Самою замѣчательною картиной въ этомъ 
родѣ по силѣ и ширинѣ замысла является кар
тина Фредерика: «Все умерло». Вся картина—  
это сплошная масса тѣ лъ , все въ крови, въ 
пламени— все умерло въ міровой борьбѣ за 
существованіе. Всѣ язвы міра, всѣ страсти 
проявились въ такой стихійной силѣ и ужа
сѣ, что самъ Творецъ содрогнулся отъ этого 
зрѣлища и закрылъ глаза рукою!

Картина задумана удачно, но недостатокъ 
ея, и самый существенный, выражается тѣм ъ, 
что въ ней нѣтъ фантастическаго элемента. 
Не потому ли ,что  контуры сухо и опредѣлен



но вырѣзаны, или  цвѣтъ слишкомъ опредѣлен
ны й— въ картинѣ нѣтъ перспективной глубины.

Впечатлѣніе получается такое: картину пи
салъ безспорно умный человѣкъ, но безъ убѣж
денія и вѣры въ свой трудъ. Для такой кар
тины нуженъ талантъ въ родѣ Доре, котора
го иллюстраціи къ «Аду» дѣйствительно без
подобны въ смыслѣ фантастичности, или т а 
лантъ Беклина съ его удивительною поэзіей и 
таинственностью. Фредерикъ, будучи чуть ли 
не реалистомъ по своей природѣ, очень неу
дачно ступилъ на совсѣмъ для него неподхо
дящую дорогу.

Хотя бы, напримѣръ, этотъ сюжетъ: онъ 
очень хорошъ, очень обдуманъ, переданъ съ 
большимъ знаніемъ формъ человѣческаго тѣла, 
но безъ признаковъ творчества непосредствен
наго.

Художники «декаденты», недовольные, пови- 
димому, обыденною жизнью, изображаютъ предъ 
вами свои мечтанія о лучшей жизни. Но въ 
этихъ картинахъ вы рѣдко видите настоящее 
чувство.

Большинство же изображаетъ уже не кар
тины въ томъ смыслѣ какъ мы ихъ пони
маемъ, а какое-то подобіе раскрашенныхъ ре
бусовъ. Истинное здоровое чувство забыто; 
взамѣнъ его художники даютъ больныя фан
тазіи , бредятъ чудовищными образами, лепе
чутъ языкомъ д ѣ тей ...

Но есть между ними и такіе художники, ко
торые пишутъ всѣ эти, на первый взглядъ 
смѣшныя картины вполнѣ искренно; дѣлаютъ

они такъ потому, что иначе не могутъ думать 
и писать, и если они талантливы, тогда этотъ 
бредъ превращается въ чудесную сказку.

Художники этого рода изображаютъ очень 
часто «голоса сумерекъ» въ видѣ легкихъ воз
душныхъ фей, «пѣсни заходящаго солнца»— въ 
видѣ призрачныхъ дѣвъ. Природа олицетво
ряется, художникъ заставляетъ васъ слѣдовать 
за собою въ таинственные сады, залитые те 
плымъ весеннимъ солнцемъ, гдѣ все красота и 
спокойствіе, и если бы въ этихъ картинахъ 
было меньше странностей, умышленной услов
ности, — онѣ были бы недалеки отъ правильнаго 
пониманія искусства.

Такимъ образомъ мы встрѣчаемъ въ Пари
жѣ, въ  этомъ міровомъ центрѣ, художниковъ 
всѣхъ направленій. Одни даютъ академическую 
живопись, другіе декадентскую, третьи пред
ставляютъ изъ себя умѣренныхъ импрессіо
нистовъ, четвертые непримиримыхъ пуанти- 
стовъ, пятые считаютъ, что вся современная 
живопись никуда не годится, что нужно пи
сать въ старо-итальянскомъ родѣ; одни даютъ 
живопись только для глазъ, другіе только для 
чувства. Этихъ послѣднихъ пока немного, но 
нужно думать, что сами французы устали отъ 
своей крайней безсодержательности въ живо
писи и скоро станутъ интересоваться экспрес
сіей жизни людей и пейзажа и вспомнятъ слав
ныя традиціи Делакруа, Курбе, Реньо, Милле, 
Коро и другихъ славныхъ стариковъ.

П Нилусъ.



В ъ дождливый весенній вечеръ , но одной 
изъ  московскихъ улицъ, ш ла молодая жен
щ ина,—--лѣтъ двадцати т р е х ъ ,—  въ  черной 
коф точкѣ  п маленькой ш ляпкѣ съ  двумя 
крыльями по бокам ъ, к ак ъ  на шлемѣ у М ер
курія. Опытный наблю датель, несмотря на 
общую скромность костюма этой особы, ср а 

зу ск азал ъ  бы, что она не только 
пріѣзж ая, но даж е, по всей вѣ роят
ности, пр іѣ хала  не изъ  П етербурга. 
И платье , и коф точка, правда, сд ѣ 
ланы  и зъ  недорогого м атеріала, но 
у насъ  так ъ  не ш ы отъ именно д е 
ш евыя вещи: спинка сидитъ, к акъ  
отлитая по формѣ; рукава  не напо
минаютъ огромные пузыри, къ  кото
рымъ почувствовали такую  симпа
тію московскія купчихи; ш ляпка— 

 точь въ  точь послѣдняя модель въ  
самомъ модномъ магазинѣ М осквы, 
хотя, очень возм ож но,— и сдѣлана 
собственноручно. И зъ подъ слегка 
приподнятаго съ  одной стороны , 
отъ  грязи , платья, виднѣлась ро

зовая ш елковая юбка съ круж евами, и мелькали тоненькія ноги въ  черныхъ ч ул 
к ах ъ . Р у ч к а , держ авш ая зонтикъ , была м аленькая, въ  старенькой ш ведской пер
чаткѣ . Лицо трудно было разсм отрѣ ть, так ъ  к акъ  сумерки уже сгущ ались, и моро
силъ маленькій дож дикъ. По изъ-подъ лиловой вуалетки виднѣлся слегка курносый 
профиль и крутые завитки густы хъ волосъ , гладко причесанны хъ на заты лкѣ  и по
добранныхъ подъ ш ляпку.

Импрессіонистъ.
і .



С дѣлавъ два заворота о тъ  О стоженки 
въ  сторону, она повернула въ одинъ изъ 
переулковъ, гдѣ дома не так ъ  скучены , и 
гдѣ весело пахло молодыми березам и, 
омытыми дождемъ. Войдя въ  сѣренькую 
кали тку , она пош ла по тротуару накось 
чрезъ дворъ, къ  одноэтажному, тоже с ѣ 
ренькому домику съ  зелеными ставнями. 
Лохматый щ енокъ, увидя ее, подскакалъ  
к ъ  ней галопомъ, и скрутивъ голову 
на сторону, запры галъ то съ одной, то 
съ  другой стороны. Она, слегка накло
нивш ись, тронула его за  морду и ск а 
зала:

— B onsoir, m on p e tit tou tou . Tu m ’as 
reconnu , est-ce  pas?

Она вош ла на крыльцо и позвонила. 
Т олстая  старуха  въ  очкахъ  отворила ей 
дверь, и молча ее впустила. П осѣтитель
ница, не разд ѣ ваясь , прош ла въ  слѣдую 
щую ком нату, совсѣм ъ полутемную отъ 
смотрѣвш ихъ въ  окна д еревьевъ , и о с т а 
новившись по серединѣ, окликнула.

— Огэ!
— C’es t vous? —  раздался голосъ за  

дверью и послыш алось двиганье с т у л а .— 
E ntrez!

— C 'est m oi: M arguerite  Q u e rcy ,— от
вѣтила она, и хотя въ  комнатѣ ещ е ни
кого не было, но но привычкѣ южанки, 
сдѣлала довольно торж ественны й ж естъ 
зонтикомъ по воздуху.

Н а порогѣ показался смуглый, плотный 
человѣкъ л ѣ тъ  подъ сорокъ , въ  ш елко
вой к у р тк ѣ , сказалъ  ещ е р азъ : „ en trez"—  
и пож авъ на ходу ей руку , пропустилъ 
впередъ въ  мастерскую .

М астерская была больш ая комната съ 
верхнимъ свѣтомъ, теперь завѣш енны мъ 
суконными подъемными шторами; мебели 
было много,— старинной, всевозмож ныхъ 
формъ и ф асо н о в ъ ,— и съ  высокими спин
ками, и почти совсѣмъ безъ  спинокъ, 
обитой и кожей, и ш елкомъ, и бархатом ъ. 
По стѣ нам ъ  громоздились витрины съ 
японскими тарелкам и, вазами изъ  Помпеи, 
неизбѣжными макартовскими букетами и 
ещ е болѣе неизбѣжною статуей  Венеры 
М илосской. У стѣ нъ  были грудами н а 
валены этюды и эскизы , оконченные, 
полуоконченные и только что начаты е. 
Двѣ лампы, — одна съ потол ка , дру 
гая столовая съ реф лектором ъ ,— горѣли 
ярко и озаряли всю комнату до мело
чей.

— V oilà qui est bien: il fa it chaud  en fin ,—  
ск азал а  го стья , снимая перчатки , и прямо 
подошла къ  желѣзной печкѣ. — Le poêle 
es t b rû la n t.— Eli bien qu’avez vous fa it 
a u jo u rd ’hui? — продолжала она безъ  не

рерывовъ, и направилась къ мольберту, 
на которомъ стоялъ натянутый картонъ 
съ акварельнымъ подмалевкомъ.— Bravo, 
bravo! nous avons été bien sage.

Она сѣла передъ мольбертомъ, какъ 
была, въ шляпкѣ и кофточкѣ и, близко 
наклонившись, стала всматриваться бли
зорукими глазами въ то, что онъ сдѣлалъ 
за день. Вуаль она подняла на лобъ и 
открыла молодое худенькое лицо чисто- 
французскаго типа.

— Тшюдесно! — по-русски заговорила 
она. — Тшюдесно, Никола Николаитшъ 
Плетнефъ!

Плетневъ улыбнулся.
— Какіе успѣхи въ русскомъ языкѣ!— 

сказалъ онъ, не безъ труда выговаривая 
французскія слова.

— Вы знаете,—быстро заговорила она 
по-французски, и встала,—я цѣлый день 
принуждена говорить со своей хозяйкой 
по-русски. Я  только и отдыхаю, когда 
бываю у васъ: могу болтать, сколько 
хочу.

— А уроки ваши прекратились?
— Всѣ разъѣзжаются но дачамъ. —Я 

теперь кромѣ сеансовъ у в асъ —свободна 
цѣлые дни. Если хотите, можете рабо
тать теперь и днемъ, и утромъ.

—  У меня новый заказъ, —  сказалъ 
онъ. — Я хочу просить у васъ совѣта. 
Мы поговоримъ во время работы.

— Bon! —подтвердила она, и сброси
ла на диванъ кофточку и шляпу, —Отчего 
у васъ на трамваяхъ такія мелкія над
писи,—ничего не видно? У насъ въ Па
рижѣ — огромныя, видишь, куда надо 
сѣсть. —А, я забыла! Сегодня я получи
ла письмо изъ Парижа: Лёгренъ, у кото
раго я работала для послѣднихъ Salons, 
зоветъ меня очень, пишетъ новый пла
фонъ, и говоритъ, что модели для „Nu" 
съ каждымъ днемъ все рѣже.

— Что же, вы ѣдете?
Опа п окачала отрицательно головой.
— Нѣтъ, я рѣшила три года остаться 

въ Россіи и останусь.
Она разстегивала не торопясь крючки 

на платьѣ, аккуратно складывая вещи 
на стулъ. Она раздѣвалась съ тѣмъ прі
емомъ настоящей парижской „модели'-1', 
который выработанъ долгимъ путемъ „под- 
бора“ . Гёте совѣтовалъ актерамъ всегда 
и въ жизни наблюдать за собою, и не 
позволять себѣ некрасивыхъ жестовъ и 
движеній. Это правило еще больше вос
принято натурщицами. Маргарита раздѣ
валась—и позировала. Она чувствовала, 
что Плетневъ наблюдаетъ за ней, и какъ 
то инстинктивно то вставала, чтобъ по-



вѣсить поясъ, то садилась, то наклоня
лась, чтобы поднять съ  пола юбку, по
вторяя легк ія гибкія позы „N u" послѣд
нихъ вы ставокъ .— И П летневъ наблю далъ, 
и все больше приходилъ къ  убѣжденію, 
которое у него склады валось за  послѣдніе 
дни, что если у насъ  н ѣ тъ  „N u“ на вы
ставкахъ , то это происходитъ не столько 
изъ ложнаго пуризма, сколько потому, 
что н ѣ тъ  у насъ такой модели, к а к ъ  вотъ 
э т а —M arguerite  Q uercy.

II.
М аргарита встал а  въ  опредѣленную  еще 

прошлый р азъ  позу.
Кто не видалъ профессіональной „мо

дели" во время сеан са, тотъ не можетъ 
себѣ представить того страннаго, исклю 
чительнаго впечатлѣнія, которое произво
дитъ обнаженное тѣло , освѣщ енное съ  
одной стороны и з а с ш в ш е е  въ  опредѣ
ленной позѣ. Т у тъ  н ѣ тъ  ничего общаго 
съ впечатлѣніемъ реальнаго ж енскаго т ѣ 
ла. С вѣтъ скользитъ, сообщ ая рельеф ъ 
и выпуклость каждой мышцѣ, прикрытой 
нѣжнымъ слоемъ подкожнаго ж ира, при
дающаго особенную мягкость и нѣжность 
очертанію ж енскихъ формъ. Всѣ случай
ные недостатки модели скрыты: вы ста
влено и освѣщ ено только то , что дѣйстви
тельно прекрасно. Модель сидитъ какъ  
бронзовое изваяніе, неподвижно уставивъ 
’лаза въ одну точку, только грудь слег
ка вздрагиваетъ отъ глубокаго вздоха, ког
да легк ія  потребую тъ больш ей глубины 
вдыханія, стѣсненнаго неловкой позой. 
Тутъ н ѣ тъ  и тѣни чувственности. Х удож
никъ забы ваетъ , что передъ нимъ живое 
тѣло съ  плотью и кровыо. „М одель" то
же забы ваетъ , что она не одна въ  ма
стерской. Если для него она— олицетво
реніе той формы, которая долго носи
лась передъ нимъ въ мечтѣ, живое во 
площеніе его м ы сли,— то и для нея онъ 
Не мужчина, не академ икъ П летневъ, а  
тотъ худож никъ, который увѣковѣчиваетъ  
Си формы на холстѣ , для послѣдую щ аго 
потомства. Между моделью и художни
комъ всегда устанавливается какая-то  чи
стая, свящ енная связь общ аго служ енія 
искусству. И если м атерія восторж е
ствуетъ надъ духомъ, и платоническое 
взаимное увлеченіе перейдетъ на м атері
альную почву, —  тогда конецъ худож е
ственному произведенію: оно не будетъ  
Искренно!

Плетневъ всегда вспоминалъ одну не
большую картину , въ одномъ изъ иарнж-  
свихъ „С алоновъ" послѣднихъ лѣ тъ , чу- 

десно характеризую щ ую  эту  духовную 
связь между моделью и художникомъ. 
В ъ студіи скульптора, старый формов
щ икъ д ѣ л аетъ  слѣпокъ съ  ноги моло
денькой натурщ ицы . Д ѣвочка л ѣ тъ  сем
надцати  стоитъ на стол ѣ , соверш енно 
разд ѣ тая . С тарикъ осторожно отнимаетъ 
отъ  ея  ноги подсыхающую м ассу гипса. 
Его помощ никъ, юноша л ѣ тъ  двадцати, 
съ  другой стороны, бережно поддерживая 
гипсъ, слѣдитъ за  этой операціей. Модель 
наклонила свою головку и со страхом ъ, 
въ свой чередъ , смотритъ, чтобы масса 
не распалась. Всѣ трое каж ется душ у 
свою вложили въ  вопросъ: „удастся или 
нѣ тъ?" И стари къ , и его помощ никъ, и 
эта  дѣвуш ка— они т а к ъ  далеки отъ  в с я 
кой условной, дѣланной чувственности, они 
так ъ  полны общей задачей  и с к у с с тв а ,— 
что посторонній зритель и зъ  толпы по
ж алуй и не повѣритъ искренности автора 
этого ж анра.

П летневу сам ъ на себѣ  чувствовалъ 
каждый р азъ , когда принимался за  р а 
боту съ  оригинала, который ему нравил
ся, —  нервную дрож ь, нервный подъемъ, 
забы вая, что онъ видитъ передъ собою — 
женщ ину, пейзаж ъ , архитектурное зданіе 
или натурщ ика. Вотъ и теперь. Быстрыми 
привычными ш трихами онъ набрасы валъ 
контуръ М аргариты : высоко поднятую 
голову, смѣло, властно протянутую  руку 
положенную на подставку, лѣвую  ногу , 
сильнымъ рѣзким ъ движ еніемъ вы двину
тую впередъ, другую руку  опущенную къ  
бедру съ  больш имъ муш табелемъ, кото
рый долженъ былъ изображ ать копье; 
онъ тутъ  же прокладывалъ карандаш емъ 
глубокія тѣни, нам ѣчалъ  сразу  все, что 
бы схватить общ ій ритмъ фигуры. Въ 
мастерской царило молчаніе, только к а 
рандаш ъ ш урш алъ по бумагѣ, да изрѣд
ка обои потрескивали у ж арко н атоплен
ной печи.

— В асъ  не стѣ сн яетъ  поза? Вы не 
устали? — спросилъ онъ черезъ четверть 
часа.

—  Н ѣ тъ , я  сегодня встала поздно и 
готова позировать сколько х о т и т е ,— от
вѣтила она.

И снова наступило молчаніе. Иногда, 
она тихонько переводила руку  и зъ  одно
го положенія въ  другое, слегка  ее р аз
миная, чтобы возстановить кровообращ е
ніе, или незам ѣтно перенося центръ д ав 
ленія т ѣ л а  съ  одной ноги на другую , 
застав л я л а  отды хать напряж енные муску
лы. К огда у нея устала  ш ея, она повер
нула ее къ  Николаю Н иколаевичу.

—  У меня сегодня днемъ былъ худож 



никъ Е ж о въ ,— заговорила о н а ,— П ригла
ш алъ к ъ  себѣ. Только я  его приглаш е
нія не приму. М нѣ не нравится его тонъ 
со мной. Вообщ е, о, к ак ая  варварская  
страна ваш а М осква! У васъ  даж е х у 
дожники не понимаютъ, что такое  мо
дель, и смѣш иваю тъ два понятія: Un 
m odèle —  e t une fille! Вы до сихъ  поръ 
одинъ, который смотрите правильно на 
работу, а  не навязы ваете  своихъ любез
ностей . И потомъ, —  к ъ  каким ъ цѣнамъ 
привыкли ваш и художники: пятьдесятъ 
копѣекъ  въ часъ! Это ужасно! Н а что 
сущ ествую тъ ваш и русскія  модели?

— Но здѣсь ихъ  так ъ  м ало, — зам ѣ 
тилъ П летневъ.

—  К акъ  же я  могу брать менѣе пяти 
рублей за  сеансъ, —  продолжала она. - -  
Я  плачу всего десять рублей за  комнату, 
ѣмъ обѣдъ отъ  хозяйки за  двадцать пять 
копѣекъ, но не могу же я  носить деш е
вый корсетъ , который мнѣ будетъ д ѣлать  
красны е рубцы н а  тал іи , потому что 
сдѣланъ  не на заказъ . Я  не могу носить 
плохой обуви, потому что моя нога бу
детъ  испорчена и тогда к ак ая  же я  буду 
модель? Я должна носить ш елковыя ру
баш ки и юбки, потому что я  раздѣваю сь 
въ  чужомъ домѣ, и не могу на виду у 
всѣ х ъ  показы вать полотняное бѣлье. Я 
это предоставляю  русскимъ натурщ и 
ц ам ъ ...

— P lu s  en face, m adem oiselle ,-— пере
билъ ее онъ.

О на притопнула ногой.
— Не смѣйте меня назы вать m adem oi

selle! Я вам ъ запрещ аю . В ъ  П ариж ѣ ни
кто не назы ваетъ  модель иначе, к а к ъ  по 
имени. Я  для васъ  M arg u erite ,— и больше 
ничего.

—  E t b i e n ,— plus en face, M arguerite!
V oilà,— съ  чувствомъ удовлетворенія

ск азал а  она, и снова зам ерла въ  услов
ной позѣ.

О нъ встал ъ , в зял ъ  изъ  угла ширмы, и 
поставилъ сбоку, чтобы дать теплый ре
ф лексъ на всю тѣневую половину ея тѣ ла. 
О на поморщилась.

— Я васъ  просила не ходить быстро 
около м ен я ,—-сказала она: — вы дѣлаете 
вѣ теръ  движеніемъ, а  у меня и так ъ  
насморкъ отъ  ваш ихъ московскихъ дож
дей.

О нъ опять сѣ лъ  па мѣсто, и стал ъ  
слегка  проходить акварелью  весь рису
нокъ. Ему очень нравилась сегодняш няя 
поза: въ  ней было много той экспрессіи, 
которая ему нуж на бы ла для огромна
го ф реска, заказаннаго ему для новаго 
музея.

III.

Заказъ онъ получилъ уже почти годъ 
назадъ ,—композиція была давно уже го
това, и въ общемъ онъ былъ ею дово
ленъ, но отсутствіе натурщицы мѣшало 
приняться ему за работу. Случайная встрѣ
ча па страстной недѣлѣ въ трамваѣ съ 
француженкой, у которой вытащили ко
шелекъ съ какой-то мелочью, и за ко
торую онъ заплатилъ, рѣшила вопросъ 
фреска. Она увидѣла у него альбомъ и 
спросила:

— Vous êtes peintre, monsieur?
И узнавъ, такъ обрадовалась, что да

же покраснѣла. Она сейчасъ же заяви
ла, что она— „модель11, что, быть можетъ, 
ему знакомы работы . Іёгренъ,— а у Лёг- 
ренъ она была единственной натурщицей- 
Онъ вспомнилъ двѣ три картины Лёгрена 
и тотчасъ же узналъ въ новой знакомой 
гибкіе, упругіе повороты его композицій- 
Онъ, запинаясь и конфузясь плохому зна
нію французскаго языка, спросилъ:

— У кого же вы позируете теперь?
Она сд ѣ л ал а  огорченное лицо.
— Я не позирую. Московскіе худо*- 

ники говорятъ, что „Nu“ это порнографіи-
Я теперь гувернантка.

Плетневъ изумился.—Гувернантка? 
 — Что же, у меня есть дипломъ гувер

нантки,— простодушно отвѣтила- она,—О, 
 во время уроковъ и занятій, я никогда 

не дамъ понять, что я модель Лёгренъ.- 
Черное платье, видъ англичанки. Я под
вода жила въ Лондонѣ и усвоила ихъ 
манеру держаться. Но мнѣ очень нудоѣ-гі 
мои обязанности. Мое истинное призваніе 
быть моделью.

Тутъ же въ вагонѣ, Плетневъ далъ  
свой адресъ. Она, къ крайнему его уди  
ленію, свободно прочла его, сказавъ,чт  

 у нихъ взаимные уроки: ученицы учаН 
ее по русски, а она ихъ по французски 

 и что она даже ч и щ выговаривает  
 comme une купчиха.

Н а слѣдую щій день, прямо съ  уроК 
 она явилась къ  нему. В ъ самомъ дѣ   
 на ной было глухое черное платье, же 

ты я перчатки и ж елтой кожи мѣшочек 
 на кожаномъ поясѣ.
 — Voilà m iss Q uercy! — присѣдая, ск 
 зал а  она, съ англійским ъ акцентомъ.
 Она внимательно пересмотрѣла всѣ   

работы , и долго всм атривалась въ эок 
его огромной композиціи. П отомъ,  
щ елкнула зонтикомъ по мольберту,   
ск азал а .

 — C’est du vrai talent! C’est un Rod
 grosse!



— Когда мы начнемъ сеансы? — спро
силъ онъ.

— Но вѣдь вы меня еще невидали?— 
съ полнымъ удивленіемъ спросила она и 
разстегнула поясъ.

— О, зачѣмъ же! —нѣсколько смутив
шись возразилъ онъ быстро. Я знаю васъ 
но работамъ Лёгрена. Ничего лучшаго мнѣ 
не надо.

— Нѣтъ, все таки, должны же вы меня 
видѣть. Такъ нельзя. Въ Парижѣ худож
никъ всегда сперва серьезно осматриваетъ 
модель...

— Право, не надо ,—настаивалъ онъ, и 
взялъ со стола и мѣшокъ и поясъ, и 
сталъ ей застегивать.—Мнѣ, вдобавокъ, 
сегодня некогда. Завтра вы придете ко 
мнѣ, тогда я васъ и увижу.

Она пожала плечами и застегнула 
платье.

— Вы странные, русскіе, — сказала 
она.—Вы не смотрите просто на вещи. Вы 
гораздо вѣжливѣе къ женщинѣ, чѣмъ 
Французы. Но ваша вѣжливость грани
читъ съ робостью.

— Развѣ это дурно?—нахмурясь спро
силъ онъ.

— Смѣшно. Вы, хорошій художникъ, 
берете модель для картины, но какъ будто 
конфузитесь увидѣть ее раздѣтой. Неу
жели вы думаете, что я рѣшилась бы р аз
дѣться передъ вами, если бы увидѣла въ 
васъ только диллетанта? Да никогда! Но 
художникъ—другое дѣло: это—служеніе 
искусству. Я знаю, что я для васъ не 
Женщина.

Она застегнула окончательно поясъ, 
подошла къ зеркалу,посмотрѣлась въ него 
11 засмѣялась.

— Какъ я гладко сегодня причесана.— 
Но, что дѣлать! Aujourd’hui, je  suis une 
institutrice!

Съ слѣдующаго дня начались сеансы. 
Плетневъ никакъ не думалъ, что натур
щица можетъ до такой степени воодушев
лять къ работѣ. Она добивалась, какой 
Поворотъ, какая экспрессія ему нужна, 
11 угадывая чутьемъ, воспроизводила ее 
'акъ, что оставалось только ее срисо

вывать скорѣе, пока она еще полна пер
вымъ впечатлѣніемъ, и не устала. По 
Утрамъ у нея были уроки, поэтому оиъ 
Работалъ вечеромъ акварелью, вырабаты
вая тѣ позы, которыя затрудняли по пре
имуществу его работу.

Фреска предназначалась для Кавказ
скаго отдѣленія этнографическаго музея, 
11 Должна была представлять сцену изъ 
быта амазонокъ. Композиція у Плетнева 
сложилась такъ. Извѣстно, что амазонки

не допускали въ своей общинѣ м уж чинъ, 
и держали ихъ  только, какъ  коню ховъ и 
рабовъ „на породу", заставл яя  нести с а 
мыя тяж елы я и грубыя работы. Плѣнники 
амазонокъ, достававш іеся имъ въ боевыхъ 
сх ватк ах ъ ,б ы л и  по преимущ еству скиоы— 
и несомнѣнно, что въ  ж илахъ отважныхъ- 
полумиоическихъ героинь К авказа  те
кло не мало русской к р о ви .—Этимъ мо
тивомъ и воспользовался П летневъ. Онъ 
хотѣ лъ  выставить эскизъ на вы ставкѣ  подъ 
названіем ъ: „Новый плѣнникъ". Военный 
разъ ѣ зд ъ  ам азонокъ, на степномъ пред
горій К авк аза , наткнулся на скиоа-охот- 
ннка. Его мигомъ окружили. Но онъ не 
п о тер ял ся ,— его стрѣ ла мѣтко попала въ  
цѣль: и начальница отряда , не вскрикнувъ, 
свалилась съ  коня. Но ловко наброш ен
ный аркан ъ  и его свалилъ на землю; он ъ  
мигомъ былъ связан ъ  и доставленъ в ъ  
станъ  царицы. П летневъ изобразилъ мо
ментъ, когда царица со свитою подскакала 
къ плѣннику. С тройная, атлетическаго 
слож енія ж енщ и на’д ѣ л аетъ  ей докладъ о 
случивш емся. Н а  травѣ  леж итъ распро
стерты й трупъ убитой дѣвуш ки, безъ шлема 
и панцыря; старуха-м ать , присѣвши возлѣ  
н ея , глядитъ на мертвую безумными гл а 
зами. Скипъ— красавецъ  юноша, со скру
ченными н азадъ  руками, гордо сто ял ъ  
среди страж и, но встрѣтивш ись взглядом ъ 
съ  черноокой царицей, какъ -то  потупилъ 
голову, и изъ-гюдлобья смотритъ на нее. 
Да и сама царица, осадивш ая возлѣ него 
коня, каж ется изумлена его красотою . Не 
гн ѣ въ , а  почти смущеніе разлилось но ея 
лицу; молодая грудь, не сж атая латам и , 
разгорячен ная ѣздой, ды ш етъ порывисто и 
напряженно. Одна рука  крѣпко натянула 

 повода, другая  судорожно сж имаетъ ко- 
 роткое копье. Ближ айш ая къ  ней амазон

к а  изъ  свиты, ж енщ ина уже л ѣ тъ  за  со
рокъ, съ  черными сросшимися бровями, 
подмѣтила въ  лицѣ царицы  чувство къ 
плѣннику и гнѣвно стиснула зу б ы ,— въ 
ожиданіи п р и каза— „отвести раба во дворъ 
ц а р и ц ы О н а  так ъ  затян ул а  своего коня, 
что тотъ  почти присѣлъ на заднихъ ло
гах ъ . — Зато  рядомъ съ  нею молодая 
блондинка сочувствуетъ царицѣ  и не мо
ж етъ отвести глазъ  отъ  ск и п а, разсѣянн о  
слуш ая, что р азсказы ваетъ  ей ж енщ ина 
въ полномъ боевомъ уборѣ. Н а переднемъ 
планѣ —  нѣсколько дѣвочекъ  - подрост
ковъ , сбѣж авш ихся посмотрѣть па уби
тую. Бея сцена зал и та  ярким ъ полуден
нымъ солнцем ъ.— Ни одного облачка на 
ясной л азу р и ,— только на горизонтѣ си 
нѣютъ уступами горы, д авая  сѣ ровато - 

 голубой фонъ всѣм ъ эгимъ головкамъ в ъ



золочены хъ панцыр ях ъ  и пестры хъ укра
ш еніяхъ , не то персидскихъ, не то индій
с к и х ъ ...

Плетневъ долго не могъ достать натуру , 
которая удовлетворяла бы основному тр е 
бованію — гибкости, м ускулистости, и сво
бодѣ движеній: или ему попадались рос
лы я, дюжія женщины, соверш енно муж- 
скаго  сложенія; или являлись худенькія 
золотуш наго слож енія дѣвуш ки, съ  тон
кими ручкам и, напоминавшими стволы мо
лоды хъ б ерезокъ , съ  неправильно поса
женною шеею, слабою грудной клѣткой и 
красными колѣ ням и .— К артина его мучила. 
Онъ уже подумывалъ ѣ хать въ  П етербургъ, 
и даж е заграницу для написанія этю довъ, 
но къ  счастію , ему встрѣтилась М арга
рита.

ІV .

О нъ рѣш илъ начать картину во второй 
половинѣ лѣ та: время ещ е терпѣло. С е
годня онъ кончалъ послѣдній этю дъ, и 
думалъ отдохнуть отъ  амазонокъ, приняв
шись за  другую работу, отъ  которой долго 
и упорно отказы вался , но которая  все 
таки  оставалась за  нимъ. Б арон ъ  *** 
отдѣлы валъ  свой новый домъ, и предло
жилъ ему написать картину для ванной 
комнаты. С начала П летневъ отказался  н а
отрѣ зъ , но потомъ, у зн авъ , что остальны я 
комнаты расписываю тся Дюфреномъ, Семи- 
радским ъ, М аковскимъ и Липгардомъ 
к ак ъ  будто и со гл аси л с я .— С разу ему по
казалось это „подлы м ъ"—расписы вать б а
ронскую ванну, хотя бы и за  нѣсколько 
ты сячъ , недостойнымъ настоящ аго х у 
дожника. Но потомъ онъ стал ъ  сооб
раж ать: почему же всѣ  они пиш утъ к а р 
тины для невѣдом ы хъ покупателей? кто 
первый предлож итъ назначенную  сум
му, тотъ  и оказы вается  ихъ  вѣчны мъ вл а
дѣтелем ъ. О нъ вспомнилъ, к ак ъ  его пер
вую картину  купило одно вы сокопостав
ленное лицо, и к ак ъ , придя къ  нем у, онъ 
увидѣлъ , что д ѣ ти , и грая , норовятъ  все 
время попасть мячомъ въ  самый носъ глав
ной фигуры композиціи.— Не спокойнѣе ли 
писать вещ ь для ванной, —  особенно въ 
виду того , что баронъ соверш енно не с т ѣ 
сн яетъ  сю жетомъ и предоставляетъ  ему 
„carte  b lanche"?— Почему ванна болѣе по
зорное мѣсто, чѣмъ каби н етъ , гдѣ и гр а
ю тъ въ  винтъ и пиш утъ доклады?

К онечно, для ванны нужно было ,,N u“ , 
полу-античное, полу-современное, но безъ  
чувственнаго о ттѣ н ка , свойственнаго 
ф ранцузским ъ им прессіонистамъ. Съ тех
никой П летневъ не боялся со вл ад ѣ ть ,— 
но онъ боялся слащ авости  н манерности

въ нагой фигурѣ, трактованной безконеч
ное количество разъ всѣми художниками 
міра. Объ этомъ онъ и хотѣлъ поговорить 
съ Маргаритой.

Когда она объявила, что устала, и 
тихо ступая по ковру, дошла до тигро
вой шкуры и опустилась на нее, расти
рая рукой усталый бокъ, онъ сказалъ:

— Я хотѣлъ поговорить съ вамъ объ 
одной работѣ.

— Чудесно, я слушаю,—сказала она 
и перевернувшись ничкомъ, спрятала лицо 
между своими локтями, положенными на
голову тигра.

Онъ разсказалъ ей о полученномъ за
казѣ, и  выразилъ нѣкоторое сомнѣніе на
счетъ игривости сюжета. Онъ г о в о р и л ъ , 
что обнаженное тѣло среди русскихъ ху
дожниковъ писать не принято, что эти 
считается чуть-ли не дурнымъ т о н о м ъ , 
что задачи нашей живописи заключаются 
совсѣмъ въ другомъ.

Она быстро вскочила, откинула во л о са  
съ лица и сѣла на шкуру по т у р е ц к и -

— Слышала я это!—возразила она.- 
Неужели вы въ это вѣрите? Просто ни
кто не умѣетъ писать женскаго тѣла, а 
вдобавокъ у васъ нѣтъ натурщицъ. — Я 
была здѣсь въ галлереѣ Третьякова, 1 
разсматривала вашу русскую школу. Я 
никогда не видала такого удивителыіагп 
собранія уродовъ, какъ ваши натурщики- 
Они собраны изо всѣхъ вертеповъ. —- А 
вотъ вы, на зло всѣмъ, напишите тѣло 
какъ надо—живое, съ костями и мясомъ- 
Пишите не такими чернилами, какъ пи
шутъ ваши жанристы, а живыми, празд
ничными красками. А впрочемъ, гдѣ вамъ 
взять свѣта и красокъ въ вашихъ до 
дяхъ! Теперь май! Хорошъ май: вторую 
недѣлю льетъ дождь и надо ходить в 
драповомъ пальто. — А только, увѣряю 
васъ, въ Москвѣ больше хорошенькихъ, 
чѣмъ въ Парижѣ,—и отчего мимо их'Ь 
проходятъ ваши художники, я  не по
нимаю.

— Мы ищемъ характера и глубины, 
возразилъ Плетневъ, подмалевывая свѣтло
сѣрый фонъ этюда;— красота-жс молодого 
лица рѣдко обладаетъ глубиною харак
тера.

— У ІПарлоттыКордэ нѣтъ характера? 
внезапно спросила М аргарита.— У Жапн 
д’Аркъ нѣтъ характера? У Маріи Антуз 
ноты тоже нѣтъ? Полноте, — просто  
умѣютъ писать.—А вы —талантъ, вы  
попробуйте. Напишите тѣло, какъ над 
какъ пишутъ настоящіе мастера; не розо
вое и желтое, а живое съ рефлекса 
неба и воды.



— Что-же писать, Венеру? Опять? 
Послѣ медицейской к акъ -то  стыдно.

— Зачѣм ъ Венеру? Вотъ видите, какіе 
вы всѣ  русскіе! К акая-ж е я  Венера?— У 
меня и ступни слишкомъ плоски, и клю
чицы выступаю тъ больш е, чѣмъ н ад о ,— 
все это надо принять въ  разсчетъ .

—  Тогда просто купальщ ицу?
— Н ѣ тъ . Вы же говорите, что купальня 

античная. Н адо, значитъ , антикъ  реал ь
наго харак тера . Сдѣлайте нереиду. В ы 
плыла на мшистый камень и смотритъ на 
разсвѣтъ. Р азсвѣ тъ  во вкусѣ  К оро: ли
ловый съ легкой ж елтизной...

П летневъ задумался. Потомъ подвинулъ 
табуретку.

— С ядьте-ка на минутку, М аргарита. 
Такъ, поверните голову сю да, круче. 
Ногу дальш е. Не так ъ .

Онъ вы тянулъ ей ногу, она отдернула.
—  Вы съ  ума сошли! К узнецъ  съ  

лошадью обращ ается вѣжливѣе.
— И звините!— машинально ск азал ъ о н ъ , 

и подумалъ про себя: н ѣ тъ , так ъ  на 
боку образуется ск л ад к а— это нехорош о.

Онъ повернулъ ее п а  другую сторону, 
іНашло к ак ъ  будто и оригинально.

—  Сидите,— я  на всякій случай за 
рисую,— сказалъ  онъ, и взялъ  альбомъ.

Онъ началъ  дѣ лать  набросокъ. В ъ 
сущ ности, онъ не видѣлъ М аргариты . 
Сквозь ея  формы у него рисовался со 
всѣмъ другой образъ . Онъ чувствовалъ въ 
ея лицѣ, поворотѣ, туловищ ѣ, даже въ  ея  
ногахъ, образъ того сущ ества, идею ко
тораго сейчасч» заронила въ  него н ату р 
щица. Р яд ъ  мыслей, безпорядочныхъ, х ао 
тическихъ вертѣ лся въ  его головѣ. — 
У Пуш кина есть „Нереида*1, думалъ онъ, 
У Лермонтова „ Р у с а л к а " . Отчего же рус
скій художникъ не можетъ д ать  такого- 

е образа въ  живописи?— Н аписатьим ен- 
но, какъ  она говоритъ, сильно, просто и 
колоритно.

Ч ерезъ д есять  минутъ эскизъ  былъ 
потовъ.— П осмотрите, Mai гар и т а ,— пред
ложилъ онъ.

Она соскочила съ м ѣста и съ любо
пытствомъ наклонилась надъ рисункомъ.

— О , это очень красиво, очень!
Она не чувствовала, что опиралась 

локтемъ о его плечо, а  колѣномъ въ  
кончикъ стул а , на которомъ онъ сидѣлъ. 
Ея пушистые рыж еватые волосы опутали 
сго шею. Она машинально приняла позу 
.зъ „И скуш енія святого Антуана**, к о 

торой вперпые ф игурировала въ  Champ 
de M ars. -  По и Плетневъ не чувствовалъ 
 не видѣлъ ничего, кромѣ нереиды, ко

торая проступала предъ нимъ изъ цѣлаго

хаоса черточекъ и штришковъ едва на
мѣченнаго эскиза.

— Это превосходно,— еще разъ подтвер
дила она,— только, послушайте, вотъ въ 
чемъ дѣло.

Она присѣла на столъ возлѣ него, и 
серьезно посмотрѣла ему въ глаза.

— Неужели вы будете писать меня въ 
мастерской?

— А что?
Она покачала головой.
— Это невозможно. Опять выйдетъ 

черно и грязно, какъ у всѣхъ у васъ. 
Этюдъ вы обязаны сдѣлать en plein air.

—  En plein air?— повторилъ онъ.
— Непремѣнно. Иначе будетъ вздоръ. 

Нельзя писать въ мастерской то, что 
должно быть на воздухѣ. Вѣдь на воз
духѣ—тѣло другого цвѣта, свѣтъ сверху.

— Гдѣ-же здѣсь, въ Москвѣ, писать 
en plein air?—спросилъ онъ.

— Надо поѣхать куда-нибудь,— Нельзя 
все дѣлать кое-какъ. Получили вы за 
казъ, надо исполнить его добросовѣстно. 
И поѣдемте. Въ какую-нибудь недѣлю 
все сдѣлаемъ и вернемся. А здѣсь, въ 
мастерской, я и позировать не буду.

V.
Плетневъ чувствовалъ, что Маргарита 

права. Отчего, въ самомъ дѣлѣ, не на
писать en plein air эту нереиду? ѣхать 
для этого въ Крымъ не стоитъ. Надо 
отправиться куда-нибудь неподалеку отъ 
Москвы, въ глушь, нанять на недѣлю 
маленькую дачку и тамъ начать рабо
тать .— Онъ никогда не писалъ обнажен
наго тѣла на полномъ свѣту, и его за 
нимала мысль, какъ это выйдетъ. Н а
конецъ, это повліяетъ и на амазонокъ. 
Онъ вспоминалъ, куда удобнѣе поѣхать: 
въ Подольскъ, въ Тверь, въ Тулу, во 
Владиміръ, — и вдругъ вспомнилъ про 
свою тетку.

И отецъ, и мать Плетнева давно умер
ли ,—мать, когда онъ еще былъ въ ака
деміи. Изъ родственниковъ осталась у 
него въ живыхъ только жена дяди; — 
дядя его былъ священникомъ: пошелъ по 
убѣжденію въ духовное званіе, предвари
тельно кончивъ медицинскій курсъ. Дядя 
тоже умеръ,—а вдова его жила у своего 
брата, священника во Владимірской гу
берніи. Женщина она была еще не ста
рая, рыхлая, обожавшая своего племян
ника за его „знаменитость". — „Великій 
кпязь руку подаетъ!** —разсказывала она 
окрестнымъ помѣщикамъ, —съ Императо
ромъ говорить удостоился, въ академики



произведенъ, на линіи генерала стоитъ.  
Е я  братъ , съ  пышной, сѣдоватою  бо
родою, очень приличный для села свя 
щ енникъ отецъ П етръ тоже „ преклонялся “ 
предъ Н иколаемъ Н иколаевичемъ, особ
ливо з а  его подарокъ образа „В арвары 
великомученицы ", которую , кстати ска
за т ь , онъ передѣлалъ изъ  головы чу- 
ч ар к и .— Т етка не р азъ  писала ему письма 
самаго умилительнаго х арактера  и звала 
его къ  себѣ, но ему все было некогда. 
Теперь случай представился удобный; во
к ругъ  и хъ  деревни шли густы е л ѣ с а ,гд ѣ  
никто никогда не ходилъ , кромѣ зай
цевъ , медвѣдей, да ребятъ , бродивш ихъ 
по опуш камъ, для  сбора грибовъ и зе 
мляники. Медвѣди лѣтом ъ никого не 
трогали , и и хъ  не трогали тож е, и жили 
всѣ мирно и тихо. О тъ М осквы было 
это недалеко: верстъ  полтораста. Слѣдо
вало доѣхать до одного уѣзднаго городка, 
а  потомъ свернуть верстъ двадцать про
селкомъ.

Онъ сообщ илъ свой планъ М аргаритѣ , 
та  сказала:

— A ll right!
Но поставила условіемъ взять съ со 

бою ея мопса, котораго  на хозяйку она 
оставить не можетъ: онъ умретъ съ  го 
лоду. П летневъ д ал ъ  слово, что обез
печитъ прокормъ пса, но взять отказался .

Н аканунѣ отъ ѣ зд а , онъ заш елъ къ  
ней. Она жила въ небольш ой, свѣтлой 
ком натѣ , съ  маленькой желѣзной кро
ватью и большой парижской ф отогра
ф іе й -к о п іе й  съ  картины  Л ёгренъ . Даже 
ш капа у нея не было, и платья  висѣли 
на стѣ н ѣ , завѣш енны я простыней. Зато 
на комодѣ стоял а  больш ая лампа съ  
хитры м ъ абажуромъ — атласны м ъ, съ 
кружевами, которы й, но ея  словам ъ, она 
сд ѣ л ал а  собственноручно. Въ моментъ 
прихода П летнева, она стояла у гладиль
ной доски, поставленной на двѣ спинки 
стульевъ  и разглаж ивала стары я желтыя 
круж ева.

— Сама гл аж у ,— объяснила о н а ,— в а 
ши прачки уж асно рвутъ , ж алко.

О нъ принесъ ей коробку конф етъ  отъ 
Ф лея. Она ск азал а  m e rc i,— и тотчасъ  по
звал а  мопса попробовать ихъ . Я вилась 
веселая м аленькая собачонка съ  черною 
мордой и вы разила полное удовольствіе, 
съ ѣ въ  ихъ съ  десятокъ.

— Зн ач и тъ  завтра  поѣздъ  отходитъ 
рано утромъ?— переспросила она.— Х оро
шо. Со мною будетъ, только одна эта  кор
зинка, —зачѣм ъ набирать всего на недѣ
л ю .— З а  полчаса я  буду васъ  ждать на 
вокзалѣ .

П летневу хотѣлось предложить очень 
неловкій  вопросъ. О нъ поколебался и 
потомъ спросилъ:

— А сколько я  вам ъ буду долженъ за 
эту недѣлю?

Она пожала плечами.
— С читайте по одному сеансу  въ 

день, — и на полномъ ваш емъ содержаніи. 
Это хорош о, что вы спросили. У насъ, 
въ  П ариж ѣ, всегда и во всемъ условли
ваю тся заранѣ е. Это гораздо лучш е, что
бы не было потомъ недоразумѣній.

Онъ тотчасъ  же согласился, рѣшившись 
въ  видѣ прибавки, подарить ей по прі
ѣздѣ  какую -нибудь вещ ь: х отя  бы тотъ 
палевый капотъ , которымъ она восхищ а
лась въ  окнѣ возлѣ Неглинной.

—  Тамъ что ж е ,— спросила о н а ,— есть 
ручей, лѣсной потокъ, рѣчка? Вѣдь мы 
должны быть на берегу.

— Я  дум алъ— въ  л ѣ су , — возразилъ 
о н ъ .— Я  вѣдь останавливаю сь на русалкѣ.

— К акъ  въ л ѣ су ?— возмутилась о н а .— 
Тѣло у меня должно быть м ок рое ,— ина
че это будетъ вздоръ. Я  каждыя пять ми
нутъ долж на окунаться . Л егренъ иначе 
не пиш етъ купальщ ицъ. Иначе нельзя пи
сать. Н ѣ тъ , надо непремѣнно на яркомъ 
солнцѣ, и мокрое тѣло . Вы увидите, какъ  
это будетъ хорош о. Т еперь, каж ется , по
года установилась, и вы увидите, какъ 
это  будетъ чудесно.

 П летневъ задум ался надъ  тѣм ъ , что 
она ск а за л а ,— и ночью, леж а въ  кровати, 
разбирался въ  своихъ представленіяхъ  о 
задачѣ  живописи. И мпрессіонизмъ въ томъ 
видѣ, въ каком ъ его понимаютъ совре
менные живописцы Ф ранціи, онъ не при
зн авал ъ . Въ ихъ молочныхъ, к ак ъ  буд
то написанны хъ на мѣлу картинахъ , онъ 
видѣлъ мало натуры , и въ  простотѣ, къ 
которой они стрем ятся, ему казалось боль
ше вы чурности, чѣмъ въ прежней услов
ности стары хъ мастеровъ. В ся новѣйшая 
и хъ  ш кола к акъ  будто отдавала какой-то 
психопатіей. Точно вся эта молодежь только 
что выпущ ена изъ отдѣленій С альпетріера, 
и еще находится подъ наблюденіемъ Ри- 
ше. К олоритъ у нихъ  потерянъ, — оста
лась какая-то  мозаика, какой-то хаосъ 
рефлексовъ вмѣсто красокъ . Но импрес
сіонизмъ въ лучш емъ смы слѣ, въ  смыслѣ 
непосредственнаго схваты ванія случайна
го образа , если въ  немъ есть строгій ха
р ак тер ъ , или лирическое настроен іе ,— это 
П летневъ признавалъ и готовъ былъ къ 
этому стрем иться. Если ему уд астся  схва
тить антологическую простоту и непосред
ственность въ  его будущ ей русалкѣ  — 
онъ будетъ вполнѣ счастливъ.



Мысли его невольно перенеслись на 
прежнее, на его пребываніе въ  академіи, 
на тѣ  задачи, которыя ставились и р а з 
рѣшались прежними профессорами. О нъ 
вспомнилъ ту мертвенную суш ъ, которая 
царила во всѣ хъ  академ ическихъ к л ас 
сахъ. Самая система перевода и зъ  клас
са въ классъ  была престранная. П ереводи
лось десять или пятнадцать человѣкъ  три 
раза въ  годъ, — и зъ  т ѣ х ъ , кто получилъ 
первые номера за  рисунки. Е сли  бы въ 
классѣ оказалось тридцать - пятьдесятъ 
человѣкъ прекрасно рисую щ ихъ, — ихъ бы 
не перевели сразу ; если бы всѣ  рисовали 
плохо— все таки  десятокъ переш ли бы въ 
слѣдующій классъ . Рисовали самымъ н е 
удобнымъ игрубы м ъм атеріалом ъ: итальян
скимъ карандаш ем ъ, полнымъ кремней и 
вѣчно ломавш имся. Выдавали его изъ каз
ны по счету, вмѣстѣ съ ватманскою б у
магой. Рисовали съ  антиковъ: длинноно
сую Г еру , кудряваго С евера, мефистофель
скую голову Люція В ерра. Это было до 
противности скучно и безцѣльно. П рихо
дилось конопатить ф онъ но цѣлымъ ч а 
самъ, выслуш ивать непонятныя за м ѣ ч а 
нія профессоровъ, которые ходили въ 
Классъ лѣниво и неаккуратно С вѣта ни 
откуда не было.

VI.

Нѣсколько свѣтлѣе было въ классѣ  
Композицій, гдѣ  все таки  допускалась 
свобода въ  ш ирокихъ м азк ахъ  эскизовъ. 
Но и тутъ  темы вродѣ „Воскреш еніе 
Лазаря," „И сцѣленіе разслабленнаго," 
«Смерть Б ориса  и Г л ѣ б а " ,— заставляли  
До жестокой боли ломать головы надъ 
Разрѣшеніемъ ихъ  въ мало-мальски чело
вѣческой формѣ. Въ классѣ  ф игуръ  стол
ки: „Дискоболы," „Аиоксіоменесы" и про- 
Ѣе антики во весь р остъ , и опять крем 
нистый каран даш ъ , ватм анская бумага, 
11 профессора, которы е говорили:

— И ланисто, нланисто. В ати стѣ ё, ва- 
йістѣе! Смотрите, к акъ  въ  натурѣ  ватно.

Н аконецъ, натурный к лассъ , съ  ж арко- 
затопленною печью, голыми Иваномъ, Але
ксѣемъ и Т арасом ъ. ОПять ватм анская 
бумага, но зато  утромъ — краски. П ро
фессора ход ятъ  и приговариваю тъ:

— С еребристѣе, менѣе пуш исто. Под
начьте охры и но мускольцу, по му- 
сКольцу.

Уныніе царитъ  вездѣ . Въ классѣ  б ата
листовъ лош адь спитъ во время сеансовъ. 
Іиаггь и Т арасъ  тоже снятъ  во время 

"Пасса, утвердивш ись въ  своихъ позахъ . 
сѢсколько веселѣ е у пейзаж истовъ. Т ѣ

увѣряю тъ, что трава никогда не бы ваетъ 
зеленой, а  небо голубы мъ, и потому р ѣ 
шили употреблять для изображенія ихъ 
всевозможныя краски , кромѣ эти хъ . П о
лучаю тся удивительные пейзаж и. Б а  зо 
лотую медаль пейзаж исты изучаю тъ Го
голя, и пиш утъ „Деревню Плюшкина по 
тексту Мертвыхъ дугиъи. В се-таки  это 
нѣчто болѣе реальное, чѣмъ сю жетъ: „П о
дозрѣніе Самозванца Ш уйскаго въ  измѣ
н ѣ " , гдѣ даж е не разбереш ь, кто кого 
п одозрѣ ваетъ . Скульпторы —  тѣ  и зобра
ж аю тъ „Х арон а, перевозящ аго души ч е 
резъ С ти ксъ ,"  и „Адама послѣ смерти 
К а и н а ,а причемъ профессоръ анатоміи 
увѣ ряетъ , что гипсовый мужчина, и зобра
женный конкуррентами, отнюдь не А дамъ, 
ибо у Адама не могло быть пупка, какъ  
у человѣка сотвореннаго, а  не рожден
наго. Но скульпторы вообщ е люди дер
ж ащ іеся особняком ъ,— и они идутъ не въ 
счетъ съ  остальными профессіями. И тѣмъ 
не м енѣе—вдругъ  выпрыгиваю тъ то Тутъ, 
то там ъ таланты . Глядиш ь — н ѣ тъ -н ѣ тъ , 
вдругъ явится пейзаж истъ  съ  новымъ мо
тивомъ, новымъ свободнымъ взглядом ъ, 
свѣжестью , силой, ничего общаго съ  а к а 
деміей не имѣющей. Вдругъ явится изо
бразитель классическаго міра, который 
иначе к акъ  на четы рехъ-еаж енны хъ хол
стах ъ  писать не мож етъ. А тутъ  же р я 
домъ, вынырнетъ другой, который пиш етъ 
только миніатюры. У него на полутора 
арш инахъ  умѣщено пятьдесятъ  ф игуръ , 
и публика смотритъ ихъ въ лупу. По все 
это д ѣлается  какъ-то  экспромтомъ, не
ожиданно для сам ихъ себя.і 

Е сть и традиціи среди худож никовъ, 
но традиціи довольно таки  страннаго 
свойства. Если художникъ собирается пи
сать  картину изъ  русской исторіи, то не
премѣнно надо брать сю жетъ возможно 
болѣе варварск ій ,— напримѣръ: „Грозный 
ослѣпляетъ зодчаго , выстроивш аго П о
кровскій со б о р ъ " . При этомъ бояре долж 
ны быть приземистые, сутуловаты е, и не
премѣнно съ  глупыми лицаки. По могутъ 
быть сюжеты и иного свойства, „полу-пн- 
к а н т н а го ,"— напримѣръ „Осужденіе Монса 
на к азн ь". Въ так и х ъ  сл учаяхъ  карти н а 
показы вается  но м астерским ъ, или у к а 
кихъ-нибудь барон ессъ -м сц ен атокъ ,и  всѣ 
удивляю тся смѣлости замы сла. Совсѣмъ 
другое, если художникъ берется за  ан 
тичный сюжетъ. Для этого надо нарисо- 
ва'іъ огромную пустую комнату съ  к о 
лоннадой, непремѣнно безъ  потолка и 
безъ  мебели. Д ѣйствую щ ія лица должны 
быть босоногія или въ  сан д ал іях ъ , съ  
опахалам и изъ страусовы хъ перьевъ. Ж ен-



щ ины — непремѣнно смазливы я, мужчи
ны — стройные., не лиш енные геройства. 
И зъ этихъ  традицій выйти нельзя. Н ель
зя  рисовать сцены московской жизни „за- 
ли зан н о", а  сцены античны я —  грубыми 
„м азкам и". Это не принято.

Впрочемъ, въ академіи, съ  каоедръ ни
когда никто не затрогивалъ эти хъ  тон
кихъ  вопросовъ. Весьма подробно о б ъ яс
няли, что такое въ  колоннѣ энтазисъ  и 
эхинъ, но никто не говорилъ , что десять 
колоннъ съ  энтазисами и эхинами от
нюдь не могутъ представлять жилую ком
нату, и что безъ  потолка даже въ  Р и 
мѣ нельзя ж ать. П рофессора подробно 
описывали гиматіоны, въ  которы хъ ходили 
гр ек и ,— и академисты  даже чертили ихъ 
покрой на экзам ен ахъ , к ак ъ  бы готовясь 
въ  театральны е портны е, — но какъ-то  
ускользало отъ  нихъ то обстоятельство, 
что гречанки ходили съ  зонтиками, а  гре
ки натягивали для  дороги больш іе с а 
поги и уш асты я ш апки. В ъ  академ иче
скомъ представленіи вся античная жизнь 
представлялась въ  видѣ леж анія на мра
морныхъ скам ейкахъ  (н а  которы хъ , к о 
нечно, никто не леж алъ безъ  ковровъ и 
подуш екъ), причемъ рабы и рабыни пѣли 
и играли на к а к и х ъ -т о  ар ф ах ъ . Даже 
площ адныя торговки и тѣ  оказы вались 
обладательницами классическихъ  профи
лей, и торговали только цвѣтами. Словомъ, 
начальство въ  то время скорѣй поощ ря
ло, чѣмъ стряхивало весь этотъ вздоръ.

К огда П летневъ уѣ хал ъ  за  границу, на 
него пахнуло свѣжестью отъ  ины хъ мас
терскихъ  П ариж а, предъ нимъ заиграло 
солицена испанскихъ ж анрахъ ,—М ейссонье 
и Фортуни поразили его больше всего, 
куда больше итальянскихъ мастеровъ В оз
рож денія .— Онъ съѣздилъ въ  М адридъ, 
там ъ скопировалъ для себя двѣ головки 
В еласкеза, поприсмотрѣлся къ Амстердам
ской галлереѣ  Р ем брандта,— потомъ по
ѣ халъ  въ  П алестину, и возвратился н а
зад ъ , больше чѣмъ когда-нибудь сознавая 
лж ивость и условность современныхъ пріе
мовъ живописи. Въ портретномъ этю дѣ онъ 
ещ е чувствовалъ себя хозяиномъ, но к акъ  
только брался за  композицію, выходящую 
изъ рам окъ будничнаго ж а н р а ,— ему она 
начинала казаться  фальш ивой, вымучен
ной, и онъ бросаліз се часто на половинѣ, 
разочаровавш ись въ  своихъ силахъ  и въ  
своей задачѣ . 

—  Кому это нужно? Зачѣм ъ?— спраш и
валъ  онъ себя. — Р азвѣ  это искренно'?Когда 
Рембрандтъ писалъ Авраама, который въ 
красномъ ж упанѣ  съ  золотомъ угощ аетъ  
ан гел о в ъ ,— онъ былъ и ск р ен ен ъ ,— А я

р азвѣ  вѣрю въ  свои образы? Р азвѣ  мнѣ 
вѣ ри тъ  публика, которая смотритъ на вы
ставк ах ъ  мои картины , а  въ  сущности, 
ничего не понимая, бѣ гаетъ  на помочахъ 
у газетной критики? Все ложь, и ложь!

Но иногда являлись моменты успокое
нія и свѣта. Теперь эта  ф ранцуж енка под
няла въ  немъ прежнюю бодрость и жела
ніе р аб о тать .— Н аслаж деніе въ  работѣ  у 
него еще есть . Онъ чего-то ж детъ отъ 
себя. Т еперь, подъ сорокъ л ѣ тъ , его силы 
выросли и окрѣ п ли .— Б ы ть мож етъ, онъ 
сдѣлаетъ  что-нибудь новое, сильное, бо
лѣе опредѣленное.

И онъ не спалъ до трехъ  ч асовъ , все 
ворочаясь съ  боку на бокъ , все вспоми
н а я , взвѣш ивая и обдумывая.

V II .

Н а другой день они уѣхали. В ъ один
надцать часовъ утра они уже были въ 
городѣ, откуда надо было взять  лошадей 
и ѣ х ат ь  дальш е. И звозчикъ повезъ ихъ 
въ  гостиницу, заяви въ , что она „ничего, 
хорош ая— купцы останавливаю тся1'-. Гос
тиница помѣщ алась въ  двухъ-этажноаіъ 
деревянномъ домѣ, со входомъ со дво
р а . По деревянной лѣстницѣ поднялись 
они въ  огромныя полутемныя сѣни, по
срединѣ которы хъ ш ла ш ирокая кирпич
ная  труба изъ  нижняго ж илья. Тонкія дос- 
чаты я переборки съ  жиденькими дверками 
вели въ небольш ія комнатки, называемыя 
„номерами11. Комнатки были залиты  солн
цемъ и выклеены бѣлыми грошевыми обо
ями. Н а  окнахъ  стояла герань и лимонное 
дерево; въ  простѣнкахъ помѣщ алось зер
кало , отраж авш ее каждое лицо нѣсколько 
накось. У переборки стояла чистенько 
узенькая  кровать; для вѣш анія плать 
были наколочены въ  стѣны гвозди. 
оконъ виднѣлся старый гостиный двор 
покраш енный охрою и съ  неизбѣжною вы
вѣской: „П родаж а разны хъ м укъ. Кра 
ноіцекая хо зяй ка  объявила, что есть са
моваръ и я й ц а , а  въ  сосѣднемъ тр ак ти р  
можно достать что угодно, только вир 
надо имѣть свое. Рядом ъ съ „П рода 
м укъ" о казал ся  складъ  винъ Елисѣевых,ь 
и П летневъ добылъ какого-то красна 
портвейна. Е щ е хозяй ка принесла густ 
м олока,а изъ  „сосѣдняго т р ак ти р а"— снос
ную солянку изъ  осетрины, и составился 
такимъ образомъ завтр ак ъ .

М аргарита была очень весела , и гоя 
рила, что ихъ  поѣздка напоминаетъ  
воскресныя прогулки въ  окрестности IP. 
риж а съ  однимъ „Com m is voyageur, qui eta 
m on prem ier a m a n t" .— О на разорвала се 



на вокзалѣ  платье, и теперь, спросивъ 
иголку, заш ивала себѣ  ю бку, откровенно 
снявъ ее съ  себя. П летневъ послалъ за  
лошадьми, и леж алъ  на кровати , залож ивъ 
руки за  голову, и посматривая искоса на 
рыженькую головку М аргариты, силуэтомъ 
выдѣлявш уюся на свѣтломъ фонѣ окн а.— 
„К акова идиллія, думалъ о н ъ ,— и кто ск а 
жетъ, что мы посторонніе люди, на вы 
между собой... А что ж е, мож етъ быть 
это и есть н астоящ ія , нормальныя отно
ш енія между мужчиной и женщиной?'1

Онъ попробовалъ всм отрѣться въ  М ар
гариту, и представить ее себѣ молодень
кой, недурненькой ж енщ иной, которая 
поѣхала съ нимъ въ путеш ествіе. Но между 
этпмъ представленіемъ и имъ стояли чисто
художественные образы  ам азонокъ и ру 
салокъ . Ничего чувственнаго въ  своихъ 
отнош еніяхъ къ  ней онъ оты скать не 
н огъ ,— она д ля  него была „н атура" — до 
тѣхъ  поръ , покуда онъ не разрѣш итъ 
своей живописной задачи.

В другъ соверш енно неож иданная, новая 
мысль приш ла ему въ  голову. Ему даж е 
кровь бросилась въ  голову отъ  ея не
ожиданности. А к ак ъ  его тетка  и ея 
братъ воспримутъ и хъ  визитъ? В ѣдь ихъ 
не разувѣриш ь, что эта  ф ранцуж енка 
только „ н а ту р а 1* и ничего больш е.— Что 
общ аго между тихой Владимірской оби
телью и этою „бордлезкой" съ  ея  к у р 
носымъ профилемъ, маленькимъ чувствен
нымъ подбородкомъ и кудрями рыж ихъ 
волосъ? О нъ еще р а зъ  вним ательно по
смотрѣлъ на нее. Она п оѣ хала въ  доро
гу безъ  к орсета , но никто не скаж етъ , 
глядя на ея тоненькую талію , что она 
не стян ута . Даже теперь у нея  видъ к а 
кой-то миссъ, х отя  она и поетъ его лю
бимую старую , но вѣчно юную пѣсенку:

Malbrough s’en va-t-en guerre,
Mironton, mironton, mirontaine! 
Malbrough s’en va-t-en guerre,—
Ne sait quand reviendra,..

Она поетъ , потому что зн аетъ , что 
П летневъ любитъ этого М альбруга. Ему 
особенно нравится полное несоотвѣтствіе 
мотива со словами. — Т акое грустное 
обстоятельство, к акъ  его невозвращ еніе 
Домой ни въ  П асх у , ни въ  Троицу, не 
отзы вается на пѣвцѣ:

La Trinité se passe,
Mironton, mironton, mirontaine!

La Trinité se passe,
Malbrough ne revient pas!

Даже когда паж ъ явл яется  съ  печали
мой вѣстью:

Monsieur Malbrough est mort,

и тутъ плясовой мотивъ не выдерживаетъ 
и врывается въ это сообщеніе:

Mironton, mironton, mirontaine!
Je l’ai vu porter en chaire 

P ar quatre-z-officiers!

Маргарита не любитъ „Мальбруга"; 
она нѣсколько разъ пробовала пѣть Плет
неву самыя модныя шансонетки, но онѣ ему 
не нравятся, хотя она и увѣряетъ, что 
весь Парижъ въ восторгѣ отъ нихъ; впро
чемъ, спѣвши она невольно прибавляетъ:

—  Ah, quel cochon!
„Мальбруга" онъ предпочитаетъ всему, 

и особенно ему дѣлается смѣшно, когда 
описывается похоронная процессія.

L’un portait son grand sabre,
E t l’au tre ne portait r ie n ! .. .

На пѣніе заглянула въ дверь хозяйка 
и улыбнулась.

— Французенку везете? — спросила 
о н а .—Въ губернантки должно.

—  Да, я  гувернаитъ, — заговорила по 
русски М аргарита.—Э ю  вѣрно: я гувер- 
нантъ.

Баба покачала головой, все показывая 
свои бѣлыя зубы и скрылась.

— Д а ,—но что же сказать теткѣ?— воз
вратился онъ къ своимъ прежнимъ мыс
лямъ.—К акъ же я раньше не подумалъ... 
не возвратиться ли?

Онъ опять посмотрѣлъ на нее. Хоть 
бы сбавить съ нея этой пикантности.

— Воображаю васъ гувернанткой, — 
проговорилъ онъ.—Вы не пѣли вашимъ 
ученицамъ „La clef du Paradis"?

— Oh!—съ ужасомъ воскликнула она:— 
lorsque je  suis institutrice, je ne me permets 
aucune licence!

Подъ окномъ послышался звонокъ ко
локольцевъ и бубенцовъ: это пріѣхала 
тройка за ними. Хозяйка притащила огром
ный нечищенный самоваръ, и сказала:

— Кушайте на здоровье. Ситничка не 
хотите ли,— сама пеку?

Воздухъ ли и дорога такъ повліяли на 
обоихъ, но аппетитъ у нихъ оказался 
варварскій,—выпили по два стакана чая 
и съѣли по два ломтя ситничка. Взяли 
за все баснословно дешево. Хозяйка долго 
кланялась и благодарила,— сама вынесла 
все до тарантаса, и потомъ долго смот
рѣла имъ вслѣдъ, прикрывшись рукой отъ 
солнца.

Проѣхали старый бѣлокаменный мо
настырь, выѣхали за городъ. Ямщикъ 
отвязалъ колокольчикъ, и ѣхать стало 
еще веселѣй. Маргарита сбросила шляпку, 
и, лежа на душистомъ сѣнѣ, пѣла:

Les uns avec leurs femmes,
E t les autres tous seuls...



Ямщикъ только поглядывалъ на нео 
сбоку, да ухмылялся.

V III.
Барскій домъ въ селѣ Астафьевѣ, какъ 

и подобаетъ всякому порядочному бар
скому дому, былъ лѣтъ десять тому на
задъ проданъ на сносъ и отъ него оста
лась только большая яма съ мусоромъ, 
да садикъ передъ бывшимъ переднимъ 
фасадомъ разросся въ цѣлую рощу. — 
Село стояло на крутомъ берегу мелковод
ной рѣчки, черезъ которую ходилъ па
ромъ на канатѣ.— Ямщикъ долго кликалъ 
паромщика, который, должно быть спалъ 
въ шалашикѣ на томъ берегу. Плетневъ 
подзадоривалъ возницу:

— Кричи, клюковникъ, громче!
Наконецъ докричались. Ямщикъ слѣзъ

съ облучка, и какъ бы мимоходомъ, за 
явилъ:

— Я не владимірскій.— Мы — старн- 
чане.

Видно было, что онъ обидѣлся на 
„клюквениика1,1. Въ подтвержденіе онъ 
даже замѣтилъ:

— Насъ не такъ дразнятъ.
— А какъ же? — полюбопытствовалъ 

Плетневъ.
— Пѣтуха хлѣбомъ-солью встрѣчали: 

„вотъ тѣ пирогъ да яйцы, не погуби го
родъ Старицы" .

— Q u’est ce qu'il dit?—спросила Марга
рита.

Плетневъ сказалъ, что этого ни на 
одинъ языкъ не перевести.

Перебравшись на ту сторону, онъ ве
лѣлъ подъѣхать къ избѣ урядника, до
вольно нарядной, съ роснисными став
нями и изображеніемъ медвѣдя надъ во
ротами: очевидно, это былъ гербъ хозя
ина — Саввы Медвѣдева. Спутницу онъ 
оставилъ въ тарантасѣ и, узнавъ, что 
Савва дома, отправился къ нему для не
реговоровъ.

Савва былъ человѣкъ утонченной де
ликатности, прошедшій два класса прогим
назіи, н занимавшійся съ большимъ тщ а
ніемъ всемірной исторіей. Онъ принялъ 
Плетнева съ глубокой почтительностью, 
но нѣсколько томно. Плетневъ прямо ему 
заявилъ, что пріѣхалъ съ француженкой, 
которую поселить у тетки не ловко, и 
потому не будетъ ли онъ такъ добръ 
пріютить ее у себя. Когда онъ началъ 
объяснять причины, почему онъ привезъ 
француженку, Медвѣдевъ его вѣжливо 
перебилъ:

— Коль скоро, Николай Николаевичъ,

вы съ  ними пріѣ хали , то так ъ  тому и 
быть надлеж итъ. Н икаки хъ  комментарій 
къ  соверш ивш емуся ф акту  мнѣ не надо. 
Мое глубокое уваж еніе к ъ  вамъ прости
рается  за  предѣлы празднаго любопыт
ства. Я почту за  честь принять въевоей  
х атѣ  обитательницу города Парижа, и 
сочту это , т ак ъ  ск азать , з а  событіе моей 
жизни, бѣдной внутренними фактами. 
С тряпуха у меня готовитъ недурно.

П летневъ договорился, что будетъ пла
тить по рублю въ  день за  стол ъ , отъ 
платы  же за  помѣщ еніе С авва наотрѣ зъ  
отказался .

— З а  честь сч и таю ,—-говорилъ о н ъ .—  
И мѣется коморка, только что выклеенная 
бумажками голубыми съ  птичками. Туда 
мы ихъ  и помѣстимъ.

М аргариту высадили и зъ  тар ан таса . 
С авва щ елкнулъ каблуками и ск азал ъ :

—  Мамзель!
Онъ самъ принесъ ей т а зъ  и кувш инъ 

съ  отбитой ручкой , б ѣ гал ъ , х л о п о тал ъ н  
все повторялъ:

—  Весьма пріятно.
А П летневъ снова сѣлъ  въ  таран тасъ  

и поѣ халъ  къ  церкви. З а  густою  зеленью 
пріютились домики причта. Онъ подъ
ѣ х ал ъ  къ  кры льцу , и увидавъ босую 
бабу, сбивающую въ  буты лкѣ  молоко, 
спросилъ:

— А Софья Анемнодистовна дома?
— Вы племянникъ ихній?— догадалась 

она и бросилась въ  комнаты.
Ч ерезъ минуту толстая  сѣ денькая ста 

руш ка переваливаясь вы бѣж ала въ сѣни 
и повисла плача на груди у племянника.

— В отъ праздникъ! — говорила она, 
любовно глядя ему въ гл а за .— Экій хо
рош ій, что пр іѣ халъ . П орадовалъ ста 
руху . А уж ъ к ак ъ  старикъ  мой рад ъ  б у
д етъ . П остель тебѣ  свою уступилъ.

— Зачѣм ъ ж е, тетюля! Мнѣ бы на 
сѣновалѣ, на сѣнѣ . Дядя привы къ къ 
своей перинѣ...

—  А онъ и клопиковъ в сѣ х ъ  велѣлъ 
обобрать для тебя. Б аб а  цѣльное утро 
сегодня во дворѣ занималась съ  перин
к о й ... Н у , пойдем ъ,пойдем ъ въ комнаты.

С ейчасъ же н а  камчатной скатерёткѣ  
явились яй ц а , масло, простокваш а и х о 
лодная телятина. К анарейка так ъ  и зали
вал ась  на окнѣ , тоже обрадовавш ись прі
ѣзду. З а  дядей послали ту  же бабу, ко
торая вездѣ поспѣвала. Д ядя что-то ма
стерилъ у себя на пчельникѣ , но при
ш елъ тотчасъ  ж е, въ  бѣломъ балахонѣ, 
румяны й, улыбаю щ ійся, съ  сѣдою боро
дой и свѣтящ ею ся лысиной.

— А! гость в ел и к ій ,—возгласилъ  онъ
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на порогѣ.— Съ пріѣздомъ, ваше прево
сходительство!

Онъ трижды облобызался съ нимъ, и 
Николай Николаевичъ почувствовалъ на 
своихъ усахъ остатки отъ нюхательнаго 
табаку, которымъ по укоренившейся 
привычкѣ пользовалъ свой носъ отецъ 
Автономовъ.

— Не извольте безпокоиться, приса
живайтесь. родной, — проговорилъ онъ, 
еще болѣе краснѣя отъ удовольствія ви
дѣть у себя столь именитаго гостя, и 
самъ сѣлъ противъ него.

— Вотъ истинное наслажденіе, можно 
сказать, доставили, освѣтили такъ ска
зать, нашъ шалашъ. Благополучно про
слѣдовали? Сотрясенія съ непривычки въ 
бокахъ не получили?

Николай Николаевичъ сказалъ, что все 
благополучно, и очень похвалилъ черный 
хлѣбъ.

— Небось къ сдобному привыкъ?—за
мѣтила старушка.

— Н ѣтъ, этотъ лучше, — возразилъ 
онъ.

— Ну, ужъ это такъ, ты изъ вѣжливо
сти,—не повѣривши сказала она.

— Въ Санктъ-Петербургѣ давно изво
лили быть?— спросилъ Автономовъ.

— Да вотъ на выставкѣ, въ февралѣ.
— Читали. Какъ же-сь, читали. Га

зету я получаю. Хвалятъ васъ. Ежели 
Не ошибаюсь, двѣ изъ вашихъ картинъ 
во дворцахъ висятъ?

— Три даже, отецъ Петръ.
— Три? А!—умилился отецъ П етръ.— 

Какъ же, лично это ... договоръ самый 
происходитъ?..

Николай Николаевичъ похвалилъ и те
лятину и сказалъ, что договоръ проис
ходитъ лично.

Тетушка прослезилась и опять обняла 
племянника.

— Вотъ сестра-покойница, была про
тивъ того, что ты не окончивъ универ
ситета, въ академію пошелъ. А  что бы ты 
теперь былъ, кабы въ университетѣ-то 
кончилъ? Такъ, мыкался безъ толку. Вонъ 
у насъ университетскіе въ городѣ по 
четыре года мѣста ждутъ. А теперь, ты, 
слава Тебѣ, Господи...

— Возвеличенъ! — прибавилъ отецъ 
Петръ.

„Чортъ,— какъ я имъ скажу про Марга
риту?11—  подумалъ Плетневъ.

IX .
— Пріѣхалъ я къ вамъ на работу,— 

заговорилъ онъ.— Заказъ большой испол

няю. Поэтому пр іѣ халъ  съ  натурщ ицей, 
съ  ф ранцуж енкой.

О тецъ П етръ торопливо запахнулъ  р я 
су и оглянулся.

— Гдѣ-ж ъ онѣ?— спросилъ онъ.
— Я  оставилъ ее у М едвѣдева. Къ 

вам ъ, какъ  къ лицу духовному, я  не счелъ 
возможнымъ ее привезти ...

Т етка нѣсколько оторопѣла.
—  К олинька, она изъ  каки хъ  же? — 

спросила она.
П летневъ началъ  осторожно объяснять . 

О тецъ П етръ тоже к ак ъ  бы нѣсколько 
растерял ся , и началъ  усиленно сморкать
ся въ  клѣтчаты й платокъ.

— Зачѣм ъ же она нуж на тебѣ? — не 
отставала тетка .

— П исать хочу ее въ  л ѣ с у , — загово
рилъ онъ, рѣш ивъ идти прямо напро
л о м ъ .— Мнѣ нужно написать обнаженную 
ж енщ ину на откры томъ воздухѣ.

Софья  Анемподистовна всплеснула ру
к ам и .—О бнаж енную !.. Да к ак ъ  же это?

—  З а к а зъ  п ол уч и л ъ ...
Въ головѣ его быстро работали мысли, 

онъ хотѣ лъ  какъ-нибудь смягчить впе
ч атлѣ н іе , произведенное разговором ъ, н 
успокоить какъ-нибудь старуху .

—  Нишу Сусанну, —  сказалъ  онъ, со 
верш енно неожиданно самъ для себя найдя 
тему. — Помните, из'ь книги пророка Д а
ніила?

—  Для храм а?— спросилъ отецъ П етръ.
— Н ѣ тъ , но за к а зу , для барона од

н о го ...
И ему стало стыдно за  эту  лож ь. Но 

Софья Анемподистовна интересовалась 
не столько темою картины, сколько са 
мымъ положеніемъ француж енки, к ак ъ  
натурщ ицы.

— Отчего же ты не съ  русской пи
шешь?

П летневъ засм ѣялся.
— Д а вѣдь С усанпа-то не р у с с к а я ,—  

ск азал ъ  онъ.
— Но вѣдь, сколь мнѣ извѣстно, —  

заговорилъ отецъ  П ет р ъ ,— об раза  вообщ е 
пиш утся не по н атурѣ .

— А по чему ж е?—спросилъ Н иколай 
Н иколаевичъ.

— (Іо уставу. К анонъ есть , но коему 
пиш утъ, дабы сразу  отличить одного с в я 
тителя отъ  другого. И звѣ стн а  вамъ с т а 
ринная присказка: „какъ  будто Аника, 
да носъ великой! Не то А настасъ , да носъ 
не к ак ъ  у насъ! Будто О ниско, да носъ 
виситъ низко! “ Строгость на этотъ  счетъ  
требуется.

—  Да я  вѣдь, отецъ П етръ, картину 
пишу, не образъ .



—  Д а-а! картину!
В оцарилось молчаніе. Т у ч к а , н аб ѣ ж ав 

ш ая на Софью Анемподистовну, не прохо
дила.

—  В се-таки  это не порядокъ , — заго 
ворила о н а .— Все же ее надо было здѣсь 
пом ѣстить. П отѣснились бы.

—  Н ѣ т ъ , тетю ля, — возразилъ  П лет
н е в ъ .— Ни васъ  стѣ сн ять , ни себя я  не 
хочу. Она мнѣ ни ж ена, и ничто другое. 
А поселись мы в м ѣ стѣ ,— сейчасъ  р азго 
воръ пойдетъ. Н е будь вы духовнаго 
зван ія— другое дѣло.

— Е щ е не стар ая?— полю бопытствовалъ 
отецъ П етръ .

— Года двадцать три.
—  О -г о ,— покрутивъ головою , сказалъ  

онъ.
—  Что ж е, ей бы хотя  ягод ъ  послать 

къ  М едвѣдеву, —  сообразила тетуш ка.—  
Чѣмъ ее там ъ  накорм ятъ . Ты бы ее хоть 
покормилъ здѣсь.

П летневъ н ач алъ  увѣ рять, что ничего 
этого не надо. Она не унималась:

—  А что она подумаетъ о н асъ , что 
мы ее не приняли?

— Н ичего не подумаетъ.
— Х оть покажи намъ ее.
—  Х орош о. З автр а  покажу. Сегодня 

схож у на минутку к ъ  ней, посмотрю, 
к ак ъ  она устроилась, а  завтр а , если хо
тите, утромъ напьемся у васъ  чаю.

— З автр а  утромъ, — заговорилъ отецъ 
П е т р ъ ,— я  велю отворить церковь, от
служимъ молебенъ о благополучномъ в а 
шемъ прибытіи, а  потомъ попьемъ чайку 
съ  лепешками.

О тъ  молебна П летневъ  отказался , у вѣ 
ривъ, что гораздо лучш е будетъ  отслужить 
молебенъ послѣ обѣдни въ  воскресенье.

— К атоличка вѣдь она? — спросила 
С оф ья А немподистовна.

— Должно быть.
—  В ъ упадкѣ  у нихъ религія,— зам ѣ 

тилъ  Автономовъ.— Колебанія большія.
С тало темнѣть. В ечеръ  былъ тихій , ни 

одинъ листокъ  не ш евелился на густы хъ 
к устахъ  сирени. По небу плыли пуш истыя 
розовыя облака.

— Хорош о к а к ъ  у васъ ! —  ск азал ъ  
П летневъ , подходя к ъ  окну.

—  Благодать! —  подтвердилъ отецъ 
П етр ъ , и въ  упоръ прибавилъ:

— Можетъ ромку къ чаю желаете? У 
меня чудеснѣйшій, изъ города, два съ 
полтиной бутылка.

Подали „ромку“, отъ котораго пахло 
какой-то затхлостью. Батюшка и себѣ 
немножко налилъ. Тетушка посмотрѣла 
внимательно на голову племянника.

— Коликька, да у тебя весь високъ 
сѣдой!

—  Сѣдой, тетюля!
— Да тебѣ сколько лѣтъ?
— Тридцать восемь.
— Господи! время-то какъ бѣжитъ.
— Sed fugit interea, fugit irreparabile 

tempus!—внезапно сказалъ отецъ П етръ.— 
Tempora m utantur et nos mutamur in illis... 
Хе-хе! помните? Вѣдь вы изъ классиковъ?

— Ііомшо... Виргилій...
Ему хотѣлось уже спать съ дороги. Онъ 

всталъ н еще разъ подтвердилъ, что хо
четъ ночевать на сѣновалѣ.

— Хочу дѣтство вспомнить,—сказалъ 
онъ. — Никогда такъ сладко не спалось, 
какъ на сѣнѣ. Теперь оно душистое, свѣ
жее...

—  У пасъ душистое, — подтвердила 
тетка,—покосъ нынче ранній былъ.

— А теперь я схожу къ М аргаритѣ,— 
сказалъ онъ и взялся за шляпу.

Софья Анемподистовна недовольно по
смотрѣла на брата.

— А ты куда?
— Проводить на нѣкоторое разстояніе 

почтеннѣйшаго Николая Николаевича.
Они сошли съ крыльца.
— А изъ себя онѣ видныя?— спросилъ 

Автономовъ.
— Видныя,— улыбаясь отвѣтилъ Плет

невъ.—Да вотъ сами завтра увидите.
— Интересно. Сознаюсь, никогда въ 

жизни не доводилось видѣть француженку.
—  Попъ, а  попъ!—раздался голосъ Со

фьи Анемподистовны изъ окна.—Сколько 
разъ тебѣ докторъ Василій Ивановичъ го
ворилъ, чтобы ты не выходилъ по вече
рамъ съ босою головой на дворъ.— Про
студишь лысину.

—  Ну, въ такомъ разѣ до сви д ан ія ,"  
торопливо проговорилъ попъ и подалъ 
Плетневу руку.

(  Окончаніе слѣдуетъ).
П. Гнѣдичъ.



Къ числу познаній, необходимыхъ каждому об
разованному актеру, должно отнести изученіе те
атральной костюмировки, не только съ истори
ческой точки зрѣнія, но и въ примѣненіи ея къ 
сценѣ.

Стремленіе къ исторически вѣрной и реаль
ной постановкѣ, такъ ярко выразившееся на на
шихъ сценахъ, толчекъ, данный режиссерскому 
дѣлу спектаклями Мейнингеиской труппы, прі
учили отчасти и публику относиться требова
тельнѣе къ предлагаемымъ ей спектаклямъ; все 
ото вмѣстѣ взятое заставляетъ, какъ театраль
ныя администраціи, такъ и самихъ артистовъ, 
ощущать потребность въ разностороннемъ изу
ченіи костюмернаго вопроса.

Неоспоримо, что умѣнье надѣть и носить 
костюмы, при соотвѣтствующихъ ему грам
мѣ, жестѣ и позѣ, составляетъ одно изъ ус
ловій хорошаго выполненія артистомъ его роли. 
Актеръ не долженъ казаться зрителю случайно 
наряженнымъ въ непривычное для него платье, 
такъ какъ это нарушаетъ иллюзію сцены и про
изводитъ на зрителя невыгодное для исполни
теля впечатлѣніе.

Необходимо также умѣть владѣть аксессуа
ромъ костюма, какъ-то: шляпой, вѣеромъ, шпа
гой, лорнетомъ, табакеркой такъ , чтобы обра
щеніе съ этими предметами казалось бы жиз
неннымъ, привычнымъ, а не случайнымъ, или 
нарочно для сцены выдуманнымъ пріемомъ.

Сюда же относится умѣнье откинуть и рас
положить трэнъ, задрапироваться плащомъ или 
тогой и т . д.

Познанія въ этомъ дѣлѣ пріобрѣтаются не 
только изученіемъ костюма по руководствамъ въ 
родѣ многотомнаго Германа Вейса или Расине, 
но и нагляднымъ ознакомленіемъ, къ музеяхъ и 
библіотекахъ, съ находящимися тамъ портрета
ми, эстампами, статуями и другими памятни
ками старины, которые всегда подскажутъ на
блюдателю много характерныхъ и красивыхъ прі
емовъ въ носкѣ костюма и его принадлежностей.

Кромѣ того, посѣщая въ свободное время те 
атры, отличающіеся вѣрностью постановокъ,при
сматриваясь къ тому, какъ одѣты и владѣютъ 
костюмомъ выдающіеся исполнители, начинаю
щій артистъ можетъ наблюдать живое примѣ
неніе къ дѣлу тѣхъ свѣдѣній, которыя онъ по
черпнулъ въ руководствахъ и такимъ путемъ 
выработать себѣ правильное понятіе о томъ, что 
ему придется дѣлать самому съ костюмомъ дай
ной эпохи.

Говоря это, я не хочу сказать, что начина
ющій долженъ слѣпо подражать видѣннымъ об
разцамъ, такъ какъ всякое подражаніе и пере
дразниванье безусловно вредны. Они забиваютъ 
личное творчество, и входятъ очень скоро въ 
привычку, отъ которой трудно отдѣлаться.

Это относится ко всѣмъ сценическимъ пріе
мамъ одинаково, а кромѣ того, въ дѣлѣ кос
тюма необходимо прежде всего примѣнить его 
къ своей наружности, возрасту и характеру ро 
ли; очевидно, что, примѣняясь къ этой точкѣ 
зрѣнія, слѣпое подражаніе, хотя бы и геніальнымъ 
«образцамъ» вполнѣ непрактично.

Чѣмъ ближе стоить актеръ къ ж изнен
ной правдѣ, тѣлѣ жизненнѣе становится 
и самое исполненіе р о ли , а слѣдовательно, 
усиливает ся и  производимое на зрит еля  
впечатлѣніе.

Какъ же достигнуть этой жизненности въ ко
стюмировкѣ?

Извѣстно, что каждое столѣтіе, каждое почти 
царствованіе, имѣло свой собственный выра
ботавшійся типъ, такъ какъ мода, суще
ствовала во всѣ времена и причесывала и одѣ
вала всѣхъ и каждаго на свой ладъ.

Дворы королей и владѣтельныхъ особъ да
вали тонъ прическѣ и одеждѣ, подражая въ  этомъ 
своему повелителю.

Отъ двора мода проникала во всѣ  слои об
щества, и часто случалось, что мода изъ одной 
страны переходила въ другую (какъ , наприм. 
французская и испанская моды), но тамъ въ свою
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очередь подвергалась измѣненіямъ и дополнені
ямъ , обусловливаемымъ, какъ мѣстнымъ вкусомъ, 
гакъ и климатомъ.

На основаніи этого мы видимъ, что всѣ до
шедшіе до насъ портреты царствованія Людо
вика XIII напримѣръ, отличаются какимъ-то 
особеннымъ сходствомъ, не ограничивающимся 
одинаковой прической, усами и бородой, но рас
пространеннымъ на нозу, шестъ, поворотъ го
ловы и т. д. Словомъ: создается какъ бы оо- 
щій для всей эпохи типъ.

При изученіи памятниковъ старины, актеру 
станутъ замѣтными именно тѣ подробности, ко
торыя, не смотря на кажущуюся непосвященно
му въ дѣло человѣку мелочность, въ сущности 
доставляютъ характеръ и .мсмнненность т и
па  эпохи.

Таковы напримѣръ: манера сниманія шляпы 
и поклона, подача руки дамѣ. Всѣ эти пріемы 
будутъ всегда жизненно-правдивы, такъ какъ 
вполнѣ соотвѣтствуютъ понятіямъ, господство
вавшимъ въ обществѣ въ то время, окружающей 
обстановкѣ и, наконецъ, покрою самаго костюма.

Возьмемъ для примѣра способъ подаванія руки 
дамѣ.

Въ наше время кавалеръ н дама идутъ подъ 
руку, при чемъ дама идетъ п  правой стороны, 
и говорится «présenter le b ras à une dame», 
въ  старину же, во времена Брантома, бытооііи- 
с.ателя французскаго двора царствованій Фран
циска I - го. Генриха 11-го, говорилось «présenter 
le poing»— подать кулакъ.

Это имѣло смыслъ: закованный въ желѣзо 
рыцарь протягивалъ дамѣ одѣтую въ желѣз
ную перчатку лѣвую руку, обращенную ла
донью къ низу, дама же слегка прикасалась къ 
лей пальцами правой руки. Правая, боевая рука 
рыцаря, должна была оставаться свободной, на 
случай защиты женщины. Кромѣ того, нѣжная 
дамская ручка Могла быть помята прикоснове
ніемъ грубаго металла. Эта утонченность пере
шла въ традиціонный пріемъ и отъ рыцарскихъ 
временъ додержалась до XVIII вѣка.

На сценѣ эта бытовая подробность въ ніе- 
енхъ соотвѣтствующей эпохи можетъ и должна 
быть оригинальна и эффектна. Нели масса равно
душныхъ къ театру зрителей, идущихъ туда 
только чтобы гдѣ-нибудь убить время, не обра
тить на такую деталь своего вниманія, -истин
ные и образованные цѣнители поймутъ и отда
дутъ полную справедливость добросовѣстному и 
вѣрному исполненію актера.

II уже упоминалъ въ началѣ этой статьи о 
стремленіи къ археологической вѣрности, про
явившейся на нашихъ сценахъ въ послѣднее 
время, но тѣмъ не менѣе въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ это неудобоисполнимо, такъ какъ театръ 
имѣетъ свои условія и приличія, вслѣдствіе ко
торыхъ строгая правда въ театральной костю
мировкѣ является невозможной.

Примѣрами могутъ служить античные грече
скій и римскій костюмы.

Античный міръ возводилъ на недосягаемую 
высоту культъ нагого человѣческаго тѣла, а 
потому легкія одежды и драпировки служили 
больше къ подчеркиванію красоты тѣлесныхъ 
формъ, чѣмъ къ ихъ замаскировкѣ. Въ наше 
время, когда мода на корсеты и уродливую во
строносую обувь, исказила природную красоту 
и стройность торсовъ и ногъ нашихъ современ
никовъ., археологически вѣрная одежда античнаго 
грека или римлянина была бы даже смѣшна 
до каррикатуриости на рахитическомъ костля
вомъ тѣлѣ нынѣшняго актера, не говоря уже 
о томъ, что она была бы совершенно непристойна, 
по нашимъ понятіямъ о приличіи.

Тѣмъ не менѣе, въ  изображеніи на сценѣ 
античной эпохи, есть возможность удовлетво
рить современныя понятія о пристойности, оста
ваясь почта вѣрнымъ исторической правдѣ. 
Изъ громаднаго разнообразнаго матеріала, ро- 
торый намъ даютъ дошедшіе до насъ памят
ники древности, можно всегда выбрать такой 
образецъ,который будетъ сцениченъ и эффектенъ.

Но зато въ тѣхъ костюмахъ, въ  которыхъ 
правда возможна, артистъ (особенно артистка), 
долженъ отрѣшиться отъ всегда неизящнаго но
ваторства и произвола, вносимыхъ въ истори
ческій или характерный народный костюмъ, подъ 
страхомъ выдать зрителю свою невѣжествен
ность, не говоря уже о томъ, насколько подоб
ное отношеніе вредно для самого дѣла. Сила 
таланта заставляетъ прощать исполнителю мно
гое, но у всѣхъ ли находится въ распоряженіи 
эга сила? Поступающія на сцену лица могутъ 
занять на ней относительно почетное положе
ніе, лишь благодаря вполнѣ грамотному и до
бросовѣстному во всѣхъ отношеніяхъ исполне
нію ролей, причемъ вниманіе должно быть об
ращаемо на всѣ, безъ исключенія, подробности 
отдѣлки роли, т. е. не только на дикцію, на
строеніе, но и на мимику, гриммъ, жестъ, 
костюмъ и его аксессуары.

Дикое мнѣніе, распространенное между нѣко
торыми «любителями» театральнаго искусства, 
будто рѣшительно все равно какъ одѣться для 
сцены, лишь бы это было къ лицу, такъ какъ 
археологическая вѣрность никому не нужна и 
не понятна, — такое мнѣніе не выдерживаетъ 
критики, неосновательность его слишкомъ оче
видна для всякаго понимающаго театральное 
дѣло человѣка.

Припомнимъ Мейнингенцевъ. Въ щегольствѣ 
археологическою вѣрностью постановокъ, въ 
мельчайшихъ подробностяхъ быта изображаемой 
эпохи, они достигли крайнихъ предѣловъ. Ихъ 
актрисы не стѣсняются кажущеюся на пер
вый взглядъ неуклюжестью и некрасивостью 
иныхъ костюмовъ, потому что у зрителя это 
впечатлѣніе скоро проходитъ; глазъ его при-



выкает ь къ необычному наряду исполнительни
цы, вслѣдствіе эстетически выдержаннаго 
и задуманнаго общаго вида веси обстанов
ки пьесы, а кажущійся на первый взглядъ 
страннымъ костюмъ составляетъ часть од
нохарактернаго цѣлаго, стиль котораго 
вполнѣ выдержанъ. У Мейнингенцевъ все бы
ло принесено въ жертву этому общему харак
теру, или ансамблю всѣхъ подробностей поста
новки, оттого такъ жизненно бывало и вы 
носимое зрителемъ изъ театра впечатлѣніе. Слѣ
дуетъ не упускать изъ вида, что, кромѣ удо
вольствія, театръ имѣетъ еще и общеобразо
вательное значеніе: вѣрность въ костюмахъ и 
вообще въ постановкѣ послужитъ къ правиль
ному пониманію быта извѣстной эпохи. Образ
цовая, доведенная «до мелочей въ отдѣлкѣ» 
постановка на сценѣ Императорскаго москов
скаго Малаго театра пьесы г-на Аверкіева «Тео- 
фано» знакомитъ зрителя съ бытомъ Визан
тійскаго двора, стилями архитектурнымъ и ко
стюмнымъ и т . д ., больше чѣмъ недоступный 
большинству по цѣнѣ «увражъ» или плохая 
иллюстрація къ скучнѣйшему сочиненію объ 
этомъ предметѣ.

Кромѣ историко-археологическаго, костюмъ 
и гриммъ имѣютъ еще и другое значеніе: э т 
нографическое. Въ образовательномъ смыслѣ 
желательно по возможности вѣрное изображеніе 
человѣческихъ расъ, съ ихъ типичными наря
дами, вооруженіемъ, прической и т. п.

Наконецъ, актеръ долженъ имѣть понятіе не 
только объ эстетическомъ и выгодномъ для ве
черняго освѣщенія подборѣ цвѣтовъ своего ко
стюма, но еще и о свойствѣ матеріала, изъ ко
тораго костюмъ исполненъ, т. о. какія склад
ки даетъ каждая ткань и на какую часть ко
стюма она должна быть употреблена, вслѣд
ствіе своихъ прозрачности, плотности, легко
сти или тяжести. Умѣнье подбирать цвѣта одеж
ды не только къ лицу, но и къ характеру и 
возрасту роли, будетъ всегда выгодно для ис
полнителя .

Вопросъ одежды, а тѣмъ болѣе костюма, на 
сценѣ не долженъ быть разрѣшаемъ инстиик-  
тивно или произвольно: необходимо отнестись 
къ нему сознательно, иначе постоянно встрѣ
чающіяся при носкѣ непривычнаго костюма ше
роховатости, кричащіе тона, не идущіе къ фи
гурѣ исполнителя узоры тканей,— все это бу
детъ мѣшать цѣльности впечатлѣнія и даже 
самой игрѣ.

На первый взглядъ это, можетъ быть, пока
жется страннымъ, но тѣмъ не менѣе изученіе 
одѣянія человѣческаго тѣла основано на гео
метріи и ея сухихъ линіяхъ; готовая къ вы 
ходу артистка заключена, сама того не зная, 
къ цѣлую сѣть параллельныхъ линій и, какъ 
чтица въ клѣткѣ, движется за этой невидимой  
рѣшеткой. Французскій эстетикъ и художе-

 ственный критикъ Шарль Бланъ говоритъ, что 
эстетическая манера одѣваться, какъ въ жизни,

 такъ и на сценѣ, основана на слѣдующихъ 
правилахъ:

1. Повтореніе вертикальныхъ лин ій  въ 
костюмѣ производитъ впечатлѣніе у д л и 
ненія, увеличенія самою т ѣ ла; повторе
ніе горизонтальныхъ какъ бы утолщаетъ 
его, расш иряетъ его объемъ.

Это совершенно попятно: вертикальная ли- 
иія возвышается, горизонтальная— стелется. 
Естественно, что обѣ эти линіи вызываю тъ 
различныя впечатлѣнія вышины и ширины. От
сюда ясно, что артисты худощавые и высо
кіе ростомъ должны воздерживаться отъ вер
тикальныхъ полосъ въ костюмѣ, такъ какъ 
онѣ увеличиваютъ ростъ п худобу.

Наоборотъ, полные н низкорослые субъек
ты не должны носить горизонтально располо
женныя полосы или рисунокъ, такъ какъ при 
этомъ будутъ казаться и толще, и ниже ростомъ.

2. Однотонность и цѣльность въ ко
стюма, производятъ впечатлѣніе величія 
( величавости). 

Для уясненія этого правила, представимъ се
бѣ двѣ фигуры: одна изъ нихъ одѣта въ ши
рокій халатъ или, такъ называемую, венеціан
скую симарру, другая въ платье съ корсажемъ, 
перехваченнымъ кушакомъ или поясомъ и укра
шенномъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ цвѣтами и 
бантами.

Величавость перваго одѣянія будетъ рѣзче 
выражена, если ткань, изъ которой оно сдѣ
лано, одноцвѣтна, т. е. складки не дробятся 
разноцвѣтнымъ узоромъ.

Второе одѣяніе не будетъ производитъ топ* 
же впечатлѣнія, такъ какъ цѣльность его на
рушена отдѣльными частями костюма. Второе 
наше положеніе вытекаетъ изъ перваго и толь
ко его подтверждаетъ.

Мы видѣли, что повтореніе вертикальныхъ 
линій возвышаетъ фигуру потому, что дро
битъ ширину ея, п наоборотъ, горизонталь
ныя линіи расширяютъ фигуру, такъ какъ 
дробятъ или дѣлятъ вышину ея. Слѣдова
тельно. если въ одномъ случаѣ дѣленіе- умень
шаетъ вышину, а въ другомъ ширину,— мы 
заключаемъ, что недѣлимость должна про
изводить впечатлѣніе цѣльности и велича
вости. Одежды жрецовъ и даже христіанскихъ 
священно-служителеіі всегда почти одноцвѣтны, 
и производятъ именно это впечатлѣніе.

3. Пышность (п о лн о т а ) одѣянія, когда 
она не преувеличена, производитъ впеча
тлѣніе величія, возвышаетъ фигуру.

Извѣстно, что переряженный въ женское платье 
мужчина кажется выше ростомъ, чѣмъ онъ есть 
на самомъ дѣлѣ, а женщина въ мужскомъ платьѣ 
кажется и ниже, и миніатюрнѣе.

Причина такого впечатлѣнія понятна: когда



фигура стоитъ неподвижно, мужской костюмъ 
въ нижней половинѣ тѣла состоитъ изъ п а 
раллельныхъ вертикальныхъ линій; ноги фигу
ры, одѣтый въ трико или брюки, представля
ютъ два удлиненныхъ цилиндра. Когда же онѣ 
закрыты женскимъ платьемъ, оба цилиндра скры
ваются подъ имѣющей видъ усѣченнаго кону
са одеждой, и вертикальныя линіи замѣнены на
клонными.

Изъ этого слѣдуетъ, что, основываясь на гео
метрической истинѣ: «наклонная линія длин
нѣе перпендикулярной», мы заключаемъ, что 
у фигуры, одѣтой въ женскую юбку, линія, иду
щая отъ пояса къ землѣ, длиннѣе, чѣмъ та же 
линія у фигуры, одѣтой въ трико или брюки, 
такъ какъ мы измѣряемъ глазомъ длину этой 
линіи по наклонной, идущей отъ таліи 
къ подолу платья, и невидимъ точки, у ко
торой на самомъ дѣлѣ кончается линія ногъ.

Если линія ab (перпендикулярная полу, на 
которомъ стоитъ фигура) измѣряетъ дѣйстви
тельную вышину ея отъ пояса до пятокъ, то 
она кажется намъ продолженной до точки с, и 
мы замѣняемъ невидимую для насъ линію ab, 
видимой намъ линіей Ьс. Если же платье удли
няется треномъ, оптическій обманъ увеличится, 
но только до той точки, гдѣ линія трена, пере
ходя въ горизонтальную, пересѣчетъ наклонную 
линію складокъ и тѣмъ обозначитъ всю длину 
фигуры.

Впрочемъ, въ  умѣньи, или вѣрнѣе искусствѣ 
одѣваться, такъ же какъ и во всѣхъ другихъ 
декоративныхъ искусствахъ, полнота и пыш 
ность объема производитъ извѣстное впечатлѣ
ніе, выражая собою понятіе о грандіозности, ве
личіи.

Римскій гражданинъ, одѣтый величавыми 
складками тоги, эффектно задрапированное дам
ское платье—представляются намъ грандіозными, 
хотя бы только потому, что занимаютъ собою 
больше мѣста въ иглѣ нашего зрѣнія, и намъ 
потребно больше времени, для того чтобы раз
смотрѣть ихъ всесторонне.

Другими словами, къ представленію о пыш
ности, которая увеличиваетъ размѣры, примѣ
шивается невольно нравственное понятіе о рос
коши, такъ какъ она обратна понятію о ску
дости, уменьшающей объемы. Во всякомъ случаѣ 
это оттѣнокъ весьма тонкій и требующій тон
каго пониманія.

Преувеличеніе полноты и пышности костюма 
было бы противно намѣченной цѣли, такъ какъ 
расширяло бы фигуру въ горизонтальномъ на
правленіи и тѣмъ бы сплющивало ее, вызывая 
необходимость исправить этотъ недостатокъ ц ѣ 
лымъ ворохомъ разныхъ завитковъ, цвѣтовъ и 
перьевъ въ прическѣ, какъ это было принято 
въ модахъ XYIII вѣка.

На основаніи вышесказаннаго, мы можемъ за
ключить, что пышность въ одеждѣ придаетъ

фигурѣ величавость, но подъ непремѣннымъ усло
віемъ— не искажать природныхъ очертаній чело
вѣческаго тѣла, которое всегда должно казаться 
вертикально возвышающимся.

4 ) Каждый изъ цвѣтовъ ( тоновъ, кра
сокъ )  имѣетъ собственный характеръ, со
отвѣтствующій, кромѣ т ою, различнымъ  
отвлеченнымъ понятіямъ и  чувствамъ.

Цвѣтъ и форма (говоритъ Ш. Планъ)— это 
буквы, изъ которыхъ составлены слова того таин
ственнаго язы ка, которымъ говоритъ мірозда
ніе. Лучи свѣта заключаютъ въ себѣ всѣ цвѣ
та; благодаря свѣту, мы понимаемъ форму и 
различаемъ цвѣта. Природа, однако, не всегда при
бѣгаетъ къ этимъ двумъ выраженіямъ: небо, 
воздухъ, туманъ— имѣютъ цвѣтъ, но не огра
ничены никакимъ очертаніемъ; съ другой сто
роны, въ природѣ есть тѣла, имѣющія форму, 
но лишенныя какой бы то ни было окраски, 
какъ, напримѣръ, горный хрусталь. Такого ро
да тѣла называются безцвѣтными.

Когда оба эти свойства соединены вмѣстѣ, 
то одно изъ нихъ преобладаетъ— будетъ ли то 
цвѣтъ надъ формой, или наоборотъ. Они гово
рятъ не одному нашему зрѣнію, но возбужда
ютъ собою ощущенія болѣе отвлеченнаго харак
тера.

Цвѣта имѣютъ сродство съ душевными свой
ствами человѣка, съ его страстями. Недаромъ 
при свѣтѣ мы легче поддаемся веселому на
строенію духа; таинственный мракъ ночи про
изводитъ на пасъ обратное дѣйствіе. Если въ 
Индіи и на югѣ Китая трауръ выражается бѣ
лой одеждой, то это происходитъ отъ того, 
что жители тамъ очень смуглые, а въ Индіи 
есть даже чернокожіе. Рѣзкая противоположность 
бѣлаго и чернаго цвѣтовъ не льститъ глазу, не 
возбуждаетъ веселаго впечатлѣнія, а слѣдова
тельно не отвлекаетъ отъ грустныхъ мыслей 
объ утратѣ близкаго человѣка.

Замѣчательно, что трауръ почти вездѣ без
цвѣтенъ, такъ какъ бѣлый и черный тона не 
имѣютъ цвѣта, а поглощаютъ или отражаютъ 
всѣ цвѣта.

Всякій цвѣтъ самъ по себѣ весьма малозиа- 
чуіцъ; онъ принимаетъ тотъ или другой харак
теръ отъ контраста или гармоніи своего соеди
ненія съ другими цвѣтами. Тѣмъ не менѣе, 
между этими двумя крайностями, каковы все
поглощающій черный и всеотражаюіц'й бѣлый, 
каждый оттѣнокъ свѣтовой призмы имѣетъ свой 
собственный характеръ, т .-е . каждый изъ нихъ 
становится (если можно такъ выразиться) ве
селѣе, приближаясь къ бѣлому цвѣту, и про
изводитъ мрачное впечатлѣніе, приближаясь къ 
черному.

Шарль Планъ называетъ желтый ц в ѣ т ъ ,-  
старшимъ сыномъ свѣта. Везъ него не об
ходится ни одно величавое явленіе Природы, ко
торая окрасила имъ кожу всѣхъ высшихъ по



интеллекту народностей, драгоцѣннѣйшій изъ 
металловъ— золото и тѣ «плебейскія», по вы 
раженію Линнея, растенія, составляющія насущ
нѣйшую изъ жизненныхъ потребностей чело
вѣка, каковы рожь, пшеница и другіе хлѣба.

Въ сопоставленіи съ чернымъ цвѣтомъ, жел
тый служитъ характернымъ признакомъ свирѣ
пыхъ хищниковъ, каковы тигръ и леопардъ, 
опасныхъ насѣкомыхъ, какъ оса и шершень. 
Оно же наичаще встрѣчается въ костюмѣ націй, 
отличающихся пламеннымъ темпераментомъ и 
сильными страстями.

Аравитянкамъ, нубійскимъ женщинамъ и осо
бенно испанскимъ гитанамъ и жительницамъ Анда
лузіи эти два цвѣта чрезвычайно къ лицу, такъ 
какъ гармонируютъ съ рѣзкимъ характеромъ ихъ 
черныхъ бровей, сверкающихъ глазъ, одновре
менно выражающихъ смѣлость, угрозу и нѣж
ныя чувства.

Красный—любимый цвѣтъ у всѣхъ наро
довъ. Одинаково отстоящій отъ желтаго и бѣ
лаго, какъ и отъ синяго и чернаго, онъ нахо
дится въ центрѣ первоначальныхъ цвѣтовъ. Онъ 
имѣетъ свойство оживлять, вносить теплоту кро
ви въ лицо человѣка. Онъ появляется ежегод
но въ опереніи многихъ птицъ, въ эпоху такъ 
называемаго брачнаго ихъ пера. Поставленный 
между живостью свѣтлыхъ тоновъ и спокой
ствіемъ темныхъ, красный цвѣтъ производитъ 
впечатлѣніе роскоши, величія, великолѣпія; въ 
одеждѣ французскихъ уголовныхъ судей при
даетъ ей внушительный, устрашающій даже видъ, 
въ облаченіи кардиналовъ, на мундирѣ воен
ныхъ— соотвѣтствуетъ понятію о гордости, без
страстіи и т. д.

Синій цвѣтъ выражаетъ чистоту. Съ нимъ 
(говоритъ все тотъ же писатель) невозможно 
согласовать понятіе о смѣлости, бурномъ весе
ліи, наслажденіи. Этотъ скромный, такъ ска
кать, идеальный тонъ, напоминающій глубину эфи- 
ра и прозрачность спокойнаго моря, долженъ быть 
Излюбленнымъ цвѣтомъ поэтовъ за свои не
вещественныя, даже небесныя качества.

Изъ всѣхъ цвѣтовъ, синій имѣетъ большее 
количество оттѣнковъ въ такъ называемой гам
мѣ свѣтотѣни и самые глубокіе въ темныхъ 
тѣняхъ. Ничто такъ близко не подходитъ къ 
бѣлому, какъ свѣтло-голубой цвѣтъ (на осно
ваніи этого, сипятъ бѣлье для придачи ему бѣ
лизны) и ничто такъ не похоже на черный, какъ 
темносиній цвѣтъ, называемый французскими 
врасилыциками «Ыси (Venfer».

Изъ этого слѣдуетъ, что синіе тона легче 
Другихъ мѣняютъ свой характеръ, такъ какъ 
обладаютъ свойствомъ близко подходить къ двумъ 
крайнимъ предѣламъ свѣта и тѣни. Оттого 
онъ одинаково годится (въ  свѣтлыхъ оттѣнкахъ) 
Для одеждъ молодой дѣвочки и (въ  темныхъ) 
Для самыхъ трагическихъ ролей. 

Дополнительный къ синему, оранжевый цвѣтъ

производитъ совершенно иное впечатлѣніе; въ 
немъ смѣшаны теплота и свѣтъ, т .-е . желтый 
и красный тона, а потому въ красотахъ при
роды оранжевый цвѣтъ играетъ немаловажную 
роль; но въ одеждѣ или костюмѣ можетъ по
являться лишь въ небольшомъ количествѣ, какъ 
аксессуаръ или дополненіе и только; онъ вхо
дитъ въ составъ тона лица всѣхъ свѣтлокожихъ 
народовъ. Кромѣ того цвѣтъ этотъ самъ по се
бѣ рѣзокъ; Шарль Планъ находитъ даже, что 
онъ остеръ, какъ вкусъ кожи плода, давшаго 
ему свое названіе «orange».

Зеленый цвѣтъ, которымъ природа окраси
ла большую часть своего одѣянія, есть лучшій 
фонъ, на которомъ выдѣляются остальные цвѣта.

Превосходно соединяясь съ своими составны
ми тонами— желтымъ и синимъ, зеленый цвѣтъ 
подчеркиваетъ, дополняетъ красный. Нѣтъ ни 
одного цвѣтка, ни одного спѣлаго плода, видъ 
которыхъ не выигрывалъ бы на зеленомъ фо
нѣ листьевъ. Зеленый цвѣтъ смягчаетъ блескъ 
и яркость желтаго, спокойствіе синяго. 
Возбуждая собою лишь тихія и ясныя впечат- 
лѣнія воспоминаніемъ о веснѣ, расцвѣтѣ при
роды, онъ способствуетъ отдыху не только зрѣ
нія, но и ума. Характеръ грусти онъ воспри
нимаетъ лишь при сопоставленіи съ чернымъ. 
Этимъ соединеніемъ характеризуется окраска ра
стеній, обвивающихъ развалины, какъ плющъ, 
или служащихъ украшеніемъ кладбищъ— какъ 
кипарисъ.

Между синимъ и краснымъ есть цвѣтъ, 
въ которомъ соединяется понятіе грусти, со
средоточенности, скрытаго великолѣпія,— это ли - 
ловый или фіолетовый цвѣтъ. Въ немъ чув
ствуется присутствіе жизненнаго краснаго цвѣ
та, но затемненнаго синимъ. Въ фіолетовыхъ 
одеждахъ католическихъ прелатовъ яркость и 
горделивость огненнаго краснаго, какъ бы при
крывается смиреннымъ пепломъ синихъ тоновъ.

Въ томъ видѣ, въ которомъ фіолетовый цвѣтъ 
находится въ солнечномъ спектрѣ, онъ произ
водитъ впечатлѣніе когда-то блестящаго, но уже 
успѣвшаго потухнуть топа; чуткій народный го- 
лось (во Франціи) называетъ скабіозу— цвѣт
комъ вдовъ. (Менѣе поэтичное русское назва
ніе этого цвѣтка: «одышиикъ»,-«грудная тра
ва» ), Изъ всего вышесказаннаго мы заключа
емъ, что въ вопросѣ одежды или костюма цвѣтъ 
и тонъ обладаютъ не одними оптическими свой
ствами, но и возбуждаютъ собой и отвлеченныя 
понятія, такъ что присущее имъ значеніе выяс
няется только тогда, когда они или совершен
но изолированы, или же преобладаютъ надъ со
провождающими ихъ другими тонами.

5 )  Цвѣтъ волосъ и глазъ человѣка всегда 
гармонируютъ между собой, на основаніи 
чего могутъ бытъ выработаны общія пра
вило для подбора цвѣтовъ костюма. Все 
безчисленное множество оттѣнковъ цвѣта волосъ



человѣка можно въ сущности подраздѣлитъ на 
черные, бѣлокурые, рыжіе и пепельные волосы. 
Этимъ цвѣтамъ соотвѣтствуетъ и окраска кожи.

Матовая бѣлизна кожи рѣдко встрѣчается при 
черныхъ волосахъ; у брюнетовъ обыкновенно 
темный, желтоватаго тона цвѣтъ кожи, пере
ходящій иногда въ оливковый оттѣнокъ; бле
стящіе зрачки темныхъ (чаще всего черныхъ) 
глазъ выдѣляются на золотисто-желтомъ топѣ 
бѣлка.

Блондинамъ присущи — розоватый оттѣнокъ 
тонкой и прозрачной кожи; свѣтлые, зеленова
ты е, голубые или сѣро-синіе глаза. Изъ вели
кихъ художниковъ Рубенсъ считается лучшимъ 
истолкователемъ бѣлокурой красоты. Совершен
но матовая, почти бѣлая, нѣжная кожа, корич
неватаго тона глаза, чаще всего встрѣчаются 
при рыжихъ волосахъ.

Пепельнымъ называется тотъ бѣлокурый 
цвѣтъ волосъ, который имѣетъ какъ бы запы
ленный видъ. Тотъ же оттѣнокъ распространенъ 
и на матовый, бархатистый цвѣтъ лица.

Каждая изъ описанныхъ наружностей имѣетъ 
уже опредѣленный подборъ природныхъ красокъ; 
задача эстетически понятыхъ одежды или кос
тюма- придать какъ можно больше оригиналь
ности и прелести носящему костюмъ, не нару
шая гармоніи природныхъ тоновъ.

Такъ, напримѣръ, не доказанное природой 
необходимо пояснить, безцвѣтное—подцвѣ
тить и освѣтитъ, жесткость очерта
ній— смягчитъ; другими словами: замаскиро
вать природные недостатки и выдѣлить по
ярче красоту.

Есть цвѣта, идущіе ко всякой наружности, но 
цвѣта эти хороши въ жизни, носимые въ до
машнемъ обиходѣ. Для сцены они слишкомъ ма- 
лозначущи, такъ какъ за исключеніемъ быто
вой комедіи они не эффектны дл я театральна
го костюма.

Таковы, напримѣръ, иные голубоватые сѣ 
рые тона, за то черный, легкій сѣрый (g ris d’a 
c ie r), лиловато-сѣрый (g ris-perle), различные 
оттѣнки коричнево-красной и коричнево-желтой 
красокъ, всегда красивы, такъ какъ въ тѣни, 
образующейся въ складкахъ, они не лишены теп
лыхъ оттѣнковъ и умѣренно холодны въ ярко 
освѣщенныхъ мѣстахъ.

Черный цвѣтъ бархата чрезвычайно эффект
но выдѣляетъ свѣжесть блондиновъ, бѣлизну ко
жи золотисто-рыжихъ, такъ какъ имѣетъ мяг
кость и глубину.

Матовый черный цвѣтъ не идетъ къ наруж
ности брюнетовъ, если не сопровождается кон
трастомъ атласной, шелковой (faille) отдѣлки, 
или не смягченъ нѣжными переливами бархата.

Цвѣтъ кожи брюнетовъ, одѣтыхъ въ черный 
костюмъ, кажется бѣлѣе вслѣдствіе противопо
ложности тоновъ платья и цвѣта лица.

Бѣлый цвѣтъ производитъ то же впечатлѣніе,

такъ какъ освѣщаетъ собою, вслѣдствіе своей 
иррадіаціи (изліянія, отраженія лучей), приле
гающія къ нему части.

То же дѣйствіе имѣетъ и свѣтло-сѣрый цвѣтъ, 
такъ какъ онъ есть ничто иное, какъ смѣшан
ный бѣлый.

Въ общежитіи установилось мнѣніе, что брю
нетамъ идутъ желтый и красный цвѣта, блон
динамъ же- вся гамма синихъ тоновъ. Тѣмъ не 
менѣе, какъ въ жизни, такъ и на сценѣ встрѣ
чается не мало исключеній изъ этого правила, 
такъ какъ въ цвѣтѣ лица темно и свѣтло-во
лосыхъ людей сущ ествуетъ не мало различныхъ 
оттѣнковъ и дѣло эстетически понятаго костю
ма состоитъ въ томъ, чтобы наивыгоднѣйшимъ, 
для общаго впечатлѣнія, образомъ согласовать 
всѣ эти оттѣнки съ гармоніей тоновъ одежды.

Зная законъ дополненія одного цвѣта свѣто
вой призмы другимъ, т . е. свойство краснаго 
цвѣта имѣть зеленый отблескъ, желтаго— от
свѣчивать фіолетовымъ, синяго— оранжевымъ и 
наоборотъ, принимая во вниманіе освѣщеніе сце
ны, артистъ можетъ по своему усмотрѣнію уси
лить или смягчить тона природной окра
ски своей наружности, вводя въ костюмъ 
соотвѣтствующіе для лигой цѣли тона 
красокъ. Здѣсь личный вкусъ имѣетъ широкое 
поле для примѣненія, разъ онъ управляется зна
ніемъ.

Пояснимъ это примѣромъ.
Рѣзкую отъ природы смуглость кожи ничѣмъ 

почти нельзя смягчить; слишкомъ сильное бѣ
леніе и румяненіе могутъ только придать лицу 
мертвенно-кукольный видъ. Болѣе разумно бу
детъ и гораздо эффектнѣй— подчеркнутъ .тЦ 
прг г родную с. му гл остъ.

Для этой цѣли въ костюмѣ должны преобла
дать яркіе желтые цвѣта и пунцовые; на укра
шеніе прически, напримѣръ, пойдутъ ленты или 
цвѣты тона jonquille , пунцовыя камеліи, макъ-

Тамъ, гдѣ это можно, какъ, наприм., въ ро
ляхъ испанокъ (Карменъ, оп. Бизе), Лаура,'(Ка
менный гость, Пушкина ), Цердина, (Д. Жуанъ, оп- 
Моцарта), корсажъ пунцоваго цвѣта съ чер
ной отдѣлкой, придадутъ физіономіи характер
ный красивый видъ.

Брюнетка нѣжнаго сложенія, съ немного утом
ленными чертами лица, темнорусая съ блѣднымъ 
лицомъ и мягкимъ выраженіемъ темно-карихъ 
глазъ (выраженіе называемое по русски «пово
локой»), должны вводить въ свой костюмъ бо
лѣе нѣжные тона. Наивыгоднѣйшими для ихъ 
физіономій будутъ свѣтло-синіе и голубые то
на, такъ какъ они больше другихъ подходятъ 
къ бѣлому, не имѣя въ то же время грубости это
го тона.

Поступая такъ, первая смягчитъ блѣдный, 
утомленный видъ своего лица, сопровождая его 
почти выцвѣтшими тонами, а вторая освѣтитъ 
природную безцвѣтность своей наружности.



На основаніи вы ш еизлож еннаго, мы в ъ  п р а 
вѣ заклю чить, что к ак ъ  дли сцен ы , т ак ъ  и для 
жизненнаго обихода гармонія наружности сь 
одеждой создается такъ ока, какъ и въ му
шкѣ, созвучіями и диссонансами (разно
гласіе). Бѣлокурые волосы м огутъ  бы ть пр и 
торно-безцвѣтны м и и в ъ  так и х ъ  слу ч аях ъ  не
обходимо вы дѣлить или подцвѣтить и х ъ  каким ъ 
нибудь контрастнымъ сч. ними тоном ъ. Если 
волосы золотисто-бѣ локуры е, близкіе к ъ  ры ж е
му тону , можно придать им ъ больш ую  эф ф ект
ность ш ляпой («вечерн яго»  ц в ѣ та )  name, б у 
кетомъ ф іалокъ , темно-лиловымъ платьем ъ . 
Изъ тоновъ , наиболѣе вы годны хъ для рыжихъ 
волосъ, особеннаго вниманія заслуж и ваетъ  сред
ней опредѣленности зеленый ц в ѣ т ъ .

К ъ  нѣжному бѣлокурому ц в ѣ ту  волосъ идутъ  
красные тона в ъ  родѣ n a c a r a t  c a ro u b ie r , р у би 
новаго. Эти оттѣ н к и , вслѣ дствіе  того , что одни 
изъ нихъ аналогичны , а другіе контрастны  с ь  
бѣлокурымъ тоном ъ, еще болѣе вы двинутъ  его 
нѣжность и свѣ ж есть . Изъ этого слѣ д у етъ , что 
красны й цвѣта» не есть  исклю чительная пр и 
надлежность брю н етовъ .

То же самое можно сказать  и о ж елтомъ ц в ѣ 
тѣ: Ш арль П ланъ, в ъ  своемъ « a r t  d an s la  p a 
ru re»  утвер ж даетъ , что видѣлъ  блондинокъ, одѣ
ты хъ  въ  ж елты й  ц в ѣ т ъ , к ъ  которы м ъ это очень 
шло. Нъ данномъ случ аѣ , тонъ  пл атья  бы лъ  с в ѣ т 
лѣе тона волосъ и сопровождался рѣзко о тъ  не
го отличаю щ имися цвѣтам и отдѣлки платья .

Къ русымъ в с ѣ х ъ  о ттѣ н ко въ  и петельнаго 
цвѣта волосам ъ, съ  соотвѣтствую щ и м ъ им ъ ко
лоритомъ кож и, в ъ  больш инствѣ случаевъ  о к р а
шенной полутонами, чрезвы чайно идутъ всѣ тѣ 
цвѣта, которые къ лицу брюнетамъ и блон
динамъ, но только водъ непремѣннымъ усло
віемъ, чтобы  ц вѣ та  эти  имѣли оттѣнки, со
размѣрные съ пропорціей теплоты цвѣта 
ища артиста, выбирающаго ихъ себѣ на 
коптомъ.

Т ак ъ , наприм ѣръ, чи сто-ж елты й , я р к о -к р ас 
ный ц вѣ та  не и д утъ , к ъ  русому, даже тёмно
му ц вѣ ту  во л о съ , но всѣ  неопредѣленны е тона, 
Какъ блѣдно-ж елты й, м аисовы й, красны й-сари - 
сіііе (ц в ѣ т ъ  н а сту р ц іи ), бирю зовы й, свѣ тл о -го 
лубой (b le u -lu m iè re )  соверш енно подходятъ къ  
такой окраскѣ  волосъ .

Свѣтлорусыя особы должны носить ц в ѣ 
та идущіе блондинкамъ, но вы бирать и х ъ  въ  
болѣе неопредѣленныхъ о ттѣ н к ах ъ .

Пепельнаго ц вѣ та  волосы  и сѣро-зелен оваты е 
глаза, с ъ  ихъ  глубоким ъ мягким ъ взглядом ъ, 
Должны сопровож даться на сценѣ лиш ь слегка 
теплыми тонам и, в ъ  к оторы хъ  (но вы раж енію  
Шарля Плана) «проскользаетъ  воспом инаніе о сѣ 
рыхъ то н ах ъ , подцвѣченны хъ синими оттѣ нка- 
ЧИ . Черный бар х атъ  в ы д ѣ л я етъ  бѣлизну таки х ъ  
лицъ, не ум аляя и зящ ества  и то н ко сти , имъ при- 
гущ ихъ. Ж ем чуж ны я ож ерелья чрезвы чайно къ

нимъ ид утъ , но холодны й, м атовы й то н ъ  пер
ловъ  долженъ бы ть согрѣ ты м ъ  п р и су тств іем ъ  
сосредоточеннаго въ  возможно маленькомъ про
странствѣ  яркаго тона, к ак ъ , наприм ., золотой 
аграф ъ или ферм уаръ съ  рубиновой в ставк о й , 
или негранены м ъ красны м ъ альмандиномъ (e n  c a 
b o ch o n ).

6 )Слѣдуетъ всегда имѣть въ виду, что 
правильный выборъ матеріи для костюма 
есть непремѣнное условіе для производимаго 
имъ впечатлѣнія красоты и характерно
сти фигуры исполнителя.

Нъ этом ъ  вопросѣ освѣщ еніе игр аетъ  важ 
ную роль. Е сть  ткан и , поглощ аю щ ія с в ѣ тъ  (ш е р с 
т я н ы я ) , другія  ж е ярко его отраж аю тъ (а т л а с ъ )  
или же только успокаи ваю тъ  (с у к н о ), или  н а 
конецъ  (вы р аж аясь  язы ко м ъ  П лана), т у ш а тъ  его 
окончательно (б а р х а т ъ ).

Л егкая к и с е я , т а р л а т а н ъ , бареж ъ реком ен
дую тся для скром ны хъ ту ал ето въ  ролей in g én u e , 
съ  которы ми нераздѣльно пон ятіе  о' скромности 
и невинности; (ф р ан ц у зы  не даромъ н азы ваю тъ  
кисею  « la  s a in te  m o u sse lin e » ) . Такое в п еч атл ѣ 
ніе происходитъ  отъ  то го , что эт и  ткан и , про
пуская  лучи с в ѣ та , сами сохраняю тъ  присущ ій  
имъ м атовы й оттѣ н окъ  и не б л е ст я тъ . Т яж елы я 
ш елковыя, ткан и  н о сятъ  отпечатокъ  важ ности , 
б о гатства , степенности , таковы  пудесуа, м у аръ , 
ф ай, т ак ъ  к ак ъ  рубчатость (назы ваем ая т ех н и 
чески кипоръ ) самой ткани слегка изм ѣ н яетъ  
ея блескъ .

Л егкія м атер іи , подобныя т аф т ѣ , к ак ъ  фло- 
рансъ  и м арселинъ , рѣзче вы дѣляю тъ  переходъ 
отъ  свѣ та  к ъ  тѣни  в ъ  складкахъ , ими образуе
м ы х ъ , изгибы  к оторы хъ  (к а к ъ  говорятъ  худож 
н и ки ) отбликованы  яркими свѣтовы м и пятнам и. 
Эти блики зам ѣчаю тся такж е и в ъ  т ѣ х ъ  ш ер 
стя н ы х ъ  т к а н я х ъ , которы я подраж аю тъ ш елку , 
к ак ъ  наприм ѣръ, альпага , но блескъ  ихъ  у м ѣ 
р яется  сѣроваты м ъ  оттѣнком ъ  в ъ  т ѣ н я х ъ .

Во всяком ъ случаѣ  х ар ак тер ъ  б о гатства , при
сущ ій ш елковы м ъ м атер іям ъ , и х ъ  благородство, 
происходитъ отъ  всегда к р аси в ы х ъ , теп л ы х ъ  и 
иекричащ ихъ переливовъ  то н о въ , которы е с л и 
ваю тся  в ъ  и х ъ  складкахъ  незам ѣтны м ъ  образом ъ 
съ  самой глубокой тѣнью .

В сякаго рода (p o il de chèvre , a lp a g a )  ш е р с тя 
ны я ткан и , см ѣш анны я съ  ш елком ъ, (к а к ъ  и р 
ландскій поплинъ ш ш р .,и л и  в ъ  м атер іях ъ  к ак ъ  
« s u lta n e » , « m o h a ir» ) ,  отличаю тся о тъ  чисто- 
ш елковы хъ  тканей  м еньш им ъ, болѣе м атовы м ъ 
блеском ъ, и в ъ  ту ал е та х ъ  для ролей лю дей сред- 
ни хъ  классовъ  н о ся тъ  отпечатокъ  домовитости 
и серьозности .

В сѣ  чисто бумажны я ткан и , к ак ъ  и а н р ., жа- 
к о н етъ , пер кал ь , н ан су к ъ , си тц ы , благодаря в ы 
утю ж енны м ъ сборкамъ и складкам ъ, п р о и зв о д я тъ  
впечатлѣ н іе  скром ности, акк у р атн о сти , о п р я т 
ности .

Х арактеръ  эт о тъ  яснѣе вы раж енъ  в ъ  л ь н я 



ныхъ тканяхъ, (полотнѣ, холстинкѣ, батистѣ) 
которыя могутъ быть съ успѣхомъ примѣнимы 
къ туалетамъ для молодыхъ ролей современнаго 
репертуара. Въ одеждахъ языческихъ жрецовъ, 
тогахъ римскихъ гражданъ, робахъ христіанскихъ 
монашествующихъ и рыцарскихъ орденовъ, льня
ныя бѣлыя ткани прекрасно выражаютъ поня
тіе о незапятнанной чистотѣ и смиреніи,

Въ то же время красивые переломы скла
докъ одноцвѣтно-бѣлой драпировки жреческаго 
плаща н гражданской тоги, не смотря на свою 
простоту, исполненны несомнѣннаго величія. Т я
желые глазеты и парча, дающіе сухія, лома
ныя и неподвижныя складки, должны быть при
мѣняемы для царскихъ орнатовъ и облаченій, 
въ  костюмахъ же, предназначенныхъ для ролей 
яшвого и подвижного характера, эти ткани долж
ны быть примѣняемы только въ видѣ отдѣлки, 
такъ какъ съ ними соединяется понятіе о ве
личавой гіэротической неподвижности.

Византійскій костюмъ и наша русская бо
ярская одежда, исполненная изъ парчи или гла
зета, надѣвается въ сценахъ, изобраяіающихъ или 
придворную жизнь, или торжественные случаи 
частной жизни тѣхъ временъ, как ън ап р ., сва
дебные пиры и т. н. выдающіяся событія. Здѣсь 
иарчевая одежда наніихъяредковъимѣла значеніе, 
близкое къ понятію объ орнатѣ или облаченія.

И так ъ , мы видимъ, что матеріалъ, изъ ко
тораго исполнена ткань, уже самъ по себѣ имѣетъ 
извѣстный характеръ, смотря но тому, какъ онъ 
соединяется съ освѣщеніемъ, т . е. поглощаетъ 
по или отражаетъ. Въ этихъ свойствахъ 
есть множество оттѣнковъ, мѣняющихся смотря 
но тому, будетъ ли ткань одноцвѣтна, или съ по
лосами, или усѣяна кружками (горошкомъ pas) 
или мелкими цвѣточками; будутъ ли эти различ
ные мотивы повторяться или чередоваться, бу
дутъ ли они обильны или скудны, разбросаны 
сь большими промежутками или скучены, въ без
порядкѣ или симметріи,

Верт икальны я полосы  м ѣ н я ю т ъ  в и д ъ  т к а 
ни т ѣ м ъ ,  ч то  к а к ъ  б ы  удлинняютъ юри- 
зонталъныяже—расширяютъ. Діагональныя 
полосы (идущія наискось) возможны только, по 
мнѣнію Шарля Плана, въ домашнихъ костюмахъ, 
такъ какъ придаютъ туалету нѣкоторый безце
ремонный, распущенный видъ, не удовлетворяя 
понятію ни о стоящемъ (вертикальномъ), ни о 
лежащемъ (горизонтальномъ) положеніи фигуры.

Такъ такъ полосы разнообразятъ однотонность 
ткани,то впечатлѣніе, ею производимое, лишается 
единства, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда по
лосы чередуются между собой или шириной или 
окраской; то есть, если за широкой слѣдуетъ 
узкая полоса, или за розовой— красная. Большое 
неудобство для театральнаго костюма представ
ляю тъ ткани съ узоромъ изъ крупныхъ клѣтокъ, 
въ  которыхъ вертикальныя и горизонтальныя ли
ніи пересѣкаются подъ прямымъ угломъ. Это

неудобство сильнѣе всего высказывается въ кор
сажахъ, такъ какъ правильность клѣтокъ вы
даетъ всякіе недостатки природнаго сложенія ар
тиста. Малѣйшая косина въ плечахъ, лопаткахъ, 
и т . д. весьма некрасиво очерчивается и вы
дѣляется.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда клѣтки очень малы, 
неудобство это устраняется само собою, такъ 
какъ со сцены матерія кажется однообразно ис
пещренной, вслѣдствіе чего впечатлѣніе единства 
возстановляется. Точно такъ же, когдаизъ двухъ, 
пересѣкающихся подъ прямымъ угломъ полосъ, 
одна превосходитъ другую, или шириной, или ин
тенсивностью тона, квадратъ или клѣтка замас
кировываются и какъ бы разнообразятъ полосы 
ткани.

Матеріи, называемыя шотландскими, въ кото
рыхъ полосы хотя и пересѣкаются подъ прямымъ 
угломъ, чрезвычайно рѣдко превращаются въ за
мѣтный квадратъ, такъ какъ прерываются посто
янно чередующимся порядкомъ въ окраскѣ полосъ. 
Такъ, напримѣръ, ярко-красный тонъ переходить 
съ одной стороны въ темно-коричневый, въ другомъ 
мѣстѣ замираетъ въ блѣдно-розовомъ оттѣнкѣ. 
Голубые прямоугольники, обезцвѣченные зеленой 
полосой, или пересѣченные синею, принимаютъ 
фіолетовый оттѣнокъ. Иногда такія ткани ожив
ляются полосками золотисто-желтаго цвѣта, ко
торый переходитъ въ бѣловато - суровый тонъ 
(écru ) и т . д. Но какой бы ни былъ рисунокъ 
шотландской ткани, крайняя пестрота тоновъ и 
путаница линій не согласуются, по мнѣнію Шар
ля Блана, съ достоинствомъ одежды (la  dignité 
du vêtem ent), такъ что онъ совѣтуетъ примѣ
нять эти ткани для дѣтскихъ платьицъ или туа
лета подростковъ. Вообще достойно замѣчанія, что 
одни и тѣ же принципы руководятъ всѣми чис
тыми и прикладными искусствами. Принципъ един
ства, лежащій въ основаніи всѣхъ великихъ про
изведеній человѣческаго генія, имѣетъ то же зна
ченіе въ искусствѣ исполненія театральной одеж
ды, служа непремѣннымъ условіемъ ея благо
родства и эстетичности.

Скажемъ также нѣсколько словъ объ ор
наментированныхъ тканяхъ, какъ фай-броше, 
рытый бархатъ, муаръ и т . п.

Впечатлѣніе, ими производимое, будетъ имѣть 
характеръ цѣльности въ томъ случаѣ, если на
ложенный на однотонный фонъ рисунокъ на
столько мелокъ, что издали составляетъ какъ 
бы оттѣнокъ этого фона. Что касается до тѣхъ 
роскошныхъ тканей, которыя усѣяны какъ бы 
вышитыми цвѣточками и узорами, то даже, са
мая мелкость ихъ рисунка, ни вблизи, ни из
дали, не производитъ впечатлѣнія единства, по
тому что цвѣточки эти выпуклы, какъ сн.іь- 
ные мазки краски на картинахъ современной 
школы. Для сценической одежды слѣдуетъ вы
биралъ тѣ изъ нихъ, которые чередуются ме
жду собою какъ цвѣѣймъ, такъ и расположи-



ніемъ. Такъ наприм., когда вышитые цвѣты, 
одинъ желтый, другой красный, третій зеле
ный, но одни изъ нихъ расположены верти
кально (наприм. красные), другіе наклонены 
(желтые), третьи (зеленые) опять вертикаль
ны; или же когда они поочередно направляются 
то въ ту , то въ  другую сторону.

Когда матерія состоитъ изъ двухъ различ
ныхъ тоновъ, наприм., разводы гранатнаго цвѣ
та на черномъ фонѣ, получается впечатлѣніе 
строгой роскоши, но строгость эта не такая 
какъ та, которая присуща однороднымъ, но 
различнымъ по интенсивности тонамъ, какъ, 
напримѣръ, свѣтло-голубой на темно-голубомъ, 
матовый черный на черномъ блестящемъ. Отпе
чатокъ степенности, величія въ костюмѣ, за
виситъ вполнѣ отъ всего того, что способству
етъ сохраненію единства, цѣльности, хотя не
большое разнообразіе въ орнаментаціи въ томъ 
же тонѣ, (что называется у французовъ «еиса- 
m aïeux») можетъ быть допущено. Муаръ-аитикъ 
для ролей пожилыхъ свѣтскихъ дамъ бытовой 
комедіи, въ  костюмахъ grandes dames Мольеров- 
ской эпохи, производитъ требуемое впечатлѣ
ніе блескомъ ломанныхъ линій своей орнамен
таціи, въ то же время не вводя никакого чуж
даго элемента въ единство общаго тона.

Венеціанскій знаменитый художникъ Паоло 
Кальяри, прозванный Веронезомъ, прекрасно по
нималъ значеніе, которое имѣетъ одноцвѣтность 
или единство въ тонахъ одежды, въ смыслѣ 
величавости, важности, степенности того лица, 
которое его носитъ. Такъ, наприм., въ картинѣ 
«Вракъ въ Канѣ Галилейской» онъ до нашихъ 
дней продолжаетъ возбуждать удивленіе рос
кошью орнаментаціи и богатствомъ тканей, въ 
которыя одѣты фигуры его картины. Тѣмъ не 
менѣе, всѣ эти тяжелые штофы, золотистый 
шелкъ, изумрудный бархатъ, украшаютъ му
зыкантовъ, играющихъ у пиршественнаго сто
ла, виночерпіевъ, пажей и другую прислугу, 
тогда какъ самъ Спаситель, Богоматерь и но
вобрачные, сидящіе на почетномъ мѣстѣ, одѣ
ты въ одноцвѣтныя мантіи и хитоны крас
наго и синяго цвѣтовъ. Великій художникъ 
триста лѣтъ тому назадъ понималъ эстетику 
костюма, предписывающую строгое единство 
тона, понималъ и отвлеченное значеніе этого 
требованія, облекая въ однотонное одѣяніе 
главныхъ персонажей своей картины, не смот
ря на то, что вся остальная обстановка, ихъ 
окружающая, отличается самой широкопонятой, 
восточной роскошью.

Кромѣ всего вышеизложеннаго, артистомъ 
Должны руководить въ правильномъ выборѣ ма
теріи для костюма климатическія условія стра
ны, въ  которой происходитъ дѣйствіе, и время 
года, а также и назначеніе той или другой 
части одѣянія. Ничего не можетъ быть непріят
нѣе для глаза, какъ столь часто встрѣчающіяся

несообразности въ этомъ отношеніи, даже на 
небольшихъ столичныхъ сценахъ. Такъ напр. 
дѣйствіе происходитъ зимой, а женскіе персо
нажи одѣты въ лѣтніе костюмы (особенно въ 
второстепенныхъ роляхъ), этимъ нарушается 
иллюзія, цѣльность впечатлѣнія.

Матеріи для театральнаго костюма слѣдуетъ 
всегда выбирать вечеромъ, при газовомъ освѣ
щеніи, такъ какъ желтый лучъ свѣта имѣетъ 
свойство измѣнять цвѣта матеріи. Случается, 
что богатый тонъ, понравившійся намъ при 
(бѣломъ) дневномъ освѣщеніи, совершенно те
ряетъ свой эффектъ вечеромъ.

Таковы иные фіолетовые тона (какъ противо
положный тонъ желтому), которые при вечернемъ 
желтомъ свѣтѣ разлагаются: синіе составные то
на ихъ пропадаютъ и они становятся грязно-крас
ными; чисто-голубой цвѣтъ получаетъ зеле
новатый оттѣнокъ, синій (темный) становится 
грубымъ чернымъ, свѣтло-синій (кобальтъ, уль
трамаринъ) дѣлается безцвѣтнымъ, сѣрымъ.

Съ другой стороны, весьма легко можетъ 
статься, что голубая краска, казавшаяся намъ 
днемъ безцвѣтной, получаетъ при газовомъ ос
вѣщеніи эффектный бирюзовый цвѣтъ.

Если мы прослѣдимъ всю гамму холодныхъ 
тоновъ, то замѣтимъ, что зеленые тона, со
держащіе въ себѣ наибольшее количество жел
ты хъ составныхъ частей, выигрываютъ при ве
чернемъ освѣщеніи. Такъ, яблочный зеленый 
цвѣтъ (vert-pom m e) не далеко отстаетъ въ т ѣ 
няхъ (складокъ матеріи) отъ изумруднаго, а 
изумрудный, не мѣняя интенсивности своего 
общаго тона, кажется свѣтлѣе съ освѣщенной 
и темнѣе съ тѣневой стороны. Сине-зеленый, 
vert-paon желтѣетъ при свѣтѣ рампы, который 
уничтожаетъ въ немъ синіе отливы. Всѣ жел
тые тона выигрываютъ при вечернемъ освѣщ е
ніи, особенно въ атласѣ, плюшѣ и др. ш ел
ковыхъ тканяхъ. Эффектъ золотисто - желтаго 
(bonton-d’or) выигрываетъ, получая роскошнѣй
шіе оттѣнки; соломенно-желтый воспринимаетъ 
особенно темную окраску, сѣрно-желтый не 
мѣняется вовсе, а розовато-желтый состав
ляетъ тонъ rose-sanm on, въ освѣщенныхъ ча
стяхъ теряющій свои розовые оттѣнки, кото
рые усиливаются въ тѣняхъ. Шарль Бланъ 
особенно выхваляетъ желтый, матовый цвѣтъ 
для вечера, такъ какъ въ этомъ тонѣ чув
ствуется едва примѣтная темнота, (краснова
тость), составляющая его прелесть.

То же наблюдается въ красныхъ тонахъ, такъ 
какъ желтый свѣтъ усиливаетъ ихъ яркость и бо
гатство. Рубиновый оттѣнокъ получаетъ осо
бенную игру въ плюшѣ, алый свѣтлѣетъ, виш 
невый доходитъ до пунцоваго,— пунцовый при
ближается къ коричневато-красному тону цвѣт
ка настурціи, этотъ оттѣнокъ дѣлается почти 
оранжевымъ, который въ свою очередь стано
вится чисто-огненнымъ.



Черный и бѣлы й ц в ѣ та , подвергаю тся нѣ кото
рымъ изм ѣненіям ъ при вечеровомъ освѣщ еніи . 
С иневато-черны й то н ъ , т ак ъ  назы ваем ы й «во
ронова к р ы л а» , т ер я етъ  весь свой х ар ак тер ъ , 
т а к ъ  к ак ъ  та  синеватость, отъ  которой про
исходитъ  его глубина в ъ  т ѣ н я х ъ  изломовъ скла
докъ ткан и , исчезаетъ  при свѣ тѣ  рампы .

Б ѣлы й ц в ѣ тъ  вы и гр ы ваетъ  при огнѣ, осо
бенно если онъ не совсѣм ъ ч и стъ . На осно
ваніи этого , для театра  вы годнѣе вы бирать , т ак ъ  
назы ваем ы й  въ  продаж ѣ « b la n c d e  lu m iè re » , не 
совсѣм ъ чисто бѣлый ц в ѣ т ъ .

С еребристо-сѣры й тонъ остается  неизмѣнно 
пр іятн ы м ъ  для глаза , х отя  при вечернемъ о с
вѣщ еніи  приним аетъ слегка розоваты й о ттѣ н о к ъ ; 
когда же сѣры й ц в ѣ т ъ  «отдаетъ  в ъ  си н еву » , 
к а к ъ  ианрим. т ак ъ  назы ваем ы й « g r is  p e r le » , 
синеватость и счезаетъ  и ц в ѣ тъ  эт о тъ  при рам
пѣ  т ер я е тъ  свой х ар ак тер ъ .

7. Три главныхъ характера костюма: 
строгость, грація, роскошь.

Подъ словомъ «строгость»  в ъ  костю мѣ мы 
подразум ѣваем ъ не одну только археологиче
скую  вѣ р н о сть , которая х о тя  и составляетъ  
одно и зъ  главн ѣ й ш и хъ  условій  вы держ анности 
и строгости  костю м а, но она кромѣ того сто 
и т ъ  в ъ  полной зависим ости о тъ  вы бора фасо
на и м атер іала, которы е болѣе другихъ  подхо
д я тъ  к ъ  наруж ности и ф игурѣ ар ти ста .

В ъ вы борѣ к ак ъ  ф асона, т ак ъ  и м атеріала 
для театральнаго  костю м а, должно им ѣ ть в ъ  виду 
то го , ком у онъ  предназначенъ . Е ст ь  ф игуры  
в ы со к ія  и стр о й н ы я , вы сок ія  и п олны я, н и зко 
рослы я и с у х о щ а в ы я , низкорослы я и полны я.

К ъ  эти м ъ  четы рем ъ  разрядам ъ  ф игуры  чело
в ѣ к а  подходятъ и со о твѣ тству ю щ іе  хар актер ы  
ко стю м а.

Столь часто цитируем ы й Ш арль К ланъ идетъ 
ещ е дальш е! Онъ го в о р и ть , что к ак ъ  бы стран 
ны м ъ это ни к азал о сь , но онъ  у бѣ ж д ен ъ , что 
о тъ  формы носа за в и с и тъ  степень в ы р ази те л ь 
ности , хар актер н о сть  всей  ф игуры  человѣка .

Х арактеръ  костю м а слѣдовательно долж енъ, 
по мнѣнію ф ранцузскаго  эс т ет и к а , со гл асо в ать
ся съ  формой носа т а к ъ  ж е, к ак ъ  подборъ 
ц в ѣ то в ъ  со гл асу ется  с ъ  ц вѣ то м ъ  во л о съ , глазъ  
и  кож и.

« Е с л и — говори тъ  Ш арль К л ан ъ ,— носъ  им ѣ
е т ъ  с ти л ь , f ie  nez а  du  s ty le ) , то  всяк ій  вы дер
ж аннаго  сти л я  костю м ъ  б у д етъ  вполнѣ  у  м ѣ 
с т а .  В ели чествен ны е боярск іе , средн евѣ ковы е, 
анти чны е костю м ы  бу д у тъ  к азат ь с я  не наря
домъ, а одеждой каждаго дня; при со о твѣ т
ству ю щ и х ъ  о ч ер тан іях ъ  лица ар ти ста  съ  м ел
кими чертам и зауряднаго  х а р ак т ер а , со в зд ер 
н у ты м ъ , или плоским ъ носом ъ, эти  стильны я 
одежды бу д у тъ  всегда к азат ьс я  «нарочно» н а 
д ѣ ты м и , чтобы  въ  ни хъ  « п р е д с та в л я ть » , то-ость 
ж изненной иллю зіи онѣ не п р ои звед утъ .

Что такое  в ъ  сущ ности « с тр о г ій » , « стильны й

или вы держ анны й» костю м ъ? Э тотъ  вопросъ  и с 
чер п ы вается  слѣдую щ ими принципам и, руково
дящ ими всѣ м и отраслям и декоративны хъ  и с 
к у с с т в ъ , а именно: «въ повтореніи больше 
величія, чѣмъ въ поперемѣиности, въ со
гласіи больше достоинства чѣмъ въ про- 
тиву по ложности (контрастѣ ) .

С лѣдовательно, умѣренность в ъ  к о л и чест
в ѣ  подобранны хъ ц в ѣ то в ъ , доведенны хъ до м и
нимум а, цѣльность линій  и о чертан ій , про
стота даже въ  б о гатств ѣ , однотонность т к а 
ней , умѣренность въ отдѣлкѣ, — в о тъ  у сл о 
в ія  для созданія стильнаго и строгаго ту ал ета  
и театральнаго  костю м а для ар ти сто въ  съ  сти л ь
ною физіономіей и фигурой.

Съ другой стороны , нонерем ѣнность, р а з н о - 
о б р а зіето н о в ь , лом аны я линіи , п и кантны е к о н т 
р а ст ы , к ап р и зн ая , слож ная отдѣлка будутъ  х а 
рактерны м и признакам и ф антасти ческаго , к р а 
сиваго  т у ал е та , т ак ъ  ск азать  «ж анроваго» , к о 
торы й  пойдетъ к ъ  неправильны м ъ  чертам ъ л и 
ц а , к о то р ы я н азы в аю тся  у  ф р ан ц у зо въ  «des 
m in o is  ch iffonnés; так и м ъ  образомъ получаю тся 
два кон тр аста , двѣ крайности : строгость и к о 
к е т с тв о , или гордость и гр ац ія , и среднее м еж 
ду ними: и зя щ н а я  роскош ь. В ъ  пром еж уткахъ  
между этим и трем я разрядам и костю м а идутъ  
всевозм ож ны е оттѣ н ки  грац іи  и стр о го сти , про
сто ты  и б о гатств а , утонченности  и роскош и; с т е 
пень вы держ анности  и эф ф ектности  костю м а 
вполнѣ за в и с и тъ  о т ъ  то го , насколько онъ бу
д е тъ  приближ аться к ъ  одному и зъ  н азван н ы х ъ  
х ар ак тер о в ъ  или у д ал я ть ся  отъ  него.

8 )  Искусство одѣваться, такъ же какъ 
и другія искусства, подчинено, во всѣхъ сво
ихъ безчисленныхъ видоизмѣненіяхъ, тремъ 
непремѣннымъ законамъ прекраснаго, кото
рые суть: порядокъ, пропорціональность и 
гармонія.

П орядокъ, соразм ѣ рность (п р о п о р ц ія ) и со- 
о тв ѣ тс т в е и н о с т ь (га р м о н ія ) , отли чительны е при
знаки стр о ен ія  человѣ ка; ими же должно обу
сло вл и ваться  его одѣ ян іе . Порядокъ вы раж енъ  
въ  тож д ествѣ  и соотнош еніи между собою в сѣ х ъ  
п ар н ы х ъ  ор ган о въ , симметрично располож енны хъ 
по сторонам ъ той  идеальной ли н іи , которою  
мы дѣлим ъ все  тѣло  на двѣ  р авн ы я  полови
н ы . Н аруш енная движ еніем ъ сим м етрія чело
вѣческаго  тѣ л а  в о зс та н о в л я е т с яравновѣсіемъ, 
поэтом у порядокъ в ъ  костю м ѣ будетъ  р е зу л ь 
татом ъ  сим м етріи со о тв ѣ тств у ю щ и х ъ  частей  его, 
особенно в ъ  у к р аш е н ія х ъ , и м ѣ ю щ и хъ , или в ѣ р 
нѣе производящ ихъ  впечатлѣ н іе  в ѣ с а , к а к ъ , на
п р и м ѣ р ъ , сер ьги , подвѣ ски ; а такж е  обусло
вл и вается  м ѣ стом ъ , которое заним аю тъ въ  пр и 
ческѣ  и на вы ш еупом янутой  серединной линіи 
корпуса разн ы я ю велирны я у кр аш ен ія , ц в ѣ ты , 
бан ты , р озетки  и зъ  л ен тъ  в ъ  п ри ческѣ , медаль
оны на о ж ер ел ья х ъ , к руж евны я оборки и т .  д. 

Не подлеж итъ сомнѣнію , что костю м ъ мож етъ



быть кр аси въ  даже и тогда, когда в ъ  нем ъ до
пущена м аленькая погрѣш ность п роти въ  сим
метріи, к а к ъ , н ан р и м ., ц в ѣ то к ъ  или перо, п р и 
колотые съ  одного бока п ри чески , или подо
бранное только съ  одной стороны  п л атье; но 
безспорно такж е  и т о , что всякое  у к раш ен іе , 
расположенное в н ѣ  вертикальной  оси т ѣ л а , не 
повторенное съ  другой стороны , придаетъ  все
му ту ал ету  кап р и зн ы й , безпорядочны й х ар ак 
теръ, которы й  не су щ ество вал ъ  бы при сим
метріи. М аленькій безпорядокъ в ъ  украш еніи  
туалета не лиш енъ  и звѣ стн ой  прелести  или п и 
кантности, но строго вы держ анны й костю м ъ 
Долженъ им ѣ ть видъ  р а в н о в ѣ с ія , которое со 
ставляетъ отли чительны й  при знакъ  порядка и 
замѣняетъ сим м етрію .

Но это  ещ е не в се ; человѣческое тѣло  и м ѣ 
етъ свои типичныя пропорціи , несм отря на 
безчисленноемно'жество видоизм ѣненій , чисто и н 
дивидуальныхъ. Т акъ  наприм . средній р о стъ ж ен - 
иціны на Ѵ22 ,ш ж е средняго роста муж чины . 
Женское лицо короче м уж еского на Ѵіо, но так ъ  
какъ р азстоян іе  между глазам и  у обоихъ по
повъ одинаково, то овалъ  лица ж енщ ины  очер
таніемъ своим ъ болѣе приближ ается  к ъ  к р у гу , 
тѣмъ овалъ  лица м уж чины .

И змѣряя к ъ  длину голову ж енщ ины , мы у б ѣ 
димся, что она  с о став л я е тъ  немного м еньш е   
осей длины ея  ф игуры . Плечи уже м уж скихъ  
на у80 и т .  д.

Таковы типичны я пропорціи ж енской ф игу
ры; но т а к ъ  к ак ъ  ж изнь , во сп и тан іе , мода, ча
сто и скаж аю тъ  и х ъ , то задача одежды и т е а т 
ральнаго костю м а, в ъ  особенности , т а к ъ  к ак ъ  
пни слу ж атъ  к ъ  украш енію  наш его т ѣ л а , со
стоитъ в ъ  то м ъ , чтобы  скр ы ть  недостатки  и 
выгоднѣе в ы к а за ть  к р асо ту  пропорцій .

Мы часто видим ъ осо бъ , отягощ аю щ ихъ  свои 
головы накладны ми косами и возводящ ихъ  и зъ  
зтихъ колосъ  сооруж еніе, кото р о е , не дальш е 
накъ въ  началѣ  сем и д есяты хъ  годовъ XYII1 в .,  
составляло V s часть  всего  корпуса.

А между т ѣ м ъ  легко у вел и чи ть  вы ш ин у  го
ловы, не н аруш ая  общ ей пропорціи  т ѣ л а . О лѣ-  
Дуетъ для этого  согласовать  вы ш ин у прически 
11 шляпы т а к ъ ,  чтобы  в ся  ф игура к азал ась  у в е 
личенной на 1/ 7 всего  р о ста . И звѣ стн о , что дл и 
на головы заклю чается  немного болѣе семи р азъ  
Въ длинѣ всей  ж енской ф и гу р ы . Она смѣло мо
нетъ въ  ней зак л ю ч аться  восем ь р а зъ , не н а 
рушая общ ей пропорціи , потом у что «восемь 
оловъ» на худож ественном ъ ж аргонѣ соста- 

иляютъ непремѣнное у слов іе  стройности  к ак ъ  
иужской, т а к ъ  и ж енской ф игуры . И зъ  этого  
Ны заклю чаем ъ , что прическа или ш ляп а, при -  
Являю щ ія на одну длину головы  р о с тъ  ж ен
гной ф игуры , придаю тъ  и зящ ество  и стр о й 
ность общ ему ея  виду , если  только  не пред
ъ являю тъ  и зъ  себя  сплош ной м ассы , которая 
Нажется зрителю  У  всей  ф и гу р ы .

В ъ почти одноцвѣтномъ т ѣ л ѣ  человѣ ка , про
порціи конечностей и отнош еніе и х ъ  к ъ  общ имъ 
разм ѣрам ъ всегда им ѣ ю тъ  отпечатокъ  порядка 
и гармоничности, но когда тѣло  одѣто платьем ъ 
или костю момъ, слѣ дуетъ  к ъ  гармоніи линіи 
прибавить гармонію тканей и красокъ.

Гарм оничность— то же что х а р ак тер ъ . Придать 
своему произведенію  гармоничность, зн ач и тъ  при
вести  разнообразіе подробностей к ъ  единству 
общ аго вида.

Во всяком ъ  ту ал етѣ  красота есть  пон ятіе  отно
сительное. чисто индивидуальное, единство ма
жетъ существовать только въ характер
ности.

К аким ъ же образомъ вы р ази ть  эт о тъ  х ар ак 
т ер ъ , если не руководствоваться  или предвзя
той  мыслью  или первы м ъ впечатлѣ н іем ъ . Здѣ сь , 
слѣдовательно, должно одновременно установить 
гармоничность оптическую, т .  с . гармонич
ное впечатлѣ н іе , произведенное на зрѣніе  и , кро
мѣ того , отвлеченную, т а к ъ  с к а з а т ь .— н р ав
ственную .

Поэтому то мы и говорим ъ, что театральны й  
костю м ъ долженъ бы ть построенъ:

1) Н а эффектѣ одного цвѣта.
2 )  Двухъ равныхъ оттѣнковъ одного и 

тою же гпона.
3 )  На гари,, рѣ.іко противоположныхъ 

одинъ другому тоновъ.
Избранные два или три тона эф ф ектнаго сце

ническаго костю ма должны со ставл ять  его гар
моничность или повторен іем ъ, или контрастом ъ , 
или согл асіем ъ ,и ли , наконецъ , всѣми этими тремя 
качествам и зар азъ .

П оясним ъ это  примѣромъ.
1 )  Однотонный туалетъ, или костюмъ. 

В ъ  нем ъ гарм оничность однотонная, но дли 
того , чтобы она не казалась скучной, (однооб
разной) достаточно исполнить одну и зъ  частей  
костю ма и зъ  другой матеріи того же ц в ѣ та . Т акъ  
наприм ѣръ, если юбка платья и зъ  ш елковаго ф ая. 
а тюникъ и зъ  к р эп ъ -д е-н ш н ъ , или каш ем ира, 
одинъ и -то тъ  же ц в ѣ т ъ  эт и х ъ  тканей  будетъ  
производить разное впечатлѣ н іе , не наруш ая об
щ аго единства тона.

2 )  Костюмъ, въ составъ котораго войtли 
ткани , окрашенныя двумя равными огпгпгьн- 
калги того гпона. темно-лиловаго и свѣтло- 
сиреневаго. Гармоничность составится  и зъ  со
глас ія  э т и х ъ  тоновъ  между собою, т .  е . ,  если 
одинъ и зъ  ни хъ  войдетъ  в ъ  со ставъ  украш енія  
другого. Н априм ѣръ: если первая юбка тем но- 
лиловая , вторая сиреневая свѣ тл ая , то  эта  по
слѣдняя м ож етъ  бы ть подобрана тем но-лиловы м ъ 
бантом ъ, ц в ѣ та  первой ю бки. Самый бантъ  мо
ж етъ  т а к ъ  же состоять и зъ  эт и х ъ  д ву х ъ  т о 
н о въ , т а к ъ  же к ак ъ  и всѣ  другія  украш ен ія . 
При этом ъ подразум ѣ вается , чтобы украш ен ія  
темнаго о ттѣ н ка  находились на свѣ тлом ъ  фонѣ 
и наоборотъ. Такой ту ал е тъ  назы вается  у фран



цузовъ «cam aï,eux»». (Производное отъ слова 
«cam ée»— камея на томъ основаніи, что выпук
лыя изображенія у античныхъ камей, въ при
родной своей окраскѣ, представляютъ болѣе свѣт
лый или темный оттѣнокъ окраски фона, на ко
торомъ онѣ выдѣляю тся.)

Туалетъ «camaïeux» состоитъ слѣдовательно 
изъ тканей, въ которыхъ оттѣнки одного и того 
же тона отличны другъ отъ друга, и повто
ряются одинъ въ другомъ, во всѣхъ украше
ніяхъ туалета.

3)Туалетъ двухцвѣтный, построенный 
на контрастѣ тоновъ.

Въ комбинаціи расположенія цвѣтовъ этого 
туалета наблюдается то же, что и въ предыду
щемъ, такъ , напр., если отдѣлка нижней голу
бой юбки золотисто-желтая, то отдѣлка золо
тисто-желтаго тюника будетъ голубая и т . д.

Но, повтореніе цвѣтовъ одинъ въ другомъ, не 
составляетъ еще всей гармоніи различныхъ ча
стей туалета; она должна быть соблюдена и въ 
отдѣлкѣ. Такъ, напр., когда первая юбка отдѣ
лана бархатными фестонами, то вторая отдѣлана 
ими же. Корсажъ н рукава украшены повторе
ніемъ того же мотива, но въ меньшихъ размѣ
рахъ и т . д.

Короче сказать, гармоничность костюма есть 
характерность его, соблюденная даже въ малѣй
шихъ подробностяхъ украшеній.

Шарль Кланъ упоминаетъ, въ своемъ «Art 
dans la p a ru re» , о сходствѣ, существующемъ 
между всѣми изящными искусствами.

«Ж ивописецъ», — говоритъ онъ, — «пишущій 
картину, музыкантъ— партитуру оперы, пови
нуются тѣмъ же законамъ, что и костюмеръ.

Вслушайтесь въ  симфонію великаго мастера 
и вы замѣтите, что мотивъ основной музыкаль
ной мысли проходитъ чрезъ рядъ различныхъ 
видоизмѣненій: она замедляется или ускоряется, 
смотря но ритмамъ исполненія, и если является 
другая музыкальная мысль, она развивается въ 
одной части оркестра, параллельно съ первой 
мыслью, до того момента, когда эти, невидимо
му разнородныя музыкальныя темы, мысли, или 
ф разы ,— не встрѣтятся и не сольются въ одно 
цѣлое, составляющее значеніе всего произве
денія».

'Го же мы видимъ и въ костюмѣ: онъ бла
городенъ или граціозенъ, роскошенъ или простъ, 
строгъ или кокетливъ настолько, насколько 
разнообразіе приведено къ единству впечатлѣнія.

Всякое (но выраженію III. Блаиа) «тщетное» 
украшеніе или небрежность въ костюмѣ, нося
щемъ отпечатокъ строгости, придаетъ ему смѣш
ной видъ.

Достаточно того, чтобы прямолинейная при
ческа или головной уборъ были надѣты на бек- 
рень— и вся степенность костюма сразу утраче
на! Представимъ себѣ лэди Макбетъ, въ сценѣ 
пира, съ діадемой, ухарски надвинутой на одинъ

бокъ! Мнѣ скажутъ, что это утрировка, что 
этого не случается; я и не говорю, чтобы по
добная безсмыслица могла быть произведена умыш
ленно, но она можетъ случиться и возбудить 
смѣхъ, который окончательно испортитъ впеча
тлѣніе, даже мастерской игры.

Чрезвычайно важно для артиста, при исполне
ніи ролей бытовой комедіи и драмы, умѣнье вы
брать фасонъ одежды, который не рѣзалъ бы глазъ, 
былъ бы надѣтъ кстати, т . е. подходилъ бы къ 
возрасту, общественному положенію лица, выве
деннаго въ роли.

Какая бы мода ни господствовала въ данную 
минуту, есть правила, принятыя въ общежитіи, 
которыя цѣликомъ переносятся на бытовую сце
ну. Такъ, напр., въ женскомъ туалетѣ можно, не 
смотря на различныя и частыя перемѣны моды, 
ввести слѣдующія правила для выбора сцениче
ской одежды, для ролей современнаго бытового 
репертуара.

Хотя, быть можетъ, правила эти извѣстны боль
шинству артистокъ, но мы приведемъ ихъ вкрат
цѣ, такъ какъ все-таки иногда случаются ошибки 
въ этомъ отношеніи, которыя вредятъ полнотѣ 
общаго впечатлѣнія.

1) Короткія шерстяныя платья, съ подходя
щими къ нимъ обувью и шляпой, составляютъ 
костюмъ для утренней прогулки, домашняго оби
хода. Къ домашнему же туалету относятся эле
гантные халаты, капоты, матинэ, въ роляхъ, гдѣ 
на то есть особое указаніе. Слишкомъ же «до
машняго» вида (по нашему личному мнѣнію) слѣ
дуетъ избѣгать, такъ какъ онъ не красивъ на 
сценѣ, не смотря на свою «реальность».

2 ) Болѣе богатые но матеріалу и отдѣлкѣ 
туалеты идутъ для визитовъ, пріемовъ денныхъ. 
Элегантная шляпа обязательна для играющихъ 
роли посѣтительницъ пріемнаго дня. Если время 
дѣйствія день, обиліе ювелирныхъ вещей при 
такомъ костюмѣ есть доказательство безвкусія.

3) Богатые по матерьялу и отдѣлкѣ туалеты  
съ длинными трапами и открытой шеей надѣ
ваются на вечера, балы, парадные обѣды, при
чески съ цвѣтами н перьями, брильянты и жем
чуга, вполнѣ умѣстны.

4 ) Бальные туалеты съ обнаженными руками 
и шеей надѣваются только на балы и рауты.

5) Свѣтлыя и легкія матеріи идутъ на лѣтній 
костюмъ или одежду ролей очень молодыхъ дамъ 
и дѣвушекъ; въ роляхъ пожилыхъ, или даже не 
первой молодости , эти матеріи не идутъ, такъ 
какъ производятъ впечатлѣніе молодящейся осо
бы, что всегда комично.

Б) Всякія мантильи, накидки и т . н. верх
нія платья, должны соотвѣтствовать времени года, 
въ  которомъ предполагается дѣйствіе. Этому *я 
правилу подчиняются и шляпы.

Вопросъ перчатокъ и обуви имѣетъ для с ц е н ы  
весьма существенное значеніе.

Красиво обутая нога, ловко сидящая перчатка



очень замѣтны для зрителя. Напрасно думаютъ 
многія начинающія артистки, что эти двѣ детали 
могутъ пройти незамѣтными. Прежде всего ска
жемъ, что башмакъ и перчатка довершаютъ, за
канчиваютъ туалетъ, какъ въ жизни, такъ и на 
сценѣ. Изящество требуетъ, чтобы чулокъ и баш
макъ всегда подходили цвѣтомъ къ комбинаціи 
цвѣтовъ туалета.

Такъ, напр., ботинка на пуговицахъ можетъ 
быть надѣваема, если она съ сукномъ, или дру
гой тканью, для гулялыіаго туалета; бронзовой 
кожи или лайковая— при визитномъ туалетѣ.

Башмакъ подъ цвѣтъ платья, кожаный или 
шелковый, надѣвается на одноцвѣтный съ плать
емъ чулокъ или, по крайней мѣрѣ, не рѣзко про
тивоположный но тону. Свѣтлый пли темный 
кожаный башмакъ, можетъ быть надѣваемъ при 
Домашнемъ или утреннемъ (лѣтнемъ въ особен
ности) туалетѣ на темный со стрѣлками, или 
яркаго цвѣта чулокъ.

Истинно изящный черный туалетъ требуетъ 
черный лаковый башмакъ и черный же, гладкій 
или ажурный шелковый чулокъ.

Туфли всѣхъ видовъ п наименованій надѣ
ваются лишь при утреннемъ, домашнемъ туа
летѣ. Расшитыя золотомъ, такъ называемыя 
«торжковскіи» туфли, въ роляхъ современнаго 
быта, (за исключеніемъ комическихъ, гдѣ без
вкусіе туалета нужно для характерности роли) 
вполнѣ изящными артистками не надѣваются, 
такъ какъ шитая золотомъ обувь есть принад
лежность характернаго національнаго, или исто
рическаго костюма.

Черная бархатная обувь должна быть исклю
чена изъ гардероба элегантной артистки, такъ 
чанъ имѣетъ свойство утолщать ногу, придавая

какой-то подагрическій видъ; прюнелевая обувь 
(особенно съ лаковыми кожаными носочками) 
идетъ къ старушечьимъ ролямъ, и то въ пьесахъ 
Мѣщанскаго быта.

Бѣлые чулки, нитяные или бумажные, надѣ
ваются для ролей простолюдиновъ; бѣлый шел
ковый чулокъ надѣвается лишь при бѣломъ баль
номъ туалетѣ или подвѣнечіюмъ, при бѣломъ же
башмакѣ.

Розовато-тѣлеснаго цвѣта шелковые чулки, 
акъ имѣющіе не совсѣмъ пристойный видъ, не

у ч е н ы  изъ гардероба стремящейся къ истин
о й  элегантности артистки.

«Перчатки», — говоритъ Ш арльБланъ, — «сто- 
того, чтобы посвятить имъ нѣсколько строкъ.

Въ старину говорилось, что для изготовленія 
Хорошей перчатки нужна работа трехъ странъ:

«Испанія приготовляетъ кожу, Франція — 
роитъ, Англія— ш ьетъ» .

да въ  этомъ вопросѣ не имѣетъ значенія; 
ріатка, хорошо сидящая на рукѣ должна быть 

Сгда длиннѣе кисти, иначе образуется некра- 
вый перехватъ, какъ бы перерѣзающій руку.
Смотря но времени дня п туалету, перчатка

можетъ быть матовая и глянцевитая, но во вся
комъ случаѣ не должна быть слишкомъ узкой, 
иначе рука будетъ казаться распухшей, особен
но полная и мясистая.

Вт. подтвержденіе только что высказаннаго 
ссылаемся на портреты, писанные такими масте
рами, какъ Рубенсъ, В анъ-Д икъ, Веласкецъ, 
Рейнольдсъ и Лауренсъ.

На ихъ произведеніяхъ перчатки написаны 
свободно облегающими руку, вслѣдствіе чего онѣ 
не кажутся ни слишкомъ узкими, ни прилипшими, 
какъ это наблюдается на тѣхъ деревянныхъ ру
кахъ, которыя красуются въ окнахъ перчаточ
ныхъ магазиновъ.

Одѣвая перчатками руки своихъ моделей, жи
вописцы, поименованные выше, имѣли цѣлью по
жертвовать тождественнымъ съ лицомъ то
номъ рукъ въ пользу тона лица, чтобы не 
отвлекать отъ него вниманія зрителя.

Шведская перчатка не яркихъ, но свѣтлыхъ 
полутоновъ, достигаетъ вполнѣ этой цѣли, но мнѣ
нію Шарля Блаиа, и потому особенно идетъ къ 
визитному туалету ; совершенно свѣтлые тона, бѣ
лый и приближающіеся къ  нему оттѣнки сире
невыхъ, палевыхъ и розоватыхъ тоновъ, какъ 
матовые танъ и гляццовитые, идутъ только къ 
бальнымъ и вообще къ вечернимъ туалетамъ; 
темные же тона, къ утреннимъ предназначен
нымъ для гулянья платьямъ и должны подходить 
къ нимъ цвѣтомъ, или же имѣть дополнитель
ные полутона. Такъ напр., желтоватая пер
чатка идетъ ко всѣмъ теплымъ тонамъ; сѣрая 
всѣхъ оттѣнковъ— къ холоднымъ.

Для сцены, какъ и въ жизни, слѣдуетъ из
бѣгать яркихъ тоновъ перчатокъ, рѣзкаго темно
краснаго, зеленаго, лазореваго, темно-розоваго 
тона, какая бы мода на нихъ пн была, за ис
ключеніемъ мѣщанскихъ и комическихъ ролей.

Кромѣ всѣхъ вышеизложенныхъ соображеній, 
при выборѣ и созданіи своего туалета, артисты 
должны принимать въ разсчетъ, какъ преобла
дающій въ декораціи тонъ, такъ іі тона сце
нической мебели и туалетовъ другихъ персо
нажей пьесы. Эффекта, платья можетъ быть окон
чательно забитъ эффектомъ драпировокъ, мебели 
обоевъ, на фонѣ которыхъ онъ бы долженъ был ь 
выдѣляться, а не терять! Всякій толковый ре
жиссеръ, декораторъ понимаютъ это и то зна
ченіе, которое имѣетъ для общаго эффекта кар
тины красивый подборъ цвѣтовыхъ пятенъ ко
стюмовъ, дѣйствующихъ на сценѣ лицъ. Поэто
му они никогда не откажутся сообщить, какой 
цвѣтъ будетъ преобладать въ обояхъ и мебли
ровкѣ павильона (декорація комнаты, безъ бо
ковыхъ кулисъ и состоящая изъ трехъ стѣнъ) 
интересующимся этимъ вопросамъ артистамъ.

Къ несчастію, какъ въ жизни, такъ и на сценѣ, 
существуютъ мелочность, зависть, желаніе зат
мить товарку своею роскошью; поэтому встрѣ
чается иногда, что двѣ занятыя въ той же пьесѣ



артистки, тщательно скрываютъ другъ отъ друга 
цвѣта своего туалета.

Не говори уже, о неприглядной мелочности та
кихъ стремленій, они крайне невыгодны дли са
михъ артисток'ь: одинъ изъ туалетовъ будетъ 
непремѣнно забивать другой, если не оба вмѣ
стѣ , будутъ кричащими и неизящными пятна
ми въ общей гармоніи картины. За кѣмъ изъ 
двухъ враждебныхъ сторонъ останется побѣда— 
неизвѣстно, но игра, интересъ искусства іі ху
дожественность впечатлѣнія несомнѣнно постра
даютъ.

Инстинктъ, знаніе приличій, наблюдательность, 
всегда подскажутъ артисткѣ, какой характеръ 
долженъ имѣть туалетъ той или другой роли; 
но всегда, вездѣ—умѣренность или, такъ на
зываемое чувство мѣры, во всемъ, гдѣ оно толь
ко .можетъ проявиться, должны руководить дѣ
ятелями сцены.

Модѣ и ея взбалмошнымъ законамъ подчинять
ся слѣдуетъ, но не впадать 'в ъ  ту ошибку, про 
которую, шуточно выражаясь, можно сказать: 
«на вершокъ свыше моды» или «по послѣднему 
фасону завтрашняго дня».

Всякое черезъ-чѵръ смѣлое новаторство рѣ
жетъ глазъ, а потому всегда невыгодно для ар
тиста. Разумѣется, есть роли, гдѣ это необхо
димо; играя свѣтскихъ вертушекъ или женщинъ 
полусвѣта, такой «фасонъ завтрашняго дня» 
можетъ быть и вполнѣ умѣстенъ, но я говорю 
про серьезныя роли бытовой комедіи и драмы, 
изъ исполненія которыхъ всякая немотивирован
ная характеромъ роли эксцентричность должна 
быть безпощадно изгнана.

Мужской туалетъ современной бытовой коме
діи и драмы менѣе сложенъ, чѣмъ женскій, но 
такъ же обусловленъ вошедшими въ жизненный 
строй обычаями, которыми долженъ руководство
ваться артистъ и на сценѣ; такъ, напримѣръ:

Фракъ, фрачная пара, надѣвается всюду, гдѣ 
изображенъ званый вечеръ, балъ, свадьба, па
радный обѣдъ, въ салонныхъ піесахъ современ
наго репертуара. Исключеніе дѣлается только тог
да, когда дѣйствіе происходитъ лѣтомъ па дачѣ, 
или въ деревнѣ. Черный галстухъ бантомъ (при 
фракѣ) или шарфомъ надѣвается только на обѣ
ды и вечера интимнаго характера, въ остальныхъ 
случаяхъ, надѣвается всегда бѣлый галстухъ.

Перчатки для свадьбы и была обязательно бѣ
лыя, лайковыя, такъ какъ всякій другой цвѣтъ 
менѣе изященъ.

При черномъ галстухѣ и фракѣ для перчатокъ 
умѣстны блѣдно-сиреневый цвѣтъ или палевый, 
розовато-палевый (b e u rre -fra is).

Обувь при фракѣ лаковая, соотвѣтствующая 
модѣ дня, шляпа складная съ вышитымъ гладью 
на подкладкѣ вензелемъ. (Яркій атласныя под
кладки складныхъ шляпъ считаются неизящ

ными). Видимая чаетъ бѣлья, пластронъ или 
грудь рубаш ки,— всегда просты и лишены вся
кихъ вычурныхъ украшеній и сложныхъ выши
вокъ. Такія ухищренія допускаются только въ 
комическихъ роляхъ при изображеніи фатовъ  
мопшеровъ, средней руки шулеровъ и т. д., 
ші въ пьесахъ, изображающихъ правы изящна
го общества, элегантность бѣлья состоитъ въ 
его качествѣ, простотѣ и чистотѣ.

Ювелирныя украшенія, какъ грудныя, шей
ныя, рукавныя запонки, чѣмъ прощ е,тѣмъ изящ
нѣе. Онѣ могутъ быть золотыя, или изъ дра
гоцѣнныхъ камней и жемчуга, но, за исключе
ніемъ комическихъ ролей, не должны быть изъ 
крупныхъ брилліантовъ, какъ фальшивыхъ, такъ 
и настоящихъ, и вообще не «бить въ глаза» 
эксцентричностью фасоновъ и размѣровъ.

Двухбортиый сюртукъ, изъ одноцвѣтной ма
теріи, надѣвается во всѣхъ случаяхъ, когда дѣй
ствіе происходитъ не въ интимной или домаш
ней средѣ. Визитъ нт. порядочный семейный 
д о м ъ , и н т и м н ы й  о б ѣ д ъ , п р о с т а я  в е ч е р и н к а  ( на 
которые дамы пріѣзж аютъ одѣтыя по до
машнему, въ  простыхъ туалетах ъ ), требуютъ 
двухбортиый сюртукъ съ темнымъ или свѣт
лымъ (смотря по возрасту роли) галстукомъ- 
пластрономъ. Брюки при этомъ могутъ бытъ 
свѣтлыя (въ молодыхъ роляхъ) или цвѣтныя 
темныя (для пожилыхъ),черныя для траура, ро
лей нотаріусовъ, стараго закала докторовъ. Смот
ря по модѣ, жилетъ можетъ быть иля бѣлый, 
или цвѣтной, но сшитый изъ одной матеріи съ 
сюртукомъ всегда изящнѣй.

Шляпа цилиндръ всегда элегантнѣе други 
фасоновъ ш ляпъ, которые допускаются лишь up 
жакеткахъ и визиткахъ.

Элегантный дуэльный туалетъ на сценѣ Co
médie Française состоитъ изъ двухбортнаго сюр
тука, жилета и брюкъ темныхъ ц в ѣ то в ъ ; тем
ныя (отнюдь не черныя) перчатки, галстукъ-Ю 
стропъ темнаго же цвѣта; шляпа цилиндръ; паль
то, смотря по времени года, но оно Обязательно 
снимается передъ поединкомъ.

Пиджакъ, жакетка и визитка свѣтлыхъ то
повъ приличны для туалета молодыхъ ролей, 
темны хъ— для пожилыхъ. При нихъ  допускают
ся мягкія ш ляпы, причудливые узоры и баит 
галстука, обувь съ цвѣтной отдѣлкою и т. 

Чеоуича и другія легкія матеріи идутъ  
лѣтніе костюмы для всѣхъ возрастовъ и до 
екаютъ цвѣтное бѣлье. Всѣ виды такого  
одежды надѣваются лишь при изображеніи  
машняго быта, прогулки холостой компаніи-

Такъ называемые coins-de feu , халаты, тут 
ли, какъ бы роскошны они ни были, надѣваю 
ея на сцену лишь тогда, когда на это есть о 
бенное указаніе автора или режиссера.

K. С. Шиловскій



Русское музыкальное творчество.
Статья Рейса.

(Переводъ съ нѣмецкаго) [*)].

Какъ бы самостоятельно и своеобразно ни 
сложилась культурная жизнь народа, она мо
жетъ развиваться только подъ условіемъ вза
имнаго общенія и обмѣна мыслей между этимъ 
юродомъ и другими націями. Какъ скоро у 
Юрода прекратилась способность, охота или 

возможность провѣрять свои духовныя силы 
ю другихъ націяхъ и усвоивать себѣ лучшія 

стороны ихъ культуры, въ его жизни насту
паетъ затиш ье, духовный застой, который не
минуемо долженъ со временемъ привести въ 
Упадокъ его собственную національную куль
туру. Стремленіе Гете доставить родному ис
кусству космополитическое значеніе налагаетъ 
а насъ, нѣмцевъ, обязанность зорко присма

триваться къ каждому движенію въ области 
Искусства у другихъ національностей, къ ка
кой бы отрасли его оно ни принадлежало.

Такое движеніе, такое проявленіе новой 
жизни обнаружилось, за послѣднія, приблизи
тельно, десять лѣтъ въ области музыкальнаго 
Искусства Россіи. Но этотъ фактъ, если не 
Читать нѣсколькихъ похвальныхъ единичныхъ 
иучаевъ, не возбудилъ однако въ Германіи 

Подлежащаго вниманія. И виной тому узкій, 
блочный формализмъ, излишне усердствую

щій, охраняя доступъ въ наши классическія 
Рамины всего того, что ново, жизненно, но 
 освящено древнимъ обычаемъ. Вслѣдствіе 
Ко8 замкнутости нашихъ концертныхъ учре

жденій, замѣчательныя явленія заграничнаго 
міра десятилѣтіями обречены вращаться въ 
предѣлахъ своей родины,— и нужны необычай
ныя усилія со стороны тѣ х ъ , которые умѣ
ютъ сознаварь достоинства чужеземнаго про
изведенія, чтобы солнцу нашего искусства 
можчю было продуктъ иной страны озарить 
своими лучами. О томъ, какъ много обязаны 
мы въ этомъ отношеніи пропагандѣ Франца 
Листа, до сихъ поръ неоднократно умалчива
лось, быть можетъ, изъ опасенія коснуться 
при этомъ и другихъ преимуществъ Веймар
скаго героя, не особенно лестныхъ для насъ. 
Листъ первый указалъ Германіи на русскую 
музыку. Онъ съ радостью привѣтствовалъ по
явленіе и восточной фантазіи «Исламей» г. 
Балакирева, которой мы посвящаемъ эти стро
ки.

Если но тѣмъ русскимъ сочиненіямъ, кото
рыя были извѣстны Листу, онъ не могъ еще 
признать полнаго расцвѣта русской музыки, 
онъ все-таки нашелъ въ нихъ симптомы силь
наго вліянія, которое въ недалекомъ будущемъ 
суждено имѣть музыкальному творчеству сла
вянскихъ народностей на музыку другихъ на
цій. Нѣкоторую монотонность русскихъ сочи
неній Листъ оправдывалъ впечатлѣніями длин
ной русской зимы, а въ полныхъ неотразимой 
прелести мелодіяхъ, выплывающихъ изъ этой 
характерной монотоніи, онъ видѣлъ отраженіе 
внезапно пробуждающейся весны со всею ея 
роскошью. Когда мелодическій элементъ до
стигнетъ у русскихъ полнаго развитія и оси
литъ зимнее однообразіе, въ настроеніи ихъ 
музыки наступитъ лѣто этой музыки, пока 
еще молодой, но у ж е й  теперь отмѣченной т а 
кимъ яркимъ, самобытнымъ характеромъ. И 
піонеромъ ея нужно считать «Исламея». Такъ 
говорилъ Листъ, имѣя, конечно въ виду по-

[*)] Предлагаемая статья Рейса помѣщена была 
І оригиналѣ на страницахъ „Neue Zeitschrift fur 

usik“, въ AW; 51 и 52 за 1891 г. Мы ревомен- 
омг. нашимъ читателямъ трудъ германскаго кри- 

. Пусть сочувственное отношеніе чужеземца 
несправедливо игнорируемому упасъ прекрас- 

Юму сочиненію большого русскаго таланта дастъ 
лчокъ къ должной оцѣнкѣ и распространенію 
го, что такъ незаслуженпо забыто.

Р ед .



ощрить музыкальный міръ къ изученію этого 
произведенія. Тѣмъ болѣе надо удивляться, 
что отъ поощренія великаго музыканта осто
рожно уклонились даже тѣ изъ виртуозовъ, 
которые слѣдовали по его стопамъ не изъ од
ной привязанности къ артисту, но и съ пол
ной вѣрой въ пользу и истину его взглядовъ. 
Если и были сдѣланы одиночныя попытки пу
бличнаго исполненія этой вещи, то все-таки 
онѣ не получили дальнѣйшаго развитія. Нуж
но однако сознаться, что дѣйствительный ин
тересъ этого сочиненія, заключающійся въ его 
«экзотикѣ», можетъ быть вполнѣ прочувство
ванъ далеко не всѣми, такъ какъ надлежащимъ 
образомъ оцѣнить его достоинства возможно 
только съ помощью усидчиваго изученія его 
гармоніи и фортепіаннаго изложенія, а посвя
тить себя такому труду способны лишь не
многіе даже изъ призванныхъ спеціалистовъ: 
практическія соображенія влекутъ ихъ къ бо
лѣе легкому и болѣе благодарному труду. Съ тех
нической стороны вещь эта представляетъ такія 
трудности для исполнителя, что большинству 
изъ тѣ хъ , которые рѣшатся побороть и хъ , 
суждено потерять мужество и терпѣніе на полу
пути отъ конечной цѣли. Чтобы подобное мнѣ
ніе не устрашило однако охотниковъ стать въ 
ряды борцовъ за «Исламея», необходимо при
совокупить, что, несмотря на разныя музы
кальныя тонкости этого сочиненія, сдѣлано оно 
для фортепіано вполнѣ нормально: тамъ нѣтъ 
такихъ пассажей, которые бы нельзя было 
исполнить рукой обыкновеннаго размѣра. Этого 
рода затрудненія скорѣе встрѣчаются у дру
гого русскаго композитора, г. А. Рубинштейна, 
сочиненія котораго, не представляя преградъ 
его собственной широкой и мощной кисти,—  
въ нѣкоторыхъ случаяхъ, по своимъ техни
ческимъ требованіямъ, доступны только ис
полнителю, обладающему особенно счастливой 
конструкціей руки. Благодаря многочисленнымъ 
путешествіямъ но Европѣ, г. А. Рубинштейнъ 
составилъ себѣ гораздо болѣе громкое имя, 
чѣмъ младшій братъ его, Николай, который 
къ смыслѣ виртуозности былъ достойнымъ 
его соперникомъ; свидѣтелемъ того одна его 
родина, за предѣлами которой онъ рѣдко или 
вовсе не игралъ. Въ настоящемъ случаѣ мы 
считаемъ однако своею обязанностью отдать 
дань уваженія его имени, какъ потому, что 
«Исламей» посвященъ ему, такъ и потому, 
что г. Балакиревъ, въ одномъ изъ своихъ пи
семъ но поводу этого сочиненія,съ особенной 
похвалой отзывается о немъ, называя Нико
лая Рубинштейна тѣмъ самымъ русскимъ піа
нистомъ, который «дѣйствительно мастерски» 
исполняетъ его произведеніе и какъ виртуозъ, 
и какъ художникъ.

Въ этомъ же письмѣ композиторъ сообща
етъ нѣкоторыя данныя, касающіяся происх

жденія «Исламея»: сочиненіе навѣяно величі
емъ кавказской природы, мрачной поэзіей этихъ 
неприступныхъ горъ, бездонныхъ пропастей, 
бѣшено несущихся потоковъ, своеобразнымъ 
бытомъ и обликомъ племенъ, ютящихся среди 
ущелій и дивнымъ колоритомъ живущихъ въ 
ихъ устахъ причудливыхъ легендъ. Кавказъ 
вдохновилъ не одного поэта. Достаточно здѣсь 
вспомнить о легендарной царицѣ Тамарѣ, вос
пѣтой Лермонтовымъ. Съ лицомъ ангела и ду
шою демона, жила она въ замкѣ съ башнями, 
какъ бы повисшими, въ  узкомъ Дарьяльскомъ 
ущельи, надъ злобно ревущимъ Терекомъ. 
Чужеземецъ, привлеченный въ чертоги Тамары 
плѣнительнымъ голосомъ таинственной Пери, 
на одну только ночь предавался упоительно- 
безумной оргіи. При первыхъ лучахъ насту
пающаго утра стремительный потокъ уносилъ 
безжизненный трупъ, которому во слѣдъ раз
давалось съ башни трепетно-нѣжное «прости ».

Этотъ край, своими красотами создававшій 
въ душѣ поэтовъ такіе яркіе образы, сталъ 
знакомъ и г. Балакиреву. Впечатлительная натура 
композитора не могла не поддаться обаянію чу
десъ природы. Чувства, пробуждавшіяся въ его 
душѣ, слились въ одинъ музыкальный порывъ, 
поэтическое сказаніе дало окончательный тол
чокъ его вдохновенію, - и то, что, благодаря 
природѣ’ и поэзіи, зашевелилось въ душѣ чут
каго музыканта, живыми образами выразилось 
въ его музыкѣ. Конечно, эта музыка могла 
только вылиться въ форму симфонической поэ
мы, въ столь осмѣянное и съ ужасомъ изъ 
исторіи искусства изгнанное наслѣдіе блестя
щей Веймарской эпохи. Если даже и теперь 
необходимо приводить доказательства въ оправ
даніе этого рода симфонической музыки, то 
виной тому весьма распространенное мнѣніе, 
что поэма существенно отличается отъ того, 
что выражаетъ музыка. Въ особенности силь
но упираютъ на это различіе тѣ , которые, при 
изученіи симфоническихъ произведеній непро- 
граммныхъ, отыскиваютъ точку опоры, чтобы 
прослѣдить весь ходъ развитія основной идей 
сочиненія. Да развѣ они сами не находятъ въ 
высшей степени законченными и остроумными 
тѣ изъ сочиненій Бетховена, которымъ ге
ніальный композиторъ далъ опредѣленное, ука- 
зывающее на его содержаніе, заглавіе, или тѣ, 
къ которымъ это заглавіе пріобщилось по пре
данію съ его собственныхъ словъ? По немно
гимъ даннымъ, въ которыхъ имѣются указа
нія на содержаніе произведенія, мы можемъ 
однако заключить, что вдохновеніе Бетховена 
при созданіи величайшихъ его твореній сопро
вождалось и проникалось не однимъ только 
музыкальнымъ настроеніемъ, но и другого р 
да впечатлѣніями. Преобладаніе одного роД 
впечатлѣніи надъ другими обусловило созда

ніе симфонической поэм ы ,— и право на суще



ствованіе этого новаго вида симфонической му
зыки можетъ оспариваться лишь тѣми, кто 
заблуждается въ своихъ воззрѣніяхъ на сущ 
ность музыки. Она —не только въ воспріятіи 
звуковыхъ комбинацій. М узыка— одна изъ ду
ховныхъ силъ человѣка, и ей , какъ таковой, 
свойственно отражать разнообразныя душев
ныя движенія.

Все, что предшествовало созданію симфони
ческой поэмы «Тамара», служитъ лучшимъ 
подтвержденіемъ этихъ соображеній. Сначала 
природа пробудила въ душѣ композитора стре
мленіе къ сочиненію новаго произведенія. Сти
хи поэта, возникшіе изъ подобныхъ же впе
чатлѣній, послужили ему канвой, а музыкаль
ные образы, носившіеся въ его душ ѣ, сли
лись воедино и воплотились въ одно вырази
тельное музыкальное цѣлое. не зная даже ос
новъ, на которыя опирается композиція, она 
сама по себѣ даетъ вполнѣ ясное понятіе о 
произведеніи; но когда ознакомишься съ поэ
мой, послужившей ему канвой, и съ обстанов
кой, которая своими впечатлѣніями вызвала 
его къ жизни, оно оставляетъ въ  душѣ слу
шателя еще болѣе сильный и неизгладимый 
слѣдъ. Тщательно разработанная партитура, 
чарующая своими мелодіями, характернымъ 
ритмомъ, оригинальностью гармоническаго скла
да и рѣдкимъ блескомъ инструментовки, по
священа Фр. Листу. Еще въ 188В г. она на
печатана, но до сихъ поръ лежитъ подъ спу
домъ, раздѣляя участь съ цѣлымъ рядомъ 
своихъ русскихъ товарищей. Изъ нихъ слѣ 
дуетъ особенно упомянуть о симфоніи (Es- 
dur) Бородина, которая исполнялась въ 1880  
с. на музыкальномъ съѣздѣ въ Баденѣ, имѣ
ла тамъ значительный успѣхъ и , не смотря 
на это, не получила доступа въ святилища 
концертныхъ залъ Германіи. А почему? Поче
му новое и замѣчательное произведеніе отъ 

"того только, что оно написано не по старо
завѣтнымъ правиламъ искусства, не можетъ 
фигурировать въ программахъ нашихъ концер
товъ, рядомъ съ твореніями классиковъ? Ужъ 
не изъ опасенія ли, что послѣднія хоть на 
полосъ потеряютъ отъ того свое достоинство?

Въ разумно составленной программѣ наш
лось бы надлежащее мѣсто и старой, и новой 
музыкѣ. Здѣсь умѣстна аналогія съ художе
ственными коллекціями: завѣдующіе ими дав
но поняли, что произведенія современныхъ ма
стеровъ не могутъ затмить въ глазахъ зри
теля сокровища прошлаго. Нынѣшнее столѣтіе 
сойдетъ въ могилу подъ звонъ того же ко
локола, что звучалъ при проводахъ его пред
шественника.

Работа надъ «Тамарой» была прервана со
чиненіемъ «ІІсламея». Интересуясь національ
ной музыкой Кавказа, г. Балакиревъ свелъ 
знакомство съ однимъ черкесскимъ княземъ,

который часто посѣщалъ его и на туземномъ 
инструментѣ, похожемъ на скрипку, игралъ 
ему народныя мелодіи. Одна изъ этихъ мело
дій, плясовая, сопровождающая танецъ, назы 
ваемый «Иоламей», своимъ отчетливымъ рит
момъ особенно понравилась г. Балакиреву и 
заронила въ немъ мысль сдѣлать ее для фор
тепіано. Она же послужила ему этюдомъ для 
его симфонической поэмы. Вторая тема «Исла- 
мея» сообщена была г. Балакиреву въ Мос
квѣ однимъ армянскимъ актеромъ изъ Крыма, 
по словамъ котораго эта мелодія очень рас
пространена между тамошними татарами. Сое
диненіе этихъ двухъ темъ образовало цѣлое, 
въ высшей степени интересное и какъ сочи
неніе и какъ виртуозно-фортепіанная пьеса. 
Сначала тема является безъ сопровожденія; она 
разбита на двѣ двухтактовыя группы, изъ ко
торыхъ каждая повторяется, какъ эхо (pia
no). Потомъ слѣдуетъ гармонизація: преобла
дающая тональность— Des-dur. Обработка т е 
мы даетъ массу изумительныхъ сюрпризовъ, 
что сообщаетъ крайнее разнообразіе тѣмъ по
втореніямъ, которыя требуются ученіемъ о ком
позиціи. Тема, вслѣдствіе распредѣленія ея 
между партіями обѣихъ рукъ , часто на раз
стояніи нѣсколькихъ октавъ ,— совершенно мѣ
няетъ свои видъ, не смотря на то, что пред
ставляетъ самое строгое повтореніе. Замѣча
тельны и неподражаемо смѣлы гармоническіе 
пріемы. Труднѣйшія, отдаленнѣйшія модуляціи 
совершаются какшйъ - то таинственнымъ пу
темъ: слушатель почти не замѣчаетъ, какъ 
тема черезъ два такта переходитъ изъ Des- 
dur'a въ А-lw \  или какъ, напримѣръ, въ 
другомъ мѣстѣ, В -dur смѣняетсяGes-dur ’омъ, 
который, при повтореніи темы эхомъ, ведется 
въ Ь -dur. Поражающая роскошь гармониче
скихъ пріемовъ можетъ считаться положитель
но новымъ, выдающимся и своеобразнымъ эле
ментомъ композиціи г. Балакирева. Въ этомъ 
отношеніи его русскіе коллеги соперничаютъ 
съ нимъ, вкладывая въ свои, иногда очень 
сложныя композиторскія работы, также какъ 
и г. Балакиревъ, не только музыкальный даръ, 
но и умъ, математически воспитанный. 
Послѣднее тѣмъ болѣе понятно, что, какъ и з 
вѣстно, всѣ почти они люди не только съ 
музыкальнымъ образованіемъ. Такъ г. Бала
киревъ изучалъ математику и естественныя 
науки; изъ двухъ друзей его, которые имъ 
же были увлечены къ занятію музыкой, Бо
родинъ былъ докторомъ медицины и профес
соромъ химіи, а г. Кюп— профессоръ форти
фикаціи (его учебникъ нолевой фортификаціи 
пріобрѣлъ себѣ извѣстность), между тѣмъ какъ 
г. Римскій-Корсаковъ изъ моренаго офицера 
превратился въ профессора композиціи. Варіа
ціи послѣдняго на тему Bach (В , А, С, И) 
представляютъ чудеса искусства, не смотря



на то , что тема эта, казалось бы, вполнѣ ис
черпана. Четыре композитора, — Бородинъ и 
гт. Іііои, Лядовъ и Римскій-Корсаковъ въ 
1 8 8 9  г. издали сборникъ парафразъ на дѣт- 
ски-наивную тему Q'—g, f —g, е—а, е—а, 
d—h, d — h, с— с', с—е ') ,  которыми, между 
тѣмъ, пролагается путь къ дальнѣйшему раз
витію традиціоннаго ученія о гармоніи и ком
позиціи вообще. Съ удивительнымъ искус
ствомъ проведены здѣсь самые смѣлые гармо
ническіе, ритмическіе и мелодическіе обороты. 
Все, что пріобрѣталось другими націями дол
гимъ трудомъ, собрано здѣсь учеными компо
зиторами и представлено въ новомъ обликѣ. 
Съ одинаковымъ мастерствомъ владѣютъ они 
и простѣйшими, и сложнѣйшими формами, 
сообщая однако каждой изъ нихъ особенный, 
новый отпечатокъ. Такимъ путемъ выравни
вается ими почва, на которой со временемъ 
будетъ вѣроятно воздвигнуто зданіе національ
ной русской музыки.

Вторая тема «Исламея», въ основѣ кото
рой лежитъ, какъ сказано уже, татарская на
родная мелодія, составляетъ совершенную про
тивоположность перваго мотива. Въ ней —  
весьма ясно выраженное, характерно восточное, 
страстное томленіе. Освѣжительно дѣйствуетъ 
ея шестнадцати-тактное построеніе, совершен
но, какъ видно, вышедшее изъ употребленія у 
современныхъ нѣмецкихъ композиторовъ. И 
здѣсь въ полномъ блескѣ обнаруживается та
лантъ г. Балакирева. Появившись въ шест- 
надцати-тактномъ ритмѣ, мелодія эта въ томъ 
же ритмѣ обрабатывается три раза варіаціон
но и затѣмъ примыкаетъ къ главной темѣ въ 
B-dtir. Послѣдняя посредствомъ D-dur’a не
реходитъ въ доминанту Dès-dur'а, на кото
рой вторая тема, принимая ритмъ первой, съ 
рѣдкимъ мастерствомъ разработывается сен- 
таккордной гармоніей на органномъ пунктѣ 
as. Затѣмъ, послѣ блестящаго повторенія, въ 
фортепіанномъ стилѣ, первой темы, начинает
ся, въ двухчетвертномъ размѣрѣ, такъ назы

ваемый «трепакъ», который есть, въ  данномъ 
случаѣ, не что иное, какъ необычайное рит
мическое перерожденіе второй темы. Этими 
мощными и энергичными тактами заканчивает
ся все произведеніе. Мы не входимъ въ даль
нѣйшія подробности. Музыканты и виртуозы, 
пожелавъ основательно изучить « Исламея» 
или одолѣть всѣ его фортепіанно-техническія 
трудности, убѣдятся на дѣлѣ, какъ велико ма
стерство и крупно дарованіе русскаго компо
зитора .

О такъ называемой «благодарности» этого 
произведенія при публичномъ исполненіи, ра
зумѣется, не можетъ быть и рѣчи, такъ какъ 
большинство публики не въ состояніи оцѣ
нить музыкальныхъ достоинствъ этого сочи
ненія, хотя, быть можетъ, и почувствуетъ 
возвышенный его характеръ. Краткій комента- 
рій въ этомъ случаѣ былъ бы нелишнимъ. Въ 
Германіи эту вещь дерзали неоднократно ис
полнять передъ публикой Бюловъ и Зилотти. 
Бертранъ Ротъ не безъ успѣха игралъ ее въ 
1 882  г. въ Цюрихѣ въ музыкальномъ собра
ніи нѣмецкаго музыкальнаго Общества. Высту
пала ли съ нею публично Вѣра Тиманова, ко
торая артистически не разъ исполняла ее въ 
школѣ Придворнаго Садоводства въ Веймарѣ — 
намъ неизвѣстно. Въ недавнее время и съ ус
пѣхомъ повторяла ее Анна Дингеръ въ неболь
шомъ музыкальномъ кружкѣ въ Карлсруэ. Увле
ченіе, которое то вспыхивая, то замирая, но 
все разгораясь къ концу, сквозитъ въ каждомъ 
тактѣ «Исламея», должно, полагаемъ,произве
сти впечатлѣніе и на большую публику.

При томъ затиш ьѣ, которое наступило У 
насъ въ области музыкальной композиціи, слѣ
дуетъ особенно настойчиво указывать на ея 
развитіе въ Россіи: тамъ оно подаетъ надеж
ды на расцвѣтъ дѣйствительно «новыхъ пу
тей». Тому громкое свидѣтельство находимъ 
между прочимъ и въ «Исламеѣ», изученіе ко
тораго интеллигентные музыканты не должны 
болѣе откладывать въ долгій ящ икъ.



I.

Н а блѣдно голубое сѣверное небо н а 
двигались грозовы я тучи . Вдали, среди 
маленькой деревуш ки, з а  которой номѣ- 
щ алось нѣсколько дачъ , вѣ теръ  уж е к р у 
тилъ столбомъ пыль, рвал ъ  съ  крыш ъ с о 
лому, потряхивалъ  ветхими ставнями и з 
буш екъ; но на балконѣ небольшой дачи, 
увитой дикимъ виноградомъ, было ти х о — 
сюда ещ е не долетѣла буря.

—  Ужасно боюсь грозы , — ск азал а  В аря, 
дѣвуш ка л ѣ тъ  двадцати , к утаясь  въ б ѣ 
лый ш елковый п л ато к ъ ,— никакъ  не могу 
пріучить себя не бояться, хотя знаю , что 
она вовсе ужъ не так ъ  опасна.

— А почему ты это знаеш ь?— съ  н а 
смѣшкой въ  голосѣ  спросилъ ея  братъ  по 
отцу, ш естнадцати-лѣтній К о стя ,— ты, ко
нечно, вѣриш ь тому, что говорится въ  
твоей физикѣ?

В аря ничего не отвѣтила: К остя слы лъ 
за такого отчаяннаго спорщ ика въ  семей
ствѣ, что возраж енія его часто оставались 
безъ отвѣ та .

—  Зачѣм ъ ты не возраж аеш ь ему, В а
р я ,— ск азал а  тогда А нна, ея  подруга,— 
вѣдь онъ подум аетъ, что п р ав ъ ...

— Что же возраж ать ому?— равнодушно 
отвѣтила В аря, —  вчера онъ сом нѣвался 
въ том ъ, что облако состоитъ  изъ испа
реній воды; а  к акъ -то  н а  д н яхъ  спорилъ

съ  отцомъ, что кислорода вовсе н ѣ тъ  на 
свѣ тѣ .

Анна залилась саркастическимъ, н ѣ 
сколько искусственнымъ смѣхомъ.

К остя посмотрѣлъ на нее, очевидно вы 
ж идая ещ е какого-нибудь зам ѣ чан ія ; но 
дѣвуш ка, умолкнувъ, встала со ступен екъ  
балкона, потому что въ  это время гря
нулъ  громъ и на нее упала первая капля 
дождя.

—  В аря, пойдемъ въ  комнату?— обра
тилась она к ъ  подругѣ.

—  Н ѣ тъ , подожду, хочется привы к
н у т ь ,— отвѣтила В ар я ,— притом ъ, я  вся 
закутал ась  въ  ш елкъ ...

— Въ ш елкъ!— передразнилъ ее братъ , 
вспыхивая до корней волосъ отъ  насмѣш ки 
А нны ,— въ шелкъ! Вы, дѣвченки, во все 
вѣ рите, что напиш етъ  какой-то дуралей  
ради коп ѣ й ки ... Н у, объясни мнѣ, почему 
твой ш елкъ защ ититъ  тебя отъ молніи?

— Почему? Но вѣдь извѣстно, что 
ш елкъ ...

— И звѣстно... а  кому это извѣстно? 
Вѣдь я  знаю , конечно, что ты хочеш ь 
ск азат ь ... Электричество положительное 
и отрицательное, хорош ій проводникъ, 
плохой проводникъ и прочее... Э хъ  ты , 
баба!

Н есм отря на обычную странность бра
та, къ  которой уже всѣ привыкли, В аря 
нѣсколько оторопѣла.



— Видишь, какъ легко тебя сбить,— 
торжествуя, продолжалъ юноша,— если бы 
тебѣ принести книжку, гдѣ бы все было 
написано иначе, — ты бы сейчасъ всему 
повѣрила... И всѣ такіе! Поэтому, я пред
почитаю лучше сразу ни во что не вѣрить.

— А, вотъ почему ты не хочешь со
гласиться и съ тѣмъ, что облака состоятъ 
изъ испареній воды?—спросила Анна, сно
ва засмѣявшись.

— А ты сама въ этомъ твердо увѣ
рена?—сказалъ мальчикъ сердито.

— По вѣдь потомъ изъ нихъ же идетъ 
дождь.

— Откуда ты знаешь?
—  Я вижу.
— Вижу!.. А твои же книжки говорятъ, 

что все видимое лживо, что оно не суще
ствуетъ; а все невидимое истинно, прав
диво...

— Что же, достать тебѣ кусокъ обла
ка и показать какъ оно на рукѣ растаетъ?

— Покажи.
— Но ты и тогда не повѣришь?
— Можетъ быть...
Въ это время яркій зигзагъ молніи про

рѣзалъ темно-бурый фонъ неба почти надъ 
самой дачей.

Варя взвизгнула, заткнула уши и бро
силась къ дверямъ столовой.

— Да вѣдь громъ бываетъ раньше мол
ніи, зачѣмъ же ты зажимаешь уши?—крик
нулъ ей Костя.

Раскатъ,котораго ожидала Варя, скор
чившись у входныхъ дверей, наконецъ 
прогремѣлъ надъ ея головою.

— Слышалъ?—сказала она брату вмѣ
сто отвѣта.

— Этотъ громъ былъ передъ слѣдую
щей молніей,—сказалъ мальчикъ,—и что 
мнѣ съ тобою спорить? Я не спорю, а 
знаю.— Варя, разстроенная грозою, вспы
лила.

— Ты, Костя, прямо сумасшедшій,— 
сказала она гнѣвно, — мнѣ иногда про
тивно говорить съ тобою... Правда, Анна?— 
Костя впился глазами въ бѣлокурое ли
чико Анны съ пухленькими губами и будто 
заспанными голубыми глазками.

— Бабье, притомъ глупое бабье... — ска
залъ онъ, останавливаясь, чтобы при
думать еще нѣчто болѣе оскорбительное 
для Анны; но въ это время на порогѣ 
балконной двери появилась Александра 
Петровна, мать Вари и мачиха Констан
тина.

— Вы, кажется, опять спорите, дѣти?— 
спросила она, съ наслажденіемъ вдыхая 
воздуха», освѣженный грозою.— Какая ты, 
Варя, храбрая: все время просидѣла

здѣсь... а  я  леж ала съ  головой въ подуш
к ах ъ  ...

— Они, тетя , все сп о р ятъ ,— отвѣтила 
за  Варю А нна, — хоть и глупо съ нимъ 
спорить, но, вѣ дь, нельзя удерж аться: 
сейчасъ онъ говорилъ, что громъ бываетъ 
раньш е молніи.

— Что ты , Господь съ  тобою. Это 
всякій  мужикъ съ  тобой поспоритъ, — 
зам ѣтила А лександра П етровн а ,— Хорошо 
бы чайку теперь, не правда ли, дѣти? 
Ты бы, В аренька, расп оряд и лась,— при
бавила она, зѣ вая . В аря была довольна 
уйти съ  балкона подъ благовиднымъ пред
логомъ: она не любила ссориться съ  Ко
стей при родителяхъ.

— П отомъ онъ говорилъ, что ш елкъ не 
защ ищ аетъ тѣ л а  отъ  электричества,— про
долж ала А нна ,— опять спорилъ про обла
к а  и все прочее...

— Да вѣдь ещ е недавно твой отецъ 
д ѣ л ал ъ  опыты надъ нашею новою элек
трическою маш иной,— ск азал а  Александра 
П етровна, — неужели ты и отцу своему не 
вѣришь?

—  Б у д ь  я  ученый, я бы тогда началъ 
производить другіе опыты и откры лъ бы 
то, что есть дѣйствительно въ м ірѣ .

—  В ъ переводѣ это значи тъ , что ты и 
отцу своему не вѣриш ь, —  смѣясь замѣ
тила Анна.

—  Не дразни его, ІІю та, — сказала Алек
сандра П етровн а ,— видишь сам а: дуритъ 
мальчикъ. П одуритъ и перестанетъ.

Н а балконѣ наступило молчаніе. К остя, 
ребячески надувш ись, переводилъ мрачный 
взглядъ  свой съ  одной женщины на дру
гую. Ему хотѣлось сказать  имъ какую- 
нибудь особенно ядовитую дерзость; но 
фразы , которы я приходили на умъ въ  это 
время, казались ему недостаточно остро
умными.

Небо мало-по-малу свѣтлѣло; и з ъ - з а  
разорванны хъ тучъ  дымчатаго ц вѣ та  по
казы валась  блѣдная вечерняя лазурь; съ 
крыш ъ капала вода и эти крупны я капли, 
падали на мокрую землю, монотонно зву 
ча. Н а  деревьяхъ  заш евелились птицы; 
а  на улицѣ, ш лепая босыми ногами, шли 
вереницей бабы въ  подобранныхъ юбкахъ 
и тащ или ведра съ  дождевою водой.

К остя вды халъ аром атъ  свѣжей зелени, 
жадно прислуш ивался къ  тѣм ъ  разнооб
разнымъ зву к ам ъ , которы е доносились къ 
нему со всѣхъ  сторонъ и тоскливо гля
дѣлъ  вверхъ , на блѣдное небо, гдѣ взо 
ш ла уже первая серебряная звѣ зда , укра
сивш ая сосѣднія облачка нѣжнымъ перла
мутровымъ блескомъ.

— Э, Б огъ  съ  вами!— сказалъ  Костя и



пересталъ придумывать ядовитое оскор
бленіе.

— Чай готовъ, мама,—крикнула Варя 
черезъ окошко,—идите въ столовую, на 
балконѣ сыро.

Александра Петровна ушла въ комнату, 
зѣвая и потягиваясь.

— Идите же, дѣти, — сказала она въ 
дверяхъ. Анна, также зѣвая, хотѣла по
слѣдовать за теткой, но Костя загоро
дилъ ей дорогу.

— Н ана,— сказалъ онъ дрожащимъ го
лосомъ,—почему ты все только смѣешь
ся надо мною? Ты думаешь, такъ лучше? 
Ты можетъ быть думаешь, что я все за
бываю; а между тѣмъ каждое твое слово 
какъ свинцовая капля падаетъ мнѣ на 
сердце и скоро...

— Скоро у тебя тамъ откроется свин
цовый рудникъ, для разработки котораго 
мы составимъ акціонерное общество.

— Я потомъ плачу, Анна...
— Вотъ новое химическое открытіе, 

которымъ ты можешь прославиться: ты не 
вѣришь, изъ облаковъ идетъ дождевая 
пода, а между тѣмъ теперь открылъ, что 
свинецъ растворяется въ слезы... Это ин
тересно!

— Нана! Не уходи!
— Не смѣй меня такъ звать! Пусти 

меня, Костя! Отойди отъ двери или я п о 
зову тетю. И чего ты ко мнѣ пристаешь, 
что я тебѣ далась за развлеченіе, пусто
головый, нелѣпый мальчишка?

— Вѣдь я влюбленъ, влюбленъ въ те
бя,—отвѣтилъ юноша съ наивнымъ вы
раженіемъ страданія на лицѣ.

— Ты, значитъ, предлагаешь мнѣ руку 
11 сердце,— смѣясь, отвѣчала Анна, —бла- 
тодарю; но сперва перейди по крайней мѣ
рѣ изъ четвертаго класса въ пятый и не 
получай двоекъ изъ латинскаго... тогда я 
обѣщаю тебѣ подумать.

Затѣмъ она отстранила мальчика отъ 
Дверей и вошла въ комнату.

Костя быстро зашагалъ но балкону.
Какъ ненавидѣлъ онъ свою гимназію, 

Учителей, латинскій языкъ, надъ незна
ніемъ котораго посмѣялась Анна! Да, впро
чемъ, онъ ненавидитъ и самую эту злую, 
безсердечную Анну, съ ея заспанными гла
зами и бѣлымъ безкровнымъ лицомъ! За
чѣмъ она пріѣхала сюда, зачѣмъ оиъ ее 
Увидѣлъ? Зачѣмъ?.. Кто знаетъ это? Во 
Всякомъ случаѣ но Костя. Еще до появ
ленія этой дѣвушки мальчикъ много о 
"ей думалъ. Еще бы! Она была влюблена 
В'Ь кого-то, родители ея не хотѣли этого 
брака и прислали сюда полѣчиться отъ 
зіобвп. Костя началъ волноваться послѣ

этого: мысль что онъ скоро увидитъ „влю 
бленную", приводила его въ  тропотъ; а  
когда о тец ъ , ш утя, назы валъ  свою буду
щую гостью „ ІІа н а “ , щ еки мальчика по
кры вались ярким ъ румянцемъ.

И вотъ , въ  одинъ изъ теплы хъ, тум ан
ныхъ дней, на балконѣ появилась Анна въ 
дорожномъ платьѣ , съ  сумочкой черезъ 
п л еч о ... К остя  представлялъ ес себѣ брю
неткой, съ  печатью страданья н а  лицѣ , 
и нѣкоторое время разочарованно огля
ды валъ ея  пухлы я розовы я губки и би
рюзовые, заспанны е глаза; но затѣ м ъ ... 
впрочемъ, К остя не зн ал ъ , что съ  нимъ 
случилось затѣм ъ  и не могъ бы р азобрать
ся у себя въ  душ ѣ; но онъ вдругъ по
чувствовалъ , что какая-то  тай н а встала 
между нимъ и этой сонною дѣвуш кой, по
чувствовалъ отчужденіе къ  родителямъ и 
даж е холодность къ  В арѣ, съ  которой 
всегда былъ друж енъ, хотя и вѣчно ссо
рился. Д уш а его сразу замкнулась для 
другихъ впечатлѣній  жизни; зато  каждый 
поступокъ, вскользь брошенное слово л ю 
бимой дѣвуш ки глубоко падало ему на 
сердце.

К остя всегда учился дурно, его ужо два 
р аза  переводили изъ  одной гимназіи въ   
другую; но за  послѣднее время онъ вы 
к азал ъ  такое  отвращ еніе къ  ученію , что 
отецъ  его задум ался надъ этимъ сер ьез
но. Н ѣсколько р азъ  онъ начиналъ гово
рить съ  сыномъ по этому поводу, но тотъ  
смотрѣлъ куда то вдаль мечтательными 
темными глазами и повторялъ одно и то же.

— Всякому свое, папа, пусть другіе уч ат
ся , а  меня хоть въ  солдаты о тд авай те ,— ни 
за  что больше не пойду въ гимназію.

Теперь же, послѣ того , к акъ  Анна насмѣ
ялась надъ его двойками, К остя еще болѣе 
возненавидѣлъ это ж елтое четы реуголь- 
пое зданіе съ  массой запы ленны хъ оконъ 
и давалъ  себѣ  клятвы  даж е не проходить 
мимо по тому тротуару , которы й ведетъ 
къ  п од ъ ѣ зд у ... Е сли  же когда-нибудь съ  
нимъ встрѣ тится  учитель латинскаго я зы 
к а , сухопары й злющій Эверсъ и заго в о 
р и тъ , т о . . .  то тогда онъ ему покаж етъ , 
гдѣ  зимую тъ раки!

К остя сж алъ руки и ещ е бы стрѣе з а 
ходилъ по балкону.

— Иди пить чай , ф илософ ъ ,— сказала 
ему В аря, вы совы вая головку и зъ -за  стек- 
ляной двери.

К остя  сдѣлалъ  видъ, что приглаш енія 
но слыш итъ.

— Э й, ты , изобрѣтатель, иди ж е ,— по
вторила Варя; но К остя упорно молчалъ. 
Голова дѣвуш ки скры лась за  захлоп ну
той дверыо.



— Я это и ей скажу! Пусть она зна
етъ, что я прибилъ Эверса за то, что 
она посмѣялась надъ его двойками, — 
продолжалъ фантазировать Костя, — а 
пока говорить не буду: опа скажетъ, что 
я хвастаю ... хотя я вовсе не хвастунъ 
и о себѣ ей ничего не разсказывалъ.

Пусть Варя разскажетъ, какія я могу 
вытворять штуки—ого! Она помнитъ еще, 
какъ я вымазалъ грязыо весь домъ это
му наглому купцу, который засталъ ме
ня у яблони и смѣлъ потянуть за ухо. 
Потомъ пусть разскажетъ, какъ я плю
нулъ Брамсу на лысину сверху лѣстни
цы, какъ меня за это исключили...«Пусть 
она найдетъ другого такого... Мнѣ что! 
Я никого не боюсь, и непремѣнно при
бью Эверса... Меня тогда въ тюрьму по
садятъ, а я напишу Аннѣ, что это изъ-за 
нея я страдаю... Она придетъ ко мнѣ, по
ж алѣетъ...

У Кости задрожали ноги; онъ сѣлъ на 
скамейку и заплакалъ, охвативъ обѣими 
руками столбъ балкона.

— Костя, иди же пить чай,— раздался 
снова нетерпѣливый окликъ Вари.

— Не хочу, —отвѣтилъ мальчикъ сла
бымъ голосомъ.

— Вѣроятно, ты воображаешь, что за 
тобою опять придетъ Н ана—замѣтила на
смѣшливо В аря,—только этого больше не 
будетъ.

—  И не надо,— пробормоталъ К остя,— 
конечно, я бы пошелъ, если бы она при
шла за мною.

Подавно Костя также закапризничалъ, 
отказывался отъ обѣда; но когда Нана 
позвала его, онъ пошелъ и ѣлъ за троихъ. 
Теперь она не хочетъ; конечно, ей все 
равно! Можетъ быть ей даже пріятно, если 
онъ поголодаетъ... Противная! Злючка! 
Можетъ быть она радовалась бы его смер
ти? О, пускай, пускай всѣ его ненави
д ятъ ...

Костя оторвалъ голову отъ столба и 
заломилъ вверхъ руки.

—  Но я хочу, я  хочу, чтобы она ме
ня жалѣла, чтобы она обо мнѣ думала 
и даже полюбила...* Хотя, если опа влю
блена,то ннкогдадругого ужъ не полюбитъ... 
Ну, такъ пусть хоть пожалѣетъ... хоро
шо бы лежать въ жару, чувствуя около 
себя присутствіе этой дѣвушки... Какъ 
бы она хорошо ухаживала за нимъ, не 
спала бы, вѣроятно, ночей и все пода
вала лѣкарство... Вотъ она подошла къ 
кровати, положила свою руку на его го
лову и такъ спокойно становится у него 
на душѣ.

Неужели такъ трудно заболѣть?

К остя задум ался и вдругъ  лицо его по
веселило. У см ѣ хаясь, всталъ  онъ со ска
мейки, взглянулъ  въ  столовую  черезъ 
стекляную  дверь балкона, гдѣ  все семей
ство сидѣло за  чаемъ. В отъ отецъ , по 
обыкновенію, погруженный въ разсм атри
ваніе каки хъ -то  плановъ , возлѣ него — 
мачиха съ  работой въ  р у к ах ъ , В аря за 
самоваромъ и А нн а ... Анна напротивъ. 
Лицо ея  сонно: она сейчасъ  пойдетъ 
спать, вѣроятно.

К остя потихоньку засм ѣ ялся . Погоди- 
ж еты , сонливая барыш ня, когда-нибудь,— 
а  можетъ быть и очень ск о р о ,— лицо твое 
будетъ  оживленнѣе!

М альчикъ обрадовался тѣм ъ мыслямъ, 
которы я внезапно пришли ему въ  голову. 
Онъ потихоньку спустился со ступенекъ 
балкона, снялъ сапоги, носки и, засу 
чивъ панталоны , побѣж алъ босикомъ на 
улицу, гдѣ свѣтились лужи холодной гря
зи и дорога бы ла зали та  дождевою во
дою.

К остя  остановился посреди колеи, такъ 
к ак ъ  увидалъ позади себя дворняжку 
Ж ульку  съ  очевиднымъ удовольствіемъ 
раздѣлявш ую  съ  нимъ это деревенское 
развлеченіе.

—  Ты тоже хочеш ь заболѣть, Ж уль- 
ка?— спросилъ К остя , вдругъ  повеселѣвъ.

Ж у л ьк а  въ  отвѣ тъ  завиляла хвостомъ; 
отъ  четы рехъ  ногъ ея  ж идкая грязь рас
плескивалась во всѣ  стороны.

—  Или можетъ быть ты дѣлаеш ь это 
на зло своимъ родителям ъ, — продолжалъ 
уж е смѣясь м альчикъ, — оии тебѣ  также 
запрещ аю тъ ходить по сырому босыми но
гами?

Ж у л ьк а  радостно слуш ала рІзчп хозяи
н а , обнаруж ивая ж еланіе положить емѵ 
на плечи свои переднія лапы.

—  Пош ла! Пошла! — говорилъ маль
ч и к ъ , пры гая по луж амъ съ  собакой, 
которая  оглаш ала окрестность радостнымъ 
лаем ъ.

Костю заразила веселость Ж ульки .
Н а лицѣ его заи гр ал а  ш ирокая улыбка, 

ротъ  раздвинулся до уш ей, а  глаза лука 
во заискрились отъ  уд овольств ія ... Еще 
бы! выкидывалась так ая  недозволенная 
ш алость; въ  дѣтствѣ  з а  это всегда сильно 
ему д о ставал о сь ... Ж ал ь  только, что темно, 
что никому не удастся поймать его на мѣстѣ 
преступлен ія ... П олож ительно — весело! 
Даже А нна была забы та, сама ж естокая, 
коварная А нна, ради которой, собственно, 
и предпринимался этотъ  героическій по
ступокъ; но въ  поступкѣ таком ъ заклю
чалось и помимо воспоминанія объ Аннѣ 
больш ое количество развлеченія.



— Костя! — раздался снова голосъ 
Вари.

— Здѣсь!—звучнооткликнулсябратъ,— 
л гуляю.

— Съ кѣмъ ты разговариваешь?
— Съ Ж улькой...
— Иди, зоветъ отецъ...
— Не пойду, мнѣ здѣсь веселѣе...
Послѣ этого отвѣта Костя звонко раз

смѣялся и сколько ни звала его Варя, 
больше ей не откликнулся.

I I .
Костя проснулся утромъ совершенно 

здоровый. Вскочивъ съ постели, онъ нѣ
которое время прислушивался къ тому, 
что дѣлалось въ его организмѣ; но тамъ 
все обстояло благополучно, голова была 
совершенно свѣжа, сердце билось полно 
и ровно, молодая кровь быстро бѣжала 
ш жиламъ, очевидно, вчерашняя прогул
ка не имѣла никакихъ послѣдствій. Кос- 
тя понялъ, что онъ боленъ не будетъ и 
что заспанное личико Анны не оросится 
слезами у его изголовья.

— Ладно же!—сказалъ мальчикъ, вы
глядывая изъ окна на лужайку, за кото
рой разстилалось крестьянское поле, по
крытое тетиной о іъ  только что скошен- 
ваго хлѣба.—Ладно! Погодите у меня всѣ, 
еще посмотримъ.

Костя сталъ одѣваться, чувствуя при
ливъ ненависти къ человѣчеству. Ему не 
Хотѣлось видѣться ни съ отцомъ, ни съ 
Вачихой, мысль о Варѣ была ему про
тивна; когда же вошедшая горничная 
Марья доложила, что къ нимъ сегодня 
Пріѣхалъ женихъ Вари изъ Петербурга,— 
ся кровь бросилась ему въ голову, точпо 

Отъ какого-то жгучаго чувства обиды.
— Черти! Женихъ! — шепталъ Костя, 

стоя посреди комнаты съ парусиновой курт
кой въ рукахъ,—женихъ! Этакая дубина!

Жениха этого, Петра Васильевича За- 
гУрскаго, мальчикъ зналъ уже давно, и 
Раньше даже радовался, что Варя за него 
Именно выйдетъ замужъ; но появленіе его 
На дачѣ сегодня Костя принялъ какъ 
Преднамѣренное оскорбленіе.

— Пусть онъ только со мною встрѣ
тится, болванъ длинноухій, — сказалъ 
Костя, надѣвая наконецъ парусиновую 
куртку,—я ему покажу, какъ здѣсь изъ 
себя жениховъ разыгрывать...

Костя вышелъ, имѣя твердое намѣреніе 
привести угрозу свою въ исполненіе при 
Первой встрѣчѣ; но вмѣсто Загурскаго онъ 
Увидѣлъ на балконѣ отца, торопливо со
бравшагося на поѣздъ.

Издали кивнувъ ему головою, мальчикъ

сѣ лъ  къ  столу и не мигая выдерж алъ о т 
цовскій вопросительно-сердитый взглядъ . 
Въ это время лицо К ости приняло вы ра
женіе человѣка, рѣш ивш аго скандалить 
во что бы то ни стало.

— Ты , каторж никъ, — сказалъ  ему 
о т е ц ъ ,— чего не здороваеш ься? К аж ется , 
ты намѣренъ опять выкидывать свои ш туки, 
т ак ъ  вотъ сколько лозы растетч» в о к р у гъ ... 
это не П етербургъ, посылать за  вѣником ъ 
въ  мелочную не н ад о ...

При этомъ отецъ нетерпѣливо отбро
силъ  корзину, которую  ему подала д ѣ 
вуш ка, и сказалъ :

— Подай - ка  лучш е мѣш окъ, въ  него 
все уклады вается гораздо удобнѣе...

Когда М арья выш ла, К остя , дрож а, по
дош елъ къ  отцу и ск азал ъ  ему, захле- 
бываясь отъ  волненія:

— Довольно вы меня били! И если вы 
еще хоть р азъ , теп ерь ... при... п ри ...

М альчикъ, закаш лявш ись, умолкнулъ
— Ахъ ты щ енокъ! — отецъ добро

душно разсм ѣ ялся , — вотъ уж ъ истинно 
„к ато р ж н и къ "... даж е посинѣлъ в е с ь ... 
Да ты , гордецъ, припомни, давно ли тебя 
пороли въ  послѣдній разъ?  В ѣдь, каж ет
ся, и двухъ  л ѣ тъ  не прошло, к ак ъ  я  соб
ственноручно отодралъ тебя  за  эту  самую 
М ары о,— помнишь?

К остя отош елъ, т ак ъ  к ак ъ  отлично ви
дѣ л ъ , что отецъ только ш утитъ; но скоро 
не могъ успокоиться; кровь стуч ала  ему 
въ виски, руки оставались покрытыми 
холоднымъ потомъ, а  щеки горѣли.

Е щ е бы, одна мысль, что при А ннѣ ... 
Она, вѣ роятію , и не зн аетъ , к ак ъ  его 
раньш е постыдно наказы вали; а  р азъ  да
же выпороли за  такое... з а  т а к о е ...  Н ѣтъ! 
воспоминаніе объ этомъ не допуститъ его 
сегодня поздороваться съ  А нной ... Лучш е 
прямо сейчасъ пойти въ лѣсъ  и просидѣть 
там ъ весь д е н ь ... Для компаніи можно по
звать Ж ульку. А ж енихъ? Н ѣ тъ , не надо 
идти въ  л ѣ с ъ , пусть только уѣ детъ  отецъ , 
тогда онъ  прямо влѣпитъ этому ж ениху 
пощ ечину... Тогда длинноухій узнаетъ , 
что женихи имѣютъ на лицѣ своемъ не 
одни невѣстины  поцѣлуи...

П оц ѣ луи ...
К остя поблѣднѣлъ и, заш атавш ись, схва

тился рукою за  спинку стула.
— Что это съ тобою? — воскликнулъ, 

подбѣгая къ  нему, отецъ , — ты вѣроятно 
боленъ? Х очеш ь, я  привезу тебѣ изъ го 
рода доктора?

О тецъ такъ  ласково положилъ ему на 
плечо свою большую руку, что К остя пой
м алъ себя на желаніи расчувствоваться,

 но тотчасъ  же усты дился этого .



— П ривезите лучш е для Ж улЬки ве
теринара, она вчера простудилась, пото
му что ходила по лужамъ босыми нога
ми, —  отвѣ тилъ  онъ съ искусственнымъ 
смѣхомъ.

К раска  снова вернулась ему на т е к и  
и выраж еніе человѣка, готоваго скан да
лить. опять появилось на лицѣ.

— Д уракъ, — ск азал ъ  отец ъ , о тх о д я ,— 
М арья, принесешь ты мнѣ мѣш окъ или 
н ѣ тъ? Я  опоздаю и зъ -за  тебя на поѣздъ!

М арья принесла наконецъ требуемое; 
за  ней появилась А лександра П етровна 
со спискомъ различны хъ порученій, и отецъ 
скоро у ѣ х ал ъ , позабы въ соверш енно о 
странномъ поведеніи сына. Притомъ, К ос
тя так ъ  пріучилъ домаш нихъ къ  сво
имъ необыкновеннымъ вы ходкамъ, что 
всѣ  перестали на нихъ обращ ать вни
маніе.

К остя съ  м ладенчества былъ стран
ный ребенокъ. Ш аловливость его пере
ходила за  обыкновенные ребяческіе пре
дѣлы  и перемежалась задумчивостью , ко 
торая  наступала всегда внезапно, послѣ 
сам ы хъ бурны хъ порывовъ веселья. З а 
думчивость эта обыкновенно кончалась 
рыданіями, исполненными необъяснимаго 
отчаян ія , и потомъ исчезала так ъ  же вне
запно , к ак ъ  и приходила.

М ать Кости, ж енщ ина истери чная, умер
ла рано; отецъ , человѣкъ  простой и р а 
ботящ ій, лю билъ сына, но не умѣлъ съ  
нимъ обращ аться . Ст, шести л ѣ т ъ  Костю 
помѣстили въ пансіонъ, гдѣ ш алости маль
чика строго наказы вались; но на при
падки печали никто не обращ алъ  внима
нія. Ч ерезъ  нѣсколько лѣтъ  отецъ ж е
нился и тогда взялъ  сына домой. Костя 
ходилъ въ гимназію; учился онъ плохо, по 
иногда пораж алъ учителей своими вели
колѣпными отвѣтами. Впрочемъ, это слу
чалось довольно рѣдко, хотя  выучить 
урокъ  ему ничего не стоило.

Д р ак а  съ  товарищ ами была страстью  
Кости въ  гимназіи. Дрался одъ отчаянно , 
ие помня себя; лицо его въ  это вре
мя наливалось кровью, руки, подобно ж е
лѣзны м ъ клещ амъ впивались въ  тѣло вра
га и засты вали. Весь м альчикъ отдавался 
борьбѣ съ  такимъ бѣш енымъ увлечені
ем ъ , что даже торжественное появленіе 
инспектора на мѣсто происш ествія не 
сразу  его отрезвляло.

Товарищ и любили Костю . Онъ з а с т а 
влялъ  ихъ уваж ать себя, благодаря тому 
непоколебимому спокойствію , съ  какимъ 
онъ принималъ послѣдствія своихъ по
ступковъ. В ъ  это время лицо его не вы
раж ало страха, ни даже тайнаго ж еланія

ск р ы ть  ч то -н и будь п еред ъ  начальством ъ- 
М ал ь ч и к ъ  д а в а л ъ  свои  о б ъ я с н е н ія  са
мымъ равнодуш ны м ъ тон ом ъ , но съ  дерз
к о й , я в н о  п о д ч ерк н утой , о б с то я те л ь 
ностью .

Н а  во п р о съ  д и р е к то р а , к а к ъ  пришло 
ем у в ъ  голову  о п левать  с в ер х у  лѣстницы  
лы си ну  у ч и те л я  ч и с то п и сан ія , гимназистъ 
скром но о т в ѣ т и л ъ :

— Я н и к огд а  не в и д а л ъ  ещ е такой 
чистой  лы сины  и х о т ѣ л ъ  с д ѣ л а ть  так ъ , 
чтобы  госп од и н ъ  П ан овъ  п е р е с та л ъ  ею 
го р д и т ь с я .

—  Н адо бы т еб ѣ  д а т ь  волч ій  паспортъ  
и п р огн ать  и а  в с ѣ  ч еты р е с т о р о н ы ,— 
с к а з а л ъ  К остѣ  о т е ц ъ , п ослѣ  т о го , какъ  
ему съ  вели чай ш и м ъ трудом ъ  удалось 
вы хл оп о тать  сы ну у во л ьн ен іе .

Н о м ач и ха  сильно п р и в я за л а с ь  к ъ  па
сы н к у , за щ и щ а л а  его  о тъ  в с ѣ х ъ  и не
р ед ъ  всѣ м и . О н а бы ла ж ен щ и н а нервная; 
в с я к а я  м е л к ая  ж и те й ск а я  н е у д а ч а  р аз
с т р а и в а л а  ее до с л е зъ . В ъ  т а к ія  минуты 
п р о к а зн и к ъ  К о стя , ги м н ази с тъ , вы клю 
ченны й уж е и зъ  д в у х ъ  гим н азій , б ы лъ  не
зам ѣ н и м ъ  д л я  А лексан д ры  П етр овн ы . Д а
ж е со б ств ен н ая  дочь В а р я  не у м ѣ л а  ус
покои ть ео т а к ъ  д е л и к а тн о , т а к ъ  тонко, 
к а к ъ  д ѣ л а л ъ  это  п асы н о к ъ .

Н о  и А л е к сан д р а  П етр о в н а  п у га л ас ь , 
к о гд а  К о с т я  у стр е м л я л ъ  к у д а -т о  в ъ  про
стр ан с тв о  неподвиж н ы й в з г л я д ъ , и н а  ли
ц ѣ  его  п о являло сь  мрачно упрям ое вы ра
ж ен іе , по к о тор ом у  дом аш ніе угады вали , 
что о н ъ  с о б и р а ется  вы ки н уть  какую  un - 
будь злую  ш ту к у .

С егод н я  м а ч и х а  за м ѣ т и л а  н а  л и ц ѣ  Ко
сти  это  н ехо ро ш ее  вы раж ен іе .

—  Т ы , к а ж е т с я , н езд оровъ? —  спро
си ла  о н а , н е р ѣ ш и тел ьн о  подходя  к ъ  маль
чи ку .

— Удивительно!—отвѣтилъ тотъ, кри
во усмѣхнувшись, — вся бѣда въ томъ, 
что я здоровій, какъ скотина.

—  Н е поним аю , — безпом ощ но разведя 
р у к ам и , с к а з а л а  А л е к сан д р а  П етр о в н а .

—  К у д а  в ам ъ  п о н я ть , —  б р о си л ъ  т о тъ  
и в ы ш елъ  в ъ  с а д ъ , потом у  что там ъ  за
м ѣ ти л ъ  В ар ю , гул явш у ю  с ъ  П етр о м ъ  Ва
си льеви чем ъ .

К о стя  п р о ш е л ся  по б ли ж ай ш ей  аллеѣ , 
гр ы зя  н о гти . О нъ  п р и д у м ы в ал ъ , что  бы 
т а к о е  учи н и ть  этом у  праздни чно  одѣтому 
м о ряку  с ъ  б лестящ и м ъ  к о р т и к о м ъ , в ъ  та
кой  щ егол ьск о й  ф у р а ж к ѣ ?  Н о его  обык
новенно и зо б р ѣ т а т е л ь н а я  ф а н т а з ія  теперь 
п очем у-то  о т к а зы в а л а с ь  у слу ж и ть .

—  Ч о р т ъ  съ  н и м ъ ,— п р об о рм оталъ  маль
ч и к ъ ,— возьм у  прям о водопроводную  киш
к у , д а  о к ач у  его  съ  н о гъ  до головы,



вотъ и все! С то и тъ  д ум ать  и з ъ  з а  д ли н 
н оухаго .

К о с т я  п од ош елъ  к ъ  вод о п р ово д у , н а 
блюдая влю бленную  п а р о ч к у , сидѣвш ую  
на ск а м ей к ѣ .

В отъ  ж ен и х ъ  в з я л ъ  р у к у  В ар и , сн ял ъ  
съ  п а л ь ц а  бирю зовое к о л еч к о , прим ѣрилъ 
себѣ н а  м и зи н ец ъ  и потом ъ о т д а л ъ  его 
Д ѣвуш кѣ.

—  Ч ѣ м ъ  он ъ  лучш е м еня? — р азм ы ш 
л ял ъ  ю нош а, о гл яд ы в а я  и зд али  ф и гур у  
м о р я к а ,— д аж е в о в с е  не м уж ественны й; я 
нъ его  годы  буду  к р а с и в ѣ е .. .  П росто  к а 
кая -то  б ѣ л о б р ы сая  к у н и ц а . Н о почем у ж е 
В аря лю битъ  е го , а  я  не м огу  А нн у  з а 
стави ть  х о т я  нем ного заб ы ть  т о г о .. .  н е 
тербургскаго?

К о с т я  за д у м а л с я ; з а  о тсу тс тв іем ъ  н а 
стоящ аго  соп ер н и к а  н ен ав и сть  его  к ъ  
счастливом у  ж ен и х у , к а за л о с ь , у в е л и 
чилась.

—  М ож етъ  б ы ть , —  п р о д о л ж ал ъ  он ъ  
разм ы ш лять, — если  бы я  м огъ н а д ѣ ть  
мундиръ с ъ  золоты м и  п у го ви ц ам и ,— д ѣ л а  
мои пош ли бы  лучш е? Ж ен щ и н ы  т а к ъ  
пусты! или  я  говори ть  с ъ  ней не умѣю ? 
Но что го в о р и тъ  э т о т ъ  бѣ лобры сы й ? П о 
сл уш ать  р азвѣ ?

К остя  пош елъ  по т р а в ѣ  и тихон ько  
присѣлъ н а  сто л б и к ъ , н езам ѣ чен н ы й  б е 
сѣдую щ ими.

—  О б р у ч ал ьн о е  ко льц о  надо  д ѣ л а т ь  
пош ире, вѣ д ь  я  могу р а с т о л с т ѣ т ь , —  го 
ворила В а р я  р а з с у д и т е л ь н о ,—  а  сн и м ать  
его н е л ь зя  н и к о г д а .. . В д р у гъ  оно мнѣ 
сд ѣ л ае тся  у з к о , что  тогда?

—  М ѣ щ а н с к а я  б е с ѣ д а , — п р ош еп тал ъ
К остя.

—  А но моему, за к а з ы в а т ь  к о л ь ц а  —  
п р е д р а зс у д о к ъ ,— о т в ѣ ч а л ъ  ж е н и х ъ ,—  н а 
до прямо к у п и ть  гото вы я.

—  С к у п ер д яй ,— сн о в а  т и х о н ь к о  за м ѣ 
тилъ К о с т я , — го то в ы я-то  д еш евл е .

— У ж ъ я  с ъ  вам и и х ъ  п о к у п ать  не п о 
ѣ д у !— обиж енно во зр ази л а  В а р я .

— П о ш л о с т ь !— гром ко с к а з а л ъ  К о стя , 
появляясь и з ъ -з а  д е р е в а  среди  б есѣ д ую 
щ ихъ. — Господи! к а к іе  вы  оба  проти вны е! 
Одинъ с к у п и т с я , д р у г а я  т о р г у е т с я , а  
вмѣстѣ о б а — глупы . И  ещ е ж ен и х ъ  с ъ  н е 
вѣстой! х а! ха!

В аря  н е  о б р а т и л а  вн и м ан ія  н а  сл он а б р а 
та: он а т а к ъ  п р и вы кла к ъ  его  вы ходкам ъ ; 
по П етр ъ  В аси льеви ч ъ  в н у ш и тел ь н о  з а м ѣ 
тилъ.

— П о д слу ш и вать  сты дн о , молодой ч е 
ловѣкъ!

— П о д с л у ш и в а т ь ,— п р е зр и те л ь н о  п о в 
торилъ К о с т я ,— д а  я  бы и сл у ш ать  в а с ъ  
никогда не с т а л ъ , к аб ы  могъ д о га д а т ь с я ,

о каки хъ  глупостяхъ вы говорите ... Ж е 
нихъ и невѣста!

Костя чувствовалъ себя теперь оскор
бленнымъ и успокоеннымъ въ  одно время. 
Онъ былъ оскорбленъ мѣщ анствомъ этой 
любви, ея прозаическими требованіями; 
но въ т о ж е  время радовался, что ему не- 
чему здѣсь завидовать.

Р азвѣ  онъ т ак ъ  любитъ?
О, если бы эта сонная Анна зах о тѣ л а  

только его выслуш ать, если бы она н е 
рестала насм ѣхаться надъ нимъ, если бы 
она не преры вала его рѣчи на первомъ 
словѣ своимъ см ѣхом ъ,— онъ заставилъ  бы 
ее забы ть петербургскую  любовь, онъ по
к азал ъ  бы какъ  надо говорить въ  то вре
м я, когда любишь!

Анна должна была бы тогда нарядиться 
въ  бѣлое платье, надѣть на голову вѣ 
нокъ изъ  ц вѣ товъ , лицо покрыть проз
рачною серебряною вуалы о... Тогда К о
стя опустился бы у ногъ ея  на колѣни и 
говорилъ бы, говорилъ бы, безъ  конца, 
но только необыкновенныя, рѣдкія слова, 
которыя никогда не слетаю тъ съ  устъ  
просты хъ Смертныхъ.

Тогда бы наконецъ Анна его поняла! 
Она положила бы ему тогда на голову 
свою р ук у , только руку , чтобы волосы 
его почувствовали это легкое прикосно
вен іе ... да  еще пусть по лицу ея поте
к утъ  слезы  и гл аза  ея въ  это время пусть 
поднимутся къ  небу, —  вотъ  и все! все! 
все!

Почему же Анна не хочетъ  этого?
К остя стоялъ ,прислонясь  к ъ  дереву, и 

глядѣлъ прекрасными темными глазами, 
ничего не видя. Лицо его пылало, сухія 
губы были ч у т ь -ч у т ь  открыты, на нѣж 
номъ юношескомъ лицѣ засты ло выраж е
ніе обиды и страданія.

В ъ  это время до сл уха его долетѣлъ  
отчетливый звукъ  поцѣлуя. О глянувш ись, 
мальчикъ увидѣлъ, к ак ъ  В аря цѣловалась 
съ  ж енихомъ.

—  К акъ  это вы дѣлаете просто, по д о 
м аш нем у,—презрительно ск азал ъ  оігь, - 
это вы вѣрно на зло мнѣ поцѣловались? 
А хъ , к акъ  вы мнѣ отомстили, ужасно!

—  Самонадѣянный м альчикъ , — о твѣ 
тилъ Петръ В асильевичъ, пожимая пле
чами.

— Х отѣ лъ  было я  васъ  окатить холод
ною водой изъ водопроводной киш ки, — 
продолж алъ К остя ,— да теперь виж у, что 
не стоитъ  воду портить... до пріятнаго  
свиданья!

К остя  удалился, вѣжливо дотронувш ись 
до козы рька своей ф ураж ки. Побродивъ 
задумчиво нѣкоторое время по балкону,



онъ заш елъ въ  столовую, гдѣ стоялъ  ш каф ъ 
съ  книгами, оты скалъ Ш експира и, придя 
въ  свою комнату, сѣ лъ  читать „Ромео и 
Д ж ульету".

Видъ обыкновенной любви Вари не удо
влетворилъ юношу, ему хотѣлось по к р ай 
ней мѣрѣ знать хорош о ли умѣлъ любить 
к р асавец ъ  Ромео? Очевидно пылкій Мон- 
текки заслуж илъ одобреніе требователь
наго К ости, потому что лицо послѣдняго 
становилось все блѣднѣе, дыханіе пре- 
ры вистѣс, а  гл аза  блестящ ѣе.

—  Д а, это я понимаю!— ск азал ъ  онъ, 
наконецъ, закры вая книгу дрожащими ру 
ками, — эта любовь настоящ ая, а  не к а 
кой-то овсяный кисель.

М альчикъ долго ещ е сидѣлъ у окна, 
глядя н а  небо. Душ а его страдала въ  это 
время отъ  прилива какихъ-то  странны хъ 
мыслей, необъяснимыхъ чувствъ, которы я 
для него были новы и непонятны.

- -  Да, не буду ничего ѣсть! — сказалъ  
онъ вдругъ, к акъ  бы подводя итогъ этимъ 
новымъ впечатлѣніям ъ, и самъ нѣсколько 
изумленно прислуш ался къ  тому, что ск а 
зал ъ .

—  Не буду—и б аста !—повторилъ онъ , 
будто бы кто-нибудь ему здѣсь противо
речилъ .

III.
Слѣдующее утро въ  столовой говорили 

о К остѣ.
— Ѳедоръ А оанасьевичъ ,— ж аловалась 

А лександра П етровна м уж у,— ты бы по
могъ мнѣ справиться съ  этимъ м альчи
комъ; отъ рукъ  соверш енно отбивается! 
В чера цѣлый день въ  ротъ ничего не бралъ , 
уговаривала его, просила— не отвѣ чаетъ . 
Ужасно боюсь, что будутъ винить меня.

— В ъ чемъ? — спросилъ Ѳедоръ Аоа
насьевичъ , поспѣшно закусы вая.

— Въ чемъ... Е сли бы онъ родной сынъ 
бы лъ...

— А ты развѣ  виновата, что онъ тебѣ 
не родной?

— Н у вотъ  всегда т а к ъ .. .  я дѣло го
ворю, а  о н ъ ...

—  П устяки, матуш ка, болтаеш ь,— пре
рвал ъ  ее мужъ, перелисты вая въ  то же время 
какую  то спеціальную брошюру, относив
шуюся къ  его дѣлу, — ну , подумай, кто 
станетъ  тебя винить? В сегда былъ взбал
мошный мальчишка, чуть ли не съ самыхъ 
пеленокъ, ту тъ  узко ничего не подѣлаеш ь... 
Выпороть его какъ-то  неловко—вели ко
возрастный!

— А слѣдовало бы, — ск азал ъ  П етръ 
В асильевичъ ,— больно узкъ дерзокъ.

Варя засм ѣялась, Анна покраснѣла.

—  Чего к р а с н ѣ е ш ь , р о за н ч и к ъ ? — спро
си лъ  у л ы б аясь  х о з я и н ъ ,— знаю  я ,  отчего 
д у р и т ъ  м альч и ш к а: в ъ  т е б я  влю би лся.

—  О чен ь л е с тн о !— серди то  с к а з а л а  д ѣ 
в у ш к а , —  и з ъ - з а  н его  уж е я  н ѣ ско льк о  
р а з ъ  х о т ѣ л а  б ѣ ж ать  отсю да, то л ьк о  по
п у тч и к а  н ѣ т ъ ; одн у  вы м еня в ѣ д ь  вы н а 
в ѣ р н о е  н е  п у сти т е?

А н н а п о гл я д ѣ л а  воп ро си тельн о  н а  род
с т в е н н и к о в ъ .

—  В ѣ рн о  со сво и м ъ  б рю н етом ъ  х о ч етъ  
у стро и ть  себ ѣ  сви д ан іе?— п од м и ги вая  п у
б л и к ѣ , сп ро си лъ  Ѳ едоръ  А ѳ ан ас ь ев и ч ъ .

— Я  и д у м ать  заб ы л а  о в аш ем ъ  брю
нетѣ! -в с п ы х н у в ъ , в о з р а зи л а  д ѣ ву ш к а .

—  У м еня кром ѣ  К о сти  н и к огд а  ни
к а к и х ъ  б рю н ето въ  не б ы вало , —  х о х о ч а , 
п о д д р азн и в ал ъ  гостью  Ѳ едоръ  А ѳ ан асье
в и ч ъ ,— а  в о т ъ  у  т е б я . . .

—  Т етя ! у вѣ р яю  в а с ъ , что я  хоч у  до
мой то л ьк о  и з ъ -з а  К ости! —  повторила 
А нн а.

—  И д ум ать  не см ѣй  о б ъ  э т о м ъ , —  
с к а з а л а  А л е к сан д р а  П е т р о в н а ,— м а ть  ни
к о гд а  теб я  одн у не п у с к а е т ъ . И  что  за 
глуп ости : м альчи ш ка д у р и тъ  п о к а , а  по
том ъ ещ е н ач н етъ  го р д и ть с я , что о т ъ  не
го  д ѣ в и ц а  у б ѣ ж а л а . Что это  з а  л ѣ т о  уж ас- 
н оевы далось! В ар я  за м у ж ъ  вы й д етъ , уѣдетъ , 
к о гд а  уви дим ся? П росто  п одум ать  объэтом ъ 
с т р а ш н о ... и п отом ъ  н а  р у к а х ъ  о стан ется  
э т о т ъ  ш ал ьн о й  м а л ь ч и ш к а ... одн а  я  буду 
в ъ  дом ѣ , Ѳ едора А ф ан асье ви ч а  никогда 
н ѣ т ъ  около.

— М ам а, вѣ д ь  я  то л ь к о  осенью  замузкъ 
в ы й д у — с к а з а л а  В ар я .

— В се  р а в н о ,— в с х л и п ы в а я , с к а з а л а  ей 
м ать .

—  Н у , М а р ь я , н еси  м ѣ ш о к ъ , —  крик
н у л ъ  Ѳ едоръ  А ѳ ан ас ьев и ч ъ  и серди то  от
т о л к н у л ъ  свое к р е с л о , —  принеси  такж е 
рем ен ь д л я  п од уш ки , сего д н я  в ъ  городѣ 
н о ч е в а ть  п р и д ется .

—  Что з а  народа, ш ал ьн о й  эти  женщи- 
н ы !— п р од о лж ал ъ  о н ъ , со б и рая  н у ж н ы я  ве
щ и ,— вы дум аю тъ себ ѣ  горе и и м ъ  р азв л е 
к а ю т с я . Н у ,подум ай с а м а , чего  ты  рыдаеш ь? 
Д очь съ  р у к ъ  сб ы ла , —  т а к ъ  в ѣ д ь  объ 
этом ъ  в с я к а я  м ам аш а Б о г у  м оли тся , фун
то вы я  свѣ ч и  п еред ъ  Б о го р о д и ц ей  стави тъ! 
И  в ѣ д ь  сам а  р а д а , а  л ь е т ъ  сл езы  зачѣм ъ- 
то? И  м а л ьч и ш к а  тож е не п р ед ста вл я етъ  
и зъ  себ я  ни чего  н о ваго : как и м ъ  былъ, 
т а к и м ъ  и о с т а л с я . . .  А что  я  с ъ  тобой  не 
сиж у ряды ш ком ъ на д и в ан ѣ , т а к ъ  вѣдь 
стары  мы д ля  это го , д а  и п и т ь -ѣ с т ь  н а
до тож е.

П ой дем ъ  гу л ят ь , П ь е р ъ , —  ск а за л а  
В а р я  ж ен и х у  и ск о ро  они и с ч езл и  з а  де
ревьям и  п а р к а .



—  В о тъ  ты  даж е ее р азсер д и ть  у х и т 
р и л с я ,— сквозь слезы  с к а з а л а  А лексан д ра 
П етровн а, —  и п о то м ъ , р а зв ѣ  я  с т а в и л а  
свѣчи?

—  К а к ія  свѣ чи ?
—  В о т ъ  теп ер ь  о тп и р аеш ься ! С ам ъ 

говориш ь: „ с в ѣ ч и " , а  теп ерь  —  „к а к ія ? "  
И вовсе  я  даж е п е р ед ъ  Б огор од и ц ей  не 
молилась! Я  бы р а д а  б ы ла ещ е долго  
ж ить с ъ  В а р е й , а  г о в о р и ш ь ...

—  Долго! П отом ъ  бы ее  зам у ж ъ  ни кто  
не в зя л ъ ... Н у , д а  что съ  тобой г о в о р и т ь ...  
М а р ь я , л о ш ад ь  п р іѣ х а л а ?

—  Д авно с т о и т ъ ,— о тв ѣ ти л а  го р н и ч н ая .
— До с в и д а н ія . —  Ѳ ед о ръ  А ѳ а н а с ь е 

вичъ н а гн у л с я  к ъ  ж ен ѣ  д ля  п о ц ѣ л у я . —  
Не п л ач ь , п о п ад ь я , не гр у с т и , з а в т р а  п р и 
везу  а р б у зъ  к ъ  о б ѣ д у .

З а т ѣ м ъ  он ъ  п о ц ѣ л о в а л ъ  А нну в ъ  го л о 
ву и вы ш елъ .

А ле к сан д р а  П етр о в н а  п родолж ала п л а 
кать.

О на к а к ъ -т о  в ся  р а зм я к л а , с л е зы  эти  
Д оставляли ей  у д о в о л ьств іе .

—  В иж у я ,  что мнѣ п ри дется  о бѣ д ъ  з а к а 
з ы в а т ь ,— с к а з а л а , у лы б н увш и сь, А н н а ,—  
тетя , х о т и т е  сего д н я  те л я ч ь и  ко тлетк и ?

—  А х ъ , мнѣ все равно! —  о тв ѣ ти л а  
А лексан д ра П етр о в н а , но ко гд а  плем ян
ница пош ла к ъ  д в ер и , о н а  с к а з а л а , о т 
нимая п л а т о к ъ  о т ъ  л и ц а .

—  Н е лучш е л и , д р у ж о ч е к ъ , р а з в а р 
ную ло со си н у ?

—  Л а д н о ,— с к а з а л а  д ѣ в у ш к а .
А л ек сан д ра  П е т р о в н а  п роси д ѣ ла н ѣ к о 

торое врем я  неп одви ж н о , у т и р а я  слезы , 
а зат ѣ м ъ  п о сл а л а  з в а т ь  К остю  въ  с то л о 
вую, н а д ѣ я с ь  у бѣ д и ть  его  вы пить ч аш к у  
кофе.

К о с т я  яви лся .
А лексан д ра П етровн а, п р ед ста в л я в ш ая  

себѣ его  очень блѣдны м ъ и уж е и зм ож 
денны мъ о т ъ  стр ад ан ій , п р ед ш ествую 
щ ихъ голодной см ерти , б ы ла очень у д и в 
лена, у в и д ѣ в ъ , что  м а л ь ч и к ъ  вовсе не 
б лѣ д ен ъ , а  н а о б о р о т ъ , д аж е  р у м я н ъ , что 
на л и н ѣ  его  и г р а е т ъ  в е с е л а я , го р д ая  улы б
ка; но э т а  у лы бка и с ч е зл а , к о гд а  К о с т я  
уви дѣлъ кр асн у ю  о тъ  с л е зъ  ф изіономію  
Мачихи.

Что с ъ  вам и ?— сп ро си лъ  о н ъ , п о д хо 
дя и ласково  п о гл ад и въ  ея  волосы .

—  В с ѣ  м еня о г о р ч а ю т ъ ,— н а ч а л а  и зд а
лека А л е к с а н д р а  П е т р о в н а , к о т о р а я  в ъ  
обращ еніи с ъ  п асы н ком ъ  со б лю д ал а н ѣ 
которую  п о ли ти к у , —  в сѣ  точн о  сго в о р и 
лись п р оти въ  м е н я ...

—  Д а что  ж е сл у ч и л о сь ?
—  В о тъ  В ар я  скоро  о тъ  меня у ѣ д етъ !
—  II сл ав а  Б о гу ! П р іят н о , д у м аете ,

другимъ смотрѣть, к ак ъ  они любезни
чаютъ?

—  К акой ты сдѣлался злой? Ты развѣ  
не понимаешь, что мнѣ безъ нея будетъ 
скучно?

А лександра П етровна опять зап л акал а .
К остя отнялъ ея  руку  съ  платкомъ отъ 

гл азъ  п нѣжно приж алъ къ  своимъ гу
бамъ.

—  Не плачь, м ам очка,— сказалъ о н ъ ,— 
вѣдь она часто съ  тобой будетъ видѣть
ся; а  когда ея не будетъ, я  постараю сь 
дѣлать так ъ , чтобы тебѣ было веселѣе.

— Т акъ  выпей кофе, если ты такой 
добры й...

—- Зачѣм ъ? Я  буду доставлять тебѣ 
удовольствія тогда, когда В аря уѣдетъ; 
а  пока она ещ е здѣ сь , съ  тобою.

—  Злой мальчикъ! Т ебя радуетъ когда 
я  огорчаю сь... вчера ты не зав тр ак ал ъ , 
не обѣдалъ; сегодня— не хочешь кофе! З а 
чѣмъ ты выкидываеш ь так ія  штуки!

— Зачѣм ъ? —  Лицо Кости озарилось 
торж ествую щ ей улыбкой. Гордо поднявъ 
голову, онъ уже собирался объяснить ма
тери все; ,но въ  это время взглядъ его 
упалъ  на ея  ротикъ съ  верхней губой 
трехуголы іичком ъ, который былъ теперь 
пресмѣшно откры тъ отъ лю бопытства, и 
К о стя , засмѣявш ись, отвѣтилъ:

— Хочу, мамочка, подражать доктору 
Таннеру, я увѣ ренъ , что его перещ его
ляю.

Обманувш аяся въ  разсчетѣ  верхняя гу 
ба закры лась точно обиженная, что не 
получила пищи своему любопытству.

—  Если любишь м еня,— ск азал а  Алек
сандра П етровна, нставая, — то ты сей
часъ  же выпьешь по крайней мѣрѣ чаш ку 
кофе.

ІТа лицѣ Кости появилось знакомое ей 
выраж еніе тупого упрям ства. Тогда она 
выш ла изъ  комнаты, сердито м ахнувъ 
рукою.

— П усть меня Н ан а попроситъ!— крик
нулъ ей вслѣ дъ  м альчикъ , которому очень 
хотѣлось ѣ сть.

Черезъ минуту въ  столовую вош ла Анна.
— Что за  глупости? —  ск азал а  она, 

скользнувъ  по юношѣ враждебнымъ взгл я 
д ом ъ .— Это гнусно злоупотреблять такъ  
добротой тети . Ты хочеш ь, чтобы я на
лила тебѣ кофе?

— И чтобы ты же попросила меня его 
выпить.

В зглядъ  Анны загорѣлся гнѣвомъ. Дро
жащими руками налила, она чаш ку, по
д ала  ее мальчику; но не имѣла силы ск а 
зать  то , что онъ отъ  нея требовалъ.

К остя  смотрѣлъ на нее, торж ествуя.



— П ей ,— наконецъ сказала  дѣвуш ка.
К остя усмѣхнулся и выпилъ до дна

чаш ку, закуси въ  ее цѣлою сдобною б у
лочкой.

— Б у л о ч к а , это тебѣ  придача за  то , 
что просила,— сказал ъ  онъ, глядя на про
филь отвернувш ейся Анны, —  я  вели ко
душный и не заставилъ  тебя изъ-за  нея 
мнѣ клан яться .

А нна молчала; но когда К остя  прогло
тилъ послѣдній кусокъ , она повернулась 
къ  нему, вся пунцовая отъ  сдержаннаго 
гнѣва.

—  Д рянной, мерзкій м альчиш ка,— вос
кликнула она, охваченная негодованіем ъ,— 
не надѣеш ься ли ты подобными штуками 
заставить меня разговаривать съ тобою? 
Ты слиш комъ ещ е молодъ, не понимаешь 
к ак ъ  позорны твои ф окусы !.. Видишь 
образъ?

Анна повернулась къ  образу. М альчикъ 
посм отрѣлъ туда же и снова перевелъ 
гл аза  па говорившую.

—  Т ак ъ  вотъ  я  крещ усь передъ С па
сителем ъ,— продолжала о н а ,—  и клянусь 
тебѣ чѣмъ хочеш ь, что если ты еще хоть 
р азъ  заставиш ь меня насильно говорить съ 
тобою, я уѣду отсю да. Я  тихонько уйду 
изъ  дому, найму до вокзала чухонца, а 
там ъ уѣду въ П етербургъ и ты меня боль
ше никогда, никогда не увидишь.

К остя поблѣднѣлъ, но употребилъ всѣ 
усилія, чтобы придать своему лицу равно
душ ное выраж еніе.

— Зачѣм ъ ты мнѣ нужна? — сказалъ  
онъ , усм ѣ хаясь ,— удивительно! П оѣзж ай 
себѣ на всѣ  четыре стороны... ужъ я  то 
скучать  не стану.

Анна сконфуженно умолкла.
Д ѣвуш ка посмотрѣла на Костю см у

щенно, К остя  на нее съ торжествомъ- но 
онъ не сумѣлъ воспользоваться этимъ 
торж ествомъ и неожиданно прибавилъ:

—  Я отравлю сь тогда, вотъ  и все!
— Чѣмъ?— насмѣш ливо спросила Анна, 

къ  которой тотчасъ  же вернулась ея са 
моувѣренность.

— Чѣмъ? — К остя пристально посмо
трѣ л ъ  на нее, гл аза  ого мрачно заго р ѣ 
лись, губы слегка взд р аги вал и ,— не все 
ли равно чѣмъ? Х отя бы сулемою! Б л а 
го, цѣ лая  бутыль стоитъ въ  корридорѣ.

Въ тонѣ  голоса юноши было нѣчто т а 
кое, что заставило  Анну на мгновеніе за
дум аться.

—  Чего ты дуриш ь, глупый? -сказала 
она, стараясь  быть л асковой ,— ты, неви
димому, воображ аеш ь себѣ, что ты на 
сценѣ, гдѣ выкидываются разны я благо
родныя и неблагородныя ш туки, а  зрители

си д я т ъ  в ъ  к р е с л а х ъ  д а  всем у  аппло- 
д и рую тъ , лиш ь бы бы ло х орош о  р а зы г
р ан о .

— М ож етъ  бы ть, ты  о три ц аеш ь Ш ек 
сп и ра?— важ но  о т в ѣ т и л ъ  м а л ь ч и к ъ .

А н н а за с м ѣ я л а с ь .
—  А х ъ , к ак о й  ты  д у р а к ъ !— продолж ала 

о н а ,— Ш е к сп и р ъ  сам ъ  но с е б ѣ , а  ты  тож е 
сам ъ  по себ ѣ  и теп ерь  я  говорю  о теб ѣ , 
а  не о Ш е к с п и р ѣ ...  Т ы  т а к ъ  л е гк о  от
н оси ш ься  к ъ  ж изни, К о с т я , а  м еж ду тѣ м ъ  
те б ѣ  и д етъ  уж е сем н адц аты й  годъ! Х о ч ет
ся  мнѣ п оговорить съ  тобою , д а  не знаю 
я ,  ста н еш ь  ли ты  м еня сл уш ать .

—  В озьм и мою р у к у  в ъ  свою , тогда 
стан у .

А н н а , у л ы б ая сь , и сп олн и ла его  ж елан іе .
—  С к аж и  м н ѣ , — п родолж ала о н а ,— что 

ты  д ум аеш ь с ъ  собой д ѣ л а т ь ?
—  Я  о тд ал ъ  всего  себ я  теб ѣ ! —  пре

р в а л ъ  ее  м альчи къ .
А нн а х о т ѣ л а  о тн я ть  свою  р у к у ;н о  К о

с т я  д е р ж а л ъ  ее очен ь к р ѣ п к о .
—  В ы слу ш ай  м ен я , не то  я  у й ду , — 

с к а з а л а  д ѣ в у ш к а , —  о т д а т ь  себя  м нѣ ты 
не м ож еш ь, потом у что я  не возьм у  теб я , 
н а  что  м н ѣ  т а к о е  бремя? М аль ч и ш к а  сем 
н ад ц ати  л ѣ т ъ , д а  ещ е то л ь к о  в ъ  ч е т в е р 
том ъ к л а с с ѣ ! . .  В ооб щ е, я  н а х о ж у , что 
ты  вовсе не им ѣеш ь сам ол ю б ія ; припом
ни св о и х ъ  то вари щ ей , в ѣ д ь  н ѣ к о тор ы е изъ 
н и хъ  скоро  в ъ  у н и в е р с и т е т ъ  п о сту п я тъ , 
а  ты  все в ъ  н е д о р о с л ях ъ  си ди ш ь.

—  У ди ви тельн о! М ое сам олю біе вовсе 
не т а к ъ  м елко , чтобы  им ъ зав и д о в ать .

—  Н о гдѣ  ж е  это  сам ол ю б іе , к о гд а  д а 
ж е м ен я , м еня ты  не м ож еш ь за с та в и ть  
с е б я  у ва ж ать?

— Я  не у чу сь  вовсе н е  п отом у , что  не 
сп особен ъ  у ч и т ь с я , а  о тто го , что в ъ  ваши 
н а у к и  не вѣрю .

—  Н е  вѣрю ! Э то вро д ѣ  того  грома, 
которы й  б ы в а е т ъ  р ан ьш е  молніи .

—  Х о тя  бы и так ъ ! К огда я  слуш аю  
у ч и т е л я , то  м нѣ в с е  х о ч е т с я  с к а з а т ь  ему-' 
„вреш ь! вреш ь !“ . . .  Р а з ъ  я  это  с к а за л ъ  
одном у ф и зи ку  и меня у во ли ли  и з ъ  гим
н а з іи .. .  И сп у гал и сь  моего кр и ти ч еск аго  
отн ош ен ія  к ъ  н а у к ѣ  и з а  это  у во л и л и , а 
вовсе  не з а  н есп особн ость .

—  З н а ч и т ъ , ты  т о гд а  б ы лъ  боленъ , 
и н ач е  я  не м огу  о б ъ я сн и ть  твоего  „кри
т и ч е с к а го  отн ош ен ія  к ъ  н а у к ѣ 11.

—  В о л е н ъ , пфф! Я  то л ь к о  требовалъ  
н е п р е м ѣ н н ы х ъ  д о к а за т е л ь с т в ъ  у это го  фи
зика., в о т ъ  и все! А о н ъ  го в о р и тъ : „вы 
гру б и те!11. К о гд а  о н ъ  м я ѣ  с к а з а л ъ :  „это 
т а к ъ ! 11 Я  о т в ѣ т и л ъ : „но могло бы  быть 
и и н ач е"! Я  с к е п т и к ъ , поним аеш ь?

Ты  п р о с то  ф а н ф а р о н ъ .



—  Н е см ѣй  гово ри ть  со мною так и м ъ  
образомъ!

— К о н еч н о , ф ан ф а р о н ъ ! Ты  о т р и ц а 
ешь ф и зи к у , а  меж ду т ѣ м ъ  сам ъ  вѣри ш ь 
же в ъ  су л ем у , к о т о р а я  сто и тъ  у  н а с ъ  в ъ  
корридорѣ? К т о  т е б я  н а у ч и л ъ  этом у , если  
не ф и зи къ?

—  Д а в ъ  су лем у  я  т а к ж е  не о чен ь в ѣ 
рю; м о ж етъ  т а к ъ , а  м о ж етъ  и п н а к ъ . . .  
надо сам ом у п о п р об о вать . М нѣ р а з с к а з ы 
вали про одного н аш его  т о в а р и щ а , ч то  он ъ  
разъ  вы пилъ  рю м ку сулем ы  и с ъ  нимъ 
кромѣ рвоты  ни чего  не случилось .

—  П о лн о , К о с т я , у  т е б я  в с е  к а к ія -т о  
игруш ки.

—  Н о ты  это  так ж е  сл ы х ал а?
—  С л ы х а л а ;о н ъ ,д ѣ й с т в и т е л ь н о , о с т а л 

ся ж и въ ; но и зъ  этого  не с л ѣ д у е т ъ  о три 
цать я д о в и ты я  св о й ств а  сулем ы . И  о х о та  
тебѣ д у м ать  о п одобн ы хъ  о п ы тах ъ ?  В ъ  
жизни н е л ь зя  п р од ѣ лы вать  т а к и х ъ  эк сп е
ри м ен товъ , ж и зн ь с е р ь е з н а я  в ещ ь , а  не 
ш у тк а , п о в ѣ р ь  м н ѣ , К о с т я , повѣрь м н ѣ , 
вѣдь я  с та р ш е  теб я  н а  ш есть  л ѣ т ъ  и 
успѣла уж е в ъ  это м ъ  у бѣ д и ть ся . П осм о
три, р а з в ѣ  к то -н и б у д ь  за б а в л я е т с я  п у с т я 
ками в о к р у гъ  тебя? О тец ъ  твой  р а б о т а е т ъ  
цѣлы й ден ь , т е т я  тож е в се  ч то -то  ш ь е т ъ , 
ш топ аетъ  п о сто ян н о , М арья  т о п ч ется  з а  
восемь рублей  съ  у т р а  до ночи, к а к ія  у 
пахъ у до вол ьств ія?  В ар я  п о к а  в есе л а ; но 
кто з н а е т ъ , что  ж д етъ  ее  в ъ  буд у щ ем ъ ?  
Всѣ в о к р у гъ  т е б я  з а н я т ы , в сѣ  т р у д я т с я , 
а ты  х од и ш ь ц ѣ лы й  день б езъ  р аб о ты , 
ф а н т а зи р у е ш ь  и то л ьк о  в с ѣ х ъ  о го р ч ае ш ь .

—  II ск о ро  п е р ес тан у  в а с ъ  в с ѣ х ъ  о го р 
чать, ты  этого  д о б ь еш ь ся .

—  Я  бы этого  очень х о т ѣ л а  д о б и ться , 
хотя своей  ф р а зѣ  ты  и придаеш ь как ой - 
то особенны й тр а ги ч е с к ій  см ы слъ ; но мнѣ 
к аж ется , ч то  т е б я  ещ е мож но п о став и ть  
на н астоящ у ю  д ор огу .

—  А к у д а  в ед етъ  э т а  н а с т о я щ а я  до
рога?

— В ъ гим н азію .
—  Б о ж е со хр ан и !
— К о с т я , почем у ты  не х о ч е ш ь  учи ться?
— н е  м о гу , не м огу , ч то -то  м н ѣ  м ѣ 

ш аетъ , я  ни во что  не в ѣ р ю , учебники 
р азд раж аю тъ  м еня. М нѣ сп окой н ѣ е п а  
Душѣ, к о гд а  я  ни чего  не д ѣ л аю , з а  р а б о 
той я  н ачи н аю  д у м а т ь , зач ѣ м ъ ?  З а ч ѣ м ъ  
мнѣ в с е  это? З а ч ѣ м ъ  з н а т ь  м нѣ ал геб р у  
и тригоном етрію ? Ч то б ы  бы ть в п о с л ѣ д 
ствіи и н ж ен ером ъ? Н о ком у нуж но, чтобы  
п бы лъ инж енером ъ? Н е м н ѣ , во в с я к о м ъ  
сл у ч аѣ !.. И з а ч ѣ м ъ  ч ел о в ѣ к у  что-то  зн а ть?  
Ввѣрь ж и в е т ъ , не з н а я  ни би н ом овъ , ни 
п и ѳагоровы хъ  тео р е м ъ , м у ж и к ъ  тож е много 
не м у д р с т в у е т ъ ... З а ч ѣ м ъ  мнѣ что -н и будь

знать, какія-то  сомнительныя крохи, когда 
я  знаю одно, что будь я ученый нли н е
вѣж да, я умру соверш енно одинаково и 
такж е сгнію.

— Это старо, мой д р у гъ ... всѣ  знаю тъ 
ото и всѣ  ж ивутъ все-таки .

—  Всѣ знаютъ! С т а р о !—голосъ Кости 
д рогн ул ъ .— Но почему же мнѣ отъ  этого 
так ъ  скучно?

Онъ помолчалъ немного и затѣ м ъ  при
бавилъ каким ъ-то особеннымъ ш утл и во - 
загадочнымъ тономъ.

— Я  сынъ своего времени, вотъ  и все.
—  Ну, к акъ  же ты не ф анф аронъ?— 

смѣясь отвѣтила А нна ,— ты не стыдиш ься 
говорить подобныя б анальности ... впро
чемъ, въ  твои л ѣ та  часто говорятъ  эти 
фразы .

— Въ мои лѣта! Я умнѣе тебя въ  мои 
л ѣ т а , вотъ  что! И зачѣ м ъ  говорилъ я 
съ  тобою серьезно, развѣ  ты способна 
понять все, что меня мучаетъ? Зач ѣ м ъ  я 
люблю тебя? Вѣдь ты и любви такой во
все не достойна!

—  Сдѣлай одолженіе, разлю би м ен я ,— 
сказал а  Анна, выры вая свою руку изъ  
рукъ  м ал ьчи ка,— я буду тебѣ несказанно 
благодарна, если ты лишишь меня своего 
располож енія: оно доставляетъ  всѣмъ тол ь
ко непріятности.

— Н ѣ тъ , Н ана, нѣтъ! — воскликнулъ 
К остя, вскаки вая  со стула,чтобы  догнать 
дѣвуш ку; по послѣдняя уже скрылась за 
дверыо, а  вмѣсто въ  нея въ  комнату во
ш ла М арья со скатертью  въ ру к ах ъ .

— Что, ба.ринокъ, надоѣло голодать?—  
спросила она, добродушно у л ы б ая сь ,— 
вотъ  уж ъ за обѣдомъ хорош енько поку
ш айте.

Дѣйствительно, за  обѣдомъ К остя  не 
только хорош енько покуш алъ, но даже 
изрядпо подвыпилъ. Онъ потребовалъ къ  
ж аркому наливки и А лександра П етровна, 
обрадованная аппетитомъ капризнаго п а
сы нка, не рѣш илась о тказать  ему.

К остя  выпилъ много, опрокидывая каж 
дый разъ  к акъ -то  особенно ухарски пол
ную рюмку въ ротъ сразу . Это ухарство 
раздраж ало П етра В асильевича, сидѣвш а
го напротивъ. К остя съ  удовольствіемъ 
подстерегалъ его взгляды и еще удалѣе 
закиды валъ голову передъ всякой новой 
полной рюмкой; однако лицо его о става 
лось мрачно при этомъ и послѣ обѣда онъ 
уш елъ тотчасъ  же въ  свою комнату, гдѣ 
просидѣлъ до вечера одинъ.

В ъ комнатѣ этой было темно, когда 
А лександра П етровна приш ла туда звать  
Костю къ  чаю. О па не увидѣла мальчика, 
но услы ш ала его сдержанныя рыданія.



— К остя, гдѣ ты?— спросила Александ
р а  П етровна, но не получила отвѣ та .

Ры данія на мгновеніе смолкли и затѣ м ъ  
возобновились съ прежней силой.

—  К остя, К ости чка!--повторила мачи- 
х а , ощупью пробираясь къ  углу, гдѣ сто
ял а  кровать мальчика.

Н а кровати никого не было; но А лександ
ра, Петровна наш ла Костю въ уголкѣ на 
табуреткѣ .

— Что съ тобою, К остикъ?— спросила 
оп а, нѣжно ощ упывая горячую  голову 
п асы н ка,— о чемъ ты плачеш ь?

— Обо всемъ, обо всемъ, мам а!— вос
кликнулъ тотъ , охваты вая ея  шею и при
жимаясь къ  ней, —  обо всемъ я  плачу! 
Мнѣ страш но за  себя, мнѣ скучно и мы
сли уж асныя приходятъ мнѣ въ голову.

— К акія  мысли?
— А хъ, разны я, разны я! А больше 

всего я  хочу разгадать  зачѣм ъ ж ивутъ 
люди? В отъ  отецъ раб отаетъ , раб отаетъ , 
а  дальш е что? Скаж и, кому нужно то, 
что онъ цѣлый день трудится? О бъясни 
мнѣ это?

—  Д а в ѣ д ь  н а м ъ  всѣ м ъ  это  нуж но, и 
теб ѣ , и м н ѣ , и В а р ѣ ,— р ас т е р я н н о  о тв ѣ 
ч а л а  А л е к сан д р а  П етр о в н а , —  в ѣ д ь  пить- 
ѣ с т ь  н адо , к а к ъ  ж е ем у не тр у д и ть ся?

—  П и т ь -ѣ с т ь !— п р езр и тел ьн о  возрази лъ  
К о с т я , о т т а л к и в а я  о т ъ  себ я  полную  фи
гуру  м ач и хи , — мнѣ з а  сам ого  с е б я  страш 
н о , а  о н а  о т в ѣ ч а е т ъ , что „ п и т ь -ѣ с т ь 1'. . .  
У дивительно!

— Т ру д ъ  и Г о сп о д у  Б огу  у го д е н ъ ,— 
п р и б ав и л а  т а , оби дѣ вш и сь.

—  Г осподу  Б о гу ?  О нъ  с ъ  тобой  гово
р и л ъ  о б ъ  этом ъ?

—  В ъ  п и сан іи  с к а з а н о , что всѣ  должны 
т р у д и т ь с я , —  твер д о  с к а з а л а  А лексан дра 
П етр овн а .

—  З а ч ѣ м ъ ?
—  А х ъ , Б о ж е  мой! Ч то з а  вопросы ?
—  Н у , пойдем ъ лучш е пи ть ч а й ,— ска

з а л ъ  К о стя  то н ом ъ , ясн о  показы вавш и м ъ, 
что м ѣ р а  т е р п ѣ н ія  его  уж е переполнена.

( Окончаніе слѣдуетъ)-

Юлія Безродная.

Р ей н о льд ъ -С т е ф ф е н ъ . Судьба и любовь.



Взгляды на вопросы искусства у трехъ поколѣній 
русскихъ художниковъ.

I.

Три художника, Андрей Ивановичъ Ивановъ 
(1775 — 1 8 4 8 ) , сынъ его Александръ Андрее
вичъ Ивановъ ( 1 8 0 6 — 1 85 8) и Иванъ Нико
лаевичъ Крамской ( 1 8 3 7 — 1 8 8 7 ), являются 
намъ представителями трехъ непрерывно слѣ
дующихъ одно за другимъ поколѣній русскихъ 
художниковъ. Всѣ они достаточно подробно 
высказали свои взгляды на вопросы искусства, 
и по этимъ взглядамъ мы можемъ прослѣдить 
постепенный переходъ отъ стараго, академи
ческаго направленія къ современному.

Первый изъ поименованныхъ нами художни
ковъ представляетъ собою типъ, почти вполнѣ 
вѣрный принципамъ старой Академіи, хотя от
части и въ немъ уже замѣчается струя но
ваго теченія. Въ произведеніяхъ своихъ онъ 
не сдѣлалъ ни шага впередъ, не только про
тивъ своихъ современниковъ, но даже и учи
телей; скажемъ больше,— нѣкоторые изъ его 
современниковъ, какъ напримѣръ М. Н. Во
робьевъ, подвинули свою отрасль живописи не
сравненно больше его. Тѣмъ не менѣе въ воз
зрѣніи его на искусство можно замѣтить, какъ 
мы сказали, вліяніе новаго теченія.

Прослѣдимъ теперь по порядку эти взгляды.
О назначеніи художника А. И. Ивановъ 

имѣлъ самое возвышенное понятіе: онъ смот
рѣлъ на художника, какъ на избранника Во
ина, на пророка, которому надлежитъ «жечь 
сердца людей». «Художника, въ особенности 
историческаго рода,» говоритъ онъ въ письмѣ 
къ сыну [*)], «можно причислить къ ловцамъ 
человѣковъ, ибо ихъ цѣль одинакова съ тѣ 
ми, въ назидательности нравовъ, но способы, 
или средства къ дѣйствію, для достиженія своей 
Цѣли, весьма различны тѣхъ и другихъ».

Манерность, въ тѣсномъ смыслѣ этого сло
ва, онъ считалъ недостойной хорошаго ху 
дожника, онъ считалъ, напримѣръ, что това
рищи его, впавшіе въ манеру, должны были, 
во что бы то ни стало, освободиться отъ нея, 
чтобы «показать себя достойными носимаго 
ими зван ія ,— это тяжелая обязанность, при
бавляетъ оцъ ,— послѣ столь долголѣтнихъ за 
нятій но живописи, когда укоренился уже на
выкъ писать фальшиво предметы и манера 
столь же фальшивая, чтобы угодить кому-либо 
мягкостью, круглостью, легкостью красокъ, 
словомъ не дѣлать так ъ , какъ представляется 
предметъ, а все по навыку,- сюда причислить 
можно даже и сочиненіе, которое такъ скоро 

 и такъ легко составляется, что стоитъ только 
взять карандашъ и бумагу, черкнулъ тамъ- 
сямъ, и готово. Теперь же надобно перело
мить себя, ибо это оказалось негоднымъ».

По подъ этою манерностью онъ разумѣлъ 
только заученные пріемы художника, но никакъ 
не соглашался причислить сюда подражаніе 
классическимъ образцамъ. Такъ что, когда но
вые профессора Академіи, подъ вліяніемъ Hi II. 
Григоровича, читавшаго въ то время лекціи 
по теоріи изящныхъ искусствъ, стали требо
вать отъ воспитанниковъ точнаго подражанія 
натурѣ , и называли манерными рисунки млад
шаго сына А. И. Иванова, Сергѣя, то Андрей 
Ивановичъ не могъ съ этимъ никакъ согла
ситься и обвинялъ ихъ въ несправедливости. 
«Что жъ до того», пишетъ онъ старшему сы
ну», что онъ рисуетъ уже довольно хорошо, 
но, но общему замѣчанію «рисуетъ манерно», 
то я сего не понимаю, чего хотятъ люди, а 
слова ихъ «манерно, безхарактерно» не вра
зумляютъ ни молодыхъ, ни стары хъ, когда 
они употреблены бываютъ некстати, т .-е . если 
ученикъ рисуетъ съ натуры и видитъ къ ней 
явные недостатки, которые поправить умѣетъ 
по антикамъ, съ которыхъ онъ предварительно 
и учился для того, чтобы въ подобныхъ слу

[*)] См. Русскій Художественный Архивъ 1892 г., 
откуда взяты и всѣ остальныя выдержки изъ пи
семъ А. ІГ. Иванова, къ  сыну.



чаяхъ могъ ими руководствоваться, и если онъ 
это дѣлаетъ, а не копируетъ въ точности дур
ную часть въ натурѣ, то это значитъ уже, 
что онъ рисуетъ манерно; но, кажется, замѣ
чаетъ онъ, это слово «манерно» имѣетъ дру
гое значеніе, и всегда непонятное, котораго 
объяснить или не хотятъ , или сами не умѣютъ, 
а умѣютъ имъ только пользоваться для при
крытія своихъ поступковъ противъ тѣхъ , 
кому, но какимъ-либо причинамъ, не хотятъ 
отдать справедливости».

II уступивъ на время необходимости, чтобы 
сынъ копировалъ натуру съ точностью, какъ 
только онъ получилъ медали, Андрей Ивано
вичъ снова сталъ настаивать на своемъ. «До 
сего времени»,пишетъ онъ, «онъ рисовалъ съ 
натуры съ возможною точностью, даже съ ви
димыми недостатками въ оной, чего и требо
валось отъ учащагося; но теперь, имѣя уже 
обѣ медали по сему классу, я даю ему совѣтъ 
мой заимствовать по возможности, смотря но 
значенію позы, или натурщика употребленнаго’, 
давать въ рисункѣ нѣкоторый идеалъ тому, 
что бы думалъ изобразить въ ней, а сего ина
че нельзя пріобрѣсть, какъ подражая въ томъ 
антикамъ, и поправлять видимые недостатки 
въ натурѣ по онымъ; разумѣется, что когда 
натура хороша, тогда надлежитъ копировать 
ее съ точностію. Если сей совѣтъ мой ему 
небезоснователенъ тсбѣ покажется, то подкрѣпи 
его и своимъ въ будущемъ письмѣ своемъ къ 
брату, несмотря на то , что онъ идетъ не но 
живописи».

Вообще А. И. Ивановъ всегда отдавалъ пред
почтеніе большей или меньшей идеализаціи 
предмета,— говоря про художниковъ, которые 
пишутъ эффектныя сценки съ натуры, онъ 
находитъ, что они прибѣгаютъ къ этому изъ-за 
легкости, чтобы обойтись безъ «идеала, гдѣ 
требуется нѣчто позначительнѣе, чѣмъ простое 
видѣніе». Впрочемъ и тутъ онъ требуетъ, что
бы эта идеализація вытекала свободно, отъ 
души художника, безъ всякой натяжки и н е
естественности. Онъ порицаетъ и картину Ѳ. А. 
Бруни «Мѣдный змій въ пустынѣ» и картину 
К. II. Брюллова «Послѣдній день Помпеи». 
Увидавъ въ Академіи эскизъ первой, онъ пи
шетъ сыну: «Не знаю, какія сдѣланы на оный 
замѣчанія отъ Академіи, которую онъ, г. Бру
ни. просилъ о позволеніи докончить свою кар
тину, начатую имъ съ сего эскиза, но я не 
нахожу ничего особеннаго въ ономъ,— множе
ство фигуръ, собранныхъ въ одну свѣтлую 
массу, которая, какъ я уже вижу намѣреніе 
художника, будетъ сопровождаема свѣтлыми 
красками различныхъ цвѣтовъ, чтобы соста
вить главный свѣтъ въ картинѣ; это еще ни
чего не представляетъ худого, этого худож
никѣ искать долженъ, но такъ, чтобы этого не 
было замѣтно, а тутъ это натянуто. Сей са

мый порокъ, по моему мнѣнію, находится и 
въ картинѣ г. Брюллова «Послѣдній день 
Помпеи* , такъ что съ перваго взгляда на 
оную, кажется, выпалъ нарочно снѣгъ для 
отдѣленія переднихъ фигуръ. Въ этомъ слу
чаѣ г. Бруни подражаетъ г. Брюллову. Искалъ 
я въ фигурахъ какого-либо выразительнаго 
дѣйствія чувства, и не нашелъ онаго, все 
обыкновенно’, фигура Моисея, чтобы не быть 
холодною, дѣлаетъ странный жестъ и отда
лена отъ предмета, для спасенія народа имъ 
воздвигнутаго по повелѣнію Божію, и кажет
ся, боится приступить къ оному ближе и 
дѣйствуетъ въ отдаленіи отъ онаго; то же л 
въ другихъ фигурахъ замѣтно, между тѣмъ 
какъ имъ бы болѣе къ нему устремляться 
должно для своего спасенія. Фигура Аарона 
не должна быть облачена въ полную одежду 
нервосвященника; онъ надѣвать оную долженъ 
только во время священнодѣйствія въ скинія, 
а не носить обыкновенно и вездѣ, по «уста
новленію о ж рецахъ».

На полное соотвѣтствіе съ историческими 
данными онъ также всегда обращалъ большое 
вниманіе, какъ мы видимъ въ приведенной ци
татѣ , какъ видимъ и во всѣхъ его совѣтахъ 
сыну, но поводу каждой композиціи послѣд
няго. Но, считая, что художникъ долженъ ис
правлять природу, онъ, естественно, не могъ 
понять стремленія своего сына ѣхать къ Па
лестину, чтобы на мѣстѣ изучить пейзажъ и 
типы для «Явленія Христа народу», въ осо
бенности, принимая во вниманіе, что для этой 
картины нужна не современная Палестина, а 
то состояніе, въ  какомъ она была восемнад
цать вѣковъ тому назадъ.

«Хотя первоначально мысль твоя (о поѣздкѣ)», 
пишетъ онъ, «и была нѣсколько поддерживаема 
членами Общества (Поощренія Художествъ), 
хотя не всѣм и,— я это самъ слышалъ отъ 
нѣкоторыхъ, даже и отъ И. А. Жуковскаго, 
но, не смотря на все это, она мнѣ всегда ка
залась странною; теперь же она и для всѣхъ 
покажется таковою, какъ то изъ письма усмот
рѣть можешь. Какъ дѣла такого рода судятся 
но обстоятельствамъ - страны, въ настоя
щемъ ея положеніи находящейся, въ отноше
ніи къ предмету, для коего путешествіе пред
принимаетъ художникъ, то дѣйствительно та
кое намѣреніе его должно казаться таковымъ- 
По не странно бы оно было, но моему мнѣ
нію, если бы ты  предпринялъ что-нибудь сдѣ
лать изъ Россійской исторіи и захотѣлъ бы 
обозрѣть мѣстность, гдѣ то происшествіе со
вершилось, а особливо, если мѣсто сохранило 
что-нибудь отъ тѣхъ временъ, по нынѣ су
ществующее. Но пустыня что можетъ пред
ставить подобнаго?—ничего; съ довольно хо
рошимъ воображеніемъ, читая путешествія, 
можно представить оную въ выгоднѣйшемъ по-



ложеиіи для картины, нежели сама природа 
что бы представила глазамъ художника, при
рода, совершенно измѣнившаяся во всѣхъ пред
метахъ, кромѣ несноснаго жара, который и у 
насъ на сѣверѣ иногда къ тому довольно при
ближается и даетъ объ ономъ, если не совер
шенное, то довольное понятіе, если бы еще 
присовокупить безводіе тѣхъ странъ къ на
шимъ. Такая страна сама уже но себѣ пред
ставляетъ всю невыгоду для обитанія людей, 
и сверхъ того и народъ, склонный къ грабе
жамъ, можетъ бы ть, но необходимости, угро
жаетъ всякому лишеніемъ имѣнія и жизни, 
безъ значительныхъ къ тому предосторожно
стей,— къ чему подвергаться добровольно та
кой опасности?!»

Всего интереснѣе для насъ отношеніе А. II. 
Иванова къ только что зарождавшемуся въ то 
время въ Россіи жанру. Въ этомъ случаѣ онъ 
опережаетъ даже и сына, который никакъ не 
могъ найти въ жанровыхъ сценахъ что-либо 
достойное кисти художника. Отецъ же его, 
напротивъ, понимаетъ значеніе жанровой ж и
вописи и даже отдаетъ ей предпочтеніе передъ 
портретною.

«Большая часть произведеній», описываетъ 
онъ академическую выставку, «состояла изъ 
портретовъ, между коими были, можно сказать, 
и прекрасные по искусству. На такія вещи, 
конечно, смотришь не безъ удовольствія, но 
ото удовольствіе только глазамъ, а сердце не 
имѣетъ въ томъ участія, или весьма мало, и 
такъ что, посмотрѣвъ на произведеніе доволь
но, уйдешь ни съ чѣмъ; въ картинахъ же, съ 
чувствомъ изображенныхъ, происходитъ въ зри
телѣ совершенно противное первому, и чѣмъ 
болѣе на нихъ глядишь, тѣмъ болѣе чувствуешь 
внутреннее удовольствіе, удовольствіе души. 
Къ такому роду картинъ принадлежала на вы
ставкѣ нынѣшняго года небольшая картинка 
г. Венеціанова. Предметъ оной взятъ изъ на
роднаго быта русскаго, крестьянскаго, или низ
каго сословія; моментъ взятъ  тотъ , когда, по 
требованію больного, или больной, приходитъ 
священникъ въ домъ больного, чтобы прича
стить его св. Таинъ. Въ картинѣ представ
лена больная женщина молодыхъ еще лѣтъ , 
блѣдная, изнуренная отъ болѣзни, но не обе
звреженная оною; сь помощію другихъ людей, 
около нея старающихся, при приближеніи къ 
одру ея священника, облаченнаго къ ризу и 
сь Дарами въ рукахъ, она привстала, чтобы 
Вринять оные, творя крестное знаменіе рукою; 
Между тѣмъ другія лица этой картинки нахо
дится въ приличномъ положеніи къ совершае
мому дѣйствію, между коими въ особенности 
отъ другихъ находится старая женщина, неви
димому, мать больной, стоя на колѣнахъ за 
священникомъ, молится съ такимъ чувствомъ 
11 такъ удачно изображена, что кажется сей

часъ же увидишь ее сотворившею земной пок
лонъ, но сдѣланіи креста. Фигура дьячка, на 
первомъ планѣ находящаяся, поставлена спи
ною къ зрителю, также очень интересна, по 
вѣрному своему костюму и характеру; онъ 
одѣтъ въ сюртукъ долгополый, нѣмецкаго, или 
дьячковскаго покроя, синяго сукна, опрятно 
вычищенный, и причесанъ, какъ подобаетъ; 
еловомъ сказать, никому не надо сказывать, 
кого представляетъ эта фигура, и всякій самъ 
ее узнаетъ, по заплетенной его косѣ и обще
му виду его; онъ дѣлаетъ свое дѣло, не при
нимая большого участія въ происшествіи Кар
тинка имѣетъ свой естественный эффектъ и 
вѣрный колоритъ, довольно пріятный».

Но самъ онъ не сдѣлалъ даже и попытки въ 
бытовой живописи и занимался, если не рели- 
гіознымиили историческими сюжетами, то алле
горическими, противъ которыхъ, какъ увидимъ 
ниже, такъ ратовалъ его сынъ. Вотъ одна изъ 
такихъ картинъ въ его собственномъ описаніи:

«Содержаніе моей картины: представляется 
обширное, круглое зданіе, украшенное нишами, 
въ коихъ видны поставленныя статуи бронзо
выя. Эго зданіе есть наше отечество, въ  к о 
торомъ знаменитые мужи имѣютъ свои памят
ники въ приличныхъ мѣстахъ; тутъ  разумѣется, 
что нельзя всего вы казать, но въ  виду нахо
дится памятникъ Минину и Пожарскому, по 
модели Мартоеа. Среди сего обширнаго зданія 
возсѣдитъ на пьедесталѣ колоссальная статуя 
Россіи, которой, какъ нѣкоему божеству, вся
кій изъ соотечественниковъ, смотря по своей; 
понятію или дѣйствующимъ въ немъ страстямъ, 
приноситъ жертву, отчего въ исторіи народовъ 
бываетъ много безпорядковъ, гибельныхъ для 
государства. Въ одномъ изъ отверстій сего 
зданія происходитъ главное дѣйствіе,— Петръ 
уничтожаетъ вредный предразсудокъ, который 
представленъ въ видѣ властелина народнаго ума, 
который онъ держитъ въ заключеніи, имѣя 
связку ключей отъ всякаго званія людей при 
себѣ, не давая имъ свободы поучаться и раз
мышлять. Сія фигура, въ видѣ старика еще 
бодраго имѣетъ на головѣ желѣзный вѣнецъ съ 
замочною скважиною, на груди дощечку, какъ 
у первосвященника іудейскаго, только съ изо
браженіемъ змѣй, шипящихъ злобою; въ пра
вой рукѣ— сокрушешіый жезлъ, и повергла отъ 
ужаса, наведеннаго ей рѣшимостью Петра, связ
ку ключей на землю, и сама также повержена 
остается; во взорахъ ея еще видно желаніе мести, 
но не можетъ. Петръ, сидя за столомъ, зани
мается тѣми великими предметами, которые 
должны возвести нѣкогда Россію на высшую 
степень образованнаго государства; при сихъ-то 
его занятіяхъ пожаловалъ къ нему вышеозна
ченный гость и безъ доклада, но дерзости и 
власти своей прежней, сталъ его уговаривать 
не вводить новизны вредной ; но, видя его (Петра)



непреклонность, осмѣлился угрожать ему соб
ственною его пагубою, сіе наиболѣе тронуло 
Петра. Вотъ минута, которую я избралъ.»

Оправдывая передъ сыномъ, какъ эту кар 
тину, такъ и вообще аллегорію, онъ пишетъ:

«Не стану тебѣ доказывать необходимость 
аллегоріи въ живописныхъ произведеніяхъ, изо- 
бражающихъ великихъ людей, съ ихъ добрыми 
качествами-, но скажу только, что безъ оной 
невозможно трактовать многихъ предметовъ, къ 
нимъ относящихся; не спорю и о томъ, что 
можно будетъ найти и такой предметъ изъ ихъ 
исторіи, который бы могъ обойтись безъ оной, 
но всегда останусь при своемъ мнѣніи, что без
словесному искусству— живописи, скульптурѣ 
необходимо нужна помощь въ аллегоріи.»

Къ иконописному искусству и даже вообще 
къ византійской живописи А . II. Ивановъ от
носится очень несочувственно. «Я хочу», пи- 
ш етъонъсы ну, «поговорить съ тобой объ икон
ной живописи, которой (невидимому) хочешь 
придерживаться: я, помнится мнѣ, уже объ 
этомъ предметѣ нѣкогда говорилъ съ тобой, и 
мое мнѣніе было то, что иконная живопись по
лучила свое начало у грековъ во время упадка 
изящныхъ искусствъ, со введеніемъ христіан
скаго вѣроисповѣданія, воспрещающаго покло
неніе идоламъ (статуямъ), но не живописнымъ 
изображеніямъ, почему послѣднія и взяли верхъ 
надъ первыми и вошли въ большое употребле
ніе. Тогда, когда въ нихъ настояла всякая на
добность для украшенія церквей, и принялся 
ихъ писать, кто только мало-мальски могъ это 
сдѣлать, не учась предварительно рисованію; 
точно так ъ , какъ и у насъ въ Россіи, это слу
чилось по принятіи отъ грековъ христіанства, 
съ тою разницею, что у насъ это производство 
образовъ было еще хуж е, по по необходимой 
въ нихъ надобности и но невѣжеству народа 
въ этомъ искусствѣ, они терпимы были. Я 
здѣсь разумѣю работу Суздальскую, или под
ражаніе онымъ, которая ведетъ счетомъ каж
дый волосокъ на головѣ и на бородѣ, а также 
на рукахъ и на ногахъ всѣ пальцы показываетъ, 
цвѣтъ лицу даетъ гороховый и опредѣленное 
число морщинъ на лбу всѣмъ лицамъ стари
ковъ . Вѣроятно, что первые образцы сего рода 
были у грековъ довольно сносны, но не таковы, 
чтобы безусловно ихъ придерживаться, и не 
писать бы лучше, если можешь, какъ это дѣ
лается у римскихъ католиковъ, между кото
рыми ты  теперь находишься. Не лучше лп насъ 
они дѣлаютъ, производя образа для церквей сво
ихъ, сколь возможно, съ наибольшимъ совер
шенствомъ, удаляясь ото всего того, что про
тивно природѣ, какъ наприм., употребленіе зо
лота на блестки въ платьѣ, гдѣ оно быть не 
можетъ, и тому подобныя украшенія, вѣнцы 
на головахъ, золотые и серебряные, съ доро
гими каменьями, въ нихъ вдѣланными, и цѣлые

оклады образовъ, дорогимъ металломъ обложен
ные, за исключеніемъ лицъ, рукъ и ногъ сн. 
угодниковъ. Безспорно, это показываетъ вели
кую необразованность народнаго вкуса и, ко
нечно, еще надолго это продолжится у насъ въ 
Россіи; но не слѣдуетъ ли намъ, художникамъ 
настоящаго времени, вводить въ употребленіе 
лучшій вкусъ въ народѣ, производя для цер
квей, въ столичномъ городѣ находящихся, луч
шей живописи, съ которой бы брали примѣръ 
и другіе города, отдаленныя провинціи и тѣмъ, 
мало-по-малу споспѣшествовали бы просвѣще
нію народному и не потворствовали бы его 
дурному вкусу.»

Въ особенности ему казалось невозможнымъ 
изображеніе ликовъ угодниковъ, истощенными 
строгою жизнію и постами. «Художникъ, го
воритъ онъ, долженъ ихъ изображать въ воз
можно лучшемъ видѣ, какой только человѣкъ 
имѣть можетъ, смотря по лѣтамъ своей жизни 
и по своему званію, потому что представляетъ 
уже святого, водворившагося въ жилищѣ, гдѣ, 
по вѣрѣ нашей, нѣтъ ни болѣзни, ни печали, 
ни воздыханія, но жизнь безконечная, слѣдо
вательно, и нельзя допускать изнуренной плоти, 
которая есть слѣдствіе тѣхъ несовершенствъ, 
на землѣ существующихъ для человѣка.»

Закончимъ эту  часть, приведя еще его взглядъ 
на копіи съ великихъ произведеній живописи- 
По поводу копіи Маркова съ Рафаэля, А. II- 
Ивановъ пишетъ: «Есть люди, которые защи
щаютъ его и хвалятъ его копію съ Рафаэля, 
говоря, что это такъ и въ оригиналѣ есть, ко
торый очень много потерпѣлъ отъ времени и 
что г. Марковъ не долженъ былъ прибавлять, 
или дѣлать по своему, какъ это сдѣлалъ г- 
Бруни въ своей копіи Геліодорѣ: я же, напро
тивъ, думаю, что г. Бруни хорошо сдѣлалъ, 
давъ своей копіи видъ оконченной картины,11 
почему не возобновить красокъ въ  тѣхъ мѣ
стахъ , гдѣ очевидно онѣ измѣнились въ ори
гиналѣ отъ времени; это, по моему мнѣнію- 
можно вмѣнить въ достоинство художнику. !' 
не въ норокъ. Въ копіи г. Брюллова Аѳинской 
школы, сколь она ни хороша, а примѣчаете 
оный недостатокъ, который, если Въ былъ  
полненъ художникомъ такъ, какъ оригиналѣ 
былъ первоначально написанъ, нисколько Я 
повредилъ бы его копіи, а напротивъ, далъ  
картинѣ видъ окончательный; ему Въ за т о  
честь и слава-, а теперь должно напомиііа 
каждому, что это такъ и въ оригиналѣ,— жал
кое утѣшеніе!»

II.
Александръ Андреевичъ Ивановъ въ большин

ствѣ своихъ взглядовъ ушелъ впередъ отня
въ немъ еще сильнѣе чувствуется переходъ  
новому направленію; мало того, въ одной об
ласти -живописи— въ живописи религіозной 



самъ явился родоначальникомъ этого направ
ленія, но увлекшись одною этою отраслью, онъ 
остался чуждъ къ другимъ и никакъ не могъ 
примириться съ возникавшимъ въ то время 
жанромъ.

Отъ художника онъ требовалъ прежде всего 
«совѣстливость труда, строгую нравственность 
п настойчивость»; идеалъ жизни художника онъ 
рисовалъ такъ : — «Художникъ долженъ быть со
вершенно свободенъ, никогда ничему не подчи
ненъ, независимость его должна быть безпре
дѣльна. Вѣчно въ наблюденіяхъ натуры, вѣчно 
въ нѣдрахъ тихой, умственной жизни, онъ дол
женъ набирать и извлекать новое изъ всего 
собраннаго, изъ всего видѣннаго. Русскій х у 
дожникъ непремѣнно долженъ быть въ частомъ 
путешествіи по Россіи и почти никогда не быть 
въ Петербургѣ, какъ городѣ неимѣющемъ ни
чего характеристическаго. Академія художествъ 
есть вещь прошедшаго столѣтія, ее основали 
уставшіе изобрѣтать итальянцы. Они хотѣли 
отою мыслію воздвигнуть опять художество на 
степень высокую, но не создали ни одного генія 
о сю пору. Если живописецъ привелъ въ нѣ
который восторгъ часть публики, то вотъ онъ, 
по моему мнѣнію, достигъ всего, что доступно 
художнику. Купеческіе разсчеты никогда не 
подвинутъ впередъ художества, а въ шитомъ, 
высоко стоящемъ воротникѣ тоже нельзя ни
чего сдѣлать, кромѣ (к а к ъ ) стоять вы тянув
шись. »

Впрочемъ, слова эти объ Академіи нужно по
нимать только въ смыслѣ того состоянія Ака
деміи, въ какомъ она была въ то время. «Вѣдь 
надобно же, наконецъ, выяснить», пишетъ онъ, 
«что трафаретные, или академическіе иконостасы 
съ картинками тоже составляютъ гниль нашего 
времени и служатъ къ истребленію человѣче
скихъ способностей, въ особенности русскихъ, 
Какъ еще болѣе всѣхъ сохранившихъ свѣжесть 
силъ», Академію же, какъ школу, онъ не от
рицалъ— школу онъ называлъ «основаніемъ 
Живописнаго дѣла», «языкомъ, которымъ мы 
(художники) выражаемся». Только недовольный 
Полученнымъ имъ въ Академіи воспитаніемъ 
°нъ самъ устроилъ себѣ эту школу въ Римѣ 
11 вообще въ Италіи. Онъ писалъ, какъ начи
нающій академистъ точные этюды съ натуры, 
съ анатомическихъ моделей и съ гипсовъ и 
самымъ тщательнымъ образомъ изучалъ вели
м ъ  мастеровъ. «Я путешествовалъ въ Ас- 
изи, Орвіето, во Флоренціи и Ливорно и дру- 
Ихъ мѣстахъ Тосканы,— пишетъ онъ, — чтобы 

Замѣтить у живописей XI Ѵ-го столѣтія этотъ без- 
звратный стиль, въ который облекались теп- 

Ыя мысли первыхъ художниковъ христіан-  
нихъ, когда они, не зная свѣтскихъ угодив

шей и интригъ, руководимые чистой вѣрою,  
сказали свою душу па безсмертныхъ стѣнахъ,
 альфреско и альтемперо. Я соглашалъ ихъ ;

творчество съ натурой; въ ихъ тинахъ, въ ихъ 
духѣ, искалъ головъ въ Ливорно, и такимъ 
образомъ набралъ себѣ портфель.»

Еще яснѣе онъ говоритъ въ другомъ мѣ
стѣ: «Въ томъ-то и состоитъ настоящее уче
ніе, что такимъ-то только способомъ (т .-е . 
мѣняя и переписывая многое по нѣсколько разъ), 
сопровождаемымъ наглядною на великія произ
веденія древней Греціи и пятнадцатаго столѣ
тія , коими Римъ столь изобилуетъ, и пріоб
рѣтается мало-по-малу возвышенный стиль».

Уже по возвращеніи въ Россію, осматривая 
экзаменаціонныя работы академистовъ, онъ за
мѣчаетъ: «Рисунки изобличали неблагородную 
простую природу, точно скопированную са
мымъ тщательнымъ утушевываніемъ. Это тре
буетъ страшнаго времени и трудовъ, но тутъ 
совсѣмъ нѣтъ никакого стремленія къ облаго- 
роживанію формъ, что казалось бы первымъ 
дѣломъ серьезной школы. Въ манкенной луч
шіе этюды съ наготы превосходны, но все- 
таки и съ этими данными, при настоящемъ 
направленіи, скорѣе можно остановиться на 
вредной естественности, чѣмъ на идеальномъ 
выраженіи идеи, которая добывается строгимъ 
изученіемъ Леонарда-да-Винчи и нѣкоторыхъ 
Рафаэлей ».

Мы видимъ здѣсь, какую важность при
даетъ Ивановъ подражанію классикамъ. Въ дру
гомъ мѣстѣ, говоря объ Марковѣ и о пейза
жистѣ Лебедевѣ, онъ высказывается еще ярче: 
«Есть ли въ этой картинѣ (Фортуна и Ни
щ ій) что-нибудь стильное? Отзывается ли она 
Италіей? Ручается ли она за изученіе и при
лежную наглядку мастеровъ пятнадцатаго сто 
лѣтія, на коихъ мы присланы сюда учиться? 
Лебедевъ попалъ на одну доску съ нимъ: въ 
его ландшафтахъ не нахожу характера итальян
скаго; трудно повѣрить, чтобы манеръ писать, 
имъ принятый, вывелъ его на классическую 
дорогу, тѣмъ болѣе, что въ  немъ никакой ис
кры нѣтъ фантастическаго, идеальнаго, изо
брѣтательнаго».

Съ другой стороны, онъ не допускалъ и про- 
тивуположной крайности, чрезмѣрнаго подра
жанія классикамъ. Мы видимъ, какъ онъ ра
дуется, когда братъ его освободился отъ это
го недостатка и сталъ изучать натуру. Точно 
также онъ писалъ но поводу Камуччини: «Кар
тонъ Камуччини, натурально, долженъ нравить
ся Академіи, ибо въ немъ все то помѣщено, 
чему учитъ Академія. Но вынесите его изъ 
четырехъ стѣнъ приготовительной сей школы 
и спросите у просвѣщенныхъ и расположен
ныхъ къ изящному людей, какое онъ на нихъ 
дѣлаетъ впечатлѣніе? -  ледовитая правильность 
рисунка, казенное направленіе складокъ,.со
вершенное отсутствіе выраженія въ головахъ—  
никакого не сдѣлаютъ впечатлѣнія».

Особенно высоко онъ ставилъ въ истори



ческихъ картинахъ соотвѣтствіе эпохи, какъ 
показываетъ обширная переписка его съ от
цомъ и его подробное изученіе нравовъ, обы
чаевъ, костюмовъ и самаго климата Палести
ны. Какъ извѣстно, онъ собирался даже самъ 
ѣхать въ Палестину, но не имѣлъ къ этому 
средствъ. Въ одномъ письмѣ къ В. И. Гри
горовичу онъ пишетъ такъ: «Вы говорите: 
ѣздилъ ли Камуччини въ Палестину, когда пи
салъ сюжеты, заимствованные изъ Новаго За
вѣта? Отвѣчаю: холодный Камуччини прина
длежитъ къ проходящей школѣ художниковъ, 
на которую мы смотримъ теперь съ уваже
ніемъ потому только, что она вышла изъ бар- 
роко, ко что Овербекъ въ образномъ стилѣ го
раздо болѣе приблизился къ истинному клас
сическому; что англичанинъ И зыкъ, который 
пользуется и до сихъ поръ именемъ отлична
го художника, работая изъ греческой исторіи, 
въ заключеніе ученія своего въ Римѣ, ѣздилъ 
въ Аѳины; что Карлъ Брюлло сдѣлалъ такъ 
счастливо, скопировавъ «Улицу гробовъ», для 
«Послѣдняго дня Помпеи».

На ряду съ этимъ Ивановъ требовалъ отъ 
художника вообще возможно большаго образо
ванія, онъ самъ ощущалъ сильный недоста
токъ въ научныхъ свѣдѣніяхъ и въ этомъ 
видѣлъ причину несовершенства своихъ произ
веденій: «Далеко ушли мы, живущіе въ 1855 
году, въ мышленіяхъ наш ихъ», говорилъ онъ, 
«тѣмъ,что предъ послѣдними рѣшеніями уче
ности литературной основная мысль моей кар
тины совсѣмъ почти теряется, и такимъ об
разомъ у меня едва достаетъ духу, чтобы бо
лѣе совершенствовать ея исполненіе, въ кото
ромъ, однако же, хотѣлъ представить итогъ 
столь долгаго моего пребыванія въ Римѣ. Вы 
можетъ быть, меня спросите: что же я из
влекъ изъ послѣднихъ положеній литератур
ной учености? Тутъ я могу едва назваться 
слабымъ ученикомъ, хотя и сдѣлалъ нѣсколь
ко пробъ, какъ ее приспособить къ живопис
ному дѣлу. Однимъ словомъ, я , какъ бы ос
тавляя старый бытъ искусства, никакого еще 
не положилъ твердаго камня къ новому, и въ 
этомъ положеніи дѣлаюсь невольно переход
нымъ художникомъ».

И дѣйствительно Ивановъ и самъ къ каж
дой своей работѣ старался подойти прежде все
го не только какъ художникъ, но и какъ уче
ный. Получивши, напримѣръ, заказъ на об
разъ «Воскресенія Христова» для Храма Хри
ста Спасителя въ Москвѣ, онъ старался под
чинить тутъ  художественное творчество изу
ченію народнаго вѣрованія и византійскихъ 
традицій. Въ этомъ, какъ мы видѣли, онъ 
очень расходился взглядами съ отцомъ.

Сочинить образъ «Воскресеніе Христово», 
пишетъ о ііъ ,« — тысячи нужно свѣдѣній для ме
ня: нужно знать, какъ онъ былъ понимаемъ

нашей православной церковью въ то время, 
когда редигія не была трупомъ; ну?кны совѣ
ты нашихъ образованныхъ богослововъ и от
цовъ церкви».

Въ другомъ письмѣ, къ Языкову, онъ пи
шетъ: «Позовите, пожалуйста, брата моего 
къ вамъ и укажите ему, гдѣ бы можно было 
въ Москвѣ найти иконные образа -  изображе
нія «Воскресенія Христова», и съ этихъ ком
позицій, въ какихъ бы онѣ уродливыхъ фор
махъ ни были, потрудился бы мнѣ начертить 
(онъ копіи) въ маленькомъ видѣ, дабы имѣть 
понятіе, какъ намъ греки иередали сей образъ, 
когда сочиненія церковныя выходили изъ са
мой церкви, безъ претензіи на академизмъ, 
который насъ теперь совсѣмъ запрудилъ».

Но врядъ ли кто относился съ большей не
навистью къ зарождавшему въ то время жан
ру, чѣмъ А. А. Ивановъ; здѣсь онъ да
леко отстаетъ даже отъ своего отца, который, 
какъ мы видѣли, относился съ полнымъ со
чувствіемъ къ попыткамъ Венеціанова. Въ од
номъ письмѣ къ В. А, Жуковскому онъ пи
шетъ между прочимъ: «Кромѣ того, желаю, 
чтобы мои соотечественники-художники шли 
бы той же трудной стезей строгаго ученія; 
чтобы ко всякомъ произведеніи ихъ замѣтна 
была жажда чистой идеи объ искусствѣ луч
шаго времени Италіи; чтобы не бросались они 
ни въ шуточный жанръ, ни въ акварель, ни 
въ радужный колеръ, ни въ быстроту эскиз
наго исполненія— заразительныя введенія на
шихъ пришлецовъ, ломающихъ искусство въ 
способы, чтобы жить со всѣми прихотями ро
скоши и забавъ, не думая о послѣдствіяхъ и 
не зная отечества».

Точно также, когда онъ былъ въ Импера
торской Публичной библіотекѣ у В. В. Ста
сова, и у нихъ зашла рѣчь о Ѳедотовѣ, «Я 
указалъ, пишетъ В. В. Стасовъ, съ восхи
щеніемъ на Ѳедотова, котораго лично зналъ, 
и котораго главная картина «Сватовство маіо- 
ра» писалась почти на моихъ глазахъ. Ока
залось. что Ивановъ Ѳедотова не видалъ ни 
единой черточки и не имѣлъ о немъ ни ма
лѣйшаго понятія. Впрочемъ, «по слышанному 
отъ знакомыхъ», говорилъ онъ, «я готовъ 
вѣрить его истинному таланту и успѣху. Но 
только это можетъ быть исключеніе. Однако, 
вообще «жанры»— что это за живопись?! Раз
вѣ это живопись?! «Тутъ уже Ивановъ сов
сѣмъ сдѣлался недоволенъ —  я видѣлъ, какъ 
онъ хмурится, съеживается, уходитъ въ свою 
раковинку».

Въ томъ же духѣ пишетъ онъ и но пово
ду Венеціанова: «Вы, кажется, пишетъ онъ 
отцу, очень довольны Венеціанова картиной 
«Вольная принимаетъ св. Тайны», и очень 
справедливо: талантъ Венеціанова заслуж иваетъ  
замѣчанія, онъ умѣетъ обойтиться съ людьми,



въ которыми живетъ. Я увѣренъ, что карти
на его не на заказъ писана, но куплена очень 
скоро и очень хорошо. Но Венеціановъ не 
имѣлъ счастья развиться въ юности, пройти 
школу, и имѣть понятіе о благородномъ и воз
вышенномъ и потому онъ не можетъ вызвать 
изъ прошлыхъ столѣтій важную сцену на свой 
холстъ ».

ІI I .
И. Н. Крамской высказалъ больше всѣхъ 

предшествующихъ художниковъ свои взгляды 
на вопросы искусства. Нѣтъ кажется ни од
ного вопроса, сколько-нибудь касающагося ис
кусства вообще и особенно русскаго, котора
го не затрогивалъ бы онъ или въ своихъ пись
махъ, или въ статьяхъ.

Къ А. А. Иванову онъ относился съ глу
бокимъ уваженіемъ и видѣлъ въ немъ родо
начальника современной русской живописи: «Я 
ни на минуту не забываю того», пишетъ онъ, 
«что если многія идеи Иванова— теперыю чти 
Ходячія между лучшими художниками, то въ 
тридцатыхъ годахъ это просто— револю ція». 
Мало того Крамской во многихъ случаяхъ самъ 
сходится съ Ивановымъ. Оігь точно такъ же, 
сознавая недостаточность своего научнаго об
разованія, съ завистью смотрѣлъ на людей, 
которымъ судьба дала возможность воспользо 
Наться университетскимъ образованіемъ. «Я 
всегда», писалъ онъ профессору В. 0 . Петру
шевскому, «съ ранней юности, съ завистью взи
ралъ на людей науки, а теперь зависть хо
та и улеглась съ лѣтами, по уваженіе и лю
бовь къ наукѣ остались, какъ сожалѣніе о 
Чеиъ-то, окончательно утраченномъ».

Точно такъ же, какъ и Ивановъ, Крамской 
требовалъ, чтобы все въ картинѣ вызывалось 
внутреннею необходимостью», точно такъ же, 
къ и тотъ , требовалъ онъ, чтобы при впол- 
 реальномъ трактованіи сюжета художникъ 

Шіосилъ въ картину нѣчто свое внутреннее, 
къ сказать, вкладывалъ бы въ нее свою 

Упгу. «Не техническія задачи двигаютъ тех- 
ку, а преслѣдованіе олицетворенія предста

вленій», говоритъ онъ въ одномъ письмѣ, 
вѣрность впечатлѣнія лежитъ гдѣ-то за чер- 

т й  этюдности», говоритъ онъ въ другомъ 
ШЬстѣ. «Какъ далеко намъ еще до настояща-

Дѣла, когда должны но образному евангель
скому выраженію: «камни заговорить!» Гово
ри Далѣе про И. И. Шишкина и 0. А. Ва
сильева, онъ выражается объ первомъ такъ:
М думаю, что это единственный у насъ че- 

Лвѣкъ, который знаетъ пейзажъ ученымъ об
озомъ , въ лучшемъ смыслѣ, и только знаетъ.

У него нѣтъ тѣхъ душевныхъ нервовъ, ко- 
Рые такъ чутки къ шуму и музыкѣ йъ при - 

и которые особенно дѣятельны не тог-
когда заняты формой, и когда глаза ее

видятъ, а напротивъ, когда живой природы 
нѣтъ уже передъ глазами, а остался въ душѣ 
общій смыслъ предметовъ, ихъ разговоръ меж
ду собой и ихъ дѣйствительное значеніе въ 
духовной жизни человѣка, и когда настоящій 
художникъ, подъ впечатлѣніями природы, обоб
щаетъ свои инстинкты, думаетъ пятнами и то - 
нами и доводитъ ихъ до того ясновидѣнія, 
что стоитъ ихъ только формулировать, чтобы 
его поняли. Конечно, и Шишкина понимаютъ: 
онъ очень ясно выражается и производитъ впе
чатлѣніе неотразимое, но что бы это было, ес
ли бы у него была еще струнка, которая мог
ла бы обращаться въ пѣсню!»

О второмъ онъ говоритъ: «Васильевъ умеръ 
на порогѣ новой фазы развитіи своего талан
та, очень оригинальной и самобытной. Я ду
маю, что ему было суждено внести въ рус
скій пейзажъ то, чего послѣднему не доста
вало и не достаетъ: поэзіи при натуральности 
исполненія».

Еще яснѣе высказывается онъ въ статьѣ , 
написанной по поводу Иванова: «Настоящему 
художнику»,читаемъ мы тамъ, «предстоитъ гро
мадный трудъ закричать міру громко, во все
услышаніе, все то, что скажетъ о немъ исто
р ія , поставитъ предъ лицомъ людей зеркало, 
отъ котораго бы сердце ихъ забило тревогу, 
и заставить каждаго сказать, что онъ уви
дитъ тамъ свой портретъ, и тотъ только бу- 

 детъ истиннымъ историческимъ художникомъ, 
кто, оставшись вѣрнымъ своему идеалу и на
чалу всего изящнаго въ природѣ, покажетъ 
разстояніе, отдѣляющее начало отъ его проя
вленія. Хотя и жаль, и грустно разстаться 
съ образцами древнихъ,— художникъ долженъ 
пожертвовать своею любовью для любви къ 
людямъ. Онъ долженъ разстаться съ ними и 
потому, что вѣчная красота, которой поклоня
лись древніе художники, невидима между людь
ми и что съ этой вѣчной красоты дерзкая 
пытливость и самопоклоненіе сорвали покры- 

 вало, подъ которымъ она жила между нами; 
 сорвали покрывало съ религіи, бытія міра се

го и не нашли подъ нимъ ничего.
II вотъ, раздался хохотъ искусителя, тор

жествовавшаго свою послѣднюю побѣду надъ 
бѣднымъ человѣчествомъ, и къ нему присое
динились дерзкіе хулители вѣчной правды, и 
міръ увидѣлъ, что дѣйствительно пьедесталъ 
опустѣлъ,— забывъ завѣтъ Бога и собствен
ныя убѣжденія, что не можетъ красота вѣч
ная и боягественная быть явлена очамъ непра
ведныхъ, лукавыхъ и искушающихъ...

Но въ самомъ ли дѣлѣ идеала нѣтъ нигдѣ, если 
его нѣтъ на пьедесталѣ?.. На вопросъ этотъ 
отвѣтитъ художникъ, вѣрный идеалу и живу
щій полною жизнью, художникъ, который з а 
говоритъ съ міромъ на язы кѣ, понятномъ всѣмъ 
наодамъ, художникъ, подслушавшій послѣднее,



предсмертное біеніе сердца зла, художникъ, ко
торый угадаетъ историческій моментъ въ те 
перешней жизни людей, въ теперешнемъ по
воротѣ и послѣднемъ возрастѣ міра, въ воз
растѣ знанія и убѣж денія... И обо всемъ этомъ 
скажетъ въ свое время историческій худож
н и к ъ !...»

Въ этихъ словахъ такъ и слыш ится, какъ 
будто голосъ самого Иванова. Но эта статья, 
дѣйствительно, могла быть навѣяна имъ, такъ 
какъ она писалась по поводу его картины, 
хотя самыхъ взглядовъ Иванова Крамской не 
могъ знать раньше 1 8 8 0  г . ,  когда онъ впер- 
вые съ нимъ познакомился изъ изданія М. П. 
Боткина «А. А. Ивановъ, его жизнь и пере
писка»; приведенная же здѣсь цитата напи
сана въ 1858  г. Но и кромѣ того, мы дальше 
увидимъ и изъ другихъ мѣстъ большое сход
ство въ ихъ воззрѣніяхъ.

Мы только что видѣли сейчасъ благоговѣ
ніе Крамского передъ классиками: «Жаль и 
грустно разстаться съ образцами древнихъ», 
говоритъ онъ. Подобныхъ выраженій мы най
демъ не мало въ другихъ его письмахъ и 
статьяхъ .

«Все, что оставилъ древній народъ— вели
чественно и полно интереса,» говоритъ онъ: 
«что оставило Возрожденіе— не всегда добро
качественно, но то же не лишено интереса, 
иногда глубокаго, и во всякомъ случаѣ само
бытно».

Объ Венерѣ Милосской онъ выражается съ 
полнымъ восторгомъ:«Мнѣ сдается», говоритъ 
онъ,«будто особа эта есть нѣчто такое, чему 
равнаго я указать не могу ни на что. Ей все 
позволено, и она все себѣ позволяетъ, но, въ 
то же время, она ничего не сдѣлаетъ такого, 
что было бы недостойно существа высшаго 
порядка. Словомъ, это богиня настоящая, и 
къ то же время реальнѣйшая женщина. Впе
чатлѣніе этой статуи лежитъ у меня такъ глу
боко, такъ покойно, такъ успокоительно свѣ
титъ чрезъ всѣ томительныя и безотрадныя 
наслоенія моей жизни, что всякій разъ, какъ 
образъ ея встанетъ передо мной, я начинаю 
опять юношески вѣрить въ счастливый исходъ 
судьбы человѣчества... Пи одно произведеніе 
такъ высоко на меня не дѣйствовало, а оно— 
только « красота » и ничего больше, да еще 
женская красота, а вѣдь у меня относительно 
этого кровь рыбья. Чортъ знаетъ, что такое. 
Что тамъ сидитъ, да еще сидитъ ли, полно, 
быть можетъ, это все критики напѣли; это 
все когда-то, кому-то показалось, и всѣ по
шли, какъ бараны за вожакомъ, твердить и 
восхищаться. Но нѣтъ, что бы тамъ ни было, 
какъ бы ни думали, какъ бы ее новое и гря
дущее время ни развѣнчало, а я не могу от
дѣлаться отъ этого образа. Я многое почти 
забылъ уже, что видѣлъ, а эта— какъ теперь

стоитъ передо мною живая, и я смотрю на 
нее, вижу всю до мельчайшихъ подробностей, 
вижу даже, какъ она дыш етъ. Впечатлѣніе не 
потускло и не ослабѣло».

Не менѣе восторженно отзывается онъ и о 
Спкстовой Мадоннѣ Рафаэля: «Видѣлъ я Ма
донну Рафаэля, эту всесвѣтную знаменитость, 
и вотъ тебѣ мое впечатлѣніе. Я ее, разумѣет
ся, зналъ по копіямъ, фотографіямъ, гравю
рамъ, какъ и весь свѣтъ ее знаетъ, и, не
смотря на это, я ее видѣлъ въ первый разъ, 
то-есть въ первый разъ въ томъ смыслѣ, что 
ни въ одной изъ копій нѣтъ ничего того, что 
есть въ подлинникѣ. Это дѣйствительно, что- 
то почти невозможное... Была ли въ дѣйстви
тельности Мадонна такая, какою она здѣсь 
изображена, этого никто никогда не зналъ и, 
разумѣется, не знаетъ, за исключеніемъ со
временниковъ ея, которые, впрочемъ, ничего 
намъ хорошенько объ ней не говорятъ; но та
кою, по крайней мѣрѣ, создало ее религіозное 
чувство и вѣрованіе человѣчества, и въ  этомъ 
смыслѣ она такъ похожа на свой оригиналъ, 
что, мнѣ кажется, всякій, кто только объ этомъ 
думалъ, узнаетъ ее и согласится, что это 
единственно похожій портретъ. Христосъ хо
рошъ, но не дитя, а это хотя и хорошо, но 
странно. Впрочемъ, это тоже дѣло религіоз
наго представленія. А такъ какъ вътовремя, 
да н теперь еще, такъ думали, то это опять 
таки именно то, что нужно. Изъ всего того, 
что я сказалъ, слѣдуетъ, стало-бы ть, что Ма
донна Рафаэля дѣйствительно произведеніе ве
ликое и дѣйствительно вѣчное, даже и тогда, 
когда человѣчество перестанетъ вѣрить, когда 
научныя изысканія (насколько это наука сдѣ
лать въ силахъ)открою тъ дѣйствительныя ис
торическія черты обоихъ этихъ лицъ. II тогда 
картина эта не потеряетъ цѣны, а только из
мѣнится ея роль. И она останется такимъ не
замѣнимымъ памятникомъ народнаго вѣрованія, 
какимъ ничто не можетъ быть, кромѣ карти
ны. Никакая книга, ни описаніе, ничто дру
гое не можетъ разсказать такъ цѣльно чело
вѣческой физіономіи, какь ея изображеніе».

Особенно интересно для насъ одно письмо 
Крамского къ В. В. Стасову, въ которомъ 
онъ говоритъ о работахъ Веласкеза и Рем
брандта и высказываетъ при этомъ свой взглядъ 
на вдохновеніе художниковъ.

«Вы говорите: я идолопоклонничаю передъ 
Веласкезомъ», пишетъ онъ. «Хорошо, коли на 
то пошло, будемъ откровенны. Я смотрю на 
него и думаю: Господи, какая высота! Вѣдь 
посмотрите, что онъ дѣлаетъ, онъ мажетъ, 
просто мажетъ, какъ ни одинъ самый дерзкій 
французъ еще не мазалъ, а между тѣмъ все, 
рѣшительно все, такъ вотъ, каж ется, до по
дробностей, дрожитъ и живетъ передъ глаза
ми, и ... и ужъ этого мало теперь! Натура



живая открывается для насъ съ новой точки, 
нельзя уже смотрѣть теперь тѣми глазами, 
какъ смотрѣли эти наивные великаны. А по
чему же нельзя, позвольте спросить? Да про
сто потому, что тогда— есть талантъ— и пи
салось, не думая. Сегодня вышло, а завтра и 
послѣ завтра, чортъ его знаетъ отчего, не 
вытанцевывается. Ну, и пришлось сочинить 
легенду о .. .  вдохновеніи. И пошла эта басня 
гулять по свѣту вплоть до нашихъ дней. Не 
было еще того глубокаго и обширнаго базиса 
науки, черезъ который теперь (т .-е . въ бу
дущемъ —  завтра), художнику надо переша
гнуть. Однако-жъ я сказалъ ужасную штуку 
о вдохновеніи: надобно оговориться, чтобы 
правильно быть понятымъ. Вотъ въ чемъ дѣ
ло. Что такое вдохновеніе?— Сердцебіеніе. У 
меня, вотъ , положимъ, отъ жизни образовал
ся извѣстный осадокъ чувствъ, которыя из
вѣстнымъ и роковымъ образомъ заставляютъ 
меня относиться къ тѣм ъ, или другимъ фак
тамъ. Ну, скажите, ради Бога, зачѣмъ мнѣ 
дожидаться какого-то вдохновенія, когда у ме
ня постоянно бьется сердне и кипитъ кровь, 
какъ только я подумаю, и это кончается вы 
раженіемъ и складомъ моего лица, не покидаю
щимъ меня даже и во снѣ? Какъ можно тол
ковать о вдохновеніи, когда я или живу и 
чувствую и, стало быть, каждую секунду вдох
новленъ, или обжираюсь, подличаю и станов
люсь животнымъ, и мнѣ приходится радовать
ся (если я не потерялъ еще образа), когда я 
чувствую себя какъ будто человѣкомъ. Одно 
надо принять въ соображеніе: я могу быть 
боленъ— ну, тогда я ужъ и знаю, когда я сдѣ
лаю иногда нѣтъ. Я заранѣе чувствую, упра
вляю ли я своими способностями или нѣтъ. 
Ничто меня такъ не волновало, какъ эти споры 
о вдохновеніи. Теперь о Веласкезѣ я хочу 
кончить. То, что онъ сдѣлалъ, иногда повер
гаетъ меня въ изумленіе, но рядомъ есть та
кія вещ и, которыя прямо указываютъ, что онъ 
не былъ застрахованъ на завтра. Словомъ, 
онъ былъ наивенъ и только. 11 я понимаю, 
что этого уже мало для теперешняго времени. 
Ну, а Рембрандтъ? Не то же самое? Но моему 
и онъ то же. Что теперь требуется, чтобы не 
повторять задовъ? Мало того, чтобы голова 
была рельефно, нѣтъ , она должна быть неза
мѣтно рельефно: я даже не знаю, какъ это и 
сказать. Я бы хотѣлъ удовлетворить ту куп
чиху, которая ни за что не хотѣла видѣть подъ 
носомъ черное. Я говорю совершенно серьез
но— клянусь вамъ. Отчего эта несчастная куп- 
чиха никогда на живомъ человѣкѣ не видала 
чернаго подъ носомъ, а тутъ  замѣтила? Прой
дите мысленно по галлереямъ и скажите, нѣтъ 
ли чернаго подъ носомъ даже у Веласкеза, не 
говоря уже о Рембрандтѣ? И что бѣдной жен
щинѣ дѣлать? Въ этомъ глубокая правда, но 
поему. Очевидно, стало-быть, что не вся сум

ма того, что есть въ природѣ, приведена въ  
извѣстность. И такъ, приходится дѣлать теперь 
нѣчто похожее на то, что дѣлалъ Гольбейнъ. 
Это былъ человѣкъ колоссальнаго ума и, вѣ 
роятно, огромнаго таланта. Онъ спускался со 
своимъ анализомъ почти въ самую глубину 
человѣческаго лица, и его произведенія въ  ис
кусствѣ— какъ великія открытія науки. Нигдѣ 
нервъ не дрогнулъ. Онъ какъ будто пожертво
валъ сердцемъ, и только въ одномъ портретѣ 
дрогнуло что-то — въ портретѣ Колонна, въ  
галлереѣ Колонна въ Римѣ. Только глядя на 
это, можно догадываться, что было у человѣ
ка въ сердцѣ: право, по моему, такъ. Это я 
пока говорю объ одной сторонѣ, а теперь, 
надобно лицо написать такъ , что смотрите— 
оно какъ будто не то улыбается, не то н ѣтъ , 
то вдругъ какъ будто губы дрогнули, словомъ, 
чортъ знаетъ что— дышетъ. II это можно! Но 
крайней мѣрѣ — потребуютъ » . . .

Въ этихъ послѣднихъ словахъ никакъ нельзя 
видѣть недостатокъ уваженія къ великимъ ма
стерамъ эпохи Возрожденія. Крамской вполнѣ 
преклонялся передъ ними, какъ передъ худож
никами прошлыхъ вѣковъ, онъ ставилъ ихъ 
несравненно выше всѣхъ современныхъ худож
никовъ, но находилъ только, что эпоха ушла 
впередъ и у современнаго искусства есть свои 
требованія, которыхъ они не удовлетворяютъ, 
потому что въ ихъ время этихъ требованій не 
было. Другое дѣло искусство современное ино
странное— оно совсѣмъ не удовлетворяло Крам
ского.

«Что такое русское искусство, и что такое 
искусство иностранное?— спрашиваетъ онъ въ  
одномъ письмѣ къ В. В. Стасову. Вы гово
рите, что нѣмцы покачивали головами и уди
влялись радикализму Верещагина. Хорошо. Я 
знаю, что и это было. Но мы-то съ вами по
думаемъ чуточку, что это: искусство живо
пись, или что другое? Я думаю, что нѣчто 
другое. И оно потому худо, что когда ирой- 
детъ умственное возбужденіе, т .-е . когда чело
вѣкъ проживетъ одну смѣну, не станутъ ли 
эти холсты только памятниками извѣстнаго 
увлеченія, не имѣя самостоятельной живопис
ной цѣнности. Вотъ что меня гложетъ и не 
даетъ покоя: что искусство, для своего тор
жества и роли, должно быть (помимо идейной 
подкладки) самостоятельно и безусловно хо
рошо и талантливо, какъ только возможно, 
для своего времени. Только сочетаніе формы 
и идеи переживаетъ свое время. Идея измѣ
нилась, требуетъ новаго образа, а старый об
разъ, если онъ таковой, стоитъ передъ гла
зами вѣчно молодымъ и увлекательнымъ, вотъ 
гдѣ прочность искусства!

Говоря по правдѣ, вѣдь мы лепечемъ! Вотъ 
старые мастера —  говорили! Веласкезъ, Рем
брандтъ, особенно послѣдній, воспитанный рес
публиканскимъ обществомъ, но и мрачный въ



своемъ настоящемъ; онъ какъ всѣ тогдашніе 
честные граждане, носилъ въ сердцѣ какой-то 
ужасъ за будущее, и его жгучая, нервная кисть 
какъ будто отвѣчала общему настроенію. А Ти
ціанъ? Этотъ праздничный и торжествующій 
венеціанецъ! Чортъ знаетъ, какъ это хорошо, 
и все это воскреснуть не можетъ теп ерь ... 
Только чувство общности даетъ силу худож
нику и удесятеряетъ его силы; только умст
венная атмосфера, родная ему, здоровая для 
него, можетъ поднять личность до паѳоса и 
высокаго настроенія, и только увѣренность, 
что трудъ художника и нуженъ, и дорогъ об
щ еству, помогаетъ созрѣвать экзотическимъ 
растеніямъ, называемымъ картинами. И только 
такія картины будутъ составлять гордость пле
мени и современниковъ, и потомковъ».

Относительно русскаго искусства Крамской 
говоритъ: «Русскій художникъ видитъ не такъ , 
какъ художники другихъ племенъ. И если онъ 
художникъ, то ему нѣтъ другого выхода, какъ 
создать свой собственный язы къ. И чѣмъ онъ 
оригинальнѣе и независимѣе, чѣмъ честнѣе и 
талантливѣе, тѣмъ ему труднѣе, вотъ почему: 
потому что русскаго художника никто не учитъ. 
У него нѣтъ учителей и не было. Вотъ почему 
русское искусство такъ медленно поднимается 
въ ростъ».

«У кого мы, русскіе должны учиться? —  
спрашиваетъ онъ въ другомъ м ѣ стѣ ... Мамъ 
( я  говорю о современномъ мнѣ поколѣніи) 
жизнь совершенно испорчена: мы до такой сте
пени забиты, такъ съ нами дурно обращались 
и обращаются, такъ давно держатъ насъ въ 
передней, что мы чуть не всѣ начинаемъ и 
сами принимать себя за лакеевъ. Странное дѣло! 
Вѣдь вотъ, казалось бы, бери сколько хо
чешь, наслаж-дайся, весь свѣтъ снесъ въ одну 
точку [*)] все, что геній человѣчества произвелъ, 
и какой части человѣчества!— Самой образо
ванной и интеллигентной! А между тѣмъ, не 
наслаждаешься же! Или, лучше сказать, если 
и наслаждаешься, то совсѣмъ не тѣмъ, что 
такъ щедро награждено и прославлено. Что это 
такое? Съ чьей стороны ошибка? Я ли глупъ 
и завистливъ, и, въ  качествѣ непризнаннаго 
таланта, или, еще лучше, русскаго человѣка, 
готовъ сказать: «Западъ гніетъ!» и ли ... или 
и въ самомъ дѣлѣ ко всемъ этомъ шумѣ есть 
колоссальное недоразумѣніе?! Что это такое, 
какъ не насмѣшка надъ потребностью человѣка 
въ искусствѣ, этотъ Макартъ, этотъ холстъ, 
равный площади какого-нибудь германскаго го
родка?[**)] Вѣдь знаете что? Вѣдь Семирадскій 
и умнѣе и добросовѣстнѣе!!! Я говорю это 
серьезно. Что это такое, всѣ эти колоссальныя 
картины французскаго отдѣла? Стоитъ пройти

[*)] Это письмо Крамской писалъ изъ Парижа, 
въ 1878 г.

[**)] Картина Макарта „Въѣздъ Карла V  въ Ант
верпенъ".

только полчаса и заглянуть въ Лувръ, гдѣ есть 
тѣ же самые сюжеты, трактованные сто лѣтъ 
тому назадъ Давидомъ, Гро, Жерико и другими. 
Какая тамъ, все-таки, искренность и серьез
ность, и какое притворство на всемірной вы
ставкѣ! Куда же перемѣстилось истинное чув
ство? Въ «жанръ»?— Иду, смотрю жанръ, п 
вижу: французы всѣ счастливы, потому что 
никто не позволяетъ себѣ подымать завѣсу надъ 
дѣйствительностью. Къ чему? Всѣ мы знаемъ, 
что не такъ живемъ, не то дѣлаемъ, что го
воримъ, не того дѣйствительно желаемъ, о чемъ 
съ каѳедры такъ краснорѣчиво распинаемся! 
Испанцы еще того счастливѣе: тѣ только и 
дѣлаютъ, что брилліанты пересыпаютъ. Италь
я н ц ы ... то же самое! Словомъ, куда ни по
вернись, вездѣ блескъ, роскошь и веселіе! Даже 
тѣ немногіе, взятые изъ дѣйствительной и не
красивой жизни сюжеты, какъ будто изъ при
личія, для комплекта, и подъ сурдинкой пока
зываемыя дѣйствительныя событія жизни, даже 
и тѣ такъ мягко трогаютъ ваши нервы, такъ 
деликатно умалчиваютъ объ извѣстныхъ ве
щ ахъ, что я, простой смертный, чувствую 
себя въ обществѣ, по крайней мѣрѣ, прин
цевъ крови. Да, вотъ оно, торжество техники! 
И какое это торжество— сверкающая краска у 
Мадрацо! Глубина, гармонія и воздухъ у фран
цузовъ и бельгійцевъ, нахальный рельефъ порт
ретовъ Нонна и Рихтера, никуда негодное чван
ство и деревянность Ангели, все это торже
ствуетъ и раскланивается на рукоплесканія. И 
во всемъ этомъ гамѣ проходятъ почти незамѣ
ченными мистическіе и глубокіе глаза въ од
номъ портретѣ старика— Лембаха; живая, ми
лая голова старушки, въ германскомъ отдѣлѣ, 
серьезность отношенія къ искусству нѣкото
рыхъ англичанъ, поразительные пейзажи въ 
Норвегіи Мундта, Нормана. И что всего удиви
тельнѣе, никто какъ будто и не смотритъ ня 
Матейко, на единственнаго человѣка, у кото
раго внутри горитъ дѣйствительный огонь, У 
котораго чувствуешь дѣйствительное убѣжде- 
ніе. А между тѣмъ, что же такое Матейко? 
Вѣдь у него есть много условнаго въ компо
зиціи, много академическаго въ живописи, сло
вомъ— это хорошая программа. Но, между тѣмъ, 
на сколько же головъ онъ выше всѣхъ на вы
ставкѣ— страхъ! Вотъ что дѣлаетъ настоящая 
вѣра и любовь къ своему дѣлу!— Словомъ, цока, 
я вижу полное торжество буржуазныхъ вкусовъ 
въ искусствѣ, и ничего больше. Вижу, что много 
намъ надо работать надъ техникой и учиться У 
иностранцевъ, но въ главныхъ вопросахъ ис
кусства мы безпомощны и предоставлены впол
нѣ только своимъ собственнымъ силамъ, окру
женные самыми неблагопріятными условіями»- 

Ту же самую мысль повторяетъ онъ и во 
многихъ другихъ письмахъ. Не ту ли же са
мую мысль встрѣчали мы и у А. А. Ивано
ва, который тоже относился недружелюбно къ



современнымъ ему иностраннымъ художникамъ 
и всю надежду возлагалъ на русскихъ. Нена
висть къ академіи, которую мы указывали у 
Иванова, въ Крамскомъ возрасла еще болѣе. 
Онъ недоволенъ не только петербургскою ака
деміей, но стоитъ въ принципѣ противъ всѣхъ 
академій. Самое возникновеніе въ старину ве
ликихъ талантовъ или, вѣрнѣе созданіе вели
кихъ произведеній онъ видитъ въ отсутствіи 
тогда всякихъ академій. «Зачѣмъ это вы упо
минаете о Тиціанѣ?— восклицаетъ онъ. Вѣдь 
то былъ человѣкъ свободный и здоровый, глав
ное— здоровый. Развѣ они такъ учились? Вотъ 
когда люди доживутъ до той поры, когда кромѣ 
скромныхъ школъ рисованія, да мастерскихъ 
художниковъ, больше ничего не будетъ, тогда 
другое дѣло. Тогда и изъ такихъ, какъ я , бу
дутъ люди и художники».

«Наша цивилизація, говоритъ онъ въ дру
гомъ мѣстѣ, попала въ заколдованный кругъ, 
изъ котораго ей нѣтъ выхода, и она роковымъ 
образомъ должна будетъ дѣлать одно и то же: 
сегодня одного художника пускать на выставку, 
Другого— нѣтъ, а завтра наоборотъ, и т. д .. .  
словомъ, вертѣться, какъ бѣлка въ колесѣ, до 
скончанія вѣка! А почему? Потому, что искус
ство не свободно. Всюду, во всемъ свѣтѣ есть 
академіи, званія, чины, кресты, пенсіи и тому 
подобное. Если искусство станетъ свободно, 
тогда число адептовъ его неминуемо должно 
будетъ понизиться до того процента, какимъ 
извѣстное племя обладаетъ. И контингентъ не 
будетъ переполняться пришлымъ, чуждымъ эле
ментомъ. Прудонъ къ одномъ мѣстѣ говоритъ: 
«Я хочу, страшное слово: закрытія академій 
и свободныхъ школъ». Если не буквально такъ, 
то смыслъ— это. По «страшное слово» сто
итъ несомнѣнно. Я помню, что когда я это 
прочелъ, то подумалъ: почему «страшное»? Со
всѣмъ не страшное, самое мирное. Червякъ 
подтачиваетъ растеніе, а мы будемъ опасаться 
его снять только потому, что онъ уже сидитъ 
иа немъ двѣ недѣли?.. Завѣщаніе мое будетъ 
Въ двухъ словахъ: «Уничтожить институтъ и 
всѣ его прерогативы, чтобы спасти искусство». 
Не думайте, что можно оставить заведеніе, ли
шивъ его вліянія. Этого мало, надобно худож
никовъ оставить на произволъ общества, какъ 
сапожниковъ и мастеровыхъ,— пусть ихъ кор
мятся, какъ знаютъ. Если бы можно было убѣ
дить кого слѣдуетъ въ этомъ! Но что вы бу
дете дѣлать»?!

Значенія искусству Крамской не придавалъ 
настолько большого, какъ А. А. Ивановъ. Тотъ 
считалъ искусство всемогущимъ: онъ разсчи
тывалъ даже одной только картиной сдѣлать 
Полный нравственный переворотъ въ обществѣ, 
°нъ же хотѣлъ при помощи картинъ вліять на 
политическія событія.

Крамской говоритъ, напротивъ: «Искусство

въ общей экономіи общечеловѣческой, и осо
бенно государственной жизни народа (пока все 
человѣчество не догадается устроить иной по
рядокъ), и не должно занимать очень видное 
мѣсто». Онъ только требуетъ, чтобы и оно 
пользовалось уваженіемъ: «Положимъ, говоритъ 
онъ, дѣло общественное — важное дѣло, и какой 
такой идіотъ найдется у насъ между художни
ками, который бы сталъ говорить: «Дѣло зем
ств а— пустячки, или тамъ правосудіе, а вотъ 
искусство!!» Не знаю, не видалъ такихъ. Но 
все-таки и искусство (если оно искусство, твор
чество) стоитъ того, чтобы его хоть сапогомъ- 
то въ носъ не били, оставили бы хотя но край
ней мѣрѣ въ покоѣ».

Такимъ образомъ мы видимъ, что никакого 
крутого оборота мыслей во взглядахъ нашихъ 
художниковъ, какъ это можетъ показаться при 
поверхностномъ взглядѣ, и какъ многіе и те
перь думаютъ, не произошло. Движеніе шло 
постепенно, какъ всякій историческій прогрессъ. 
Даже самая разница въ ихъ взглядахъ не настоль
ко велика, какъ это можно думать сначала. Въ 
нѣкоторыхъ пунктахъ они совсѣмъ сходятся, 
въ  другихъ А. А. Ивановъ служитъ между сво
имъ предшественникомъ и послѣдователемъ сое
динительнымъ звеномъ. Такъ, возьмемъ наприм., 
отношеніе ихъ къ классическимъ произведені
ямъ искусства. А. И. Ивановъ видитъ всю 
силу художника въ умѣньи подражать имъ. Онъ 
самую природу хочетъ поправлять, «облагора
живать» изученіемъ античныхъ памятниковъ и 
картинъвеликихъмастеровъ Возрожденія. А. А. 
Ивановъ находитъ тоже необходимымъ самое 
тщательное изученіе тѣхъ и другихъ, но глав
нымъ учителемъ считаетъ природу. Крамской 
же, хотя и относится къ нимъ съ самымъ го
рячимъ энтузіазмомъ, но находитъ, что намъ 
перенимать у нихъ уже нечего, что наше вре
мя ушло далеко впередъ, наши требованія ста
ли другія, и то, что было хорошо тогда, те 
перь уже не удовлетворитъ современные вкусы. 
Точно то же видимъ мы и по отношенію къ 
академіи. А. И. Ивановъ, если и недоволенъ 
академіей, то недоволенъ только дѣйствіями 
даннаго состава академіи; сынъ его недоволенъ 
всѣмъ строемъ современной ему академіи; Крам
ской же требуетъ уже полнаго уничтоженія вся
кой академіи, какова бы она ни была, находя 
ее вредною, по самому принципу.

Таковы выводы, получающіеся изъ нашего 
обзора. И эти выводы важны для насъ потому, 
что это не есть взгляды только трехъ назван
ныхъ нами художниковъ, но, какъ мы сказали 
вначалѣ, взгляды трехъ поколѣній художни
ковъ, такъ какъ каждый изъ нихъ былъ сы 
номъ своего вѣка и вполнѣ справедливо можетъ 
быть признанъ выразителемъ идей своего вре
мени. А. Новицкій .



Техника драмы.
Густава Фрейтага.

(Продолженіе) [*)].

III.
ПОСТРОЕНІЕ СЦЕНЪ.

I.
Расчлененіе.

Акты ради сценическаго удобства раздѣля
ются на явленія. Приходъ и уходъ какого-ли
бо дѣйствующаго лица, за исключеніемъ слугъ 
и подобныхъ имъ несущественныхъ ролей, обо
значаютъ начало и конецъ явленія. Режиссу
рѣ такое дѣленіе актовъ нужно для того, чтобъ 
можно было безъ труда окинуть взглядомъ всту
пленіе въ дѣйствіе каждой отдѣльной роли, а 
для постановки драмы каждое изъ явленій пред
ставляетъ небольшое цѣлое, н и зъ  соединенія 
этихъ цѣлыхъ образуются акты. Но драмати
ческія части, изъ которыхъ поэтъ составля
етъ свое дѣйствіе, обнимаютъ иногда не одно 
явленіе, а болѣе, или одно и то же явленіе 
служитъ связующимъ звеномъ между нѣсколь
кими подобными частями. Составная часть дра
мы, какъ поэтъ понимаетъ ее, то есть отдѣль
ный драматическій моментъ, образуется по
средствомъ тѣхъ  уступовъ, въ которыхъ вы
ражается работа его творческаго дарованія.

Ибо, когда поэтъ работаетъ надъ своимъ 
произведеніемъ, то близко родственныя воззрѣ

нія и представленія какъ бы нанизываются на 
одну нить, съ силою логической необходимо
сти вызывая другъ друга. Въ такихъ отдѣль
ныхъ мелкихъ частяхъ распредѣляются и от
дѣльныя черты дѣйствія, крупные контуры 
которыхъ поэтъ носитъ въ душѣ своей. Какъ 
ни различна работа творческаго дарованія въ 
различныхъ умахъ, но эти логическія и по
этическія цѣлыя неизбѣжно образуются въ 
каждомъ поэтическомъ трудѣ и , вдумываясь 
въ готовое поэтическое твореніе, мы легко 
можемъ разглядѣть ихъ въ немъ и усмотрѣлъ 
въ отдѣльныхъ пьесахъ большую или мень
шую степень силы поэтическаго чувства, бо
гатства фантазіи, увѣреннаго и отчетливаго ме
тода.

Подобная драматическая часть соединяетъ въ 
себѣ столько монологовъ, рѣчей и репликъ, 
выходовъ и уходовъ дѣйствующихъ лицъ, 
сколько нужно для изображенія тѣсно-связей' 
наго ряда поэтическихъ представленій и взгля
довъ, который рѣзче отдѣлялся бы отъ пред
шествующаго и послѣдующаго. Эти части дѣй
ствія весьма не равны по длинѣ; онѣ могутъ 
состоять изъ нѣсколькихъ предложеній, могутъ 
обнимать нѣсколько страницъ текста, могутъ 
сами по себѣ составить короткую сцену, мо
гутъ быть помѣщены рядомъ и, снабженный 
вступительными словами и заключеніемъ, пред
ставляющимъ переходъ къ послѣдующему, о»'[*)] См. „Артистъ" У  37 за 1894 г.



разовать въ предѣлахъ акта большее или мень
шее цѣлое. Онѣ являются для поэта звенья
ми, изъ которыхъ онъ куетъ длинную цѣпь 
дѣйствія; онъ сознаетъ ихъ своеобразность и 
ихъ особенности, даже и тамъ, гдѣ, увлечен
ный могучимъ творчествомъ, почти одновре
менно создаетъ ихъ одно за другимъ.

Изъ драматическихъ моментовъ поэтъ со
ставляетъ сцены. Это иностранное слово упо
требляется у насъ въ различныхъ значеніяхъ. 
Для режиссера оно опредѣляетъ во-первыхъ, 
самое театральное помѣщеніе, затѣмъ часть 
дѣйствія, заключенную въ одну и ту же де
корацію. Поэтъ же обозначаетъ словомъ сцена 
соединеніе нѣсколькихъ драматическихъ момен
товъ, образующихъ одну, исполняемую одними 
и тѣми же главными дѣйствующими лицами 
часть дѣйствія, иногда цѣлую сцену режиссе
ра, но во всякомъ случаѣ значительную долю 
ея. Такъ какъ при уходѣ главныхъ лицъ не
ремѣна декорацій не всегда бываетъ нужна и 
желательна, то сцена поэта отнюдь не всегда 
совпадаетъ со сценой режиссера [*)]. Да будетъ 
намъ позволено пояснить это примѣромъ. Чет
вертый актъ «Маріи Стюартъ» раздѣленъ по
этомъ на двѣнадцать явленій, и благодаря одной 
перемѣнѣ кулисъ въ предѣлахъ акта, распа
дается на двѣ режиссерскихъ сцены. Но онъ 
состоитъ изъ двухъ болѣе мелкихъ и одной 
большой, слѣдовательно, изъ трехъ драмати
ческихъ сценъ. Первая сцена,— придворные ин
триганы—составлена изъ двухъ драматическихъ 
моментовъ: 1) послѣ короткаго аккорда, опре
дѣляющаго тонъ акта, изгнаніе Обэпина, 2) 
споръ между Лестеромъ и Бурлеемъ. Вторая 
сцена — конецъ Мортимера— тѣсно слитая съ 
предыдущей посредствомъ личности Лестера, 
остающагося на сценѣ, обнимаетъ три драма
тическихъ момента: 1) соединительный моно
логъ Лестера, 2 ) разговоръ между Лестеромъ 
и Мортимеромъ, 3) смерть Мортимера. Третья 
большая сцена, борьба изъ -за  смертнаго при
говора, построена болѣе сложнымъ образомъ. 
Подобно первой и второй, это двойная, но 
только тѣснѣе соединенная сцена, состоящая 
изъ десяти моментовъ, изъ которыхъ первые 
четыре —  споръ Елизаветы съ Лестеромъ,—  
связанные въ одну группу, противопоставлены 
Шести послѣднимъ, заключающимъ въ себѣ 
подписаніе приговора. Ш есть моментовъ второй 
группы сценъ соотвѣтствуютъ шести послѣд-

[*)] Въ настоящее время, ври печатаніи нашихъ 
Драмъ нерѣдко только тѣ сцены въ предѣлахъ 
акта рѣзко отдѣляются одна отъ другой и обозна
чаются цифрами, при которыхъ необходима пере
мѣна декорацій. ГІо правильнѣе было бы пере
числять по порядку и обозначать въ предѣлахъ 
акта дра м а т и ческ ія  сцены п тамъ, гдѣ нужно от
вѣтить перемѣну декорацій, прибавлять къ оче
редному нумеру сцены слово „превращеніе" и опи
саніе новой сценической обстановки.

нимъ явленіямъ текста; послѣдній изъ нихъ — 
Дэвисонъ и Бурлей— представляетъ заключеніе 
этой страстной сцены и переходъ къ пятому 
акту.

Не всегда бываетъ легко различить въ го
товой драмѣ эти логическія цѣлыя творческа
го д ух а . Сужденіе критика можетъ порой ока
заться ошибочнымъ. Но все же эти единства 
заслуживаютъ большаго вниманія, чѣмъ то, 
какое до сихъ поръ выпадало имъ на долю.

Въ послѣднемъ отдѣлѣ мы говорили, что 
каждый актъ долженъ представлять расчленен
ную постройку, обнимающую свою часть дѣй
ствія въ цѣлесообразномъ и художественномъ 
порядкѣ. Въ каждой такой постройкѣ интересъ 
зрителя долженъ направляться и повышаться 
увѣренной рукой; каждая должна имѣть свой 
кульминаціонный пунктъ, большую, сильную, 
законченную сцену. Если она содеряіитъ въ 
себѣ нѣсколько такихъ законченныхъ кульми
націонныхъ пунктовъ, то послѣдніе соединя
ются между собою посредствомъ болѣе мелкихъ 
сценъ, подобныхъ промежуточнымъ звеньямъ, 
такъ чтобъ болѣе сильный интересъ неизмѣн
но покоился на позднѣйшей изъ законченныхъ 
сценъ. 

Какъ каждый актъ, такъ и всякая отдѣль
ная сцена, не только законченная, но и пере
ходная, должна имѣть построеніе, способное 
самымъ яркимъ образомъ выразить ея содер
жаніе. Законченная сцена должна начинаться 
напрягающимъ интересъ моментомъ, душевные 
процессы должны быть изображены въ пей съ 
нѣкоторой полнотой п съ мощнымъ повыше
ніемъ, а ихъ результатъ указанъ мѣткими 
ударами; за кульминаціоннымъ пунктомъ, на 
который вознесло ее богатое выполненіе, долж
но скоро и кратко наступать заключеніе, ибо 
разъ цѣль ея достигнута, напряженіе разрѣ
шено, то каждое безполезное слово дѣлается 
уже лишнимъ. II подобно тому, какъ начинать
ся она должна съ извѣстнаго возбужденія ожи
данія такъ и въ концѣ ея необходимъ нѣко
торый подъемъ настроенія, особенно мощное 
выраженіе важнѣйшихъ дѣйствующихъ лицъ 
въ ту минуту, какъ они оставляютъ сцену. 
Такъ называемые эффектные уходы не могутъ 
считаться неосновательнымъ требованіемъ ис
полнителей, несмотря на то , что ими такъ 
злоупотребляютъ въ грубой погонѣ за эффек
тами. Рѣзкій перерывъ въ концѣ сцены и не
обходимость перенести напряженіе на дальнѣй
шія сцены, дѣлаютъ ихъ, наоборотъ, особен
но при заключеніи актовъ, законнымъ художе
ственнымъ средствомъ, разумѣется, лишь подъ 
условіемъ умѣреннаго пользованія ими.

Поэтъ часто имѣетъ причины досадовать во 
время нашихъ театральныхъ представленій на 
длинные антракты, вызываемые, какъ смѣною 
декорацій, такъ и безполезной подчасъ нере-



мѣной костюма исполнителями. Поэтъ долженъ 
стараться, насколько возможно ограничивать 
для актеровъ поводы къ переодѣванью, тамъ 
же, гдѣ перемѣна костюма необходима, при
нимать это въ разсчетъ уже при построеніи 
дѣйствія. Болѣе или менѣе продолжительный 
антрактъ, который никогда не долженъ превы
шать пяти минутъ —  можетъ, смотря по ха
рактеру пьесы, имѣть мѣсто послѣ второго 
или третьяго акта. Онъ не долженъ далеко 
отбрасывать другъ отъ друга акты, находящіе
ся въ болѣе тѣсной связи между собою; то, 
что слѣдуетъ за нимъ, должно быть достаточ
но сильно, чтобъ съизнова сосредоточить ин
тересъ и привести его въ напряженіе. А по
тому всего невыгоднѣе паузы между четвер
тымъ и пятымъ актомъ. Обѣ эти послѣднія 
части дѣйствія лишь въ рѣдкихъ случаяхъ мо - 
гутъ раздѣляться болѣе крупными перерывами, 
чѣмъ какіе допускаются между отдѣльными 
сценами одного акта. Поэтъ долженъ остере
гаться изобрѣтенія въ этой части пьесы за
ключительныхъ эффектовъ, могущихъ замед
лить ходъ дѣйствія сложной инсценировкой и 
введеніемъ новыхъ массъ.

Но и перемѣна декорацій въ предѣлахъ од
ного акта представляетъ далеко не безразлич
ный вопросъ. Всякое превращеніе сцены въ 
теченіе акта производитъ новый рѣзкій пере
ры въ, а вниманіе зрителей еще больше раз
сѣивается съ тѣхъ норъ, какъ завелся пло
хой обычай опускать передній занавѣсъ для 
того, чтобы скрыть отъ взоровъ публики го
товящуюся перемѣну декораціи. Ибо съ этихъ 
норъ цвѣтъ занавѣса является почти исклю
чительнымъ признакомъ того, кончилась ли 
только большая режиссерская сцена или ц ѣ 
лый актъ. Во избѣжаніе такого безпорядка по
этъ  долженъ прилагать всѣ старанія къ тому, 
чтобъ обходиться безъ перемѣны декорацій въ 
предѣлахъ акта, и хорошо будетъ, если, соз
давая свою драму, онъ и въ этомъ направле
ніи сочтетъ себя способнымъ силою своего 
дарованія преодолѣть всяческія трудности, ибо 
нерѣдко перемѣна декораціи представляется 
смущенной душѣ его совершенно-таки неизбѣж
ной, тогда какъ въ большинствѣ случаевъ ее 
легко бываетъ устранить съ помощью незна
чительныхъ измѣненій въ дѣйствіи. Если же 
невозможно вполнѣ избѣгнуть перемѣны кулисъ 
въ предѣлахъ акта, то по крайней мѣрѣ, не 
слѣдуетъ вводить ее въ тѣ акты, которые тре
буютъ самаго крупнаго выполненія, въ особен
ности въ четвертомъ, гдѣ поэтъ и такъ уже 
обязанъ проявить всю мощь своего таланта 
для повышенія воздѣйствій. Всего легче спра
виться съ подобными, нарушающими интересъ 
перерывами въ первой половинѣ драмы.

Чередованіе законченныхъ и промежуточныхъ 
сценъ и явленій позволяетъ поэту достигать

большихъ эффектовъ. Благодаря этому чере
дованію, каждая часть цѣлаго художественно 
отдѣляется отъ общаго фона, главные момен
ты освѣщаются болѣе ярко, сопоставленіе свѣ
та и тѣни дѣлаетъ понятною внутреннюю связь 
дѣйствія. Вслѣдствіе этого, поэтъ долженъ 
строго контролировать свое непосредственное 
чувство и осторожно взвѣш ивать, какіе дра
матическіе моменты представляютъ главные 
факты для его дѣйствія,— а какіе— второсте
пенные. Онъ долженъ будетъ сдерживать свою 
склонность къ широкому выполненію извѣст
ныхъ видовъ характеровъ и ситуацій, въ томъ 
случаѣ, если они не важны для цѣлаго; если 
же онъ окажется не въ силахъ противостать 
соблазну и уклонится отъ этого закона,чтобъ 
дать большее распространеніе какому-либо не
существенному моменту, то онъ будетъ дѣ
лать это, ясно сознавая, что обязанъ искупить 
нарушеніе постройки особенной красотой вы
полненія.

Второстепенныя же сцены, являются ли онѣ 
отзвуками какой-нибудь основной сцены или 
подготовленіемъ къ новой, или же представ
ляю тъ самостоятельное соединительное звено, 
всегда дадутъ поэту случай доказать свое да
рованіе на роляхъ, какъ бы кратки ни были 
эти сцены. Здѣсь открывается ему просторъ 
для сжатой обрисовки, ярко освѣщающей въ 
нѣсколькихъ словахъ и намекахъ самый со
кровенный внутренній міръ фигуръ задняго 
плана.

ІӀ.

Сцены по числу дѣйствующихъ лицъ.
Свободное построеніе сценъ на нашемъ теа

трѣ и большее число исполнителей, повиди- 
мому, настолько облегчаютъ поэту проведеніе 
дѣйствія чрезъ ту или другую сцену, что при 
постановкѣ современныхъ драмъ нерѣдко при
ходится сожалѣть объ обычныхъ послѣдствіяхъ 
чрезмѣрной непринужденности. Сцена становит
ся безпорядочною смѣсью рѣчей и репликъ, 
въ ней оказываются утомительныя длинноты, 
ни вершина, ни контрасты не развиваются съ 
достаточною силой. Правда, что и въ самой 
неумѣлой работѣ новичка все же бываютъ за
мѣтны слѣды сценической связи. Ибо формы 
до такой степени служатъ выраженіемъ сущ
ности, что даже неопытное драматическое чутье 
во многихъ главныхъ пунктахъ но большей 
части угадываетъ вѣрно. Но не всегда и не 
всякое чутье. А потому мы совѣтуемъ поэту 
прилагать къ своей работѣ ради провѣрки нѣ
которыя общеизвѣстныя правила.

Такъ какъ сцена есть отдѣленная отъ дрУ" 
гихъ сценъ часть драмы, долженствующая под
готовлять къ ея содержанію, напрягать инте
ресъ, освѣщать заключительный результатъ и 
затѣмъ служить переходомъ къ дальнѣйшему г



то всякая сцена, при внимательномъ разсмо
трѣніи, имѣетъ пять частей, соотвѣтствую
щихъ частямъ драмы. При законченныхъ сце
нахъ всѣ эти части въ ихъ совокупности спо
собны оказать и извѣстное воздѣйствіе. Ибо 
тогда невозможно направлять дѣйствіе но п ря
мой линіи къ заключительному результату. А  
чувствуетъ, хочетъ, требуетъ чего-нибудь, В  
идетъ къ нему на встрѣчу, сочувствуя ему 
въ его хотѣніи, стремясь къ чему-либо дру
гому, сопротивляясь; во всякомъ случаѣ на
правленіе одного задерживается направленіемъ 
другого и хоть на нѣкоторое время отвлекает
ся въ сторону. При такихъ сценахъ, содер
жатъ ли онѣ въ себѣ какой-либо поступокъ, 
словесное состязаніе или проявленіе чувствъ, 
слѣдуетъ желать, чтобы кульминаціонный 
пунктъ лежалъ не по прямой линіи, которая 
вела бы отъ предпосылокъ пьесы къ заключи
тельнымъ результатамъ, а чтобы онъ обозна
чалъ послѣднюю точку уклоняющагося напра
вленія, начиная съ которой идетъ поворотъ къ 
прямой линіи. Задача сцены пусть состоитъ 
въ томъ, чтобъ чрезъ посредство А  сдѣлать 
В безопаснымъ, ея конечный результатъ —  
пусть будетъ обѣщаніе В  сдѣлаться безопас
нымъ. Начало сцены: А  проситъ В  не быть 
больше нарушителемъ мира; если В  тотчасъ 
же изъявитъ согласіе исполнить это желаніе, 
то не будетъ надобности удлинять сцену; ес
ли онъ приметъ пассивно доводы А, то сце
на будетъ продолжаться но прямой линіи, но 
она въ высшей степени грозитъ утомить слу
шателя; если же В  станетъ въ оборонитель
ное положеніе и будетъ или упорствовать въ 
своемъ намѣреніи быть нарушителемъ мира 
пли отрицать это намѣреніе, то діалогъ дой
детъ до такой точки, на которой Б  отдалит
ся до самыхъ крайнихъ предѣловъ отъ жела
ній А. Отсюда начинается сближеніе взгля
довъ, доводы А  оказываются сильнѣе и на
конецъ В сдается.

Но такъ какъ каждая сцена имѣетъ въ ви
ду послѣдующее, то эта пирамидальная по
стройка часто измѣняется такимъ образомъ, 
что получается долгій подъемъ и быстрое па
деніе: начало, повышеніе, заключительный ре- 
аультатъ.

Смотря по числу выступающихъ лицъ, сце
ны получаютъ различное назначеніе и различ
ное построеніе.

Монологи представляютъ герою современна
го театра удобный случай ознакомить публи
ку, въ полной независимости отъ наблюдаю
щаго хора, съ своими сокровенными чувства
ми и стремленіями; казалось бы, такое поло
женіе наперсника должно быть весьма пріят
но для слушателя, и между тѣмъ на дѣлѣ ча
сто бываетъ не такъ. Цѣль драмы — это преж
де всего борьба и вліяніе, оказываемое однимъ

человѣкомъ на другого, а потому всякая изо
лированность отдѣльной личности требуетъ нѣ
котораго извиненія. Лишь тогда, когда бога
тый внутренній міръ одного изъ дѣйствую
щихъ лицъ былъ болѣе или менѣе продолжи
тельное время заслоненъ совмѣстной игрой, 
лишь тогда слушатель готовъ отнестись со
чувственно къ его завѣтнымъ откровеніямъ. Но 
когда роль наперсника возлагается на слуша
теля искусной интригой, то тихія изліянія от
дѣльнаго лица мало интересуютъ его, и онъ 
предпочитаетъ самостоятельно вывести изъ 
діалога и общую связь и контрасты характе
ровъ. Монологи имѣютъ сходство съ антич
ными патетическими сценами, но при много
численныхъ случаяхъ, представляемыхъ н а 
шимъ театромъ для проявленія характерами 
ихъ сокровенныхъ чувствъ, и при измѣнив
шейся задачѣ драматическихъ воздѣйствій , 
производимыхъ сценическимъ искусствомъ, они 
не могутъ быть названы необходимымъ доба
вленіемъ новѣйшихъ драмъ.

Такъ какъ монологи образуютъ паузу въ 
движущемся дѣйствіи и знаменательнымъ обра
зомъ ставятъ говорящаго лицомъ къ лицу съ 
слушателемъ' то имъ должно предшествовать 
уже возбужденное напряженіе, перерывъ дѣй
ствія съ одной или съ обѣихъ сторонъ. Но 
гдѣ бы они ни находились — въ началѣ или 
въ концѣ акта или между двумя страстными 
сценами— онп во всякомъ случаѣ должны имѣть 
драматическую постройку: положеніе, отраже
ніе, результатъ и результатъ заключительный, 
пріобрѣтающій значеніе для самого дѣйствія. 
Сравните оба монолога Гамлета въ восходя
щемъ дѣйствіи. Второй знаменитый монологъ 
«Быть иль не быть» есть глубокомысленное 
откровеніе души Гамлета, но самаго дѣйствія 
онъ не двигаетъ впередъ, такъ какъ не даетъ 
начала новому хотѣнію героя, а только изла
гаетъ внутреннюю борьбу его и объясняетъ 
его колебанія. Предыдущій же монологъ, ш е
девръ драматическаго движенія, точно такъ же 
являющійся отзвукомъ цѣлой сцены, имѣетъ, 
наоборотъ, въ своей основѣ простое рѣшеніе. 
Гамлетъ говоритъ: 1) Актеръ въ простой иг
рѣ обнаруживаетъ такую внушительную серьез
ность. 2 ) Я же брожу бездѣятельно, имѣя 
передъ собою самую ужасную задачу. 3) Къ 
дѣлу! Я тоже устрою представленіе, чтобъ най
ти рѣшеніе серьезному дѣлу.

Въ этомъ послѣднемъ предложеніи вмѣстѣ 
съ тѣмъ сжато изложенъ результатъ всей преды
дущей сцены, вліяніе, оказанное разговоромъ 
съ актерами на характеръ героя и на ходъ 
пьесы.

Удачные монологи успѣли, тѣмъ не менѣе, 
завоевать себѣ особыя симпатіи публики. Под- 
ростающее поколѣніе любитъ декламировать 
монологи изъ драмъ Шиллера и Гете; Лессингъ,



еслибъ онъ написалъ нѣмецкими ямбами и 
не одного только «Натана», врядъ ли сталъ 
бы искать драматическихъ воздѣйствій этого 
рода.

Ближе всего къ монологамъ стоятъ на на
шей сценѣ разсказы вѣстниковъ. Подобно т о 
му, какъ первые представляютъ лирическій 
элементъ, такъ послѣдніе представляютъ эле
ментъ эпическій. О нихъ намъ пришлось го
ворить раньше. Такъ какъ они имѣютъ зада
чей разрѣшить уже возбужденное въ пользу 
ихъ принятія напряженіе, то впечатлѣніе, вы 
зываемое ими въ противникахъ повѣствующа
го или, пожалуй, въ немъ самомъ, должно 
быть весьма замѣтно; болѣе длинный разсказъ 
долженъ сопровождаться или прерываться уси
леннымъ параллельнымъ дѣйствіемъ, которое 
однако не должно брать верхъ надъ нимъ. 
Ш иллеръ, питающій большое пристрастіе къ 
подобнымъ разсказамъ вѣстника, даетъ множе
ство примѣровъ этого способа повѣствованія, 
какъ въ поученіе, такъ  и въ предостереженіе. 
Въ прекрасныхъ образцахъ: «Есть въ жизни 
человѣческой мгновенья» и «Стояли мы, ат- 
таки не предвидя» съ эпическими мѣстами 
связано и высшее драматическое напряженіе. 
Вдохновенность и даръ ясновидѣнія Валлен
штейна нигдѣ не обнаруживаются съ такою 
мощью, какъ въ его разсказѣ. Въ докладѣ 
шведа, съ другой стороны, безмолвная мимика 
раненой на смерть Тэклы представляетъ силь
нѣйшій контрастъ сдержанности въ осанкѣ и из
ложеніи участливаго иноземца. Рядомъ съ этими 
въ  драмѣ есть и другія описанія — богемскаго 
кубка, напримѣръ, комнаты астролога, описанія, 
благотворно дѣйствующія при представленіи сво
ей сильной сжатостью, или тѣм ъ, что они даютъ 
отдыхъ напряженію.

Важнѣйшая часть драматическаго дѣйствія 
протекаетъ въ разговорныхъ сценахъ, преиму
щественно же въ діалогахъ между двумя лицами. 
(Содержаніе этихъ сценъ: положеніе и отраженіе, 
чувство одного лицомъ къ лицу съ чувствомъ 
другого, воля одного, противопоставленная волѣ 
другого — получило у насъ, въ противность 
однообразному античному характеру, самое мно
гостороннее развитіе. Цѣль всякихъ разговор
ныхъ сценъ состоитъ опять-таки въ томъ, чтобъ 
изъ положенія и отраженія выдѣлить результатъ, 
который двигалъ бы дѣйствіе дальше. Тогда 
какъ античный діалогъ былъ споромъ, не оказы
вавшимъ въ большинствѣ случаевъ непосред
ственнаго вліянія на душу дѣйствующихъ лицъ, 
современный діалогъ умѣетъ, наоборотъ, уго
варивать, доказывать, переубѣждать. Аргумен
ты героя и его противника не являю тся, какъ 
это часто бывало въ греческой трагедіи, рито
рическими состязаніями, а выводятся изъ харак
тера и сердца дѣйствующихъ лицъ, и слушатель 
предупреждается точнымъ образомъ относитель

но того, насколько эти лица должны высказать 
истинное чувство и убѣжденіе, или же, наобо
ротъ, обмануть его.

Слѣдовательно, нападающій или будетъ стро
ить свои доводы, строго сообразуясь съ лично
стью своего противника, или же будетъ черпать 
ихъ изъ глубины своей истинной природы. Но 
для того, чтобъ слушатель постигъ ихъ цѣле
сообразность и истинность, на сценѣ необходи
мо извѣстное направленіе рѣчей и отвѣтовъ, 
не столь традиціонное и строго опредѣленное, 
какъ на античномъ или древне-испанскомъ те
атрѣ, но все же существенно различное отъ 
того пути, который мы избираемъ въ дѣй
ствительной жизни, чтобъ убѣдить кого-либо. 
Сценическій характеръ имѣетъ предъ собою 
ограниченный періодъ времени, онъ долженъ 
излагать свои аргументы, непрерывно повы
шая воздѣйствія, стараясь убѣдительно изло
жить и предъ слушателемъ тѣ доводы, кото
рые особенно говорятъ въ его пользу. Въ мі
рѣ дѣйствительномъ подобная борьба можетъ 
быть многосложна, она можетъ составиться изъ 
многочисленныхъ доводовъ и опроверженій, по
бѣда долго будетъ колебаться, въ концѣ кон
цовъ какой-нибудь незначительный косвенный 
доводъ можетъ, пожалуй, рѣшить вопросъ. На 
сценѣ это сплошь и рядомъ оказывается не
возможно, потому что это не произвело бы 
сильнаго воздѣйствія.

А потому задача поэта —  излагать мнѣніи 
противныхъ сторонъ сжато, ограничиваясь не
многими сужденіями, и выражать эти послѣд
нія съ непрерывнымъ повышеніемъ ихъ вну
тренней цѣнности. Въ нашихъ драмахъ доводы 
одного ударяются, какъ волны, о душу дру
гого, сначала они разбиваются о встрѣчаемое 
сопротивленіе, затѣмъ поднимаются выше и въ 
концѣ концовъ иногда возносятся на таку» 
высоту, что побѣждаютъ силу сопротивленія- 
Согласно стародавнему закону композиціи, рѣ
шающимъ ударомъ нерѣдко оказывается тре
тій изъ такихъ валовъ, въ такомъ слу ч аѣ  
положеніе и отраженіе повторились дважды, 
слушатель достаточно подготовленъ къ рѣше
нію этими двумя предварительными ступенями) 
онъ получилъ сильное воздѣйствіе и могъ, не 
торопясь, сравнить вѣскость доводовъ съ со
держаніемъ характера, на который послѣдніе 
долашы вліять. Такія разговорныя сцены съ 
особенной любовью разработывались на нашемъ 
театрѣ со временъ Лессинга и достигали за
мѣчательной красоты. Онѣ весьма отвѣчаютъ 
склонности нѣмцевъ къ основательному раз
смотрѣнію какого-либо вопроса. Нѣкоторый 
знаменитыя роли нашей сцены имъ однимъ обя
заны своимъ успѣхомъ; таковы роли МаринеД' 
ли, Карлоса въ «Клавиго», Врангеля въ «ВаД' 
ленш тейнѣ».

Такъ какъ поэтъ долженъ строить разговор



ную сцену такимъ образомъ, чтобъ для слу
шателя дѣлался нагляднымъ прогрессъ, обез
печиваемый ею для дѣйствія, то и техника 
этихъ сценъ должна быть различна, смотря по 
тому положенію, въ какомъ онѣ застаю тъ и 
оставляютъ участниковъ дѣйствія.

Всего проще представляется дѣло въ томъ 
случаѣ, если нападающій одерживаетъ верхъ 
надъ противникомъ; тогда одинъ или два раза 
происходитъ сближеніе спорящихъ и удаленіе 
ихъ другъ отъ друга, пока наконецъ одинъ 
не побѣдитъ другого, или, если объектъ на
паденія болѣе гибокъ, то первый постепенно 
перетягиваетъ его на свою сторону.

Такую сцену переубѣжденія съ несложной 
постройкой видимъ мы при началѣ діалога ме
жду Брутомъ и Кассіемъ. Кассій настаиваетъ, 
Прутъ уступаетъ его требованію; этотъ діа
логъ имѣетъ краткое вступленіе, три части и 
заключеніе; средняя часть особенно выдѣляет
ся своей красотой и величественнымъ выпол
неніемъ. Вступленіе. Кассій: Ты суровъ ко 
инѣ. Брутъ: Не изъ холодности. Части. Кас
сіи: 1 . На тебя надѣются (слова эти быстро 
прерываются увѣреніемъ, что Врутъ можетъ 
положиться на него и криками извнѣ, обра
щающими вниманіе на Ц езаря)— 2. Чѣмъ Це
зарь выше насъ?— 3. Освободитыіасъ можетъ 
паша вол я .— Заключеніе. Брутъ: Я подумаю 
"Въ этомъ.

Но если говорящіе расходятся, не достиг
нувъ соглашенія, то все же ихъ взаимное 
отношеніе другъ къ другу во время сцены не 
Должно оставаться безъ измѣненія. Слушате
лямъ невыносимо ощущать такой недостатокъ 
Прогрессивнаго движенія въ  дѣйствіи. Въ та 
номъ случаѣ направленіе одного или обоихъ 
Должно получить нѣкоторый изгибъ, такъ на
примѣръ, чтобы въ какомъ-нибудь мѣстѣ спо
ра они производили впечатлѣніе, будто пришли 
къ взаимному соглашенію, а послѣ этой точки 
сближенія снова рѣзко отвернулись бы другъ 
отъ друга. Внутреннія движенія, вызываемыя 
Отой перемѣной въ положеніи, должны, конеч
но, быть настолько же правдивы, насколько 
и цѣлесообразны для послѣдующаго, а не пред
ставлять собою безполезныхъ косвенныхъ штри
ховъ, вставленныхъ въ угоду сценическому 
коздѣйствію. безъ всякой пользы для хода 
Драмы и характеровъ.

При прозаической рѣчи является возмож
ность пускать въ ходъ большее количество 
Доводовъ и опроверженій, рѣзче проводить ли- 
 и; въ общемъ постройка сохраняетъ свое сход
ство съ разбивающейся о берегъ волною: мы 
 идимъ здѣсь постепенный подъемъ къ пуль
с а ц іо н н о м у  пункту, результатъ, краткое за
то ч ен іе . Такъ, величественная сцена спора 
 сжду Эгмонтомъ и Вильгельмомъ Оранскимъ 
 но сказать, самая совершенная по отдѣл

кѣ часть драмы— состоитъ изъ четырехъ ча
стей, и кромѣ того изъ вступленія и заключе
нія. Вступленіе. Вильгельмъ Оранскій: Пра
вительница уѣдетъ. Эгмонтъ: Она не уѣдетъ. 
Часть первая. Вильгельмъ Оранскій: А если 
явится другой на ея мѣсто? Эгмонтъ: Онъ бу
детъ править такъ, какъ и его предшествен
ники. 2 . Вильгельмъ Оранскій: на этотъ разъ 
ему понадобятся наши головы. Эгмонтъ: это 
невозможно. 3. Вильгельмъ Оранскій: Альба 
находится уже въ пути. Отправимся въ нашу 
провинцію. Эгмонтъ: Тогда мы окажемся мя
тежниками. Здѣсь происходитъ поворотъ, съ 
этого пункта Эгмонтъ переходитъ въ насту
пательное положеніе. 4 . Эгмонтъ: Ты посту
паешь непростительно. Вильгельмъ Оранскій: 
Н ѣтъ, только осторожно. Заключеніе. Виль
гельмъ Оранскій: Я уѣзжаю и буду оплаки
вать тебя, какъ погибшаго. Послѣднее сбли
женіе подъ вліяніемъ сердечнаго чувства прі
язни образуетъ благотворный контрастъ преды
дущей запальчивости Эгмонта.

Особенное значеніе получили въ новѣйшей 
драмѣ тѣ сцены между двумя лицами, въ ко
торыхъ характеры весьма рѣшительно прояв
ляю тъ единодушіе мнѣній; это любовныя сце
ны. Онѣ возникли не въ силу моды или пре
ходящаго сантиментальнаго направленія поэ
товъ и слушателей, а въ силу исконной чер
ты  германскаго характера. Съ самыхъ давнихъ 
временъ любовное искательство, приближеніе 
молодого героя къ юной дѣвѣ имѣло особое 
обаяніе для германской поэзіи. Господствующей 
поэтической склонностью германскаго народа 
было окружать отношенія влюбленныхъ до бра
ка такимъ ореоломъ достоинства и благород
ства, о которыхъ древній міръ не имѣлъ ни 
малѣйшаго понятія. Пи въ чемъ не выразился 
такъ ярко контрастъ германцевъ съ народами 
древности; эта знаменательная черта проходит ь 
чрезъ всю область средневѣковаго искусства, 
она живетъ и въ настоящей эпохѣ; и въ серьез
ной драмѣ она заявляетъ свои неоспоримыя 
права. Самыя свѣтлыя, самыя очаровательныя 
отношенія въ мірѣ приводятся въ связь съ 
мрачными и ужасающими, въ  видѣ допол
нительнаго контраста, цѣль котораго— наивыс- 
шее усиленіе трагическихъ воздѣйствій.

Для драматурга эти сцены далеко не самая 
удобная часть его творчества, и не всякому 
удаются онѣ. Нелишнимъ будетъ сравнить ве
личайшія любовныя сцены, какія только су
ществуютъ у насъ— три сцены Гомео на ко
стюмированномъ балѣ и у балкона до и послѣ 
брачной ночи и сцену Гретхенъ въ саду. Въ 
первой сценѣ Гомео поэтъ поставилъ искус
ству исполнителя наивысшую задачу; языкъ 
зародившейся страсти въ этой сценѣ изуми
тельно отрывистъ и кратокъ, сквозь изыскан
ную игру словъ, бывшую въ ходу во време



на Шекспира, возгорѣвшееся чувство вспыхи
ваетъ лишь въ видѣ мимолетныхъ молній. 
Поэтъ хорошо чувствовалъ, какъ необходимо 
было дать послѣ этого болѣе полное изліяніе 
любви. Первая балконная сцена всегда счита
лась шедевромъ поэтическаго искусства, но 
если мы проанализируемъ высокія красоты ея 
стиховъ, то поразимся, быть можетъ, уви
дѣвъ, съ какимъ словообиліемъ и съ какимъ 
безграничнымъ наслажденіемъ души влюблен
ныхъ уже умѣютъ играть своимъ страстнымъ 
чувствомъ. Красивыя слова, изящныя метафоры 
нагромождены до того, что искусство произво
дитъ на насъ порой впечатлѣніе чего-то искус
ственнаго. Для третьей сцены, утренней, поэтъ 
прелестнѣйшимъ образомъ воспользовался идеей 
старинныхъ любовныхъ и народныхъ пѣсенъ — 
«пѣснями сторожа».

Гете точно также воспользовался въ пре
краснѣйшей изъ своихъ любовныхъ сценъ на
родными воспоминаніями: онъ построилъ лю
бовное объясненіе изъ мелкихъ эпическихъ и 
лирическихъ моментовъ, которые прерывают
ся у него— хотя и не совсѣмъ благопріятно 
для глубокаго воздѣйствія —рѣзкимъ контра
стомъ Марты и Мефистофеля. Великій лирикъ 
виденъ и въ томъ обстоятельствѣ, что Фаустъ 
отступаетъ здѣсь на задній планъ, и сцены 
можно почти назвать монологами Гретхенъ. Но 
каждая изъ небольшихъ частей, изъ которыхъ 
слагается картина, очаровываетъ своей кра
сотой.

Привыкшій парить на высотахъ Шиллеръ, 
наоборотъ, не совсѣмъ удачно справлялся съ 
этими сценами въ періодъ своихъ ямбовъ. Все
го удачнѣе вышли онѣ, пожалуй, въ «Мес
синской невѣстѣ». Но въ «Теллѣ» сцена меж
ду Руденцемъ и Бертой лишена жизни, и да
же въ «Валленштейнѣ», гдѣ любовная сцена 
была положительно необходима, онъ наложилъ 
на нее сурдину присутствіемъ графини Те
ру ки; Тэкла вынуждена разсказывать своему 
возлюбленному о лагерѣ и о комнатѣ астро
лога, и только подъ конецъ, оставшись на 
нѣсколько минутъ съ глазу на глазъ съ Мак
сомъ она находитъ возможность высказать 
свое знаменательное предостереженіе.

Блестящіе примѣры Шекспира и Гете ука
зываютъ въ то же время п на опасность этихъ 
сценъ; мы еще поговоримъ впослѣдствіи объ 
этомъ. Такъ какъ изліяніе лирическихъ чувствъ 
на сценѣ, если оно занимаетъ много времени, 
несомнѣнно должно утомить слушателя, какъ 
бы ни было оно проникнуто поэзіей, то драма
тическому писателю представляется заманчивая 
задача изобрѣсти какое-либо мелкое событіе, 
по поводу котораго пламенныя чувства влюб
ленной четы могли бы найти себѣ выраженіе 
въ общемъ участіи къ тому или другому мо
менту движенія; это дастъ ему въ руки дра

матическую нить, на которую онъ будетъ на
низывать свои жемчужины. Онъ съ полнымъ 
основаніемъ будетъ остерегаться самодовлѣю
щаго любовнаго воркованья; тамъ же, гдѣ оно 
неизбѣжно, будетъ возмѣщать поэтическими 
красотами распространенность, которую, кань 
добросовѣстный человѣкъ, онъ долженъ отнять 
у этихъ сценъ.

Вмѣшательство въ діалогъ третьяго лица 
придаетъ ему другой характеръ. Подобно то
му, какъ сценическая картина получаетъ чрезъ 
появленіе третьяго лица центръ и группирон- 
ку, такъ третій актеръ нерѣдко становится и 
для содержанія пьесы посредникомъ или судьею, 
на чье рѣшеніе стороны повергаютъ свои до
воды Доводы обѣихъ партій получаютъ въ 
такомъ случаѣ и построеніе, соотвѣтствующее 
характеру третьяго лица, и уже благодари 
этому, дѣлаются до нѣкоторой степени созна
тельными, не столь непосредственными. Сцена 
начинаетъ двигаться медленнѣе, между рѣчами 
и репликами вставляется сужденіе, которое 
должно представляться слушателю не менѣе 
вѣскимъ.

Иногда же третій актеръ самъ оказывается 
сторонникомъ и союзникомъ одной изъ партій. 
Въ этомъ случаѣ мнѣнія одной стороны долж
ны прорываться съ большею быстротой и 
страстностью, потому что отъ воспринимаю
щаго слушателя требуется большая напряжен
ность вниманія, когда ему приходится класть 
на одну чашку вѣсовъ характеръ и содержа
ніе двухъ личностей.

Третій, болѣе рѣдкій случай заключается, 
наконецъ, въ  томъ, что каждый изъ трехъ 
характеровъ старается противопоставить свою 
волю волѣ двухъ остальныхъ. Такія сцены 
примѣняются иногда, какъ отзвукъ разрѣшен
наго напряженія; онѣ должны только вывести 
краткій результатъ, ибо всѣ трое говорящихъ 
въ сущности произносятъ тогда монологи. Та
ковы сцены съ Маргаритой въ «Ричардѣ III», 
гдѣ одинъ характеръ даетъ мелодію, а обѣ 
другія партіи— аккомнаниментъ въ двухъ конт
растахъ. Но сцены съ такимъ иируетомъ въ 
болѣе или менѣе крупномъ выполненіи полу
чаютъ значеніе развѣ тогда, когда но крайней 
мѣрѣ одно изъ дѣйствующихъ лицъ перехо
дитъ притворнымъ образомъ на точку зрѣнія 
другого.

Сцены, собирающія болѣе трехъ актеровъ 
для дѣятельнаго участія въ дѣйствіи, такъ 
называемыя сцены ансамбля, сдѣлались необ
ходимою составною частью нашей драмы. Древ
ней трагедіи онѣ были неизвѣстны; до нѣко
торой степени ихъ замѣняло тамъ сліяніе со
листовъ съ хоромъ. Въ драмѣ новаго времени 
не въ этихъ сценахъ заключаются но преиму
ществу высшія трагическія воздѣйствія, хотя 
въ нихъ и исполняется немалая доля самыхъ



оживленныхъ м им ическихъ дѣ й ств ій . Ибо с у 
щ ествуетъ  недостаточно признанная исти на, 
что то, что возникаетъ изъ многихъ, ме
нѣе напрягаетъ и приковываетъ интересъ, 
нежели то, что раждается изъ души глав
ныхъ образовъ. У частіе к ъ  драм атической 
жизни второстепенны хъ  л и ц ъ  менѣе зн ач и тел ь
но; а пребы ван іе  м ногихъ исполни телей  на 
сценѣ легко м ож етъ развлечь гл азъ  и болѣе 
чѣмъ слѣ д у етъ  возбудить ж ажду внѣ ш ни хъ  
впечатлѣній . В ъ  общ ем ъ су ть  эт и х ъ  сценъ  з а 
ключается в ъ  т о м ъ , что при удачномъ и х ъ  
проведеніи п о это м ъ , онѣ способны  сильно з а 
нять слу ш ателя  и р азр ѣ ш и ть  возбуж денное 
главными героям и напряж ен іе , или же пом ога
ютъ в ы зв а т ь  в ъ  душ ѣ  главн ы х ъ  образовъ  т а 
кое напряж ен іе . А потому онѣ н о сятъ  пре
имущ ественно х а р ак тер ъ  п одготови тельны хъ  
или заклю чительны хъ  сц ен ъ .

Едва ли нужно у пом ин ать, что и х ъ  особен
ность в ы с т у п а е т ъ  не в ся к ій  р а з ъ , к ак ъ  на 
сценѣ находится  свы ш е тр ех ъ  ак те р о въ . Ибо 
и въ  том ъ  случаѣ , когда дѣ йствіе  и зображ ает
ся только  немногими главны ми ролям и, все  же 
можетъ о к азаться  ж елательны м ъ  п р и су тств іе  
на сценѣ порядочнаго числа второстепенны хъ  
фигуръ. Собраніе с о в ѣ та , как ая  нибудь п ы ш 
ная обстановочная сцена легко м огутъ  п о тр е
бовать м ногихъ  а к т е р о в ъ , х о тя  послѣдніе и 
не в о зв ы ся тся  до дѣ ятельнаго  у ч а с т ія  въ  дѣ й
ствіи.

Первое предписаніе для построенія сцен ъ  а н 
самбля состоитъ  въ  слѣдую щ ем ъ: всѣ  испол
нители, сколько бы и х ъ  ни было на сцен ѣ , 
Должны бы ть зан яты  х ар актери сти чески м ъ  и 
Полезнымъ для д ѣ й с тв ія  способом ъ. Они у п о 
добляются собранію  зв а н ы х ъ  го стей , удовле
твореніе духовной дѣ ятельности  ко то р ы х ъ  долж 
но со ставл ять  предм етъ н еу стан н ы х ъ  попече
ній со стороны  незрим аго х о зяи н а. При п р о 
веденіи д ѣ й ств ія  онъ  долженъ в ъ  точности  
"'Цущать в п ечатл ѣ н іе , производимое н а к аж д а - 
го и зъ  участн и ко въ  отдѣльны м и собы тіям и , 
Рѣчами и репликам и.

Ясно, что дѣ йствую щ ее лицо не м ож етъ 
вы сказы вать в ъ  п ри сутствіи  другихъ  л и ц ъ  на 
Ченѣ то , чего эти  послѣднія не должны слы - 
нть; тради ц іонны й  способъ  обходить это  не

удобство, говоря в ъ  сто р о н у , слѣ дуетъ  п р и 
мѣнять лиш ь в ъ  край нихъ  сл у ч аях ъ  и о гр ан и 
в а т ь с я  при этом ъ немногими словам и. Но 

 больш ее затрудненіе  кроется  в ъ  том ъ об- 
Стоятельствѣ, что не всегда бы ваетъ  удобно 
Дному и зъ  исполнителей в ы ск а зат ь  суж деніе ,
 которое какое-либо другое и з ъ н р и с у т с т в у ю - 
хъ л и ц ъ  должно бы  д ать  о т в ѣ т ъ , необхо

димый в ъ  силу его х а р ак тер а , но безполезны й 
 Дѣйствія или зам едляю щ ій его . П о этъ  дол- 

Вень безгранично господствовать надъ своими 
роями и у м ѣ ть  окиды вать бы стры м ъ  в згл я - 

домъ сценическую  к ар ти н у , если онъ  х о ч етъ  
о тн ести сь  справедливо ко всѣ м ъ  участни кам ъ  
многолю дной сц ен ы . Ибо каж дая отдѣльная 
роль в л ія е т ъ  на настроен іе  и на осанку о с 
тал ьн ы х ъ  и с ъ  своей стороны  о гр ан и чи ваетъ  
в ъ  извѣ стной  степени  свободное изл іян іе  сво 
его чувства  другими лицам и. И скусство  поэта 
в ъ  эт и х ъ  сцен ахъ  должно, слѣ довательно , в ы 
р ази ться  преим ущ ественно въ  отдѣленіи х а 
р актер о въ  д ругъ  отъ  друга с ъ  помощ ью  р ѣ з 
к и х ъ , м елкихъ  ш тр и х о в ъ . При этом ъ необхо 
димо п р и н ять  в ъ  р а зс ч е т ъ , что со о тв ѣ тс тв ен 
ное зан я т іе  р азл и чн ы х ъ  ролей затр у д н я ется  
у стр о й ство м ъ  наш его т еа тр а , которы й  зам ы 
к а е т ъ  исполнителей в ъ  свои хъ  к у л и с ах ъ , к ак ъ  
в ъ  закр ы то й  за л ѣ , и если п о этъ  не при м етъ  
и звѣ стн ы х ъ  м ѣ р ъ , что иногда ок азы вается  н е
возм ож но, то отдѣлить актер о въ  д р у гъ  о тъ  
друга бы ваетъ  весьм а неудобно благодаря им ен
но этом у у стр о й ству .

Д алѣе: чѣм ъ больш е актер о въ  в ы ст у п а ет ъ  
в ъ  данной сц ен ѣ , тѣ м ъ  м еньш е простора ос
тается  каждому и зъ  нихъ  для проявлен ія  сво 
ихъ  х ар ак тер и сти ч еск и х ъ  с в о й ств ъ . П оэтъ  дол
ж ен ъ , слѣ довательно , забо ти ться  о т о м ъ , чтобъ  
данная часть д ѣ й ств ія  не раздроблялась боль
ш им ъ количеством ъ исполнителей и не п р о 
текала  монотонно, короткими волнам и ; и п о 
добно то м у , к ак ъ  онъ распредѣ ляетъ  д ѣ й ств у ю 
щ и х ъ  л ицъ  но гр у п п ам ъ , т а к ъ  и дѣ й ств іе  
сцены  онъ  долж енъ будетъ  у стр аи в ать  таки м ъ  
образом ъ , чтобъ движ еніе второстепенны хъ  
актер о въ  не суж ивалось чрезмѣрно движ ен і
емъ главны хъ  л и ц ъ . А потому для этого  с у 
щ еств у етъ  правило: чѣм ъ больш е число и с 
полнителей в ъ  какой  либо сц ен ѣ , тѣ м ъ  рѣзче 
должна бы ть расчленена ея п острой ка. Г л а в 
ны я части  должны тогда в ы ст у п а ть  особенна 
ярко , то отдѣльны е руководящ іе голоса о тд ѣ 
л я ть ся  отъ  бо л ьш и н ства , то совм ѣ стная д ѣ 
ятел ьн о сть  в сѣ х ъ  актер о въ  сто я т ь  на перед; 
нем ъ п л ан ѣ .

Т ак ъ  к ак ъ  при болѣе или менѣе зн ач и тел ь
номъ числѣ  и граю щ ихъ  отдѣльны й а к тер ъ  л е г 
ко за сл о н я ет ся , то  особенно трудны  т ѣ  м ѣста 
в ъ  сц ен ах ъ  ансам бля, гдѣ изображ ается  в о з 
дѣ йствіе  происходящ аго в ъ  ни хъ  разговора на 
отдѣ льны хъ  у частн и ковъ  его . Если в ъ  таком ъ  
случ аѣ  для освѣдом ленія слуш ателей  недоста
точно брош еннаго вско л ьзь  сло ва , то н еобхо
димо изобрѣсти  какой-нибудь поводъ к ъ  том у , 
чтобъ непринуж денны мъ образомъ отдѣлить то  
или другое лицо о тъ  группы  и п о став и ть  его 
на передній п л ан ъ . Отнюдь не сл ѣ д у етъ  в ъ  
таком ъ  случаѣ  внезапно пр ер ы вать  драм атиче
ское движ еніе больш инства и дѣ л ать  о с т а л ь 
ны хъ  актер о въ  безмолвными и бездѣ ятельны м и 
зрителям и за в ѣ т н ы х ъ  откр о вен ій , в ы ск а зы в а 
ем ы хъ  отдѣльны м и лицами.

Чѣмъ бы стрѣ е п р о текаетъ  дѣ й ств іе  в ъ  совм ѣ



стной игрѣ, тѣмъ затруднительнѣе становится 
такое разобщеніе отдѣльныхъ лицъ. Но если 
дѣйствіе достигло извѣстной высоты и силы, 
то и для величайшаго искусства не всегда ока
зывается возможно дать тому или другому изъ 
главныхъ актеровъ желательный просторъ для 
выраженія имъ его сокровеннѣйшихъ чувствъ. 
А потому для этихъ сценъ сущ ествуетъ еще 
третій законъ. Поэтъ не долженъ заставлять 
своихъ дѣйствующихъ лицъ высказывать все то, 
что было бы характеристично для нихъ и нуж
но само но себѣ для ихъ роли. Ибо здѣсь обна
руживается внутреннее противорѣчіе между тре
бованіями отдѣльной роли и выгодами цѣлаго. 
Каждое сценическое лицо требуетъ для себя уча
стія въ теченіе дѣйствія, насколько это позво
ляетъ его общественное положеніе но отношенію 
къ другимъ характерамъ данной сцены. Поэтъ 
же доляіенъ урѣзывать ему предѣлы этого уча
стія. Даже главные герои должны нерѣдко со
провождать нѣмой игрою разговоръ, въ который 
въ дѣйствительной жизни они имѣли бы полную 
возможность вмѣшаться. Между тѣмъ, продол
жительное молчаніе тягостно для актера, второ
степенный актеръ утомляется и спускается до 
уровня простого статиста, главный актеръ живо 
чувствуетъ несправедливость, оказываемую его 
роли, и гораздо менѣе сознаетъ высшую необ
ходимость. Для правильнаго общаго впечатлѣнія 
не всегда достаточно того, что поэтъ заботится 
о движеніи ролей, стоящихъ не совсѣмъ на не- 
редпемъ планѣ, и немногими словами или какимъ 
нибудь необиднымъ для его самолюбія занятіемъ 
указываетъ исполнителю направленіе для его 
нѣмой игры и переходы къ тѣмъ мѣстамъ, гдѣ 
онъ снова можетъ принять участіе въ дѣйствіи. 
Бываютъ чрезвычайные случаи, когда къ т е 
атру примѣнимо то же, что допускается въ 
большихъ картинахъ, изображающихъ множе
ство фигуръ въ сильномъ движеніи и спле
теніи. Какъ тамъ взмахъ главныхъ линій имѣ
етъ такую важность, что художнику приходит
ся иной разъ принести ему въ жертву пра
вильный изгибъ руки или ноги, такъ и въ 
стремительномъ потокѣ многолюдной сцены дра
матургъ бываетъ порою вынужденъ отказать
ся отъ необходимаго для отдѣльнаго характера 
изображенія во вниманіе къ ходу и общему 
впечатлѣнію сцены. Но для того, чтобы поэтъ 
могъ совершать подобныя позволительныя по
грѣшности съ необходимой художественностью, 
онъ долженъ живо чувствовать, что въ сущно
сти это все-таки погрѣшности.

Фактически для пьесы полезно насколько 
возможно ограничивать число исполнителей. 
Каждая лишняя роль затрудняетъ замѣщеніе, 
дѣлаетъ неудобнымъ повтореніе пьесы въ  слу
чаѣ болѣзни или смерти одного изъ актеровъ. 
Уже это внѣшнее обстоятельство является по
водомъ къ тому, чтобы поэтъ тщательно взвѣ 

шивалъ, какія роли въ сценахъ ансамбля безу
словно необходимы для него. Къ этому надо 
присовокупить и внутреннюю причину: чѣмъ 
больше въ данной сценѣ число дѣйствую щ ихъ 
второстепенныхъ лицъ, тѣмъ больше занима
етъ она и времени.

Сцены ансамбля несомнѣнно придаютъ пьесѣ 
много красокъ и блеска. При историческомъ 
сюжетѣ поэтъ неохотно обходится безъ нихъ- 
Но и въ такого рода пьесахъ примѣнять ихъ 
должно съ мѣрою, потому что въ нихъ болѣе, 
чѣмъ въ другихъ сценахъ, успѣхъ зависитъ 
отъ искусства режиссера, и потому еще, что 
подробное изображеніе внутренней жизни глав
ныхъ фигуръ, точное представленіе душевныхъ 
процессовъ, требующихъ высшаго драматиче
скаго интереса, оказывается здѣсь гораздо труд
нѣе. Надобность въ нихъ всего живѣе ощу
щается во второй половинѣ пьесы, такъ какъ 
здѣсь съ большею силой выступаетъ дѣятель
ность параллельныхъ героевъ, но лишь тогда 
оии не нанесутъ здѣсь ущерба драмѣ, если въ 
этомъ отдѣлѣ дѣйствія теплое сочувствіе зри
теля къ главнымъ характерамъ уже успѣю 
установиться непоколебимо. И здѣсь поэту слѣ
дуетъ остерегаться заслонять на долгій срокъ 
внутреннюю жизнь главныхъ героевъ.

Одной изъ прекраснѣйшихъ сценъ ансамбля 
у Шекспира является сцена пиршества на га
лерѣ Помпея въ  «Антоніи и Клеопатрѣ»; она 
не содержитъ въ себѣ никакой основной части 
дѣйствія и представляетъ собою,— что рѣдка 
бываетъ у Шекспира въ трагическихъ частяхъ 
его дѣйствія— ситуацію по преимуществу. Но 
она имѣетъ извѣстное значеніе, потому что 
находится въ концѣ второго акта, слѣдовательно 
въ такомъ пунктѣ, который долженъ быть чѣмъ- 
нибудь отмѣченъ, въ особенности же въ этой 
пьесѣ, гдѣ предыдущія политическія разсую 
денія заставляли сильно желать пестрой, ожив
ленной картины. Изумительно здѣсь обиліе мел
кихъ , характеристическихъ ш триховъ, сжатость, 
съ которой оии набросаны, но болѣе всего- 
техническое построеніе. Вступленіемъ къ этой 
сценѣ служитъ маленькая подготовительная сце
н а -р а зго в о р ъ  слугъ, нерѣдко вводимый Шек
спиромъ для того, чтобы дать возможность 
разставить и накрыть столы. Самая сцена рас
падается на три части. Первая часть представ
ляетъ веселую болтовню примиренныхъ тріум
вировъ и педантство пьянаго глупца Леішда- 
о которомъ уже упоминали слуги; вторая, въ 
грозномъ контрастѣ съ первой,— тайную бесѣду 
Помпея съ Менасомъ, третья, начинающаяся с 
того момента, какъ одинъ изъ слугъ выноситъ 
пьянаго Лепида, содержитъ въ себѣ разгарѣ 
дикой вакханаліи и усиливающееся опьяненіе- 
Соединеніе трехъ частей, моменты, когда  
насъ увлекаетъ въ сторону Помпея, когда Пои- 
пей возвращается къ  пирующимъ съ именем



Лепида на устахъ, весьма замѣчательны. Во 
всей этой сценѣ нѣтъ ни одного лишняго или 
незначительнаго слова, поэтъ ни на минуту не 
теряетъ изъ вида положенія отдѣльныхъ лицъ, 
даже каждая изъ второстепенныхъ фигуръ ока
зываетъ вліяніе на дальнѣйшій ходъ дѣйствія; 
для режиссера, равно какъ и для актеровъ, вся 
сцена построена мастерски. Начиная -съ раз
сказа Антонія о Нилѣ, вносящаго и въ эту 
сцену образъ Клеопатры и перебиваемаго на
ивными словами Лепида: «Странныя у васъ тамъ 
водятся змѣи», —  словами, производящими на 
душу слушателей впечатлѣніе, долженствующее 
подготовить нхъ къ смерти Клеопатры отъ змѣи, 
н кончая послѣдними словами Антонія: «Пусть 
будетъ такъ ,дай  руку, господинъ»,— которыми 
отуманенный винными парами тріумвиръ не
вольно признаетъ превосходство Цезаря Августа, 
и слѣдующими за симъ пьяными рѣчами Помпея 
и Ѳнобарба, вся сцена напоминаетъ тонкую че
канную работу на крѣпко сплоченныхъ между 
собою металлическихъ звеньяхъ.

Поучительно будетъ сравнить эту сцену съ 
заключеніемъ сцены пира въ «Пикколомини». 
Внутреннее сходство между ними поразительно, 
и невольно является мысль, что Шиллеръ имѣлъ 
предъ глазами Шекспировское выполненіе. И здѣсь 
приходится изумляться поэтической силѣ, съ 
безграничной увѣренностью направляющей массу 
образовъ; и здѣсь видимъ мы избытокъ знамена
тельныхъ моментовъ и мощное повышеніе въ 
постройкѣ. Но характерною чертой Шиллера 
является то, что эти моменты отчасти эпизо
дическаго свойства, цѣлое расположено шире 
11 крупнѣе. Правда, поэтъ имѣлъ основаніе такъ 
Построить сцену. Ибо она стоитъ не въ концѣ 
второго, а въ концѣ четвертаго акта, и заклю
читъ въ себѣ существенную часть дѣйствія, по
лученіе роковой подписи, слѣдовательно, еслибъ 
банкетъ и не наполнилъ собою всего четвертаго 
акта, она все же имѣла бы довольно крупное 
Построеніе. Планъ ея точь въ течь такой же, 
Пакъ и у Шекспира [*)]. Во-первыхъ, вступи

тельный разговоръ слугъ, впрочемъ несораз 
мѣрно растянутый: описаніе кубка не имѣетъ 
права отвлекать наше вниманіе отъ дѣйствія, 
потому что самъ онъ лишенъ всякой дальнѣй
шей связи съ пьесой, а косвенные лучи, па
дающіе изъ этого описанія на общую ситуацію, 
при всемъ своимъ обиліи не достаточно ярки, 
Затѣмъ идетъ дѣйствіе, также распадающееся 
на три части: старанія Теруки добиться подписи 
отъ второстепенныхъ фигуръ; во-вторыхъ, въ 
рѣзкій контрастъ съ этимъ, краткій разговоръ 
обоихъ Пикколомини; въ-третьихъ, рѣшеніе, 
въ формѣ спора пьянаго ІІлло съ Максомъ. И 
здѣсь соединеніе отдѣльныхъ частей сцены но
ситъ слѣды тщательной работы. Октавіо, осто
рожно стараясь вывѣдать тайныя намѣренія Б ут
лера, незамѣтно переводитъ вниманіе слушателя 
отъ оживленной группы генераловъ на своего 
сына, провѣрка подписей уже всецѣло сосредо
точиваетъ вниманіе на Максѣ, послѣ чего пья
ный ІІлло опять-таки весьма знаменательно об
ращается сперва къ Октавіо, прежде чѣмъ прид
ти въ столкновеніе съ Максомъ. Соединеніе и 
распаденіе группъ, рельефныя фигуры обоихъ 
Пикколомини,дѣйствіе кульминаціоннаго пункта, 
оживленная игра второстепенныхъ лицъ и на
конецъ мощное, краткое заключеніе - все это 
отличается рѣдкою, красотой.

Шиллеръ оставилъ намъ еще двѣ могучія 
массовыя сцены, величайшія сцены изъ вели
каго періода нащей поэзіи: сцену на Рютли и 
первый актъ «Лжедимитрія». Обѣ онѣ являются 
образцами, требующими со стороны начинаю
щаго драматурга не подражанія, но усерднаго изу
ченія ихъ возвышенныхъ красотъ. Какія бы воз
раженія ни приходилось дѣлать противъ драмати
ческой постройки«Телля» ,но на отдѣльныхъ сце
нахъ его лежитъ печать очарованія, постоянно 
возбуждающаго новые и новые восторги. II въ  
сценѣ на Рютли драматическое движеніе отли
чается сравнительной сдержанностью, выполни: 
ніс широко, величественно и проникнуто чуд
нымъ мѣстнымъ колоритомъ. Сначала тонъ опре
дѣляется вступленіемъ. Оно состоитъ изъ трехъ 
частей: прибытіе унтервальденцевъ, разговоръ 
Мельхталя съ Штауффахеромъ, обмѣнъ привѣт
ствій съ жителями Швица. Обратите вниманіе 
на то обстоятельство, что поэтъ не хотѣлъ 
утомлять слушателей троекратнымъ подчерки
ваніемъ появленія трехъ кантоновъ. Двѣ глав
ныхъ фигуры рельефно отдѣляются здѣсь отъ 
второстепенныхъ лицъ и образуютъ небольшой 
кульминаціонный пунктъ для вступленія, кото

особенностямъ рельефнаго рисунка въ этой пре
красной сценѣ принадлежитъ безучастное раздумье 
Макса,—Клейсть еще причудливѣе повторилъ его 
въ „Принцѣ Гомбургокомъ". Что касается Шек
спира, то онъ характеризуетъ своихъ мечтателей 
не безмолвіемъ, а разсѣянными и глубокомыслен
ными рѣчами.

[*)] Этотъ актъ раздѣляется на двѣ части. Пор- 
 Пія подготовительная часть содержитъ въ себѣ три 
краткія драматическія составныя части: Максъ 
валяется на пиръ, интриганы показываютъ ему 
 одложный документъ, Бутлеръ присоединяется къ 
Интриганамъ. Отсюда начинается обширное зак- 
ѣочеаіе, вступленіе къ которому точно также 
 бразуетъ разговоръ слугъ. Пирующіе генералы 
  должны оставаться въ продолженіе всего акта на 
 иду у зрителей, въ серединѣ сцены или на зад
амъ планѣ. Хорошо было бы, еслибы сцена пред
ъявляла аванзалу, отдѣленную отъ банкетной 
нілы колоннами и заднею стѣной, такъ чтобъ все 
 ицество, до момента входа его въ залу, въ концѣ 
 Чены, рисовалось зрителямъ вдали, чтобы слыша- 
   только отдѣльныя восклицанія н были замѣт- 
  только отдѣльныя движонія группъ. Въ „Вал- 
 еннітейнѣ“ ИІиллеръ показалъ себя еще безпеч- 
  режиссеромъ, впослѣдствіи оиъ сталъ больше 
Чботиться объ инсценировкѣ своихъ вьесъ. Къ



рое, благодаря этому, не разрывается нѣсколь
кими лежащими на одной высотѣ моментами. 
Съ появленіемъ жителей Ури, достаточно под
черкнутымъ звуками ихъ рога, спускомъ съ 
горы и рѣчами присутствующихъ, тотчасъ же 
начинается дѣйствіе.

Это дѣйствіе протекаетъ въ пяти частяхъ: 
Во-первыхъ установленіе собранія съ краткими 
рѣчами н энергическимъ участіемъ второсте
пенныхъ лицъ. Затѣмъ, величественное изло
женіе Штауффахеромъ сущности и цѣли союза. 
Въ третьихъ, послѣ этого могучаго выступле
нія отдѣльнаго лица оживленный обмѣнъ мнѣ
ній и споръ партій о положеніи, которое дол
женъ занять союзъ по отношенію къ импера
тору. Въ-четвертыхъ, рѣзкое обостреніе про
тиворѣчивыхъ взглядовъ, пока не возгорается 
споръ о средствахъ освобожденія отъ тиранніи 
фохтовъ, и затѣмъ собираніе голосовъ. Нако
нецъ, в ъ -п я т ы х ъ , торжественная клятва. И 
послѣ такого заключенія, общее настроеніе и з
ливается въ звукахъ оркестра, заимствующихъ 
свой музыкальный колоритъ отъ окружающей 
природы и восходящаго солнца. При этомъ бо
гатомъ расчлененіи особенно привлекательна гар
монія во взаимномъ отношеніи отдѣльныхъ ча
стей. Центръ всей этой группы драматическихъ 
моментовъ, рѣчь Штауффахера, вы ступаетъ, 
какъ кульминаціонный пунктъ. И затѣмъ, въ 
контрастъ ему, тревожное движеніе среди на
рода, наступающее умиротвореніе и восторжен
ный порывъ души. Столь же прекрасно изоб
ражены и многочисленныя второстепенныя фи
гуры, самостоятельное вмѣшательство въ дѣй
ствіе отдѣльныхъ мелкихъ ролей, значеніе ко
торыхъ для этой сцены проявляется уже въ 
томъ, что онѣ съ извѣстной республиканскою 
равноправностью помѣщены одна возлѣ другой.

Величайшимъ образцомъ для торжественныхъ 
мимическихъ дѣйствій служитъ великолѣпная 
сцена интродукціи «Лжедимитрія», польскій 
сеймъ. Сюжетъ этой драмы требовалъ сообще
нія немалаго количества предпосылокъ; стран
ныя превратности судьбы отрока Димитрія вы
звали, кромѣ того, необходимость въ сильномъ 
примѣненіи особыхъ красокъ, для того, чтобъ 
этотъ чуждый нѣмцамъ міръ могъ найти от
кликъ въ ихъ поэтическомъ чувствѣ. Шил
леръ, съ свойственнымъ ему смѣлымъ вели
чіемъ, сдѣлалъ эпическій разсказъ центромъ 
богатой обстановочной сцены и окружилъ длин
ное повѣствованіе одного лица страстнымъ 
движеніемъ массъ. За краткимъ вступленіемъ 
слѣдуетъ вмѣстѣ съ появленіемъ Димитрія сце
на, состоящая изъ четырехъ частей: 1) раз
сказъ Димитрія, 2 )  сжатое повтореніе этого 
разсказа архіепископомъ и первыя волны, под
нимающіяся ври этомъ въ собраніи, 3 ) прось
ба Димитрія о поддержкѣ и усиленіе движенія,
4 )  возраженія и протестъ Сапѣги. Сцена кон

чается общимъ смятеніемъ, и обрывается вне
запно. Небольшой драматическій моментъ слу
житъ переходомъ къ слѣдующему засимъ діа
логу, между королемъ и Димитріемъ. Движе
нія второстепенныхъ лицъ въ упомянутой сце
нѣ кратки и порывисты, голосъ возвышаютъ 
лишь немногіе участники дѣйствія, кромѣ Ди
митрія только одно лицо, заявляющее протестъ, 
рельефно отдѣляется отъ массы. Мы чувству
емъ и убѣждаемся, что масса уже заранѣе 
настроена въ пользу Димитрія, пространный, 
цвѣтистый разсказъ его образуетъ основную 
часть сцены, какъ этому и надлежало быть въ 
первомъ актѣ

Гете, если не считать маленькихъ сценъ въ 
«Гецѣ», не оставилъ намъ массовыхъ сценъ, 
которыя производили бы крупное драматиче
ское воздѣйствіе. Въ народныхъ сценахъ «Эг
монта» слишкомъ ощущается недостатокъ энер
гическаго движенія, прекрасная прогулка въ 
«Фаустѣ» составлена изъ мелкихъ драматиче
скихъ картинъ, студенческая сцецр въ погре
бѣ Ауэрбаха не имѣетъ въ виду трагическаго 
воздѣйствія и представляетъ для исполнителя 
Фауста то неудобство, что онъ остается все 
время предъ зрителями праздный, ничѣмъ во 
занятый.

Особенной поддержки отъ режиссера требу
ютъ мимическія сцены, въ которыхъ дѣйству
ютъ большія массы народа. Если нашн театры 
и имѣютъ наготовѣ въ хоровомъ персоналѣ 
оперы порядочное число актеровъ, а эти по
мощники въ свою очередь, обыкновенно нахо
дятъ себѣ подкрѣпленіе въ  статистахъ, то все 
же количество лицъ, которое можетъ быть со
брано на сценѣ, нерѣдко бываетъ поразитель
но мало сравнительно съ человѣческими мас
сами, принимающими въ дѣйствительной жиз
ни участіе въ какой-либо народной сценѣ, въ 
битвѣ, въ большомъ смятеніи Поэтому зри
тель, смотря на выведенную передъ нимъ куч
ку людей, легко можетъ ощутить пустоту   
скудость. И здѣсь помѣхою является недоста
точная приспособленность современнаго театра 
къ размѣщенію большихъ массъ. Правда, чти 
внѣшнее устройство такихъ сценъ находится 
но большей части въ рукахъ режиссера, но 
поэтъ обязанъ облегчать ему возложенную на 
него задачу, состоящую въ томъ, чтобы вы
звать въ зрителяхъ иллюзію, будто они ви
дятъ предъ собой оживленную и громадную 
толпу.

Уже самый входъ и уходъ значительнаго 
числа лицъ отнимаетъ врем я и развлекаетъ 
вниманіе, которое слѣдуетъ удерживать мел
кими, способными возбудить интересъ изобрѣ
теніями и раздѣленіемъ массъ на группы.

Помѣщеніе сцены должно быть устроено та
кимъ образомъ, чтобы зритель не м огъ обнять 
взоромъ сравнительно небольшое число нахо



дящихся на лицо исполнителей; для этого не
обходимы различныя декораціи, удачныя пер
спективы, разстановка актеровъ по бокамъ 
сцены, имѣющая цѣлью привлечь фантазію къ 
болѣе крупнымъ невидимымъ массамъ, кото
рыя знаками и возгласами заявляютъ о своемъ 
присутствіи за кулисами и т . д.

Что касается блестящихъ, разсчитанныхъ 
на внѣшній эффектъ процессій, вродѣ тѣ хъ , 
какія устроилъ Иффландъ для «Орлеанской 
Дѣвы», то авторъ трагедіи имѣетъ полное 
право запрещать ихъ при постановкѣ своихъ 
пьесъ и долженъ, насколько возможно, избѣ
гать всякаго повода къ нимъ.

Но зато порою являются желательными т а 
кія массовыя воздѣйствія, при которыхъ толпа 
исполнена страстнаго движенія, народныя сцены, 
торжественныя засѣданія совѣта, картины ла
герной жизни, сраженія.

Для народныхъ сценъ служитъ образцомъ, 
вызвавшимъ немало подражаній, прекрасный ме
тодъ Шекспира: краткія, мѣткія рѣчи отдѣль
ныхъ простолюдиновъ, почти всегда изложен
ныя въ прозѣ, прерывающія и оживляющія 
ихъ восклицанія толпы, подстрекаемой отдѣль
ными вожаками. Но народныя сцены на театрѣ 
способны вызвать еще иного рода эффекты — 
не высшія драматическія воздѣйствія, но все 
же имѣющіе большое значеніе эффекты, кото
рыми наши поэты мало еще пользовались до 
СИХЪ норъ.

Такъ какъ и въ народныхъ сценахъ мы не 
Должны покидать стиха, то уже этотъ послѣдній 
является для насъ средствомъ къ разработкѣ 
массовыхъ сценъ, значительно отступающей 
во своему характеру отъ излюбленнаго метода 
Шекспира. Введеніе античнаго хора теперь, 
Конечно, немыслимо, попытка Шиллера возро
дить его едва ли можетъ найти подражателей, 
Во смотря на избытокъ поэтическихъ красотъ, 
Которыми мы восхищаемся въ хорахъ «Мес
синской невѣсты»; но между главными акте
рами и значительнымъ числомъ второстенен- 
кыхъ лицъ возможна иного рода драматически- 
сживленная совмѣстная игра, соединяющая вож- 
Дий съ толпою и въ то же время противопо
ставляющая ихъ другъ другу. Не только ко
роткія восклицанія, но и рѣчи, заключающія 
  себѣ нѣсколько стиховъ, получаютъ повы- 
 іенную энергію, благодаря одновременному про
изнесенію ихъ нѣсколькими лицами съ заучен- 
 Ммъ темпомъ и интонаціей. При такомъ вве- 
Деніи на сцену толпы поэтъ окажется въ со
стояніи дать ей болѣе достойное участіе въ 
Дѣйствіи. Чередованіе отдѣльныхъ голосовъ, 
 рцета или квартета и затѣмъ всей собрав
шейся толпы, смѣна звонкаго тенора могучимъ 
 сомъ представитъ ему возможность вызвать 
Множество оттѣнковъ, сильное повышеніе и 
 кій колоритъ. При такой совмѣстной декла

маціи большихъ массъ, поэтъ обязанъ обра
щать" вниманіе на то, чтобы смыслъ предло
женій соотвѣтствовалъ силѣ и энергіи выра
женія, чтобы всѣ слова были понятны и не 
поражали слухъ диссонансомъ, чтобъ отдѣль
ныя части предложенія красиво отдѣлялись одна 
отъ другой.

Совершенно невѣрно, будто такой методъ 
ставить на мѣсто разнообразнаго и правдопо
добнаго движенія на сценѣ движеніе искус
ственное, ибо традиціонный способъ построе
нія народныхъ сценъ точно также перешелъ 
къ намъ по наслѣдству и точно также преобра
зуетъ ходъ событій по опредѣленному плану. 
Предлагаемый здѣсь способъ отличается только 
тѣмъ, что онъ можетъ производить болѣе силь
ныя воздѣйствія. При его примѣненіи, поэтъ 
воленъ скрыть отъ слушателя свой пріемъ 
и вызвать разнообразіе чередованіемъ многого
лосныхъ рѣчей и репликъ. Звучный совмѣст
ный говоръ подходитъ не къ однимъ только 
оживленнымъ словопреніямъ и разсужденіямъ: 
имъ можно пользоваться для всякаго настрое
нія, какое только вспыхиваетъ въ собравшейся 
толпѣ. На нашихъ театрахъ до сихъ поръ не
простительно' пренебрегаютъ упражненіемъ въ 
совмѣстной дикціи; зачастую она превращается 
у насъ въ непонятный, оглушительный крикъ. 
А потому поэту слѣдовало бы въ текстѣ, пред
назначенномъ для представленія, строго раз
личать группы по голосамъ. Чтобы быть въ 
состояніи сдѣлать такое обозначеніе, онъ дол
женъ самъ ясно предугадывать воздѣйствіе той 
или другой сцены.

Битвы пользуются худой славой на нѣмец
кихъ театрахъ, и осторожный поэтъ избѣгаетъ 
ихъ. Причина этого заключается опять-таки 
въ томъ, что устройство нашихъ театровъ для 
нихъ совсѣмъ невыгодно. Шекспиръ питалъ 
несомнѣнное пристрастіе къ воинственнымъ дви
женіямъ массъ, даже и въ своихъ позднѣйшихъ 
пьесахъ онъ отнюдь не ограничивалъ ихъ. И 
хотя самъ онъ порою отзывается сь нѣкото
рымъ пренебреженіемъ о тѣхъ средствахъ, съ 
помощью которыхъ изображались битвы на его 
театрѣ, но все же мы вправѣ предполож-ить, 
что онъ настойчивѣе старался бы удалять ихъ 
изъ своихъ пьесъ, если-Въ онѣ не доставляли 
большого удовольствія его зрителямъ. Между 
тѣмъ, воинственный народъ, со страстью про
должавшій заниматься всякими военными упраж
неніями, могъ наслаждаться такими сценами лишь 
въ томъ случаѣ, если въ нихъ проявлялось 
извѣстное искусство и техника, и если неиз
бѣжная условность театральной обстановки не 
производила жалкаго впечатлѣнія. Такія сцены, 
какъ поединокъ Коріолана съ Авфидіемъ, Мак
бета съ Макдуффомъ, сцены битвъ въ «Ри
чардѣ III»  и «Юліи Цезарѣ» настолько важны 
и полны значенія, что намъ становится очевнд-



но, съ какой твердой увѣренностью Шекспиръ 
полагался на ихъ воздѣйствія. Въ новѣйшее 
время эти воинственные эффекты снова поя
вились на англійскомъ театрѣ, обставленные 
роскошными аксессуарами ради достиженія болѣе 
сильнаго воздѣйствія и, можно сказать, что 
ими уже черезчуръ старались занимать зри
теля. Если въ Германіи до сихъ поръ еще слиш
комъ мало сдѣлано въ этомъ направленіи, то

такая небрежность нисколько не оправдываетъ 
того поэта, который робко сторонится подоб
ныхъ сценъ. Онѣ представляютъ собою вспо
могательныя воздѣйствія, могущія сослужить 
ему иной разъ хорошую службу. На немъ са
момъ лежитъ обязанность позаботиться о воз
можно лучшей ихъ постановкѣ и настоять, 

. чтобы театръ сдѣлалъ все должное въ этомъ 
отношеніи.

Парижскій Салонъ 1894 г. 

Ф. Ройбе;. „La main chaude".



Вагнеровскій театръ въ Байрейтѣ лѣтомъ 1894 г.
Коротенькій сезонъ Вагнеровскихъ спектак

лей въ Байрейтѣ есть одно изъ любопытнѣй
шихъ явленій въ художественной жизни Ев
ропы послѣдней четверти нашего столѣтія; 
ничего подобнаго не бывало раньше, да едва 
ли будетъ что либо позже. Въ самомъ дѣлѣ, 
если разсмотрѣть условія возникновенія и су
ществованія Вагнеровскаго театра въ Байрей
тѣ, то они окажутся прямымъ отрицаніемъ 
Условій обыкновенныхъ и эта особенность слу
житъ Вагнеровскому театру не во вредъ, а какъ 
будто бы даже на пользу. Обыкновенно боль
шіе оперные театры находятся въ самыхъ круп
ныхъ центрахъ, ведущихъ наиболѣе оживлен
ную жизнь, между тѣмъ какъ Байрейтъ— 
городокъ совсѣмъ захудалый, имѣющій менѣе 
25,000 жителей и стоящій внѣ всякихъ пря
ныхъ желѣзнодорожныхъ сообщеній; большіе 
°Перные театры даютъ всегда большой убы 
токъ, который покрывается болѣе или менѣе 
крупной субсидіей города, государства и т . д. 
вагнеровскій же театръ, наоборотъ, приноситъ 
Косьма крупные доходы и въ субсидіяхъ не 
Нуждается; оперные театры всего міра сущ е
ствуютъ главнымъ образомъ ради зимняго се- 
3она, дающаго наибольшее количество посѣ
тителей, а Вагнеровскій театръ открывается 
Только на lV s— 2 мѣсяца среди самаго глу- 

го лѣтняго затиш ья; сверхъ того въ этомъ 
театрѣ нѣтъ ни постоянной труппы, ни хора, 
  оркестра; все это собирается въ короткій 
тЬтній сезонъ со всѣхъ концовъ Европы, дѣ
е т с я  репетиціи и потомъ дается рядъ пред
ъявленій трехъ или четырехъ оперъ. Въ на
стоящее время душой дѣла нужно считать вдову 

харда Вагнера, г-жу Козиму Вагнеръ, ко- 
рая едва ли не безвыѣздно живетъ въ Бай- 

Реіітѣ, близъ могилы мужа, похороненнаго въ 
 при его же домѣ. Г-жа Ііозима Вагнеръ, 
 Листа и французской аристократки-ни- 

тельницы, надѣлена огромною энергіей, яс- 
пъ, твердымъ умомъ и блестящимъ, мно- 
Тороннимъ образованіемъ. Посвятивъ себя 
Цѣло дѣлу, связанному для нея съ куль- 

памяти мужа, она изучила во всѣхъ тон

костяхъ и подробностяхъ все касающееся опер
ной сцены и показала себя такимъ образован
нымъ, умнымъ директоромъ театра, какихъ 
почти и не бываетъ. Какъ всегда бываетъ съ 
энергическими дѣятелями, она пріобрѣла себѣ 
много друзей и сторонниковъ, но не мало и 
враговъ, особенно въ артистической средѣ, въ 
которой вопросы личнаго самолюбія слишкомъ 
часто занимаютъ первое мѣсто. Въ музыкаль
ной прессѣ недовольныхъ тоже не мало; охотно 
выслушивая «совѣты, г-жа Вагнеръ однако со
храняетъ полную независимость въ своихъ дѣй
ствіяхъ и неуклонно идетъ своимъ путемъ, 
не смущаясь никакими нападками. Въ настоя
щее время нападки эти сильны и многіе изъ 
бывшихъ друзей и поклонниковъ Вагнера т е 
перь стали врагами байрейтской сцены, находя, 
что она идетъ по ложной дорогѣ. Подъ вліяніемъ 
такой враждебности многіе значительные органы 
прессы оплакиваютъ паденіе Вагнеровскаго те
атра, говорятъ объ извращеніи его основной 
идеи служенія нѣмецкому искусству вслѣдствіе 
допущенія иностранныхъ исполнителей и т. д. 
Вообще въ Германіи совершается нѣчто стран
ное по отношенію къ музыкѣ; я , напримѣръ, 
тщетно искалъ свѣдѣній въ большихъ нѣмец
кихъ газетахъ о ходѣ представленій въ Бай
рейтѣ, такъ что за справками приходилось 
обращаться въ самый Байрейтъ, а въ то же 
время въ тѣ хъ  же газетахъ помѣщались т е 
леграммы о путешествіи по Германіи m aestro 
Леонкавалло, его благосклонномъ дирижерствѣ 
въ томъ или другомъ концертѣ и т . п. Судя 
по этому факту, моя;но бы думать, что дѣло 
Вагнера въ Германіи проиграно и на смѣну 
ему являются представители итальянскаго вы 
рожденія, но, пріѣхавъ на мѣсто, въ Байрейтъ, 
я долженъ былъ убѣдиться, что въ дѣйстви
тельности пока этого нельзя еще бояться и 
престижъ театра Вагнера остается все преж
ній, хотя иностранцы— преимущественно фран
цузы , бельгійцы и англичане — составляю тъ 
едва ли не главную массу посѣтителей этого 
храма нѣмецкаго искусства. Не знаю, и у я; и о 
ли видѣть къ этомъ дурной признакъ, по на-



шему мнѣнію скорѣе можно его принять за 
хорошій, ибо Вагнеръ имѣетъ значеніе міровое 
и,будучи вполнѣ германскимъ но духу своихъ 
твореній, онъ въ своихъ лучшихъ и высшихъ 
стремленіяхъ доступенъ и понятенъ всѣмъ.

Въ нынѣшнемъ году въ Байрейтѣ давались 
три онеры: «Лоэигринъ», «Тангейзеръ» и 
«ІІарсиваль»; двѣ послѣднія раньше были 
въ репертуарѣ сцены и только «Лоэигринъ» 
былъ поставленъ въ первый разъ. Признаться, 
я съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ отправлялся на 
представленіе «Лоэнгрина», произведенія столь 
извѣстнаго, дающагося на всѣхъ первоклас
сныхъ сценахъ, не говоря о второстепенныхъ, 
въ которомъ, казалось, трудно бы сдѣлать что 
либо новое или даже просто соперничать хотя бы 
со сценой вѣнской онеры, но оказалось, что 
для байрейтскаго театра подобное соперничество 
не опасно и «Лоэигринъ» только теперь какъ 
будто предсталъ въ настоящемъ, истинномъ 
своемъ видѣ; представленіе вышло настолько 
образцовымъ и поучительнымъ, что могло бы 
служить дополнительною школой для всякаго 
опытнаго пѣвца, дирижера или режиссера. Мы 
постараемся дать о немъ нѣкоторое понятіе, 
хотя, конечно, все это будетъ блѣдно и не 
передастъ той высокой художественной красо
ты цѣлаго, которую можно ощутить только по 
личному впечатлѣнію.

Я пріѣхалъ въ Байрейтъ на послѣднюю серію 
представленій, въ ряду которыхъ «Лоэигринъ» 
давался первымъ; серія эта началась 4/ 1с ав 
густа и окончилась заключительнымъ въ на
стоящемъ году представленіемъ «Ііарсиваля» 
7/ 19 августа. Мнѣ посчастливилось попасть въ 
«Лоэнгринѣ» на самый лучшій составъ испол
нителей и хотя самъ Лоэигринъ, г. Фанъ Дэйкъ 
былъ несовсѣмъ здоровъ, но это чувствовалось 
лишь въ первомъ актѣ, гдѣ артисту измѣняла 
иногда даже интонація, но въ слѣдующихъ двухъ 
актахъ онъ вполнѣ уже владѣлъ своими бога
тыми средствами.

Вагнеръ, глубокій знатокъ сцены, самъ быв
шій много лѣтъ опернымъ капельмейстеромъ 
въ Ригѣ и Дрезденѣ, отлично зналъ всѣ недо
статки тогдашнихъ нѣмецкихъ оперныхъ теат
ровъ конца первой половины текущаго столѣ
тія и потому въ своихъ партитурахъ не ску
пился на указанія всякаго рода, не только 
музыкальныя, но и сценическія; сверхъ того 
онъ писалъ подробныя руководства для поста
новки, самъ дѣлалъ, какъ умѣлъ, наброски де
корацій и вообще входилъ въ этомъ отношеніи 
въ самыя мелочныя подробности, не полагаясь ни 
въ чемъ на руководителей нѣмецкихъ сценъ. От
носительно «Лоэнгрина» эти указанія особенно 
многочисленны и тщательны. Вагнеръ жилъ тогда 
изгнанникомъ въ Швейцаріи, доступъ въ Гер
манію ему былъ воспрещенъ; Парижъ, гдѣ онъ 
раньше пробовалъ счастья, не хотѣлъ en* знать,

матеріальныхъ средствъ онъ былъ лишенъ до 
такой степени, что считалъ хорошимъ заработ
комъ дирижерство къ концертѣ въ Цюрихѣ за 
50 франковъ, да и такой заработокъ случался 
рѣдко; продавъ рукопись своей Oper und Dra
ma за 100 талеровъ одному нѣмецкому издателю, 
онъ радовался этому какъ находкѣ. Трудно ска
зать, что бы сталось съ Вагнеромъ безъ ве
ликодушной помощи Листа, въ это время уже 
совсѣмъ не располагавшаго значительными де
нежными средствами. Кромѣ матеріальной по
мощи, Листъ оказывалъ своему другу и артисти
ческую поддержку. Вагнеръ окончилъ «Лоэн
грина» еще въ 1847  въ Дрезденѣ, но не успѣлъ 
его тамъ поставить, а потомъ, въ  качествѣ по
литическаго изгнанника, онъ уже не дерзалъ 
обращаться со своимъ произведеніемъ на ка
кую-нибудь сцену въ Германіи. Вагнеръ находил
ся подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ обстоятельствъ 
въ чрезвычайно угнетенномъ состояніи духа и 
доходилъ почти до полнаго отчаянія. Единствен
ной мечтой его сдѣлалось превратить мерт
вую букву своей партитуры въ живой худо
жественный образъ, т .- е . добиться постанов
ки своего «Лоэнгрина» на какой-нибудь сце
нѣ, располагающей сколько-нибудь достаточны
ми для того средствами, и наконецъ его мыс
ли и желанія остановились на маленькомъ Вей
марѣ, имѣвшемъ большое музыкальное значеніе 
вслѣдствіе того, что Листъ былъ тамъ полно
властнымъ распорядителемъ всего, что касалось 
музыки. Вагнеръ обратился къ нему не съ прось
бой, а можно сказать съ горячей мольбой— по
ставить его «Лоэнгрина» (это было въ 1850  г)' 
Листъ съ величайшей готовностью взялся за это 
дѣло и приложилъ со своей стороны всѣ ста
ранія и заботы къ возможно лучшему испол
ненію онеры. Вагнеръ съ лихорадочно-страстной 
заботливостію давалъ всевозможныя письмен
ныя указанія и первое представленіе «Лоэнгря- 
на» состоялось наконецъ 16/ 28 августа 1850 г. 
въ Веймарѣ. Автору «Лоэнгрина» до такой сте 
пени хотѣлось хоть какъ-нибудь услышать 
свою оперу, что онъ съ полудѣтской наивно
стію просилъ Листа устроить ему возможность 
пріѣхать къ Веймаръ съ какимъ-нибудь чужиМ'Ь 
паспортомъ, обѣщая такъ тщательно прятать
ся, что его никто не увидитъ, но конечно это 
было невозможно и ему оставалось довольство
ваться сообщеніями о впечатлѣніи, сдѣланномъ 
его оперой. Хотя въ общемъ отзывы объ ис
полненіи и успѣхѣ были вполнѣ удовлетво
рительны, но Вагнеръ между строкъ вычи
талъ, что далеко не все обстояло благополуч
но. Во первыхъ, по письму Листа, онъ быль 
пораженъ продолжительностію спектакля, длив
шагося съ В-ти до 11-ти  часовъ. При малень
кихъ размѣрахъ веймарской сцены объ осо
бенно сложной постановкѣ, а слѣдовательно  
длинныхъ антрактахъ, не могло быть и рѣчи



а потому у Вагнера весьма естественно яви
лась мысль о слишкомъ медленныхъ темпо, 
относительно чего онъ напередъ настойчиво 
предостерегалъ Листа въ письмахъ, предшество
вавшихъ постановкѣ «Лоэнгрина»,— и ре
зультатомъ явилось новое письмо, въ которомъ 
Вагнеръ говоритъ, что онъ тщательно замѣ
тилъ по часамъ, сколько времени должна идти 
его онера при вѣрномъ исполненіи и находилъ, 
что она должна была длиться на 1 lj i часа меньше 
по крайней мѣрѣ. Однако нѣкоторые цюрихскіе 
друзья композитора, ранѣе познакомившіеся 
съ «Лоэнгрииомъ» по исполненію на ф орте
пьяно самимъ авторомъ и ѣздившіе въ Вей
маръ на представленіе оперы, говорили, что 
Листъ бралъ темпо одинаковые съ нимъ-, тогда 
Вагнеръ нашелъ ключъ къ разгадкѣ: вся бѣда 
была въ тогдашнихъ нѣмецкихъ пѣвцахъ, 
имѣвшихъ привычку несносно тянуть речита
тивы. Вспомнивъ свою капельмейстерскую прак
тику, онъ не сомнѣвался въ томъ, что ре
читативами можно затянуть онеру на часъ и 
больше. Явилась еще большая хвалебная статья 
писателя Дингельштедта, блистательно написан
ная, но Вагнеръ увидѣлъ изъ нея отсутствіе 
сценическаго движенія и дѣйствія въ своей оне
рѣ, потому что авторъ статьи исключительно 
говорилъ о музыкѣ и ея красотахъ и совсѣмъ не 
упоминалъ о ходѣ драматическаго дѣйствія. 
Тогда Вагнеръ написалъ очень длинное письмо 
къ Листу, въ которомъ умолялъ его передѣ
лать все еще разъ , т . е. добиться отъ режис
сера и артистовъ болѣе живого, болѣе драматиче
скаго движенія на сценѣ. На купюры онъ 
рѣшительно не соглашался, кромѣ одной ку 
пюры въ разсказѣ Лоэнгрина въ третьемъ актѣ, 
которая имъ самимъ была ранѣе указана. Такимъ 
образомъ Вагнеръ написалъ чуть не цѣлую кни
гу о своей собственной оперѣ, но всѣ его ука
занія были съ точностью выполнены едва ли не 
въ первый разъ только 44 года спустя въ Б ай
рейтѣ и успѣхъ доказалъ, насколько правъ былъ 
авторъ и неправы тѣ капельмейстеры, режис
серы и артисты, которые дѣлали по своему, 
считая себя лучшими знатоками практики опер
наго дѣла, нежели композиторъ. Мы распростра
нились объ исторіи постановки «Лоэнгрина» по
тому, что это исторія едва ли не всѣхъ оперъ, 
и въ наше время режиссеры, артисты и ка
пельмейстеры берутъ на себя роли исправите
лей авторовъ слишкомъ охотно и далеко не 
всегда удачно. Въ Байрейтѣ «Лоэнгрияъ» 
давался, конечно, безъ сокращеній и длитель
ность оперы оказалась приблизительно та , ка
кую предполагалъ и самъ Вагнеръ, что мо
жетъ также служить доказательствомъ вѣр
ности выполненія указаній автора, особенно 
если принять во вниманіе, что дирижеръ Ф. 
Моттль питаетъ склонность скорѣе къ замед
леніямъ, нежели къ ускореніямъ темпо.

Прелюдія «Лоэнгрина» звучала въ темной 
почти залѣ театра и при закрытомъ оркестрѣ 
необыкновенно красиво и поэтично: темпо было 
взято чрезвычайно медленное, впрочемъ, самъ 
Вагнеръ по метроному далъ очень медленное 
обозначеніе 76 восьмыхъ. Особенную красоту 
прелюдіи придавало артистически тонкое ис
полненіе духовыхъ инструментовъ, какое рѣд
ко можно услыш ать въ оркестрѣ; только въ  
концѣ прелюдіи, послѣ fortissimo духовыхъ и 
мѣдныхъ, мнѣ показалось, что высокія скрип
ки играли недостаточно piano, очевидно ради 
большей рельефности слѣдующаго до конца 
diminuendo, дѣйствительно превосходно удав
шагося. При поднятіи занавѣса декорація ока
залась сходной съ московской, съ тою лишь 
разницей, что сцена была менѣе загромождена 
и давала большій просторъ движенію. Саксонскіе 
графы и рыцари окружали короля Генриха 
налѣво, а брабантцы стояли направо; тѣ и 
другіе ясно отличались костюмами. Съ пер
выхъ речитативовъ короля видно было, что 
требованія Вагнера исполняются съ точ
ностью, все идетъ въ темпо, пожалуй даже 
съ нѣкоторыми ускореніями, но не съ замед
леніями, такъ что речитативъ очень прибли
жался къ тону естественной декламаціи. 
Всѣ речитативы оперы исполнялись такимъ 
образомъ, вслѣдствіе чего совсѣмъ не имѣ
ли обычно тоскливаго характера и ни ма
ло не стѣсняли движенія оркестра, выполняв
шаго свое дѣло съ изумительнымъ ансамблемъ 
и мастерствомъ. При чрезвычайной ритмиче
ской точности исполненія пѣвцовъ сопровожде
ніе оркестра дѣлалось сравнительно легкимъ и 
намъ никогда раньше не случалось слышать, 
чтобы среди самаго оживленнаго сценическаго 
движенія и декламаціи оркестръ сливался до 
такой степени съ ходомъ дѣйствія, будучи какъ 
бы неотрѣшимой отъ пѣвцовъ звуковою мас
сой, составляющей неразрывное цѣлое съ нимъ, 
въ то же время сохраняющей свою независимость 
въ оттѣнкахъ и логичной стройности общаго 
движенія. Сколько репетицій понадобилось для 
такого ансамбля, не знаемъ, но лучшаго до
стигнуть едва ли возможно. Исполнители пар
тій короля и глашатаго, гг. Гренгъ и Бахманъ, 
были оба съ отличными голосами, то же каче
ство выказалъ и баритонъ Поповици (Роро- 
 vici), артистъ пражской оперы, пѣвшій пар
тію Тельрамунда. Мужской хоръ съ самаго на
чала обратилъ на себя вниманіе своею сцениче
скою подвижностію и непосредственнымъ уча
стіемъ въ ходѣ дѣйствія, живо отражавшимся 
на его ж естахъ, движеніяхъ лицъ и разно
образно мѣнявшихся группировкахъ. Съ по
явленіемъ Эльзы характеръ музыки мѣняет
ся и на сцену выходятъ сопровождающія ее 
женщины. Партію Эльзы пѣла г-жа Норди
ка, американка, бывшая, какъ говорятъ мо



сквичи, когда-то въ Москвѣ, но у меня не 
остаю сь о ней ничего въ памяти, а быть 
можетъ это была совсѣмъ другая пѣвица. Г-жа 
Нордика произвела очень выгодное впечатлѣ
ніе своимъ выходомъ; ея молчаливая въ на
чалѣ роль трудна въ сценическомъ отношеніи, 
но полное согласованіе движеній съ музыкой, 
о чемъ на нѣкоторыхъ сценахъ совсѣмъ не 
думаютъ, дало ей возможность сдѣлать все кра
сиво и понятно. Въ пѣніи голосъ ея оказал
ся очень свѣжимъ, красивымъ сопрано, очаро
вательно звучащимъ на верхнихъ нотахъ mez- 
яаѵосе. Говорятъ, что она училась въ Италіи, 
хотя по стилю и манерѣ пѣнія можно было ско
рѣе принять ее за француженку, такъ въ ней 
все было просто и въ то же время изящно. 
Талантливая сценическая и музыкальная нату
ра сказалась въ госпожѣ Нордика съ самаго 
начала; это была не только прекрасная пѣви
ца , но очевидно чувствующая и понимающая 
сценическая артистка, у которой всякій де
тальный оттѣнокъ выступалъ съ необыкновен
ною ясностью. Г. Фанъ Дэйкъ, какъ я уже 
говорилъ, былъ не совсѣмъ въ голосѣ въ 
началѣ своей партіи, но это повліяло впро
чемъ лишь на нѣкоторыя отдѣльныя, не со
всѣмъ удавшіяся мѣста, въ общемъ же онъ 
былъ и въ этомъ актѣ лучшимъ изъ Лоэнгри- 
иовъ, какихъ намъ приходилось видѣть на 
различныхъ сценахъ. Огромную разницу съ 
московскимъ составлялъ общій стиль испол
ненія: ничего тягучаго, растянутаго, все -жило 
и двигалось на сценѣ; сообразно съ этимъ 
разнилось и темно, особенно въ большомъ 
ансамблѣ молитвы передъ поединкомъ, ан
самбль этотъ въ Байрейтѣ исполняется чуть 
не вдвое скорѣе нежели у насъ. Очень выдѣ
лился также финалъ тамъ, гдѣ Эльза начинаетъ 
въ B -dur внезапнымъ и эффектнымъ перехо
домъ изъ D -dur; у насъ Эльзы не бываетъ 
слышно, въ Байрейтѣ ея голосъ господству
етъ въ этомъ мѣстѣ; отчасти причиною этому 
конечно закрытый оркестръ, но все-таки была 
на лицо и большая сдержанность въ силѣ его 
звучности. Исполненіе перваго акта вызвало 
цѣлую бурю восторговъ въ залѣ байрейтскаго 
театра, хотя вообще тамъ это не принято и 
аплодисменты допускаются только по окончаніи 
онеры. Истиннымъ торжествомъ однако былъ 
второй актъ , въ которомъ тщательность испол
ненія достигла своей высшей точки. Послѣ 
мрачнаго оркестроваго вступленія, второй актъ 
начинается еще болѣе мрачнымъ дуэтомъ Ор- 
труды и Тельрамунда. По нашему мнѣнію это 
труднѣйшій нумеръ въ онерѣ, но едва ли и 
не самый благодарный при хорошемъ испол
неніи. Г. ІІоповици имѣетъ отличный голосъ 
и владѣетъ имъ весьма недурно; онъ немножко 
переигрывалъ мѣстами въ нервомъ актѣ, но 
дуэтъ провелъ прекрасно. Что же касается

г-жи Брема, пѣвшей партію Ортруды, то она 
мнѣ понравилась еще больше; ей удалось очень 
хорошо схватить характеръ этой представитель
ницы темной силы зависти и злобы съ ея хо
лоднымъ, насмѣшливымъ презрѣніемъ ко всему 
высокому и прекрасному. Дуэтъ прошелъ от
лично, въ особенности благодаря той общей ма
нерѣ исполненія, чуждой рутинныхъ пѣвческихъ 
пріемовъ, которая составляла принадлежность 
всѣхъ въ этомъ спектаклѣ. Свободный отъ 
обычныхъ затягиваній исполнителей, дуэтъ 
представлялъ сильную драматическую сцену, 
совершенно завладѣвшую вниманіемъ слушате
лей и зрителей. Послѣ такой сцены чудесная 
модуляція, сопровождающая появленіе Эльзы, 
выдѣлилась особенно рельефно на общемъ фонѣ 
картины, перенося слушателя совсѣмъ въ иной 
міръ впечатлѣній. Г-жа Нордика очень кра
сиво и поэтично провела всю сцену и на
помнила мнѣ въ ней г-жу Скомпскую, къ со
жалѣнію слишкомъ короткое время пробыв
шую на московской сценѣ, да кажется и 
на сценѣ вообще. Г-?ка Брема вполнѣ выдер
жала характеръ Ортруды и здѣсь. Все послѣ
дующее въ этомъ актѣ особенно замѣчательно 
было совершенствомъ ансамбля въ исполненіи 
какъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, такъ и 
хора, всѣ члены котораго въ сценическомъ от
ношеніи были настолько же хороши, насколько 
безукоризненны и въ музыкальномъ. Нельзя 
пересчитать всѣхъ тѣхъ сценическихъ оттѣн
ковъ, которые придали всему дѣйствію необык
новенно живой интересъ. У насъ въ Москвѣ 
второй актъ  дается съ такими купюрами, что 
теряетъ всякую цѣльность, отчасти утрачива
етъ даже свой смыслъ, а потому и не представ
ляетъ драматическаго интереса, излишняя а:е 
медленность темно окончательно даетъ ему ха
рактеръ мертвенной неподвижности. Въ Бай
рейтѣ второй актъ составляетъ главный центръ 
сценическаго дѣйствія и своимъ драматическимъ 
интересомъ совершенно приковываетъ вниманіе 
зрителя; въ этомъ отношеніи байрейтское ис
полненіе неизмѣримо превосходитъ не только 
московское, но и вѣнское. При дерзкихъ вы
ходкахъ Ортруды, а потомъ и Фридриха, всѣ 
находящіеся на сценѣ, не говоря о главныхъ 
лицахъ, принимаютъ участіе къ дѣйствіи и 
необыкновенно рельефно и живо выражаютъ 
смѣну чувствъ смущенія, гнѣва на дерзкихъ 
клеветниковъ и наконецъ презрѣнія къ нимъ. 
Главныя лица всѣ безъ исключенія превосходно 
исполнили свои роли и мнѣ на личномъ опытѣ 
пришлось убѣдиться, что въ «Лоэнгринѣ» дра
матическій интересъ можетъ взять верхъ надъ 
музыкальнымъ, какъ Вагнеръ и ожидалъ при 
хорошемъ исполненіи; дѣйствительно, подчи
няясь дѣйствію музыки, я въ то же время за
бывалъ, что ее слышу; только могущество об
щаго впечатлѣнія и его цѣльность давали знать



и чувствовать всю сложность его факторовъ. Я 
не буду вдаваться въ описаніе частностей и с
полненія и его отдѣльныхъ моментовъ, бывшихъ 
живымъ олицетвореніемъ того, что Вагнеръ 
требовалъ въ своихъ указаніяхъ относительно 
исполненія «Лоэнгрина», интересующимся можно 
посовѣтовать прочесть эти указанія, находя
щіеся въ особой статьѣ , помѣщенной въ соб
раніи сочиненій Вагнера, и въ его перепискѣ 
за 1850  г. съ Листомъ. Между отдѣльными ис
полнителями во второмъ актѣ лучше всѣхъ бы
ла г-жа Нордика, она такъ  осмысленно и жи
во провела свою роль, что успѣхъ коварныхъ 
замысловъ Ортруды, несмотря на ея видимое 
посрамленіе, становился несомнѣннымъ въ 
самомъ близкомъ будущемъ, особенно оттѣ
нялось это тѣми взглядами инстинктивнаго 
ужаса, съ которыми Эльза какъ бы невольно 
оборачивалась къ ней, тѣсно прижавшись къ 
Лоэнгрину и входя съ нимъ вмѣстѣ въ со
боръ. Въ третьемъ актѣ сцена въ брачной 
комнатѣ была проведена г-жей Нордика и г. 
Фанъ ДэВкомъ высоко-художественно. Темпо 
дуета было взято гораздо скорѣе, неже
ли у насъ, и онъ превратился въ живую дра
матическую сцену. Здѣсь опять, несмотря на 
все очарованіе музыки, главный интересъ все- 
таки сосредоточивался на драматической ситуа
ціи; безпокойство Эльзы, ея возрастающее вол
неніе, доводящее ее до полубезсознательнаго со
стоянія, въ которомъ она дѣлаетъ наконецъ ро
ковой вопросъ, были переданы г-жей Нордика 
Удивительно хорошо, но и г. Фанъ Дэйкъ въ 
своей роли былъ также не только первоклас
снымъ пѣвцомъ, но и превосходнымъ драмати
ческимъ артистомъ. Не было ничего похожаго на 
обычные оперные дуэты; передъ глазами зрителей 
совершался рѣшающій моментъ драмы, произво
дившій потрясающее впечатлѣніе, которое опи
сать нельзя,нужно самому это видѣть, слышать и 
Перечувствовать. Между этой сценой и заключи
тельной въ Байрейтѣ нѣтъ антракта и пере
мѣна декорацій дѣлается во время соединитель
ныхъ тактовъ музыки въ оркестрѣ. Послѣд
няя сцена была полнымъ торжествомъ г. Фанъ 
Дэйка ; его разсказъ былъ исполненъ съ та 
кимъ совершенствомъ, какого намъ раньше не 
удавалось слышать. Конечно не было и въ по

минѣ того медленно-тягучаго темпа, какое бе
рутъ итальянскіе, а также всѣ итальянству- 
ющіе пѣвцы, все время выдерживался есте
ственный тонъ разсказа безъ всякаго щего
лянья высокими нотами и sons filés, а между 
тѣмъ и вокальный эффектъ получался пора
зительный. По окончаніи оперы раздались та 
кіе громы рукоплесканій и криковъ восторга, 
какіе въ  чопорномъ, въ этомъ отношеніи, бай
рейтскомъ театрѣ, вѣроятно, рѣдко бывали за 
все время его существованія, но такъ какъ по 
обычаямъ этой сцены, выходы отдѣльныхъ арти
стовъ не допускаются, то публикѣ были толь
ко показаны въ живой картинѣ всѣ участву
ющіе и потомъ сколько ни длились апплодис- 
менты, сцена не подавала болѣе признаковъ 
жизни, такъ что волей-неволей слушателямъ 
пришлось удовольствоваться только этимъ вы 
раженіемъ восторга. Въ заключеніе можно ска
зать, что исполненіе «Лоэнгрина» было въ пол
номъ смыслѣ слова образцовымъ, на такихъ 
представленіяхъ слѣдовало бы учиться всѣмъ 
опернымъ артистамъ, даже самымъ опытнымъ, 
не говоря о начинающихъ, а режиссеры и ка
пельмейстеры могли бы найти и еще болѣе 
поучительнаго для себя. Къ сожалѣнію это по
нимаютъ, кажется, только французы, самн 
нѣмцы гораздо менѣе, а русскіе артисты и 
совсѣмъ не хотятъ знать Байрейта.

Объ исполненіи «Тангейзера» и «Парсива- 
ля» говорилось уже на страницахъ Артиста 
въ прежніе годы. Какъ пи хорошо идутъ въ 
Байрейтѣ эти оперы, все таки исполненіе 
«Лоэнгрина» остается значительно выше по 
детальной топкости отдѣлки. Въ «Тангейзерѣ» 
въ нынѣшнемъ году партію Вольфрама вмѣсто 
Шейдемантеля пѣлъ не безызвѣстный Москвѣ 
Кашманъ и конечно уступалъ своему предше
ственнику, остальное все осталось по преж
нему. Партію Парсиваля нѣсколько разъ  пѣлъ 
г. Бирренковенъ изъ Гамбурга и производилъ 
прекрасное впечатлѣніе и богатыми средства
ми своего голоса, и умѣньемъ. Въ остальномъ 
перемѣнъ почти не произошло, впрочемъ въ 
этомъ году партію Кундри едва ли не въ пер
вый разъ пѣла г-жа Зухеръ и была въ ней 
превосходна.

Н. К а ш к и н ъ .



Какъ-то въ полночь, въ часъ угрюмый, 
полный тягостною думой, 

Надъ старинными томами я склонялся
въ полуснѣ,

Грезамъ страннымъ отдавался, вдругъ не 
ясный звукъ раздался, 

Будто кто-то постучался —  постучало А 
въ дверь ко мнѣ,—

«Это, вѣрно», прошепталъ я, «гостъ-ъ 
полночной тишинѣ,

«Гостъ стучится въ дверь ко мнгь»-

Ясно помню... Ожиданья... Поздней ос
ни рыданья..-

И въ каминѣ очертанья тускло тлѣющій
углей-

О какъ жаждалъ я разсвѣта, какъ  
тщетно ждалъ отвѣтѣ 

На страданье, безъ привѣта, на вопросЪ
о ней, о ней,

О Ленорѣ, что блистала ярче всѣхъ зс-
ныхъ огней,

О свѣтилѣ прежнихъ дней.

И завѣсъ пурпурныхъ трепетъ издавОЯ 
какъ будто лепетъ,

Скорбный лепетъ, наполнявшій темны- 
чувствомъ сердце мнѣ- 

Непонятный страхъ смиряя, всталъ А 
мѣста, повторяя- 

«Это только гость, блуждая, пошучйЛ 
въ дверь ко мнѣ

«Поздній гость пріюта проситъ въ ноИ 
ночной шигиинѢ 

«Гость стучится въ дверь ко мН 

В о р о н ъ .

Изъ Эдгара Поэ.



Подавивъ свои сомнѣнья, побѣдивши опа
сенья,

Я сказалъ: «Не осудите замедленья моею, —  
«Этой полночью ненастной я вздремнулъ, 

и стукъ неясный,
«Слишкомъ тихъ былъ стукъ неясный, 

и не слышалъ я его,
«Я не слышалъ»,— тутъ раскрылъ я дверь 

жилища моею, —  
Тьма,— и больше ничего.

Взоръ застылъ во тьмѣ стѣсненный, 
п стоялъ я, изумленный, 

Снамъ отдавшись, недоступнымъ на землѣ
ни для кою;

Но, какъ прежде ночь молчала, тьма ду
шѣ не отвѣчала,

Лишь— «Ленора!»— прозвучало имя солнца
моею,

Это я  шепнулъ, и эхо повторило вновь
ею,

Эхо, больше ничего.

Вновь я  въ комнату вернулся— обернулся—
содрогнулся,

Стукъ раздался, но слышнѣе, чѣмъ зву
чалъ онъ до того,

«Вѣрно что-нибудь сломилось, что-нибудь
пошевелилось,

«Тамъ за ставнями забилось у окошка
моею,

«Это вѣтеръ, усмирю я трепетъ сердца
моею,

«Вѣтеръ, больше ничего».

Я толкнулъ окно съ рѣшеткой, тотчасъ 
важною походкой

Изъ-за ставней вышелъ Воронъ, гордый Во
ронъ старыхъ дней,

Не склонился онъ учтиво, но, какъ лордъ,
вошелъ спѣсиво,

И, взмахнувъ крыломъ лѣниво, въ пышной
важности своей,

Инъ взлетѣлъ на бюстъ Паллады, что 
надъ дверью былъ моей, 

Онъ взлетѣлъ и сѣлъ надъ ней.

Ингъ печали я очнулся и невольно усмѣх
нулся,

Вндя важность этой птицы, жившей долгіе
года.

«Твой хохолъ ощипанъ славно, и глядишь 
ты презабавно»,

Я  промолвилъ, «но скажи мнѣ: тамъ, ідгъ 
Ночь царитъ всегда,

Какъ ты звался, гордый воронъ, тамъ, гдѣ 
Ночь царитъ всегда?» 

Воронъ крикнулъ: «Никогда».

Птица ясно отвѣчала, и хоть смысла
было мало,

Подивился я всѣмъ сердцемъ на отвѣтъ
ея тогда,

Да и кто не подивится, кто съ такой 
мечтой сроднится,

Кто повѣритъ согласится, чтобы гдѣ-
нибудь когда —

Сгълъ надъ дверью, говорящій безъ запин
ки, безъ труда. 

Воронъ съ кличкой «Никогда».

И  взирая у г ахъ сурово, лишь одно твер
дилъ онъ слово,

Точно всю онъ дугиу вылилъ въ этомъ ’сло
вѣ «никогда»,

И крылами не взмахнулъ онъ, и перомъ 
не шевельнулъ онъ,

Я  шепнулъ: «Друзья сокрылись вотъ ужъ
многіе іода,

Завтра «онъ» меня покинетъ, какъ на
дежды, навсегда» ,—  

Воронъ каркнулъ: « Никогда» .

Услыхавъ отвѣтъ удачный, вздрогнулъ я 
въ тревогѣ мрачной, . 

«Вѣрно, былъ онъ», я подумалъ, «у тою, 
чья жизнь— бгъда,

«У страдальца, чьи мученья возрастали,
какъ теченье

«Рѣкъ весной, чье отреченье отъ надеж
ды навсегда

«Въ тъенгъ вылилось о счастьи, что по
гибнувъ навсегда, 

«Вновь не вспыхнетъ никогда».

Но отъ скорби отдыхая, улыбаясь и
вздыхая,

Кресло я свое придвинулъ противъ ворона
тогда,

И, склонясь на бархатъ нѣжный, я фан
тазіи безбрежной



Отдался душой мятежной: «Это воронъ,
воронъ, да;

«Но о чемъ твердитъ зловѣщій этимъ 
чернымъ «никогда» . 

Страшнымъ крикомъ « никогда»?

Я  сидѣлъ, догадокъ полный и задумчиво-
безмолвный,

Взоры птицы жгли мнѣ сердце, какъ огни
стая звѣзда,

И  съ печалью запоздалой, головой своей ус
талой

Я  прильнулъ къ подушкѣ алой, и поду
малъ я  тогда:

Я — одинъ; на бархатъ алый та, кою лю
билъ всегда,

Не прильнетъ ужъ никогда.

Но, постой, вокругъ темнѣетъ, и какъ 
будто кто-то вѣетъ;

То съ кадильницей небесной Серафимъ при
шелъ сюда?

Въ мигъ неясный упоенья я  вскричалъ: 
« Прости, мгучсггъе!

«Это Богъ послалъ забвенье о Ленорѣ на
всегда,

«Пей же, пей скорѣй забвенье о Ленорѣ
навсегда/»

Каркнулъ Воронъ «Никогда» .

И  вскричалъ я въ скорби страстной, 
«Птица ты илъ духъ ужасный,

«Искусителемъ-ли посланъ, иль грозой при
битъ сюда,

« 7 м  —  пророкъ неустрашимый, въ край 
печальный, нелюдимый, 

«Въ край. Тоскою одержимый, ты при
гнелъ ко мнѣ сюда,

« О, скажи, найду - лъ забвенье, я молю,
скажи, когда?»

Каркнулъ Воронъ, «Никогда».

«7ъг—  пророкъ», вскричалъ я, «вѣщій!
Птица ты иль духъ зловѣщій,

«Этимъ Небомъ, что надъ нами— Богомъ, 
скрытымъ навсегда—

« Заклинаю, умоляя мнѣ сказать: въ пре
дѣлахъ Рая

«Мнѣ откроется-лъ святая, что средь
ангеловъ всегда,

«Та, которую Ленорой въ небесахъ зовугпъ
всегда?»

Каркнулъ Воронъ: «Никогда».

И  воскликнулъ я, вставая: «Прочь отсю
да, птица злая,

« Ты изъ царства тьмы и бури, уходи
опять туда,

«Не хочу я  лжи позорной, лжи, какъ эти
перья, черной.

«Удались же, духъ упорный! Быть хочу—
одинъ всегда!

«Вынь свой жесткій клювъ изъ сердца мо
его, гдѣ скорбь — всегда!-» 

Каркнулъ Воронъ: «Никогда»,

Р1 сидитъ, сидитъ зловѣщій, Воронъ чер
ный, Воронъ вѣщій,

Съ бюста блѣднаго Паллады не умчится
никуда,

Онъ глядитъ уединенный, точно Демонъ
полусонный,

Свѣтъ стругайся, тѣнь ложится, на по
лу дрожитъ всегда,

И  душа моя изъ тѣни, что волнуется
всегда,

Не возсіпансіггъ— никогда.

К. Б альм онт ъ .



Случалось ли вамъ когда-либо рѣшать слѣ
дующій, повидимому, въ высшей степени про
бой и даже праздный вопросъ, на самомъ же 
делѣ необыкновенно трудный и интересный: 
'то такое современный драматургъ?

Отвѣтить ничего не стоитъ: писатель, сочи- 
яющій драматическія произведенія. Но уже въ 
томъ отвѣтѣ заключается нѣкоторый пунктъ, 
озбужданнцш сомнѣнія. Вы говорите— писа

тель. Такъ ли это? Почему же пьесы имѣютъ 
совершенно другую судьбу въ литературѣ и 
въ читающей публикѣ, чѣмъ, напримѣръ, ро
маны и повѣсти? Почему пьесъ не печатаютъ 
общіе журналы? Почему онѣ чаще всего не 
Сдаются отдѣльными изданіями? Почему для 
ихъ сущ ествуетъ литографія, почти никогда 

не примѣняемая ко всѣмъ другимъ литератур- 
ьщъ произведеніямъ? Почему достаточно пье

сѣ побыть па сценѣ въ теченіе двухъ недѣль, 
чтобы навсегда скончать свой вѣкъ?

И такихъ вопросовъ можно набрать еще 
сколько угодно и всѣ они будутъ указывать на 
непроходимую пропасть, существующую между 
Драматургіей и остальною литературой.

Потомъ,— какъ вы смотрите на самого дра- 
интурга и какъ драматурги смотрятъ на са
нахъ себя?

У насъ и вездѣ на сценахъ безпрестанно 
иДУтъ такъ называемыя передѣлки, пьесы, 
написанныя по такому-то автору, пьесы 
ст сюжетами, заимствованными часто даже не 
изъ первыхъ р у к ъ ... Возможны ли подобныя 
пиленія въ романѣ и повѣсти? Попробуйте пере
платъ чей нибудь разсказъ, заимствовать

откуда нибудь тему или содержаніе,— ваше со
чиненіе едва ли кто оцѣнитъ, какъ самостоя
тельный литературный трудъ. Напротивъ, по
добныя дѣйствія, даже засвидѣтельствованныя 
откровенно авторами, производятъ впечатлѣніе 
литературнаго хищничества, плагіата— и вооб
ще радикально подрываютъ репутацію писателя.

А между тѣмъ въ области драмы именно 
такими дѣяніями создаются настоящія имена, 
пріобрѣтается широкая популярность и всѣ 
блага, съ ней неразлучныя. Напримѣръ,— есть 
у насъ весьма извѣстные драматурги въ т е 
ченіе всей своей карьеры невозбранно совер
шающіе набѣги на всѣ литературы и на всѣ 
литературные жанры— начиная съ оперетки и 
кончая драмой. Набѣги имѣютъ единственную 
цѣль— позаимствовать, присвоить, передѣлать, 
вывернуть чужое произведеніе наизнанку или 
какъ-нибудь иначе.

Вообразите, что регулярно въ теченіе де
сятковъ лѣтъ подобными операціями сталъ бы 
заниматься романистъ. Какъ бы вы оцѣнили 
его дѣятельность? И могъ ли бы онъ найти ре
дактора или издателя, которые бы рѣшились 
напечатать результаты его завоевательныхъ 
предпріятій? А драматургъ и капиталъ пріобрѣ
таетъ , и невинность сохраняетъ, т .е .  числится 
все-таки  нѣкоторымъ образомъ дѣятелемъ 
чего-то близкаго къ литературѣ.

Мы указали только на «весьма извѣстныхъ» 
драматурговъ. Это въ своемъ родѣ « гиганты твор
чества», какъ выражается одинъ современный 
Поприщинъ. А  за этими гигантами необозримый 
рядъ пигмеевъ — какъ сами они смотрятъ на
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свою дѣятельность? Если спросить ихъ, ока
жется, врядъ ли сущ ествуетъ другая порода 
людей съ такими же претензіями, какъ эти пи
раты литературнаго моря. Что они дѣйстви
тельно писатели,— въ этомъ не можетъ быть 
и сомнѣнія, —  и притомъ какіе! Мы, напри
мѣръ, видѣли одно произведеніе, сплошь сши
тое изъ лоскутьевъ, составленное изъ отрыв
ковъ и отрывки вырваны то изъ Прекрасной 
Елены, то изъ Мольеровскаго Донъ Жуана, 
то изъ Гоголевскаго Ревизора.

А меящу тѣ м ъ , публикѣ это отнюдь не 
кажется страннымъ и неприличнымъ. Ужъ если 
драматургъ, такъ для него вовсе не писаны ни
какіе законы, обязательные для всякаго болѣе 
или менѣе уважающаго себя писателя. Онъ мо
жетъ наряжаться въ какой угодно и чей угодно 
костюмъ; совершенно первобытное отношеніе и 
къ чужой собственности и къ правиламъ эле
ментарнаго приличія.

Н ѣ тъ ,— драматургъ нѣчто другое, только не 
писатель въ общеупотребительномъ смыслѣ сло
ва. Поступки его часто совершенно не «лите
ратурные», но въ его сферѣ вполнѣ терпимые 
и обычные. И самъ драматургъ, очевидно, не
рѣдко относится съ самымъ откровеннымъ пре
зрѣніемъ къ литературѣ и ея привычкамъ. Онъ 
самъ но себѣ, а литература сама по себѣ. У 
него свои принципы, необходимые для успѣха 
его пьесъ на сценѣ, и они въ его глазахъ 
стоятъ неизмѣримо выше всякихъ худогкествен- 
ныхъ требованій и законовъ.

Этотъ принципъ —  сценичность.
Спросите у современнаго любителя театраль

наго искусства, почему онъ одобряетъ то или дру
гое произведеніе и какое главное достоинство онъ 
видитъ въ своихъ собственныхъ дѣтищахъ, Онъ 
вамъ даже не заикнется ни о язы кѣ , пи о со
держаніи и менѣе всего объ идеѣ пьесы. Онъ 
просто заявитъ вамъ: пьеса сценична, легко 
и весело смотрится. Въ результатѣ— она имѣетъ 
полное право на вниманіе публики и одобре
ніе критики.

Сценичность и литературность— два элемента, 
столь же, но нынѣшнимъ понятіямъ, враждеб
ныя другъ другу, какъ огонь и кода. Какое 
дѣло вамъ, что драматургъ присвоилъ себѣ чу
жое произведеніе, чужую мысль, если его « не
редѣлка» или нѣчто сдѣланное по другому авто
р у — сценично? У него мало грамотный язы къ, 
нѣтъ признака живыхъ людей, о психологіи 
нѣтъ и помину. Это все прощается: теса— 
сценична. Актеры ухватятся за нее, какъ за 
сокровище, сыграютъ ее съ воодушевленіемъ,—  
и публика будетъ рукоплескать имъ и даже ав
тору.

Въ чемъ же въ сущности заключается это 
магическое свойство, создающее изъ драмати
ческой литературы нѣчто нелитературное и 
ставящее самого драматурга —  «пи въ сихъ,

ни въ оныхъ», т. е. нельзя назвать его я 
писателемъ, нельзя также и отрицать его при- 
косновенность къ писательству?

Прежде всего все сценичное или— нѣчто со
вершенно исключительное съ точки зрѣнія ре- 
альной правды, или совершенно фальшивое, 
искусственное.

Въ дѣйствительной жизни нерѣдко, конечно, 
разыгрываются сильныя сцены. На очевидцевъ 
онѣ могутъ производить громадное, потрясаю
щее впечатлѣніе. Но дѣло въ томъ, что не 
всякая дѣйствительность такъ же эффектна и 
реальна на сценѣ, какъ въ жизни. Фортуна 
искони извѣстна за легкомысленное бож ество," 
и ей свойственно разыгрывать такого рода пас
сажи, на какія человѣкъ въ качествѣ писате
ля— въ полномъ разсудкѣ и твердой памяти не 
можетъ рисковать.

Мы не станемъ приводить частныхъ при
мѣровъ. Ихъ можетъ припомнить каждый чи
татель изъ своего личнаго опыта. Замѣтимъ 
вообще. Сценично въ художественномъ смыслѣ 
только то, что совершается на почвѣ нрав
ственной жизни, что захватываетъ насъ да/?г 
ренней силой положенія, что, однимъ словомъ, 
представляетъ психологическій интересъ. На
п р о ти в ъ ,—  все внѣшнее, основанное на слу
чайномъ столкновеніи грубыхъ матеріальныхъ 
силъ — въ дѣйствительности можетъ поразить 
насъ да;ке ужасомъ, на сценѣ же окажется 
жалкимъ и даже отталкивающимъ эффектомъ- 
Только человѣкъ въ  истинномъ смыслѣ ЭТОГО 
слова настоящій герой, человѣкъ— животное въ 
драмѣ или въ комедіи можетъ являться самоа 
большее стимуломъ, вызывающимъ другихъ на 
героическія дѣйствія. Это до такой степени вѣр
но, что даже въ тѣхъ случаяхъ, когда на
силіе, вообще зло и порокъ берутъ верхъ надъ 
добромъ и свѣтомъ,— героическое впечатлѣніе 
производятъ на насъ не побѣдители, а побѣж
денные. И производятъ, потому что на сторо
нѣ послѣднихъ человѣческія свойства, душа, 
мысль и чувство.

Пояснимъ примѣрами. Возьмемъ мы ихъ У 
поэта, признаннаго геніальнымъ, примѣры, слѣ
довательно, будутъ самые эстетическіе, какіе 
только возможны въ данномъ случаѣ. О дра
матическомъ талантѣ Шиллера весьма много 
спорили и продолжаютъ спорить. Нерѣдко даже 
этотъ талантъ просто подвергался отрицанію- 
Можетъ быть, это уже крайность, но во всякомъ 
случаѣ иногда Шиллеръ прибѣгаетъ къ такого 
рода средствамъ возбуядать впечатлитель
ность публики, какіе совершенно недопустимы 
въ истинно-художественной драмѣ. Приведемъ 
кстати весьма сдержанное, но довольно харак
терное мнѣніе Гофмана, большого поклонника 
поэзіи Шиллера. Оно въ извѣстномъ отношенія 
близко къ истинѣ.

«Я положительно утверждаю», пишетъ Гоф



манъ, «что такому генію, какъ Шиллеръ, 
былъ непремѣнно присущъ драматическій т а 
лантъ и что въ послѣднее время дѣятельности 
Шиллера всѣ силы и стремленія его были на
правлены на то, чтобы развить въ себѣ этотъ 
Даръ... Донъ-Карлосъ, какъ драматическое 
произведеніе, слабо и невыдержанно ; между 
тѣмъ какъ Телля, особенно въ первыхъ актахъ, 
можно смѣло причислить къ разряду образцо
выхъ художественныхъ драматическихъ произ
веденій».

Ѳто очень утѣшительно слышать отъ нѣмца 
и искренняго почитателя поэта и особенно от
зывъ о Донъ-Карлосѣ — драгоцѣненъ. Мало 
сказать,— произведеніе это «слабо и невыдер
жанно », оно преисполнено всяческихъ прегрѣ
шеній предъ «образцовою художественною» дра
мой. И преисполнено потому, что Шиллеръ 
стремился сдѣлать его сценичнымъ во что бы 
то ни стало. Знаменитая сцена Филиппа съ 
Донъ-Карлосомъ— послѣднее слово этихъ у си
ній. Шиллеръ возлагалъ на нее великія на
дежды. И, дѣйствительно, актеры должны счи
тать ее прямо манной небесной: до такой сте
пени она благодарна и элементарно-проста для 
исполненія. Никакихъ особенныхъ стараній, 
соображеній не требуется: все это излишне, 
когда дѣло идетъ о сценичности. Нужна смѣ
лость, самоувѣренность и нѣкоторое чувство 
мѣры. Сценичный моментъ пьесы обязательно 
произведетъ эффектъ на массу публики, и даже 
можетъ спасти всю пьесу. Автору, поэтому, 
безусловно выгодно снабдить свою пьесу та
кого рода моментами. Шиллеръ такъ и посту
палъ неизмѣнно во всѣхъ своихъ драмахъ.

Намъ уже приходилось говорить о психоло
гической невѣрности знаменитой сцены испан
скаго короля съ маркизомъ Позой. На первый 
взглядъ, основа сцены въ высшей степени 
Идеальная:— происходитъ борьба противополож
ныхъ нравственныхъ и политическихъ воззрѣ
ній. Но дѣло въ томъ, что эта борьба отъ 
начала до конца— сплошной вымыселъ автора, 
Навязана дѣйствующимъ лицамъ его прихотью, 
н онъ при этомъ ни на одну минуту не сообра
зовался съ характерами, внутреннимъ міромъ 
своихъ героевъ. Вся сцена въ сущности одна 
безплотная и безжизненная діалектика. Если бы 
Не прекрасныя, благородныя мысли и желанія 
Маркиза, сцена даже на самаго зауряднаго 
зрителя не производила бы и малой доли того 
впечатлѣнія, какое она обыкновенно вызываетъ. 
Ясно предъ всѣми обнаружилась бы крайне 
нехитрая комбинація драматурга— свести двухъ 
'еловѣкъ и заставить ихъ разрѣшать общій 
вопросъ съ разныхъ точекъ зрѣнія и на враж
дебныхъ другъ другу основахъ. Это совершенно 
механическое столкновеніе двухъ силъ. Вся 
бесѣда принадлежитъ самому автору, а не его 
’ероямъ: и король, и маркизъ— маріонетки, обя

занныя представлять два отвлеченныя понятія: 
свободу и деспотизмъ.

Но результаты получаются въ высшей сте
пени счастливые. Столкновеніе идей прини
маетъ напряженный, страстный характеръ, важ 
ность поднимаемыхъ вопросовъ увлекаетъ слу
шателей и они забываю тъ, что присутствуютъ 
въ сущности при чтеніи философскаго рефе
рата, ради удобства разбитаго на діалогъ между 
А  и В. Основа всякой художественной дра
мы— психологическая правда —  очевидно у п у 
скается изъ виду очарованнымъ зрителемъ. 
Только спокойный безпристрастный анализъ 
вскрываетъ секретъ авторскаго искусства.

Къ тому же самому пріему Шиллеръ прибѣ
гаетъ во всѣхъ своихъ драмахъ. Въ каждой 
непремѣнно есть сцена на тему діалога между 
Филиппомъ и Позой. Въ драмѣ Марія Стю
артъ — встрѣча двухъ королевъ, въ драмѣ 
Коварство и Любовь — единоборство Ферди
нанда и гофмаршала. И всѣ эти превосходно 
исполненные поединки построены на одномъ 
принципѣ: пусть картина будетъ сценична, 
театральна, какъ выражаются нѣмцы, а воз
можна ли она но характерамъ дѣйствующихъ 
лицъ, естественна ли она по самому сюжету— 
вопросъ второстепенный. Пьеса пишется для 
представленія на сценѣ— зачѣмъ ей психологія 
и жизненная правда? Зритель будетъ восхи
щенъ или просто оглушенъ, повергнутъ въ 
безсознательное, почти гипнотическое созерца
ніе— и цѣль достигнута.

Указанный пріемъ Шиллера основанъ прибли
зительно па такихъ же соображеніяхъ. Этотъ 
пріемъ не имѣетъ ничего общаго ни съ ли
тературой, ни съ художественнымъ творчест
вомъ. Благодаря большому лирическому талан
ту нѣмецкаго поэта, театральныя сцены у 
него почти всегда красивы и увлекательны. 
Много, конечно, значенія имѣетъ и страстная 
личная убѣжденность поэта въ лучшихъ иде
яхъ своего времени, всемірно признанный шил- 
леровскій идеализмъ. На этомъ идеализмѣ все
цѣло покоится неизмѣнная популярность цѣлой 
драмы Донъ-Карлосъ.

Теперь представьте — возьмется сочинять 
пьесу человѣкъ, лишенный этихъ благород
ныхъ свойствъ шиллеровскаго таланта, чело
вѣкъ не обладающій чудною силой его лири
ческихъ порывовъ, лишенный его возвышенныхъ 
мечтаній и надеждъ. И этотъ человѣкъ съ та 
кою же смѣлостью пренебрежетъ законами ду
шевной жизни, столь же мало будетъ заботить
ся о природѣ и красотѣ, и станетъ стремиться 
только къ  сценичности, къ театральной жи- 
вости и занимательности своихъ произведеній. 
Въ результатѣ неминуемо изъ этихъ произве
деній исчезнетъ всякій признакъ литературно
сти. Они останутся только матеріаломъ даю
щимъ актеру возможность упражнять свои



внѣшніе таланты, —  отнюдь не художест
венные.

Мы, конечно, не имѣемъ въ виду сравнивать 
Шиллера съ новѣйшими драматургами. Мы взя
ли въ примѣръ нѣмецкаго поэта съ цѣлью воз
можно ярче пояснить, въ  чемъ заключается ка
питальное отступленіе драмы отъ обще-лите
ратурныхъ принциповъ. Это —  погоня за сце
ничностью въ ущербъ всѣмъ другимъ соображе
ніямъ и принципамъ,—-погоня, способная окон
чательно изгнать литературу со сцены.

Назначеніе пьесъ двойственное: онѣ читают
ся и кромѣ того должны играться на сценѣ. 
Литературность удовлетворяетъ первому усло
вію, сценичность — второму. Идеалъ драмати
ческаго творчества, соединить оба эти досто
инства, слить ихъ въ художественной гармо
ніи. Но для этого требуется первостепенный 
літературныйидраматическійіалатъ. По
строить захватывающіе моменты, сильныя сце
ны исключительно на психологической основѣ, 
на естественномъ развитіи внутреннихъ свойствъ 
дѣйствующихъ ли ц ъ ,— значитъ создать сцени
ческое ивм ѣсгѣсъ тѣмъ художественное произве
деніе. Но для этого отъ автора, помимо талан
та , требуется прежде всего строжайшая раз
борчивость въ сю жетахъ, а потомъ глубокое 
уваженіе къ своему дѣлу, т .-е . практически 
медленная, шагъ за шагомъ обдуманная рабо
та. Не проще ли поступить совершенно ина
че ,— остановиться на чемъ-нибудь одномъ: ли
тературности или сценичности?

Разъ вопросъ рѣшенъ въ этомъ смы слѣ,—  
затрудненій въ выборѣ и бы ты іе можетъ. Пье
са предназначается преимущественно для сце
н ы ,— слѣдовательно литературность непремѣн
но должна уступить мѣсто сценичности. И въ 
результатѣ— бездарный или безпринципный дра
матургъ логически придетъ къ сочиненію ис
ключительно сценичныхъ произведеній. Лите
ратура исчезнетъ безслѣдно. Останется нѣчто 
другое, будто бы и родственное литературѣ, 
на самомъ же дѣлѣ еще менѣе близкое къ ней, 
чѣмъ, напримѣръ, уличный столбъ къ худо
жественному произведенію скульптуры.

Мы видимъ теперь, въ чемъ собственно заклю
чаются признаки сценичности, преслѣдуемой фа
натически, въ интересахъ только театра: от
сутствіе психологіи и идейности.Въ такого ро
да пьесахъ не можетъ быть оригинальныхъ, 
яркихъ характеровъ; въ ихъ основѣ не мо
жетъ лежать какая бы то ни было серьезная 
мысль нравственнаго или общественнаго содер
жанія. II одновременно задача драматурга, ко
нечно, облегчается до крайней степени. Ему не 
нужны ни наблюденія надъ жизнью, ни раз
мышленія по поводу явленій жизни. Онъ мо
жетъ быть нравственно слѣпымъ и умствен
но тупымъ. Ему достаточно чисто механиче
скихъ комбинацій, пріобрѣтаемыхъ сначала изъ

чужихъ рукъ, а потомъ развиваемыхъ путемъ 
навыка. Это называется— набить руку.

Относительно литературности навыкъ можетъ 
ограничиваться только формой, стилемъ. На
бить руку нельзя въ психологическомъ и ху
дожественномъ творчествѣ. Для такого твор
чества нужно многое видѣть и все видѣнное 
понимать. Совершенно въ другихъ условіяхъ 
сценичность. Она, уже въ силу внѣшней не
обходимости, вращается въ одномъ весьма огра
ниченномъ кругѣ. Можно сказать, она обуслов
ливается прежде всего просто устройствомъ 
современной сцены, расположеніемъ декорацій, 
средствами «бутафорской части».

Извѣстный французскій драматургъ С ар д у  
въ этомъ отношеніи поступаетъ въ высшей 
степени откровенно. Собираясь создать новую 
«историческую» трагедію, —  его излюбленный 
жанръ— онъ прежде всего обращается къ де
кораторамъ и машинистамъ, тщательно обсуж
даетъ съ ними вопросъ, что они могутъ дать 
для него еще новаго, невиданнаго, — и сооб
разно съ ихъ соображеніями направляетъ свое 
творчество. Въ драмѣ Сарду, какъ извѣстно, 
и играютъ главнѣйшую роль декораціи и раз
ные аксессуары сцены ,— въ родѣ аспидовъ въ 
Клеопатрѣ. Но Сарду ужъ слишкомъ совре
менный драматургъ. Онъ ушелъ даже дальше 
французскаго прогресса, и является любимымъ 
поставщикомъ сенсаціонныхъ зрѣлищъ для Но
ваго свѣта. Другой источникъ и руководитель 
сценичности нѣсколько благороднѣе и распро
страненнѣе— актерская игра и актерскіе эсте
тическіе вкусы. Именно съ этой силой преиму
щественно приходится считаться современной 
драмѣ.

На общую литературу, ея содержаніе и на
правленіе вліяю тъ два фактора— критики и чи
татели. О послѣднихъ нечего распространять
ся: это факторъ общій у литературы съ дра
мой. Но у сценическихъ произведеній есть, мо
жно сказать, господинъ, невѣдомый романамъ: 
актеры. Значеніе ихъ, конечно, всякому ясно. 
Безъ нихъ нѣтъ сцены, они— необходимое ус
ловіе самаго существованія драматической ли
тературы, Въ результатѣ— эта литература сто
итъ подъ давленіемъ той же критики и дру
гой власти, совершенно чуждой и критикѣ и 
литературѣ— сценическихъ дѣятелей.

Мы говоримъ,— чуждой. Да, къ сожалѣніи), 
актеры въ громадномъ большинствѣ случаевъ 
живутъ и дѣйствуютъ внѣ литературныхъ ин
тересовъ. Исторія театра съ неумолимымъносто- 
янствомъ подтверждаетъ вѣчно одинъ и тотъ 
же фактъ: актеръ и писатель, дѣйствующіе, 
повидимому, на общемъ поприщѣ, на самомъ 
дѣлѣ отдѣлены другъ отъ друга цѣлою про
пастью.

Если бы эта пропасть создавалась только 
низкимъ уровнемъ актерской интеллигентности,



бѣда бы была поправима. Неинтеллигентный че
ловѣкъ, при благопріятныхъ обстоятельствахъ 
и доброй волѣ, можетъ стать интеллигентнымъ. 
Нѣтъ. Дѣло не въ образовательномъ цензѣ и 
умственныхъ интересахъ актерской среды, а 
въ самой профессіи, какъ она установилась 
едва ли не съ самаго начала драматическаго сце
ническаго искусства.

Мы приведемъ нѣсколько примѣровъ изъ не
особенно далекаго прошлаго. Читатель самъ бу
детъ въ состояніи судить, насколько свидѣтель
ства этого прошлаго могутъ относиться къ на
шему времени.

Вся наша современная драматургія ведетъ 
свое происхожденіе отъ мѣщанской драмы, воз
никшей въ XVIII вѣкѣ. Всѣ основные мотивы 
новой драматической литературы были осуще
ствлены въ эту эпоху ,— начиная съ тщатель
наго изученія личныхъ характеровъ и кон
чая реальнымъ воспроизведеніемъ буднич
ной дѣйствительности. Всякому сколько-ни
будь знакомому съ исторіей литературы из
вѣстно, до какой степени грандіозны были 
эти реформы и какое громадное разстояніе 
было пройдено художественнымъ вкусомъ отъ 
трагедій Расина до драмъ и комедій Бомарше. 
Объяснять этотъ путь излишне. Достаточно 
подтвердить, что это былъ путь несомнѣнна
го прогресса.

Безчисленныхъ трудовъ стоило талантливѣй
шимъ писателямъ освободить театръ отъ класси
ческихъ уродовъ. Трудно даже и обозрѣть 
весь этотъ рядъ критическихъ очерковъ,теорети
ческихъ разсужденій, предисловій, направлен
ныхъ на защиту новаго жанра. И всѣ эти уси
л ія— почему выдумаете требовались въ  такомъ 
количествѣ? Чтобы убѣдить публику? Нѣтъ. 
Она сама толкала драматурговъ на новый путь. 
Буржуа, конечно, съ большимъ удовольствіемъ 
смотрѣлъ на сценѣ понятную, родную ему дѣй
ствительность, чѣмъ разныя интриги тирановъ 
и легендарныхъ героевъ. Страшнѣйшей помѣ
хой новой драмѣ являлись актеры. Они ни за 
что не хотѣли разстаться съ классиками, на
ходили, что классическія произведенія, пере
полненныя любовными сценами, несравненно ин
тереснѣе, сценичнѣе,чѣмъ картины изъ слиш
комъ прозаической мѣщанской жизни. Актерамъ 
казалось прямо оскорбительнымъ, даже унизи
тельнымъ— смѣнить пестрый кафтанъ маркиза, 
или пышную тогу римлянина на скромный кос
тюмъ какого-нибудь чувствительнаго «отца се
мейства». Они, какъ избалованныя дѣти, крѣп
ко держались за яркія размалеванныя игрушки 
и предпочитали наполнять сцену нелѣпою, но 
громкою реторикой, чѣмъ говорить обыкновен
нымъ человѣческимъ языкомъ.

Отчего же это происходило?
Отвѣтовъ нѣсколько. Ихъ даетъ одинъ изъ ис

креннѣйшихъ и талантливѣйшихъ родоначаль

никовъ и воспитателей новаго драматическаго 
искусства.

Восемнадцатый вѣкъ не зналъ болѣе страст
наго поклонника театра чѣмъ Дидро. Онъ 
единственный среди своихъ современниковъ 
представилъ полную теорію драмы и сцениче
ской игры и по этимъ вопросамъ до сихъ поръ 
остается поучительнымъ критикомъ. Въ діа
логѣ Paradoxe sur le comédien Дидро по
вторилъ обычныя идеи писателей своей эпохи 
о высокомъ нравственномъ и общественномъ зна
ченіи театра, сѣтовалъ на предразсудки, уни
жающіе актеровъ,— но здѣсь же представилъ 
чрезвычайно мрачную характеристику этой сре
ды.

Актеры, писалъ Дидро, единственные дѣя
тели, отправляющіе свои обязанности безъ пред
варительнаго образованія, не чувствуя природ
ныхъ наклонностей, не обладая вкусомъ. Те
атръ— просто источникъ средствъ для гкизни, 
а вовсе не результатъ сознательнаго выбора. 
Никогда человѣкъ не становится актеромъ подъ 
вліяніемъ художественныхъ склонностей, нрав
ственныхъ мотивовъ, желанія быть полезнымъ 
обществу, служить своей странѣ и семьѣ, —  
вообще по'какому бы то ни было «почтенному 
поводу », привязывающему другихъ дѣятелей съ 
честнымъ образомъ мыслей, съ горячимъ серд
цемъ, съ чувствительною натурой, къ какой- 
либо достойной профессіи. На сцену толкаетъ 
людей отсутствіе образованія, бѣдность, нрав
ственная распущенность. Въ результатѣ, но на
блюденіямъ Дидро, актеръ —  приличный чело
вѣ к ъ , а актриса— порядочная женщина— рѣд
кіе феномены. Это обстоятельство въ сильной 
степени подрываетъ художественное и нравст
венное вліяніе театра на публику.

Это сужденіе, конечно, не отличается умѣ
ренностью, но по условіямъ прошлаго вѣка оно 
вполнѣ справедливо и подтверждается всѣми со
временными безпристрастными свидѣтельствами. 
Нравственная сторона вопроса не можетъ под
лежать нашему разбору, хотя, несомнѣнно, 
отъ общественнаго положенія актеровъ зависитъ 
степень уваженія общества и къ самому теа т
ру. Гораздо существеннѣе другая сторона: уро
вень художественнаго вкуса у актеровъ и врож
денная вполнѣ искренняя склонность именно 
къ драматическому искусству, а не къ раз
нымъ интересамъ, только сопутствующимъ это 
искусство. Насколько эта сторона вопроса из- 

   мѣнилась со времени парадокса Дидро, мы не 
будемъ разбирать на этотъ разъ. Во всякомъ 
случаѣ, никто, даже сами актеры, не станутъ 
отрицать, что въ ихъ средѣ болѣе чѣмъ гдѣ- 
либо «непризванныхъ». И это, конечно, преж
де всего отражается на отношеніи актеровъ къ 
общимъ литературнымъ и идейнымъ вопро
самъ.

Въ прошломъ вѣкѣ актеры имѣли полное пра



во отвергнуть или принять пьесу на сцену. 
Авторы находились въ буквально рабской за
висимости отъ рѣшенія такъ называемаго «ко
митета актеровъ». Такой порядокъ царствовалъ 
въ главныхъ французскихъ театрахъ. Чѣмъ же 
руководились актеры въ своихъ приговорахъ? 
Отвѣтъ Дидро на этотъ счетъ въ высшей сте
пени энергиченъ и краснорѣчивъ.

«Среди всѣхъ ассоціацій», говоритъ онъ, 
«можетъ быть, нѣтъ ни одной, гдѣ бы общіе 
интересы всѣхъ участниковъ и интересъ са
мой публики съ такой настойчивостью и съ т а 
кой очевидностью приносился въ жертву жал
кимъ ничтожнымъ разсчетамъ». Дальше Ди
дро перечисляетъ пороки, неразлучные, но его 
наблюденіямъ, съ профессіей актера и господ
ствующіе надъ всѣми нравственными, литера
турными и общественными стремленіями. н е 
речисленіе это и здѣсь носитъ не мало чертъ, 
свойственныхъ, можетъ быть, только эпохѣ 
писателя; нахальство, зависть, ревность къ чу
жому успѣху гораздо болѣе развиты среди 
актеровъ, чѣмъ среди авторовъ. Авторъ, по мнѣ
нію Дидро, легче проститъ другому успѣхъ пье
сы , чѣмъ актриса проститъ другой актрисѣ 
апплодисменты —  даже не публики, а вни
маніе какого-нибудь знатнаго и богатаго, люби
теля драматическаго искусства».

Снова повторяемъ,— мы не питаемъ ни ма
лѣйшаго намѣренія примѣнять эту характери
стику съ буквальной точностью къ нашему вре
мени. Мы ссылаемся на мнѣніе Дидро преж
де всего потому, что это писатель горячо пре
данный сценѣ и много для нея сдѣлавшій, а 
потомъ— и въ его сужденіяхъ нѣкоторыя об
щія основы далеко не утратили современна
го смысла. Что въ отношеніяхъ актеровъ къ судь
бѣ того или другого художественнаго про
изведенія, коренятся часто соображенія, не 
имѣющія ничего общаго съ искусствомъ и съ 
интересами публики, послѣ Дидро это повто
рялось безчисленное число разъ. Скажутъ, —  
такія отношенія вездѣ возможны, прежде все
го у тѣхъ же критиковъ. Конечно возможны. 
Но ущербы, наносимые дѣлу въ томъ и дру
гомъ случаѣ, прямо неизмѣримы.

Критикъ, по неразумію, неразвитію или еще 
худшимъ причинамъ, можетъ преслѣдовать 
дѣйствительно прекрасную драму или комедію. 
Но кому отъ этого будетъ плохо, кромѣ самого 
критика? Современная театральная публика весь
ма мало подчиняется вообще взглядамъ крити
ковъ, и совершенно не обращаетъ на нихъ внима
нія, если спектакль оказывается интереснымъ, 
забавнымъ, или выполняется актерами съ успѣ
хомъ. Актеры всегда могутъ одержать верхъ 
надъ критикой— и не на страницахъ газетъ или 
журналовъ, а на сценѣ, что гораздо существен
нѣе. Но что вы сдѣлаете, когда актеры, и даже 
не масса ихъ, а одинъ-два необходимыхъ члена

труппы не взлюбятъ почему бы то ни было ту 
или другую пьесу? Если мы снова обратимся 
къ опыту прошлаго,— факты представятся по
разительные, и въ данномъ случаѣ положеніе 
дѣла врядъ ли измѣнилось въ теченіи послѣд
нихъ полутораста лѣтъ .

Возьмемъ пьесу того же Дидро Père de fa 
mille— одну изъ первыхъ мѣщанскихъ драмъ, 
принадлежащую отчасти къ произведеніямъ, «дѣ
лающимъ эпохи». И вотъ эта то пьеса, вовремя 
перваго появленія на сценѣ, прошла всего одинъ 
разъ, — и вовсе не потому, что не имѣла успѣ
ха: напротивъ, она вызвала энтузіазмъ. Нѣтъ, 
просто актриса, занятая въ пьесѣ, нашла ее 
дурной прежде всего потому, что пьеса — 
драма, а не трагедія, и потомъ актеръ, оби
дѣвшій артистку въ личныхъ вопросахъ серд
ца, стоялъ за произведеніе Дидро. Актриса, ко
нечно, не замедлила навербовать себѣ сторон
никовъ,—  и въ результатѣ драма Дидро была 
снята съ репертуара перваго французскаго те
атра и не появлялась въ теченіе десяти лѣтъ. 
А между тѣмъ въ провинціи она не переставала 
производить фуроръ.

Развѣ подобные факты совершенно немысли
мы къ настоящее время? «Комитета актеровъ» 
болѣе не сущ ествуетъ, но иногда одинъ актеръ 
можетъ явить изъ себя настоящій комитетъ. И 
въ результатѣ авторы находятся въ такой же 
зависимости и отъ современныхъ актеровъ, въ 
какой находились въ эпоху Дидро. Главной, 
господствующей, а при иныхъ условіяхъ, прямо 
деспотической силой въ области драматическаго 
искусства является актеръ. Отъ его нравствен
ныхъ достоинствъ, художественнаго вкуса и об
щественнаго развитія въ  сильнѣйшей степени 
зависитъ судьба не только театра, но самой 
драмы. Каждое нововведеніе въ  этой области 
виситъ на волоскѣ до тѣхъ поръ, пока актер
ской корпораціи не станетъ угодно признать 
его. Приведемъ опять не особенно крупный, но 
въ высшей степени краснорѣчивый фактъ изъ 
прошлаго.

Старое сценическое искусство было основано 
на смѣхотворной декламаціи. Умѣть читать але
ксандрійскій стихъ — считалось послѣднимъ сло
вомъ актерскаго таланта. Драма и здѣсь произ
вела реформу, ввела прозу. Актерамъ это крайне 
не понравилось. Говорить прозой оказалось го
раздо труднѣе, чѣмъ ложно-классическою напы
щенною реторикой. И это понятно, —  реализмъ 
въ искусствѣ дается всегда несравненно труд
нѣе, чѣмъ фальшь и искусственность. И вотъ— 
актеры систематически преслѣдуютъ прозу и 
всѣми способами уклоняются отъ пьесъ, напи
санныхъ въ новой формѣ. Случается пьеса не 
идетъ на сценѣ въ теченіе чуть ли не двадца
ти лѣтъ , нерѣдко пьеса, принадлежащая одному 
изъ талантливѣйшихъ драматурговъ, напримѣръ, 
драма Седэна— и у актеровъ одна, на ихъ взглядъ,



вполнѣ убѣдительная отговорка: драма написана 
въ прозѣ, а не въ александрійскихъ стихахъ.

А какую борьбу должны были вынести но
вые писатели съ актерами изъ-за вопроса о 
любви! На этотъ разъ особенно заинтересован
ными оказались актрисы. Имъ естественно ни
чего не стоило но тысячѣ разъ повторять на 
сценѣ все тѣ же шаблоны влюбленныхъ прин
цессъ, нетруднѣе было и актерамъ изображать 
страстныхъ принцевъ. И вдругъ драматурги 
начинаютъ требовать отъ сцены болѣе серьез
ныхъ задачъ, чѣмъ любовныя интриги, хотятъ 
навязать ей нравственные и общественные во
просы. На этотъ разъ возмущеніе актеровъ было 
единодушное и въ высшей степени упорное. Они 
не затрудняются читать рѣзкія наставленія пер
вымъ знаменитостямъ эпохи и отказываются 
принимать на сцену «пьесы безъ любви», та 
кихъ авторитетовъ, какъ Вольтеръ. Характер
нѣйшую наставительную рѣчь произнесъ одинъ 
весьма популярный актеръ Детушу, требовав
шему отъ актеровъ идей, психологіи и обще
ственныхъ интересовъ въ ущербъ легкимъ сце
ническимъ эффектамъ.

«Какъ! ради какой-то ничтожной нравствен
ной цѣли вы заставляете меня терпѣть нака
заніе отъ отца и любовницы. Измѣните конецъ 
моей роли, смягчите краски, въ особенности 
постарайтесь сдѣлать моего героя интереснымъ 
фатомъ. Я вовсе не хочу, чтобы отецъ лишалъ 
меня наслѣдства, и я желаю жениться на своей 
любовницѣ? » .. .

Что оставалось дѣлать съ такого рода зако
нодательною властью? тѣмъ болѣе, что та же 
власть была и исполнительной. Разсудить авто
ра съ актерами могла, конечно, критика,— ска
жете вы . Эта критика затѣмъ и сущ ествуетъ, 
чтобы регулировать отношенія театра къ лите
ратурѣ и обществу. Но ваша идея совершенно пла
тоническаго свойства. Критика и актеры искони 
были двумя непримиримыми врагами и чѣмъ вы 
ше стояла критика, чѣмъ серьезнѣе станови
лись ея требованія, тѣмъ сильнѣе обострялась 
эта вражда.

Въ другомъ мѣстѣ намъ приходилось гово
рить объ отношеніяхъ критики и актеровъ въ 
прошломъ вѣкѣ. Мы позволимъ здѣсь привести 
нѣсколько фактовъ нашей статьи. За подроб
ностями пусть читатель обратится къ самой 
статьѣ [*)]. Актеры не любятъ неблагопріятной 
критики и современники думаютъ, что они даже 
никогда не привыкнутъ къ ней. Таковъ отзывъ 
лучшаго театральнаго журнала. Въ виду этого 
актеры очень настойчиво и искусно ограждаютъ 
себя отъ непріятныхъ отзывовъ. Но современ
нымъ условіямъ это дѣлать было нетрудно. 
Театральная цензура во Франціи прошлаго вѣка

находилась въ такомъ похоже ніи, что дѣйство 
вать противъ непріятной литературы актерамъ 
было весьма просто. Они платятъ цензорамъ 
жалованье и тѣ служатъ имъ съ великимъ 
усердіемъ.

Одинъ такой цензоръ запрещаетъ сочиненіе 
о музыкѣ на первомъ же томѣ, потому что оно 
не понравилось итальянскимъ актерамъ. Другой 
арестуетъ номера Journal des théâtres— одинъ 
за другимъ и заставляетъ издателя объяснить 
читателямъ задержку изданія болѣзнью. Актеры 
въ восторгѣ и увѣрены, что при такомъ методѣ 
дѣйствія, они, наконецъ, убыотъ ненавистный 
органъ. Политика авторовъ дѣйствительно при
носитъ имъ самые обильные плоды.

При всемъ развитіи театральныхъ зрѣлищъ 
въ XVIII вѣкѣ, спеціально театральныхъ жур
наловъ не появляется до 177 0  года и суще
ствованіе ихъ большею частью крайне непро
должительно,— и историкъ французской періо
дической печати вину приписываетъ исключи
тельно актерамъ. До какой степени при старомъ 
французскомъ порядкѣ иной разъ жестоко пла
тились критики за свои мнѣнія, непріятныя 
актерамъ, показываетъ примѣръ Мерсье, зна
менитаго драматурга, любимаго даже самой ко
ролевой Маріей Аптуанетой и впослѣдствіи 
политическаго дѣятеля.

Актеровъ оскорбила его книга о драматиче
скомъ искусствѣ и они обрушились на него съ 
страшною злобой: отказались навсегда даже чи
тать его пьесы, перестали пускать его въ т е 
атръ, хотя, по обычаю, авторъ, чья пьеса шла 
на сценѣ, имѣлъ право свободнаго входа въ 
театръ. Современные литературные источники 
возмущаются такимъ образомъ дѣйствій, но 
всякое возмущеніе безплодно. А ктеры— сила, 
правда, мало цѣнимая общественнымъ мнѣніемъ, 
по тѣмъ не менѣе грозная и часто непобѣ
димая.

Но вѣдь есть же публика, она можетъ всту
питься за автора, за его произведеніе. Возра
женіе основательное, — и публика въ прошломъ 
вѣкѣ дѣйствительно вступалась за авторовъ и 
подвергала актеровъ публичнымъ выговорамъ. 
Но, в о -п е р в ы х ъ , это могло быть только въ 
прошломъ вѣкѣ и притомъ въ столицѣ Фран
ціи, а потомъ —  подобные факты все таки 
исключеніе.

Въ другой странѣ, въ Германіи, реформато
ры драматическаго искусства терпѣли отъ кос
ности и литературной неразвитости актеровъ 
едва ли не больше, чѣмъ во Франціи. И кри
тика также являлась жертвой отпущенія. Всѣмъ 
извѣстенъ фактъ съ Лессингомъ. Знаменитый 
авторъ Гамбурской драматургіи вынужденъ 
былъ прекратить свои отчеты объ игрѣ акте
ровъ, потому что его замѣчанія раздражали ихъ 
самолюбіе и они не прочь были прибѣгнуть къ 
обычной въ былое время мѣрѣ —  воздѣйствія

[*)] Р усская М ы сль, январь 1894 г. Д ем о кр а 
т ическая п у б л и к а  въ э п о х у  просвѣ щ енія.



на театральную печать. Тѣ же самыя мытарства 
пришлось пройти Шиллеру и даже Гете. Вы 
видите,— критика и драматическое творчество 
въ лицѣ величайшихъ своихъ представителей 
отступали и предпочитали скорѣе даже прекра
щать свою дѣятельность, чѣмъ длить борьбу 
съ побѣдоносными дѣятелями сцены.

Почему это происходило — ясно. Единствен
но возможный третейскій судья — публика— 
только въ исключительныхъ случаяхъ можетъ 
вмѣшаться въ вопросъ, не говоря уже о р ѣ 
шеніи его въ пользу писателей.

Дѣло въ томъ, что театральная публика не 
то , что читающая. Большинство ея или совсѣмъ 
незнакомо съ высшими задачами современной 
критики и драматическаго искусства, или просто 
не читаетъ ни критическихъ статей, ни печат
ныхъ пьесъ. Театръ прежде всего —развлече
ніе , и въ  стѣнахъ его собирается въ полномъ 
смыслѣ толпа, т .-е . та стихійная сила, для 
которой рѣшающее значеніе имѣетъ не идея, 
не анализъ, а минутныя впечатлѣнія, для ко
торой мимолетный эффектъ важнѣе и дѣйстви
тельнѣе какой угодно психологической глубины 
и правды. Въ силу этихъ свойствъ она все
цѣло находится въ рукахъ актеровъ ,— и тре
буется особый составъ публики, чтобы лите
ратурность пьесы была отдѣлена отъ сце
ничности, чтобы талантъ или бездарность ав
тора были отмѣчены независимо отъ исполненія. 
Актеры всегда будутъ имѣть зрителей. Т еатръ— 
единственное въ мірѣ учрежденіе, можно ска
зать единственный продуктъ человѣческой куль
туры , имѣющій за собой и предъ собой бук
вально безконечную исторію, насколько безко
нечна вообще жизнь человѣчества на землѣ. 
Дикарь, едва владѣющій сотней словъ, уже 
стремится создать нѣчто похожее на театраль
ныя зрѣлища. А на высшихъ ступеняхъ куль
т у р ы —  театръ является одинаково привлека
тельнымъ источникомъ эстетическихъ наслаж
деній и для чернорабочаго и для первостепеннаго 
ученаго. Дорога къ нему никогда не заростетъ.

Въ этомъ фактѣ и коренится великая сила 
актеровъ. Они — первая власть надъ драмати
ческою литературой и могутъ вполнѣ равнодуш
но относиться къ какой угодно критикѣ, по
тому что за ними стоитъ масса, искони ищущая 
какихъ бы то ни было зрѣлищ ъ. Въ резуль
татѣ актеры всегда могутъ наложить руку даже 
на геніальное творчество писателя,— а второ
степенными авторами они имѣютъ полную воз
можность управлять по собственной прихоти.

Это обстоятельство не представляло бы ни
чего грознаго, если бы интересы актеровъ и пи
сателей совпадали. Въ идеалѣ они совпадаютъ, 
но на самомъ дѣлѣ сливаются въ полную гар
монію крайне рѣдко. Только въ высшей степени 
талантливые, добросовѣстные и самоотвержен
ные художники сцены идутъ рука объ руку съ

художниками слова,— другими словами, только 
выдающіеся артисты избираютъ классическій 
репертуаръ, т .-е . литературный, другіе доволь
ствуются сценичнымъ, даже исключительно его 
и требуютъ.

Дѣло въ томъ, что сценичность — легчайшій 
путь для актера стяжать успѣхъ у подвла
стной ему толпы ,— и для самой толпы сце
ничность наиболѣе удобоваримая пища. И при
томъ сценичность грубая, элементарная, осно
ванная, какъ мы объяснили выше, на меха
ническомъ столкновеніи случайныхъ событій и 
театральныхъ фигуръ, лишенныхъ личной пси
хологіи и идеальной жизни. Актеръ, знающій 
свою публику, изъ механическихъ комбинацій 
можетъ творить настоящія чудеса. Счастли
вая внѣш ность, звучный сильный голосъ, лов
кость и сценическій навы къ— все вмѣстѣ за
мѣнитъ и талантъ, и чувство, и такъ назы
ваемый «священный огонь». Замѣчательно, что 
актеры въ громадномъ большинствѣ предпо
читаютъ такъ называемыя выигрышныя пье
сы — литературнымъ. Это съ одной стороны. 
Съ другой,— тѣ же актеры всегда и вездѣ съ 
величайшей энергіей стояли за все фальшивое, 
искусственное, приподнятое. Все это необы
кновенно сценично, дается исполнителю безъ 
всякихъ усилій, а между тѣмъ эффектъ на 
толпу производитъ неизбѣжно, если только 
актеръ умѣетъ какъ слѣдуетъ выкрикнуть из
вѣстную фразу, произвести тотъ или другой 
ж естъ, сдѣлаетъ искусно паузу. Поэтому 
такъ долго и упорно сопротивлялись актеръ' 
всѣхъ странъ сценическому и драматическому 
реализму, не любятъ они его и до сихъ поръ. 
Даже на лучшихъ европейскихъ сценахъ по 
временамъ слышишь декламацію въ родѣ той, 
какую осмѣиваетъ Гамлетъ и, что еще хуже, 
сентиментальное нытье въ  такъ называемые 
трогательные моменты. О провинціальныхъ еце- 
нахъ нечего и говорить. Искусственность, на
пыщенность будто коренится въ самой натурѣ 
актера. Фанатическое пристрастіе къ эффек
тамъ и «выходамъ»— врожденный недугъ боль
шинства артистовъ. Рѣчь французскаго актера, 
только что приведенная нами, типична для всѣхъ 
эпохъ. Частности могутъ мѣняться, но смыслъ 
ея безсмертенъ. Актеръ ищетъ прежде всего на 
жизненной правды, не психологической драмы, 
а внѣшняго блеска, яркихъ сценическихъ кра
сокъ. Все равно какъ гриммъ является необ
ходимымъ рессурсомъ на сценѣ, какъ бы кра
сива и характерна ни была внѣшность испол
нителя, такъ и чисто театральныя прикрасы 
и подчеркиванія въ громадномъ большинствѣ 
случаевъ неизбѣжны даже при воплощеніи на 
сценѣ геніальнаго поэтическаго творчества.

Мы все это говоримъ, отнюдь не имѣя въ 
виду винить сценическихъ дѣятелей, и еШе 
менѣе намѣрены во что бы то ни стало вы-







В о т ъ  в х ѣ зж аетх  въ городъ, он ъ  
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К ъ колесницѣ п олетѣ лъ 
И царю на т е л А  сѣ лх ; 
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Я  царица вдрйгх пропала, 
ш д т о  вовсе не вы вала.
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Доврылѵх молодцалах урока!

К  о н е ц х .

Акварель гр. Ѳ. JI. Соллогуба.
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дѣлятъ избранниковъ изъ общаго правила. Мы 
лично видѣли, въ какой искаженной формѣ 
явился шекспировскій Гамлетъ въ рукахъ 
такого прославленнаго артиста, какъ Росси, и 
сколько сценическихъ наивностей, прямо не
лѣпостей было прибавлено къ той же траге
діи знаменитымъ французскимъ трагикомъ—  
Мунэ-Снши. Мы никогда не забудемъ безсмыс
ленной сцены съ письмомъ, вставленной во 
французскій переводъ Гамлета, и ничто пасъ 
не убѣдитъ, будто Росси обязанъ былъ вы 
бросить цѣлый рядъ гамлетовскихъ моноло
говъ и репликъ,— выбросить въ интересахъ са
мого произведенія. Ни одинъ настоящій писа
тель не позволилъ бы себѣ подобнаго ванда
лизма,— актеръ же дѣлаетъ это— мало сказать 
съ легкимъ сердцемъ, — даже со страстью и 
съ полнымъ сознаніемъ цѣлесообразности сво
ихъ дѣйствій. У него такое надежное и убѣ
дительное оправданіе: трагедія отъ этихъ не
редѣлокъ становится сценичнѣе!..

Вы можете замѣтить Росси: ваш ъ Гамлетъ, 
У  котораго вы отняли столь характерныя для 
него философскія разсужденія и отвлеченныя 
идеи,— не шекспировскій Гамлетъ и ни въ 
какомъ случаѣ не могъ бы произносить моно
лога въ родѣ Выть или не бытъ, А между тѣмъ 
какъ этотъ именно монологъ вы и оставляете. 
Знаменитому актеру нѣтъ никакого дѣла до 
психологической логики. Бытъ или не бытъ 
онъ не выбрасываетъ потому, что тогда не 
было бы въ пьесѣ самой популярной сцены, 
самого театральнаго момента. По жалоба Гам
лета на то, что міръ распался и онъ— датскій 
принцъ, на великое свое горе— предназначенъ 
исправить совершившееся зло въ глазахъ Рос
си не имѣетъ ни малѣйшаго значенія. Для 
насъ въ этой жалобѣ весь Гамлетъ съ его ве
личавыми порывами юнаго идеализма, съ его 
тоской одиночества, съ его непреодолимо же
стокой задачей. А для Росси — это лишнія фра
зы. Онѣ неизвѣстны большинству публики, въ 
нихъ нѣтъ ничего сценичнаго, и артистъ пре
спокойно вычеркиваетъ ихъ.

Подобныхъ примѣровъ можно набрать не
ограниченное количество. Врядъ ли найдется 
авторъ, которому бы не приходилось вести 
борьбы съ актерскимъ взглядомъ на сценич
ность. Особенно обильна такими эпизодами бі
ографія Виктора Гюго, упорно защищавшаго 
самостоятельность драматическаго писателя 
вообще, и свою, конечно, прежде всего. Эти 
эпизоды мы знаемъ съ большими подробностя
ми, потому что они касаются Виктора Гюго, 
а сколько междоусобицъ совершается безпре
рывно за кулисами театровъ между могуще
ственными владыками сцены и смиренными 

торами, имѣющими слишкомъ мало общаго 
Съ Викторомъ Гюго! И результаты этихъ меж
доусобицъ тѣмъ печальнѣе, что въ сущности

страдаетъ не тотъ или другой авторъ въ от
дѣльности, а вся литература въ  ея цѣломъ. 
Разъ  актеры неуклонно и деспотически ста
нутъ преслѣдовать только свои цѣли и инте
ресы, т .-е . только свой сценическій успѣхъ, 
свои нроффессіональныя удобства,— литература 
немедленно и окончательно устраняется со 
сцены. И это совершается тѣмъ естественнѣе, 
что актерскій успѣхъ можетъ достигнуть вы 
сокихъ степеней не только безъ всякаго уча
стія литературы, а даже въ прямой ущербъ 
ей, и достигнуть несравненно легче, чѣмъ въ 
союзѣ съ литературой.

Актеры всегда и вездѣ остаются только въ 
выигрышѣ. Вамъ, конечно, неоднократно при
ходилось слышать —  такую-то пьесу спасли 
исполнители. У публики они даже вызываютъ 
чувство состраданія. Они столько вложили 
труда въ бездарное, ничтожное произведеніе, 
что достойны истиннаго сожалѣнія. И акте
рамъ восторженныя, благодарныя оваціи, ав
тору одно презрѣніе.

Мы всегда относились съ большимъ недо
вѣріемъ къ такого рода сужденіямъ о какомъ 
бы то ни было спектаклѣ. Вы думаете, — ак
теру легче играть въ хорошей, т .-е . литера
турной, идейной и психологической пьесѣ? От
нюдь нѣтъ. Въ такой пьесѣ актеръ невольно 
чувствуетъ себя во власти автора, долженъ 
вдумываться въ каждую черту роли, опасать
ся на каждомъ шагу не попять, впасть въ 
противорѣчіе; вообще слѣдить шагъ за шагомъ 
за чужими идеями,за чужимъ творчествомъ. 
Сколько самоотверженія, самопожертвованія, ум
ственной работы! Имѣя въ виду воплотить типъ, 
созданный истиннымъ художникомъ, актеръ 
долженъ отрѣшиться отъ своей личности. А 
это именно и составляетъ труднѣйшую зада
чу въ сценическомъ искусствѣ и первый 
признакъ дѣйствительнаго артистическаго т а 
ланта.

Совершенно иначе происходитъ дѣло, когда 
вопросъ идетъ о плохомъ, бездарномъ произ
веденіи.

Здѣсыірежде всего актеръ— полный хозяинъ 
своего я и своихъ силъ. Единственная у него 
забота— сохранить общія сценическія рамки 
извѣстной фигуры и видимую, чисто внѣш 
нюю гармонію своей роли съ другими. Но вѣдь 
эти условія, не стоющія ни малѣйшаго труда 
для болѣе или менѣе опытнаго актера, при
надлежащаго кромѣ того къ прекрасно сыграв
шейся и знающей себя труппѣ.— И какое на
слажденіе для актера, по собственной фанта
зіи вышивать какіе угодно узоры по канвѣ, 
едва намѣченной авторомъ и притомъ большею 
частью шаблонной и крайне незамысловатой! 
Что ни узоръ— то «творчество» и личная 
заслуга актера. Онъ не чувствуетъ надъ собой 
непреодолимой власти чужой мысли, чужого ге



нія, напротивъ — сознаніе полной безотвѣтствен
ности предъ авторомъ невольно возбуждаетъ 
игру его воображенія и въ высшей степени 
поднимаетъ его самоувѣренность. И что бы 
ни вышло изъ его работы— онъ правъ. Не- 
удалось ничего сдѣлать,— значитъ «въ пьесѣ 
не было матеріала», сдѣлано что-нибудь-—  
«какой сильный талантъ! Онъ изъ ничего сдѣ
лаетъ типъ и живое лицо!» Таковы обычныя, 
будто узаконенныя сужденія объ игрѣ акте
ровъ въ посредственныхъ пьесахъ. А между 
тѣмъ, этотъ такъ называемый «типъ» и «жи
вое лицо» ничто иное, какъ одна изъ трафа
ретныхъ фигуръ исключительно сценическаго 
содержанія, имѣющихся въ запасѣ рѣшитель
но у всякаго лицедѣя, совершенно не лишен
наго сообразительности и , опять таки сцени
ческихъ способностей.

Не случалось ли вамъ задавать себѣ во
просъ, почему актеры, даже несомнѣнно да
ровитые, такъ усиленно стремятся непремѣн
но передѣлать по своему даже такихъ писа
телей, какъ Шекспиръ? Мы не будемъ гово
рить о сокращеніяхъ, можетъ быть, и необ
ходимыхъ при условіяхъ современной сцены, 
хотя шекспировская пьеса безъ одной или 
двухъ сценъ уже не есть шекспировская, и 
всѣ сокращенія, откровенно говоря, дѣла
ются большею частью въ интересахъ декора
цій. Но оставимъ декораторовъ,— посмотримъ, 
зачѣмъ сами артисты сокращаютъ, перестав
ляю тъ, совсѣмъ выбрасываютъ шекспировскія 
сцены и монологи. Невѣроятно было бы раз
считывать, что самая пьеса выиграетъ отъ 
такихъ, напримѣръ, манипуляцій, какія про
изводитъ Росси въ Гамлетѣ. Вопросъ, по 
нашему мнѣнію, разрѣш ается весьма просто. 
Всякій актеръ во что бы то ни стало стре
мится освободиться отъ автора, дать просторъ 
своей личной фантазіи, своимъ сценическимъ 
средствамъ и спеціальнымъ наклонностямъ, 
какъ артиста. Всѣ передѣлки въ какой бы то 
ни было пьесѣ дѣлаются актеромъ— все рав
но какимъ угодно, исключительно въ личныхъ 
интересахъ, притомъ актерскихъ, въ  интере
сахъ личнаго сценическаго успѣха, наиболь
шей эффектности роли и притомъ эффектно
сти, достигаемой съ наименьшею затратой внут
реннихъ силъ. Сдѣлать пьесу сценичной— зна
читъ сдѣлать ее особенно удобной для актера, 
приспособить характеры дѣйствующихъ лицъ 
къ личности исполнителя, главнѣйшіе драмати
ческіе моменты къ его сценическимъ, т .-е . 
внѣшнимъ рессурсамъ.

Такимъ образомъ, актеръ вѣчно стремится 
«изъ ничего сдѣлать все» , даже геніальныя 
произведенія насколько возможно обезличить, 
чтобы внести въ нихъ свое л . Этотъ процессъ 
только но недоразумѣнію можетъ считаться 
чуть ли не подвигомъ. Напротивъ, подвигомъ

было бы изъ всею—мы разумѣемъ автор
скаго— создать все —  артистическое, т.-е. 
воплотить въ драматическомъ лицѣ во всей 
неприкосновенности всѣ черты , усвоенныя ав
торомъ извѣстному герою. Это дѣйствительно 
необыкновенно трудно, для этого нуженъ вы
сокій умъ и великій талантъ. А чтобы изъ 
отрывковъ какого-либо шаблона слѣпить кое- 
какую сценическую фигуру, способную занять 
зрителей на три-четыре ч аса ,— для этого не 
требуется ни мысли, ни таланта, а просто про
фессіональный, вѣрнѣе ремесленническій трудъ. 
Этого мало. Истинно талантливый артистъ дол
женъ быть всегда хуже въ роли имъ создан
ной на основаніи бездарнаго рисунка, чѣмъ въ 
роли, воспроизведенной по геніальному плану 
великаго писателя. У артиста въ нервомъ слу
чаѣ не можетъ быть истиннаго вдохновенія, 
не можетъ быть даже естественности, захва
тывающей правды исполненія, потому что онъ 
играетъ свой вымыселъ, руководится все вре
мя собственными отвлеченными соображеніями. 
У него нѣтъ предъ духовными очами живого 
образа, непреодолимо влекущаго къ себѣ, и 
въ  лучшія минуты помимо его воли поднима
ющаго его на высоту восторженнаго лиризма, 
нѣтъ безсознательнаго созерцанія вѣчной ху
дожественной красоты. Въ роляхъ посредствен
ныхъ пьесъ могутъ быть безукоризненны толь
ко второстепенные таланты, способные обой
тись одною детальною холодною работой и ли
шенные высшей способности художественнаго 
дарованія— сливаться съ драматическимъ обра
зомъ стихійно, мгновенно, заключать въ сво
ей груди сущность геніальнаго созданія безъ 
помощи кропотливого анализа, а такъ, какъ, 
напримѣръ, загорается чувство любви у сем- 
надцатилѣтией дѣвушки при первомъ взглядъ 
на юнаго счастливца...

Творческій геній по существу одинъ и тотъ 
же, разнообразны только его проявленія, его 
дары. Они иногда сливаются въ одномъ и 
томъ же человѣкѣ, иногда этотъ избранникъ 
является одновременно поэтомъ и художникомъ 
или поэтомъ и музыкантомъ. Но дары, роз
данные и отдѣльно разнымъ людямъ, дѣлаютъ 
этихъ людей родственными другъ другу. Ис
тинный геній въ одной области искусства не 
можетъ не отозваться на истинно геніальное 
созданіе въ другой области,— отозваться имен
но какъ мгновенно-влюбленный, безсознатель
но, неудержимо. Тоже должно происходить съ 
геніальнымъ артистомъ сцены, когда предъ 
нимъ встаю тъ созданія геніальнаго художника 
слова.

Они другъ для друга тѣ самыя существа, 
которыя въ нѣдрахъ самойприродыбыли связаны 
таинственными, но неразрывными узами родства. 
На нихъ именно должна оправдываться чудная 
фантазія поэта, создавшая идею «родства душъ1' 



И какимъ огнемъ счастья загорается артистъ, 
когда онъ слышитъ еще только намеки на твор
ческое созданіе своего собрата! Какою страст
ной любовью долженъ отозваться актеръ, но
сящій въ себѣ драматическій образъ Гамлета,—  
при первыхъ же рѣчахъ Гамлета пьесы! Для 
него еще неясны подробности роли, это дѣло 
послѣдовательнаго изученія,— но самый образъ 
къ его цѣломъ уже стоитъ предъ его глазами, 
лишь только прозвучали послѣднія слова Го
раціо:

Покойной ночи, милый принцъ. Спи мирно
Подъ свѣтлыхъ ангеловъ небесный хоръ...
Въ это мгновеніе въ душѣ истиннаго Гам

лета сцены покойный принцѣ долженъ вос
креснуть будто фениксъ во всей чудной свѣ
жей красотѣ художественнаго созданія.

II скажите послѣ этого,— придетъ ли на умъ 
артисту перекраивать произведеніе поэта? Вѣдь 
этимъ самымъ онъ будетъ уродовать свое соб
ственное дѣтище, потому что въ минуты твор
ческаго созерцанія онъ и поэтъ —  одно. Всѣ 
соображенія о длиннотѣ или неясности сценъ, 
о недостаткѣ сценичности должны прямо ос
корбить его артистическое чувство, оскорбить 
его личность, потому что она всѣми нервами 
слилась съ захватившимъ ее образомъ.

Но иначе поступитъ актеръ, можетъ быть 
и талантливый, но не стоящій на высотѣ по
этическаго, точнѣе— литературнаго произведе
нія. Онъ не въ силахъ заключить въсебѣ дра
матическій образъ въ его неприкосновенной пол
нотѣ,— ему предстоитъ въ большой части сценъ, 
а можетъ быть и во всей пьесѣ, — не воплощать 
Гамлета,а притворяться Гамлетомъ, именно толь
ко играть Гамлета. Естественно,— онъ преж
де всего позаботится, какъ ему удобнѣе и есте
ственнѣе притвориться и сообразно съ этимъ 
станетъ перестраивать самую пьесу, но сознать
ся, что это дѣлается просто потому, что ар
тистъ чувствуетъ свое безсиліе, не ощущаетъ 
идохновенія, могущаго охватить созданіе поэта, 
Конечно, не согласится ни одинъ «Гамлетъ». 
Отсюда забота о сценичности. Въ плохихъ пье
сахъ она дается легко: за отсутствіемъ слож
ной психологіи, опредѣленнаго развитія харак
теровъ и дѣйствія ,— исполнитель можетъ дѣ
лать въ своей роли все, что угодно въ инте
ресахъ живости и эффектности спектакля. Дру
гое дѣло въ дѣйствительно талантливыхъ произ- 
кеденіяхъ, т. е. дѣйствительно литературныхъ: 
;іДѣсь сценичность приходится вводить и звн ѣ ,—  
сценичность, конечно, актерскую, театральную, 
что совершенно другое, чѣмъ сценичность пси
хологическая, художественная. Послѣдняя ни
сколько не пострадаетъ отъ того, что Гамлетъ 
скажетъ нѣсколько лишнихъ монологовъ и про
ждетъ нѣсколько лишнихъ сценъ. Но театраль
ные эффекты испытаютъ замедленіе, — и ак
крская сценичность жестоко пострадаетъ. Такъ

разсуждаетъ актеръ, и мужественно ' воору
жается карандаш омъ...

Намъ теперь ясно, какое вліяніе на драма
тическую литературу могутъ и даже должны 
оказывать актеры, оставаясь на почвѣ узко
профессіональныхъ интересовъ. Эти интересы 
діаметрально противоположны интересамъ истин
но-художественной литературы. Они прикры
ваются весьма основательнымъ и благообраз
нымъ на видъ мотивомъ— стремленіемъ къ сце
ничности драматическихъ произведеній,— на 
самомъ дѣлѣ остаются эгоистическими и ме
нѣе всего артистическими въ настоящемъ смыс
лѣ слова. Понятіе сценичности само по себѣ 
отнюдь не тлетворно, но въ рукахъ актеровъ оно 
дѣйствуетъ разрушительно не только въ области 
драматическаго творчества, но подрываетъ бла
городнѣйшія нравственныя и общественныя 
основы театра. Драма превращается въ простое 
представленіе— безъ характеровъ и идей, а те
атръ снисходитъ на уровень празднаго развле
ченія праздной тупой толпы, способной возбуж
даться только сценическими фокусами и меха
ническими эффектами. Эти результаты немыс
лимы, когда стихійное стремленіе актера къ своей 
спеціальной' сценичности парализуется могучи
ми литературными талантами. Въ прошломъ 
вѣкѣ актеры сколько угодно могли изнывать 
ио ложноклассическимъ красотамъ и бороться съ 
повою реальною драмой,— борьба не могла кон
читься ихъ побѣдой, когда въ литературѣ дѣй
ствовали Дидро, Седэнъ, Бомарше, Мерсье.То же 
и у иасъ, когда появилась первая реальная ко
медія Горе отъ ума. Актеры, какъ вездѣ и 
всегда, оказались совершенно неготовыми къ 
жизненному творчеству драматурга. Даже да- 
ровитѣйшіе современные актеры до такой сте
пени втянулись въ исполненіе французскихъ 
пьесъ, что никакъ не могли отрѣшиться отъ 
ложноклассическихъ пріемовъ въ истинно-рус
ской комедіи. По словамъ современной крити
ки, ни одинъ актеръ даже понять не могъ піе- 
сы. И это было вѣрно даже относительно та
кихъ артистовъ, какъ Щепкинъ и Мочаловъ.

Щепкинъ исполнялъ роль Фамусова и про
велъ ее «ц Іа Транжиривъ»— одинъ изъ русско
французскихъ персонажей: даже одѣлся, какъ 
вообще одѣвался въ роли Транжирина: «въ ис
поднемъ платьѣ», разсказываетъ очевидецъ,—  
вѣроятно, доставшемся ему отъ Іорика, въ бѣ
лыхъ чулкахъ и башмакахъ съ пряжками, и 
этотъ костюмъ онъ сохранилъ до произнесенія 
послѣднихъ стиховъ комедіи, и затѣмъ чинно 
раскланивался публикѣ въ ожиданіи опущенія 
занавѣса». Не лучше оказалась игра и Мочало
ва къ роли Чацкаго. Критики единодушно при
знаютъ ее «очень неудовлетворительной». Зна
менитый артистъ «представлялъ не современ
наго человѣка, отличнаго отъ другихъ только 
своимъ взглядомъ на предметъ, а чудака, ми



зантропа, которы й даже говори тъ  ин аче, неж е
ли д р у г іе , и  прямо идетъ  въ  ссору съ  первы м ъ 
в стр ѣ ч н ы м ъ » .

Эти свѣ дѣ н ія  в ъ  вы сш ей  степени драгоцѣн
н ы . Они до казы ваю тъ  неизмѣнно повто р яю щ ій 
ся ф ак тъ : актеры  крайне рѣдко ид утъ  в ъ  у р о 
вень с ъ  л и тературой , даровитѣйш іе  и зъ  ни хъ  
ок азы ваю тся  не на в ы со тѣ  п р и зв ан ія , лиш ь 
только въ  л и тер ату р ѣ  скаж ется  новая стр у я .

И не только по внѣ ш ней  и гр ѣ , —  это ещ е 
не т ак ъ  х арактерн о , а по худож ественном у и 
психологическом у пониманію  роли. Ген іальны й 
М очаловъ, очевидно, на п ер вы х ъ  порахъ  совер
шенно не пон ялъ  Ч ацкаго , и вм ѣсто  него дол
го изображ алъ  ш аблоннаго трагическаго  героя. 
К н. Ш аховской , превосходны й зн ато к ъ  драма
тическаго  и ск у сств а , много п оуч алъ  Мочалова 
предъ  каж ды мъ спектаклем ъ . И зъ  эт и х ъ  по
учен ій  видно, что к н язь  долж енъ бы лъ бороться 
все  с ъ  тою  ж е традиціонною  актерскою  сц ен и ч
ностью , не щ ад я щ ей — даже если актер ъ  к р у п 
ное дарован іе— ни психологіи , ни реализм а, ни 
даже элем ентарной логики и видимаго правдо
подобія. «Д усенька, П авелъ  С теп ан о ви ч ъ » , го 
ворилъ  к н я зь , « п о зал о ста , гопали нлосто , безъ  
а ф ек тац ій , не возвы сай  голоса; помни, сто  ты  
не тлягедію  и глаесъ ; ляди Бога не пелехи тли , 
к ак ъ  мозно будь н лостѣ е, безъ  к л и к а ,— помни 
сто в с ѣ  люди см ильны е, съ  котолы м и ты  го - 
к о л и с ъ » .

И тому и другому ар ти сту  стоило не мало 
трудовъ  о тдѣ латься  о тъ  проф ессіональнаго не
дуга, воспитаннаго годами. Но это  были Щ еп
кинъ  и М очаловъ. У нихъ  было достаточно 
искренней самоотверж енной лю бви к ъ  и с к у сс тв у , 
достаточно собственнаго худож ественнаго ч у тья , 
чтобы  пойти , н ако н ец ъ , н австрѣ чу  новому и ск у с 
ств у . Кромѣ того приходилось им ѣ ть дѣло ни бо
л ѣ е  ни менѣе к ак ъ  съ  Грибоѣдовы м ъ и Горе 
отъ ума. Даже если бы ар ти сты  сами и не 
захотѣ ли  подчиняться авторском у т в о р ч е с т в у ,—  
публика и х ъ  принудила бы к ъ  этом у , они не
и збѣ ж н о — съ  своими Транж ирины ми и траги че
скими героям и , стали  бы всеобщ им ъ посм ѣ
ш ищ ем ъ . Л и тер ату р а , несм отря пи на что , долж
на бы ла побѣдить сц ен у , подчинить стрем ленія 
актер о въ  бы ть сценичными необходимости бы ть 
реально-простыми, и художественными уже 
потом у, что задолго до представленія и до н а
п еч атан ія  вся  просвѣщ енн ая публика успѣла  
у зн ат ь  и оцѣ нить геніальную  комедію .

Но п р ед ставьте , Грибоѣдовы  соверш енно и с 
чезаю тъ  съ  поприщ а л и тер ату р ы , о ком едіяхъ  
в ъ  родѣ Горе отъ ума н ѣ тъ  и пом ину— это 
с ъ  одной стороны . С ъ д р у го й ,— н ѣ тъ  такж е и 
Щ еп ки н ы х ъ , способны хъ ч у т ь и е  десятки л ѣ т ъ  
и зу ч ать  какой -нибудь т и п ъ  и все  ещ е за я в л ят ь  
недовольство собственною  р а б о т о й . Однимъ 
словом ъ , в ъ  л и тер ату р ѣ  — обы кновенны е а вто 
р ы , м ож етъ бы ть и тал ан тл и вы е , но соверш ен

но безсильны е, независимо о тъ  сц ен ы , завое
вать  восторги  или просто вниманіе п у б ли к и ,— 
а в ъ  т е а т р а х ъ — обы кновенны е ак те р ы , исклю 
чительно поглощ енны е мы слью  о своихъ ак
тер ск и х ъ  у с п ѣ х а х ъ , равнодуш ны е к ъ  интере
сам ъ л и тер ату р ы . Р е зу л ь та ты  очевидны . Ак
тер ы  я в я т с я  единственны м и хозяевам и  драм ати
ческаго и ск у сс тв а . Они, располагая  всегда  вѣр
ны ми средствам и у в л ек ать  театральную  толпу, 
ц а р я тъ  невозбранно надъ авторам и . И хъ отно
ш еніе к ъ  драмѣ стан о ви тся  законом ъ, другими 
словами литературность драм атическихъ 
произведеній у п р азд н яется  о к о н ч ател ь н о ,— они 
обязаны  бы ть только сценичными.

Именно т ак ія  явлен ія  и прои сходятъ  в ъ  на
ш е врем я. Д рам атургъ  пер естал ъ  бы ть писа
тел е м ъ , онъ не болѣе к ак ъ  по ставщ и къ  ма
теріала для актер ск и х ъ  упраж неній  на сценѣ, 
поставщикъ спектаклей. Онъ всецѣ ло  з а 
ви си тъ  отъ  актер о въ , и поэтом у принужденъ 
сообразовать свое творчество  не только съ  об
щ ими ф актам и актерской  сценичности , а даже 
со спец іальны м и рессурсам и и вкусам и кажда
го актера  отдѣльно, им ѣю щ аго и гр ать  видную 
роль в ъ  его п ь есѣ .

Такой порядокъ у стан авл и вается  постоянно, 
лиш ь только к ъ  л и тер ату р ѣ  оскуд ѣваю тъ  могу
чіе тал а н ты , способны е и тти  своимъ п утем ъ  не
зависим о о тъ  помощ и и благосклонности акте
р о в ъ . Можно с к а за ть , во всей  исторіи  дра
м атической  л и тер ату р ы  постоянно чередую тся 
два періода— литературный и  сценическій, 
или ещ е прощ е авторскій и актерскій. Мы 
переж иваем ъ  второй  періодъ и притом ъ в ъ  са
мой рѣзкой , можно с к а за ть , раньш е небывалой 
формѣ.

Недавно вы ш ел ъ  на русском ъ  я зы к ѣ  и звѣ ст
ны й діалогъ  Гофмана, Необычайныя мученія 
одною театральнаго директора. К нига на
писана давно, знакома европейской публикѣ 
ещ е съ  начала ны нѣш няго в ѣ к а , но в ъ  ней 
много и сти н ъ  вѣчно свѣ ж и хъ  и в ъ  особенно
сти для наш его времени д р аго ц ѣ н н ы х ъ . Здѣсь, 
между прочим ъ, одинъ и зъ  собесѣдниковъ про
и зн о си тъ  слѣдую щ ую  р ѣ ч ь , весьм а близкую 
к ъ  наш ему вопросу:

«М ногіе и зъ  соврем енны хъ п и сател ей , ж е 
лая  удовлетворить тщ еславію  а к тер о въ , соз
даю тъ  цѣ лы я пьесы  единственно для того , что
бы дать актер ам ъ  лиш ній  р азъ  блесн уть удач
ною ролью , и таки м ъ  образомъ сами доброволь
но и зъ  влады къ  и повелителей  обращ аю тся въ 
просто работн и ковъ . К акъ  нестерпим о, против
но б ы в аетъ  мнѣ сл ы ш ать , что в о тъ  такая-то  
роль написана для тако го -то  пѣвца! Р а зв ѣ  хо
рош ій пи сател ь  м ож етъ создавать п ьесу  по за
к азу  и притом ъ для и зв ѣ стн ы х ъ  личностей/ 
Р а зв ѣ  худоиш етвенно созданны я произведенія 
не су ть  достоян ія  всего м іра? А к ак ъ  это  пор
т и т ъ  сам ы хъ  актер о въ ! Бѣда! Избалованные



потворствомъ авторовъ, эти господа, которыхъ 
небо рѣдко надѣляетъ художественнымъ так
томъ и способностью глубоко обдумывать соз
даваемыя ими роли, играютъ все по разъ вы 
кроенному образцу и не церемонятся наклады
вать свою святотатственную руку даже на 
созданія великихъ поэтовъ. Можно себѣ пред
ставить, что изъ этого вы ходи ть!» ...

Дальше приводится изумительный примѣръ 
актерскаго ухищренія при исполненіи одной изъ 
лучшихъ ролей. Подобныхъ примѣровъ можетъ 
указать всякій не одинъ и не д ва ,— всякій, кто 
только видѣлъ знаменитыхъ и не знаменитыхъ 
исполнителей классическихъ ролей?

Гофманъ справедливо возмущается потвор
ствомъ авторовъ. Но что же дѣлать авторамъ, 
У которыхъ нѣтъ энергіи и генія Виктора Гю
го! Для нихъ смертельны капризы не только 
талантливѣйшихъ актрисъ, отравлявшихъ жизнь 
великаго французскаго поэта, а всякаго не
признаннаго генія, но призваннаго играть глав
ныя роли. Что авторъ можетъ сдѣлать съ ак
теромъ, который видимо не въ силахъ сыграть 
извѣстной роли, а между тѣмъ всю вину сва
ливаетъ на незнаніе авторомъ сцены и нро- 
йе спеціально авторскіе пороки? Въ прошломъ 
вѣкѣ, напримѣръ, актеры Парижской Comédie 
Française, т. е. лучшаго театра Франціи, не 
Умѣли играть ролей буржуа. Всѣ артисты и 
вртистки прекрасно чувствовали себя въ ро
ляхъ высшей придворной аристократіи, но ша- 
ГУ не могли ступить «въ простотѣ», по мѣ
щански. Въ результатѣ, мѣщанская драма си
гм ати чески  изгоняется со сцены. И вы ду
маете потому что актеры не умѣютъ играть 
 И Н ѣтъ, а потому что эти драмы— грубы 
Щчны, несценичны. Наше время весьма не
далеко ушло отъ этого порядка. П оставьтевмѣ
сто буржуа —  крестьянина, —  и вы получите 

 же самое трагикомическое положеніе совре
меннаго актера.

Этотъ актеръ, какъ мы не разъ могли убѣ
диться, не умѣетъ играть народныхъ ролей,— 
 естественно ему ненавистны бытовыя пьесы. 
есравненно легче въ тысячный разъ вертѣть

ся по сценѣ въ костюмѣ какого-нибудь космо- 
Волитическаго зайца, чѣмъ воплотить личность, 
рироду дѣйствительно русскаго человѣка. И 

бросите у современныхъ актеровъ, какого они 
Мнѣнія даже о лучшихъ пьесахъ изъ народнаго 
toïa, уже существующихъ въ нашей литера- 

гУрѣ? Вы услышите все, что угодно, только 
 Искреннее сознаніе, что имъ, актерамъ, про- 

СТ не по силамъ эти пьесы и, конечно, на- 
колько вопросъ будетъ зависѣть отъ самихъ 
Сѣровъ, эти пьесы никогда не увидятъ сце- 

 а драматурги, состоящіе при актерахъ, 
рѣе всю жизнь будутъ заниматься плагіа- 

чѣмъ рѣшатся показать на сценѣ единую 
РТУ неподдѣльной родной дѣйствительности.

Явлені современной драматической литера
туры безусловно подтверждаютъ всѣ только 
что высказанныя положенія. Прежде всего ав 
торы совершенно откровенно «изъ владыкъ и 
повелителей превратились въ простыхъ работ
никовъ». Они, не стѣсняясь, вдохновляются 
желаніями актеровъ и актрисъ. Сарду, напри
мѣръ, можетъ вполнѣ считаться придворнымъ 
поставщикомъ Сары Бернаръ. Драматургъ пре
вращаетъ въ сцены и монологи костюмы и 
вкусы прихотливой артистки и онъ на каждой 
своей драмѣ имѣетъ право выставлять заяв
леніе: «написана по Сарѣ Бернаръ, въ  періодъ 
ея такой-то фантазіи».

Чѣмъ и какъ вдохновляется Сарду— всѣмъ 
извѣстно. Газеты въ началѣ сезона такъ и со
общаютъ: Сарду пишетъ драму для Сары Бер
наръ, предварительно заручившись вмѣстѣ съ 
ней такими-то бутафорскими принадлежностя
ми. Тож е самое дѣлаютъ и другіе, менѣе и з
вѣстные драматурги и для актеровъ и актрисъ, 
не столь знаменитыхъ, какъ французская ар 
тистка. Русскіе драматурги не отстаютъ отъ 
моды. Сарду едва ли не но поводу каждой его 
новой пьесы, обвиняютъ въ плагіатѣ. У насъ 
этотъ родъ искусства развитъ не меньше, если 
не больше. Особенно распространенъ одинъ спо
собъ— пользоваться чужими произведеніями: не
редѣлка иностранныхъ пьесъ на русскіе правы.

Въ сущности самая идея подобной передѣл
ки— весьма спорнаго свойства и можетъ быть 
съ успѣхомъ осуществлена только въ исключи
тельныхъ случаяхъ. Чаще же всего передѣлывать 
чьи бы то ни было нравы на другіе— значитъ 
предпринимать то же самое, о чемъ мечталъ 
одинъ изъ гоголевскихъ героевъ. Этого вели
каго человѣка, какъ извѣстно, въ сильнѣйшей 
степени раздражала необходимость числиться 
титулярнымъ совѣтникомъ, въ  то время, когда 
есть на свѣтѣ дѣйствительные статскіе и про
чіе. Великій человѣкъ разсуждаетъ весьма 
просто. Почему онъ титулярный? можетъ быть 
онъ что - нибудь гораздо больше? Что такое 
титулярный —  звукъ пустой. Человѣкъ иной 
разъ можетъ быть и самъ не знаетъ, что онъ 
такое. И постепенно оригинальный философъ 
доходитъ до убѣжденія, что онъ Фердинандъ 
VIII, король испанскій.

Совершенно такое же теченіе мыслей у дра
матическаго передѣлывателя.

Попадется ему въ руки, положимъ, фран
цузская пьеса, и онъ принимается разсуждать: 
почему французская? Что такое французская?— 
слово и больше ничего. А можетъ быть пьеса 
на самомъ дѣлѣ русская? Захочу и завтра бу
детъ р усск ая ... II пьеса дѣйствительно ста
новится русскою часто послѣ такой же опера
ціи, какую гоголевскій великій человѣкъ про
дѣлываетъ съ своимъ внцъ-мундиромъ, чтобы 
превратить его въ мантію испанскаго короля.



Нравы, конечно, въ пьесѣ такъ и остаются 
французскими или нѣмецкими, смотря но тому ка
кого писателя пьеса подвергласыіерекройкѣ, но 
въ эту же пьесу вносится нѣчто новое: она при
способляется къ извѣстной сценѣ, къ извѣст
нымъ исполнителямъ. У передѣлывателя,во вре
мя процесса работы, стоятъ предъ глазами не дѣй
ствующія лица и менѣе всего, конечно, нравы, 
а актеры и актрисы съ ихъ сценическими при
вычками и чисто-театральными особенностями. 
У насъ, напримѣръ, сущ ествуетъ весьма рас
пространенный обычай писать пьесы спеці
ально для бенефисовъ. Всѣмъ заранѣе извѣстно 
въ общихъ чертахъ, что это будутъ за нравы 
и характеры, тѣмъ болѣе, что актеръ на сво
емъ бенефисѣ долженъ быть больше чѣмъ 
когда-либо самимъ собой. Подобныя предпрі
ятія задумываются и приводятся въ исполне
ніе постоянно, независимо отъ бенефисовъ.

Актеръ или актриса играютъ роль заказчи
ковъ, а авторы ловкихъ закройщ иковъ,— и уже 
въ силу этихъ отношеній должны урѣзывать, 
распространять и вообще передѣлывать свои 
произведенія сообразно съ требованіями потре
бителей.

Въ результатѣ и актеры и авторы вполнѣ 
довольны другъ другомъ. Актеру совсѣмъ не 
требуется осмысленной, вдумчивой работы. 
Пьеса сшита на его ростъ и но его мѣркѣ, 
чего же еще стараться? Придумалъ кое-какое 
разнообразіе въ гриммѣ, къ костюмѣ, къ на
строеніи, въ общихъ чувствахъ, и новая роль 
готова. Публика скажетъ, что артистъ «спасъ 
роль». Это будетъ пустой разговоръ. Въ дѣй
ствительности дѣло происходило такъ. Пред
варительно актеръ устранилъ всякую возмож
ность даже возникнуть новой роли, порабо
тивъ автора своей актерской личности, а по
томъ представленный ему манекенъ подмѣнилъ 
той же своей личностью. И такъ какъ актеръ 
все-таки живое лицо, а манекенъ такъ и оста
ется манекеномъ,— зрителямъ и кажется, что 
совершилось какое-то чудо. Па самомъ дѣлѣ вся 
эта процедура —  сплошное преступленіе предъ 
искусствомъ и такъ называемое создаваніе ро
ли актеромъ въ союзѣ съ авторомъ— интрига 
и заговоръ противъ литературы и истиннаго 
назначенія театра.

Чтобы осуществилась эта интрига, отнюдь 
не требуется непремѣнно предварительный уго
воръ автора съ актеромъ, именно въ то вре
мя, когда ко всей силѣ господствуетъ актер
скій періодъ въ драматической литературѣ. 
Авторы уже выдрессированы настолько, что 
они motu ргоргіо, по своей охотѣ, будутъ 
сообразоваться не съ явленіями жизни, не съ 
психологіей, а съ случайными условіями дан
ной сцены, качествами извѣстной труппы въ 
ея цѣломъ и каж'даго актера въ отдѣльности. 
Въ результатѣ, несомнѣнно, получится пьеса

сценическая и ее актеры сыграютъ съ вели
кимъ удовольствіемъ, хотя, можетъ быть, и 
будутъ жаловаться на ея пустоту и шаблон
ность. Но именно въ этихъ качествахъ пьесы 
и заключаются условія ея сценичности, какъ 
понимаетъ ее громадное большинство исполни
телей.

Изъ нашего разсужденія отнюдь не слѣду
етъ , чтобы мы отрицали вообще сценичность 
драматическаго произведенія. Напротивъ, сце
ничность въ ея художественной формѣ— досто
инство пьесы. Но только такая сценичность 
неразрывна съ литературностью, нисколько не 
заинтересована въ силахъ и вкусахъ какого 
бы то ни было исполнителя, основана на стро
гомъ подчиненіи автора двумъ силамъ: психо
логіи и жизни. Первая создаетъ характеры, 
вторая приводитъ ихъ въ реальныя, естествен
ныя столкновенія. Въ результатѣ сама собой 
получается идейность пьесы, т .-е . высокій 
смыслъ, значительность содержаніи.

Напримѣръ, принято говорить—Горе отъ 
ума— пьеса совершенно не сценическая. Да, 
не сценическая въ томъ смыслѣ, какой въ ко
рень подрываетъ основы драмы,- въ актерскомъ. 
Въ литературномъ— грибоѣдовская комедія од
на изъ самыхъ сценическихъ пьесъ, какую 
только можно указать въ классическомъ ре
пертуарѣ. Она переполнена индивидуальными 
характерами, живыми, реальными и поэто
му должна быть сценична даже въ монологахъ 
дѣйствующихъ лицъ, потому что эти моноло
ги— правдивыя, яркія страницы душевной жиз
ни человѣка. Сценична она и къ сценахъ между 
двумя дѣйствующими лицами, напримѣръ, Чац
каго съ Фамусовымъ, Лизы съ Софьей, Чац
каго съ Молчалинымъ, потому что лица нро- 
тиворѣчатъ другъ другу или соглашаются другъ 
съ другомъ не по волѣ автора, а по логиче
скимъ законамъ своихъ личныхъ натуръ и ха
рактеровъ. Мы чувствуемъ, что иначе Чацкій 
и Фамусовъ не могутъ бесѣдовать другъ съ 
другомъ, чѣмъ это происходитъ въ комедіи. 
А между тѣмъ одинъ говоритъ большіе моно
логи, а другой вставляетъ отрывочныя воскли
цанія или просто молчитъ. Если бы двумъ 
актерамъ представили ироэктъ подобной сцены 
и заявили бы, что въ монологахъ ничего нѣтъ 
забавнаго, а въ  восклицаніяхъ эффектнаго,-' 
они пришли бы въ ужасъ: такъ какъ это по ак
терской теоріи несценично! Поразскажите тѣмъ 
же актерамъ программу шиллеровской сцены 
Филиппа съ Позой, —  они схватятся за иее 
всѣми руками: это изумительно сц ен и чн о-' 
препирательство между деспотомъ - фанатикомъ 
и свободомыслящимъ идеалистомъ! А меж
ду тѣмъ, какъ мы уже видѣли, этотъ по
единокъ— сплошное преступленіе противъ пс,  
холоііи и жизни. Пусть будетъ преступле
ніе, скажетъ актеръ, но зато какія благо



дарныя положенія, какія поразительныя фразы 
и какой съ ногъ сшибательный конецъ. И тре
буется для всѣхъ этихъ чудесъ только громкій 
голосъ, стройная фигура и нѣсколько изящныхъ 
пламенныхъ жестовъ. Но совершенно другія 
средства требуются для художественной сценич
ности. Роль Чацкаго неизмѣримо труднѣе для 
исполнителей, чѣмъ роль маркиза Позы. Ак
теръ, обладающій только громкимъ голосомъ, 
картинною фигурой, ничего здѣсь не сдѣлаетъ, 
произведетъ или дикое, или жалкое впечатлѣ
ніе. Ему предстоитъ переродиться въ живое 
лицо, созданное авторомъ, всѣми силами во
плотить необыкновенно сложный нравственный 
міръ личности, показать зрителямъ, какая дра
ма мучитъ ея сердце и мысль: эта драма не
вѣдома никому на сценѣ, но должна быть ясна 
каждому зрителю. А этого нельзя достигнуть 
ни декламаціей, ни пластикой, а только истинно 
художественнымъ вдохновеніемъ, божествен
нымъ даромъ проникать въ глубины человѣ
ческаго сердца, и однимъ звукомъ голоса, ми
молетнымъ взглядомъ, тончайшими оттѣнками 
рѣчи освѣщать эти глубины намъ, простымъ 
смертнымъ. Все это недоступно ординарному 
сценическому герою. У него въ распоряженіи 
всего нѣсколько грубо-элементарныхъ красокъ, 
онъ своего рода машина, поперемѣнно пускаю
щая въ ходъ различныя части своего механиз
ма. Машина гремитъ, оглушаетъ толпу, ослѣп
ляетъ ее ,— но это громъ и блескъ бездушнаго 
холоднаго матеріала, столь же далекаго отъ 
творческой одухотворяющей силы, какъ далекъ 
электрическій фонарь, изображающій солнце, 
отъ настоящаго дневного свѣтила.

Пусть читатель не думаетъ, что эти срав
ненія имѣютъ въ виду только артистовъ ка
кой-нибудь мелодрамы. Шумъ и блескъ— по
нятія относительныя. Рѣчи актера могутъ быть 
очень спокойны, внѣшняя игра отличаться воз
можною умѣренностью, даже изяществомъ, и 
все-таки это будетъ только сценическимъ, ма
шиннымъ исполненіемъ роли. И не потому, 
что актеръ играетъ вполнѣ сознательно,—  
нѣтъ, а потому, что онъ имѣетъ въ виду не 
Психологію дѣйствующаго лица, а его сцени
ческое положеніе, не жизненную правду, а 
зрительскія впечатлѣнія, другими словами, онъ 
играетъ не ради литературнаго произведенія, а 
ради своего амплуа и театральной залы.

Къ такой цѣли, мы видѣли, актеръ стре
мится вполнѣ естественно, въ силу своей про
фессіи, просто потому, что такимъ путемъ до
стигаются наиболѣе видные результаты съ наи
меньшей затратой силъ. Актеру требуется 
исключительная нравственная организація, что
бы онъ этотъ обычный путь призналъ не до
стойнымъ своего искусства. Писатель, сосре
доточивающій всѣ свои усилія на внѣшнемъ 
Успѣхѣ, на эффектности своихъ произведеній, въ

наше время не можетъ разсчитывать на болѣе 
или менѣе прочную популярность. Прежде все
го то, что на сценѣ до сихъ поръ считается 
реальнымъ, въ книгѣ производитъ впечатлѣніе 
фальши и нестерпимаго эффекта. Потомъ чи
татели несравненно въ общемъ разборчивѣе, 
чѣмъ зрители, и даже самый заурядный те
атральный зритель, среди толпы способный 
приходить въ восторгъ отъ самыхъ низмен
ныхъ актерскихъ фокусовъ, оставшись наеди
нѣ съ книгой,становится въ силу психологи
ческаго закона, гораздо разсудительнѣе и утра
чиваетъ громадную долю своей театральной 
впечатлительности. Наконецъ, для писателя 
критика можетъ быть въ полномъ смыслѣ страш
ною силой, для актера же эта сила почти не 
сущ ествуетъ, по крайней мѣрѣ до послѣднихъ 
дней. Лессингу сравнительно легко удалось по
дорвать кредитъ французскихъ классиковъ и 
развѣнчать даже такихъ авторовъ-драматурговъ, 
какъ Вольтеръ. Но тотъ же Лессингъ долженъ 
былъ сложить оружіе предъ современнымъ сце
ническимъ искусствомъ, вынужденъ былъ со
всѣмъ отказаться не только отъ надежды сколь
ко-нибудь повліять на это искусство, а даже 
вообще говорить о немъ.

Это въ высшей степени поучительный и 
вполнѣ типичный примѣръ. За актерами сто
итъ масса, стихійная въ своихъ вкусахъ и 
увлеченіяхъ. Зрители, сознательно, критиче
ски воспринимающіе впечатлѣнія въ театрѣ, 
являются отдѣльными единицами. Для акте
ровъ, въ интересахъ ихъ театральнаго успѣ
ха, эти единицы не имѣютъ никакого значе
нія. А критикъ можетъ имѣть дѣло только съ 
этими единицами. Въ результатѣ ,— ни въ 
одной области искусства, да и вообще ни въ 
какой дѣятельности, не можетъ быть такого 
произвола дѣятелей, такого широкаго попри
ща для ихъ эгоистическихъ стремленій, тѣхъ 
мелочныхъ вожделѣній, на которыя жаловался 
Дидро,— какъ въ дѣятельности актера. Даже 
если критикѣ удается потревожить самодо
вольное олимпійское настроеніе популярнаго 
артиста, толпа на слѣдующемъ же спектаклѣ 
сторицею вознаградитъ его за безпокойство и 
можетъ случиться такъ: толпа будетъ при
вѣтствовать анилодисментами именно то, на 
что нападала критика. Именно на такого рода 
фактахъ и основывались исконныя побѣды даже 
второстепенныхъ актеровъ надъ самыми авто
ритетными цѣнителями драматическаго искус
ства.

Положеніе авторовъ, конечно, опредѣляется 
само собой, —  мы видѣли, они непремѣнно 
должны попасть въ услуженіе актерамъ. Авто
ры даже могутъ и не писать пьесъ спеціаль
но для того или другого исполнителя. Съ т е 
ченіемъ времени драматургія станетъ на твер
дую почву и пріобрѣтетъ качества, одиноко-



во удобныя для всѣхъ актеровъ. Драматурги 
будутъ создавать пьесы не изъ характеровъ 
и типовъ, а изъ амплуа, заранѣе приспособ
лять дѣйствующихъ лицъ къ номенклатурѣ, 
выработанной театромъ, собственно театраль
ною сценичностью.

И авторы, при такихъ условіяхъ, ровно на 
столько же ограждены отъ посягательствъ 
критики, какъ и актеры. Авторъ можетъ пи
тать только весьма платоническій интересъ, 
праздное любопытство къ тому, что сказали 
газеты и ?курналы объ его произведеніи, разъ 
ото произведеніе имѣетъ успѣхъ на сценѣ. 
Это справедливо одинаково и о самыхъ знамени
тыхъ пьесахъ и о всякихъ эффектныхъ дѣти
щахъ дня. Напримѣръ, даже французская кри
тика, въ  послѣднее время совершенно равно
душная къ художественнымъ и идейнымъ за
дачамъ литературы, регулярно уничто?кастъ 
ту пли другую «американскую» драму Сарду, 
съ документами въ рукахъ разлагаетъ ихъ на 
составныя части, заимствованныя изъ разныхъ 
источниковъ. Но отъ этого отнюдь не умень
шается благополучіе придворнаго закройщика 
Сары Бернаръ. У Сарду есть Сара Бернаръ, 
а у Сары Бернаръ есть Сарду— у обоихъ не
премѣнно будетъ публика и критикѣ остается 
разыгрывать роль Ламанчскаго рыцаря.

То же самое происходитъ повсюду. Русскимъ 
читателямъ отлично извѣстны имена драма
турговъ, единодушно и весьма опредѣленно 
осужденныхъ критикой. Но тѣмъ не менѣе,—  
эти самые драматурги продолжаютъ совершать 
именно дѣйствія, особенно возмущающія кри
тику, систематически передѣлываютъ, пере
лагаютъ, просто заимствуютъ* и все это 
приспособляютъ къ разнымъ амплуа разныхъ 
актеровъ. И въ результатѣ благоденствуютъ. 
Это всѣ видятъ во-очію и мирятся, какъ съ 
фатальнымъ явленіемъ.

Такой порядокъ будетъ продолжаться весь
ма долго, до тѣхъ норъ, пока театральная 
публика не утратитъ стихійнаго характера 
своихъ увлеченій и вкусовъ, пока каждый 
зритель въ театрѣ не станетъ въ то же вре
мя и критикомъ, когда изъ обихода исчезнутъ 
совершенно такого рода понятія, какъ «сдѣ
лать вы ходъ», «сорватьаинлодисментъ». Про
изойдетъ это, конечно, не скоро, и особенно 
съ русской публикой, крайне мало склонной 
къ вдумчивости, къ осмысленности впечатлѣ
ній. Всѣ иностранные гастролеры поражаются 
изумительною страстью нашихъ зрителей —  
производить шумъ восторговъ часто по пово
ду совершенныхъ пустяковъ, прервать не толь
ко сцену, а даже монологъ, чуть не фразу— 
бурными, иесмолкаюіцими анплодисментами. 
Для артиста, настоящаго художника, къ сущ 
ности весьма мало чести возбуждать подоб
ные восторги. Истинное творчество сцениче

скаго генія заключается совершенно въ дру
гомъ. Великъ артистъ, когда онъ приковыва
етъ къ себѣ безмолвно-восторженные взоры 
зрителей, когда зрители, едва переводя духъ, 
слушаютъ его рѣчи, боясь проронить каждый 
звукъ, и когда замолкаетъ р ѣ ч ь ,— проходитъ 
все еще нѣсколько мгновеній, раньше чѣмъ 
очарованіе спадаетъ съ толпы ... Вотъ это на
стоящій подвигъ искусства и вдохновенія. А 
когда чуть не каждую фразу, чуть не каж
дый жестъ встрѣчаютъ криками,— это торже
ствуетъ сценичность въ грубѣйшемъ смыслѣ 
слова; въ подобныхъ случаяхъ восторги тол
пы тѣ же, какіе награгкдаютъ и фокусника и 
акробата. И именно русская публика, къ ве
ликому сожалѣнію, отличается подобными ка
чествами, и Сальвини правъ, негодуя въ сво
ихъ запискахъ па непомѣрную «благосклон
ность» нашихъ столичныхъ зрителей, вѣчно 
страдающихъ какимъ-то психопатическимъ зу
домъ. То же самое, конечно, испытываютъ и 
русскіе артисты, только врядъ ли многіе изъ 
нихъ негодуютъ на свою публику. Сальвини, 
кромѣ того, не можетъ скрыть и презрѣнія 
къ той же русской публикѣ. Въ этомъ отно
шеніи, пожалуй, и русскіе актеры не отста
нутъ отъ знаменитаго трагика.

И это вполнѣ естественно. Человѣкъ всю 
жизнь вертится какъ бѣлка въ колесѣ на 
однихъ и тѣхъ же сценическихъ шаблонахъ, 
пускаетъ въ ходъ все одни и тѣ же фокусы,- 
и неизмѣнно пожинаетъ лавры. Трудно ува
жать въ глубинѣ души людей, разсыпающихъ 
эти лавры. Не можетъ же не сознавать актеръ, 
что трудъ его, въ художественномъ смыслѣ, 
совершенно ничтоженъ, работалъ онъ ровно 
настолько, насколько можетъ работачъ всякій 
простой смертный, получающій денежное возна
гражденіе за свой трудъ и вдругъ актеру слава, 
а какому-нибудь ремесленнику, можетъ еще болѣе 
старательному и добросовѣстному,— прозябаніе 
въ неизвѣстности. Отсюда необыкновенное само
мнѣніе сценическихъ дѣятелей, самоувѣренность, 
на другихъ поприщахъ прямо невозможная. Нѣ
мецкій юмористъ въ виду этихъ спеціально-ак
терскихъ качествъ проектируетъ такъ называе
мые «филипповскіечасы »,т. е. часы съ особы м ъ 
механизмомъ, произносящія фразу «помни, что 
ты  человѣкъ». П о преданію, Филиппъ, царь 
Македонскій, отдалъ приказаніе, чтобы каждое 
утро глашатай произносилъ предъ нимъ эти 
слова. П о мнѣнію юмориста, актеры несравнен
но больше нуждаются въ такомъ напомина
ніи, чѣмъ даже Македонскій царь. Часы долж
ны быть повѣшены въ актерскомъ фойе я 
хотя одинъ разъ въ часъ выводить сцениче
скихъ полубоговъ изъ олимпійскаго самосо
зерцанія.

И источникъ этого самосозерцанія — лег
кость, нустопорожность актерскихъ успѣховъ-



Тріумфы легче всего  д остаю тся  на сцен ѣ , а н рав
ственное и худож ественное качество у сп ѣ х а  
нигдѣ не м ож етъ бы ть т а к ъ  мелко и ни ч
тожно, к ак ъ  в ъ  т ѣ х ъ  с л у ч ая х ъ , когда в л а 
стительницей у сп ѣ х а  яв л я ется  т еатр ал ьн ая  
толпа. Эта толпа и раздаваем ы е ею лавры  
являю тся непроницаем ы м ъ щ итом ъ  для а к т е 
ровъ в ъ  и х ъ  исконной борьбѣ п роти въ  х удо
жественной л и тер ату р ы , точнѣе противъ  пси
хологическаго реальнаго искусства .

В ъ  наш е врем я, лиш енное к р у п н ы х ъ  дра
матическихъ т ал ан то в ъ , и зъ  области драмы 
должна соверш енно исчезн у ть  л и тер ату р а  и на 
мѣсто ея невозбранно в о ц ар и ться  сцен а. И 
мы, д ѣ й стви тельн о , только  и слы ш и м ъ , что 
такая-то  пьеса сценична, а т ак а я -то  н ѣ т ъ  и 
часто это  единственны й м о ти в ъ , на основаніи 
котораго и зр ек ается  приговоръ надъ драм ати
ческимъ произведеніем ъ. Сами авто р ы  ни о 
чемъ другом ъ и не за б о т я тс я . До какой с т е 
пени в ъ  современной драмѣ пренебрегаю тся 
необходимѣйшіе принципы  л и тер ату р ы  и у н и 
жается элементарное достоинство п и с а т е л я —  
подчасъ к аж ется  просто невѣ р о ятн ы м ъ . То, 
что во в с ѣ х ъ  о б л астях ъ  и ск у сств а  смѣло зо- 
нется пл агіато м ъ , ш ар л атан ств о м ъ , аван тю р и з
момъ —  в ъ  драмѣ сам ы я надеж ны я основан ія 
У спѣха...

В опросъ, к ак ъ  помочь горю , разр ѣ ш ается  
къ сущ ности  просто , но о су щ естви ть  п р ак ти 
чески это  р ѣ ш ен іе— неизмѣримо тр у дн ѣ е. Н а
дежды, что театр ал ьн ая  публика п ер естан етъ  
поддаваться чарам ъ спец іал ьн о -актер скаго , сц е
ническаго и ск у сств а , м о гу тъ  им ѣ ть  в ъ  виду 
только самое отдаленное будущ ее. Надежды на 
Появленіе сильнаго драм атическаго тал ан та  —  
|[е м огутъ  подлеж ать даже обсуж денію . А ктер- 
скій деспотизм ъ надъ современной драмой им ѣлъ 
Пожду многими слѣдствіям и  одно в ъ  вы сш ей  
с’гепени печальное для авторовъ-худож н иковъ . 
Т щ и т ь с я  п и сать  для сцены  в ъ  наш е врем я 
Крайне рискованно, во всяком ъ  случаѣ  нужно 
Пойти на многія у сту п к и , на которы я у в а 
жающій себя писатель не р ѣ ш и тся . Этимъ 
п о я с н я е т с я , почему сцена находится во в л а- 
Сти пром ы ш ленниковъ , ко то р ы х ъ  иногда за - 

рно даж е н азы в ать  пи сателям и , почему т а 
кіе господа, как ъ  С арду, заполоняю тъ  всѣ  
Кприжскія сц ен ы , а у н асъ  его соревнова- 
Тели ид утъ  чу ть  ли  не во гл ав ѣ  драм атиче
скаго и ск у сс тв а . При т ак и х ъ  у с л о в ія х ъ  со 
Стороны п и сателя  нуж ен ъ  громадный, подав
ляющій ген ій , способны й даже толп у  завое- 
пть на свою сторону и таки м ъ  пу тем ъ  под

г н и т ь  сцен у  л и тер ату р ѣ . Но подобные геніи 
крайне скупо и рѣдко о тп у скаю тся  на долю 
К'пой планеты .

Что к асается  кр и ти ки , мы уж е объясн или: 
ип в ъ  сущ ности  безсильна при современномъ 
в о ж ен ій  т е а тр а . Можно наговорить сколько

угодно ч у встви тельн ы х ъ  «хорош ихъ» р ѣ чей  на 
счетъ  гармоніи между актерам и и критика
ми. И сторія съ  неумолимой суровостью  дока
зы в ае т ъ  нѣчто соверш енно другое: вѣчную  
дисгармонію и мы видѣли причины  ея . Ли
тер ату р а  и , слѣдовательно , критика  услож 
н я е тъ  дѣ ятельность актер а , дѣ л аетъ  каж ды й 
его ш агъ  о твѣ тствен н ы м ъ . А зачѣ м ъ  же актер ъ  
будетъ  н ал агать  на себя это  брем я, когда т е 
атр ал ьн ая  то лп а— прежде всего  вр яд ъ  ли  о ц ѣ 
н и тъ  его слиш ком ъ серьезн ы й  тр у д ъ , а по
том ъ та  ж е толпа заран ѣе освобож даетъ а к т е 
ра о тъ  о твѣ тствен н о сти  предъ литературой  и 
кри ти кой . Только в ъ  исклю чительны хъ  слу
ч аях ъ  кр и ти къ  и актер ъ  м огутъ  и тти  однимъ 
друяш ы мъ п у т е м ъ ,— когда а к тер ъ  п реслѣ дуетъ  
дѣ йствительно  и н тересы  и с к у сс тв а , когда для 
него ли тер ату р н ы я достоинства произведенія 
важ нѣ е, чѣм ъ всяк аго  рода « в ы х о д ы » , и  «бла
годарны я с ц е н ы » , когда актер ъ  п ер естаетъ  
бы ть  ловким ъ производителем ъ сцен ически хъ  
эф ф ек то въ , и с тан о в и тся  скром ны м ъ слугой 
скромной ж изненной пр авды , скром ны м ъ со
трудником ъ п и сател я .

Когда это стан етъ  общ имъ правилом ъ, мы 
не зн аем ъ ; м ож етъ бы ть  до этого идеала ещ е 
дальш е, чѣм ъ до ум ственнаго и худож ествен
наго р а зв и т ія  т еатр ал ьн ы х ъ  зр и тел ей . Во в с я 
ком ъ с л у ч аѣ — это будетъ  эпохой возрож денія 
драм ы . С о вер ш и тся  полное преобразован іе т е 
а тр а . Онъ с та н е тъ  серьезнѣйш им ъ фактором ъ 
в ъ  дѣлѣ  нравственнаго  и общ ественнаго про
гресса  и  прежде всего  и сч езн етъ  в ъ  вы сш ей  
степени уродливое явл ен іе : проп асть , сущ е
ству ю щ ая  между драмой и л и тер ату р о й , п р о 
тивоестествен ное  распаден іе  и ск у сств а  на двѣ  
вра?кдебиыя области . Вока это  не прои зой
д е т ъ ,— в сѣ  толки  объ упадкѣ т еа тр а — празд
ны й р азго в о р ъ , и особенно праздны  ж алобы 
собственно на л и т ер а ту р у . Не в ъ  ней зло . Она 
не ви н о вата , что не всегда блещ етъ  звѣздам и 
первой величины . Зло— в ъ  самомъ т е а т р ѣ , в ъ  
его д ѣ я т е л я х ъ . Они —  полны е господа совре
менной драм атической л и т ер а ту р ы , отчасти  
даже кр и ти к и .

П еречитайте статьи  и звѣ стн ѣ й ш и х ъ  в ъ  на
ш е врем я т еатр ал ьн ы х ъ  к р и ти к о в ъ — С арсэ и 
Л ем этр а ,— в ы  изум и тесь , до какой степени  в е 
лико и внуш ительн о  вл іян іе  ак те р о в ъ . Эти 
п р есловуты е цѣ нители  сценическаго и ск у сств а  
и с п ы ты в а ю тъ  непреодолимы я затруд н ен ія  в с я 
к ій  р а зъ , когда им ъ приходится о ц ѣ н и ть  игру 
того или другого популярнаго актера. Л ем этръ  
р а зъ  навсегда о ткр ы то  о тк азал ся  говорить 
правду  объ а к т е р ах ъ , изобрѣлъ  даже особы й 
с ти л ь , л и ц ем ѣ р н ы й , неизмѣнно хвалебны й , 
уснащ енны й тончайш им и о ттѣ н к ам и — до такой 
степени неуловим ы ми, что даже «посвящ енны е» 
не всегда поним аю тъ, что х о четъ  ск азать  к р и 
т и к ъ . Это « о ттѣ н ки  р а д у ги » , в ы р аж ается  о



Лемэтрѣ одинъ изъ его почитателей. Критикъ 
часто употребляетъ эпитеты «estim able» , 
«distingué». Что они собственно означаю тъ,—  
никому неизвѣстно, но на актеровъ они, ко
нечно, должны производить вполнѣ успокои
тельное впечатлѣніе. Дальше этой оригиналь
ной «системы» рабство современной литерату
ры врядъ ли можетъ итти.

Неправъ, конечно, тотъ, кто идетъ въ раб
ство, но первый источникъ все-таки не въ 
повинующихся, а въ повелѣвающихъ. Актеры 
искони обнаруживали претензіи— безраздѣльно 
владѣть сценой. Такъ было во времена даже 
даровитѣйшихъ дѣятелей въ области драмати
ческой литературы. Такъ это и остается до 
сихъ норъ. Отъ требованій и запросовъ акте
ровъ непосредственно зависитъ художествен
ный уровень и направленіе драмы. Пусть под
нимутся эти требованія,— и перемѣна немед
ленно отразится на писателяхъ. Талантовъ она 
не создастъ, но она заставитъ авторовъ со
вершенно иначе относиться къ своей работѣ. 
Драматургъ станетъ писателемъ. У драматур
га, какъ бы ни были малы его художествен
ныя дарованія, должна явиться наблюдательность, 
способность осмысливать явленія жизни. Онъ, 
по крайней мѣрѣ, будетъ отдавать себѣ отчетъ 
въ томъ, что пишетъ и, стѣсняемый строго
литературнымъ судомъ исполнителей, затруд
нится предлагать имъ чисто-ремесленническіе 
продукты своего досуга, посвященнаго изуче
нію не явленій дѣйствительности, а чужихъ 
произведеній, не размышленіямъ надъ смысломъ 
и цѣлями современнаго искусства,а надъ тѣмъ, 
въ какихъ комбинаціяхъ представить давно уже 
извѣстный м атерьялъ,въ какой костюмъ одѣть 
достояніе, добытое плагіатомъ. Теперь совѣсть 
авторовъ заглушена равнодушіемъ актеровъ къ 
литературнымъ достоинствамъ драматическихъ 
произведеній. Пьеса сценична, удобна для той 
или другой труппы ,— и авторъ спокоенъ. Онъ 
знаетъ, что даетъ актерамъ новый случай 
выказать во всемъ блескѣ свои сценическія 
данныя и пьеса будетъ имѣть успѣхъ.

Низкимъ уровнемъ актерскихъ запросовъ къ 
драмѣ объясняется небывалое количество про
изводителей театральнаго товара. Удовлетво
рить актеровъ, т. е. дать имъ нѣчто сценич
ное, не представляетъ большого труда, — и 
при извѣстномъ навыкѣ на драматическомъ по
прищѣ съ успѣхомъ можетъ подвизаться бук
вально первый встрѣчный. Это— обычное яв
леніе въ актерскіе періоды драмы. Наканунѣ 
появленія новой драматической литературы, въ 
первой половинѣ XYIII вѣка, власть актеровъ 
надъ театромъ достигла своего апогея, и одно
временно до послѣдней степени размножились 
драматурги. По словамъ современника, всякій 
школьникъ пускался въ сочиненіе трагедій—  
и , что особенно любопытно, большинство этихъ

школьниковъ имѣло успѣхъ. Актеры не пре
минули, конечно, выработать рядъ шаблоновъ, 
особенно выгодныхъ для эффектнаго исполне
н ія ,— и къ этимъ шаблонамъ легко приспособ
лялся всякій, сколько-нибудь владѣвшій язы
комъ. Для этого не требовалосьии знанія жизни, 
ни малѣйшаго понятія о характерахъ. Совер
шенно то же самое происходитъ и въ наше 
время.

Мы уже имѣли случай приводить разсказъ 
Мармонтеля о томъ, какъ онъ выступалъ на 
поприще драматурга. Мармонтель обратился за 
совѣтомъ къ Вольтеру. Тотъ посовѣтовалъ ему 
сочинять для театра, потому что только та
кимъ путемъ легче всего можно достигнуть сла
вы и выгодъ.

«Но что же я могу написать», спросилъ Мар- 
моптель, «я— молодой, неопытный, незнающій 
свѣта?»

—  Хорошую комедію,— отвѣтилъ Вольтеръ 
рѣшительнымъ тономъ.

«Увы! какъ же я создамъ характеры? Я не 
знаю жизни.»

Вольтеръ улыбнулся и прибавилъ:
— Ну, такъ сочиняйте трагедію.
Мармонтель послѣдовалъ совѣту и имѣлъ

успѣхъ.
Развѣ этотъ разговоръ нельзя съ точностью 

примѣнить къ нашимъ драматургамъ? И это 
стало возможнымъ, потому что современная сце
на утратила литературныя и художественный 
стремленія и этимъ самымъ открыла дорогу лю
дямъ, неимѣющимъ ничего общаго съ литера
турой и искусствомъ. Пусть подниметъ сцена 
свой писательскій цензъ,— и драматургамъ-не- 
писателямъ нечего будетъ дѣлать, они исчез
нутъ изморомъ, произойдетъ совершенно логи
ческое, естественное очищеніе драматической 
литературы. Но только актеры это могутъ сдѣ
лать, потому что въ ихъ рукахъ судьба авто
ровъ и ихъ произведеній. Для такого образа 
дѣйствія требуется, конечно, полное преобра
зованіе самихъ актеровъ. Они, болѣе чѣмъ ка
кіе бы то ни было дѣятели искусства, нуж 
даются въ умственномъ развитіи и обш ирны, 
познаніяхъ. Это, конечно, разумѣется само со
бой и не требуетъ доказательствъ. А мс'ШДУ 
тѣмъ, пока не осуществится эта простая исти
н а ,— участь драмы останется въ томъ же без
надежномъ положеніи, и драматурги будутъ толь
ко промышленниками, «поставщиками интерес
ныхъ спектаклей», и отнюдь не писателями о 
не художниками, а драматическое творчест 
будетъ считаться низкимъ, чуть не зазорны», 
родомъ дѣятельности съ обще-литературной точ
ки зрѣнія.

Намъ могутъ возразить, что актеры,  
современныхъ условіяхъ, далеко не всегда 
гутъ устраивать спектакли по своему вкус 
имъ могутъ быть навязаны пьесы извнѣ. 



конечно, справедливо. Но, во-первыхъ, весьма 
нерѣдко актеръ является полнымъ хозяиномъ 
спектакля, напримѣръ, когда дѣло идетъ объ 
его бенефисѣ. Артисты, искренно уважающіе 
свое искусство, пользуются своими бенефиса
ми для истинно-художественныхъ цѣлей, охот
но ставятъ пьесы литературнаго классическа
го репертуара. Московская сцена знаетъ мно
го подобныхъ примѣровъ,— у пасъ благодаря 
бенефисамъ первыхъ артистовъ и артистокъ 
появились драмы Шекспира, Лопе-де-Веги. Та
кіе бенефисы конечно только можно привѣт
ствовать. Но къ сожалѣнію такой порядокъ 
вещей слѣдуетъ считать не болѣе какъ счаст
ливымъ исключеніемъ. Гораздо чаще вопросъ 
о бенефисномъ спектаклѣ рѣшается совершен
но иначе: къ бенефисамъ обыкновенно или за
казываются пьесы или разыскиваются съ ве
ликимъ усердіемъ въ театральномъ архивѣ. И 
Цѣль этихъ заказовъ и поисковъ одна и таже: 
имѣть произведеніе, экстренно-сценичное и не - 
обыкновенно подходящее къ амплуа бенефиціан
та. Въ результатѣ съ одной стороны на сценѣ по- 
являются всевозможные Зайцы, съ другой,—  
Публику угощаютъ такими вещами, какъ, напри
мѣръ, I 'рафъ Ризооръ, появившійся на сценѣ на
шего Малаго театра, благодаря бенефису одного 
изъ артистовъ. И въ томъ и въ  другомъ случаѣ—  
предъ зрителями вполнѣ обнаруживается са
мовластіе современнаго актера надъ театромъ 
и драмой. Актеры, чувствуютъ себя прекрасно. Но 
каждый такой бенефисъ непростительный грѣхъ 
не только предъ искусствомъ, предъ литерату
рой, предъ обществомъ, а даже предъ самой 
профессіей артиста. Именно на такихъ пред
ставленіяхъ, какъ Графъ Ризооръ или Заяцъ, 
театръ— этотъ въ идеалѣ храмъ красоты и 
мысли— превращается въ торжище...

А между тѣмъ, подобныя именины справ
ляются у пасъ безпрестанно, и вина всецѣло 
падаетъ на «именинниковъ».

Это одно. Во-вторыхъ, не столько важны 
отдѣльные спектакли, сколько —  общее на
правленіе сцены. Это направленіе, конечно, 
не можетъ привиться немедленно. Драматурги-ре
месленники, не уступятъ своего мѣста безъ борь
бы и не превратятся во мгновеніе ока въ дѣй
ствительныхъ писателей. Но это отнюдь не 
значитъ, что перемѣна совершенно немысли
ма. Если писателямъ, при упорномъ сопротив
леніи актеровъ, удавалось реформировать дра
матическую литературу, что же могутъ сдѣ
лать актеры въ союзѣ съ писателями, пред
ставителями художественнаго творчества и 
критики, свято хранящими литературные идеа
лы? Пройдетъ, можетъ быть, не одинъ деся
токъ лѣтъ раньше чѣмъ новый духъ сцены 
захватитъ всѣхъ, кто служитъ ей. Но непре
мѣнно настанетъ время, когда это случится. 
Ожидать, чтобы въ самомъ скоромъ времени роль 
актеровъ въ исторіи драмы кореннымъ образомъ 
измѣнилась,— конечно, невозможно. Но для на
чала достаточно пока ясно представлять самые 
источники з'ла. Узнать мѣстонахожденіе неду
га— значитъ сдѣлать немалый шагъ въ борьбѣ 
съ нимъ. Мы въ нашей статьѣ и хотѣли опре
дѣлить относительную роль, значеніе четы 
рехъ главнѣйшихъ силъ, управляющихъ дра
матическимъ искусствомъ,— литературы, кри
тики, публики и сцены. Послѣднюю силу мы 
считаемъ первенствующей, ей мы удѣлили 
наибольшее вниманіе и преимущественно отъ 
ея совершенствованія мы ждемъ благодѣтель
ныхъ перемѣнъ въ положеніи современной дра
мы и театра.

Ив. Ивановъ.



Не говорю: люблю природу—

Она съ тобою лишъ прелестна;

Съ тобой я жизнь цгъню, свободу, 

Люблю весь міръ, съ нимъ связанъ тѣсно..

Прозраченъ воздухъ. Небо ясно; 

Горятъ въ немъ звѣзды, словно очи—  

Не говорю: какъ ночь прекрасна!— 

Прекрасна ты ггодъ сѣнью ночи...

Пѣснь соловья... Луша ликуетъ, 

Забывъ о горѣ и о мукахъ...

Не говорю, что пѣснь чаруетъ, —

Ты чаръ полна при утихъ звукахъ...

Н. Н икольскій .



"ТАНЦОВАЛЬНАЯ СЮ ИТА"
для фортепіано:
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Литературное обозрѣніе.

Замѣтки читателя.

«Крестьянскіе разсказы» Семенова съ преди
словіемъ гр. Толстого.

Въ послѣднее время гр. Толстой съ большой 
охотой пишетъ рекомендательныя предисловія ко 
всевозможнымъ сочиненіямъ, начиная съ книгъ 
Медицинскаго содержанія, въ родѣ Токологіи и 
кончая беллетристикой. Объ одномъ изъ реко
мендованныхъ произведеній мы уже говорили: 
это — Дневникъ Аміеля, сборникъ разныхъ 
сентенцій и разсужденій швейцарскаго профес
сора эстетики. Нельзя сказать, чтобы русскіе 
читатели были особенно облагодѣтельствованы 
появленіемъ этого сборника въ русскомъ пере
водѣ. Философія Аміеля или просто банальна, 
или свидѣтельствуетъ о крайне узкихъ обще
ственныхъ и всякихъ другихъ взглядахъ второ
степеннаго ученаго, зараженнаго кабинетнымъ 
Педантствомъ и рутиной.

Русскаго писателя соблазнили, очевидно, нрав
ственно - учительскія наклонности Аміеля. Въ 
сущности онѣ не представляютъ ничего любо
пытнаго. Это особый видъ резонерства, свой
ственный вообще людямъ, живущимъ покойною 
отвлеченною жизнью вдали отъ житейскихъ не
взгодъ и искушеній. Изъ окна укромнаго ка
бинета, заставленнаго книгами, необыкновенно

удобно восхищаться яснымъ голубымъ небомъ 
и философствовать на счетъ людской суеты и 
человѣческихъ слабостей. Если погода испорти
лась ,— можно закрыть окно и углубиться въ 
созерцаніе другихъ прелестей, ровно настолько 
же далекихъ отъ людской суеты, какъ и голубое 
небо. И Аміель съ блаженною, слегка скепти
ческою улыбкой— всякій резонеръ всегда немного 
скептикъ — безпрестанно витаетъ въ области 
естественныхъ или вымышленныхъ идиллій.

Можетъ быть, эти витанія и производятъ 
впечатлѣніе какой - то нравственной тревоги, 
обуревающей автора, своего рода ненасытной 
жажды познать непознаваемое. Но это только 
обманъ зрѣнія. Душевныя волненія резонеровъ- 
отшельниковъ совершенно безразличны для на
сущныхъ вопросовъ живой дѣйствительности и 
остаются только личнымъ развлеченіемъ самихъ 
резонеровъ. Аміель, какъ мы могли убѣдиться, 
краснорѣчиво подтверждаетъ эту истину, питая 
свое праздное и младенчески-невозмутимое во
ображеніе такими идеями, какъ «чистое искус
ство», героизмъ въ духѣ романтиковъ, буколи
ческое прекраснодушіе ученаго аристократа съ 
утонченными вкусами и необыкновенно чувстви
тельными нервами. Пусть это будетъ для иныхъ 
поэтично и дажб глубокомысленно... Вѣдь было



же время, когда гр. Толстой Фета ставилъ во 
главѣ русской литературы и Тургенева считалъ 
прямо ничтожествомъ въ сравненіи съ нимъ. 
Аміель съ своей стороны, несомнѣнно, пришелъ 
бы въ восторгъ отъ «робкаго дыханья». — 
Но— поэзія и мысль, очевидно, идутъ своими 
путями, оставляя въ сторонѣ и Фетовъ, и Аміе- 
лей. Даже авторитетное слово автора Войны 
и Мира ни на одну минуту въ глазахъ рус
скаго общества не подняло Фета надъ Турге
невымъ. Такая же судьба, повидимому, пред
стоитъ и философіи швейцарскаго ученаго. 
Врядъ ли кого она душевно обрадуетъ.

Соображенія о «страданіяхъ исканія» при
надлежатъ гр. Толстому,— и именно на этомъ 
основаніи рекомендованъ Дневникъ. Теперь мы 
имѣемъ дѣло съ другимъ предисловіемъ знамени
таго романиста, еще болѣе хвалебнымъ и для 
пасъ особенно любопытнымъ. Оно предпослано 
книгѣ писателя— крестьянина Семенова— Кре
стьянскіе разсказы, и имѣетъ цѣлью обратить 
на эту книгу всеобщее благосклонное вниманіе. 
Мотивы рекомендаціи — самые внушительные, 
какіе только можно придумать для беллетри
стическаго произведенія.

Книга Семенова, оказывается, вполнѣ удо
влетворяетъ исконнымъ художественнымъ взгля
дамъ гр. Толстого. «Я давно уже составилъ 
себѣ правило», говорится въ предисловіи, —  
«судить о всякомъ художественномъ произве
деніи съ трехъ сторонъ: 1) со стороны содер
жанія: насколько важно и нужно для людей то, 
чті) съ новой стороны открывается художни
комъ, потому что всякое произведеніе тогда 
только произведеніе искусства, когда оно от
крываетъ новую сторону жизни; 2 ) насколько 
хороша, красива, соотвѣтственна содержанію 
форма произведенія и 3 )  насколько искренно 
отношеніе художника къ своему предмету, т . е. 
насколько онъ вѣритъ въ то, что изображаетъ. 
Это послѣднее достоинство мнѣ кажется всегда 
самымъ важнымъ въ художественномъ произ
веденіи. Оно даетъ художественному произве
денію его силу, дѣлаетъ художественное про
изведеніе заразительнымъ, т . е. вы зываетъ въ 
зрителѣ тѣ чувства, которыя испытываетъ ху
дожникъ».

Это цѣлый эстетическій кодексъ, невиди
мому, въ ясной и самой рѣшительной формѣ. 
Объ одной изъ статей этого кодекса, именно 
о второй, нечего говорить: она всѣмъ извѣст
на изъ элементарныхъ учебниковъ по теоріи 
словесности. Остальныя двѣ также отчасти по
вторяютъ общепринятыя понятія, но даютъ и 
н ѣ ч то — если не новое и оригинальное, — во 
всякомъ случаѣ— весьма спорное.

Въ настоящее время эстетическіе вопросы въ 
большой модѣ,— и вотъ общепризнанный перво
степенный художникъ высказываетъ свой ху 
дожническій символъ вѣры. II здѣсь же иллю

стрируетъ его примѣромъ,— рекомендуемой кни
гой. Положеніе читателя въ высшей степени 
интересное. Зачѣмъ, кажется, дальше длить 
безилодные споры, если самъ «великій писатель 
земли русской» далъ отвѣтъ и даже пояснилъ 
его, какъ слѣдуетъ? Не будемъ, наконецъ, мы 
томиться надъ пустопорожней болтовней непри
званныхъ эстетиковъ, а пойдемъ къ истинѣ 
прямымъ и вѣрнымъ путемъ подъ руководствомъ 
непогрѣшимаго учителя...

Но увы! такова ужъ, вѣрно, судьба эсте
тики. Кто бы ни заговорилъ о н е й ,— непре
мѣнно съ перваго же шага впадетъ въ пучину 
противорѣчій и кривотолковъ. Присмотритесь, 
напримѣръ, къ первой и третьей статьѣ эсте
тическаго уложенія гр. Толстого, примѣните 
ихъ къ его же собственнымъ образцамъ, 
Крестьянскимъ разсказамъ Семенова, —  и 
вы сейчасъ же почувствуете, что эстетическій 
язы къ— настоящій язы къ боговъ, простымъ 
смертнымъ рѣшительно недоступный.

Гр. Толстой настаиваетъ на важности и 
нужности содержанія художественнаго произ
веденія,— другими словами,отрицаетъ «чистое 
искусство», которое, какъ извѣстно, тѣмъ и 
гордится, что не желаетъ помышлять ни о ка
кихъ утилитарныхъ цѣляхъ. Если произве
деніе нужно для лю дей,— оно нужно имъ Эля 
чего-нибудь, слѣдовательно оно стремится что 
то внушить или разъяснить людямъ, именно, 
съ цѣлью повліять на ихъ практическую дѣ
ятельность. Такъ эта мысль и разъясняется 
дальше. Читатель долженъ настолько глубоко 
проникаться литературными произведеніями, 
чтобы чувствовать въ себѣ готовность на изо
бражаемые авторами подвиги. Французскій 
авторъ, Флоберъ, подвергается порицанію за 
то , что у него не было желанія подражать 
своему герою, легшему на одну постель съ про
каженнымъ. Вслѣдствіе этого и читателю «не1 
хочется» совершить этотъ подвигъ. Такимъ 
образомъ, мастерской разсказъ Флобера, пере
веденный Тургеневымъ, остается совершенно 
безполезнымъ, не важнымъ и не нужнымъ.

Вы видите, какъ отвѣтственна дѣятельность 
писателя и какъ высоко его назначеніе. Его 
слова должны быть дѣйствительно его дѣла
ми., и его личность должна стоять на одномъ 
уровнѣ съ его творчествомъ. Это истинный 
идеалъ писателя-проповѣдника, поэта— проро
ка. Если перевести его на обычный языкъ  
эстетики, выйдетъ, что гр. Толстой требуетъ: 
самаго тенденціознаго искусства, какое только 
можно представить. По его терминологіи «за
разительное произведеніе»— значитъ произве
деніе, подчиняющее своей власти и чувства и 
поведеніе автора и публики.

Все это въ высшей степени поучительно 
слышать отъ поклонника фетовской поэзіи и 
безпощаднаго критика тургеневскихъ романовъ.



Должны бы ть особенно поучительны  эти  идеи 
для соврем енны хъ эстети к о в ъ , изны ваю щ ихъ 
в ъ  пои скахъ  за чистою  красотой и свящ енно
дѣйственны м ъ  творчеством ъ . С лѣдуетъ надѣ
я т ь с я , что на эт о тъ  р азъ  «проповѣдь» гр . 
Толстого бу д етъ , по крайней м ѣ рѣ , не менѣе 
счастл и ва , чѣмъ многія другія его философ
с тв о в ан ія , далеко не столь важныя и нуж
ныя.

Но на этом ъ  вы водѣ  эстетическая  теорія гр. 
Толстого не останавли вается . В ъ каждой изъ  
его статей  есть  ещ е оговорки, и вотъ  онѣ-то 
возбуж даю тъ  неразрѣш им ы я недоумѣнія.

По м нѣнію  авто р а , произведеніе тогда т о л ь 
к о  произведеніе и с к у сс тв а , когда оно откр ы 
в ае т ъ  новую  сторону ж изни . Э то, невидимому, 
необы кновенно п ростая  фраза и написана она 
съ  величайш ей легкостью , а между тѣм ъ имен
но т ак ія  фразы  поднимаю тъ и плодятъ безъ 
конца всевозмогкные литературн ы е споры . Что 
зн ачитъ  «новая  сторона жизни?» Н априм ѣръ, 
гр. Т олстой написалъ  громадный романъ на 
тем у салоннаго прелю бодѣянія, съ  великимъ 
и ск у сство м ъ  изо бр ази л ъ , к ак ъ  физически-здо- 
ровая  особь м уж скаго пола почувствовала вож 
делѣніе к ъ  такой  же особи женскаго и что изъ  
этого вы ш ло . Ром анъ назы вается  Лина Ка
ренина и счи тается  классическим ъ произве
деніем ъ русской  л и тер ату р ы . Чтб э т о — «новая 
сторона ?кизни»,— в сѣ  эти  подробности на счетъ  
двухъ  ч у в ств ен н ы х ъ  с у б ъ ек то в ъ , не знаю щ ихъ 
куда д ѣ ваться  о тъ  полнокровія и бездѣлья? По 
наш ему м нѣнію  —  сам ая старая  изъ  всѣ х ъ  
стар ы х ъ  «сторонъ  ж и зн и » , и интересной ее 
сдѣлалъ  только  великій  тал ан тъ  автора. И опять 
таки  ин тересна не сущ ность предмета: что в ъ  
самомъ дѣлѣ интереснаго въ  грубомъ физіоло
гическом ъ про ц ессѣ , доступном ъ всяком у дикарю 
и только  и звн ѣ  разм алеванном ъ дѣтищ ами т у 
неядной мнимо - культурной  среды? Н ѣ тъ , —  
ин тересны  именно подробности, заставляю щ ія 
читателей  заб ы в ать  ш аблонность и далеко не 
возвы ш енны й х ар ак тер ъ  сю ж ета. Эти нолроб- 
ности всецѣ ло п ри надлеж атъ  авто р у , и только 
в ъ  нихъ  ск а зы в ае тся  его худож ественны й ге 
ній.

Легко с казать  —  о ткр ы ть  «новую  сторону 
ж изни!» Г о во р ятъ , и с а м а - т о  ж изнь давно 
уже не им ѣ етъ  но вы х ъ  сторонъ , безпрестан
но п о вто р яетъ  однѣ и т ѣ  же формы. В ъ об
щ ем ъ — это справедливо. К руговоротъ многихъ 
исто р и чески х ъ  я в л ен ій — ф актъ  несомнѣнный.
Но частности я в л ен ій — безконечно разнооб
разны . Н априм ѣ ръ, нѣ которы е современные 
философы много то лку ю тъ  о возвращ еніи с о 
временнаго человѣка чу ть-л и  не в ъ  первобы т
ное состо ян іе , о преим ущ ествахъ  ф изической 
работы надъ  ум ствен ной , даже вообщ е о рас- 
тлѣваю щ ем ъ вл іян іи  цивилизац іи . Философамъ 
Можетъ бы ть  это  каж ется  откровен іем ъ , голо

вокруж ительною  новостью , а между тѣ м ъ  уже 
в ъ  теченіе т ак ъ  назы ваем ой повой исторіи 
эти  толки повторяю тся, по крайней м ѣ р ѣ , въ  
тр ет ій  р а зъ . Во врем я реформаціи даже у н и 
в ер си тетск іе  профессора съ  каѳедръ при глаш а
ли студентовъ  о ставить аудиторіи , разойтись 
по деревнямъ и п р и н яться  за зем лепаш ество. 
Приглаш еніе сопровождалось теоретическим и 
доказательствам и , отнюдь не менѣе убѣ дитель
ными, чѣмъ новѣ йш ія  проповѣди. А потомъ 
приш елъ Р у ссо , —  и представилъ тѣ  же идеи 
в ъ  таком ъ блескѣ литературнаго  тал ан та , что 
конкурировать съ  нимъ в ъ  этом ъ отнош еніи 
едва ли возможно в ъ  настоящ ее врем я.

Это — главны е у чи тел я . А если бы ещ е н е 
речислять втор о степ ен н ы х ъ , подраж ателей и 
ком пиляторовъ, —  исчезъ  бы послѣдній при
зн акъ  новизны  и оригинальности у соврем ен
ны хъ философовъ. И в се -так и , находятся  почи
татели  и поклонники авто р о в ъ , которы м ъ ихъ  
рѣчи каж утся  необыкновенно новыми и поучи
тельны м и. Вопросъ новизны  всякаго  предмета 
прямо зави си тъ  отъ  объема знан ій  и отъ  ум 
ственнаго р азв и тія  публики. Для м ногихъ и 
Средиземное море мож етъ п о к азаться  вновь 
откры тою  областью , и даже на самомъ дѣлѣ  
каж ется . Только вѣдь это  сви дѣ тельству етъ  
не о цѣнности о ткр ы т ія , а о наивности са 
м ихъ Колумбовъ.

Т акъ  и вездѣ . В ъ  области и с к у с с т в а — во
п р о с ъ -о  новомъ и оригинальномъ ещ е сомни
тельнѣе. Мы только что указали  на Анну 
Каренину, —  à если бы в зя т ь  рядъ другихъ  
менѣе к р у п н ы х ъ , но такж е поп улярн ы хъ  про
и зв е д е н ій ,—  о ткр ы ты я  ими «стороны  жизни» 
показались бы вѣроятно  ещ е менѣе «новы м и» . 
Что же к асается  собственно критическихъ  в зг л я 
довъ гр . Т олстого, —  на это тъ  счетъ  сой
тись съ  нимъ весьм а мудрено. И ны м ъ, напри
м ѣ р ъ , герои романовъ Отцы, и Дѣти, Новь, 
Дымъ к аж у тся  неизмѣримо болѣе новы ми в ъ  
общ ественномъ отнош еніи , чѣмъ так іе  блестя
щ іе главные персонажи к ак ъ  В р о н ск ій , и 
психологически гораздо болѣе правдивы ми и 
ж ивы ми, чѣмъ так іе  глубокомы сленны е резо 
неры , к ак ъ  Л евинъ. Но гр. Толстой не только 
не согласится  с ъ  таки м ъ  взглядом ъ, но даже 
стан етъ  до к азы в ать , что Т ургеневск іе  романы 
не с то я т ъ  Ф етовскихъ с ти х о в ъ , а нѣкоторы е 
изъ  ни хъ  прямо сви дѣ тельствую тъ  о л и т ер а 
турной смерти автора. И звольте, послѣ этого , 
говорить о «новом ъ» и «нуж ном ъ», когда 
п и сатель, настаиваю щ ій  на эти х ъ  признакахъ  
худож ественнаго произведенія, практически—  
разногласитъ  едва ли  не со всей  читаю щ ей 
Р оссіей?

Не с тан етъ  вопросъ ясн ѣ е , если мы в о зь 
мемъ ближ айш іе прим ѣры , т . - е .  тѣ  же Кре
стьянскіе разсказы. Намъ рѣш ительно  не
извѣ стн о , что  гр. Толстой могъ найти  въ



нихъ новаго. Можетъ быть, он ь —  также съ 
своей оригинальной точки зрѣнія— совершенно 
не признаетъ всей народнической литературы, 
тогда, конечно, крестьянинъ Семеновъ— Ко
лумбъ. Для всякаго другого —  и темы и со
держаніе Крестьянскихъ разсказовъ— повто
реніе давнишнихъ задовъ и притомъ въ такой 
литературной формѣ, какая можетъ быть до
ступна крестьянину, «живущему деревенской 
тягловою жизнью». Для него, напримѣръ, 
многіе философскіе взгляды гр. Толстого, не
сомнѣнно, могутъ сойти за новость,— но не
понятно, —  какъ его произведенія могутъ от
крыть какую бы то ни было «новую сторону 
жизни» для такого читателя, какъ гр. Тол
стой?..

Итакъ, понятіе о новизнѣ до такой степени 
относительно и неопредѣленно, что его слѣ
довало бы исключить изъ теоріи эстетики. 
Это, конечно, никому не помѣшаетъ пользо
ваться имъ въ частныхъ случаяхъ съ боль
шей или меньшей основательностью.

Еще любопытнѣе другое положеніе гр. Тол
стого. Онъ требуетъ, чтобы худояшикъ вѣ
рилъ въ  то , что изображаетъ. Это — вполнѣ 
резонно и понятно. Но дальше авторъ дѣла
етъ логическій оборотъ, весьма обычный въ 
его разсужденіяхъ, т .-е . произноситъ оконча
тельный выводъ не изъ поставленной посылки, 
а изъ какой-то другой, скрытой отъ читателя 
и вѣдомой только ему самому. Въ данномъ 
случаѣ гр. Толстой просто подмѣняетъ одно 
понятіе другимъ, —  и, не замѣчая этого, до 
конца сохраняетъ категорическій тонъ. Во
общ е,— пріемы мысли гр. Толстого намъ всег
да напоминаютъ древняго, весьма знаменитаго 
писателя, слывущаго за философа, но на са
момъ дѣлѣ неизмѣнно пребывающаго поэтомъ 
во всѣхъ своихъ самыхъ, новидимому, стро
гихъ разсужденіяхъ. Мы говоримъ о Пла
тонѣ.

Для него ничего не стоитъ одно и то же по
нятіе употребить рядомъ въ двухъ различныхъ 
смыслахъ, отдѣлаться софизмомъ отъ какого- 
угодно вопроса и выйти изъ величайшаго за
трудненія при помощи аналогіи, простого срав
ненія. Это— любимѣйшій способъ Платона—  
доказывать отвлеченныя положенія. Для него 
рѣшительно не сущ ествуетъ истина, выража
емая извѣстною французскою пословицей: Іа 
comparaison n'est pas raison. Для него, н а 
противъ, la comparaison est toujours raison. 
И это понятно. Онъ разсуждаетъ какъ поэтъ, 
болѣе тяготѣющій къ метафорамъ и образамъ, 
чѣмъ къ логическимъ доказательствамъ.

Въ такомъ же духѣ философствуетъ и гр. 
Толстой.

Для него, какъ художника, строго отвле
ченный ходъ мысли былъ бы прямо невыно
симымъ бременемъ. Воображеніе и чувство,

такъ сказать забѣгаютъ впередъ разсудку и 
даютъ готовые выводы, раньше чѣмъ разсу
докъ еще успѣлъ намѣтить путь къ ннмъ. 
Здѣсь не можетъ быть и рѣчи о строгихъ 
опредѣленіяхъ, о крайней осторожности въ 
положеніяхъ и выводахъ. Философъ паритъ 
надъ всѣми этими мелочами, будто играя сво
ими идеями. Замѣчательно,— такого рода фи
лософствованіе на первый взглядъ кажется 
необыкновенно глубокимъ и безпощадно-скеп
тическимъ. У Платона, напримѣръ, въ началѣ 
всякаго разсужденія камня не остается на кам
нѣ. Его Сократъ побѣдоносно нѣсколькими уда
рами расправляется съ какимъ угодно собе
сѣдникомъ и превращаетъ въ прахъ какую 
угодно мысль. Вы невольно начинаете ждать, 
вотъ, наконецъ, этотъ человѣкъ дастъ вамъ 
истину, ясную какъ солнце... Но лишь только 
переходитъ дѣло къ созиданію, —  блестящій 
разрушитель выказываетъ самое жалкое без
силіе. Начинается настоящая оргія лириче
скихъ изліяній и всякихъ другихъ «красотъ», 
свойственныхъ развѣ поэмѣ или роману, но 
ужъ никакъ не философскому діалогу. Здѣсь 
ужъ не до логики: было бы только красиво 
и складно— въ литературномъ смыслѣ. При 
томъ и читателей гораздо больше такихъ, ко
торыхъ достаточно очаровать, чтобы убѣдить 
въ чемъ угодно. Беллетристическая философія 
или философская беллетристика въ  виду этого 
всегда могутъ разсчитывать на успѣхъ, осо
бенно если онѣ владѣютъ отрицательною діа
лектикой [*)].

Обратимся къ разсужденію гр. Толстого.
Онъ только что заявилъ о необходимости 

авторской вѣры. Черезъ нѣсколько строкъ 
онъ, порицая Флоберовскій разсказъ, пишетъ: 
«Я чувствую, что авторъ самъ не сдѣлалъ 
бы и даже не желалъ бы сдѣлать того, что 
сдѣлалъ его герой и потому и мнѣ не хо
чется этого сдѣлать и я не испытываю 
никакою волненія при чтеніи этого удиви
тельнаго подвига».

Мы убѣждены, что найдется громадное ко
личество читателей, способныхъ придти въ 
восторгъ отъ силы и убѣдительности этихъ 
словъ. Авторъ до крайней степени обострилъ 
свою мысль, придавъ ей личтую форму: Я, 
мнѣ, я. Это тоже одинъ изъ пріемовъ поэ
тической логики. Какъ доказательство въ 
строгомъ смыслѣ слова, онъ— ничто, но какъ 
ораторское captatio benevolentiae— онъ всемо
гущ ъ для извѣстнаго сорта читателей. Но 
сущность вопроса не въ  этомъ.

Бы замѣтили,— сначала шла рѣчь только о 
вѣрѣ, а теперь, безъ всякаго перехода, по-

[*)] Обычные пріемы Платоновской философіи 
указаны и пояснены примѣрами въ нашей статьѣ 
Ф илософ ія безъ ф акт овъ. Р у с с к а я  М ы сль, февраль, 
1893.



шла о дѣлахъ. Положимъ, сущ ествуетъ из
реченіе: вѣра безъ дѣлъ мертва. Но, во- 
первыхъ, авторъ и не думаетъ на него ссы
латься, а во-вторыхъ, изреченіе имѣетъ въ виду 
область религіи и нравственности, а не искус
ства. Неужели поэтъ и художникъ должны 
изображать только тѣ доблести, на какія они 
лично способны? Правда, Платонъ отрицалъ у 
Гомера и вообще у поэтовъ право разсказы
вать о войнѣ и объ устройствѣ государствъ, 
потому что сами поэты не воевали и не из
давали законовъ. Эту мысль греческаго фило
софа можно, казалось бы, проводить только 
въ видѣ одного изъ многочисленныхъ курье
зовъ, разсѣянныхъ по его произведеніямъ. Но 
вотъ гр. Толстой, повидимому, хочетъ уста
новить такой же трибуналъ и для новыхъ пи
сателей. Ему слѣдовало бы здѣсь же довести 
платоновскую идею до конца, т . - е .  вычер
кнуть изъ исторіи литературы всѣхъ художни
ковъ, когда-либо изображавшихъ «удивитель
ные подвиги» и лично не совершившихъ ни 
одного. Платонъ, по крайней мѣрѣ, не но- 
стѣснился сопричислить всѣхъ поэтовъ къ лику 
развратителей и изгнать ихъ отъ своего иде
альнаго государства.

Но сколько бы вы ни разсуждали, — идея 
гр. Толстого будетъ имѣть успѣхъ. Она та
кого сорта, что и искренніе младенчески-про- 
стодушные идеалисты и многоопытные Тартю 
фы станутъ привѣтствовать ее. Какой смерт
ный откажется разыграть роль Катона на 
счетъ своего ближняго,— особенно если этотъ 
ближній стоитъ выше его! А ужъ у русскаго 
человѣка эта роль, можно сказать, стала націо
нальной.

Припомните, былъ ли у насъ хотя бы одинъ 
писатель, избѣжавшій какъ разъ такого суда, 
какой гр. Толстой произноситъ надъ Флобе
ромъ? Главное, — судъ-то этотъ произносить 
ничего не стоитъ. Вы только что видѣли, гр. 
Толстой изрекаетъ приговоръ надъ Флоберомъ 
На основаніи одного «я чувствую». Положимъ, 
здѣсь «чувствуетъ» гр. Толстой, по вѣдь то 
же можетъ сказать рѣшительно кто угодно. И 
еще прибавить цѣлый рядъ подобныхъ ровно 
на столько же убѣдительныхъ доводовъ: «я 
слыш алъ», «мнѣ кажется», «такой-то дума
етъ». Въ сущности, весь вопросъ принима
етъ характеръ личной фантазіи или даже сплет
ни. Но выводъ отъ этого не теряетъ своей 
силы ,— и благодаря извѣстному нравственному 
строю русскаго общ ества,— именно такія «я 
чувствую» и «я слышалъ» одерживаютъ верхъ 
надъ всѣми другими соображеніями.

Откуда вамъ извѣстно, что Пушкинъ былъ 
салонный льстецъ и угодникъ, Лермонтовъ—  
гусарскій фатъ и комедіантъ на роли Мефи
стофеля и Манфреда, Тургеневъ— безпринцип
н ы й  баринъ и безвольный эгоистъ, Некрасовъ—

здѣсь обвиненіе настолько же тяжко, насколько и 
популярно... Какіе документы удостовѣрили 
вамъ всѣ эти данныя? — Все тѣ же «я чув
ствую », «я слыш алъ». Для такого рода до
казательствъ достаточно малѣйшаго намека,—  
все равно изъ какого бы источника онъ ни 
шелъ. Развѣ можетъ быть разборчивымъ судья, 
способный ссылаться на такого рода «улики?»

Принципъ, высказанный гр. Толстымъ съ 
такой быстротой и легкостью, тѣмъ опаснѣе, 
что онъ производитъ первое впечатлѣніе край
не привлекательное. Помилуйте! Какъ это хо
рошо, если литературный геній въ то же вре
мя и образцовый герой нравственности! Да, 
такъ и должно быть. Разъ ты описываешь 
бѣдныхъ черныхъ тружениковъ,— брось все и 
сдѣлайся землекопомъ. Но тогда уже некому 
будетъ описывать тружениковъ, — и не лучше 
ли, ничего не описывая, прямо пойти въ чер
норабочіе? Правда, тогда, пожалуй, совсѣмъ 
исчезнетъ литература, и въ чернорабочіе по
падетъ слишкомъ много людей физически-сла- 
босилыіыхъ и неспособныхъ. Но что же дѣ
лать! -Зато будетъ оправдана эстетика гр. 
Толстаго.

Тоже и Флоберъ. Какъ онъ смѣлъ разска
зать о выерчайшемъ подвигѣ христіанской люб
ви, самъ ни разу не раздѣливъ постель съ 
прокаженнымъ? Вы скажете, если такъ раз
суж дать,—подобные подвиги рискуютъ остаться 
безъ историковъ: врядъ ли найдется много 
Юліановъ Милостивыхъ. И тогда еще вопросъ—  
потеряемъ ли мы больше, услышавъ разсказъ 
отъ маловѣрнаго автора, или совсѣмъ не узнавъ 
о дѣйствительно великомъ торжествѣ вѣры?

Гр. Толстой говоритъ, что онъ не испыты
ваетъ никакого волненія при чтеніи флоберов
скаго р азсказа ... Это отнюдь не значитъ, что 
разсказъ вообще не способенъ произвести впе
чатлѣнія. Намъ кажется, —  здѣсь дѣло вовсе 
не въ разсказчикѣ, а въ  событіи, точнѣе въ 
его исторической достовѣрности и въ нрав
ственномъ настроеніи читателя. Неужели для 
гр. Толстого личныя впечатлѣнія повѣствова
теля важнѣе самого ф акта ,— и особенно фак
та, столь краснорѣчиво говорящаго за себя? 
Намъ кажется, первый вопросъ, возникающій 
у читателя при прочтеніи о подвигѣ Юліана, 
все равно кому бы ни принадлежалъ разсказъ, 
долженъ быть непремѣнно такой: дѣйствитель
но ли этотъ подвигъ былъ совершенъ? И 
разъ — отвѣтъ получается утвердительный,— 
этимъ самымъ рѣшает, т вопросъ и о нрав
ственномъ вліяніи разсказа на читателя. Если 
у него окажется достаточно вѣры и нравствен
наго мужества, онъ почувствуетъ готовность 
на подвигъ независимо отъ Флобера или коп* 
бы то ни было другого.

Подобный же процессъ совершается и отно
сительно чисто-художественныхъ произведеній,



когда дѣло идетъ о личностяхъ и фактахъ, 
созданныхъ творчествомъ писателя.

Возьмемъ самый простой примѣръ, первый 
какой припомнится,— положимъ Лаврецкаго. 
Этотъ тургеневскій герой переживаетъ жесто
кую, истинно драматическую судьбу и пережи
ваетъ отнюдь не въ роли героя, а въ роли 
беззащитной жертвы. Подлая женщина разби
ваетъ его жизнь и разстроиваетъ всѣ надеж
ды на счастье. Лаврецкій отъ начала до конца 
остается благороднымъ и нравственно-чистымъ, 
самоотверженно подвергая себя незаслуженной 
казни. Предъ нами несомнѣнно своего рода под
вигъ. Какъ же вы относитесь къ нему? За
дали ли вы себѣ вопросъ: а что самъ авто ръ ,— 
былъ бы способенъ поступать также на мѣстѣ 
Лаврецкаго? Остался бы онъ такимъ же джен
тельменомъ, если бы ему судьба навязала 
развратную и нахальную жену?

Не кажутся ли вамъ даже странными подоб
ные вопросы? Зачѣмъ мнѣ знать семейныя дѣла 
и добродѣтели автора, скажете вы. Предо мной 
герой романа, множество психологическихъ и 
біографическихъ данныхъ. — и я на основаніи ихъ 
суж у,— возможны ли, естественны ли факты, 
разсказанные авторомъ но отношенію къ Лав
рецкому? Убѣждаюсь, что— возможны и есте
ственны, и тургеневскій романъ остается однимъ 
изъ самыхъ прочныхъ и дорогихъ пріобрѣтеній 
моего нравственнаго міра. Если бы даже я и 
вовсе не зналъ имени автора,— результаты были 
бы тѣ же.

И эти разсужденія безусловно подтвержда
ются фактами. Гр. Толстой обязываетъ авто
ровъ совершать описываемые ими подвиги,— 
возьмемъ же автора, заранѣе рѣшившаго не слѣ
довать примѣру своего героя, и посмотримъ, какъ 
этотъ примѣръ подѣйствовалъ на читателей.

Вы, вѣроятно, догадываетесь, кого и что 
мы имѣемъ къ виду. Гете, какъ извѣстно, въ 
своихъ произведеніяхъ оставилъ полную поэти
ческую автобіографію, и самая исторически 
точная глава этой автобіографіи — Страданія 
юнаго Вертера. Уже въ старости Гете при
знавался, что онъ не могъ безъ глубочайшихъ 
волненій перечитывать эту книгу. Авторъ и 
его герой прошли одинаковый путь нравствен
ныхъ испытаній, съ одной только существен
ной разницей: Вертеръ кончилъ самоубійствомъ, 
а Гете съ теченіемъ времени совершенно исцѣ
лился отъ юношескихъ треволненій. Мысль о 
смерти возставала и предъ нимъ, но онъ остался 
жить, и любить до склона лѣтъ съ неизсякае
мымъ юношескимъ пы ломъ...

Казалось бы, по теоріи гр. Толстого, такое 
произведеніе не должно бы производить ни ма
лѣйшаго впечатлѣнія на публику. Всѣмъ было 
извѣстно, что Гете менѣе всего былъ спосо
бенъ окончить драматически какой бы то ни 
было романъ изъ своей личной жизни. А между

тѣмъ, вліяніе Вертера на современниковъ ока
залось въ полномъ смыслѣ потрясающимъ: во 
всей Германіи не оставалось юноши, не меч
тавшаго разыграть роль несчастнаго поклон
ника Лотты. Увлеченіе часто граничило съ 
настоящимъ умопомѣшательствомъ, и исторія 
сохранила не мало именъ героевъ, буквально 
отъ начала до конца совершившихъ путь вер- 
теровскихъ страданій...

Столь «заразительнымъ» оказалось литера
турное произведеніе независимо отъ личности 
автора. Гете могъ даже прямо иронически смо
трѣть на всѣхъ этихъ жертвъ своего творче
ства: такъ онъ самъ былъ далекъ отъ страш
наго недуга во всѣхъ его драматическихъ послѣд
ствіяхъ! И подобныхъ примѣровъ мы могли 
бы привести сколько угодно. Сила худоікествен- 
наго таланта заключается въ его созданіяхъ, 
дѣйствующихъ на человѣчество совершенно 
независимо отъ личности самого художника. 
Эта истина оправдывается даже сравнительно 
ничтожными фактами литературы, когда и рѣ
чи не можетъ быть о сильномъ талантѣ.

Припомните, напримѣръ, судьбу одного изъ 
самыхъ посредственныхъ и неискреннихъ про
изведеній русской литературы, повѣсти Карам
зина Бѣдная Лиза. У автора, щедро проли
вавшаго чувствительныя слезы на сѣрыхъ стра
ницахъ своего дѣтища, на самомъ дѣлѣ было 
далеко не нѣжное и не гуманное сердце. Онъ 
обладалъ изумительною способностью, на этотъ 
разъ засвидѣтельствованной подлинными доку
ментами, сочинять сельскія идилліи и въ то 
же время мыслить и дѣйствовать заправскимъ 
крѣпостникомъ. А между тѣмъ, сколько искрен
нихъ вздоховъ, сколько сердечныхъ слезъ было 
вызвано вымыслами ловкаго сочинителя! Намъ 
скаж утъ, публика, совершавшая паломничества 
на «Лизинъ» прудъ, состояла преимущественно 
изъ особъ прекраснаго и спеціально сентимен
тальнаго пола или изъ юнцовъ романтическаго 
возраста. Пусть такъ . Но какая же публика 
у современныхъ беллетристокъ? Кто поглощаетъ 
новѣйшіе романы и повѣсти, заполоняющіе, по
мимо отдѣльныхъ изданій, по крайней мѣрѣ три 
четверти періодической печати? Все тѣ же особы 
и юнцы. Только въ старое время эта же пуб
лика была несравненно отзывчивѣе, можно ска
зать идеальнѣе, а теперь она вкусила плодовъ 
золаизма, декадентства, импрессіонизма и про
чей ядовитой стряпни lin de siècle’fl и, конечно, 
немедленно подниметъ на смѣхъ старыя «ду
шеспасительныя слова». Но вѣдь это не зна
читъ, что публика стала нравственно разви
тѣе или даже культурнѣе. Старомодная дѣвица, 
начертываюіцая эпитафію въ честь Лизы на 
корѣ плакучей ивы неизмѣримо симпатичнѣе, 
просто человѣчнѣе, чѣмъ бойкая новѣйшая 
dem i-vierge, въ совершенствѣ постигшая самые 
источники золаическаго вдохновенія...



Нѣтъ! У беллетристовъ искони вѣковъ одна 
и та же публика. Подавляющее большинство ея 
ищетъ въ чтеніи одного лишь удовольствія. 
Исключительно отъ самихъ авторовъ зависитъ 
этимъ стремленіемъ воспользоваться для про
свѣтительныхъ цѣлей. II ихъ дѣло будетъ вы 
полнено, если они какъ писатели, будутъ 
искренни. Пусть правда жизни вдохновляетъ 
ихъ произведенія, правда простая, немудрству- 
ющая лукаво и если искусству вообще суж
дено вліять на людей, власть за такого рода 
созданіями обезпечена. Мы не станемъ про
изводить надъ художниками своего рода «судъ 
мертвыхъ», и даже несомнѣнныя прегрѣшенія 
ихъ готовы простить и забыть за безсмерт
ную искру генія, завѣщанную намъ въ ихъ 
творчествѣ. Мы ни на одну минуту не забу
демъ, что значитъ въ нашемъ мірѣ «чувство
вать и мыслить», и какъ жестоко приходится 
расплачиваться тѣмъ, кому даны природой эти 
способности...

Правда, бываютъ счастливцы: что бы ни 
вздумалось имъ сдѣлать, шумъ привѣтствій 
сопровождаетъ ихъ предпріятія. Напишутъ ро
манъ— громъ рукоплесканій, изрекутъ прокля
тіе на это дѣло —  еще болѣе восторженныя 
одобренія, и такъ безъ конца. Даже когда эти 
баловни судьбы съ собственными идеями обра
щаются, какъ съ дѣтскими игрушками, вокругъ 
нихъ неизмѣнно тѣснится толпа, замирающая 
въ умиленномъ созерцаніи. Конечно, при та
кихъ условіяхъ можно совершенно отвыкнуть 
отъ сознанія всѣмъ свойственной человѣческой 
слабости и упиваться своего рода идейной 
диктатурой, особенно если та я?е услужливая 
судьба устранитъ всѣхъ другихъ претендентовъ 
на подобное положеніе.

Но вѣдь это исключительныя явленія. А 
чаще всего писателю, и русскому преимуще
ственно, приходится пройти весьма тернистый 
Путь— и не къ тріумфамъ и оваціямъ, а просто 
къ болѣе или менѣе достойному положенію въ 
обществѣ. Пока гдѣ нибудь отыщется дѣйстви
тельно признательный читатель и осмѣлится 
заявить объ этомъ, у писателя успѣетъ на
копиться на сердцѣ цѣлое море горечи и зно
бящаго холода. Потомъ если и слава явится 
къ нему, онъ уже не найдетъ въ себѣ свѣтлой 
Довѣрчивой отзывчивости на самые искренніе 
восторги. Горькая улыбка, запечатлѣнная па 
его лицѣ годами нравственнаго одиночества, не 
исчезнетъ до самаго конца и въ минуты тоски 
онъ будетъ молить судьбу, чтобы и самая 
Могила его осталась неоплаканной и непри
знанной...

Вотъ обычная біографія писателя. А мы еще 
будемъ требовать отъ него, чтобы онъ лично 
Расплачивался за всякое хорошее слово, имъ 
Написанное —  въ то время, когда иной разъ 
Даже и писать-то хорошія слова уже подвигъ.

Одинъ, напримѣръ, вздумаетъ шить сапоги, 
класть печи и немедленно попадаетъ въ про
роки. А другой напишетъ, положимъ, такую 
книгу, какъ Отцы и Дѣти, и угодитъ чуть- 
ли не въ сонмъ враговъ общества. И это по
нятно. Книгу еще надо разбграть и обдумы
вать,-— сколько труда и доброй воли! А въ са
пожники и печкуры годенъ всякій недоучив
ш ійся кретинъ, едва способный повторять чу
жія слова. Какое наслажденіе для такого про
зелита бросить камнемъ въ науку и вообще 
въ умственную дѣятельность, упорно не да
вавшуюся ему, несмотря на всѣ усилія! II 
именно изъ такого рода прозелитовъ всегда 
вербуются арміи сторонниковъ «физическаго 
труда» и «естественнаго состоянія». Извольте 
въ такой средѣ проповѣдывать не только сло
вомъ, но и дѣломъ, и проповѣдывать— не «оп
рощенье» и не особаго рода мракобѣсіе въ 
духѣ «чрезмѣрно цивилизованнаго» времени, 
какъ выражаются французы. Не намъ, поэто
му, разыгрывать роль нравственныхъ цензоровъ 
и художественную критику осложнять еще эти
ческимъ испытаніемъ авторской души. У насъ 
въ послѣдніе дни будто грибы послѣ дождя ста
ли плодиться чистые эстетики. Было бы ве
ликой заслугой со стороны гр. Толстого, если 
бы онъ пресѣкъ развитіе этихъ вреднѣйшихъ 
плевелъ на литературной почвѣ и доказалъ 
кое-кому, что писатель обязанъ заниматься 
только тѣм ъ, что «важно и нужно для людей», 
а не всякимъ вздоромъ, какой придетъ въ 
праздную фантазію. Для русскихъ читателей 
до сихъ поръ остается нерѣшеннымъ основной 
вопросъ въ области искусства, какъ одной изъ 
культурныхъ силъ, они еще не знаютъ, что 
выше и «прекраснѣе»: шиллеровскій Донъ- 
Карлосъ или фетовскій —  шепотъ и робкое 
дыханье? Гр. Толстой —  въ настоящее время 
но всей видимости рѣшилъ бы вопросъ въ 
пользу Шиллера. И этого для насъ достаточ
но. А то соображеніе, что Флоберъ не испол
нилъ бы подвига своего героя, не легъ бы на 
одну постель съ прокаженнымъ, а крестьянинъ 
Семеновъ, напротивъ, послѣдовалъ бы примѣ
ру своего героя и отказался бы отъ мѣста 
дворника, если бы ему пришлось вытѣснить 
дворіш ка-старика,— это соображеніе «необыкно
венно деликатнаго свойства» не относится къ 
области критики, и притомъ зависитъ отъ 
исключительно личныхъ воззрѣній судьи мора
листа. Такой доводъ, какъ «я чувствую» —  
все равно кому бы онъ ни принадлежалъ— не 
имѣетъ никакого значенія и отнюдь не можетъ 
безапелляціонно руководитыюлояштельными или 
отрицательными приговорами въ вопросахъ ис
кусства. Коли бы гр. Толстой доказалъ, что 
пскхолошчеікая сущность разсказа Флобера 
нелѣпа и невѣроятна, что подвигъ навязанъ 
герою произвольно и не соотвѣтствуетъ его



натурѣ, какъ она изображена у автора— тогда 
другое дѣло. А если Юліанъ у Флобера, по 
всѣмъ психологическимъ даннымъ, дѣйстви
тельно могъ совершить то, что про него раз
сказано, произведеніе безусловно художествен
но и «заразительно», по терминологіи гр. Тол
стого. Мало ли приходится и писателямъ и 
обыкновеннымъ смертнымъ разсказывать о чу
жихъ добрыхъ дѣлахъ, на какія у самого раз
сказчика не хватило бы силъ, но, тѣмъ не 
менѣе, разсказы производятъ сильнѣйшее впе
чатлѣніе на слушателей. Никому даже и на 
умъ не приходитъ рыться въ чужой совѣсти 
уже потому, что далеко не всякій человѣкъ 
самъ знаетъ, на что онъ способень и какой 
подвигъ онъ можетъ совершить или не совер
шить при извѣстныхъ условіяхъ. Наконецъ, 
еще вопросъ, какъ понимать намъ, повидимо- 
му, «удивительный подвигъ». Напримѣръ, если 
взять тѣ же Крестьянскіе разсказы, предъ 
нами окажется не только самоотверженный по
ступокъ молодого парня, попавшаго было въ 
дворники на мѣсто старика, а еще болѣе са
моотверженная рѣшительность молодой кресть
янской дѣвушки сироты. Она отказывается отъ 
замужества съ любимымъ человѣкомъ, потому 
что ея воспитатели— старикъ и старуха долж
ны остаться въ одиночествѣ.

Неизвѣстно, какое впечатлѣніе производитъ 
этотъ разсказъ на гр. Толстого, на насъ ?ке 
очень тяжелое и преимущественно потому, что 
авторъ, видимо, не отдаетъ себѣ отчета въ 
собственныхъ цѣляхъ. Если его «Мароуша- 
сирота» дѣйствительно такъ любитъ парня, 
какъ разсказываетъ авторъ, тогда она, оче
видно, обрекаетъ себя на рабскую жизнь, ис
полненную насильственныхъ жертвъ и страда
ній, въ сущности хоронитъ себя заживо, и 
добро, какое она дѣлаетъ старикамъ, отнюдь 
не стоитъ на уровнѣ подобной жертвы. Имен
но описанные старики менѣе всего заслужи
ваютъ такихъ благодѣяній. Они, но словамъ 
автора, очень рады и счастливы, услыхавъ 
рѣшеніе Марѳуши — не выходить замужъ. Ав
торъ, несомнѣнно, сочувствуетъ этому счастью, 
по на самомъ дѣлѣ это счастье— грубѣйшаго 
эгоизма, проливающаго «радостныя слезы» надъ 
чужой загубленной жизнью.

Встрѣтивши совершенно такой же фактъ въ 
дѣйствительности, вы , по всей вѣроятности, 
испытали бы совершенно другое чувство, чѣмъ 
какое хочетъ внушить вамъ авторъ. Онъ къ 
полному вашему изумленію нисколько не за
ботится смягчить изумительно - примитивныя 
разсужденія своихъ героевъ.

«Родимая ты наша! Слуга вѣрная! Служила 
ты намъ столько годовъ и вдругъ .ты насъ по
кидаешь. Покидаешь ты насъ не въ счастьи и 
не въ радости, а въ великомъ горюшкѣ и въ ве
ликой печалюшкѣ».

Гр. Толстой «искренность» признаетъ глав
нымъ достоинствомъ Семенова. Дѣйствительно, 
на что искреннѣй! Дѣвка, состоя всю жизнь 
«слугой вѣрной», вздумала, наконецъ, промѣ
нять это счастье на другое. И вотъ ей говорятъ, 
что она неправа, ея назначеніе только и быть 
«слугой вѣрной». Здѣсь не обращаются ни къ 
сердцу, ни къ какому бы то ни было хотя бы 
элементарному чувству справедливости а, просто 
ссылаются на экономическую зависимость бѣд
ной сироты отъ людей, взявшихъ ее «въ слуги 
вѣрныя» съ самыхъ малыхъ лѣтъ.

Все это, конечно, искренне и, можетъ быть, 
иначе въ крестьянской средѣ и не бываетъ, 
только самому автору менѣе всего прилично до 
такой степени «объективно» относиться къ 
факту. По мнѣнію гр. Толстого, «главный инте
ресъ» разсказовъ Семенова «не во внѣшнихъ 
событіяхъ, не въ особенностяхъ быта, а въ при
ближеніи или въ отдаленіи людей отъ идеала 
христіанской истины, который твердо и ясно 
стоитъ въ душѣ автора и служитъ ему вѣрнымъ 
мѣриломъ и оцѣнкой достоинства и значительно
сти людскихъ поступковъ».

Это вѣдь настоящій аттестатъ въ непогрѣ
шимости авторскихъ нравственныхъ представ
леній. А между тѣмъ ничего не можетъ быть 
дальше отъ «идеала христіанской истины», чѣмъ 
«радостныя слезы» хозяевъ Марѳуши - сироты.

Вообще, трудно указать въ новой литера
турѣ книгу, производящую такое же тяжелое 
впечатлѣніе, какъ Крестьянскіе разсказы Се
менова. Слагодаря рекомендаціи гр. Толстого, 
книга, несомнѣнно, найдетъ много читателей, 
но самое пагубное вліяніе этой рекомендаціи 
было бы, еслибъ она вызвала подражанія 
этимъ твореніямъ. Въ наше время, столь бѣд
ное самостоятельными теченіями въ искус
ствѣ, за подражаніемъ дѣло не станетъ, тѣмъ 
болѣе, что и писать въ духѣ Семенова необык
новенно легко.

Съ истинно - художественной литературой 
Крестьянскіе разсказы не имѣютъ ничего 
общаго,— ни но формѣ, ни но содержанію. У 
автора совершенно особый стиль, чѣмъ у всѣхъ 
другихъ писателей,— нѣчто среднее между 
сказкой и прибаутками раешника. Вотъ, напри
мѣръ, образчикъ.

«Исполнилось Леонтію 19 лѣ тъ , и надумалъ 
Головачовъ женить парня; началъ слухи соби
рать, невѣсту подходящую искать.

«Была въ городѣ мѣщанка одна, сватовствомъ 
занималась; услыхала она, что Головачовъ сына 
женить собирается, пришла къ нем у» ...

Въ сказкахъ, какъ извѣстно, нѣкоторые лю
бимые обороты рѣчи постоянно повторяются, 
вродѣ припѣва. То же самое и у Семенова. 
Графъ Толстой правъ, что интересъ разсказовъ 
«не въ особенностяхъ быта». Всѣ эти особен
ности ограничиваются такого рода замѣчаніями:



«Большой нужды и заботы они никогда не 
знали», «богатѣть не богатѣли, а жили безъ 
большой нужды», «жили и кормились». Эти 
стереотипныя фразы открываютъ чуть ли не 
всѣ разсказы. На этомъ и кончается изображеніе 
быта. Дальше слѣдуетъ эпизодъ.

Въ книгѣ Семенова всего одиннадцать раз
сказовъ, и десять изъ нихъ самаго мрачнаго, 
В'ыіолномъ смыслѣ жестокаго содержанія. Впе
чатлѣніе усиливается еще благодаря сказаннымъ 
Пріемамъ автора. Вмѣсто живой опредѣлен
ной личности разсказчика предъ вами нѣчто 
безличное и безотрадное. Повѣствуются самыя 
ужасныя, потрясающія вещи, и вы испытываете 
совершенно такое же впечатлѣніе, какъ если 
бы вамъ читалъ рядъ уголовныхъ протоколовъ 
Дьякъ, не только внимающій равнодушно добру 
и злу, а даже будто чувствующій особенное 
тяготѣніе именно ко злу.

Нужно имѣть спеціальные нервы, чтобы 
вполнѣ спокойно и даже съ удовольствіемъ про
честь два или три Семеновскихъ разсказа. Это 
Не то что ужасы романовъ Достоевскаго. Тамъ 
за этими ужасами вы непремѣнно видите гу
манный взоръ писателя, ощущаете трепетъ его 
чуткаго сердца, исполненнаго состраданія къ 
несчастнымъ,— и ваши впечатлѣнія невольно 
смягчаются, нервная дрожь смѣняется глубо
кимъ волненіемъ сочувствія или негодованія. 
А здѣсь авторъ будто самъ себѣ не отдаетъ 
отчета въ томъ, что пишетъ. Встрѣчаются 
иногда такія лица съ свѣтлыми улыбающимися 
‘лазами, вѣющія на васъ мертвымъ холодомъ 
в безсердечіемъ. Что бы ни происходило предъ 
этими мудрецами,— они на все смотрятъ оди
наково снисходительно и всему спокойно под
водятъ свои нехитрые итоги въ поучитель
номъ духѣ. Имъ нѣтъ дѣла до человѣческой 
“уши, вообще до «особенностей» личной жиз
ни,— было бы спасена ихъ мораль. А эта мораль 
такого свойства, что для нея не требуется ни 
Пуши, ни сердца, ни мысли, а только перво
бытныя соображенія насчетъ того, чѣмъ кто 
Кормится. Хотя гр. Толстой рекомендуетъ Се
менова какъ спеціалиста по части «идеала 
христіанской исти н ы » ,— всѣ страницы книжки 
Уснащены исключительно мотивами «хлѣба»,—
0 «словѣ» нѣтъ и помину. Только въ концѣ 
Каждаго разсказа стоитъ неизбѣжное нраво
ученіе, все равно какъ мораль въ баснѣ. II въ 
;ітихъ нравоученіяхъ, очевидно, центръ т я 
жести: къ нимъ примѣнены разныя повѣство
ванія.

Гр. Толстому совершенно естественно вос
хищаться сочиненіями Семенова. Зги сочиненія 
т° же, что пресловутыя сказки и душеспаси- 
т,'лыіыя повѣсти самого гр. Толстого. Каждый 
Разсказъ— притча, — ни болѣе, ни менѣе. Даже 
Заглавія обычныя въ нравоучительныхъ сбор
никахъ: «По неправедному пути», «Вино»,

«Немилая жена», «Подъ великій праздникъ». 
Уже но этимъ заглавіямъ вы чувствуете, что 
имѣете дѣло не съ литературными произведе
ніями, а съ проповѣдями на извѣстный текстъ. 
Тексты, конечно, весьма невысокаго полета. 
Ихъ иногда полностью ставитъ авторъ въ концѣ 
разсказовъ. Напримѣръ, преступникъ умираетъ 
съ такими словами: «Живите почестнѣе, не 
льститесь на богатство, — не въ деньгахъ 
счастье». Другой преступный герой, изведшій 
свою «немилую жену», разсуждаетъ: «А что 
ослѣпило тогда меня?— безуміе человѣческое. 
Искалъ я въ женѣ наружной красоты для по
тѣхи, а позабылъ, что не это нужно человѣ
ку въ женѣ, а нужно красоту внутренню ю »...

Не знаемъ, на какую публику подобныя 
истины могутъ производить впечатлѣніе. Для 
образованныхъ читателей— это лепетъ перво
бытнаго человѣка, очень хорошій лепетъ, но 
ужъ «слишкомъ извѣстный». Крестьяне также 
давно слыхали, что «не въ деньгахъ счастье», 
а насчетъ наружной красоты они врядъ ли 
станутъ и разсуждать съ авторомъ. Крестья
нинъ— все-таки взрослый человѣкъ и снабжать 
его иллюстрированными прописями совершенно 
безцѣльно. Въ этомъ гр. Толстой могъ убѣдить
ся на судьбѣ своей морализирующей литературы 
среди того же народа. Мы гордимся своимъ 
скептицизмомъ и критическимъ отношеніемъ 
къ разнаго рода вопросамъ. Бываютъ случаи, 
когда скептицизмъ, и притомъ весьма упорный, 
проявляется и въ «темной массѣ», именно 
когда «чистые господа» начинаютъ третировать 
ее, какъ неразумныхъ младенцевъ.

Если повѣрить Семенову,— въ русской де
ревнѣ совсѣмъ нѣтъ человѣческихъ существъ, 
а есть какія-то двуногія животныя, исключи
тельно поглощенныя заботой, во-первыхъ, «чѣмъ 
кормиться», а потомъ— какъ бы сильнѣе по
прижать и вѣрнѣе погубить своего ближняго. 
Что ни разсказъ, то непремѣнно какое-нибудь 
злодѣйство или прямо уголовное преступленіе. 
И намъ считаютъ даже излишнимъ объяснять, 
откуда берется вся эта бездна нравственныхъ 
извращеній. «Особенностями б ы та» ,— мы уже 
знаем ъ,— Семеновъ не заинтересованъ, и еще 
менѣе онъ интересуется психологіей своихъ 
героевъ.

Положимъ, психологія крестьянъ можетъ 
быть необыкновенно элементарной, но все- 
таки они одарены же какимъ-нибудь внутрен
нимъ міромъ, просто здравымъ смысломъ, не 
пребываютъ во всѣхъ житейскихъ положені
яхъ пассивными жертвами ненасытной жажды 
«корма». А между тѣмъ Семенову ничего не 
стбитъ все что угодно сдѣлать изъ каждаго 
своего героя.

Съ легкой руки Достоевскаго, необыкновен
ную популярность въ нашей литературѣ пріоб
рѣлъ актъ публичнаго покаянія. Можно смѣло



сказать, что въ дѣйствительности онъ слу
чается несравненно рѣже, чѣмъ въ русскихъ 
повѣстяхъ и драмахъ. Драматизмъ здѣсь въ 
сущности весьма сомнительнаго качества и 
чаще всего отзывается патологіей. Но онъ 
весьма благодаренъ въ смыслѣ эффекта и 
«душеспасительнаго дѣйствія».

Авторамъ слѣдовало бы имѣть въ виду, 
что преступникъ, публично исповѣдующій свои 
вины, предварительно проходитъ въ высшей 
степени тяжелый и сложный путь внутрення
го искуса. Достоевскій это отлично понималъ 
и его Раскольниковъ только на французскихъ 
фельетонистовъ можетъ производить дикое впе
чатлѣніе. Для насъ это живая личность, все 
равно— больная ли отъ природы, или разстроен
ная житейскими условіями.

Семеновъ нѣсколько разъ прибѣгаетъ къ пуб
личной сценѣ раскаянія — и дѣлаетъ это ко
нечно, безъ всякихъ ограниченій: для него все 
равно— кто и почему устраиваетъ раздиратель
ный спектакль.

Разсказъ По неправедному пути написанъ 
спеціально для этого спектакля. Нѣкій Они
симъ Ильичъ Головачовъ, деревенскій бога
тѣй, быстро теряетъ одного за другимъ сы
на и дочь —  и все изъ-за брачнаго вопроса. 
Сынъ пропадаетъ совершенно, дочь обвѣш и
вается съ сельскимъ учителемъ и сообщаетъ 
объ этомъ отцу въ самыхъ почтительныхъ 
выраженіяхъ. И самый бракъ, но разсказу, 
вполнѣ симпатичный поступокъ со стороны дѣ
вушки. Головачовъ перенесъ потерю сына, но 
свадьба дочери его окончательно убиваетъ. Все 
это происходитъ вполнѣ произвольно: каза
лось бы, Головачову естественнѣе было при
мириться съ фактомъ, отнюдь для него не по
зорнымъ, чѣмъ умирать. Но авторъ хочетъ 
смерти героя, и притомъ скорой и необыкно
венно эффектной. Священника на-лицо не ока
зывается и умирающій велитъ созвать народъ 
и на пространствѣ трехъ страницъ разсказы
ваетъ свою біографію,— и разсказываетъ въ 
томъ же тонѣ и тѣмъ же языкомъ, какимъ 
написаны и самые разсказы, съ нравоучитель
ными отступленіями. Повѣствованіе окончено, 
высказано, что «не въ деньгахъ счастье», и Го
ловачову больше жить не за чѣмъ. «Затихъ 
Головачовъ; все рѣже и рѣже дышать сталъ. 
Къ вечеру и душу Ногу отдалъ». И конецъ 
притчѣ.

Можетъ-быть въ дѣйствительности и про
исходятъ подобные казусы, но въ книгѣ Се
менова они не производятъ на насъ ни малѣй
шаго впечатлѣнія, и не потому, чтобы на этотъ 
разъ авторъ удалялся отъ какого бы то ни 
было идеала, а просто потому, что онъ крайне 
небрежно относится къ «внѣшнимъ событіямъ», 
громоздитъ ихъ одно за другимъ на голову 
героя, и онъ въ свою очередь остается съ 

j одной стороны бѣднымъ Макаромъ, на котора
го шишки валятся, съ другой— представляетъ 
общее мѣсто для извѣстной морали. Голова
човъ насъ не захватываетъ ни на одну ми
нуту, потому что онъ безличенъ; мы не знаемъ 
его души, мы не введены въ ту внутреннюю 
лабораторію, гдѣ создается такой поразитель
ный финалъ, какъ трагическая смерть вслѣд
ствіе бѣгства дѣтей и публичное покаяніе.

Такое же покаяніе происходитъ и въ раз
сказѣ Немилая жена. Парень не взлюбилъ 
своей молодой жены потому, что обществен
ное мнѣніе деревни въ лицѣ мѣстныхъ дѣвокъ 
не одобрило внѣшность молодухи. Въ резуль
татѣ житье ей стало истинно адское и она съ 
отчаянія утопилась. При видѣ трупа, весьма 
кстати открывшаго свои мертвые глаза на пре
ступника, парень публично обличаетъ себя, по
томъ впадаетъ въ «какое-то помраченіе» и на 
всю жизнь остается вдовцомъ.

Всѣ эти ужасы опять-таки —  спеціальная 
казнь за жестокосердіе, а не нсихологически- 
правдивая бытовая драма. Во всей исторіи да
же нѣтъ типическихъ чертъ русской деревен
ской дѣйствительности. Головачовъ можетъ 
быть и нѣмецкимъ бюргеромъ, и французскимъ 
крестьяниномъ и, если угодно, мексиканскимъ 
бандитомъ, —  требуется только «неправедный 
путь» наживы и самодурство въ семейныхъ 
отношеніяхъ: оба эти качества— внѣ времени 
и пространства. Народною чертой остается 
только публичное покаяніе; но эта «народ
ность» измышлена ради своеобразнаго «идеа
ла» и стоитъ внѣ всякой связи съ психоло
гіей и дѣйствительнымъ положеніемъ даннаго 
лица.

Мы видимъ, съ какою легкостью злодѣи 
Семенова превращаются въ добродѣтельныхъ 
людей. Перерожденіе совершается въ мгнове
ніе ока, какъ и надлежитъ этому быть во вся
кой сказкѣ. Скоропалительность и тенденціоз
ность этихъ метаморфозъ является иногда пря
мо анекдотической. Авторъ будто ведетъ съ 
своими читателями такого рода бесѣду: хотите, 
разскажу вамъ анекдотъ на какую угодно те
му, у меня это просто —  «съ двухъ словъ 
пѣсня». Читатели даютъ разсказчику тему 
въ формѣ какой-нибудь аксіомы, напримѣръ: 
пьянство вредно, не въ деньгахъ счастье, по
могай бѣднымъ, не будь сутягой, — и авторъ 
часу не сидитъ— сочинитъ исторію. На тему 
«Помогай бѣднымъ» читаемъ такую исторію. 
Жили были въ деревнѣ два крестьянина — 
одинъ «самый бѣдный», другой «самый бога
ты й» , и находились они другъ съ другомъ 
въ родствѣ: богачъ доводился дядей бѣдняку- 
«Подъ великій праздникъ»,— такъ называется 
и разсказъ ,— наканунѣ Рождества бѣдный по
шелъ къ богатому просить помочь ему спра
вить праздникъ. Богатый, какъ водится, ока-



зался человѣкомъ жестокосердымъ и выгналъ 
племянника вонъ изъ своего дома. Племянникъ 
съ горя попалъ въ кабакъ, встрѣтился тамъ 
съ нѣкіимъ парнемъ, профессіональнымъ во
ромъ, и сговорился съ нимъ обокрасть дядю. 
Пока въ кабакѣ шелъ этотъ разговоръ,—  съ 
богачомъ совершалась коренная метаморфоза. 
Ему вдругъ представилась во всемъ ужасѣ не
обходимость— рано или поздно умереть. Рань
ше онъ никогда не думалъ объ этомъ и на 
обычную угрозу бѣднаго люда: «Вѣдь помирать 
будешь» — отвѣчалъ бранью и смѣхомъ. И вотъ 
надо же было ему именно теперь перепугать
ся до крайности и однимъ духомъ превратить
ся въ благодѣтеля бѣдныхъ. Хотите доподлин
но знать, какъ совершилось это чудо,— вотъ 
точная исторія.

«Да неужели-жъ правду я помру?» промельк
нуло въ его умѣ, и вдругъ у него волосы на 
головѣ зашевелились, лицо исказилось отъ 
ужаса и онъ точно окаменѣлъ на мѣстѣ.

Немного спустя несчастный принимается фи
лософствовать.

«И я скоро умру», — подумалъ М ихѣй.— 
«Умру?... Да какъ же такъ?.. Зачѣм ъ?... Не
ужели отъ этого избавиться нельзя?..»

« — Нельзя, — отвѣтилъ онъ самъ себѣ —  
такъ всегда было, такъ и должно быть».

Представляете ли вы такой пассажъ въ дѣй
ствительности? Умный мужикъ, которому «за 
Пятьдесятъ», въ  полномъ разсудкѣ и твердой 
Памяти, спрашиваетъ у себя: неужели нельзя 
избавиться отъ смерти? И отвѣчаетъ самому 
себѣ: нельзя. Не доставало только атому діа
лектику добровольцу закончить рѣчь знамени
тымъ семинарскимъ афоризмомъ: всѣ люди 
болѣе или менѣе смертны,-— слѣдовательно и 
а смертенъ.

Вы видите, авторъ, не владѣя психологи- 
Тескимъ анализомъ, усиливается подмѣнить его 
псякими небылицами, заставляетъ своихъ ге
роевъ говорить шаблонныя фразы отвлеченнаго 
содержанія и, описывая ихъ настроеніе, гро
моздитъ одинъ ужасъ на другой, очевидно раз
считывая, что читатель, запуганный страш
ными словами, непремѣнно увѣруетъ въ за- 
Ранѣе намѣченный фокусъ «душеспасительнаго» 
спойства.

Чего только не дѣлается съ бѣднымъ Ми
немъ! Мы уже читали насчетъ волосъ, ли- 

 и окаменѣіаго состоянія. Этого мало. «Но 
Сердцу его точно холодная змѣя скользнула,
 кровь въ жилахъ на мгновенье останови

с ь .  «Его брало морозомъ, разбирала лихо- 
Рндка и страшная тоска охватывала его душ у». 

Онъ почувствовалъ такую пустоту внутри 
ебя, которую нужно было чѣмъ-нибудь н а

полнить»...
Совершенно въ такомъ стилѣ писали въ 

С рину мелодрамы и, конечно, находились

любители, приходившіе въ священный ужасъ 
отъ всякой страшной бутафорщины. Иная ста
рушка, можетъ-быть, и теперь прольетъ сле
зу надъ драматической исторіей Михѣя, осо
бенно когда Михѣй принимается читать Новый 
Завѣтъ для душевнаго успокоенія, и весьма 
скоро достигаетъ того, что «боль душевная стала 
легче, мысли прояснились и каждое слово 
стало отзываться въ его сердцѣ».

Счастливый авторъ, если онъ дѣйствитель
но искренне все это пишетъ! Какъ иначе, на 
самомъ дѣлѣ, происходитъ борьба закоренѣ
лаго зла съ добромъ! И какое бы свѣтлое ли
кующее зрѣлище представлялъ нашъ міръ, 
если бы Михѣи на самомъ дѣлѣ обладали спо
собностью такъ легко и быстро проникаться 
«словомъ» и сердца ихъ то дрожали въ смерт
номъ ужасѣ, то «наполнялись умиленіемъ».

Но авторъ — оптимистъ только съ извѣст
ною цѣлью, именно съ цѣлью представить въ 
возможно яркомъ свѣтѣ свою мораль. Михѣй 
рѣшилъ помочь племяннику и уже пошелъ въ 
амбаръ, но какъ разъ въ это время племян
никъ вмѣстѣ съ случайнымъ пріятелемъ об
крадываютъ этотъ самый амбаръ. Михѣй под
нимаетъ ш умъ, пріятель спасается, а племян
никъ, запертый въ амбарѣ, вѣш ается. Можно 
представить отчаяніе Михѣя! На слѣдующій 
день онъ казался постарѣвшимъ «на десять 
лѣтъ ».

Да, авторъ безпощаденъ, потому что совер
шенно равнодушенъ, безучастенъ къ чело
вѣку и весь поглощенъ-— моралью. Онъ под
вергаетъ ваши иервы настоящей п ы ткѣ ,— но 
зато вознаградитъ какой-нибудь «истиной».

Общую фактическую тему разсказовъ Семе
нова можно изобразить словами самого автора. 
По поводу страшной драмы, вызванной сно
хачомъ, мужики бесѣдуютъ такъ:

«— И въ такое время, — проговорилъ, пока
чивая головою староста, — только было спра
вился мужикъ, на путь сталъ, зажилъ по- 
людски, и вдругъ такое дѣло».

« — Да, еще какое дѣло-то, невиданное и 
неслыханное, — сказалъ первый старикъ».

Въ такомъ духѣ всѣ исторіи. Едва лишь 
герою или героинѣ улыбнется судьба,— немед
ленно что-нибудь «невиданное и неслыханное» 
или, по крайней мѣрѣ, неожиданное.

Напримѣръ, въ  разсказѣ Страшное дѣло 
совсѣмъ, повидимому, хорошій мужикъ въ нѣ
сколько минутъ превратился въ «неслыханна
го» злодѣя. Вернулся домой «выпивши» съ 
ярмарки, сѣлъ подъ окно, сталъ разсуждать 
о своей участи, завидовать сыну, владѣюще
му доброй женой, и въ результатѣ «страш
ное» противоестественное преступленіе. А по
томъ уже идетъ какъ по писанному: преступ
никъ забиваетъ до смерти свою старуху, сынъ 
убиваетъ жену и, наконецъ, самъ снохачъ



бросается въ рѣку, предварительно произнесши 
два покаянныхъ монолога.

Въ другихъ случаяхъ факты не такіе страш
ные, но пріемы автора тѣ же.

Всякій разсказъ начинается «за здравіе» и 
кончается непремѣнно «заупокой». Это— пря
мо страсть автора. Онъ нарочно сочиняетъ 
анекдотъ подъ заглавіемъ Хорошій сонъ, 
чтобы показать, какъ бѣдный мужикъ послѣ 
хорошаго сновидѣпія терпитъ одно разочаро
ваніе за другимъ.

Напримѣръ, разсказъ Вино. Молодой па
рень полюбилъ дѣвушку, дѣло уже было сла
жено, но свадьба затянулась по денежнымъ 
недостаткамъ жениха, невѣсту просватали за 
другого и парень съ горя запилъ и послѣ нѣ
сколькихъ жестокихъ приключеній— замерзъ.

Въ разсказѣ На свою голову крестьянку 
укусила собака, обиженная взыскала два руб
ля съ хозяина собаки, но въ дѣло вмѣшался 
мужикъ, на чьихъ саняхъ она ѣздила въ во
лость судиться, потребовалъ угощенья, про
изошла драка и въ результатѣ подъ судъ по
палъ мужъ героини и не преминулъ жестоко 
укорить жену. Неизвѣстно, какая мораль этого, 
неужели та , что бабамъ не слѣдуетъ искать 
защиты и судовъ?

Также неопредѣленна мораль разсказа— На
слѣдство. Два брата-муж ика оказываются 
наслѣдниками послѣ родственницы, жившей въ 
городѣ, принимаются добиваться наслѣдства, 
попадаютъ въ руки адвокату, тотъ , по обы
кновенію, тянетъ дѣло и безпрестанно требу
етъ денегъ, —  братья получаютъ крохи и съ 
горя пропиваютъ.

Что изъ этого слѣдуетъ?— То, что адвокаты 
бываютъ мошенники и мужикамъ не слѣдуетъ 
съ ними связываться? Или что вообще мужи
камъ не слѣдуетъ искать наслѣдствъ?.. Ради 
первой «истины» не стоило огородъ городить, 
а вторая врядъ ли имѣетъ какую-либо «идеаль
ную» цѣнность.

Единственный разсказъ, по нашему мнѣнію, 
болѣе или менѣе «важный» и «нужный» —  
Шпитонокъ. И важенъ онъ какъ разъ по 
тѣмъ основаніямъ, какія гр. Толстой считаетъ 
совершенно ничтожными. Въ разсказѣ прав
дивы и характерны «внѣшнія событія» и «осо
бенности бы та». Авторъ просто, не задаваясь 
на этотъ разъ никакой «истиной», описы
ваетъ судьбу дѣвочки, отданной изъ воспита
тельнаго дома въ деревню на попеченіе кресть
янской семьи. У автора нѣтъ по существу ни 
одной черты новой,— но вопросъ идетъ о та 
кого рода «особенностяхъ быта», о которыхъ 
сколько бы ни писали, никогда не казалось 
бы ни слишкомъ много, ни слишкомъ часто.

Факты, сообщаемые авторомъ, сами но се
бѣ въ достаточной степени поучительны, и ни 
въ какой морали разсказъ не нуждается. Се

меновъ совершенно резонно и къ большой вы
годѣ своего произведенія отступаетъ отъ обыч
наго пріема —  вкладывать «внѣшнія событія» 
въ рамку прописного афоризма. Мы во-очію 
убѣж-даемся въ справедливости высказаннаго 
выше положенія: жизненная правда, воспро
изведенная безъ всякихъ насильственныхъ 
ухищреній, несравненно убѣдительнѣе, чѣмъ 
какія угодно моральныя сентенціи.

Мы должны были съ особеннымъ внимані
емъ остановиться на книгѣ Семенова. Она, 
прежде всего, вызвала рекомендаціи* первосте
пеннаго современнаго художника, заставила его 
съ большою рѣшимостью высказать свой эсте
тическій символъ. Мы, къ великому сожалѣ
нію, видимъ, что этотъ символъ соотвѣтству
етъ не художественно-литературной дѣятель
ности знаменитаго питателя, а его «философ
скимъ» наклонностямъ. Мы видимъ, что гені
альный художникъ, при всей аристократично
сти и многихъ «особенностяхъ» своего твор
чества, успѣвшій создать въ  русскомъ искус
ствѣ не мало жизненныхъ безсмертныхъ фи
гур ъ ,— способенъ,— въ теоріи по крайней мѣ
р ѣ ,—  ради какой бы то ни было моральной 
тенденціи, задавить, замолчать свое художе
ственное чувство и выдать полную аттестацію 
произведеніямъ, съ литературной точки зрѣнія 
стоящимъ на первобытной ступени.

Неужели достаточно сказать «душеспаси
тельное» слово,— и мы видѣли— слово, крайне 
нехитрое, чтобы гр. Толстой весь разговори 
призналъ необыкновенно важнымъ и нужнымъ? 
Это означаетъ, конечно, что писатели не дол
жны говорить такихъ словъ. Н апротивъ,— 
литература должна быть важная и нужная, 
но она въ то же время должна быть и искус
ствомъ, т .-е . не вращаться исключительно вь 
области сентенцій и нравственныхъ истинъ, 
какъ бы онѣ ни были возвышенны, а воз
создавать жизнь и человѣческую душу.

У самого гр. Толстого въ величайшихъ еп 
произведеніяхъ, не мало философіи., но она не 
только не придаетъ ни малѣйшей цѣнности 
этимъ произведеніямъ, а весьма нерѣдко даже 
русскихъ читателей заставляетъ испытывать 
то самое чувство, какое отравило Флоберу всѣ 
красоты въ романѣ Анна Каренина.

Дѣло въ томъ, что философія гр. Толстого 
чаще всего Средиземное море, кажущееся 
Америкой только автору и его исключительной 
публикѣ, а многіе художественные образы мог
ли быть с о зд а н ы  только гр. Толстымъ, нѣко
торыя страницы, по словамъ Тургенева, во 
всей Европѣ могли быть написаны только 
имъ же.

То же самое можно повторить и о книгѣ ,  
которую рекомендуетъ гр. Толстой. О бъявить 
читателямъ, что «не въ деньгахъ счастье» ," 
право, нѣтъ большой заслуги, не требуется



также особенныхъ усилій и таланта, чтобы на 
это изреченіе и притчу придумать подходя
щую. Нѣтъ; пусть авторъ заставитъ людей 
самихъ почувствовать, что даже среди безпро
свѣтной нужды, среди непрестанныхъ лиш е
ній крестьянской жизни —  счастье ие въ  бо
гатствѣ и въ обезпеченномъ кускѣ хлѣба, а въ 
другихъ благахъ. Семеновъ-крестьянинъ, пусть 
же онъ, пользуясь своей близостью къ кре
стьянской внѣшней и внутренней жизни, по
святитъ и насъ въ ея интересы, въ ея горе 
и радости. Насъ, горожанъ, такъ часто обви
няютъ въ незнаніи и непониманіи мужика. II 
вотъ въ деревнѣ стали нарождаться «писате
ли»,— пусть же они просвѣтятъ насъ. Гр. Тол
стой говоритъ въ томъ же предисловіи къ 
книгѣ Семенова, что крестьяне «самое значи
тельное сословіе Россіи». И онъ, конечно, 
правъ. Но отчего же онъ, послѣ этого, ие 
придаетъ никакого значенія «внѣшнимъ собы
тіямъ» и «особенностямъ быта» столь важ 
наго сословія? ¥ Семенова не найдется ни еди
наго читателя, для котораго бы оказались 
важными и нужными его истины и мораль
ныя присказки. Но сколько бы читателей 
были ему благодарны, еслибъ онъ въ жи
выхъ правдивыхъ образахъ разсказалъ намъ 
хотя бы только о жизни и людяхъ той де
ревни, гдѣ онъ самъ живетъ. Онъ могъ бы 
быть увѣреннымъ, что мораль мы сами сумѣ
емъ вы вести, пусть онъ дастъ намъ только

фактическія истины, несравненно болѣе до
ступныя ему, чѣмъ намъ.

А вмѣсто этого онъ все вниманіе свое сосре
доточиваетъ на теоріи, и ради нея беретъ 
событія и героевъ внѣ пространствъ и в ъ  сущ
ности внѣ всякаго сословія. Правда, онъ во 
главѣ разсказовъ всегда называетъ имена и 
фамиліи дѣйствующихъ лицъ, ставитъ мѣст
ности вродѣ «село Закутино», «деревушка 
Павлочино», «село Бараново», описываетъ за
нятія и промыслы г е р о е в ъ -в с е  это, несом
нѣнно, русское, деревенское, — но все это од
на географія и статистика: души, человѣка, 
личности— нѣтъ; нѣтъ даже крестьянскаго бы
та, за исключеніемъ краткихъ, мимолетныхъ 
замѣчаній па счетъ нѣкоторыхъ обычаевъ при 
сватовствѣ или при свадьбѣ. II за это-то гр. 
Толстой одобряетъ Семенова. Въ душѣ Семе
нова, по мнѣнію гр. Толстого, «твердо и ясно 
стоитъ» извѣстный, несомнѣнно, идеалъ, одоб
ряемый гр. Толстымъ. Вѣдь это выходитъ 
такъ: читайте книгу Семенова; онъ отличный 
человѣкъ и не судите о немъ, какъ о писа
телѣ, имѣющемъ въ виду важныя событія и- 
особениости быта, т .-е . жизнь и людей. Но 
тогда пусть же подобныя рекомендаціи и имѣ
ютъ мѣсто гдѣ угодно, только не въ литера 
турѣ, и пусть русскихъ писателей минуетъ 
критика, въ самомъ корнѣ подрывающая смыслъ 
жизненно-правдиваго художественнаго творче
ства.

Ив. Ивановъ.

Парижскій Салонъ 189! г. 
А. Морлонъ, Ex—voto.



Пѣсни р у сск аго  н а р о д а , собраны въ губерніяхъ 
Архангельской и Олонецкой въ 1886 г. Записали 
слова Ѳ. М. Истоминъ, напѣвы Г. О. Дютшъ. 
Издано Императорскимъ Географическимъ Обще
ствомъ на средства В ысочайше дарованныя. Спб. 
1894 г.

Экспедиція, снаряженная по почину дѣйстви
тельныхъ членовъ Имп. Р . Гоогр. Общества Т. И. 
Филиппова и С. Я. Капустина, посѣтила въ те
ченіе трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ 1886 г. тѣ мѣста 
губерній Олонецкой, Архангельской и Вологод
ской, въ которыхъ предполагалась возможность 
найти „уцѣлѣвшіе еще среди русскаго народа 
остатки быстро исчезающихъ памятниковъ рус
ской народной поэзіи". Подробное описаніе путе
шествія, способа собиранія и записыванія нѣсенъ, 
а также интересную характеристику народной 
терминологіи, относящейся къ пѣсенному дѣлу, 
находимъ въ обширномъ предисловіи, собранномъ 
г. Истоминымъ. Окончательная редакція напѣвовъ 
принадлежитъ г. Ляпунову, „въ окончательномъ 
видѣ довершившему нелегкую работу безвременно 
угасшаго собирателя изданныхъ напѣвовъ Г. О. 
Дютша". Что касается распредѣленія но мѣстно
стямъ, то въ Заонежьѣ авторъ отмѣчаетъ „сохра
неніе эпической старины, обиліо сказателей и 
сказательницъ, поющихъ былины11. Въ Обонежьѣ 
„причетницы и стиховодницы, распѣвающія при
метъ свадебную, похоронную и рекрутскую". Въ 
Архангельской губерніи „былина уже явленіе рѣд
кое", зато процвѣтаетъ пѣсня свадебная „широко 
распѣваемая но всей губерніи". Въ Вологодской 
губ. преобладаетъ протяжная пѣсня.

Въ общемъ въ сборникъ гг. Истомина и Дютша 
вошло 119 нѣсенъ, распредѣленныхъ по отдѣламъ: 
духовныхъ стиховъ — 10, былинъ — 14, причети 
свадебныя—5, пѣсенъ свадебныхъ — 24, нѣсенъ 
хороводныхъ и плясовыхъ—12, пѣсенъ протяж
ныхъ—54. Такимъ образомъ по количеству и раз
нообразію записанныхъ пѣсепъ настоящій сбор
никъ является солиднымъ вкладомъ въ литературу 
русской народной пѣсни. Конечно, среди замѣ
чательныхъ образцовъ, заслуживающихъ глубокаго 
вниманія по художественности и силѣ выраженія, 
читатель найдетъ не мало нѣсенъ блѣдныхъ и 
бѣдныхъ содержаніемъ. Дѣло въ томъ, что на- 
родпая пѣсня, являясь устнымъ преданіемъ, есте
ственно подвергается измѣненіямъ въ напѣвѣ и 
въ словахъ при передачѣ отъ одного лица дру
гому или отъ поколѣнія къ поколѣнію. Каждый 
исполнитель, со слонъ и съ голоса котораго со
бирателямъ приходится записывать пѣсню, вно
ситъ въ исполняемое кое-что отъ себя, въ зави
симости отъ уровня своего развитія, художествен
наго чутья, даже вромоннаго настроенія и только 
нутомъ критическаго сравненія разныхъ записей

одной и той же пѣсни можно уловить суть ея 
и устранить изъ нея случайныя шероховатости, 
руководясь при этомъ чутьемъ русской музыкаль
ной красоты и пожалуй кой-какими теоретиче
скими соображеніями. Стремленіе къ фонографи
ческой точности въ записываніи—такая же край
ность, какъ процвѣтавшее въ былые годы прикра- 
шиваніе народной пѣсни въ угоду западнымъ 
теоріямъ. Правда, при быстромъ объѣздѣ громад
наго пространства, при затруднительныхъ путяхъ 
сообщенія, собирателямъ пѣсенъ часто ничего 
другого не оставалось дѣлать, какъ точно запи
сывать то, что случайно удалось услыхать. Это 
обстоятельство сознается и авторомъ предисловія, 
высказывающимъ сожалѣніе, что экспедиція по
ставлена была въ невозможность „путемъ болѣе 
или менѣе продолжительнаго ознакомленія съ 
народомъ извлекать изъ него то, что заслужива
етъ вниманіе собирателя и притомъ исподволь, 
но дѣлая изъ этого пѣнія но заказу".

Во всякомъ случаѣ, принимая во вниманіе спѣш
ность работы, выполненіе взятой на себя собира
телями пѣсепъ задачи, нельзя не признать блестя
щимъ, свидѣтельствующимъ о большомъ чутьѣ и 
любви къ дѣлу съ ихъ стороны. Въ виду этого 
хотѣлось бы умолчать о неточности, а подчасъ 
и невѣрности пѣкоторыхъ записей въ ритмиче
скомъ отношеніи; допустивши свободную смѣну 
разныхъ размѣровъ въ предѣлахъ одной и той 
жѳ пѣсни, можно было бы очень легко устранить 
ненужныя, напрасно пестрящія глаза синкопы въ 
былинѣ № 4, неестественные затакты въ № 16 
свадебныхъ пѣсепъ (слѣдовало бы написать три 
такта ‘2/j, 1 тактъ 3/4, 2 такта 2Д, остальная часть 
пѣсни 3/4), невѣрное размѣщеніе тактовыхъ чертъ 
въ былинѣ 7-й и 8-й и нроч. Непріятно также 
отсутствіе обозначеній темпа для многихъ пѣсенъ.

Остается пожелать широкаго распространенія 
нрекраспому сборнику среди любителей родной 
ноэзіи и музыки.

K. М. М азуринъ . Къ и стор іи  и б ибл іограф іи  пѣнія. 
Г лава  и зъ  введ ен ія  въ  м ето д о л о гію  пѣн ія . Москва, 
1893. Кто но знаетъ того произвола, грубаго эмпи
ризма и безсистемности, которыми заражено У 
насъ въ большинствѣ случаевъ преподаваніе му
зыки вообще и пѣнія сольнаго въ особенности? 
Молено ли не сочувствовать стремленію освѣтить 
это „темиос царство", вывести дѣло обученія пѣ
нію изъ той косности и рутины, въ которыхъ 
оно обрѣтается? Но... добрыми намѣреніями, го
ворятъ, вымощенъ адъ, и брошюра г. Мазурина 
ни на что другое, кромѣ украшенія адской мо
стовой, но годится. Заглавіе напечатано по-русски 
и по-французски: послѣ заглавія по французски 
нѣсколько строкъ „au lecteur", изъ которыхъ 
усматриваемъ претензію автора на „международ



ное" вниманіе; далѣе—по-русски обширное, по 
безсвязно и малограмотно написанное предисло
віе, заключающее основательныя жалобы на „про
фессоровъ" пѣнія и повидимому неосновательныя 
намѣренія автора создать „методологію пѣнія", 
предвѣщаемую настоящею брошюрой. За преди
словіемъ слѣдуетъ библіографія, по отдѣламъ: 
кодексы, теоретическія сочиненія, методы, школы 
и руководства, вокализы и упражненія, Varia; 
при этомъ безъ всякаго плана перемѣшаны сочи
ненія но пѣнію сольному и хоровому, по теоріи 
и исторіи музыки и проч. Автору слѣдовало бы 
поучиться систематикѣ книгъ если не изъ зна
комства съ ихъ содержаніемъ, то хоть бы изъ 
антикварныхъ каталоговъ, откуда очевидно по
надергана вся эта пресловутая библіографія. Въ 
концѣ брошюры—введеніе... въ будущую методо
логію: рядъ совѣтовъ учащемуся пѣть, хотя, по 
выраженію автора, „нашъ вопросъ принадлежитъ, 
сперва, исключительно къ отдѣлу практическихъ 
человѣческихъ возможностей и слѣдовательно, 
казалось бы, трактовать его на бумагѣ есть уже 
абсурдъ". II очень грустный абсурдъ, приба
вимъ.., Впрочемъ, бумага все терпитъ.

А. К а р а с е в ъ . М узы кальная х р ес то м ат ія , части  1-я и 
2 -я . Москва, 1894. Отмѣтимъ вт орую  част ь этой 
хрестоматіи, представляющую собраніе хоровъ 
Для учебпыхъ заведеній. Выборъ сдѣланъ удачно 
и со вкусомъ; изъ 43-хъ хоровъ около половины 
взяты изъ лучшихъ произведеній русской музыки 
(изъ „Руслана", „Игоря", „Рогнѣды", „Русалки" 
и др.). Изданіе опрятно и цѣна очень недорога 
(60 коп.'. Менѣе удачна первая часть хрестома
тіи, предназначенная для дѣтей, начинающихъ 
учиться классному пѣнію. Авторъ очевидпо мало 
знакомъ со сборниками оригинальныхъ народныхъ 
и хорошихъ дѣтскихъ нѣсенъ; иначе онь не по
мѣстилъ бы въ свою хрестоматію напѣвовъ, отъ 
которыхъ вѣетъ скукой, бездарностью. Методъ 
обученія, поскольку можно судить о немъ на 
основаніи сборника нотныхъ примѣровъ безъ вся
каго пояснительнаго текста, грѣшитъ длиннота
ми и ненужными повтореніями.

„Ж ен щ и н а т р и д ц а т и  л ѣ т ъ " .  Р о м а н ъ  Б а л ь за н а . Спб. 
1894-. Послѣднія поколѣнія русскихъ читателей, 
тѣ, для которыхъ Флоберъ былъ уже писателемъ 
прошлаго, которые Зола застали въ зенитѣ его 
Шумной популярности, за послѣдними томами „Ру- 
і’онъ-Макаровъ", и потомъ съ логкимъ сердцемъ 
Измѣнили натуралистическому роману ради рома
новъ Поля Бурже со братіею,—почти не знаютъ 
отца литературнаго натурализма, знаютъ больше 
по паслышкѣ, по случайнымъ отзынамъ объ Онорэ 
Бальзакѣ въ критическихъ и историко-литератур
ныхъ очеркахъ. У читателя имѣется, конечпо, пред
ставленіе объ авторѣ „Человѣческой комедіи", 
быть можетъ—даже вполнѣ вѣрное, но получено 
око изъ третьихъ рукъ въ совершенно закончен
номъ, готовомъ видѣ и принято на вѣру, безъ ка- 
Кой-нибудь провѣрки па самыхъ произведеніяхъ. 
Даже лица, умѣющія при случаѣ потолковать о 
бальзаковской „формулѣ" и разсказать десятки 
курьезовъ и анекдотовъ о своеобразномъ „про
цессѣ бальзаковскаго творчества", сами читали 
Развѣ „Евгенію І’рандэ". Несомнѣнно, что одною 
Изъ причинъ такого малаго знакомства съ знаме
нитымъ писателемъ, создавшимъ цѣлую галлерею 
типическихъ образовъ и мастерскихъ фигуръ, ос
тавившихъ по себѣ очень замѣтный слѣдъ въ мі
ровой литературѣ, образовавшихъ школу, является 
Почти полное отсутствіе переводовъ его произве
деній. Въ тридцатыхъ и йотомъ пятидесятыхъ годахъ 
Бальзака переводили у пасъ довольно усердно, 
миогіе романы напечатаны въ приложеніяхъ къ 
Журналамъ того времени, но затѣмъ интересъ какъ-

то вдругъ ослабѣлъ; прежніе переводы устарѣли, 
затерялись па заднихъ пыльныхъ полкахъ библіо
текъ, сдѣлались библіографическою рѣдкостью безъ 
спроса. И русскій читатель понемногу забылъ про 
Бальзака. Даже критическіе статьи и этюды объ 
немъ стали появляться все рѣлсе, не шевелили 
интереса къ нему. Съ годъ назадъ въ Москвѣ 
явилась было мысль собраться съ силами и из
дать въ переводѣ полное собраніе сочиненій Баль
зака: составлялись смѣты, обсулсдались способы 
выпуска въ свѣтъ, намѣчался штатъ переводчи
ковъ, но на этомъ дѣло изданія и остановилось 
и дальше почему-то не пошло. Повидимому, та же 
счастливая мысль —воскресить для русскаго чи
тателя Бальзака—пришла теперь энергичному не
тербургскому издателю, А. С. Суворину. Вышед
шій въ концѣ лѣта послѣдній томнкъ его „Но
вая Библіотека" занятъ „Женщиною тридцати 
лѣтъ"; въ одномъ изъ предшествующихъ томи
ковъ той же „Библіотеки" напечатанъ другой ро
манъ Бальзака, „Шагреневая коліа"; оба романа, 
какъ извѣстно, относятся къ первой порѣ лите
ратурной дѣятельности Бальзака, написаны до на
чала „Человѣческой комедіи" и являются далеко 
не лучшими его произведеніями, напротивъ—усту
паютъ большинству изъ нихъ и меньше всего со
дѣйствовали славѣ творца натуралистическаго ро
мана. Переводъ и изданіе имепно этихъ романовъ 
понятно, имѣетъ свой raison d’être лишь вътомъ 
случаѣ, если съ нихъ начинается цѣлая бальза
ковская серія; имъ могло быть отдано передъ дру
гими предпочтеніе лишь, такъ сказать, хроноло
гическое, основанное на значущихся надъ рома- 
пами датахъ. Хочется думать, что такъ оно и 
было, и что „Новая библіотека" не остановится 
на первыхъ an und fur sich мало интересныхъ 
шагахъ, но дастъ переводъ если пѳ всего Баль
зака, то по крайней мѣрѣ существеннѣйшихъ его 
произведеній. Это было бы чрезвычайною заслу
гою передъ русскимъ читателемъ, и изданіе имѣло 
бы, думается, но только „нравственный", но и 
матеріальный успѣхъ. Бальзака еще слишкомъ 
рано хоронить, онъ еще далеко не отжилъ и не 
долженъ быть причисленъ къ лику тѣхъ литера
турныхъ „святыхъ", которыхъ чтутъ, но не чи
таютъ. И для современнаго читателя его романы — 
живой родникъ художественныхъ наслалсденій, не
сравнимая сокровищница громаднаго жизненнаго 
опыта, изъ которой можно черпать и черпать...

Правда, не всѣ романы таковы, и только что 
изданная „Женщина тридцати лѣтъ" (La femme de 
trente ans) — лучшій тому примѣръ. Это—произ
веденіе прежде всего поразительно нестройное, ли
шенное художественной цѣльности и законченно
сти, я бы сказалъ — растрепанное. Весь романъ 
паписанъ скачками, иногда отъ одной строки до 
другой, отъ абзаца до абзаца успѣваетъ пройти 
цѣлое десятилѣтіе, и авторъ швыряетъ своими не
счастными героями, точно мячами. Самыя страш
ныя событія, сложнѣйшія ко своей психологиче
ской подкладкѣ преступленія, ломающіе всю жизнь 
поступки совершаются совершенно неожиданно, 
какъ-то ex abrupto, н нулено большое напряженіе 
вниманія, чтобы не растеряться среди исѣхъ хит
рыхъ першіетінромана,услѣдить за основною нитыо 
дѣйствія, образующею частые, путанные узлы. 
Въ романѣ есть несомнѣнное идейное единство, 
но выдержано оно при помощи такихъ странныхъ 
пріемовъ, требуетъ такихъ художественныхъ на- 
тяжекъ и сдѣлокъ съ общепонятною психологіей), 
что подчасъ идея сильно сбивается на злока
чественную тенденцію, въ угоду которой притя
гиваются за волосы всякіе экстраординарные эпи
зоды. И длинная цѣпь такихъ эпизодовъ должна 
составить идейный романъ, доллена художественно



убѣдить, что грѣхъ жены и мастера не замолимъ, 
что онъ неизбѣжно отразится цѣлою массою 
страданій и горя, разрѣшится роковымъ, траги
ческимъ финаломъ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, особенно въ первой 
половинѣ романа, мысль и изложеніе Бальзака 
достигаютъ чрезвычайной силы,доступной только 
перворазрядному, глубокому таланту, и вы съ тре
петомъ сердечнымъ предчувствуете приближеніе 
трагическаго перелома. Вся душа героини, Жюли 
д’Эглемонъ, точно распластана передъ зрителемъ 
Опъ ясно видитъ всѣ ея перекрещивающіеся из
гибы, видитъ и чувствуетъ сердцемъ всю сложную 
борьбу съ самою собой женщины, которая въ ми
нуту юнаго увлеченія связала свою жизнь съ че
ловѣкомъ пошлымъ, ограниченнымъ, будничнымъ, 
потомъ прозрѣла, съ мукою носитъ наложенныя 
на себя цѣпи и съ ужасомъ замѣчаетъ, что ря
домъ съ отвращеніемъ—и нравственнымъ, и фи
зическимъ — къ мужу, въ сердцѣ выростаетъ по
требность любви, самая любовь. Это — страшная 
трагедія, столь частая въ жизни, давящая своимъ 
нестерпимымъ гнетомъ столькихъ женщипъ, у од
нихъ приводящая къ грустной развязкѣ, у дру
гихъ, быть можетъ, у большинства—понемногу, 
віагъ за шагомъ перерождающаяся въ вульгарный 
фарсъ. Бальзакъ глубоко проникаетъ въ самую 
сердцевину этой трагедіи, доходитъ до истинныхъ, 
подчасъ скрытыхъ на самомъ днѣ женской нату
ры ея причинъ и разбрасываетъ на ходу такія 
мысли, которыя современный русскій читатель не
вольно сблизитъ съ нѣкоторыми взглядами и па
радоксами „Крейцеровой сопаты" и еще болѣе — 
знаменитаго „Послѣсловія". ГІо скоро француз
скому автору дѣлается душно на этой глубинѣ, 
его тянетъ на широкій просторъ, гдѣ бы можно 
было дать волю пылкой фантазіи; начинается та 
отчаянная скачка, о которой говорено выше, го
ловокружительные, феерическіе эффекты нагро
мождаются на эффекты, и па вершинѣ этой-то 
вавилонской башни утверждается идея о неизбѣж
ныхъ послѣдствіяхъ супружескаго и материнскаго 
грѣха. По башня, на постройку которой понадо
билось и какое-то таинственное убійство, и еще 
болѣе таинственная, внезапно, при первой же 
встрѣчѣ вспыхивающая любовь невиниой дѣвушки 
къ убійцѣ, и Колумбійскій корсаръ, потопляющій 
французское- судно, ио щадящій мужа героини, 
который оказывается еще и тестемъ корсара, и 
много другого матеріала такого же опереточнаго 
свойства — башня эта не можетъ быть прочной, 
шатается и, наконецъ, падаетъ, похоронивъ йодъ 
своими обломками самую идею автора. Иногда 
начинаетъ казаться, что эти эпизоды понадоби
лись для вящаго доказательства идеи, и наобо

ротъ, идея была нужна для эпизодовъ, чтобы какъ- 
нибудь скрѣпить ихъ, точно цементомъ, въ одно 
цѣлое, схватить ихъ однимъ общимъ обручемъ. 
Внѣшней занимательности получается отъ того въ 
романѣ, пожалуй, и много, по смыслъ, серьезный 
интересъ значительно умаляется и поддерживает
ся онъ лишь подробностями, отдѣльными психо
логическими штрихами, сдѣланными смѣлою и умѣ- 
лою рукою, остроумными афоризмами, какими не
реполненъ весь романъ, отъ начала до конца. Об
разъ „Женщины тридцати лѣтъ", названной такъ 
потому, что главный внѣ ш ній  переломъ совер
шается въ ея жизни въ тридцать лѣтъ, тусклъ, 
лишенъ цѣльпости, сбивчивъ. Ио нѣкоторые мо
менты ея душевной жизни переданы съ исключи
тельною силою и достойны имени шедевра.

Анонимный переводъ сдѣланъ, къ сожалѣнію, 
далеко неудовлетворительно; за нѣсколькими ис
ключеніями, онъ правиленъ, ио удручаетъ своею 
тягкеловѣсностыо, протокольною грубостью и су
хостью, и бальзаковскій текстъ, правда — очень 
трудный для перевода, въ этомъ неповиненъ. О кра
сотѣ стиля, проникающемъ самую словесную фор
му настроенія, о сохраненіи аромата, если мож
но воспользоваться тутъ этимъ словомъ—нечего 
и говорить. Тонкій поэтическій палетъ совсѣмъ 
пропалъ въ русскомъ переводѣ, и романъ полу
чилъ еще болѣе сухой, черствый характеръ, чѣмъ 
въ подлинникѣ.

Ш турмгііфель. А к у с т и к а  с т р о и т еля  пли Звукъ 
въ закрыт омъ п р о ст р а нст вѣ , съ изображеніями. 
(Sturmhofel. „ À K iis tik  des Baumeistcrs" Oder „Der 
Schall im begrenzten Raume"). Книгу эту, на нѣ
мецкомъ языкѣ издали въ Берлинѣ гг. Шустеръ 
и Буфлебъ. Она знакомитъ со всѣми акустиче
скими условіями, которыя нужно соблюдать при 
постройкѣ церквей, театровъ, концертныхъ залъ 
и т. и. Книга написана толково, очень невели
ка но размѣру и доступна но цѣпѣ.

Въ редакцію поступили слѣдующія новыя книги:
Слобож ане, малороссійскіе разсказы Г .  11.  

нилевскаго . ІІзд. 2 Снб. 1894 г.
Н е  вы т анцевалось, вов. Г .  I I .  Дапилевскало  

Снб. 1893 г.
С очинен ія  А .  Л угового, т . 1-й. Сяб. 1894 г.
П о л езн а я  библіот ека. ІІзд. П. II. Сойкина- 

Спб. 1894 г. 6 кп.: 1) Первые обитатели Мос
квы. В .  В ш п н е р а . 2) Подъ водою Л . Ф игье. 3) 
Рыболовъ-любитель Ѳ. П еско ва . 4) Научныя раз
влеченія. Д-ра В .  Б у р и н с к о го . 5) Астрономія і-4 
вопросахъ и отвѣтахъ. Г .  І Іа р в и л я . 6) Самоучи
тель фотографіи. Ф. Д и л лэй .

„Magyar Szalon", 1894. Szeptember. Budapest-



С овр ем ен н о е  о б о зр ѣ н іе .

Къ началу сезона.

Новый сезонъ— новыя ожиданія, новыя упо
ванія... Рѣдко сбываются они, но съ нача
ломъ каждаго театральнаго сезона воскресаютъ 
опять и не хотятъ сдаться натиску всякихъ 
сомнѣній и опасеній. Несмотря на нашу при
вычку вѣчно брюзжать и все осуждать, не
смотря на этотъ кажущійся пессимизмъ и на
перекоръ горькому опыту, въ насъ не пере
стаетъ жить очень довѣрчивый оптимизмъ, 
всегда готовый встрепенуться и подняться со 
дна души. И короткаго, въ нѣсколько лѣт

нихъ мѣсяцевъ, перерыва бываетъ довольно, 
чтобы снова окрылить надежду на свѣтлое 
будущее. Въ этой надеждѣ— единственное у т ѣ 
шеніе для того, кому дорога идея театра, кто 
любитъ сцену и видитъ въ ней не простое, 
удобное средство убивать праздное время, сво
бодное отъ трудовъ и мелочей жизни.

Но скептическій умъ нашептываетъ такъ 
много возраженій,поднимаетъ цѣлый рядъ злыхъ 
сомнѣній, отъ которыхъ не отдѣлаешься. 
Сценическое цѣлое, спектакль,— складывается 
изъ двухъ основныхъ составныхъ частей— изъ 
пьесы и исполненія, создается соединеннымъ

МОСКВА.

М а л ы й  т е а т р ъ .



творчествомъ драматурга и актеровъ. Цѣлое 
будетъ удовлетворять лишь постольку, посколь
ку удовлетворительна каждая изъ этихъ со
ставныхъ его частей, и какъ ни будь совер
шенна и безупречна сцена, она не къ силахъ 
сдѣлать свое культурное дѣло при упадкѣ дра
матургіи, и vice versa.

Не думаю, чтобы сами драматурги были 
въ прежнія эпохи много даровитѣе, богаче про
зорливостью и опытомъ. Но самый типъ су
ществующей драмы, самая драматургическая 
формула, тогда вполнѣ удовлетворяли зрителя, а 
теперь, наоборотъ, они парализуютъ и то, что 
есть въ  пьесахъ хорошаго, потому что переста
ли удовлетворять, кажутся лишь повтореніемъ 
азовъ. Я увѣренъ, что нѣкоторыя пьесы со
временнаго репертуара имѣли бы прежде солид
ный успѣхъ, а теперь родятъ только недоволь
ство и насмѣшки. Зрительная зала не стояла 
на мѣстѣ, развивала свои требованія отъ теа
тра, а наша драматургія перерабатываетъ все 
тотъ же запасъ наблюденій, лишь наружно 
подновленныхъ и при помощи все тѣхъ же 
пріемовъ.

Въ минуты, подобныя настоящей, нашъ т е 
атръ всегда обращался къ сокровищницѣ класси
ческаго репертуара и въ немъ искалъ освѣ- 
яіенія, въ немъ черпалъ матеріалъ для актер
скаго худоікественнаго творчества. Этимъ ие 
разрѣшался, конечно, ялгучій вопросъ о совре
менной драмѣ; нельзя воскресить ее черезъ ея 
устраненіе, нельзя ее обновить ея игнориро
ваніемъ. «Современный репертуаръ», совре
менная драма, отражающая текущую дѣйстви
тельность и дающая ей художественный син
тезъ , отвѣчающая на ея серьезные запросы, 
игнорированы быть не могутъ. Какъ хотите, 
театръ живъ и дѣйствуетъ на общество преж
де всего ими. Но обращеніемъ къ классикамъ 
гордіевъ узелъ по крайней мѣрѣ разрубался; 
театръ становился источникомъ великихъ на
слажденій, разрѣжалась душная атмосфера сце
ны и крѣпла въ серьезной работѣ актерскихъ 
силъ. Бывали и на этомъ пути ошибки, до
садныя уклоненія, пышная оболочка вводила 
въ обманъ, и вмѣсто классическаго являлся 
тотъ мнимо-классическій репертуаръ, о кото
ромъ мнѣ пришлось подробно говорить въ сво
ей послѣдней статьѣ за прошлый сезонъ, по 
поводу странной постановки «Равеннскаго бой
ца». Но это были все-таки лишь исключенія. 
Въ наступающемъ сезонѣ, если судить по опуб
ликованному газетами репертуару и вѣрить 
слухамъ, ни одинъ сюжетъ міровой литерату
ры не будетъ поставленъ на Малой сценѣ. 
Возникла было мысль поставить «Короля Ли
ра» , но и она оставлена. Вмѣсто классиковъ 
замѣчаетсятенденція ставить западноевропейскіе 
образцы, болѣе или менѣе старые, того же

самаго жанра, какой разрабатываютъ наши 
драматурги, и который близокъ къ кризису.

Болѣе крѣпка и основательна наша надежда 
на новый сезонъ по отношенію къ другой со
ставной части театральнаго цѣлаго, къ самой 
сценѣ въ тѣсномъ смыслѣ. Малый театръ бо
гатъ актерскими силами, богатъ, какъ никакой 
другой русскій театръ , быть можетъ, даже 
богаче многихъ европейскихъ сценъ. Эти силы, 
творящ ія крупные художественные образы, при
даютъ подчасъ спектаклю замѣчательную кра
соту и справляются съ трудными сцениче
скими задачами. Но таланты на сценѣ не 
все; они только заслоняютъ собою менѣе круп
ныхъ артистовъ, но не уничтожаютъ ихъ важ
наго значенія. И потомъ, время не щадитъ и 
ихъ. Старое старится. Роли, одна за другою, 
уже не подходятъ премьерамъ и ихъ приходится 
сдавать младшимъ членамъ труппы. Какъ же 
поставлены эти послѣдніе, успѣваютъ ли они 
и имѣютъ ли возможность понемногу подготов
ляться къ ожидающей ихъ отвѣтственной сце
нической работѣ? Тутъ положеніе Малаго те
атра оказывается уже далеко не такъ блестя
щимъ, и опять надежда на будущее начинаетъ 
колебаться.

И среди молодежи Малаго театра найдется 
ие мало хорошихъ силъ, такихъ, изъ кото
ры хъ, при надлежащемъ ими пользованіи могли 
бы выработаться истинные артисты. Но этого 
то «надлежащаго пользованія» и нѣтъ. Труппа 
загромождена актерами, слишкомъ велика. 
Какой же оттого можетъ быть художествен
ный ущербъ (о матеріальномъ ущербѣ рѣчь 
и не идетъ)? —  спросите вы. Прежде всего, 
реяіиссеръ или вообще тотъ , кто распредѣляетъ 
роли, не можетъ, при такомъ положеніи труппы, 
хорошо знать ея силы, размѣры способностей 
каждаго ея члена изъ молодыхъ. И потому, даже 
при чрезвычайной осторожности и добросовѣст
ности, возможны постоянныя ошибки въ рас
предѣленіи ролей; случай пріобрѣтаетъ слиш
комъ большое значеніе. И часто роль пропа
даетъ, а спектакль теряетъ долю стройности 
лишь потому, что выборъ, совершаемый въ 
потьмахъ, остановился не на томъ, на комъ 
бы слѣдовало. Такой результатъ неизбѣженъ- 

Но это не единственная невыгодная сторо
на настоящаго положенія вещей, не единствен
ный печальный результатъ господствующаго въ 
Маломъ театрѣ em barras de richesses. 'Акте
ровъ— говорю, конечно, не о премьерахъ мно
го и потому играть имъ приходится мало. Мно
гимъ молодымъ актерамъ и даже тѣмъ, кт9 
уже служитъ годы, приходится сыграть за весь 
сезонъ какую-нибудь одну роль. ІІ не гово
рю уже о томъ, какъ страдаетъ самолюбіе 
молодого, начинающаго артиста, который рвет
ся къ работѣ, на свѣтъ , на глаза публики;



не говорю о тѣхъ драмахъ, которыя разыгры
ваются по этому случаю за кулисами, дома, 
и которыя мучаютъ актера, вызываютъ въ 
немъ сначала безсильные протесты, потомъ 
разочарованіе въ  себѣ и въ театрѣ, апатію. 
Но игра— главная сила актера; она развиваетъ 
и шлифуетъ талантъ, а безъ нея талантъ 
останавливается, вянетъ, пріобрѣтаетъ инерт
ность раньше, чѣмъ актеръ привыкнетъ къ 
сценѣ. И хорошая сила, которая могла бы съ 
пользою послужить сценѣ, въ  которой, быть 
можетъ, скоро почувствуетъ нужду тотъ же 
Малый театръ, понемногу сводится къ нулю 
или почти-что къ этой величинѣ. И когда такая 
нужда дѣйствительно наступаетъ, когда актеру, 
за которымъ прежде числилось дарованіе, пору
чатъ, послѣ громадной паузы , сколько-нибудь 
отвѣтственную роль, послѣдняя оказывается 
не по плечу. Актеровъ много, но роли некому по
ручить ... Наша практика знаетъ уіке такіе слу
чаи. Нельзя, конечно, утверждать, что никогда 
иначе и не бываетъ, что исключеній нѣтъ. 
Кое-кому изъ этой толпы, толкущейся на тѣ с 
ныхъ подмосткахъ Малой сцены, удается вы 
браться впередъ.

Грибоѣдовская комедія, поставленная для 
начала спектаклей, прошла на этотъ разъ 
далеко ие такъ , какъ можно бы требовать 
отъ Малаго театра, и врядъ ли удовлетвори
ла зрителей. Правда, сыграть «Горе отъ 
ума» такъ , чтобы полная записныхъ театра
ловъ зала оставалась вполнѣ довольной, дѣло 
слишкомъ трудное. Каждый видѣлъ комедію 
десятки, сотни разъ, самъ знаетъ ее наизусть 
отъ перваго и до послѣдняго стиха, переду
малъ каждую строчку, вложилъ въ каждое сло
во особый смыслъ. Исполнителю уже мало 
быть только актеромъ, онъ долженъ быть 
прежде всего комментаторомъ, онъ долженъ раз
ложить свои монологи и реплики на самыя ма
ленькія частички и каждую освѣтить, и каж
дой придать оттѣнокъ, но возможности ориги
нальный. Только тогда актеръ дастъ зрителю 
больше того, что этотъ послѣдній знаетъ самъ, 
и только тогда зритель будетъ заинтересованъ 
и удовлетворенъ. Весь спектакль долженъ быть 
по необходимости такимъ комментаріемъ въ ли
цахъ. А въ спектакль 16-го августа такого 
не замѣчалось. Нѣкоторыя роли —  Фамусо
ва, (Ленскій) Скалозуба (г. Ры баковъ), Мол
чалива (г. Багровъ), Софыо (г-жа Яблочки
на 2 -я )— передаются хорошо,говорятъ о рабо
тѣ осторожной, вдумчивой и умѣлой; но 
общаго лада нѣтъ. Г. Горевъ— Чацкій въ опи
сываемый спектакль былъ особенно «не въ 
Ударѣ». Первый разговоръ съ Софьей прохо
дитъ слишкомъ холодно; не слышно въ сло
вахъ Чацкаго ни любви къ Софьѣ, ни злого 
сарказма, ни «милльона терзаній», которыя ие

только ждутъ еще Чацкаго, но уже и рань
ше испытаны имъ. А въ слѣдующихъ актахъ 
роль ведется, наоборотъ, лихорадочно; и не
счастно влюбленный, ревнующій человѣкъ слиш
комъ беретъ верхъ надъ всѣми другими сто
ронами Чацкаго. Кромѣ того, чрезмѣрная ли
хорадочность, ускоренный темпъ заставляютъ 
актера «смазывать многіе пассажи», какъ го
ворятъ музыканты, пропускать рядъ суще
ственныхъ оттѣнковъ и въ разговорѣ съ Со
фьей о Молчалинѣ (передъ баломъ), и въ  моно
логѣ «Въ той комнатѣ незначущая встрѣ
ча», и въ  другихъ моментахъ роли, дорогой 
каждому русскому зрителю, какъ сокровище, 
какъ что то родное, близкое. Маленькія роли 
исполняются молодыми членами труппы и вы
ходятъ довольно тусклыми.

Скоро грибоѣдовскій юбилей. Дирекція хо
рошо бы сдѣлала, если бы поставила «Горе отъ 
ума» съ новымъ распредѣленіемъ ролей, съ 
первыми персонажами даже въ самыхъ незначи
тельныхъ роляхъ; словомъ такъ, какъ нѣсколь
ко лѣтъ назадъ былъ поставленъ въ гоголев
скій юбилей «Ревизоръ».

„Сіятельный зять" комедія Э. Ожье.
4

Эмиль Ожье, воскресить котораго для нашей 
публики попробовалъ Малый театръ, —  одинъ 
изъ писателей съ громкимъ настоящимъ и ко
роткимъ будущимъ. Человѣкъ безспорно круп
наго таланта и ума, Ожье много сдѣлалъ для 
французской драмы, а черезъ нее— и для дра
мы вообще. Въ генеалогическомъ древѣ совре
менной комедіи, комедіи нравовъ и интриги, 
автору «Les Effrontés» и «Maître Guerin» при
надлежитъ одно изъ почетнѣйшихъ мѣстъ, и 
если бы вы стали разбираться въ томъ, какъ 
понемногу слояінлась господствующая теперь въ 
европейскомъ театрѣ, по мнѣнію нѣкоторыхъ 
уже доживающая свои послѣдніе дни драматур
гическая формула, вы бы не разъ натолкну
лись на имя Ожье. Многія и теперь еще крѣп
кія традиціи ведутъ свое начало отъ него, и 
недаромъ большая часть парижскихъ драма
турговъ считаетъ Ожье своимъ духовнымъ от
цомъ, зоветъ его Бальзакомъ комедіи. Нѣкото
рыя пьесы Ожье въ свое, не такъ еще дале
кое отъ насъ время были чуть-что не собы
тіемъ, направляли теченіе театра но новому 
руслу, создали цѣлую толпу подражателей, ко
торые, впрочемъ, не столько подражали, сколь
ко развязно обкрадывали своего учителя. Они 
заимствовали у Эмиля Ожье не только общій тонъ 
характера и структуру комедіи, брали у него не 
только форму, но еще и наполнявшее ее со
держаніе, перефасонивали на тысячу ладовъ однѣ 
и тѣ же темы, и онѣ понемногу истрепались 
совсѣмъ, износились, опошлились, какъ опопі-



лились благодаря шарманкѣ многія прелестныя 
мелодіи Верди. Только перворазрядные масте
ра художественнаго слова, стоящіе на верши
нѣ поэтическаго творчества,— а Ожьеникогда не 
поднимался такъ высоко,— могутъ устоять про
тивъ такихъ «подражателей», которымъ имя 
легіонъ; только истинные шедевры могутъ уцѣ- 
лѣть и сохранить свою свѣж есть, несмотря на 
все растущее бремя всякихъ копій и поддѣлокъ. 
Здѣсь же «оригиналъ» не стоитъ па недося
гаемой высотѣ, «списки» близко подходятъ къ 
нему, мало въ чемъ ему уступаютъ, и мы на
чинаемъ предпочитать эти списки оригиналу, 
потому что они свѣжѣе. Это, быть можетъ, 
не совсѣмъ справедливо относительно его соз
дателя, но это вполнѣ естественно и почти всег
да именно такъ бываетъ; такъ было и съ Эми
лемъ Ожье.

Французскому драматургу приходится доро
гою цѣной расплачиваться за вину его грабите
лей !.. Конечно, историкъ литературы и театра 
сумѣетъ разобраться во всей этой несправедли
вости и поставить Ожье на должное ему мѣсто. 
Но зрителю, по крайней мѣрѣ пока онъ сидитъ 
въ театрѣ и смотритъ исполненіе какого-нибудь 
« З я тя г . Пуарье» или, по русскому переводу,— 
«.Сіятельнаго зятя», нѣтъ дѣла до исторіи и 
ея оцѣнокъ, и ему скучно, потому что передъ 
нимъ перетряхиваютъ давно надоѣвшее старье. 
И потомъ, самая драматургическая техника раз
вивается н совершенствуется, сдѣлала новыя за
воеванія, и потому пріемы, какими Ояіье раз
виваетъ свою интригу, кажутся подчасъ наив
ными, смущаютъ ненужными натяжкамии прыж
ками. И если современный зритель еще слѣ
дитъ съ нѣкоторымъ, хотя и слабымъ инте
ресомъ за первыми двумя актами «Сіятельнаго 
зятя» , то послѣдніе два акта, въ которыхъ 
на первый планъ выдвигается интрига, дѣй
ствіе, собственно «драма», теряютъ уже вся
кій интересъ и поражаютъ своимъ анахро
низмомъ. Это сентиментальный и упрощенный 
романъ для юношества, данный въ руки зрѣ
лому человѣку съ изощренными, быть можетъ 
даже черезчуръ изощренными вкусами, съ при
вычкою къ художественной утонченности. Если 
я прибавлю къ сказанному, что вся красота 
стиля Ожье пропадаетъ въ тяжеловѣсномъ не
реводѣ г. Мясоѣдова, богатомъ всякими «разъ 
что» и иными аналогичными оборотами, а  глав
ная роль теряетъ значительную долю своего 
содержанія и блеска въ рутинной передачѣ 
г. Правдива, то, думается, вѣрно укажу всѣ 
причины, почему «Сіятельный зять» не имѣлъ 
на Малой сценѣ почти никакого успѣха, и его 
постановка произвела впечатлѣніе какого-то не
доразумѣнія.

Между тѣмъ, зерно, изъ котораго выросла 
вся комедія, основная ея тема, далеко не лишены

интереса и серьезнаго значенія. Нельзя ска
зать, что эта тема, контрастъ и борьба между 
аристократіей и буржуазіей или плутократіей, 
тема вѣчная; ибо немыслимъ общественный 
строй, гдѣ бы этотъ контрастъ былъ сглаженъ 
совсѣмъ, не давалъ себя ни въ чемъ знать.

Въ Ожье оригинально то, что, развивая свою 
тему, онъ не увлекается ни одною стороной, 
не создаетъ себѣ никакого сословнаго куми
ра и, относясь совершенно отрицательно къ 
графу Гастону де Прэлю, далекъ отъ прекло
ненія передъ богачемъ —  суконщикомъ Пуарье, 
начавшимъ съ гроша. Съ большимъ мастер
ствомъ обнаруживая передъ зрителемъ всю 
гнилую истлѣвшую сердцевину зятя-графа, 
Ожье не щадитъ и тестя —  буржуа. Прав
да, трудъ всегда симпатичнѣе тунеядства, а са 
мая элементарная порядочность — возвышен
ныхъ и красивыхъ рѣчей. Но трудъ успѣлъ 
спознаться съ золотомъ, и золото начало его 
растлѣвать, а купеческая порядочность оказы
вается просто изворотливостью, мирно уживается 
съ очень сомнительными сдѣлками и не мѣ
ш аетъ отцу спекулировать счастьемъ дочери. 
Носитель «трудового начала», гордый своимъ 
прошлымъ бѣдняка и настоящимъ милліонера, 
самъ только и мечтаетъ, что о такомъ ти ту 
лѣ, изъ за одной надежды на него роднится съ 
нищимъ графомъ, платитъ его долги, сно
ситъ всѣ капризы и прихоти, унижается, за
бывъ про свою демократическую гордость, и 
опьяненный грезами о баронствѣ, попадается, 
при всемъ своемъ здравомъ смыслѣ, въ наив
ную ловушку. Рядомъ съ Пуарье стоитъ — 
облагодѣтельствованпый имъ и потомъ самъ 
выбравшійся въ милліонеры Верде; рядомъ 
съ графомъ де-ІІрэлемъ —  герцогъ Гекторъ 
де-Монмерэ, обнищавшій, поступившій на служ
бу въ какой то африканскій полкъ и гордо 
несущій свою нищету. Верде— представитель 
тѣ хь  же классовыхъ особенностей и привы
чекъ, того же буржуазнаго міропониманія, что 
и ІІудрье; Гекторъ де-Монмерэ—носитель тѣхъ 
же аристократическихъ идеаловъ, что и де- 
Прэль. Но и тотъ , и другой свободны отъ всѣхъ 
крайностей и недостатковъ, какими страдаютъ 
соотвѣтственныя главныя фигуры комедіи; ав
торъ сохранилъ за каждымъ лишь то, что есть 
въ представляемомъ имъ соціальномъ тинѣ здо
роваго, сильнаго, положительнаго. Такова роль, 
какую эти два лица должны, по замыслу ав
тора, играть, такъ сказать, во внутренней эко
номіи пьесы.

Изъ сказаннаго ясно что это —  не живые 
люди, какъ Пуарье, де-Прэль и жена послѣд
няго, а лишь надуманныя схемы, жалкія пѣш
ки, которыя нужны Ожье, чтобы успѣшно 
разыграть несложную шахматную партію. Ожье 
не позаботился даже какъ-нибудь ввести Вер-



де и Гектора въ цѣпь дѣйствія, но чисто-механи
чески пришпилилъ ихъ къ пьесѣ, чтобы они 
оттѣняли истинныхъ ея героевъ въ желатель
номъ для автора направленіи и снимали съ не
го возможное обвиненіе въ односторонности. 
Сатира всегда односторонняя, и напрасно ав
торъ въ страхѣ передъ такою мнимою виною 
обременилъ комедію скучнымъ ба л ластомъ. Нель
зя обвинять исполнителей названныхъ двухъ 
ролей, гг. Левицкаго и Рыжова, за то , что они 
ничего не сдѣлали изъ этого балластнаго мате
ріала, не создали изъ него художественныхъ, 
интересныхъ образовъ. Врядъ ли это возможно.

Тамъ, гдѣ Ожье рисуетъ нравы и характе
ры, онъ еще интересенъ для зрителя, такъ 
какъ умѣетъ схватить существенныя, типич
ныя черты наблюдаемыхъ явленій и ярко 
передать и хъ , выдвинуть впередъ. Если Пуа
рье и де-ІІрэль— и не перворазрядные художе
ственные образы, то они во всякомъ случаѣ 
вполнѣ живые люди и люди типичные, въ 
которыхъ соединяются характерныя особен
ности цѣлыхъ общественныхъ категорій. II эти 
особенности не повѣшены на фигуры Пуарье 
н графа, какъ платье на вѣшалку, но претво
ряются съ ихъ индивидуальными особенностями 
въ одно живое, органическое,цѣлое. Только об
разы эти слишкомъ уже намъ знакомы, слиш
комъ часто показывались намъ съ разныхъ 
сторонъ и въ разныхъ освѣщеніяхъ, и потому 
не могутъ вывести зрителя изъ состоянія равно
душнаго равновѣсія. Аоно— самоеопасное,самое 
пагубное для театра. Къ тому же г . Правдивъ 
очень упрощаетъ свою актерскую задачу, от
носясь къ Пуарье, какъ къ фигурѣ чисто во
девильной, и его Пуарье поэтому уже совсѣмъ 
неинтересенъ, куда менѣе интересенъ, чѣмъ 
Пуарье Эмиля Ожье. Когда вы читаете пьесу, 
этотъ милліонеръ —  демократъ, въ  тайнѣ ле
лѣющій мечту о сенаторскомъ креслѣ и ба
ронскомъ титулѣ и постоянно сдерживающій 
свое возмущающееся самолюбіе, только бы не 
растаяли, какъ миражъ, заманчивыя перспек
тивы ,— кажется вамъ болѣе занятнымъ, силь
нѣе шевелитъ в ъ  васъ любопытство, чѣмъ въ 
сценической передачѣ. Актеръ долженъ помо
гать автору раскрыть передъ зрителемъ все 
содержаніе даннаго дѣйствующаго лица, всѣ 
тѣ особенности, изъ которыхъ складывает
ся его нравственный обликъ, въ этомъ — 
первая, главная задача сценической передачи. 
А г. Правдинъ только указываетъ то содер
жаніе, упрощаетъ образъ, и многіе моменты 
роли, изъ которыхъ бы можно сдѣлать пре
красное сценическое употребленіе, пропадаютъ 
безъ пользы для Пуарье и для пьесы вообще, 
кажутся ненужными вставками. Укажу хотя 
бы на одну сцену, на разговоръ Пуарье съ 
Верде о сенаторскомъ мѣстѣ. Къ чему онъ 
теперь, въ той интерпретаціи, которую даетъ

московскій исполнитель? А между тѣмъ уже здѣсь 
зритель могъ бы, играй г. Правдинъ нѣсколь
ко иначе, потоньше, почувствовать затаенную 
мечту Пуарье, уже здѣсь должна бы обозна
читься хотя въ самыхъ общихъ очертаніяхъ 
его тщеславная, алчущая внѣшняго величія 
натура. II такихъ погибшихъ моментовъ, т а 
кихъ забытыхъ ш триховъ— множество. Да и 
въ другихъ, въ страшныхъ моментахъ, кото
рые сами говорятъ за себя, вродѣ знаменита
го объясненія съ зятемъ, г. Правдинъ схва
тываетъ лишь внѣшнія комическія черты и 
утолщаетъ ихъ, придаетъ имъ каррикатур- 
ную рѣзкость и водевильную пошлость, под
черкивая то, что и такъ вполнѣ ясно зрите
лю. Изящная французская комедія превращает
ся подчасъ въ фарсъ, и публика громко хо
хочетъ даже въ тѣхъ сценахъ, гдѣ ей должно 
бы быть вовсе не до смѣха. Таковъ, напри
мѣръ, финалъ третьяго акта.

Вторая крупная роль комедіи, заботливо от
дѣланная авторомъ и вполнѣ ему удавшаяся, 
нашла добросовѣстнаго и умѣлаго исполни
теля въ лицѣ г. Южина. За послѣдніе годы 
артистъ нѣсколько отяжелѣлъ, въ  немъ не 
хватаетъ того внѣшняго блеска, который ну
женъ фигурѣ де-Прэля, который ослѣпляетъ Ан
тонину и импонируетъ даже Пуарье и Верде. 
Но за исключеніемъ этого недочета, восполнить 
который врядъ ли въ силахъ исполнителя, вся 
роль въ трехъ первыхъ актахъ ведется безукориз
ненно и мѣстами, напримѣръ, въ объясненіи 
съ женой (актъ  2 -й ), выставляющемъ на по
казъ всю черствость и фатовство графа, доста
вляетъ художественное наслажденіе. Въ четвер
томъ актѣ, гдѣ для де-ІІрэля начинается уже тра  
гедія или, вѣрнѣе, трагикомедія, гдѣ авторъ 
требуетъ отъ него, отъ этого пустого хлыща, 
надутаго всякимъ чванствомъ, то глубокаго 
раскаянія, то паѳоса, то опять благороднаго 
смиренія, г. Южинъ мало искрененъ и недо
статокъ искренности восполняетъ всякими улов
ками, драматическими пріемами, дѣланною, буд
то бы патетическою вибраціей голоса, усилен
ною, по не согрѣтою чувствомъ, мимикой и 
жестикуляціей, «игрой» глазами и т . д. Осо
бенно сѣтовать за это на артиста нельзя. Вся 
послѣдняя сцена, нея вообще развязка коме
діи, похожая на какое-то состязаніе между Ан
тониной и де-Прэлемъ въ благородствѣ и ве
ликодушіи, нуждающаяся для благополучнаго 
своего окончанія во всякихъ неожиданностяхъ, 
въ письмахъ, приходящихъ какъ разъ въ са
мую критическую минуту и т . п .— слишкомъ 
уже фальшива, лишена правды и смысла, слиш
комъ вольно распоряжается съ психологіей и 
поражаетъ наивностью. Нѣтъ ничего удиви
тельнаго, что при такихъ условіяхъ исполни
тель не можетъ сколько-нибудь почувствовать 
навязанное ему авторомъ положеніе, не мо



жетъ придать жизнь страннымъ словамъ, чув
ствамъ и поступкамъ своего героя, вдругъ сби
таго авторомъ съ прямого пути. Да и какъ 
ни играй актеръ, такія сцены выиграли бы 
очепь немного, не стали бы осмысленнѣе и 
художественнѣе, такъ что зритель теряетъ 
отъ неудовлетворительной игры г. Южина въ 
этомъ актѣ очень немного. Пока Ожье в ѣ 
ренъ жизненной правдѣ и остается художни
комъ, остается имъ и г. Южинъ; затѣмъ жаж
да эффекта, драматическая условность и ис
кусственность берутъ въ художникѣ верхъ—  
и актеръ также впадаетъ въ искусственность, 
дѣлается фальшивымъ. Ихъ творчества идутъ 
вполнѣ параллельно.

Такой «параллельности»нѣтъ между авторомъ 
и г-жей Яблочкиной. Г-жа Яблочкина впадаетъ 
уже въ фальшь, перестаетъ удовлетворять тамъ, 
гдѣ графиня Антонина остается еще вполнѣ 
живымъ лицомъ. Въ первыхъ двухъ актахъ мо
лодая артистка была недурна. Ей данъ авторомъ 
рядъ спокойныхъ сценъ, и она прекрасно съ 
ними справляется, все время проста, правди
ва и изящна. Это именно та Антонина, наив
ная, недалекая, сентиментальная и обожающая 
мужа, какая рисовалась автору. Робость не

редъ блестящимъ графомъ, который умѣетъ 
такъ хорошо держаться и такъ красиво гово
рить, боязнь показаться ему смѣшной и чѣмъ- 
нибудь прогнѣвить его, счастливое сознаніе, 
что онъ— ея м у ж ъ ,и  въ т о ж е  время затаен
ное ревнивое чувство, предчувствіе страшной 
бѣды— всѣ эти оттѣнки и настроенія, изъ ко
торыхъ складывается внутренняя жизнь бѣдной 
женщины, хорошо подмѣчены и переданы г-жей 
Яблочкиной 2-й и обличаютъ въ ней актрису 
чуткую, со вкусомъ. Но въ г-яіѣ Яблочкиной 
совсѣмъ нѣтъ драматической силы, нѣтъ спо
собности захватывать зрителя изображеніемъ 
горя, душевныхъ страданій, борьбы. Голосъ ак
трисы дѣлается плаксивымъ, непріятнымъ, рѣчь 
прерывается ненужными паузами и всхлипывані
ями; въ  мимикѣ чувствуется напряженность; 
на сцену является злополучный носовой пла
токъ. Артистка понимаетъ, конечно, но мало 
чувствуетъ весь трагизмъ положенія, нѣтъ въ 
ней непосредственной силы, силы чувства, 
чтобы ударить зрителя по сердцу, и въ  то же 
время нѣтъ достаточной опытности, чтобы вве
сти его въ обманъ. Вообще драматическія ро
ли не въ ея средствахъ.

Б о л ь ш о й  т е а т р ъ .
Открытіе сезона.— Первые спектакли: „Жизнь за Царя“, „Д е
монъ", „Ф аустъ", „Іоланта", „Аида“ , „Ролла".— Ожидающіяся 

возобновленіе и новинки.

Жизнь за Царя » и 
въ  этомъ году по
служила, по при
нятому обычаю, на
чаломъ сезона въ 

Большомъ театрѣ. Это было 4 00  предста
вленіе великаго творенія Глинки. Цифра эта, 
сама по себѣ внушительная, много утра
чиваетъ въ своемъ значеніи, если принять 
въ соображеніе, что съ первой постановки опе
ры въ Москвѣ, т .-е . съ 8 сентября 1 84 2  г . ,  
прошло болѣе полустолѣтія. На каждый сезонъ 
приходится среднимъ числомъ 8 представле
н ій — слишкомъ, конечно, мало для столь круп
наго и знаменательнаго для насъ, русскихъ, про
изведенія.

Спектакль 30 августа ничѣмъ особеннымъ 
не выдѣлялся, исключая одного обстоятельства, 
многими, впрочемъ, не замѣченнаго. Дѣло въ 
томъ, что въ этотъ вечеръ оркестръ впервые 
игралъ но строю парижскаго камертона, ко
торый на 7„ тона ниже бывшаго у насъ въ упо
требленіи. Звукъ мѣдныхъ инструментовъ отъ

этого выигралъ въ мягкости и красотѣ тембра; 
струнные и деревянные духовые ничего не 
утратили въ присущей имъ звуковой прелести. 
Для поющихъ это пониженіе строя послужитъ 
большимъ облегченіемъ. Нужно желать, чтобы 
строй этотъ сдѣлался обязательнымъ всюду, 
гдѣ есть у насъ оперные оркестры; и учи
теля пѣнія поступятъ раціонально, если не
рестроятъ свои рояли и заблаговременно бу
дутъ пріучать своихъ учениковъ и ученицъ 
къ этому нормальному камертону. Для пѣвцовъ 
важно, чтобы тесситура, къ которой они прі
учены, не подвергалась колебаніямъ, обусло
вленнымъ разными камертонами. Эта перемѣна 
у многихъ отражается прямо на интонаціи.

Во всемъ остальномъ спектакль имѣлъ обыч
ную физіономію : переполненный зрительный 
залъ, освѣщеніе а giorno и шумные вызовы со
листовъ за болѣе или менѣе удачное испол
неніе.

Солисты были прежніе: Антонида —  г -ж а  
Маркова, В аня—г-жа Звягина, Сабининъ —  г. 
Донской, Сусанинъ— г. Трезвинскій. Г-жа Мар-



нова, съ свойственной ей добросовѣстностью 
отнеслась къ отдѣлкѣ своей партіи и довольно 
легко справилась съ ея трудностями. Выход
ную арію она, по прежнему, исполнила ниже 
(g -d u r) , что нѣсколько измѣняетъ ея вокаль
ный характеръ. Первую часть аріи, по нашему 
мнѣнію, слѣдовало пѣть покойнѣе и вообще 
болѣе выдержанно въ стилѣ. Allegro удалось 
лучше и было повторено. Съ искреннимъ тем
пераментомъ исполнена была каватина— «нео  
томъ скорблю». Голосъ г-жи Марковой зву
чалъ съ прежней чистотой, и при этомъ те
перь, какъ будто сталъ полнѣе но звуку. 
Артистку можно также похвалить за многія ея 
сценическія намѣренія, хотя и нельзя сказать, 
чтобы она но костюму и манерамъ вполнѣ 
олицетворяла типъ крестьянки. Несмотря од
нако на указанные недостатки, легко, конечно, 
исправимые, г-жа Маркова изъ всѣхъ нашихъ 
Антонидъ самая подходящая исполнительница 
этой партіи. При дальнѣйшей работѣ опа смо
жетъ быть думаемъ, безусловно, состоятельна 
въ ней. Г-жа Звягина все еще, къ сожалѣнію, 
злоупотребляетъ своими верхними грудными 
нотами. Артисткѣ слѣдуетъ позаботиться о бо
лѣе подходящемъ костюмѣ и вообще съ боль
шимъ вниманіемъ отдавать дань разумнымъ тре
бованіямъ эстетики. Г. Донской, по прежнему, 
прекрасно во всѣхъ отношеніяхъ поетъ Саби
нина. Только фразу «и миромъ благимъ» нуж
но бы исполнять, не отступая отъ указаній 
партитуры, какъ этотъ артистъ, впрочемъ, и 
сдѣлалъ при повтореніи оперы. Много хоро
шаго внесъ также г. Трезвинскій въ свою 
роль, но вокальный ея характеръ онъ не все
гда выдерживалъ съ ритмическою послѣдователь
ностью. Во второмъ актѣ пѣвцу хорошо удалась 
фраза «страха не страш усь», а также лириче
ское мѣсто «ты не кручинься», переданное не 
безъ задушевности. Арію — «чуютъ правду!» г. 
Трезвинскій нюансируетъ не достаточно тон
ко и отчетливо, а «воспоминанія» ему на 
этотъ разъ прямо не удались: онъ въ нихъ 
торопился и многое скомкалъ. Артистъ очень 
уже много игралъ въ этотъ вечеръ; можно 
было ограничиться болѣе существенными же
стами, держаться проще и обходиться безъ 
стремленія къ позировкѣ. Во второмъ пред
ставленіи этой оперы г. Трезвинскій менѣе грѣ
шилъ противъ только что сказаннаго. Хоровое 
и оркестровое исполненіе было вообще строй
ное. Дирижировалъ г. Альтами.

Балетъ (поставленный г. Богдановымъ) не 
совсѣмъ удовлетворилъ насъ. Группировка тан
цевъ не произвела желательной иллюзіи; ко
стюмы слишкомъ пестры и въ нихъ мало х а
рактерности. Публика, впрочемъ, осталась до
вольна исполненіемъ мазурки и заставила ее 
повторить.

Вслѣдъ за оперою Глинки поставлены были 
«Демонъ» (с ъ  г. Хохловымъ), «Ф аустъ», «Іо
ланта» и «Аида». Всѣ эти оперы также шли 
съ прошлогоднимъ составомъ и останавливаться 
надъ этими представленіями нѣтъ никакой на
добности, тѣмъ болЬе, что и солисты новаго 
ничего не внесли въ свои партіи. Можно, 
впрочемъ, отмѣтить, что г. Ииньялоза роль 
Валентина пѣлъ опять по-русски съ тѣмъ же 
неудовлетворительнымъ произношеніемъ, какъ 
и въ прошломъ году. Г-я;а Фостремъ (Марга
рита) однако этого не сдѣлала и все еще не 
измѣнила своему излюбленному итальянскому 
жаргону: но истинѣ— рѣдкое постоянство, по
хвальное, еслибъ оно было направлено въ об
ратную сторону.

8-го сентября повторена «Жизнь за Царя», 
съ тѣми же Ваней, Сабининымъ и Сусанинымъ, 
что въ вечеръ открытія сезона, но съ дру
гой Антопидой. Г-жа Цыбушепко внервые 
выступила на нашей сценѣ этой весной въ 
партіи Людмилы и мы тогда же дали соот
вѣтствующую характеристику ея вокальныхъ 
средствъ, которыя оказались для обширнаго 
зрительнаго зала нашего Большого театра не
достаточна сильными. То же, хотя и въ мень
шей степени,приходится повторить и теперь. 
Въ пользу дебютантки можно сказать, что ея 
исполненіе на этотъ разъ было нѣсколько у вѣ 
реннѣе, хотя, иопрежнему, пѣла она неровно, 
невыдержанно и не безупречно въ отношеніи 
интонаціи. Г-жа Цыбушенко безспорно талант
ливая артистка и имѣетъ не мало данныхъ, 
чтобы съ заслуженнымъ успѣхомъ подвизаться 
на оперномъ поприщѣ: голосъ ея обширенъ 
по діапазону, звученъ и красивъ въ среднемъ 
и предѣльномъ верхнемъ регистрахъ; нехороши 
лишь двѣ-три переходныхъ ноты. Съ техни
ческою стороною справляется она легко; въ нѣ- 
ніиобнаруживаетъмузыкалыіый смыслъ и вкусъ, 
хотя кое-что выходитъ у начинающей пѣвицы 
еще совсѣмъ но ученически. Другой вопросъ, 
слѣдовало ли такую пѣвицу выпускать въ столь 
трудной и отвѣтственной партіи. Думаемъ, что 
это было преждевременно. Г-жа Цыбушенко—  
красивое сценическое явленіе, держится вообще 
недурно и не остается равнодушною зритель
ницею того, что происходитъ вокругъ нея на 
сценѣ. Это, конечно, говоритъ въ пользу юной 
артистки и позволяетъ намъ предсказывать ей 
хорошую оперную карьеру. Жаль только, что 
красивый голосъ пѣвицы недостаточно, по
вторяемъ, силенъ.

Партія Аитониды была очевидно разучена 
г-жею Цыбушенко подъ руководствомъ кого- 
либо изъ хорошо знакомыхъ съ московскими 
пріемами самаго послѣдняго времени, почему 
то вкоренившимися въ исполненіе оперы Глин
ки: высокое sol (въ  оригинальной тональности



la-bémol) въ рондо перваго акта въ силу чего- 
то , при словахъ — «я ли, красная дѣвица», 
немузыкально выдерживается цѣлыхъ два так
та. Касаясь другихъ подробностей исполненія 
дебютантки, посовѣтуемъ ей вообще избѣгать 
итальянизированья въ передачѣ музыки Глин
ки: ее слѣдуетъ пѣть строго. Послѣднее осо
бенно касается фразы— «и миромъ благимъ»; 
она насъ не удовлетворила. Заключительные 
пассажи въ финалѣ перваго акта и гаммы въ 
квартетѣ третьяго, напротивъ, намъ понрави
лись: они были сдѣланы отчетливо и ясно. Хо
роню также звучали верхнія ноты въ послѣд
немъ тріо, и брала ихъ г-жа Цыбушенко легко 
и чисто, что въ этомъ мѣстѣ оперѣ дается 
далеко не всѣмъ даже и опытнымъ пѣвицамъ.

11-го сентября дали «Роллу» г. Симона съ 
нѣсколько измѣненнымъ распредѣленіемъ пар
тій: въ роли Леоноры впервые выступила г-жа 
Маркова. Она справилась съ нею настолько хо
рошо, что, полагаемъ, могла удовлетворить даже

строгія требованія автора. Остальные главные 
солисты— г. Донской (Ролла), г. Корсовъ (Ап- 
піани), г. Трезвинскій (Микель Анжело) и г-жа 
Эйхенвальдъ (Стефани)— исполнили свое дѣло 
по прошлогоднему. Вторыя партіи обставлены 
теперь на много слабѣе; это вносило нѣкото
рый диссонансъ въ общій строй спектакля. 
Хоры и оркестръ подъ управленіемъ г. Ав- 
ранека шли исправно. Солистамъ шумно ап- 
плодировали; авторъ, присутствовавшій при 
представленіи, былъ нѣсколько разъ вызванъ.

Въ Большомъ театрѣ, ожидается въ скоромъ 
времени возобновленіе «Донъ-Жуана» Моцарта. 
Затѣмъ поставятъ двѣ нигдѣ еще ие игран
ныхъ русскихъ онеры: сперва «Мелюзину»-— 
кн. Трубецкаго, потомъ «Туш иицевъ»— г. Бла- 
рамберга. Въ январѣ еще предполагается по
становка «Нерона»— г. Рубинштейна, въ юби
лейный бенефисъ г.Корсова. Къ этому спектаклю 
ожидается пріѣздъ автора.

В. В .

Парижскій Салонъ 1894 г.
В. Брош л. Причащеніе первыхъ протестантовъ въ Богеміи.



Т е а т р ъ  г . К о р ш а .
Первыя ласточки.

Возможенъ ли къ наше время литератур
ный театръ? Другими словами, если бы антре
пренеры и актеры рѣшились отказаться отъ 
обычнаго репертуара, разсчитаннаго на грубые 
эффекты и уличную потѣху, нашли бы они 
публику, пли театры немедленно запустѣли бы?

Вопросы эти съ каждымъ днемъ являются 
все болѣе настоятельными. Ставить ихъ поло
жительно необходимо, иначе современный те
атръ утратитъ послѣдніе признаки художествен
наго учрежденія. Съ этимъ согласны даже лю
ди, находящіе хорошія стороны въ нынѣшнемъ 
положеніи вещей, серьезно называющіе драма
ми и комедіями всевозможный совершенно не ли
тературный матеріалъ для театральныхъ зрѣ
лищ ъ.

Но чѣмъ замѣнить подобныя драмы и коме
діи? Если послушать защитниковъ настояща
го ,—  главнымъ препятствіемъ является совре
менная театральная публика. Можетъ быть, ког
да-нибудь, раньш е,чутьлине въ миѳическія вре
мена, она и искала въ театрѣ художественныхъ 
и поучительныхъ зрѣлищ ъ,— теперь публика 
или слишкомъ устала, или разувѣрилась во
обще въ идейныхъ стремленіяхъ литературы, 
или окончательно освоилась съ легкой наркоти
ческой стряпней новѣйшихъ самозванныхъ жре
цовъ драматическаго искусства,— и больше не 
хочетъ ни серьезно думать, ни глубоко чув
ствовать.

Съ перваго взгляда эти соображенія кажут
ся довольно основательными. Театры продол
жаютъ собирать многочисленныхъ зрителей, не 
проявляя ни малѣйшей заботы о литературно
сти спектаклей. Зрители, повидимому, чувству
ютъ себя прекрасно, усердно награждаютъ ап- 
плодпсментами исполнителей, иногда даже ав
торовъ. Очевидныя доказательства хорошаго 
и, пожалуй, даже благодарнаго настроенія пуб
лики. Чего же еще стараться? «Дѣла будутъ 
идти» и безъ всякихъ реформъ.

Конечно, если вопросъ переходитъ къ «дѣ
ламъ» всѣ разсужденія становятся излишними. 
Но вѣдь даже въ наше время еще совершенно 
не исчезло представленіе о театрѣ, какъ о

чемъ то другомъ помимо источника ренты. Все 
таки сцена до сихъ поръ имѣетъ извѣстныя 
соприкосновенія съ литературой, по крайней 
мѣрѣ пользуется тѣми же самыми средствами 
дѣйствовать на публику, какими и литература—  
словомъ и мыслью, а не только «бутафорскою 
частью ». «Дѣла», конечно, не должны стра
дать, уже потому, что они доказываютъ сочув
ствіе публики къ учрежденію. А съ этимъ со
чувствіемъ, все равно какой бы цѣны оно ни 
было, считаться безусловно необходимо.

Если сочувствіе лишено всякихъ признаковъ 
интеллигентности, эстетическаго развитія, здра
ваго смысла,— съ нимъ слѣдуетъ бороться. И 
бороться отнюдь не внезапными мѣропріятіями, 
не рѣзкимъ разрывомъ съ тѣмъ, къ чему пуб
лика привыкла, что она считаетъ прекраснымъ 
и художественнымъ. Н ѣтъ, публика— стихія, а 
борьба со стихіями должна быть постененной, 
медленной, но неуклонной. Каждый шагъ слѣ
дуетъ брать съ бою, — и притомъ итти впередъ 
спокойно, осмысленно, не выказывая никакихъ 
нетерпимыхъ реформаторскихъ наклонностей.

Полный успѣхъ неизбѣжно долженъ увѣн
чать такого рода дѣятельность,— и публика не
замѣтно для себя изъ балаганной уличной тол
пы превратится въ культурное мыслящее со
браніе людей, явившееся въ театръ не ради 
актерскихъ фокусовъ, а ради искусства и ли
тературы.

Но -возможно ли такое преобразованіе въ  на
ше время?

Вопросъ этотъ требуетъ многосторонняго и 
продолжительнаго обсужденія. Этого мы пока 
не имѣемъ въ виду. Мы ограничимся немногими 
фактами, но нашему мнѣнію, на столько ха
рактерными и краснорѣчивыми, что на основа
ніи ихъ можно но крайней мѣрѣ отчасти пред
рѣшить поставленный вопросъ. Когда дѣло идетъ 
о нѣсколькихъ фактахъ въ жизни человѣка,—  
они еще не могутъ имѣть рѣшительнаго значе
нія. Но когда тѣ  же факты подчиняютъ себѣ 
въ полномъ смыслѣ стихійную силу, они несом
нѣнно, утрачиваютъ характеръ —  случайнаго, 
преходящаго, являются отраженіемъ общаго 
закона.

Въ виду этого, мы считаемъ въ правѣ на



мѣтить извѣстный выводъ на основаніи наблю
деній, свидѣтельствующихъ о совершенно дру
гихъ сторонахъ театральной публики, чѣмъ 
общепризнанная склонность ея къ развлеченіямъ 
легкаго и даже дурного тона.

Въ Москвѣ сущ ествуетъ два драматическихъ 
театра, казенный и частный. За послѣдніе го
ды частныхъ антрепризъ возникало и падало 
у насъ множество. Нерѣдко антрепренеры ста
вили себѣ, невидимому, самыя похвальныя цѣ
ли. Стоитъ только вспомнить г-жу Гореву. Она 
прямо стремилась произвести переворотъ въ 
нашей театральной жизни, съ одной стороны 
былъ провозглашенъ классическій репертуаръ, 
съ другой— путемъ премій хотѣли поощрять 
отечественные драматическіе таланты и подчи
нить ихъ компетентному суду Общества Лю
бителей россійской словесности. Однимъ сло
вомъ, вопросъ шелъ о торжествѣ литературы 
и истиннаго искусства на сценѣ.

Намѣренія эти, конечно, встрѣтили искрен
нія привѣтствія въ критикѣ и у всѣхъ, кому 
вообще дорого нравственное и общественное до
стоинство театра. Но благими намѣреніями все 
и окончилось. Предпріятіе г-жи Горевой не 
имѣло успѣха, московская публика сначала 
было заинтересовалась новостью дѣла, а потомъ 
быстро охладѣла и уже ничто не могло поко
лебать ея равнодушіе.

Что же изъ этого слѣдовало?
Выводъ напрашивался самъ собой, самый 

простой и на первый взглядъ справедливый. 
Г-жа Горева погибла отъ своихъ классическихъ, 
слишкомъ серьезныхъ плановъ, взяла непомѣр
но высокій тонъ сравнительно съ запросами 
московской публики. Именно, этотъ выводъ и 
не замедлили сдѣлать всѣ , заинтересованные 
въ сохраненіи существующаго порядка вещей. 
«Куда намъ», восклицали эти господа, «Шил
леры и Шекспиры! хорошо еще, что публика 
ходитъ въ театръ, когда можно пойти въ 
циркъ, и уже большая заслуга съ нашей сто
роны не переступать окончательно границы, раз
дѣляющей эти два учрежденія».

Подобныя разсужденія, высказанныя людьми 
практическими, всегда производятъ впечатлѣ
ніе неопровержимой истины. На самомъ дѣлѣ, 
практическіе люди торжествуютъ потому, что 
другая сторона обнаруживаетъ уже полное от
сутствіе этой «практичности», простого яс
наго представленія о сущности своего пред
пріятія.

Мы не будемъ называть ошибокъ, допущен
ныхъ r -жей Горевой, какъ антрепренершей 
серьезнаго театра. На этотъ счетъ въ нашемъ 
журналѣ писалось достаточно. Но одна ошиб
ка для насъ существенна до сихъ поръ: это са
мый пріемъ, усвоенный r -жей Горевой съ цѣлью 
просвѣщать московскую публику. Г-жѣ Горевой 
будто не давали спать успѣхи Петра Великаго, все

ей хотѣлось передѣлать быстро, сразу, едва ли 
не въ одну недѣлю. Цѣлые годы на московскихъ 
сценахъ царили разные доморощенные Сарду 
и Мейльякп,— и вдругъ сплошь, день за днемъ, 
Мольеръ, Шекспиръ, Шиллеръ. Конечно, какъ 
новинка это сначала интересно, но въ большомъ 
количествѣ при извѣстныхъ условіяхъ— вещь 
ненереваримая. И наша публика дѣйствительно 
отказалась переварить такіе гигантскіе пріемы 
классицизма.

Совершенно другой результатъ вышелъ бы, 
если бы г-жа Горева не замышляла героиче
скихъ метаморфозъ, составила бы репертуаръ 
изъ русскихъ пьесъ и постепенно улучшала его. 
Художественный вкусъ современной публики 
боленъ и болѣзнь такого сорта, что можно 
разсчитывать только на медленное выздоровле
ніе, а выздоравливающимъ не даютъ больши
ми пріемами даже самой здоровой пищи. Вооб
ще, въ нашемъ мірѣ самыя прекрасныя намѣ
ренія могутъ повести къ самымъ печальнымъ 
слѣдствіямъ, могутъ даже утратить всякій кре
дитъ, если ихъ осуществлять примется пылкое 
вообразкеиіе, а не здравый смыслъ...

Неудачная попытка г-жи Горевой —  создать 
въ Москвѣ Аѳины драматическаго искусства на 
самомъ дѣлѣ только усилила такъ сказать таш 
кентскія черты нашей столицы въ области 
театральныхъ вкусовъ. Частные театры врядъ 
ли могли чувствовать тяготѣніе къ класси
цизму послѣ безнадежно пустовавшей залы го- 
ревскаго театра. Именно, къ эпохѣ царства 
классицизма въ этомъ театрѣ относится осо
бенно пышный расцвѣтъ фарсовъ и подозри
тельныхъ комедій на сценѣ театра г-на Кор
т а .  И это вполнѣ естественное явленіе. Было бы 
странно, если бы нѣсколько человѣкъ другъ за 
другомъ стали совершать одинъ и тотъ же «путь 
мертвецовъ». Такія дѣйствія свойственны развѣ 
панургову стаду.

Изъ того, что извѣстное явленіе естественно 
и вполнѣ объяснимо, отнюдь не слѣдуетъ, что 
оно не заслуживаетъ порицанія. Въ десяти
лѣтней исторіи театра г-на Корша навсегда 
останутся приснопамятные вечера, когда Гра- 
дов'ь-Соколовъ потѣшалъ раекъ сценами тол
кучки, и Шмидтгофъ конкурировалъ съ героя
ми цирка.

Мы, конечно, знаемъ, что въ подобныхъ зрѣ
лищахъ далеко не всегда виноватъ репертуаръ 
театра. Пожалуй, Шекспировскаго Гамлета 
можно сыграть такъ , что даже Гамлетъ Сидо
рычъ покажется необыкновенно серьезной пьесой. 
Именно названные артисты проявлялиизумитель- 
ную способность «опрощать» роли, но самая воз
можность подобнаго опрощенія уже унижаетъ 
драматическую сцену...

Все это те п е р ь — «дѣла минувшихъ дней». 
Въ Москвѣ снова носятся разнообразные но
вые проекты, возникаютъ новые театры съ



оригинальными и весьма симпатичными програм
мами. Трудно, конечно, предсказать, что вы й
детъ изъ этихъ программъ. Будетъ во всякомъ 
случаѣ крайне прискорбно, если вновь повто
рятся старыя ошибки и слиткомъ опрометчи
выя, хотя и очень «красивыя» увлеченія. Тѣмъ 
болѣе прискорбно, что по нѣкоторымъ призна
камъ, новымъ дѣятелямъ можно съ успѣхомъ 
преслѣдовать постепенное улучшеніе современ
наго драматическаго искусства.

Мы намѣрены указать именно эти признаки. 
Они касаются одинаково двухъ драматиче
скихъ театровъ, уже много лѣтъ дѣйствую
щихъ рядомъ и но части художественныхъ 
достоинствъ обычнаго репертуара, до сихъ поръ 
въ общемъ неособенно отличавшихся другъ отъ 
друга. Замѣтную разницу между обоими театра
ми создавало только сценическое исполненіе. 
Въ Маломъ театрѣ оно всегда было несрав
ненно выш е, можно сказать благороднѣе, чѣмъ 
въ частномъ театрѣ. Но за то такіе шедевры 
современнаго творчества, какъ Дѣвичій пере
полохъ, Графъ Ризооръ, Въ такую ночь, 
шедшіе на сценѣ Малаго теаара, не сдѣлали 
бы чести даже любительскому кружку. Не бу
детъ, слѣдовательно, большой непослѣдователь
ностью и обидой для какой-бы то ни было 
стороны, если мы позволимъ себѣ поставить 
рядомъ нѣкоторыя отрадныя явленія той и дру
гой сцены.

Относительно Малаго театра любопытныя дан
ныя представлены въ послѣднемъ выпускѣ 
Ежегодника Императорскихъ театровъ. 
Это изданіе вообще богато поучительнымъ ма
теріаломъ. Въ Артистѣ уже неоднократно оно 
привѣтствовалось, и книга дѣйствительно дра
гоцѣнна во всѣхъ см ы слахъ...

Составители сборника не скупятся на пор
треты , фотографіи интереснѣйшихъ моментовъ 
спектаклей. Массовыя сцены въ фотографиче
скихъ снимкахъ еще не представляютъ особен
наго интереса, но сцены между двумя или тремя 
исполнителями и особенно фотографіи отдѣль
ныхъ артистовъ въ  разныхъ роляхъ— истин
ный кладъ для исторіи сценическаго искусства. 
Мы, конечно, предполагаемъ, что снимки сдѣ
ланы со всевозможной тщательностью и точ
ностью. Въ этомъ, впрочемъ, не можетъ быть 
и сомнѣнія —  по общему характеру Ежегод- 
пика.

Артисты обыкновенно жалуются на непол
ноту или прямо пристрастность рецензентскихъ 
отчетовъ объ ихъ игрѣ. II то и другое, ко
нечно, весьма возможно, —  и будущему исто
рику русской сцены потребуется весьма стро
гая критическая разборчивость въ театраль
ныхъ статьяхъ періодической печати— для бо
лѣе или менѣе исторически-нравдивой харак
теристики самыхъ видныхъ сценическихъ дѣя
телей.

Ежегодникъ окажетъ ему здѣсь существен
ную помощь. Но художественымъ снимкамъ онъ 
можетъ составить довольно точное общее пред
ставленіе объ исполненіи артистомъ той или 
другой роли. Возьмемъ нѣсколько примѣровъ, 
сначала изъ петербургскаго отдѣла.

Съ перваго же взгляда бросается въ глаза 
исключительное изобиліе фотографіи г-жи Са
виной въ разныхъ роляхъ, —  и особенно въ 
роли Маріи Стюартъ. Стоитъ всмотрѣться въ 
эти фотографіи, чтобы усомниться въ удач
номъ исполненіи петербургской артисткой этой 
роли. Совершенно нехарактерное лицо, лишен
ное жизни, фигура заурядной ingénue, развѣ 
только отдаленно напоминающая о граціи и 
благородствѣ шотландской королевы; вообще— 
предъ нами Куманина изъ пьесы Карпова Позд
няя осень— переодѣтая въ костюмы королевы. 
Такое же впечатлѣніе банальности производитъ 
и г. Далматовъ въ роли Ботвеля, по существу 
ничѣмъ не отличающійся отъ г. Далматова въ 
роли Подгорнаго въ русской исторической драмѣ 
Шпажинскаго.

Въ Московскомъ отдѣлѣ снимокъ съ г. Р ы 
бакова въ роли Альбы краснорѣчиво говоритъ, 
до какой степени эта роль чужда артисту. 
Н апротивъ,'—  снимки съ г-жи Ермоловой въ 
различныхъ роляхъ сохраняютъ яркій отпеча
токъ драматической силы, столь свойственной 
артисткѣ въ  такой, напримѣръ, роли какъ 
Евлампія Рубцова. Какой художественности и 
типичности исполненія достигаютъ московскіе 
артисты въ отдѣльныхъ сценахъ, показываютъ, 
напримѣръ, снимки съ г. Макшеева и г-жи 
Никулиной въ роляхъ Бригадира и Совѣтницы, 
съ г-на Садовскаго и г-жи Садовской въ ро
ляхъ Мурзавецкаго и Анѳусы Тихоновны. Въ 
высшей степени также характерны снимки съ 
г-жи Ѳедотовой въ роляхъ царицы Марѳы и 
Мурзавецкой. Мы видѣли артистку и въ той 
и въ другой роли,— и можемъ судить, какое 
представленіе можно составить но рисунку о 
томъ, что происходило на сценѣ. Никакой ри
сунокъ никогда не замѣнитъ собой живой дѣй
ствительности, —но воспроизведеніе на этотъ 
разъ настолько удовлетворительно, что пере
житое раньше впечатлѣніе немедленно воскре
саетъ вновь. Мы поэтому и придаемъ такое 
значеніе иллюстраціямъ Ежегодника и мо
жемъ пожелать только, чтобы въ слѣдующихъ 
изданіяхъ ихъ было еще больше.

Но довольно о художественномъ матеріалѣ 
книги. Мы коснулись его только мимоходомъ. 
Къ нашему вопросу прямое отношеніе имѣютъ 
статистическія данныя Ежегодника. Весьма 
счастливая мысль —  печатать цифры сбо
ровъ всѣхъ спектаклей. Къ сожалѣнію нѣтъ 
указаній, когда и насколько обыкновенныя 
цѣны мѣстъ были повышены, —  по случаю 
бенефисовъ или спеціальныхъ постановокъ но



вы хъ пьесъ. Это— безусловно необходимо, ина
че и сама статистика въ извѣстной, правда 
незначительной степени, утрачиваетъ единствен
ный смыслъ, какой только и можно ей прида
вать: указывать на относительную популярность 
того или другого спектакля. Именно такого ро
да указанія мы и имѣемъ въ виду.

Едва ли не величайшимъ грѣхомъ московска
го театра было до сихъ поръ— пренебреженіе 
къ Островскому. Года два тому назадъ его пье
сы появлялись па образцовой сценѣ будто кон
трабандой и главнѣйшій мотивъ, невидимому, 
единственный — страхъ за публику: положимъ, 
будетъ поставлена та или другая пьеса Остров
скаго, признанная и литературной, и художе
ственной, а публика не захочетъ смотрѣть ее, 
какъ произведеніе устарѣвшее. Только въ са
мое послѣднее время, подобныя соображенія, 
поЕіідимому, начинаютъ утрачивать свою силу, 
артисты Малаго театра берутъ для своихъ бе
нефисовъ пьесы Островскаго, даются эти пьесы 
и независимо отъ бенефисовъ. Дается этихъ 
пьесъ пока очень мало, четыре-пять, но впол
нѣ достаточно, чтобы судить вообще о судьбѣ 
произведеній Островскаго на Московской сценѣ, 
если бы ихъ давалось здѣсь гораздо больше. 
Основаніе для заключеній— статистика Еже
годника.

Въ сезонъ 1 8 9 2 — 3 года шли пьесы Свои 
люди сочтемся, Таланты и поклонники, 
Гроза, Волки и овцы. Наиболѣе удачнымъ 
представленіемъ оказалась послѣдняя пьеса, бы
стро стяжавшая громадную популярность въ 
Москвѣ и болѣе чѣмъ какая-либо трагедія ино
страннаго репертуара подтвердившая права мо
сковской труппы на наименованіе образцовой, 
классической труппы. Успѣхъ пьесы отразился 
именно на сборахъ, и Ежегодникъ неизмѣнно 
показываетъ высш ія цифры сборовъ, какихъ 
только достигаютъ обыкновенные спектакли на 
сценѣ Малаго театра. Въ первый разъ коме
дія была поставлена въ бенефисъ г . Садов
скаго, 27 января — и бенефисный сборъ, ра
зумѣется, не можетъ имѣть значенія для оцѣнки 
успѣха собственно спектакля. Потомъ до кон
ца сезона пьеса появлялась девять разъ, при
чемъ три раза на утреннихъ спектакляхъ, но 
случаю масляницы. Праздничные спектакли так
же не всегда могутъ быть принимаемы въ раз- 
счетъ, но сравнительная оцѣнка ихъ вполнѣ 
законна. Что же мы видимъ? Утреннія пред
ставленія пьесы Островскаго даютъ сборы— отъ 
1383  р. до 120 8  р. Въ то же самое время для 
утреннихъ представленій другихъ пьесъ слѣ 
дующія цифры: Плоды просвѣщенія— 522  р., 
Графъ Гизооръ— 857  р . ; и притомъ послѣд
ней цифрой спектакль обязанъ, несомнѣнно, 
блестящему исполненію г-жей Ермоловой роли 
главной героини.

Волки и овцы были возобновлены 31 мар

та, потомъ 2 апрѣля: это опять праздничные 
спектакли, но послѣднія четыре представле
нія— будничныя и сборы остаются на неизмѣн
но высокомъ уровнѣ: 6 апрѣля— 1397  р .,  13 
апрѣля— 1 3 6 8  р ., 19 апрѣля — 1 2 5 2  р . — и 
только на послѣднемъ представленіи, 3 мая— 
1 14 5  р. Другія представленія даютъ такія циф
ры: Чудовище и Перекати поле, празднич
ный спектакль 1 ап рѣля,—  542  р .,  Графъ 
Гизооръ — 783 р ., Якобиты — 5 8 5 р ., За, 
право и правду— 630  р .,  даже Плоды про
свѣщенія только 1 092  р . , и ближе всѣхъ спек
таклей къ  пьесѣ Островскаго стоитъ класси
ческое Горе отъ ума— 1377 р. Надѣемся— 
указанія достаточно краснорѣчивы.

Если мы обратимся къ исторіи другихъ пьесъ 
Островскаго, — общее заключеніе получается 
то же. Правда, сборы здѣсь не достигаютъ 
такихъ цифръ, какъ на представленіи пьесы 
Волки и овцы, но относительно они отнюдь 
не уступаю тъ сборамъ съ новыхъ пьесъ и 
большею частію превосходятъ ихъ.

Комедія Свои люди сочтемся шла шесть 
разъ , и изъ нихъ пять по воскресеньямъ. Выс
шая цифра сбора достигла 1375  р . — января 24, 
и низшей— 941 р. октября 18 . Для сравненія 
возьмемъ наиболѣе популярные въ данный се
зонъ спектакли, —  и, конечно, воскресные: 
приблизительно въ одинъ и тотъ же періодъ: 
Компаньоны 30 августа дали 891 р . ,  Имоіена 
6 сентября—  1003  р ., Царь Іоаннъ IV  — 
1 0 3 2  р. 3 октября. Для января сравненіе 
невозможно, потому что всѣ воскресенія были 
заняты пьесами Островскаго и давали всегда 
весьма высокіе сборы— Таланты и поклон
ники— 10 января— 1369  р , , Дмитрій Са
мозванецъ— 17 января— 1363  р.

будничныя представленія Талантовъ и пок
лонниковъ — низшій сборъ дали 857 р. — 
27 августа, высшій —  19  января — 124 7  р. 
Дмитрій Самозванецъ былъ въ первый разъ 
поставленъ въ бенефисъ г. ІІравдина 13 ноября, 
повторялся неоднократно но праздникамъ, цифры 
будничныхъ спектаклей— высш ая 17  января—  
136 3  р .,  низшая 30 апрѣля— 557 р. Подоб
ную цифру мы находимъ еще только одну 
для пьесы Островскаго, именно для представ
ленія Грозы 8 октября— 351 р. Въ теченіе 
всего сезона Гроза шла всего два раза,— въ 
спектакль 8 сентября она дала 101 2  р. Если 
даже принять во вниманіе праздникъ, все-таки 
разница выходитъ совершенно неояінданная и 
объясняется, по всей вѣроятности, исполни
тельскимъ составомъ второго спектакля, если 
только вообще цифра 351 не представляетъ 
простой опечатки.

Впрочемъ,— другіе спектакли и даже предста
вленія пьесъ, слывущихъ но традиціи класси
ческими только потому, что они принадлежатъ 
авторамъ безспорно классическихъ произведс-



ній,—  эту цифру систематически повторяютъ 
въ своихъ сборахъ. Самая печальная судьба 
во всемъ сезонѣ выпала на долю комедіи Моль
ера Скупой. Мы послѣ перваго же представ
ленія пьесы на нашей сценѣ назвали недора
зумѣніемъ эту постановку. Факты вполнѣ 
оправдали наше указаніе. Сборы Скупою —  
слѣдующіе: 352  руб., 340  руб ., 321 руб. 
и даже 266р.— въ понедѣльникъ 31 августа. 
Только воскресный спектакль 4 октября далъ 
037 р . ,  но за то во вторникъ 27 октября, даже 
двѣ другихъ веселыхъ пьесы— обѣ г. Виктора 
Крылова—  Медвѣдь сосваталъ, Заварила 
кашу,—расхлебывай— не спасли спектакля: 
онъ далъ всего 321 р . 45  к . Нельзя и сом
нѣваться, что были бы совершенно другіе ре
зультаты, если бы вмѣсто Мольеровской мнимо- 
классической сатиры была поставлена лишняя 
пьеса Островскаго.

Мы не станемъ распространять наши сопо
ставленія, но нѣкоторыя цифры рѣзко бросают
ся въ глаза. Принято, напримѣръ, думать, что 
утренніе святочные спектакли посѣщаются са
мой нетребовательной публикой — или вообще 
равнодушной къ литературнымъ достоинствамъ 
пьееы или ищущей веселой новинки. И вотъ 
вамъ нѣсколько спектаклей: утромъ 27 декабря 
Дмитрій Самозванецъ далъ 585  р., 3 ян 
варя утромъ —  794 р .,  а Безъ предразсуд
ковъ, заимствованная съ французскаго комедія 
г. Крылова —  утромъ 29 декабря дала всего 
236 р ., хотя вмѣстѣ съ ней шла очень по
пулярная шутка г. Чехова —Предложеніе.

Мы, конечно, знаемъ, что цифровыя данныя 
далеко не всегда могутъ служить основаніемъ 
Для прочныхъ выводовъ. Но всѣ цифры, со
общаемыя Ежегодникомъ, слишкомъ система
тичны въ одномъ направленіи, можно сказать 
Даже тенденціозны, чтобы выводъ подлежалъ 
сомнѣнію. А этотъ выводъ, по нашему мнѣнію, 
можетъ быть только слѣдующій: лучшія, дѣй
ствительно-литературныя произведенія русска
го репертуара могутъ съ успѣхомъ быть во
зобновляемы на сценѣ Малаго театра,— и преж
де всего пьесы Островскаго. Не слѣдуетъ, ко
нечно, этими пьесами переполнять текущій ре
пертуаръ, но если бы, положимъ, среднимъ 
числомъ отдавать въ недѣлю но одному спек
таклю Островскому,— театръ отъ этого не про
игралъ бы, а публика, конечно, только вы
играла бы.

Таковы отрадные признаки относительно ка
зенной московской сцены.

Что касается частнаго театра, здѣсь у насъ 
нѣтъ столь убѣдительныхъ основаній разсчи
тывать на перемѣну къ лучшему, но есть 
нѣсколько фактовъ, такъ сказать намекающихъ 
на эту перемѣну, по крайней мѣрѣ свидѣтель
ствующихъ о явномъ нарушеніи обычнаго по
рядка вещей.

Театръ г-на Корша — царство легкой коме
діи п фарса. Противъ того и другого жанра— 
по принципу— ничего нельзя возразить. Остро
умная шутка во всѣхъ отношеніяхъ выше и 
желаннѣе, чѣмъ какая-нибудь полудикая мело
драма или тяжеловѣсная «пьеса», отдающая въ 
каждой сценѣ сырьемъ плагіатовъ или, что 
еще хуже, мучительными «оригинальными» по
тугами автора. Не въ легкости и не смѣхотворно
сти содержанія зло, а скорѣе въ самой манерѣ смѣ
яться. Въ культурномъ обществѣ не принято го
готать, хотя здѣсь говорятся нерѣдко очень 
забавныя н смѣшныя вещи и происходятъ въ 
полномъ смыслѣ комическіе пассажи. На сценѣ 
же театра г-на Корша до сихъ норъ былъ при
нятъ первый способъ— выражать веселое на
строеніе. Бывало, конечно, и иначе: въ театрѣ 
было просто весело,— но, къ сожалѣнію, такіе 
спектакли никакъ нельзя было считать за пра
ви ло ... Снова повторяемъ, что здѣсь многое 
зависѣло не отъ самихъ комедій и фарсовъ, а 
отъ ихъ исполнителей. Мы даже настаиваемъ на 
этомъ ф актѣ ,— почему — сейчасъ будетъ видно.

Еще до начала сезона въ Москвѣ стали хо
дить смутные слухи, что репертуаръ частнаго 
театра въ нынѣшнемъ году будетъ носить дру
гой характеръ, чѣмъ было раньше, въ под
твержденіе назывались новыя пьесы, предна
значенныя къ постановкѣ на сценѣ г-на Кор
ш а ,— и пьесы, дѣйствительно, въ  общемъ под
тверждали слухи. Но весь смыслъ новости за
ключался собственно не въ новыхъ пьесахъ; 
мы и раньше на той же сценѣ видѣли коме
діи Шекспира, Мольера, а Островскому частный 
театръ, благодаря утреннимъ спектаклямъ, удѣ
лялъ несравненно больше вниманія, чѣмъ ка
зенный. Для насъ существенный вопросъ за
ключался въ томъ, какъ будутъ исполняться 
«серьезныя» пьесы и какъ отнесется къ пере
мѣнѣ публика. Послѣдній пунктъ возбуждалъ 
далеко немаловажное сомнѣніе.

Въ Москвѣ давно установился взглядъ, что 
публика театра г-на Корша— совершенно дру
гая, чѣмъ, напримѣръ, Малаго. Этотъ взглядъ 
на самомъ дѣлѣ не вполнѣ отвѣчалъ дѣйстви
тельности. Мы были очевидцами такихъ легко
мысленныхъ, если угодно, прямо нестерпимыхъ 
выходокъ со стороны зрителей Малаго театра, 
что терминъ «коршевская публика» всегда имѣлъ 
для насъ весьма условное значеніе. Мы пом
нимъ, напримѣръ, какъ были приняты въ Мо
сквѣ гастроли г-жи Савиной, помнимъ совер
шенно недостойное поведеніе не однихъ «верховъ » 
во время спектаклей, когда петербургской ар
тисткѣ приходилось играть роли, исполняемыя 
у насъ первыми артистками... Варварскій па
тріотизмъ московскихъ «любителей искусства» 
долженъ былъ вызывать негодованіе всякаго, 
сколько-нибудь различающаго дикую орду отъ 
цивилизованнаго города.



И все это происходило въ залѣ Малаго теат
ра! Нѣтъ. Дѣло не въ спеціальныхъ качествахъ 
гой или другой публики, а въ разныхъ запро
сахъ и настроеніяхъ однихъ и тѣхъ же зри
телей. Кто шелъ въ театрѣ г-на Корш а,— тотъ 
ненремѣнноразсчитывалъ позабавиться экстрен
ными упражненіями Градова-Соколова, но тотъ 
же самый зритель могъ пойти и въ Малый 
театръ и получить нисколько не меньшее удо
вольствіе отъ совершенно другого исполненія. 
По существу вина все - таки оказывалась на 
сторонѣ извѣстнаго сорта «жрецовъ искусства», 
необыкновенно охотно шедшихъ на встрѣчу стад
нымъ инстинктамъ толпы. Вотъ эта-та актер
ская угодливость почтеннѣйшей публикѣ и яв
лялась специфической язвой частнаго театра 
и та же угодливость, конечно, щедро награж
даемая вызовами и рукоплесканіями, сообщала 
почти всѣмъ спектаклямъ особый увеселитель
ный характеръ.

При такихъ условіяхъ, какое значеніе мог
ли имѣть какія угодно перемѣны въ репертуа
рѣ? Представьте, что половина артистовъ не 
будутъ знать ролей, а другая половина будетъ 
стараться во что бы то ни было «сорвать 
апплодисментъ» и «сдѣлать вы ходъ»;— давай
те хоть каждый день Ш експира,— театръ не 
утратитъ своей окраски, напротивъ— еще ярче 
обнаружитъ ее. Въ виду этого для насъ 
недостаточно было знать новый репертуаръ теат
р а , —  необходимо было видѣть осуществленіе 
этого репертуара на сценѣ.

До сихъ норъ на мъ пришлось быть всего на двухъ 
спектакляхъ, — но оба спектакля въ высшей 
степени важны съ только что высказанной точ
ки зрѣнія. Прежде всего ,— Плоды Просвѣ
щенія.

Мы не знаемъ произведенія, подписаннаго 
знаменитымъ литературнымъ именемъ, пред
ставляющаго столько простора для комическаго 
шаржа. Здѣсь что ни лицо,— то каррикатура, 
не потому,что авторъ хотѣлъ рисовать карри- 
катуры, а потому что избранная имъ среда—  
каррикатурна до послѣдней степени. Единствен
ныя простыя и естественныя лица —  мужики 
и прислуга, —  но и здѣсь на каждомъ шагу 
исполнители могутъ пускать въ ходъ крайне 
нехитрые смѣхотворные пріемы и имѣть пол
ный успѣхъ: мужицкая простота и наивность— 
необычайно комичны именно своимъ контра
стомъ съ фальшивою утонченною жизнью ари
стократическаго міра. Стоитъ только исполни
телю немного приналечь на этотъ контрастъ, 
приподнять, напримѣръ, изумленіе мужика но по
воду необыкновенной прожорливости господъ,—  
и въ результатѣ получится крайне благодар
ный забавный моментъ, причемъ трудно б у 
детъ даже и обвинять артиста къ шаржѣ.

II вотъ такая-то пьеса идетъ на сценѣ, ис
кони полагавшей всѣ свои заботы на то, чтобы

смѣшить и забавлять. Спектакль становится 
безусловно интереснымъ, независимо отъ са
мой пьесы.

Раньше мы видѣли ту же пьесу въ двухъ 
разныхъ исполненіяхъ: на сценѣ Общества ли
тературы и искусства и въ Маломъ театрѣ. 
И то , и другое исполненіе имѣло свои достоин
ства, — и любительскій кружокъ въ нѣкоторыхъ 
отношеніяхъ, напримѣръ въ муашцкихъ ро
ляхъ, даже превзошелъ настоящихъ артистовъ. 
У насъ, слѣдовательно, было обширное поле 
для сравненій и выводокъ.

Мы видѣли уже пятое представленіе пьесы 
и все-таки съ самаго начала намъ бросился 
въ глаза недостатокъ цѣльности въ спектак
лѣ, — не то чтобы актеры играли вразбродъ, 
не въ тактъ другъ другу, а просто предъ па- 
ми былъ фактъ, столь обычный на сценѣ 
г-на Корша: артисты не успѣли, всѣ вмѣстѣ, 
овладѣть пьесой, между репликами оказыва
лись совершенно ненужныя паузы , исполни
тели или исполнительницы нерѣдко одну и 
ту же фразу начинали и кончали въ разномъ 
тонѣ, очевидно, не усвоивъ для нея предва
рительно одного опредѣленнаго тона. Въ ре
зультатѣ впечатлѣніе получалось довольно пест
рое, неустойчивое и так ъ , какъ пьеса пере
полнена быстрыми, рѣзкими вопросами и от
вѣтами, находчивыми, своеобразно-остроумны
ми замѣчаніями,— то малѣйшее колебаніе, не
твердость рѣчи артиста разбивало нерѣдко гар
монію цѣлой сцены. Со слѣдующими спек
таклями эти шероховатости, вѣроятно, ис
чезнутъ , но слѣдуетъ пож алѣть, что онѣ 
удержались до пятаго представленія пьесы. 
Одинъ, слѣдовательно, традиціонный порокъ 
сцены г-на Корша пока во всей силѣ, —  и 
пройдетъ, вѣроятно, не мало времени, пока 
труппа частнаго театра выработаетъ прочную 
нравственную и художественную дисциплину, 
ненозволяющую настоящимъ артистамъ яв
ляться предъ публикой съ недоконченнымъ тру 
домъ.

И все-таки не этого порока мы больше все
го опасались. Мы не могли себѣ представить, 
какъ артисты минуютъ сильнѣйшія искушенія 
превратить комедію въ фарсъ, щедро разсѣян
ныя самимъ авторомъ. Именно, въ счастли
вой борьбѣ съ этими искушеніями заключал
ся для насъ болѣе или менѣе вѣрный знакъ 
новаго направленія — и борьба, дѣйствительно, 
оказалась счастливой.

Во всемъ спектаклѣ мы не замѣ,тили ни 
одной шаржированной, тенденціозно-смѣхотвор
ной черты. Артисты, видимо, рѣшились пре
доставить автору смѣшить публику, а сами 
добросовѣстно оставались въ предѣлахъ его 
произведенія. Среди исполнителей главны хъ 
ролей слѣдуетъ сдѣлать нѣкоторое исключеніе 
только для г-жи Красовской, Артистка играла



роль кухарки съ обычнымъ комическимъ т а 
лантомъ, но гораздо больше говорила съ пуб
ликой, чѣмъ съ лицами на сценѣ. Эти без
престанные взгляды и повороты въ сторону 
театральной залы дѣйствуютъ крайне непрі
ятно на непривычнаго зрителя. Г-жѣ Красов
ской, конечно, поздно мѣнять свой методъ, но 
все-таки не мѣшало бы дѣлать нѣкоторыя ус
тупки требованіямъ болѣе скромнаго сцени
ческаго искусства. Г-жа Яворская видимо серь
езно обдумала свою роль, успѣла выработать 
цѣльное, вполнѣ опредѣленное представленіе о 
своей героинѣ— m-lle Бетси, но къ сожалѣ
нію, и само это представленіе и его вопло
щеніе на сценѣ оказались слишкомъ тенденці
озными, утрированными. Артистку, невидимо
му, мучила мысль, что публика не пойметъ, 
какой enfant terrib le  —  m-lle Бетси, —  и она 
усердно изобрѣтала всевозможныя badinages, 
лишь бы не оставить зрителей въ недоумѣніи. 
Такое усердіе было совершенно излишне: для 
внимательнаго зрителя достаточно нѣсколькихъ 
Фразъ Бетси, ея рѣшительнаго откровеннаго ко
кетства, чтобы оцѣнить исключительность этой 
фигуры в ъ  извѣстной средѣ, —  а для другой 
публики, судящей о комизмѣ дѣйствующаго 
лица безотносительно, усилія г-жи Яворской 
должны были казаться недостаточными: Б ет
си все-таки выходила неопредѣленнымъ на
мекомъ, а не захватывающимъ комическимъ 
лицомъ.

Но всѣ эти недоразумѣнія совершенно ис
чезаютъ предъ истинно-героической сдержан
ностью остальныхъ исполнителей. Прежде все
го съ похвальнымъ тактомъ были исполнены 
роли мужиковъ: г. Сашинъ, вообще весьма 
склонный къ дешевымъ комическимъ эффек
тамъ, на этотъ разъ не выходилъ изъ гра
ницъ, намѣченныхъ авторомъ, не издалъ ни 
одного лишняго вздоха, повидимому, нисколько 
не заботился о впечатлѣніи смѣшливыхъ зри
телей и даже въ послѣднемъ выходѣ, когда 3-й 
мужикъ, при входѣ въ кухню, «спотыкается, 
надаетъ и хватается за носъ»— по ремаркѣ ав
тора,— мы не замѣтили ни малѣйшаго шаржа 
и желанія воспользоваться столь благодар
нымъ моментомъ. Также сдержанно и скромно 
игралъ свою роль и г. Вязовскій —  2-й му
жикъ, хотя артистъ скорѣе притворялся му
жикомъ, чѣмъ былъ имъ, —  но снова повто
ряемъ для пасъ положительнымъ результатомъ 
является уже самое отсутствіе шаржа и спе
ціально-комическихъ гримасъ.

Безъ всякихъ оговорокъ мы должны заявить 
полное удовлетвореніе игрой г. Яковлева въ 
роли профессора. До какой степени трудно ху
дожественное выполненіе этой роли, мы ви
дѣли въ Маломъ театрѣ, на примѣрѣ г-на 
Ленскаго. Артистъ не просто произносилъ рѣчь 
профессора, во многихъ отношеніяхъ, конечно,

странную и смѣшную, а смаковалъ именно 
эти странности, напускалъ на себя тенденці
озную серьезность, произнося наиболѣе забав
ныя фразы, подчеркивалъ такимъ образомъ кон
трастъ между шаблонной серьезностью уче
наго и смѣхотворностью его идей. Выходило 
смѣшно, но отнюдь не комично, не художе
ственно. Г. Яковлевъ гораздо удачнѣе, можно 
сказать, красивѣе и художественнѣе выпол
нилъ свою задачу. Мы видѣли, дѣйствительно, 
серьезнаго, вѣрующаго ученаго, но вѣрую щ а
го и сообщающаго свою вѣру другимъ совер
шенно просто, естественно, будто иначе и быть 
не можетъ. Никакихъ специфически-нрофессор- 
скихъ замашекъ, никакого узкаго доктринер
ства; все это, очевидно, г. Ленскій счи
таетъ необходимыми свойствами всякаго про
фессора, г. Яковлевъ не думаетъ этого, -  и 
его профессоръ вышелъ несравненно болѣе 
симпатичнымъ, человѣчнымъ: мы понимаемъ, 
что даже личность такого спирита должна про - 
изводить сильное впечатлѣніе на его адептовъ.

Мы не имѣемъ въ виду давать подробный 
разборъ остальныхъ ролей,— замѣтимъ только, 
что повсюду мы видѣли то же сдержанное, 
почтительное отношеніе къ дѣлу, — въ игрѣ 
г. Орленера въ роли Бово, хотя артисту до 
конца не удавалось воспроизвести «тикъ» сво
его героя, въ игрѣ г. Свѣтлова въ роли Пет
рищева, хотя исполнитель въ общемъ далъ 
весьма блѣдную и неопредѣленную фигуру, 
въ игрѣ г-жи Романовской, хотя артистка не 
вполнѣ удовлетворяла характеру необыкновенно 
тонной и въ то же время изумительно эго
истичной госпожи. Но для насъ любопытно 
было не столько безукоризненное воплощеніе 
отдѣльныхъ характеровъ, сколько общее о т 
ношеніе исполнителей къ ролямъ, чувство мѣ
ры въ самыхъ рискованныхъ положеніяхъ, 
данныхъ авторомъ,— и съ этой стороны спек
такль оставлялъ вполнѣ удовлетворительное 
впечатлѣніе. Бсе остальное можетъ быть до
стигнуто временемъ и трудомъ.

Комедія Островскаго Послѣдняя жертва 
не представляетъ такихъ искушеній для ис
полнителей, какъ пьеса гр. Толстаго; въ  ней 
мало собственно комическихъ моментовъ, но мно
го въ высшей степени типичныхъ фигуръ. Мы 
заранѣе знали, что эта типичность не по си
ламъ всѣмъ исполнителямъ на сценѣ г-на Кор
т а ,  но г. Вязовскій постарался на этотъ  разъ 
свое безсиліе закрасить своими излюбленными, 
будто бы комическими пріемами, ломался и 
гримасничалъ въ роли Лавра Прибыткова до 
такой степени, что портилъ всѣ сцены, гдѣ 
ни появлялся. II все это въ полное про
тиворѣчіе съ замысломъ автора, даже гриммъ 
артистъ не счелъ нужнымъ воспроизвести по 
ремаркѣ Островскаго. Къ счастью, г. Вязов
скій оказался исключеніемъ, не нашелъ кон



курента ни въ одномъ исполнителѣ. Мы, ко
нечно, ожидали бы отъ г-жи Журавлевой боль
ше внутренней драматической силы въ роли 
Тугиной: артистка, казалось, чувствовала се
бя не совсѣмъ увѣренно и твердо въ наибо
лѣе драматическіе моменты, даже голосъ зву
чалъ какъ-то устало и безцвѣтно и нерѣдко 
весь трагизмъ положенія выражался однимъ 
какимъ-нибудь шаблоннымъ сценическимъ прі
емомъ. Также и отъ г-жи Омутовой слѣдовало 
бы ожидать больше яркости, больше энергіи 
исполненія въ роли весьма типичной дѣвицы 
Прибытковой. Фигура, въ высшей степени 
характерная и подчасъ даже эффектная въ 
пьесѣ, на сценѣ являлась какимъ-то безплот
нымъ, неодушевленнымъ фантомомъ. Главнѣй
шія женскія роли, слѣдовательно, оставляли 
желать многаго и артисткамъ предстоитъ не
малая работа, чтобы восполнить весьма суще
ственные пробѣлы Но мы за то съ ис- 
тинымъ удовольствіемъ слѣдили за игрой г. 
Грекова въ роли Флора Прибыткова, и за иг
рой Свѣтлова въ роли Дергачева, г-ж и Сереб
ряковой въ роли Глафиры Фирсовны. Г. До
бровольскій къ роли Дульчииа намѣтилъ из
вѣстный типъ, правда смутный, маложизнен
ный и почти совсѣмъ не эффектный, что осо
бенно требуется отъ этой роли, но артистъ, 
очевидно, твердо, искренно и главное— скром
но шелъ къ своей цѣли.

Публика вполнѣ оцѣнила трудъ артистовъ ,—  
и что всего отраднѣе, наибольшій успѣхъ 
имѣли артисты , старательнѣе другихъ обду
мавшіе свои роли: гі’. Грековъ и Свѣтловъ. 
У г. Грекова шумный успѣхъ имѣла правда, 
весьма благодарная, но вполнѣ художествен
ная сцена— поцѣлуя Юліи Павловны. Авторъ 
заставляетъ своего нрестарѣлаго героя придти 
отъ этого поцѣлуя въ настоящій экстазъ, нѣ
сколько разъ восклицать: «дорогого стоитъ 
вашъ ноцѣлуй-съ». Артистъ съ полнымъ так
томъ выдержалъ довольно рискованное поло
женіе и вызвалъ апнлодисменты публики ис
тинно-артистическими средствами, не прибѣ
гая къ шаржу и пикантному освѣщенію. Также 
серьезно и сдержанно г. Свѣтловъ провелъ роль 
Дергачева, по ремаркѣ автора, «довольно не
взрачнаго господина и по фигурѣ, и по костю
му» . Артистъ въ мѣру воспользовался этимъ 
весьма растяжнымъ указаніемъ, говорилъ с о 
вершенно спокойнымъ, будто даже равнодуш
нымъ тоном ъ,— но 'живая типичность тщ атель
но обдуманной фигуры невольно интересовала 
публику;— артиста усердно и шумно вызыва
л и ,— и мы съ особеннымъ удовольствіемъ 
должны отмѣтить, что рѣзкіе, грубо-сценич
ные «выходы» г. Вязовскаго встрѣчали бла
годарное хихиканье только спеціально-весе
лыхъ и празднично настроенныхъ зрителей 
(спектакль былъ воскресный).

Мы съ большимъ интересомъ ждемъ даль
нѣйшихъ спектаклей на сценѣ г-на Корша. 
Два вечера показали намъ, что для артистовъ 
этой сцены возможно другое отношеніе къ 
дѣлу, чѣмъ было до сихъ поръ, возможна ра
бота ради другихъ интересовъ, чѣмъ постыд
ный для истиннаго артиста минутный успѣхъ 
въ то лп ѣ ... Въ виду этого мы нашли возмож
ность поставить рядомъ только что намѣчаю
щіеся слѣды новаго направленія на частной 
сценѣ съ несомнѣнными фактами— торжества 
литературныхъ произведеній на сценѣ Малаго 
театра. Пусть это будутъ первыя ласточки 
наступающей весны въ нашемъ драматиче
скомъ искусствѣ. Первыя ласточки, какъ из
вѣстно, не дѣлаютъ весны, но онѣ все-таки 
свидѣтельствуютъ о томъ, что зима про
ходитъ ... Ив. Ивановъ.

Съ нѣкоторыхъ поръ публика привыкла при 
открытіи театра г. Корша, въ каждомъ новомъ се
зонѣ, ожидать постановки иностранной комедіи 
или фарса, въ передѣлкѣ на русскіе нравы. 
Среди пьесъ русскаго классическаго репертуа
р а ,— среди серьезныхъ оригинальныхъ драма
тическихъ произведеній и переводовъ— и ди
рекціей этого театра, и его публикой чувствует
ся какъ бы неизбѣжность постановки веселой 
комедіи или фарса, не претендующаго на стро
гія задачи искусства. Публика хочетъ «просто» 
посмѣяться,— дирекція— удовлетворить это же
ланіе публики. Искренній,чистый,хорошій смѣхъ 
не можетъ бросить никакого пятна на театраль
ную залу; напротивъ, вызвать его у зрителя 
столицы, дать этому зрителю отдохнуть въ 
такомъ смѣхѣ, можетъ быть для театра даже 
нѣкоторой заслугой. Но путь къ этой заслугѣ, 
быть можетъ, легче всякаго другого ведетъ къ 
нежелательнымъ уклоненіямъ. Смѣхъ вещь хо
рошая и здоровая, но въ стремленіи вызвать его 
всего легче перейти за предѣлы хорошаго и же
лательнаго. Опытъ нашихъ столичныхъ и про
винціальныхъ сценъ показываетъ, какъ легко 
впасть въ ошибки, пытаясь во что бы то ни 
стало смѣшить публику, какъ легко перепуты
вать комедію, фарсъ, оперетку, шаржъ, — соз
давая пьесу, вызывающую у публики смѣхъ. 
И авторы, и наши, и иностранные,— и испол
нители ихъ пьесъ, стремясь къ этой цѣли, не
рѣдко увлекались своей задачей, и изъ жела- 
нія посмѣшить публику выросталн грустныя 
попытки смѣшить ее во что бы то ни стало. 
А въ этомъ увлеченіи предѣльнымъ пунктомъ 
стояли цинизмъ и пошлость, которые и мсти
ли увлекающимся авторамъ, артистамъ и теат
рамъ, заставляя отвертываться отъ нихъ лю
дей, ищущихъ на сценѣ только свѣтлое, хо
рошее, чистое. Т е а т р ы . Корша въ этомъ отно
шеніи заслуживалъ прежде серьезные и вполнѣ 
справедливые упреки. Ныли сезоны, когда и



репертуаръ и артисты этого театра какъ будто 
спорили между собою въ доведеніи смѣшного 
до послѣднихъ предѣловъ шаржа, чѣмъ и от
талкивали отъ себя истинныхъ любителей сце
ны, которые, увлекаясь своимъ справедливымъ 
недовольствомъ, начинали дурно относиться во
обще къ веселой комедіи, не только къ хоро
шему ф арсу ... А между тѣмъ законная потреб
ность искренняго, безпечнаго и чистаго смѣха 
не исчезала изъ зрительной залы. II всякому, 
кто хотѣлъ добра этой залѣ, нужно было не- 
только вооружаться громами на пошлые фарсы, 
а поискать нѣтъ ли иныхъ. И если не представ
ляла ихъ русская оригинальная драматургія, то 
нельзя ли было найти ихъ въ  иностранной?

Въ началѣ этого сезона г. Коршъ поставилъ 
свою передѣлку пьесы Шентана: «Господинъ Се
наторъ»— подъ названіемъ «Нашла коса на ка
мень». Не будемъ особенно распространяться о 
томъ, лучше ли бы онъ сдѣлалъ, если бы онъ 
перевелъ эту пьесу, а не передѣлалъ на русскіе 
нравы. Вопросъ этотъ не важенъ потому, что 
H en-S ena to r отнюдь не пьеса нравовъ, типовъ, 
характеровъ, это просто пьеса веселой комби
націи сценическихъ эффектовъ. Быть можетъ, 
она и ближе къ нѣмецкимъ нравамъ, чѣмъ къ 
русскимъ, но полагаемъ,— близость эта не на 
столь значительна, чтобы дорожить ею. Воз
можно только одно: русскій зритель, видя нѣм
цевъ на сценѣ въ этой пьесѣ, былъ бы еще 
менѣе требователенъ къ ней относительно жиз
ненности лицъ, чѣмъ теперь: менѣе зная нѣ
мецкіе правы, онъ бы менѣе и вникалъ въ это. 
Но и теперь надо быть педантомъ, чтобы смо
трѣть на эту пьесу съ иной точки зрѣнія. Въ 
ней надо искать ни нравовъ, ни типовъ, ни ха
рактеровъ, а только одного, можетъ бы ть, и 
мелкаго, но общечеловѣческаго:— того, что слу
житъ подкладкой ея смѣшной сценической ком
бинаціи. Такая подкладка этой пьесы— надутое 
тщеславіе богатыхъ и вліятельныхъ людей, мѣ
шающее имъ, несмотря на прирожденную добро
ту , человѣчно устраивать свою жизнь и любовно 
относиться къ другимъ. Немудрыя веселыя ком
бинаціи этой пьесы дышатъ добрымъ хорошимъ 
началомъ, и если она смѣшитъ зрителя, то смѣ
шитъ въ его лицѣ добраго человѣка, а — не 
что либо иное. Вотъ почему даже маложизнен- 
иая примитивность ея поступковъ можетъ быть 
встрѣчена снисходительно. Артисты театра Кор
т а  на этотъ  разъ показали, что если атмо
сфера пьесы, въ  дѣйствіи которой вращается 
артистъ, чиста, то и его исполненіе не перей

детъ ни въ пошлость, ни въ грубость. Ничтож
ному въ смыслѣ творческой психологіи остову 
пьесы Шептана, увлеченные его свѣтлой под
кладкой, они невольно дали нѣкоторую полноту 
и яркость. II опять-таки вѣрные основному 
тону пьесы, они не потратили попусту своихъ 
усилій на созданіе типовъ; ихъ цѣлью было со
здать простодушный комизмъ положенія, чего 
они всѣ , въ разной степени и достигли. Глав
ныя лица пьесы — Черемшинъ (г. Добровольскій) 
и Хребтюгинъ (г . Сашинъ), были проникнуты 
именно тѣмъ добродушіемъ, какое придало са
мый желательный комизмъ и напыщенности 
Хребтюгина и наивной ограниченности Черем
шина. Это были на сценѣ добрые люди, ставя
щіе другъ друга въ глупое положеніе, только 
благодаря тому дурному, что затуманило ихъ 
доброту.

Въ особенности нельзя не отмѣтить въ этомъ 
отношеніи исполненія молодого артиста, дебю
танта въ Москвѣ г. Добровольскаго, который 
далъ достаточно яркаго и цѣльнаго Черемшина. 
Очевидно эта роль болѣе по силамъ малоопыт
наго артиста, чѣмъ многія, исполненныя имъ 
раньше на сценѣ театра г. К орта.О ставляя бо
лѣе обстоятельное сужденіе о немъ до слѣ
дующихъ рнигъ нашего журнала, послѣ того 
какъ мы больше приглядимся къ нему— пока 
мы можемъ относительно его установить одно: 
для большихъ отвѣтственныхъ ролей онъ да
леко еще не готовъ, — въ роли же подобной 
роли Черемшина проявляетъ и искренность 
тона и достаточное оживленіе. Даже превосход
ное исполненіе роли ІІавлюкова однимъ изъ са
мыхъ опытныхъ и даровитыхъ артистовъ те 
атра К о р та— г. Свѣтловымъ нисколько не за
темнило исполненія г. Добровольскаго. Г. Свѣт- 
ловъ-же снова показалъ намъ, какъ съ каждымъ 
годомъ этотъ артистъ совершенствуетъ два 
свои основныя достоинства: простоту и тонкую 
естественность игры. Переходя къ  исполни
тельницамъ женскихъ ролей, выдѣлимъ г-жу 
Омутову, съ очень сдержаннымъ, и не лишен
нымъ нѣкоторой граціи комизмомъ передавшую 
перерожденіе напыщенной папенькиной дочки 
въ  милую и любящую жену. Госпожа Кошева 
была вполнѣ на своемъ мѣстѣ: веселая дѣвушка 
сіяла, въ ея исполненіи, какъ солнечный лучъ 
среди напыщенности своихъ родителей и своей 
старшей сестры. Ни одинъ изъ остальныхъ 
артистовъ не портилъ общее впечатлѣніе ан 
самбля, которымъ дышало исполненіе пьесы.

В.



И тоги  л ѣ т н я г о  т е а т р а л ь н а г о  с е зо н а .
Лѣтній театральный сезонъ въ Петербургѣ 

съ 1-го сентября можно считать окончатель
но законченнымъ. Въ нѣкоторыхъ садахъ еще, 
правда, продолжаетъ нѣсколько дней играть 
музыка; въ Павловскомъ вокзалѣ оффиціально 
сезонъ закрывается 15-го сентября, но все 
это не болѣе какъ отголоски минувшаго и 
вынужденная контрактомъ необходимость дать 
поторговать еще съ недѣлю буфету.

Закончился сезонъ обычными бенефисами, 
въ  которыхъ ставились всевозможныя новин
ки и неизбѣжныя «Обозрѣнія». Лѣтнее те
атральное искусство это совсѣмъ особый 
жанръ, и заключается оно не столько въ томъ, 
чтобы исполнить образцово какую нибудь пьесу, 
сколько въ томъ, чтобы заманить къ себѣ по
больше публики. О смыслѣ, о содержаніи, о 
исполненіи пьесы нисколько не заботятся, на
оборотъ, чѣмъ безсмысленнѣе, чѣмъ безсодер
жательнѣе пьеса, чѣмъ въ ней больше непри
личныхъ остротъ и оголенныхъ женщинъ, тѣмъ 
болѣе пьеса дѣлаетъ сборовъ и считается до
ходнѣе для лѣтняго театра. Въ этомъ отно
шеніи всѣ театры соперничаютъ другъ съ дру
гомъ. Нѣсколько болѣе серьезно къ своимъ 
задачамъ относились театры , болѣе или менѣе 
удаленные отъ Петербурга, каковы: К расно
сельскій т е а т р ъ , Озерковскій, т е а т р ъ  въ 
Коломягахъ.

Въ Красносельскомъ театрѣ спектакли за
кончились раньше, чѣмъ во всѣхъ театрахъ. 
Для закрытія сезона давали три небольшихъ

пьески: «Встрѣча», драм. этюдъ въ 1-мъ д. г. 
Гнѣдича; его же комедія въ 1-мъ д. «Женя» и 
старинный водевиль «Ворона въ павлиньихъ 
перьяхъ». Благодаря участію въ спектакляхъ 
артистовъ и артистокъ Александринскаго те
атра —  гг-жъ Савиной, Н. Васильевой, Лев- 
кѣевой, Пуаре, Стрѣльской и гг. Сазонова, 
Ленскаго, Панчина и др. спектакль сошелъ ве
ликолѣпно и всѣ пьесы имѣли огромный ус
пѣхъ.

Въ театрѣ въ О зеркахъ процвѣтала въ это 
лѣто драма, и, надо сказать правду, что пьесы 
шли при очень хорошемъ ансамблѣ; на сценѣ 
подвизались и старые хорошо извѣстные н е 
тербургу артисты и артистки: Струйскіе, Ки
селевскій, Тинскій и др. и нѣкоторыя моло
дыя силы. Среди послѣднихъ особенно выдви
нулась (и вообще была героиней всего лѣт
няго сезона) молодая, даровитая артистка г-жа 
Комиссаржевская —  дочь нашего знаменитаго 
тенора, бывшаго когда то украшеніемъ нашей 
оперной сцены. Обладая прекрасною сцениче
скою наружностью, красивымъ голосомъ и 
страстнымъ, сильнымъ темпераментомъ, г-жа 
Комиссаржевская обладаетъ, несомнѣнно, всѣми 
данными, чтобы сдѣлаться замѣчательною дра
матическою актрисой, и нельзя искренно не 
по'жалѣть о томъ, что не оправдались слухи 
о принятіи ея въ составъ нашей казенной 
драматической труппы, такъ сильно нуждающейся 
въ обновленіи. Изъ спектаклей, данныхъ въ 
Озерковскомъ театрѣ въ концѣ сезона, особей-
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но заслуживаютъ вниманіе слѣдующіе— бене
фисъ антрепренерши театра г-жи А. П. Струй
н о й . Въ свой бенефисъ г-жа С труй н ая  поста
вила драму «Идеалисты» (передѣлка изъ ро
мана Маркевича «Четверть вѣка назадъ»). н е
редѣлка г-на Дронина оказалась невыносимо 
скучной и доказала еще лишній разъ ту ис
тину, что не всякій романъ, какъ бы пре
красенъ онъ ни былъ, можетъ быть втиснутъ 
въ тѣсныя, условныя рамки драмы. Но если 
пьеса оказалась скучной и вызвала единодуш
ное шиканье публики, то игра актеровъ, на
оборотъ, заслужила со стороны публики пол
ное одобреніе и, дѣйствительно, была прекрасна. 
Въ особенности была превосходна г-жа Комис- 
еаржевская въ роли дочери исправника и г-жа 
Виталина въ типичной роли княгини Ш асту- 
новой. Бенефисъ, конечно, сопровождался обыч
ными подношеніями, причемъ г-нъ Киселев
скій отъ имени всѣхъ сотоварищей сказалъ 
молодой антрепренершѣ рѣчь, въ которой ука
зывалъ на добросовѣстное веденіе дѣла и, 
главное, товарищеское, теплое отношеніе ко 
всей труппѣ. Слѣдующимъ бенефисомъ на сценѣ 
въ Озеркахъ былъ бенефисъ премьера труппы 
г-на Казанскаго съ участіемъ извѣстной ар
тистки г-жи Мазуревской; шла пьеса Остров
скаго «Безъ вины виноватые», къ которой 
бенефиціантъ исполнялъ роль Незнамова. Далѣе 
былъ бенефисъ г-жи Черновой-Звѣздичъ, въ 
который была поставлена неигранная еще въ 
Петербургѣ, но хорошо извѣстная въ Москвѣ 
комедія В. Крылова «Василекъ». Наконецъ 
18 августа состоялся бенефисъ г-жи Комис- 
«аржевской; бенефисъ этотъ доказалъ, насколь
ко молодая артистка, несмотря на свое ко
роткое пребываніе, успѣла снискать симпатіи 
публики. Несмотря на отвратительную пого
ду, театръ былъ совершенно переполненъ. Вы
боромъ для своего бенефиса изящной, поэти
ческой пьесы Вильденбрука «Жаворонокъ», г-жа 
Комиссаржевская доказала, какой въ ней изящ
ный, литературный вкусъ; роль простодушной, 
отдающейся всѣмъ своимъ существомъ Лены 
была передана артисткой съ такою задушев
ностью, съ такою теплотой и искренностью, 
какія намъ рѣдко приходилось видѣть на сценѣ.

Что касается театра въ Коломягахъ, въ 
павильонѣ парка гр. Орловой - Денисовой, то 
слѣдуетъ отмѣтить тамъ дебюты молодаго, до 
сихъ поръ малоизвѣстнаго С. М. Васильева, 
который обладаетъ несомнѣнною искрой талан
та. Г-нъ Васильевъ выступилъ между прочимъ 
какъ чтецъ, и прочелъ очень естественно и 
продуманно «Записки сумасшедшаго» Гоголя.

О Василеостровскомъ театрѣ въ послѣднемъ 
Номерѣ журнала «Артистъ» было уже доволь
но полное сообщеніе.

Мы не останавливаемся на драматическихъ 
спектакляхъ въ Удѣльной, Стрѣльниковскомъ

театрѣ и въ д р ., потому что они носятъ слиш
комъ случайный характеръ и устраиваются обык
новенно любителями, не обладающими и не пре
тендующими на серьезное драматическое ис
кусство.

Отъ этихъ будничныхъ спектаклей, на ко
торые собирается петербургская буржуазія, оза
боченная дневною сутолокой и ищущая вече
ромъ разумнаго, спокойнаго развлеченія, перей
демъ къ обозрѣнію «злачныхъ» мѣстъ, въ ко
торыхъ наслаждается и веселится «весь н е 
тербургъ».

Начнемъ съ «счастливой» Аркадіи. Что та
кое представляла собою Аркадія въ текущемъ 
лѣтнемъ сезонѣ, на этотъ вопросъ очень трудно 
отвѣтить: отрывки изъ оперъ и оперетокъ, 
балетъ, самаго низкаго пошиба шансонетка, 
разнохарактерный дивертисментъ, водевиль съ 
пѣніемъ на открытой сценѣ, непроницаемый 
панцырь Дове, гвардейскіе офицеры, предста
вители петербургскаго liante volée и масса 
развратныхъ женщинъ — вотъ тотъ калейдо
скопъ, который зовутъ въ Петербургѣ Арка
діей. Нѣкоторый порядокъ, нѣкоторую систему 
въ постановкѣ спектакля въ Аркадіи ввелъ 
знаменитый, хорошо извѣстный въ Москвѣ 
магъ и волшебникъ Лентовскій, приглашенный 
въ Аркадію для режиссированія. Г-нъ Лентов
скій между прочимъ поставилъ давно забытую, 
хотя исполненную серьезныхъ музыкальныхъ 
достоинствъ оперу Оффенбаха «Сказки Гофмана». 
Содержаніе всѣхъ картинъ въ либретто взято изъ 
разсказовъ Гофмана. Первое дѣйствіе происхо
дитъ въ винномъ погребкѣ Лютера, куда Гоф
манъ приходитъ со своими пріятелями и гдѣ 
безумно влюбляется въ пѣвицу Стеллу, весь
ма легкомысленную и пустую дѣвушку. По
кровительница Гофмана, ревнивая «Муза», же
лаетъ во что бы то ни стало удалить своего 
любимца отъ легкомысленной женщины и из
лѣчить его отъ пагубной страсти и придумы
ваетъ для этого слѣдующій способъ: письмо 
Стеллы, въ которомъ та приглашаетъ Гофмана 
на любовное свиданіе, попадаетъ не по адресу, 
а въ  руки безобразнаго богача Линдорфъ, дав
но уже страстно влюбленнаго въ Стеллу. Въ 
назначенный часъ Линдорфъ идетъ на свида
ніе къ Стеллѣ, а Гофманъ подъ вліяніемъ в ы 
питаго вина засыпаетъ. Въ это время Муза 
навѣваетъ на него сны, въ  теченіе которыхъ 
Гофманъ испытываетъ всѣ муки безнадежной 
любви; въ одной картинѣ онъ влюбляется въ 
Олимпію, не зная, что это не болѣе какъ исту
канъ, въ слѣдующей картинѣ Гофманъ влю
бляется въ Антонію, прелестное, поэтическое 
созданіе; онъ пользуется полной взаимностью 
со стороны любимой дѣвушки, но, къ нес
частью, она заболѣваетъ чахоткою и умираетъ. 
Просыпаясь, Гофманъ видитъ передъ собою 
Стеллу, но ея прелести и ласки не произ



водятъ уже никакого впечатлѣнія, онъ отверга
етъ и хъ , Стелла утѣш ается тѣм ъ, что идетъ 
къ Линдорфу, а Гофманъ окончательно излѣчи
вается отъ своей страсти. Такова эта поэти
ческая, къ сожалѣнію, мало у насъ извѣстная 
опера Оффенбаха. Въ оперѣ, какъ мы уже упо
минали, есть нѣкоторыя прекрасныя мѣста, въ 
особенности вся третья картина у Антоніи, н а
писанная съ большою силой и страстью и про
изводящая неизгладимое впечатлѣніе. Въ деко
ративномъ и сценическомъ отношеніи, благо
даря г. Лентовскому, опера была поставлена 
безукоризненно. Оркестръ подъ управленіемъ 
г. 'Груффи исполнялъ свою партію очень доб
росовѣстно, что же касается вокальной сторо
ны дѣла, то она оставляла желать многое, и 
только одинъ г. Лодій (г-нъ  Гофманъ) былъ 
вполнѣ удовлетворителенъ. Другой новинкой, 
поставленной г. Лентовскимъ на сценѣ Арка
діи, является «Баснословное попурри съ пѣні
емъ и танцами»— «Судъ звѣрей». Попурри это 
есть въ сущности не что иное, какъ феерія, 
въ которой въ образѣ звѣрей выведены адво
каты , врачи, различные модные герои дня, пою
щіе куплеты на всевозможныя злобы дня. Фее
рія эта имѣетъ весьма много общаго съ «Обо
зрѣніями» (о которыхъ мы скажемъ ниже), но, 
надо отдать справедливость, гораздо остроум
нѣе ихъ и гораздо роскошнѣе. Текстъ этой 
шутки написанъ г. Леонидовымъ, а музыка, взя
тая изъ разныхъ модныхъ мотивовъ, скомпо
нована г - номъ Ж . Т. Въ заключеніе сезона 
г. Лентовскій поставилъ довольно забавную ш ут
ку своего собственнаго сочиненія изъ жизни 
странствующихъ актеровънодъ названіемъ «Туч
ки небесныя, вѣчные странники» и наконецъ со
вершенно безсмысленную феерію подъ названі
емъ «Что-то въ родѣ чего-то».

Въ театрѣ Н е м е т т и  продолжала едино и не
раздѣльно царить оперетка, уступившая только 
въ самомъ концѣ сезона свое мѣсто «Ново
му обозрѣнію».

Театръ Акваріумъ мѣнялъ свою физіономію 
за лѣто нѣсколько разъ. Сначала антрепренеръ 
этого театра г . Гюнсбургъ желалъ придать сво
ему театру, невидимому, серьезный характеръ:, 
онъ завелъ въ немъ французскую оперу и при
гласилъ для участія въ  ней такихъ превосход
ныхъ артистовъ, какъ г-жи Вильонъ и Девас- 
серъ, такъ и гг. Боекъ, Будурескъ и въ осо
бенности г. Девойодъ. Но, продержавшись не
дѣли три, оперные спектакли прекратились и 
уступили свое мѣсто опереткѣ; при этомъ со
вершилось одно странное и совершенно непо
нятное превращеніе —- прекрасная оперная ар
тистка г-жа Вильонъ выступила въ  опереткѣ 
«Жирофле-Жирофля». Какіе мотивы заставили 
г-жу Вильонъ поступить такимъ образомъ, намъ 
совершенно неизвѣстно, но во всякомъ случаѣ 
фактъ этотъ очень интересенъ и занимателенъ

и является, по нашему мнѣнію, весьма не дур
ною характеристикой требованій современной 
публики и отношенія къ этимъ требованіямъ 
артистовъ. Г. Гюисбургу мало было лавровъ, 
пріобрѣтенныхъ имъ въ качествѣ антрепрене
ра, ему захотѣлось попытать свои силы и на 
авторскомъ поприщѣ, и вотъ въ день своего 
бенефиса, 13 августа, онъ поставилъ на сце
нѣ театра Акваріумъ оперету собственнаго со
чиненія подъ названіемъ «Подъ стѣнами Нико
поля». Постановкѣ этой опереты предшество
вали слухи о запрещеніи ея цензурою, о томъ, 
что первоначально г. Гюнсбургъ предполагалъ 
написать драму, но по свойственному его ха
рактеру юмору уклонился въ сторону отъ сво
ей цѣли и написалъ оперетку. Всѣ эти слухи 
и популярность въ Петербургѣ имени бенефи
ціанта сдѣлали то, что огромный театръ Ак
варіумъ въ день бенефиса былъ совершенно 
переполненъ. Публика ожидала видѣть нѣчто 
оченьсмѣшиое,ножестоко ошиблась: оперетка г. 
Гюнсбурга оказалась такою нелѣпою, такой без
смысленной, что просто поразила всю публи
ку. Содержаніе этой безсмыслицы въ нѣсколь
кихъ словахъ сводится къ слѣдующему: дѣй
ствіе происходитъ во время русско-турецкой 
войны; главное дѣйствующее лицо сестра ми
лосердія Софья. Ее и еще одну совершенно не
причастную къ дѣлу женщину похищаютъ тур
ки и уводятъ въ Никополь, гдѣ онѣ попада
ютъ къ пашѣ въ сераль. Добродѣтельный ун
теръ-офицеръ Семенъ, пріемный отецъ Софьи, 
покидаетъ свой постъ, бросается въ Никополь 
и вырываетъ изъ рукъ турокъ похищенныхъ 
дамъ. За оставленіе своего поста Семена су
дятъ и приговариваютъ къ разстрѣлянію, и в'Ь 
тотъ самый моментъ, когда солдаты готовы уже 
спустить курки, приходитъ помилованіе и все 
кончается къ общему благополучію и дѣйствую
щихъ лицъ, и зрителей. Безсодержательную роль 
Софіи исполняла довольно безцвѣтно г-жа Си
монъ Жираръ; г. Гюнсбургъ исполнялъ роль 
Семена и провелъ ее очень тепло и задушев
но, ?каль только, что сама роль совершенш 
безсмысленна и нелѣпа.

Въ Павловскѣ и Монплезирѣ никакихъ не
ремѣнъ къ концу сезона не произошло. Въ 
Павловскѣ тѣ же платные вечера но средамъ 
и симфоническіе но пятницамъ. Въ МонплезН- 
рѣ тѣ же вальсы и польки.

Для закрытія лѣтняго сезона во всѣхъ те
атрахъ давались «Обозрѣнія Петербурга», къ 
которыхъ въ аллегорическихъ формахъ осмѣи
вались различныя злобы дня. Надо отдать спра
ведливость автору «Обозрѣнія», что въ нихъ 
нѣтъ рѣшительно никакой соли, и глядя й» 
нихъ невольно вспоминаешь фразу изъ «Реви
зора»: «и даже не остроумно»!

В. Л.  Б — к ъ .
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Возобновляя, по случаю 
открытія русской оперы, 
сообщенія о текущей му
зыкальной жизни Петер
бурга, прошу позволенія 
сказать нѣсколько словъ о 
только что кончившемся 
лѣтнемъ сезонѣ. Онъ оз
наменовался совершенно 

исключительнымъ музыкальнымъ явленіемъ. Го
ворю о концертахъ Эдуарда Ш трауса, которые 
онъ давалъ ежедневно со своимъ оркестромъ 
въ увеселительномъ заведеніи «Монплезиръ», 
на Каменноостровскомъ проспектѣ, на полупути 
Между «Акваріумомъ» и «Аркадіею», въ кото
рыхъ но прежнему царила оперетка, послѣ не
удачныхъ и тщ етныхъ попытокъ привлечь пуб
лику старыми и заигранными операми съ од
нимъ, много двумя хорошими исполнителями 
и съ невозможнымъ составомъ прочихъ уча
ствовавшихъ.

Эдуардъ Ш траусъ— младшій изъ трехъ брать
евъ. Старшій— Іоганнъ стяжалъ себѣ всемір
ную извѣстность своими вальсами, а позднѣе 
и оперетками («Цыганскій Баронъ» и друг.). 
Средній братъ- Іосифъ, тоже талантливый му
зыкантъ (вальсъ «Деревенскія ласточки» и др .) 
Умеръ въ 1 870  году въ Варшавѣ. Всѣ трое— 
старые знакомые Петербурга, такъ какъ въ 
Піестидесятыхъ годахъ Іоганнъ Ш траусъ много 
лѣтъ подрядъ дирижировалъ концертами въ 
Павловскомъ вокзалѣ, причемъ младшіе братья 
состояли у него помощниками. Какъ сейчасъ 
смотрю я на него, какъ онъ, бывало, въ лѣт
ней фрачной парѣ, со сверкающими на правой 
Рукѣ брилліантовыми кольцами, легко входитъ, 
Почти вскакиваетъ на свое капельмейстерское 
Нѣсто и , сыгравъ короткое вступленіе, под
нимаетъ свою скрипку, начиная затѣмъ одинъ 
йзъ своихъ чудныхъ вальсовъ, въ исполненіе 
Которыхъ онъ вкладывалъ столько чувства, 
страсти, огня, нѣги, постоянно мѣняя темнъ, 
Ритмъ и оттѣнки, то играя и порхая какъ 
"отылекъ, то разливаясь широкою пѣвучею 
''емой,— что вниманіе слушателей невольно со
средоточивалось на авторѣ, находившемся въ 
Со время, ко всему этому, въ полномъ блескѣ 
Молодости, красоты и изящества. Что же му
ченаго, если въ тѣ годы Павловскъ собиралъ 
саиое лучшее общество, которое теперь туда бо- 
  дааіеи не заглядываетъ, а тогда вполнѣ пре
рвалось увлеченію музыкой Ш трауса? Бывало, 
стоило лишь войти въ вокзалъ, чтобы придти 
  хорошее настроеніе при видѣ того вы ра
женія удовольствія и веселья, которое было

написано на всѣхъ лицахъ подъ обаяніемъ ис
полнявшейся веселой музыки, въ лучшемъ смы
слѣ этого слова.

Времена перемѣнились, а вмѣстѣ съ ними 
измѣнился и характеръ Павловскихъ концер
товъ. Вмѣсто легкой, садовой и салонной му
зыки, которая такъ подходитъ къ лѣтнему се
зону и , въ особенности, для исполненія на 
открытомъ воздухѣ, въ программу стали вхо
дить произведенія болѣе серьезныя, которыя 
все болѣе и болѣе вытѣсняли легкій жанръ 
и , наконецъ, получили почти исключительное 
преобладаніе. Но мѣрѣ того, какъ происходила 
эта перемѣна, стала мѣняться и публика, по
сѣщавшая вокзалъ. Веселыя лица стали появ
ляться все рѣже и рѣзке. Ихъ замѣнили дру
г ія ,— угрюмыя, считающія своимъ долгомъ со
средоточенно слушать среднее, а то и плохое 
исполненіе того, что зимой преподносится въ 
хорошемъ исполненіи въ симфоническихъ кон
цертахъ. Теперь въ Павловскѣ ужъ не стрях
нешь съ себя дурного настроенія.

К вотъ, послѣ многихъ лѣтъ, Эдуардъ Ш траусъ 
воскресилъ отчасти это прекрасное прошлое. Го
ворю отчасти, потому что г. Ш траусу пришлось 
игречть не въ нрезкией прекрасной обстановкѣ, 
а въ узкомъ залѣ, часть котораго была отве
дена подъ нумерованныя мѣста, другая зке—  
заставлена столами, за которыми распивали 
чай, вино, пиво, съ неизбѣжнымъ при этомъ 
бряцаніемъ посуды, шмыганьемъ прислуги и 
т . д. Затѣмъ, несмотря на всю свою талант
ливость, Эдуардъ Ш траусъ значительно усту
паетъ брату Іоганну въ концепціи и блескѣ 
передачи. Но это послѣднее обстоятельство не 
имѣло почти никакого значенія для огромнаго 
большинства публики, успѣвшей давно забыть 
Іоганна, а можетъ быть никогда его и не слы
хавшей. Остались, слѣдовательно, одни поло
жительныя свойства, къ которымъ, прежде 
всего, слѣдуетъ отнести удивительную сыг
ранность и сренетовку оркестра, играющаго 
какъ одинъ человѣкъ и буквально висящаго 
на кончикѣ смычка своего капельмейстера, не
смотря на очень своеобразный и причудливый 
способъ дирижированія, присущаго впрочемъ, 
и Іоганну. Эдуардъ Ш траусъ можетъ дѣлать со 
своимъ оркестромъ все, что ему вздумается, 
остановить его въ самомъ бѣшеномъ темпѣ, 
будучи увѣренъ, что всѣ музыканты, букваль
но, замрутъ на м ѣ стѣ ,—  сдѣлать pianissimo 
тамъ, гдѣ только что было fortissim o и т . 
д ., безъ конца. Необходимо замѣтить, что 
это удается ему и тогда, когда онъ самъ иг
раетъ на скрипкѣ, т . - е. перестаетъ дирижи



ровать, что , по обычаю всѣхъ Ш траусовъ, 
бываетъ всегда при исполненіи собственныхъ 
вещей. Къ этимъ качествамъ у Эдуарда Ш трау
са прибавляется огромная опытность и навыкъ, 
вмѣстѣ» съ усвоенными въ совершенствѣ осо
быми пріемами, употребляемыми, если не оши
баюсь, исключительно имъ и его братомъ Іоган
н о м ъ ,—  главнымъ образомъ, при исполненіи 
вальсовъ: вмѣсто того, чтобы дѣлить тактъ на 
равныя три четверти, они оба заставляютъ 
аккомпанирующіе инструменты,преимуществен
но, вторыя скрипки и альты, дакать вторую 
четверть нѣсколько ранѣе, чѣмъ слѣдуетъ, и 
притомъ съ болѣе сильнымъ удареніемъ; это 
почти незамѣтное для слуха измѣненіе ритма 
и производитъ то оживляющее впечатлѣніе, 
которое получается, слушая Ш трауса, и которое 
невольно подзадориваетъ пуститься въ плясъ 
подъ эти словно танцующіе звуки. Насколько 
мнѣ приходилось слыш ать, эту особенность 
ритма усвоилъ себѣ только одинъ А. Г. Р у 
бинштейнъ, который неоднократно исполнялъ 
даже Шопеновскіе вальсы съ такими оттѣн
ками.

Въ 120 концертахъ Эдуардъ Ш траусъ пере
игралъ почти всѣ свои и братьевъ своихъ со
чиненія, чередуя ихъ съ произведеніями дру
гихъ авторовъ, конечно, иностранныхъ и, въ 
большинствѣ случаевъ, принадлежащихъ къ 
представителямъ неглубокой музыки. И къ этимъ 
сочиненіямъ Ш траусъ относился съ полною доб
росовѣстностію, но часто впадалъ въ нѣсколько 
сентиментально-слащавый тонъ. За то, играя 
такія вещи, какъ, напримѣръ, «Вдали отъ бала» 
Ж илэ, онъ доставлялъ истинное наслажденіе 
изумительною тонкостію отдѣлки, дальше ко
торой, кажется, нельзя уже идти. Программы 
всегда были не велики, состоя изъ трехъ от
дѣленій, но четыре нумера въ каждомъ, при
чемъ танцы исполнялись черезъ нумеръ. Они 
то и имѣли успѣхъ и почти всегда сопровож
дались требованіями повтореній. Эдуардъ Ш тра
усъ весьма охотно удовлетворялъ желаніямъ 
публики, и въ большинствѣ случаевъ игралъ 
на bis одинъ изъ наиболѣе популярныхъ валь
совъ своего старшаго брата, вызывая этимъ 
неизмѣнно бурю анплодисментовъ.

Прямою иротивуположностію концертамъ 
Ш трауса были концерты въ Павловскомъ вок
залѣ, гдѣ дѣло велось совершенно иначе. Съ 
тѣхъ норъ, какъ H. В. Галкинъ принялъ на 
себя управленіе музыкальными вечерами въ 
Павловскѣ, программы ихъ стали дѣлаться все 
серьезнѣе и серьезнѣе, длиннѣе и длиннѣе. 
Дошло до того, что въ одинъ вечеръ испол
нялось по двѣ симфоніи, цѣлыя ораторіи. Бла
годаря такимъ чрезмѣрнымъ программамъ, г. 
Галкинъ въ теченіе лѣта успѣлъ переиграть 
чуть не весь современный оркестровый репер

туаръ , главнымъ образомъ, русской музыки, 
которой онъ всегда отводитъ самое широкое 
мѣсто. Это, конечно, весьма похвально и за
служиваетъ полнаго одобренія. Только все-таки, 
вслѣдствіе черезмѣрнаго количества исполняе
маго, павловскіе концерты слишкомъ уже тя- 
шеловѣсны, совсѣмъ не по сезону и не по 
мѣсту исполненія, гдѣ, несмотря на всѣ при
нимаемыя мѣры, слышно хорошо только въ 
мѣстахъ непосредственно противъ оркестра; съ 
боковъ мѣшаетъ либо невозможная акустика 
залы, либо шумъ гуляющихъ. Самое исполне
ніе стало много лучше, чѣмъ было въ началѣ 
капельмейстерской дѣятельности г . Галкина, 
хотя и не находится на высотѣ тѣхъ произ
веденій, за которыя онъ всего охотнѣе берет
ся; да и сомнительно, что оно когда-нибудь 
достигнетъ этой степени, такъ какъ помимо 
склонности къ медленнымъ темпамъ, г. Гал
кинъ слишкомъ работаетъ, дирижируя орке
стромъ, и не обладаетъ тѣмъ артистическимъ 
полетомъ,который дѣйствуетъна музыкантовъ, 
увлекая ихъ за своимъ капельмейстеромъ и 
сплочивая ихъ въ одно цѣлое.

Маріинскій театръ подвергся нынѣшнимъ лѣ
томъ капитальной передѣлкѣ: тамъ сдѣланы до
вольно значительныя пристройки. Передняя 
часть, гдѣ помѣщалось маленькое и неудобное 
фойе, выдвинута впередъ, вслѣдствіе чего по
лучится помѣстительная зала, въ которой преж
де чувствовался такой недостатокъ. Затѣмъ 
почти весь театръ надстроенъ для увеличенія 
помѣщеній разнаго рода. Наконецъ вся сцена 
разобрана до основанія, для замѣны всѣхъ де
ревянныхъ частей желѣзными. Все это весьма 
цѣлесообразно и необходимо; жаль только, что 
въ разсчетѣ производства работъ допущены, 
какъ кажется, большія ошибки. Вотъ уже сен
тябрь, а еще не все зданіе театра подведено 
подъ крыш у, столярныя и штукатурныя ра
боты не начинались, къ постановкѣ желѣз
ныхъ частей сцены только что приступили. 
Радъ буду ошибиться, но сильно сомнѣваюсь, 
чтобы работы могли быть окончены къ назна
ченному сроку, 1 октября.

Пока же русская онера пріютилась въ Ми
хайловскомъ театрѣ, гдѣ она чувствуетъ себя 
какъ бы стѣсненной сравнительно малыми раз
мѣрами сцены, въ особенности для больш ихъ 
народныхъ сценъ, какъ , напримѣръ, масляий- 
ца во «Вражьей силѣ». Многіе, не безъ осно
ванія, недоумѣваютъ, почему оперныя пред
ставленія не перенесены въ Александрійскій 
театръ , несравненно болѣе помѣстительный» 
въ которомъ, къ тому же, давались оперы 11 
балеты въ былыя времена. Врядъ ли тогда 
пришлось бы такъ значительно уменьшить со- 
ставъ оркестра, какъ это оказалось необходи
мымъ въ Михайловскомъ театрѣ, гдѣ играетъ



всего двѣ трети артистовъ оркестра. Да и это 
количество можно было помѣстить не иначе, 
какъ опустивъ помѣщеніе оркестра большими 
уступами внизъ, для полученія возможности 
посадить духовые инструменты подъ первыми 
рядами креселъ. Такое размѣщеніе оказалось 
невыгоднымъ, въ смыслѣ однородности силы 
звука различныхъ оркестровыхъ группъ: въ 
то время, когда струнные, помѣщенные у рам
пы, превосходно звучатъ, благодаря прекрасной 
акустикѣ театра, мѣдные, находясь подъ по
помъ, теряютъ много въ своей силѣ, деревян
ные же порою почти совсѣмъ не слышны. Было 
бы поэтому правильнѣе, кажется, сдѣлать уг
лубленіе, не йодъ креслами, а подъ рампой: 
тогда звукъ направлялся бы въ зрительную 
залу, а не на сцену, какъ теперь.

Сезонъ открылся 30 августа, причемъ от
ступили отъ обычая и дали, вмѣсто «Жизни 
за Даря», — «Евгенія Онѣгина». Спектакль на
чался гимномъ, три раза исполненнымъ по тре
бованію публики. Въ заглавной роли вы сту
пилъ г. Тартаковъ, прекрасно справившійся съ 
нею въ вокальномъ отношеніи, но оставляю
щій желать по части игры и, въ  особенности, 
Каперъ. Роль Ленскаго исполнилъ впервые г. 
Чупрынииковъ—пѣвецъ, обладающій тоненькимъ 
к слабымъ голоскомъ; въ  ансамбляхъ его пло- 
 о было слышно въ Михайловскомъ театрѣ; 
что же будетъ съ нимъ въ  Маріинскомъ? Въ 
Роли Лариной появилась также дебютантка, г-жа 
Нивинская, твердо проведшая первый актъ. Въ

остальномъ все осталось по старому: не обо
шлось даже безъ обычнаго пониженія запѣва
лы и хора за сценой въ первомъ дѣйствіи и 
неизбѣжной затѣмъ какофоніи при вступленіи 
оркестра. А пора бы кажется устранить это 
непростительное явленіе: вѣдь опера шла вч 
121 разъ.

Публика очень радушно привѣтствовала 
г . Направника, при его появленіи.

Къ постановкѣ, по слухамъ, готовятся «Дуб
ровскій» г. Направника, «Орестейя» г . Танѣ- 
ева и «Пѣснь торжествующей любви» г. Си
мона. Предполагается возобновить «Майскую 
ночь» г. Римскаго-Корсакова. Давно пора!

Въ концѣ года въ театрѣ «Акваріума» нач
нется итальянская опера подъ управленіемъ г . 
Угетти и при участіи г-жъ Зембрихъ, Кальвэ, 
Пакари, Гуэрини, гг. Марконп, Баттистш іи, 
Аведано, Котоньи, Наннетти и Сильвестри. Ка
пельмейстеромъ объявленъ г. ІІодести. Но о 
репертуарѣ ничего неизвѣстно. Ианаевскій те
атръ снятъ подъ частную русскую оперу.

Русское Музыкальное Общество доставитъ 
намъ, кажется, случай познакомиться съ та 
лантливымъ капельмейстеромъ кіевскаго своего 
отдѣленія, А .,11 . Виноградскимъ, дирижиро
вавшимъ недавно съ такимъ успѣхомъ за гра
ницей.

Вотъ, пока, и всѣ наши музыкальныя но
вости.

Лель.

Фалеро. Сонъ Фауста.



Обозрѣніе провинціальныхъ театр о въ .
Лѣтній сезонъ. Поѣздки столичныхъ артистовъ въ провинцію на гастроли.

Лѣтъ десять прошло съ того времени, какъ 
толки о поѣздкахъ столичныхъ артистовъ на 
гастроли въ провинцію стали одной изъ глав
ныхъ темъ при разсужденіяхъ о провинціаль
ныхъ театрахъ. Особенный интересъ толки эти 
пріобрѣтаютъ въ періодъ лѣтняго сезона, когда 
вопросъ объ артистическихъ туриэ ставится 
на очередь, получая изъ живой дѣйствительности 
мотивы для своего разрѣшенія. Пріобрѣтая всѣ 
свойства злободневности, вопросъ о гастроль
ныхъ поѣздкахъ выступаетъ тогда на первый 
планъ и значительно обостряетъ споръ ихъ за
щитниковъ и противниковъ. Еще задолго до 
лѣтняго сезона, великимъ постомъ, а иногда и 
зимою,начина ютъ носиться слухи о томъ какіе изъ 
столичныхъ артистовъ и куда отправляются на 
лѣтнія гастроли. Интересуются этимъ, конечно, 
главнымъ образомъ, люди, такъ или иначе при
косновенные къ театру, но въ особенности вол
нуются но этому поводу провинціальные сце
ническіе дѣятели. Само собою разумѣется, что 
и печать откликается на возбуждаемые въ те
атральныхъ кружкахъ споры и толки объ арти
стическихъ турнэ. Въ нынѣшнемъ году больше, 
чѣмъ прежде, говорили но поводу лѣтнихъ по
ѣздокъ. Невидимому, вопросъ о нихъ достаточно 
назрѣлъ и требуетъ того или иного, если не 
практическаго, то принципіальнаго рѣшенія.

Въ исторіи провинціальныхъ театровъ гаст
роли столичныхъ артистовъ не представляютъ

новаго явленія. Связь между столичными и 
провинціальными театрами, по отношенію къ 
ихъ артистическому персоналу, началась съ 
самаго возникновенія провинціальной сцены и 
выражалась прежде всего въ обмѣнѣ сцениче
скими силами. Провинціальные артисты всту
пали на столичныя подмостки, а изъ столицъ 
театральные дѣятели пріѣзжали въ провинцію 
на гастроли или на постоянную службу. От
части въ этой связи между театральной столицей 
инровинціейкрылось— и кроется теперь— посто
янное стремленіе столичныхъ артистовъ въ про
винціальныя кулисы, въ которыхъ для мно
гихъ изъ нихъ воскресали лучшія воспомина
нія ихъ сценической дѣятельности. Помимо 
этого, поѣздка въ провинцію представляла и 
представляетъ и много другихъ привлекатель
ныхъ сторонъ. Вырваться изъ душной столицы 
на вольный воздухъ провинціи, проѣхать сь 
извѣстнымъ комфортомъ тысячи верстъ но Рос
сіи, полюбоваться ея живописными мѣстами, 
расширить общее поле своихъ наблюденій— кого 
не заманятъ въ путь-дорогу эти побудитель
ные мотивы провинціальныхъ прогулокъ. А 
каждому артисту, кромѣ того, улыбается въ 
гастрольной поѣздкѣ возможность выступить 
передъ новой публикой, услышать рукоплес
канія иныхъ зрителей, распространить дальше 
и дальше границы своей артистической славы.

Но все это слишкомъ личные поводы для



гастрольныхъ путешествій артистовъ по про
винціи. Намъ любопытно выяснить, какое об
щественное значеніе имѣютъ лѣтнія турнэ, въ 
чемъ выражается ихъ то пли иное вліяніе на 
ходъ театральнаго дѣла въ провинціи, на под
нятіе тамъ уровня сценическаго искусства и 
на развитіе изящнаго вкуса провинціальной 
публики.

Въ воспоминаніяхъ изъ далекаго театраль
наго прошлаго есть одинъ эпизодъ, касающій
ся гастролей столичныхъ знаменитостей на про
винціальныхъ сценахъ. Выводъ изъ этого вос
поминанія какъ разъ подходитъ къ затронутой 
нами темѣ о лѣтнихъ турнэ, и мы напомнимъ 
читателямъ сущность самаго разсказа.

Послѣ пожара Московскаго театра, одинъ изъ 
лучшихъ актеровъ перваго періода русскаго те
атра, II. А. Плавильщиковъ, пріѣхалъ въ 1807  
году въ Казань и сыгралъ тамъ нѣсколько ро
лей. Любители театра были, понятно, заинте
ресованы гастролями славившагося тогда ар
тиста; средииих'ыіаходилсяи С. Т. Аксаковъ, — 
Извѣстный авторъ «Семейной хроники», тогда 
еще студентъ, но уже страстный театралъ, 
выступавшій на любительской сценѣ. Игра ІІла- 
вилыцикова не совсѣмъ нравилась юному лю
бителю: артистъ сбивался съ тона, велъ нѣ
которыя мѣста роли крикливо. Но и видя эти 
Недостатки, Аксаковъ изъ игры Плавилыцикова 
тѣмъ не менѣе получилъ хорошій урокъ сце
нической практики. У него открылись глаза и 
 иъ увидалъ иной, чѣмъ прежде зналъ, міръ 
Тайнъ драматическаго искусства. Яркій свѣтъ 
еценической простоты, истины, естественности 
 зарилъ, по его словамъ, его голову и онъ по
чувствовалъ всѣ пороки своей декламаціи.

Вотъ случай, доказывающій, какъ можетъ быть 
нелико вліяніе артиста, способнаго покорить 
зрителя талантомъ, сказать повое слово ис
кусства тамъ, гдѣ царствуютъ устарѣлыя по
нятія, гдѣ низокъ уровень эстетическаго раз- 
китія публики и слишкомъ умѣренны ея тре
бованія отъ артиста.

Другая область вліянія гастрольнаго артиста— 
Нго среда провинціальныхъ сценическихъ дѣ
ятелей. Если сравнить положеніе артиста сто
личнаго и артиста провинціальнаго, обществен
ныя ступени, на которыхъ они стоятъ , мате
ріальныя условія ихъ жизни, то разницу между 
Нѣмъ и другимъ легко замѣтить. Столичный 
артистъ имѣетъ всѣ способы и полную воз
можность широко развить свое прирожденное да
рованіе, всѣ средства изучить искусство и слу
жить ему, не заботясь о кускѣ насущнаго хлѣ
ба на завтрашній день. Несравненно труднѣе 
Кивется провинціальному актеру, даже и и м 
ѣющемуся изъ общаго уровня. И такимъ об
к о м ъ ,  если взять двухъ артистовъ, столич- 
.. . и провинціальнаго, одаренныхъ одинако
вомъ талантомъ и одинаково стремящихся ра

ботать надъ его развитіемъ, то все таки 
провинціальному артисту, не говоря уже обо 
всей ихъ массѣ, найдется чему поучиться у 
опытнаго и талантливаго столичнаго гостя. Въ 
прежнее время, когда на гастроли ѣздили въ 
провинцію тогдашнія звѣзды закулиснаго неба, 
какъ , напримѣръ, Щепкинъ, Мочаловъ, Мар
тыновъ, Самойловъ, Шумскій, слѣды ихъ влі
янія замѣтно отражались на провинціальныхъ 
лицедѣяхъ, наблюдавшихъ игру пріѣзжихъ зна
менитостей. Вліяніе это, конечно, бывало и 
положительнаго и отрицательнаго свойства. Щеп
кинъ служилъ для артистовъ-нровинціаловъ жи
вою проповѣдью сценическаго реализма и вмѣстѣ 
съ тѣмъ образцомъ упорнаго и добросовѣстнаго ар
тистическаго труда. Мочаловъ являлся передъ 
ними воплощеннымъ вдохновеніемъ, но пылкость 
егонатурыибезпорядочность жизни создавали для 
его послѣдователей ложный идеалъ вдохновен
наго артиста, лишь грубыми внѣшними чер
тами напоминавшаго геніальнаго трагика. И 
такъ всегда, въ большей или меньшей степе
ни, вліяли на своихъ провинціальныхъ со
братьевъ столичные слётки,— ѣздившіе всегда 
на гастроли, кстати сказать, въ одиночку, а 
не цѣлыми труппами, какъ это практикуется 
теперь. Впрочемъ, и теперь, и даже въ про
шедшемъ лѣтнемъ сезонѣ, нѣкоторые изъ 
артистовъ и артистокъ Императорскихъ теат
ровъ ѣздили съ провинціальными труппами или 
просто гастролировали въ разныхъ городахъ. 
Всѣ наши выводы, которые читатели найдутъ 
дальше, относятся только къ  группамъ сто
личныхъ артистовъ, но не къ гастролерамъ- 
одиночкамъ.

Такимъ образомъ, двѣ сферы —  публика и 
провинціальные артисты— прежде всего и не
посредственно воспринимаютъ и благо, и зло, 
проявляющееся отъ дѣятельности столичііыхъ  
гастролеровъ въ провинціи. Мы не принима
емъ во вниманіе личныхъ побужденій и мате
ріальныхъ выгодъ, если таковыя руководятъ 
гастролерами; мы выясняемъ лишь обществен
ное значеніе и внутренній смыслъ гастрольныхъ 
турнэ. А примѣняясь къ положеніямъ, вы ска
заннымъ выш е, поставимъ такой вопросъ: ка
кимъ же условіямъ должны удовлетворять ар
тистическія поѣздки столичныхъ артистовъ по 
провинціи, чтобы не быть только лишь прі
ятными прогулками для участвующихъ въ нихъ, 
но чтобы имѣть плодотворные результаты , 
оставлять благотворные слѣды?

Отвѣтъ на это вытекаетъ изъ того един
ственнаго мотива, которымъ можно объяснять 
правильно составленную и тщательно веденную 
поѣздку по провинціи столичныхъ артистовъ, 
подъ которыми мы исключительно разумѣемъ 
артистовъ Императорскихъ театровъ. Мотивъ 
этотъ—поднятіе уровня художественнаго вкуса— 
и въ публикѣ, и въ средѣ провинціальныхъ



артистовъ— своего рода художественно-просвѣ
тительная миссія, передвияшая школа сцени
ческаго искусства, высоко понятаго, соотвѣт
ственно современнымъ на него взглядамъ, и 
проявленнаго въ дѣйствіи при возможно полной 
въ сценическомъ отношеніи обстановкѣ. Чтобы 
оправдать этотъ мотивъ, въ гастрольной труппѣ 
необходимо должны соединиться: отдѣльныя круп
ныя силы, безукоризненный ансамбль, тщатель
ность постановки и обстановки, —  и все это 
примѣненное къ строго выбранному, образцо
вому репертуару, цѣнному не по тѣмъ или 
инымъ выигрышнымъ ролямъ для актеровъ, 
но по своимъ дѣйствительнымъ достоинствамъ.

Если бы эти побудительныя причины давали 
толчокъ лѣтнимъ турнэ, если бы этимъ усло
віямъ удовлетворяли гастрольныя труппы, то 
всѣ возраженія противъ гастрольныхъ поѣздокъ 
падали бы сами собою передъ благими цѣлями 
и задачами такихъ артистическихъ путеш е
ствій. Всѣ нападки на гастрольныя поѣздки, 
всѣ возраженія противъ ихъ осуществленія 
сводятся, но большей части, къ совершенно 
неправильному выводу. Не спрашиваютъ: ка
кой толкъ, какой смыслъ въ этихъ турнэ, 
какое значеніе они имѣютъ, какую пользу при
н о сятъ ,— а говорятъ просто: столичные актеры 
отбиваютъ хлѣбъ у провинціальны хъ,— и на 
этомъ строятъ свой словесный походъ противъ 
гастролеровъ. И не только словесный : въ  ны
нѣшнемъ году походъ противъ гастролеровъ 
выразился въ вещественной формѣ и начался 
оттуда, откуда его никто и не ожидалъ. Это 
близко касается нашей бесѣды, и мы познако
мимъ читателей съ этимъ довольно страннымъ 
способомъ защиты провинціальныхъ артистовъ 
отъ тѣхъ  «проторей, убытковъ и всеконечнаго 
раззоренія», которыя чинятъ имъ столичные 
гастролеры.

На защиту обездоленныхъ пришло Общество 
русскихъ драматическихъ писателей и оперныхъ 
композиторовъ. Оно вняло воплю «провинціаль
ныхъ антрепренеровъ и актеровъ объ ущербѣ, 
который причиняютъ имъ пріѣзжающія столич
ныя труппы Императорскихъ и частныхъ теат
ровъ». Оно нашло справедливыми заявленія 
провинціаловъ и рѣш ило... взимать въ свою 
пользу въ  двойномъ и полуторномъ размѣрѣ 
плату за пьесы членовъ Общества со спектак
лей, въ которыхъ участвую тъ артисты Импе
раторскихъ и частныхъ столичныхъ сценъ. 
Получился совсѣмъ неожиданный результатъ: 
роль карающей Немезиды оказалась не безвы
годной для Общества, а провинціальные антре
пренеры и актеры остались при своемъ преж
немъ печальномъ интересѣ. Новая финансовая 
операція Общества не укротила нисколько стрем
леній гастролеровъ въ мѣста столь и не столь 
отдаленной провинціи. Вѣдь не могла же удер
жать ихъ затрата лишнихъ сотенъ рублей ав 

торскаго гонорара, когда они ѣхали въ про
винцію за десятками ты сячъ. По прежнему они 
« причиняли ущербъ антрепренерамъ и актерамъ », 
и лишь Общество, платонически взявшее про
винціальныхъ служителей сцены подъ свое по
кровительство и получившее за это денежное 
возмездіе, не предугадало, что отъ такой за
щиты ни тепло, ни холодно защищаемымъ.

Однако, какъ ни изумительно такое средство 
для выраженія покровительства, но суть въ 
томъ, что Общество, близко стоящее къ теат
ральному міру, знающее поэтому его интересы и 
нужды, косвенно констатируетъ, какъ фактъ, — 
будто бы, дѣйствительно, столичные гастроле
ры «причиняютъ ущ ербъ» провинціальнымъ 
антрепренерамъ и актерамъ. На чемъ основано 
такое утвержденіе не видно изъ постановленіи 
комитета Общества, а знать это было бы крайне 
любопытно. Принимались ли при этомъ въ со
ображеніе какіе-либо факты изъ практики про
винціальныхъ театровъ, какія-либо статисти
ческія данныя? Или комитетъ основывался на 
однихъ лишь голословныхъ заявленіяхъ объ ущер
бѣ, о которыхъ онъ упоминаетъ, постановляя 
важное въ принципѣ рѣшеніе о своего рода 
денежномъ штрафѣ, хотя и въ свою пользу, 
съ гастролеровъ-разорителей?

Отвѣтить на эти вопросы мы не можемъ, 
потому что на нихъ не даетъ отвѣта и само 
Общество, столь великодушно протянувшее руку 
помощи провинціальному актеру. Оно, можетъ 
быть, не собравъ необходимыхъ данныхъ нъ 
такомъ важномъ вопросѣ, поспѣшило сь сво
имъ рѣшеніемъ, безполезнымъ для провинці
альныхъ дѣятелей сцены и полезнымъ для кассы 
общества.

Дѣйствительно, представители провинціаль
ной сцены давно уже жалуются на «ущербъ», 
причиняемый имъ столичными гастролями. Но 
гдѣ фактическія основанія для этихъ жалобъ 
и какъ провѣрить ихъ справедливость? Обще
ство драматическихъ писателей могло бы че
резъ своихъ мѣстныхъ агентовъ собрать болѣе 
или менѣе вѣскія данныя по этому вопросу, 
но оно этого не сдѣлало или, по крайней мѣрѣ, 
не нашло нужнымъ опубликовать свои свѣдѣ
нія, рѣшая «взимать» штрафъ съ гастролеровъ. 
Никто не можетъ упрекнуть «Артистъ» въ рав
нодушіи къ нуждамъ и интересамъ провинці
альныхъ сценическихъ дѣятелей: это видно изъ 
цѣлаго ряда статей и замѣтокъ, такъ или иначе 
касавшихся положенія театральнаго дѣла въ 
провинціи. Но будучи вполнѣ безпристрастны
ми, мы не можемъ всецѣло и безусловно при
нять, какъ результатъ лѣтнихъ турнэ, что 
столичные гастролеры «причиняютъ ущербъ» 
провинціальнымъ антрепренерамъ и актерамъ 
и даже больше —  отбиваютъ у нихъ хлѣбъ- 
Можно, пожалуй, безъ особыхъ доказательствъ 
признать, что сборы мѣстныхъ труппъ пони



жаются послѣ гастрольныхъ спектаклей, когда 
по выраженію провинціальныхъ актеровъ, ле
титъ столичная саранча. Но, во-первыхъ, на 
упадокъ сборовъ раздаются постоянныя жало
бы въ провинціи и зимою, когда не бываетъ 
тамъ никакихъ столичныхъ гастролеровъ. Слѣ
довательно, существуютъ другія, постоянныя 
причины плохихъ дѣлъ, причины остающіяся, 
конечно, въ силѣ и на лѣтніе сезоны. Во- 
вторыхъ, плохія театральныя дѣла, хотя бы 
въ истекшемъ лѣтнемъ сезонѣ, были почти 
повсемѣстно, а маршрутъ столичныхъ гас
тролеровъ сравнительно очень ограниченъ. Из
любленнымъ путемъ для лѣтнихъ турнэ обы
кновенно является Поволжье, Крымъ и Кав
казъ. Правда, здѣсь сосредоточиваются круп
ные провинціальные центры вообще и «теа
тральные» города въ частности, но это все-таки 
не вся же театральная провинція.

Кто же виноватъ въ плохихъ сборахъ тамъ, 
куда никакіе гастролеры не заглядываютъ? Ни
кто изъ нихъ не былъ, напримѣръ, въ горо
дѣ Карачевѣ, а между тѣмъ здѣсь случился 
нынѣшнимъ лѣтомъ ярко-характерный эпизодъ, 
мрачными красками иллюстрирующій положе
ніе провинціальнаго актера. Пріѣхала въ Ка
рачевъ небольшая труппа актеровъ. Черезъ 
десять дней, за отсутствіемъ сборовъ, труппа 
уже обанкрутилась и голодала. Назначенъ былъ 
спектакль, къ началу котораго въ кассѣ те
атра было пять рублей. Тогда вышелъ на сце
ну одинъ изъ актеровъ и буквально заявилъ 
публикѣ: «Мы не можемъ играть, потому что 
второй день ничего не ѣли».

Тутъ, какъ говорится, комментаріи излиш
ни, но къ этому эпизоду, варіаціи котораго 
Повторяются и тамъ и сямъ, развѣ причаст
ны столичные гастролеры? А, напримѣръ, въ 
Астрахани: тутъ  была «столичная саранча», 
Но если сборы мѣстныхъ труппъ уничтожа
лись ею, то не менѣе страдали они отъ дур
ного улова селедки. Для многихъ незнакомыхъ 
съ театральною жизнью въ провинціи стран
нымъ казалась зависимость благосостоянія слу
жителей искусства отъ улова селедки. По въ 
Провинціальной практикѣ давно выяснилось, 
что театральное дѣло зависитъ рѣшительно отъ 
Всего: отъ всевозможныхъ случайностей, отъ 
Произвола людей, отъ стихійныхъ силъ, про
сто отъ погоды и т. д.

Н ѣтъ, такимъ образомъ, никакихъ осяза
тельныхъ данныхъ, никакихъ фактическихъ 
основаній судить о томъ, какъ великъ «ущербъ» 
причиняемый столичными гастролерами арти- 
стамъ-провинціаламъ. Поэтому и мѣра Обще
ства драматическихъ писателей, безполезная 
совершенно для провинціальныхъ актеровъ, я в 
ляется произвольной. Выіедалеком'ыірошломъ 
Мы знаемъ такую же произвольную мѣру по
мощи провинціальнымъ дѣятелямъ сцены. Одинъ

изъ губернаторовъ обязалъ всѣ прибывающія 
въ городъ Товарищества отчислять извѣстную 
часть сборовъ въ пользу членовъ мѣстной 
труппы. И это было распоряженіемъ, также 
нисколько не разрѣшавшимъ вопроса о лѣт
нихъ турнэ гастролеровъ. Но тутъ хотя день
ги, поневолѣ отданныя пріѣзжими Товарище
ствами, шли въ пользу мѣстныхъ актеровъ, 
если они соглашались брать добытое такимъ 
путемъ вспомоществованіе. Общество же дра
матическихъ писателей и деньги, собранныя съ 
гастролеровъ во имя защиты интересовъ про
винціальныхъ тружениковъ «взимаетъ» въ свою 
пользу. Если уже Общество такъ радѣетъ о 
провинціальныхъ актерахъ, почему бы ему не 
оказать и дѣйствительной помощи этимъ дѣ
ятелямъ драматическаго искусства. Почему бы 
напримѣръ, не сдѣлать общимъ правиломъ 
постоянное отчисленіе изъ суммъ авторскаго 
гонорара извѣстнаго процента въ пользу не
имущихъ актеровъ? Эти деньги шли бы въ 
Общество для пособія нуждающимся сцениче
скимъ дѣятелямъ, которое дѣйствительно при
ходитъ на помощь къ актеру въ минуты безъ- 
исходпой нужды, но, къ сожалѣнію, обладаетъ 
пока еще скромными средствами. На такую 
форму покровительства Общество имѣло бы 
полное право, тогда какъ права судить, ка 
рать и миловать сценическихъ дѣятелей никто 
ему не давалъ и фиктивная защита провинці
альныхъ актеровъ является лишь способомъ 
увеличить доходы драматическихъ писателей и 
оперныхъ композиторовъ.

Коснувшись вопроса о томъ, насколько лѣт
нія турнэ отражаются на матеріальномъ бла
госостояніи провинціальныхъ артистовъ, за
мѣтимъ, что въ нынѣшнемъ лѣтнемъ сезонѣ 
и столичные гастролеры не могли похвалить
ся особенно обильными сборами. Читатели ви
дѣли это изъ цифровыхъ данныхъ, приведен
ныхъ въ «Хроникѣ» «Артиста» (№ 4 0 ) .

Это явленіе совершенно понятно: выдержать 
десятокъ гастролирующихъ труппъ, да еще 
при возвышенныхъ цѣнахъ, не подъ силу и 
самымъ крупнымъ изъ провинціальныхъ горо
довъ. Можно съ увѣренностью сказать, что 
въ будущемъ при подобныхъ условіяхъ, сборы 
этихъ труппъ пойдутъ прогрессивно на пони
женіе.

Переходимъ теперь къ той части вопроса о 
лѣтнихъ турнэ, въ которой выясняется вну
тренній смыслъ артистическихъ поѣздокъ. Не
сомнѣнно, что конкуренція съ столичными гос
тями невыгодно до извѣстной степени отра
жается на бюджетѣ мѣстныхъ труппъ. По, 
нужно спросить, чѣмъ искупаютъ эту жертву 
гастролеры, что вносятъ они своими поѣздка
ми къ дѣло сценическаго искусства? Если лѣт
нія турнэ, дѣйствительно, передвижная ш ко
ла художественной игры, если они поднимаютъ



уровень эстетическаго развитія въ публикѣ, 
если они благотворно вліяю тъ на провинціаль
ную среду артистовъ, поучая высшимъ зако
намъ искусства, тогда, конечно, лѣтнія турнэ 
не только имѣютъ raison d’fitre своего суще
ствованія, но и оказываютъ великую услугу 
русскому театру.

На самомъ дѣлѣ ничего подобнаго не про
исходитъ, такой миссіи гастролеры не несутъ 
съ собою въ провинцію и ихъ поѣздки явля
ются дѣломъ простыхъ антрепризъ, основан
ныхъ на коммерческомъ разсчетѣ. Мы уже ска
зали, что въ число условій, которымъ должны 
удовлетворять правильно организованныя тур
нэ, необходимо включить, кромѣ крупныхъ 
артистическихъ силъ, строго выбранный ре
пертуаръ, безукоризненный ансамбль, тщ атель
ность обстановки и постановки. Не задаваясь 
никакими высокими цѣлями служенія искус
ству и процвѣтанію русскаго театральнаго дѣ
ла, столичные гастролеры ѣдутъ на-легкѣ— и 
по части репертуара, и по части ансамбля, и 
по части обстановки и постановки спектаклей. 
Было бы ошибочно предполагать, что они вы
бираютъ для провинціальныхъ гастролей луч
шія пьесы русскаго и классическаго репертуа
ра. Все держится на тѣхъ пьесахъ современ
наго репертуара, въ которыхъ есть благодар
ныя роли для главныхъ персонажей. «Черезъ 
край», «Сорванецъ», «Тетеревамъ не летать 
по деревамъ», «Фру-фру», «Фофанъ», «Ран
няя осень», «Первая муха» и т . нод. назва
нія пьесъ испещряютъ афиши гастролеровъ. 
Большая часть этого репертуара не отличает
ся ни литературными, ни сценическими до
стоинствами и притомъ давно уже извѣстна 
провинціальной публикѣ.

Во главѣ гастрольныхъ труппъ становится 
одно или нѣсколько лицъ съ извѣстными име
нами, а ихъ сотоварищами являются или вто
ростепенные столичные артисты, или провин
ціальные, или даже мѣстные любители. Ясное 
дѣло, что при такомъ составѣ нельзя разсчи
ты вать на безукоризненный ансамбль. Двое- 
трое изъ главныхъ персонажей выдвигаются на 
первый планъ въ своихъ излюбленныхъ ро
ляхъ, а всѣ остальные стушевываются. Когда 
же приходится ставить серьезную пьесу, тре
бующую и ансамбля, и вообще тщательности 
исполненія, то она оказывается не по силамъ 
столичной труппѣ. Къ стыду гастролеровъ, 
даже «Ревизоръ» принадлежитъ къ такимъ 
пьесамъ. Описывая постановку безсмертнаго 
произведенія Гоголя въ Одессѣ одною изъ не
тербургскихъ труппъ, мѣстная печать конста
тируетъ, что труппа не жалѣла трудовъ и ис
кусства исправлять и дополнять автора. Цѣлымъ 
рядомъ указаній на разныя неточности и не
сообразности доказывается далѣе «вся халат
ность, чтобы не сказать болѣе, съ которою

Императорскіе артисты могутъ подносить про
винціаламъ безсмертную комедію Гоголя». Дру
гая трупна, тоже петербургская, прибѣгаетъ 
для постановки «Ревизора» къ помощи люби
тельскихъ силъ, и легко представить получаю
щійся при этомъ ансамбль. Исполненіе зке ро
лей въ «Ревизорѣ» таково, что, по отзыву 
одной изъ саратовскихъ газетъ , лишь испол
нительница роли слесарши, одна изъ всѣхъ 
дѣйствующихъ лицъ, воздержалась отъ шаржа.

Такъ играютъ «Ревизора» артисты столич
ной сцены. Можно ли послѣ этого предъявлять 
къ нимъ требованія о какой-то художествен
ной миссіи, о развитіи эстетическихъ воззрѣній 
провинціальныхъ артистовъ и публики и нроч.

Но если возможны въ столичныхъ труп
пахъ такого рода исполненіе и ансамбль, то уже 
нечего говорить о внѣшней обстановкѣ. Рос
кошь и тщательность обстановки, среди кото
рой артисты играютъ въ столицахъ, для про
винціи недостижимая мечта. Приходится играть 
при тѣхъ внѣшнихъ условіяхъ,которыя имѣются 
на лицо въ данномъ провинціальномъ театрѣ; 
къ этимъ условіямъ необходимо бываетъ под
гонять и вообще всю постановку спектакля. 
Сюда зке присоединяется то обстоятельство, 
что труппы часто принузкдепы бываютъ прямо 
съ парохода или желѣзной дороги ѣхать въ 
театръ играть или, поскорѣе закончивши спек
такль, торопиться въ другой городъ. Усталость 
и спѣшность постановки тозке не могутъ спо
собствовать успѣху гастролей.

Выше мы сказали, что матеріальный успѣхъ 
гастрольныхъ поѣздокъ надаетъ. Это будетъ 
вполнѣ понятно, если принять во вниманіе 
только что обрисованные нами недостатки ре
пертуара, исполненія и обстановки. Провин
ціальная публика ждетъ слишкомъ многаго отъ 
столичныхъ знаменитостей и за разочарованіе 
платитъ охлажденіемъ.

Провинціальная пресса пока еще встрѣчаетъ 
гастролеровъ одними почти диффирамбами. Два- 
три дѣльные и серьезные отзыва теряются 
среди массы хвалебныхъ строкъ. Восторгъ про
винціальныхъ рецензентовъ неописуемъ, ихъ 
уста нѣмѣютъ передъ зрѣлищемъ столичныхъ 
сценическихъ созвѣздій. «Восторгъ одинъ!»—  
восклицаетъ критикъ по поводу исполненія пьесы 
гастролерами, и желалъ бы лишь этими словами 
ограничить всю свою рецензію. Другой поло- 
зкительно робѣетъ передъ гастролерами и ихъ 
славой и откровенно признается: «что касается 
до исполненія, то намъ нѣсколько неловко даже 
высказываться на этотъ счетъ». Негодованіе 
свое на публику, неохотно посѣщающую спек
такли гастролеровъ, критика высказываетъ 
энергично, въ  такомъ, напримѣръ, духѣ: «если 
и при такомъ исполненіи театръ оказывается 
не совершенно полнымъ, то мы не знаемъ, ка
кого рожна еще требуется публикѣ».



Очевидно, что подобная односторонняя кри
тика не можетъ выяснить публикѣ значеніе 
гастрольныхъ спектаклей, ихъ достоинства и 
недостатки.

Выведемъ теперь изъ предыдущаго нѣсколь
ко общихъ заключеній о гастрольныхъ поѣзд
кахъ .

Тѣ лѣтнія турнэ, которыя приходится наблю
дать теперь, имѣютъ слишкомъ узкія задачи. 
Артисты совершаютъ своего рода parties  de 
p la is ir, къ обезпеченному содержанію прибав
ляю тъ лишній заработокъ, испытываютъ на
слажденія тріумфаторовъ, получаютъ востор
женные адресы, пишутъ въ отвѣтъ трогатель
ныя благодарственныя «письма въ редакцію» 
и вообще проводятъ время не безъ пріятности. 
Но ни на долю сценическаго искусства, въ 
смыслѣ его развитія, ни на долю театральнаго 
дѣла въ провинціи, въ  смыслѣ его упроченія, 
не перепадаетъ ничего отъ лѣтнихъ турнэ. 
Вліянія на художественное развитіе публики 
такія гастрольныя поѣздки также не имѣю тъ.

Но вообще нельзя ничего имѣть противъ 
лѣтнихъ турнэ, разъ соблюдены всѣ условія 
репертуара, ансамбля и постановки, па кото
рыя мы указали выше. Напротивъ, подобныя 
артистическія поѣздки очень желательны, хотя 
и не въ такомъ большомъ количествѣ, какъ 
теперь, когда артистамъ одной и той же сто
личной труппы, раздѣлившимся на два гастроль
ныхъ товарищества, приходится конкурировать 
между собою одновременно на двухъ сценахъ

въ одномъ городѣ. Можно въ этомъ отношеніи 
до того увлекаться мечтами, чтобы желать по
чина въ устройствѣ гастрольныхъ поѣздокъ 
отъ Дирекціи Императорскихъ театровъ. При 
отсутствіи у насъ министерства изящныхъ 
искусствъ, забота о правильномъ развитіи сце
ническаго искусства и театральнаго дѣла но 
всей Россіи косвеннымъ образомъ принадлежитъ 
тому государственному учрежденію, на которое 
возложено попеченіе объ Императорскихъ сце
нахъ, то есть Дирекціи Императорскихъ теат
ровъ. Организовать труппу изъ лучшихъ силъ, 
поручить ей исполненіе избраннаго репертуара, 
снабдить ее, по возможности, полной обста
новкой, устранить всѣ промахи и недостатки 
режиссерской части и ансамбля и отправлять 
такой образцовый театръ въ путеш ествіе по 
Россіи —  значило бы оказать дѣйствительное 
содѣйствіе развитію сценическаго искусства въ 
провинціи. Для столичныхъ сценъ не прохо
дили даромъ уроки, которые они получали отъ 
пріѣзжавшихъ въ Россію заграничныхъ труппъ, 
въ родѣ, напримѣръ, мейнингенской. Подоб
нымъ образомъ, и организованныя Дирекціею 
поѣздки не прошли бы безслѣдно для провин
ціальныхъ театровъ, артистовъ и публики. 
Такая организація лѣтнихъ турнэ— единствен
ная, намъ кажется, форма, при которой арти
стическія поѣздки получаютъ широкій смыслъ 
и ведутъ къ плодотворнымъ послѣдствіямъ.

А. Ярцевъ.



Художественное обозрѣніе.
Въ настоящее время средоточіемъ художествен

ной жизни Германіи является М юнхенъ.
На ряду съ блестящей выставкой Сецессіон- 

наго кружка живѣйшій интересъ общества, кри
тики и художниковъ возбуждаетъ выставка ста
раго союза. Союзъ Мюнхенскихъ художниковъ 
(Kiinstlergenossenschaft) во обыкновенію выставилъ 
работы своихъ членовъ въ громадномъ зданіи 
Стекляннаго Дворца. Открытіе выставки послѣ
довало 1-го іюня.

Въ настоящемъ году союзъ мюнхенскихъ ху
дожниковъ уже не находится въ тѣхъ благопрі
ятныхъ условіяхъ, каісія существовали прежде. 
Сецессіонисты признаны и нашли поддержку въ 
лицѣ самого регента, у нихъ есть онредѣлениое 
помѣщеніе, ихъ уже нельзя игнорировать или 
подвергать насмѣшкѣ. Враясдебный лагерь за одинъ 
годъ успѣлъ вполнѣ сложиться, завоевалъ сим
патіи и уваженіе критики, а идеи, которыя онъ 
выставилъ иа своемъ знамени, пустили настоль
ко глубокіе корни въ сознаніи общества и въ ча
стности міра художниковъ, что Старый союзъ 
уже оказался не въ силахъ противиться ихъ на
плыву, и пошелъ на уступки. Критика съ удо
вольствіемъ отмѣчаетъ тотъ зпаменателыіый фактъ, 
что па настоящей выставкѣ въ Стеклянномъ Двор
цѣ многія картины очевидно задуманы и испол
нены подъ прямымъ вліяніемъ сецессіопнаго круж
ка. Кромѣ того, многія реформы, которыхъ тре
бовали два года тому назадъ молодые члены Со
юза, теперь нашли свое осуществленіе. Такимъ 
образомъ, причины разрыва все болѣе и болѣе 
сглазкиваются, хотя непримиримость все еще ца
ритъ въ Мюнхенѣ. Остается ещо въ волной си
лѣ основная причина разрыва, именно, съ одной 
стороны—стремленіе сохранить прежній порядокъ 
вещей, нрезкніе взгляды на искусство, съ другой— 
неудерзкимое исканіе новаго, индивидуальнаго, 
часто приводящее въ крайностямъ, но всегда 
искренее и честное.

Въ Стеклянномъ дворцѣ выставлено всего око
ло 1700 художественныхъ нровзведевій, изъ нихъ 
1200 картинъ масляной живописи, 150 акварелей 
и рисунковъ и приблизительно 200 скульптур
ныхъ произведеній

Въ отдѣлѣ масляной живописи главнымъ при

тягательнымъ фактомъ является отдѣленіе, заня
тое работами Л е н б а х а .  Цѣлыхъ двѣ залы увѣ- 
віаны его портретами, эскизами и рисунками; 
талантъ художника придаетъ интересъ даже не
оконченнымъ вещамъ. Среди портретовъ, писан
ныхъ масляными красками, привлекаетъ особен
ное вниманіе портретъ „зкелѣзнаго канцлера", уже 
носящаго отпечатокъ старческой дряхлости.

Вторымъ „гвоздемъ" выставки является гро
мадное полотно А р н о ль д а  Б ё к л и н а — Б и т в а  гер 
манцевъ, написанное уже давно и теперь вы
ставленное въ Стекляпчомъ Дворцѣ. Какъ всегда 
Беклинъ поражаетъ своимъ блестящимъ колори
томъ; картина напоминаетъ извѣстную Б и т в у  
ам азонокъ— Р уб ен са . Другой изъ выдаюяіщхся 
членовъ Союза, Габріель М аксъ , выставилъ въ 
этомъ году особенно много. Громадное впечатлѣ
ніе производитъ его сенсаціонная картина Pithec
anthropus alalus, посвященная извѣстному про
фессору Гекелю, изображающая семью обезьянъ, 
въ которыхъ проявляются зачатки человѣческихъ 
чувствованій. Будучи самъ знатокомъ въ обла
сти антропологіи и зоологіи, Габріель Максъ по
пробовалъ изобразить художественно этотъ типъ, 
являющійся научной гипотезой. Интересны его 
Трое учены хъ  —три обезьяны съ выраженіемъ ко
мической серьезности. Къ прежнему направленію 
его творчества относятся двѣ картины, полныя 
глубокаго драматизма: К о р и н ѳ с к а я  невѣста и 
Д у ш е в н а я  борьба .

Вліяніе Сецессіопнаго кружка выразилось нрож- 
до всего въ цѣломъ рядѣ картинъ религіознаго 
и философскаго содержанія, причемъ евангель
скія событія трактуются съ реальной точки Зрѣ- 
пія, съ нѣкоторой примѣсью мистицизма.

Къ числу такихъ картинъ относится большое 
полотію К ун ц ъ -М ей ер а — І у д а  И с ка р іо т ъ , пред
ставляющее угрызеніе совѣсти предателя: его 
преслѣдуетъ тѣнь преданнаго имъ учителя. Кар
тина даетъ понять зрителю, что душевныя муки 
этого человѣка происходятъ отъ того, что онъ 
продалъ идеалъ нзъ-ва матеріальной выгоды. Влія
ніе Фрица Удэ особенно ярко выступаетъ на 
картинѣ Б а у д и с а — Х р и ст о съ  воскресъ! и у Ш у 
ст ера-В о .) ьдапса—Со. Н и к о л а й  и  д и т я  Х р и ст о съ . 
Болѣе самостоятельнымъ является В а льт ер ъ  Ф ир-



ле  въ своемъ триптихѣ В ѣ р а ; здѣсь находимъ 
прекрасно выдержанное настроеніе мира и поэти
ческой думы. Изъ остальныхъ картинъ религіоз
наго отдѣла заслуживаетъ еще вниманія громад
ное полотно дюссельдорфскаго художника Б р ю т т а  
на слова псалма „ Зачѣмъ м ят ут ся  язы чники  
Картина напоминаетъ извѣстныя произведенія 
французской школы, гдѣ Христосъ является сре
ди разсвирѣпѣвшей или преступной толпы. Идея 
картины недостаточно опредѣленна. Фигура Хри
ста, являющагося на холмѣ, кажется сочиненной; 
разъяренная толпа написана хорошо, но, можетъ 
быть, слишкомъ реально. Отсюда слабость впечат
лѣнія, получаемая отъ этой картины, принадле
жащей, впрочемъ, къ лучшимъ картинамъ вы
ставки .

Портретная живопись, за исключеніемъ Ледба- 
ха, представлена слабо. Кемпф еръ, Генъ , Фугелъ, 
І Іа р А а т  не дали ничего интереснаго; хороши 
портреты ІІец ель б ер іер а , выдержанные въ стилѣ 
эпохи Вертера и Рене; портреты Л ей б ля  съ от
тѣнкомъ жизнерадостной прозы; работы молодого 
графа К алъкрейт а, въ которомъ виденъ современ
никъ Зола и Льва Толстого. Хороши также порт
реты А н ж е л и  и  З а м бер іера . Сравнительно съ ан
гличанами, однако, нѣмецкая портретная живо
пись кажется довольно бѣдной.

Богаче представленъ отдѣлъ пейзажной живо
писи. Здѣсь встрѣчается цѣлый рядъ прекрас
ныхъ картинъ, которыя доказываютъ, что герман
скіе художники настолько успѣли овладѣть техни
кой письма, что способны вложить въ пейзажъ 
даже самаго безхитростнаго свойства, глубоко- 
прочувствованное и—что еще важнѣе—поэтиче
ское настроеніе. Къ такимъ пейзажамъ надо от
нести работы Ш а р ля  ІІальм ье, Б р а х т а ,  братьевъ 
В илъройдеръ , Б а р т ельса , К а н а ля , В а ш а , М у н т е ,  
А х е н б а х а  и др.

Жанръ представленъ довольно интересными про
изведеніями, хотя общее мнѣніе таково, что этотъ 
видъ живописи въ настоящее время значительно 
утратилъ интересъ. Слѣдуетъ отмѣтить здѣсь одну 
особенность этой выставки, а именно—цѣлый рядъ 
жанровыхъ картинъ сенсаціоннаго содерлсанія, 
напоминающихъ иллюстраціи къ бульварнымъ ро
манамъ (наприм. громадная картина Э хт лер а , изо
бражающая молодую женщину, которая верну
лась ночыо съ бала въ свою каморку и нашла 
умершей старуху мать). Такихъ картинъ нѣтъ у 
сецессіонистовъ, строго охраняющихъ жанръ ис 
только отъ бульварнаго содержанія, по даже не 
допускающихъ никакой анекдотической фабулы въ 
этомъ родѣ живописи.

Пустота, произведенная въ союзѣ выступлені
емъ молодыхъ художниковъ, на этотъ разъ за
полнена дюссельдорфскими художниками, явив- 
шимйся почти сиолна. Ихъ картины показыва
ютъ, что старое гнѣздо художниковъ на Рейнѣ 
все еще играетъ выдающуюся роль среди дру
гихъ Художественныхъ центровъ Германіи. Кампф ъ, 
В о т о лл ь , І І Іп а ц ъ , Г ей хер т ъ  съ своимъ безукориз
неннымъ рисункомъ, дѣлающимъ его картины 
предметомъ общаго восхищеніи, В ези п ъ , Герцогъ , 
ІН аабе и множество другихъ явились желанными 
гостями пъ Мюнхенѣ и вызвали среди мѣстныхъ 
художниковъолсивлешіые толки особенностями сво
его творчества.

Иностранцы приняли въ этомъ году обычное 
участіе въ выставкѣ Стекляшшго дворца. Фран
цузы все еще но прислали своихъ картинъ пъ виду 
того, что не закрылись еще парижскіе Салоны; 
бельгійцы наэтотъ разъ оказались неинтересными. 
Зато англичане блещутъ но обыкновенію необы
чайной прелестью пейзажей и высокимъ совер
шенствомъ портретовъ, оставляющихъ далеко за

собою подобныя же произведенія нѣмецкихъ ху
дожниковъ.

Отдѣлъ акварелей, пастелей и гуаши не пред
ставляетъ ничего интереснаго. Гораздо богаче и 
значительнѣе отдѣлъ b lanc  e t  n o ir ,  въ которомъ 
приняли участіе величайшіе художники и граверы 
Германіи. Множество художественно исполнен
ныхъ гравюръ свидѣтельствуютъ о томъ, какого 
высокаго совершенства достигла за послѣднее 
время въ Германіи эта отрасль изобразительнаго 
искусства.

Скульптурный отдѣлъ составляетъ всегда укра
шеніе выставокъ въ Стеклянномъ дворцѣ. На 
этотъ разъ выставлеио около 200 произведеній. 
В а д ер э  съ своей В о за  m y s tic a , В а с п я т ы й  Х р и с 
тосъ—В и д и с е р а , бронзовая P ie tà  — В есп ер а , M a te r  
d o lorosa  и M a te r  a m a b il is—Кёнига свидѣтельству
ютъ о томъ, что нѣмецкіе ваятели освободились 
отъ вліянія античной пластики и стремятсн къ 
самостоятельности, причемъ обращаются преиму
щественно къ религіознымъ сюжетамъ.

Залы Стекляннаго дворца, по установившемуся 
обычаю, богато украшены фресками и дорогими 
тканями. Въ нѣсколькихъ залахъ стѣны разрисо
ваны йодъ восточные ковры подъ наблюденіемъ 
проф. П алъм іе. Пріятный переходъ отъ этихъ 
богато-убранныхъ залъ иредставляють компаты, 
отведенныя англичанамъ; онѣ выкрашены въ одинъ 
ровный красноватый цвѣтъ. Особенностью этой 
выставки является также стремленіе распоряди
тельнаго комитета развѣсить картины какъ можно 
дальше одну оть другой. Это нововведеніе весь
ма важпо( давно пора обратить вниманіе на то, 
какъ часто близко повѣшенныя картины мѣшаютъ 
другъ другу, иногда взаимно уничтожаютъ то впе
чатлѣніе, которое каждая изъ нихъ могла бы 
произвести при другомъ размѣщеніи, —не говоря 
уже о томъ, какъ страшно утомляются зритель
ные нервы отъ осмотра такихъ выставокъ, гдѣ 
холсты нагроможгены какъ можно тѣснѣе другъ 
около друга.

Нѣмецкая печать, и въ частности мюнхенскіе 
художественные журналы, посвящаютъ обстоя
тельныя статьи выставкѣ Стараго Союза. Соио- 
ставлля ео съ обѣими выставками сецессіоннаго 
крулска,—весенней и лѣтней—критика отмѣчаетъ 
одну черту, характеризующую художниковъ Стек
ляннаго дворца. „Все это-очень милые, благо
воспитанные люди, но, кажется, воспитаніе сгла
дило въ нихъ всякую индивидуальность. Если вы 
лселаете пріятно провести часъ—другой, то от
правляйтесь въ Стеклянный двороцъ, и вы ве 
соскучитесь. Если лсе намъ хочется видѣть, куда 
идетъ нѣмецкое искусство, къ чему стремятся 
худоленики, что новенькаго среди молоделси—тогда 
послушайтесь нашего совѣта—спѣшите на улицу 
Иринца-Рсгента, тамъ вы увидите лучш ее , что 
даетъ теперь Германія въ области лсивописи. Если 
жо вамъ захочется еще ближе подойти къ этой 
области искусства и познакомиться съ исканіями 
и попытками худолсшпсовъ, то постарайтесь по
бывать въ сѳцессіонномъ помѣщеніи какъ-нибудь 
въ субботу, когда выставляются эскизы, рисунки 
и этюды членовъ. Отчего лсе такая разница межіу 
двумя обществами? Да, разница есть, н гро
мадная. Въ числѣ членовъ Стараго Союза не
мало великихъ худолениковъ, они остались по
тому, что не лселали разрыва; но они стоятъ 
особнякомъ. Въ общемъ лсе картины этого 
кружка свидѣтельствуютъ о томъ, что и х ъ  созда
н іе  tie было результ ат ом ъ внут ренней  н е о б х о д и 
м ост и. Онѣ написаны, но точно также могли бы 
остаться и по написанными. Мелсду тѣмъ, сила 
и настоятельность художественнаго импульса есть 
преледе всего существенная черта всякаго нстнн-



но-художественнаго произведенія. Безъ этой чер
ты картина уже теряетъ интересъ въ глазахъ ис
торика искусства. И вотъ это-то именно отсут
ствіе внутренняго художественнаго императива въ 
большинствѣ картинъ въ Стеклянномъ Дворцѣ (за 
исключеніемъ весьма немногихъ, и то эти исклю
ченія надаютъ на пейзажный отдѣлъ, гдѣ темпе
раментъ художника высказывается слабѣе, неже
ли въ картинахъ религіознаго и философскаго со
держанія)—дѣлаетъ выставку Стараго Союза ме
нѣе интересной, чѣмъ она могла бы быть“ .

Таковъ судъ мюнхенской критики, дѣлающій ей 
честь своимъ серьезнымъ направленіемъ.

На ряду съ двумя крупными выставками худо
жественная жизнь Мюнхена обнаруживаетъ дру
гіе факты болѣе грустнаго свойства. На обѣихъ 
выставкахъ жюри принуждено было отказать та
кому громадному числу художниковъ, что оно 
является почти равнымъ тому, которое попало на 
выставку. Куда дѣнутся эти отвержеиные обоихъ 
обвіествъ? Трудъ, потраченный на 2000 слиш
комъ картинъ, доллсенъ теперь пропасть даромъ. 
Бездарные труяіеники и молодые, еще не устано
вившіеся худолишки, вызвавшіе отказъ вслѣд
ствіе эксцентричности своего творчества, пере- 
ясиваютъ печальныя минуты разочарованія. Меяс- 
ду ними нашлись нѣкоторыо, не теряющіе наделс- 
ды; они рѣшились было ѣхать съ своими картинами 
куда нибудь въ другой городъ, но со всѣхъ сторонъ 
послышался протестъ, обѣщающій мало успѣха 
атому предпріятію. Какъ прежде сецессіонисты 
скитались по Германіи, не находя пріюта, такъ 
теперь отверлеепные мюнхенцы нескоро найдутъ 
гостепріимный городъ, гдѣ мѣстное общество ху- 
долишковъ будетъ достаточно безкорыстно, чтобъ 
допустить у себя чулсую выставку.

Сецессіошіый кружокъ потерпѣлъ недавно весь
ма крупную утрату. Послѣ долгой болѣзни скон- 
чалгя членъ общества, профессоръ R p y n o  ІГиглъ- 
іейнъ. Покойный родился въ Гамбургѣ въ 1848 г. 
Первая картина, обратившая па сегя вниманіе, 
M o r i tu r  in  Ѵ ео , была выставлена имъ въ Мюн
хенѣ въ 1879 году. Въ настоящее время она на
ходится въ вестибюлѣ сепессіонной выставки. 
Иигльгейиъ написалъ цѣлый рядъ картинъ рели
гіознаго содержанія, много пастелей-жанровъ, и 
въ 1890 г. произвелъ сенсацію своимъ громад
нымъ полотномъ: С лѣ п а я , пріобрѣтенномъ затѣмъ 
однимъ американскимъ любителемъ. Главная за
слуга покойнаго состоитъ въ томъ, что, когда го
нимые сецессіонисты переживали первыя, трудныя 
минуты, онъ рѣшительно перешелъ на ихъ сто
рону и принялъ на себя предсѣдательство круж
ка. Глубоко-честная и свѣтлая личность покой- 
паго была первое время какъ бы залогомъ того, 
что сецоссіонный крул;окъ имѣетъ самыя чистыя 
намѣренія. Тляселая болѣзнь принудила сго оста
вить предсѣдательство, но до конца своей ясизни 
онъ оставался дѣятельнымъ членомъ общества, 
которое возлагало на ого будущее большія на- 
дслсды, къ сожалѣнію, не осуществившіяся. Нѣ
мецкое искусство потеряло въ немъ одного изъ 
талантливѣйшихъ своихъ сыновъ, въ томъ періо
дѣ, когда онъ не усиѣлъ еще совершить и поло
вины своего творческаго пути.

*  *  *

Среди затишья, наступившаго въ П ариж ѣ по
слѣ первыхъ недѣль но открытіи Салоновъ, Ака
демія изящныхъ искусствъ приступила къ разда
чѣ пресловутыхъ P r i x  de R o m e  молодымъ ху
дожникамъ, которые выполнили конкурсныя ра
боты, предложенныя академіей. Послѣ долгихъ 
совѣщаній и споровъ были присуждены большія

и малыя преміи по отдѣламъ скульптуры, живо
писи и архитектуры. По отдѣлу живописи ака
деміей была предложена слѣдующая тема: Ю диѳь 
показы вает ъ ю .ю в у  О лоф ерна ж ит елям ъ В е ѳ у л іи .  
На эту тему, не блистающую новизной, былъ пред
ставленъ цѣлый рядъ академически написанныхъ 
картинъ, изъ которыхъ лучшими, но мнѣнію жю- 
ри, оказались картины Л е р у , ученика Бонпа, и 
Д еш епо, ученика Лефебра и Бенлсамена-Конетана. 
Имъ присулсдена большая премія, обезпечивающая 
4-хъ-лѣтпее пребываніе въ Римѣ. По отдѣлу 
скульптуры тема была не менѣе избита. Было 
предложено изобразить Ахиллеса, разгнѣваннаго 
смертью Патрокла и одѣвающаго броню, прине
сенную его матерью Ѳетидой. Первую премію по
лучилъ ученикъ Кавелье и Барріаса, Р у  (Roux). 
Лучшей работой по архитектурѣ былъ признавъ 
проектъ Р е к у р а , ученика Паскаля. Въ общемъ, 
присужденіе P r i x  de R o m e  провело довольно вя
ло, а темы, предложенныя ученымъ комитетомъ, 
какъ будто нарочно подобраны такъ, чтобы еще 
разъ доказать, какъ мало смысла въ этихъ ака
демическихъ конкурсахъ. Пзобралсать въ тысяч
ный разъ Юдиѳь съ головой Олоферна или раз
гнѣваннаго Ахиллеса и скучно, и нелѣпо: что мо- 
леетъ показать молодой художникъ въ такой из
битой темѣ? Одно знаніе рисунка и композиціи. 
Но то же самое моліетъ быть обнарулсено и въ 
другомъ сюлсетѣ. Между тѣмъ, творческая фан
тазія худолшика, его свободный импульсъ стѣс
нены этими рамками; онѣ не даютъ возможно
сти оцѣнить и разгадать оригинальный талантъ, 
самобытное н смѣлое дарованіе. Критика воору
жается противъ этихъ остатковъ старины, ука
зываетъ другіе способы награждать лучшихъ уче
никовъ академіи, но пока безуспѣшно. Консерва
тивное направленіе французскаго искусства все 
еще остается въ полной силѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
процвѣтаютъ и академическіе конкурсы съ свои
ми безжизненными, лишенными содерякшія темами; 
никто, конечно, не сталъ бы по доброй волѣ пи
сать на эти сюжеты, но впереди— заманчивая пер
спектива провести нѣсколько лѣтъ въ Италіи, и 
вотъ молодые худолшики насилуютъ свой талантъ 
и со скрелсетомъ зубовнымъ принимаются за го
лову Олоферна или злополучнаго Ахилла.

Существуютъ еще такъ называемые p r i x  de 
P a r is , дающіе право на годовую поѣздку въ Ита
лію. Они учреждены не такъ давно и на болѣе 
раціональныхъ началахъ. Такую премію получа
ютъ художники, выставиішіе картину или скульп
туру въ одномъ изъ Салоновъ, но присулсденію 
лшри, состоящаго изъ министра и совѣта акаде
міи. Въ отдѣлѣ лсивописіі въ выпѣвшемъ году по
лучили премію  города  П а р и ж а  худолишки Горге, 
Бюффе и Котте, худолиіица Гюйонъ; въ отдѣлѣ 
скульпторы— Клозадъ, Дюбуа и Барали; въ отдѣ
лѣ архитектуры главная премія нала на Максима 
Думикъ, приславшаго модель храма.

Правительство продоллсаетъ дѣлать съ обычной 
щедростью свои ежегодныя покупки въ обоихъ 
Салопахъ. Купленныя картины посылаются за
тѣмъ въ провинціальные музеи, гдѣ такимъ об
разомъ понемногу образуются сокровищницы со
временнаго искусства. L a  C hro n iq u e  des A r t s  въ 
каждомъ выпускѣ печатаетъ длинный списокъ 
картинъ, акварелей, пастелей, гравюръ, скульп
турныхъ произведеній, изящныхъ предметовъ со
временной художественной промышленности (въ 
Салонѣ Марсова поля), которые потомъ будутъ 
распредѣлены и разосланы По музеямъ. Обычай 
прекрасный, и которому молено позавидовать; съ 
одной стороны — нровнпція, т.-е. самая Франція 
знакомится съ произведеніями современнаго род
ного искусства, а съ другой стороны- і ѣдьш рядъ



художниковъ поощряется въ своихъ трудахъ и 
исканіяхъ отличіемъ и матеріальнымъ успѣхомъ.

Изъ парижскихъ выставокъ лѣтняго сезона осо
бенно удачны были двѣ: выставка картинъ ан
глійскихъ художниковъ въ галлереѣ Зедельманеръ 
и выставка миніатюристовъ.

Англійская выставка была открыта недолго, 
но посѣщалась усердно. Французы не имѣютъ у 
себя сколько-нибудь значительной коллекціи анг
лійскихъ школъ живописи, и потому выставка 
Зедельмайера произвела большое впечатлѣніе. 
Прежде всего, парижане познакомились съ пре
красными портретами Рейнольдса, Лоуренса и 
Ромнея. Кисти Констэбля, оказавшаго такое гро
мадное вліяніе на художественное движеніе во 
Франціи въ тридцатыхъ годахъ, принадлежали во
семь картинъ, изъ которыхъ одна представляла 
настоящій шедевръ: О свящ еніе м ост а въ пам ят ь  
В а т е р ло о . Эскизъ Бонингтона П раздникъ  во двор
цѣ  также заслуживалъ особаго вниманія.

Первая выставка миніатюристовъ и иллюстра
торовъ Франціи въ галлереѣ ІІетн имѣла болѣе 
спеціальный интересъ. Коллекція рѣдкихъ миніа
тюръ средневѣковыхъ художниковъ привела въ 
восторгъ историковъ искусства и пролила новый 
свѣтъ на творчество далекаго прошлаго. Критика 
указываетъ па развитіе миніатюры, которая была 
прежде всего ничѣмъ инымъ, какъ украшеніемъ 
заглавныхъ буквъ, и играла такую же роль, ка
кую теперь играютъ виньетки и заставки. Поне
многу характеръ миніатюры измѣняется; худож
ники затрогиваютъ текстъ книги и черпаютъ изъ 
ея содержанія сюжеты своихъ рисунковъ. Изъ 
простого украшенія миніатюра становится иллю
страціей текста, дополняющей его иногда въ са
мыхъ неожиданныхъ направленіяхъ. Такъ, реа
листическій XIII вѣкъ отражается и на характе
рѣ миніатюры. На выставкѣ имѣлся рядъ мині
атюръ (64), представляющихъ жизнь Іисуса Хри
ста. Неровность исполненія заставляетъ предпо
лагать, что этотъ трудъ совершенъ нѣсколькими 
лицами. Можно даже прослѣдить два художествен
ныхъ темперамента: одинъ добродушный и прос
той, другой наоборотъ, искатель чудеснаго, страш
наго, съ наклонностью къ психологическому пна- 
лизу. Для пасъ особенно интересенъ послѣдній, 
какъ выразитель идей своего времени. Среди ми
ніатюръ, принадлежащихъ этому послѣднему ne- 
извѣстному художнику, поразительны по своему 
реализму и глубокому психологическому анилизу 
днѣ картины: И збіеніе младенцевъ  и В з я т іе  Х р и 
с т а  въ Геѳсиманскомъ саду. Внимательный обзоръ 
этихъ миніатюръ приводитъ къ тому заключенію, 
что, можетъ быть, главный импульсъ всему по
слѣдующему художественному движенію XIV и 
X V  вѣковъ былъ данъ именно этими безвѣстны
ми художниками, которые въ узкихъ рамкахъ ми
ніатюры достигли правильности композиціи, пись
ма, красоты сочетаній въ краскахъ и глубокой 
правды содержанія. Они указали путь пейзажис
тамъ и худолсниісамъ, изобраясавшнмъ на карти
нахъ религіознаго содержанія современную дѣй
ствительность.

Среди оживленія и шума по поводу открытыхъ 
Салоновъ, которые одинъ критикъ называетъ „ре
зюме цѣлаго года искапій и поэтическихъ сновъ 
среди политическихъ волненій,охватившихъ Фран
цію за послѣднее время—тихо и незамѣтно угасъ 
величайшій изъ современныхъ скульпторовъ Фран
ціи, Ж анъ К ирріэсъ  (Carriès), унесенный въ мо
гилу чахоткой на 38 году своей жизни. Сынъ 
бѣднаго мастерового въ Ліонѣ, онъ остался круг
лымъ сиротой въ раннемъ дѣтствѣ. Первое обра
зованіе опъ подучилъ въ пріютѣ, потомъ служилъ 
у каменщика; въ рѣдкія свободныя минуты онъ

лѣпилъ изъ глины статуи и модели разныхъ пред
метовъ. Несовершенство этихъ попытокъ мучило 
его; онъ бросилъ хозяина и нѣсколько лѣтъ подъ 
рядъ велъ скитальческую жизнь, перебираясь изъ 
города въ городъ, и наконецъ, попалъ въ Парижъ, 
въ мастерскія, простымъ мастеровымъ. Въ Па
рижѣ онъ изучалъ мраморы Лувра и Люксенбур- 
га. Въ пемъ проснулся талантъ, и онъ создалъ 
группу E p a v e s  (Выброшенные моремъ) —группу 
нищихъ, трагическая судьба которыхъ была такъ 
понятна ему. Это произведеніе поразило его зна
комыхъ и заставило признать въ немъ первоклас
сный талантъ. Но Карріэсъ идетъ дальше. Онъ 
беретъ другіе сюжеты, съ поразительной легкостью 
переходя отъ тяжелыхъ драмъ жизни къ гра
ціознымъ женскимъ головкамъ, которымъ онъ умѣ
етъ придать гордое благородство. Эти новыя соз
данія художника заставляютъ говорить о немъ 
печать. Въ 1892 году онъ выставляетъ въ Сало
нѣ Марсова поля, и президентъ Карно, обходя 
выставку въ день открытія, удостаиваетъ его зва
нія кавалера ордена Почетнаго Легіона, не смо
тря на то, что такая почесть никогда не доста
валась на долю художникамъ, выставляющимъ въ 
первый разъ. Но творческая натура Карріэса 
увлекаетъ его дальше: онъ бросаетъ скульптуру 
и съ горячностью предается обжиганію и эмали
рованію глиняныхъ произведеній, стремясь дос
тигнуть совершенства японской эмали. Среди это
го труда, которому онъ предавался весь, забы
вая о насущномъ хлѣбѣ, смерть подкараулила 
его. Онъ простудился и черезъ нѣсколько дней 
его не стало. Надъ могилой его было про
изнесено много рѣчей; между прочимъ ска
залъ прочувствованпое слово ІІюви-де-ІІІавапнъ. 
Жизнь Жана Карріэса заставляетъ вспомнить 
судьбу художниковъ эпохи Возрожденія. Та же 
необыкновенная талантливость, та же легкость, 
съ которой они переходили отъ одной отрасли 
искусства къ другой, то же неустанное стремле
ніе впередъ, къ чистымъ идеаламъ, которые ху
дожникъ создалъ въ своей душѣ. Отъ сиротства 
и нищеты къ быстро-иромелыснувшсй славѣ и 
преждевременной смерти—вотъ нея жизнь этого 
замѣчательнаго человѣка, такъ искренне оплаки
ваемаго французскимъ художественнымъ міромъ.

Франція въ самыя печальныя минуты своей 
жизни черпаетъ свѣтъ и утѣшеніе въ воспомина
ніяхъ о прошедшемъ. Недавно исполнилось ѢІ.'О- 
лѣтіе со дня рожденія художника Николая Пус
сена. Маленькій нормандскій городокъ Анделисъ, 
гдѣ рошлея Пуссенъ, съ необычайной пышностью 
отпраздновалъ годовщину его рожденія. Празд
нество происходило на площади городка, гдѣ еще 
въ 1851 году былъ поставленъ бронзовый бюстъ 
Пуссена, работы Бріана. Правительство назна
чило своимъ представителемъ г. Маркса, рѣчью 
котораго и началось торжество. Общество фран
цузскихъ художниковъ назначило своимі делега
томъ Тони Роберъ-Флери, желая показать глубо
кое уваженіе, которое питаетъ къ родоначаль
нику французской живописи Общество Елнсепскихъ 
полей. Празднество носило характеръ національ
наго торжества; множество вѣнковъ и де щгацій 
свидѣтельствовали о томъ, какъ сочувственно от
носится къ памяти перваго своего художника 
французскій народъ.

*  *  *

69-я выставка національной академіи въ І І ы о -  
Іоркѣ  является самымъ выдающимся художествен
нымъ фактомъ американской жизни за послѣднее 
время. Быставка эта имѣла двѣ характеризующія 
се особенности: отпечатокъ импрессіонизма на 
всѣхъ почти картинахъ и многочисленность жен



скаго пола среди экспонентовъ. Характеръ свѣ
жести и ясности, обиліе свѣтовыхъ эффектовъ 
и богатство колорита дѣлали выставку удивитель
но веселой и эффектной. Большія преміи были 
присуждены тремъ картинамъ, въ которыхъ ху
дожники давали могучій аккордъ красокъ, неот
разимый по своей свѣясести. Пейзажный отдѣлъ 
отличался особеннымъ богатствомъ. Старые ху
дожники, наприм. М орапсъ, могутъ быть постав
лены на ряду съ Тернеромъ по блеску и поэти
ческому настроенію своихъ картинъ. Молодые, 
едва успѣвшіе составить себѣ имя, уясе достигли 
замѣчательной техники и прислали на выставку 
мнолсество пейзажей, въ которыхъ чувствуется 
вліяніе Коро и французской школы импрессіони
стовъ. Къ лучшимъ картинамъ выставки принад
лежатъ произведенія: М и н о р а ,  Г е н р и  С м ит а, 
ІІІёр т ле ф ф а , Ф ерѵозопъ, Б р и с т о л я , Том псона  и

др. Отдѣлъ жанровой ясивописи менѣе богатъ; 
здѣсь особенно много дамъ-художницъ, среди ко
торыхъ нѣкоторыя (М ё р ф и , Чесней и др.) отли
чаются положительнымъ талавтомъ. Любовь аме
риканцевъ къ юмору выражается въ цѣломъ рядѣ 
юмористическихъ жанровъ; Б р о ун ъ  продалъ за 
5000 долларовъ картину, въ худоясествеиномъ от
ношеніи довольно слабую, по имѣющую сюжетомъ 
жизвь ныо-іоркскихъ уличныхъ мальчипіекъ. Аме
риканская живопись не успѣла еще достигнуть 
того высокаго содержанія, какое сдѣлалось обыч
нымъ явленіемъ въ Европѣ, и американскіе ху
дожники, прекрасные колористы, еще слишкомъ 
мало умѣютъ думать надъ своими произведеніями. 
Поэтому лучшими картинами являются у нихъ 
пейзажи, для которыхъ богатая природа Шта
товъ представляетъ обильный и благодарный ма
теріалъ.



Провинціальныя корреспонденціи.

В ладиміръ губ. ( отъ наш его корреспондент а) . 
Лѣтній сезонъ этого года можетъ быть смѣло 
названъ выходящимъ изъ ряда вонъ. До настоя
щаго времени во Владимірѣ кромѣ гуляній на 
бульварѣ и въ саду Общества велосипедистовъ 
никакихъ другихъ развлеченій не было, о лѣт
немъ же театрѣ пикто и не помышлялъ, тѣмъ 
болѣе, что на лѣто большинство интеллигенціи 
уѣзжаетъ на дачи. Въ истекшемъ сезонѣ въ саду 
Общества велосипедистовъ въ первыхъ числахъ 
іюня открыла свои спектакли труппа подъ управ
леніемъ г. Полторацкаго. Спектакли эти дава
лись сначала на открытой сценѣ, при слѣдующемъ 
составѣ труппы: г-жи Маркова, Николаева, Ле
вина, г.г. Владиміровъ, Коваленко, Загорскій, 
Дагмаровъ. Затѣмъ спектакли давались въ спе
ціально построенномъ закрытомъ театрѣ, при 
участіи г. Полторацкаго. По бѣдчость обстанов
ки, отсутствіе костюмовъ и наконецъ далеко не 
хорошее исполненіе,—все болѣе и болѣе подры
вали довѣріе публики, и сборы падали. При вновь 
приглашенныхъ артистахъ гг. Варшавскомъ-До
линѣ, Хвалынской и Максимовичѣ спектакли 
пошли какъ будто лучше, было два-три порядоч
ныхъ сбора, но не надолго. Труппа распалась и 
21 іюля въ бенефисъ г-жи Хвалынской спектакль по
ставленъ былъ уже въ городскомъ театрѣ, при 
участіи любителей. Спектакль далъ 150 р. сбора. 
Поставленные затѣмъ еще 4 спектакля прошли съ 
плохими сборами, одинъ дажо былъ отмѣненъ. 
Сезонъ въ городскомъ театрѣ предположено от
крыть 26-го сентября.

Изюмъ, Харьков. губ. (О т ъ н а ш ею  ко р р есп о н 
дент а). Въ театрѣ городского сада закапчило 
лѣтній сезонъ Товарищество драматическихъ ар
тистовъ, сформированное г. Михайловскимъ и на
чавшее спектакли съ 1-го мая. Въ матеріальномъ 
отношеніи Товариществу очень не повезло: вслѣд
ствіе дождливаго и холоднаго лѣта, а отчасти 
вслѣдствіе крупныхъ недочетовъ въ составѣ труп
пы-сборы, за исключеніемъ нѣсколькихъ, были 
изъ рукъ вонъ плохи. Численный составъ това
рищества невеликъ—всего пять женщинъ и пять 
мужчинъ: г-жи Николаева-Бѣлоконь, Орловская, 
Крельская, Славская, Попова, гг. Бѣлоконь, Оли- 
гиііъ, Фелоиовъ, Михайловскій и Чадрипъ; изъ 
нихъ г-жа Попова и г. Чадрипъ — па выходныя 
роли. Конечно трудно ставить спектакли при та
комъ маломъ составь исполнителей. Приходится 
разбрасываться, уклоняться отъ своего настояща
го амплуа и одному и тому же артисту являть
ся въ самыхъ разнообразныхъ роляхъ, что въ об
щемъ несомнѣнно оказываетъ дурное вліяніе на 
успѣхъ дѣла и на совершенствованіе артистовъ. 
Страдаетъ отъ этого и репертуаръ, такъ какъ 
Для постановки лучшихъ пьесъ приходится при
бѣгать къ помощи любителей- Впрочемъ, относи

тельно репертуара должно сказать, что товарище
ство, насколько было возможно, старалось дер
жаться серьезныхъ пьесъ. Такъ здѣсь шли „Гро- 
за“, „Степной богатырь", „Несчастне коханпя", 
„Кинъ или геній и безпутство", „ІІа бойкомъ мѣ
стѣ", „Свѣтитъ, да не грѣетъ",„Въ неравной борь
бѣ", „Листья шелестятъ", „Кручина", „Гибель 
Содома", Послѣдняя воля", „Друзья-пріятели", 
„Счастливецъ, „Преступница" и др. Это слѣ
дуетъ отнести къ чести режиссера, каковымъ три 
четверти сезона былъ талантливый артистъ И. И. 
Бѣлоконь, старавшійся изъ наличнаго состава то
варищества выработать возможно лучшій ансамб іь 
и достигшій въ этомъ отношеніи нѣкотораго успѣ
ха, такъ какъ о полномъ не могло быть и рѣ
чи, какъ по'указаннымъ выше причинамъ, такъ 
и по небрежности артистовъ труппы относитель
но изученія исполняемыхъ ролей. Къ такимъ при
надлежала значительная часть труппы, а именно 
г жн Попона, Славская, Крельская, гг. Михайлов
скій, Чадрипъ и Фелоиовъ. Г-жа Крельская, всего 
два или три года подвизающаяся на сценѣ, не лише
на сценическаго дарованія, но пренебрегаетъ изуче
ніемъ ролей и если въ этомъ отношеніи не испра
вится, то ни одного шагавпередъ въ развитіи своего 
дарованія не сдѣлаетъ. Совершенную противопо
ложность этимъ артистамъ составляютъ г-жа Ор
ловская (водевильная актриса и иторая ingénue) 
и г. Олигинъ (первый любовникъ). Надо отдать 
имъ справедливость за вполнѣ добросовѣстное изу
ченіе ролей, пониманіе ихъ и толковое исполне
ніе. Всеобщее расположеніе публики заслужили 
здѣсь г-жа ІІиколаева-Бѣлокоиь (ingénue drama
tique) и г. Бѣлоконь (характерныя роли и роли 
любовппковъ), отличающіеся выдающимися да
рованіями. Игра г-жи Николаевой-Бѣлоконь всег
да отличается чувствомъ мѣры въ сильныхъ дра
матическихъ мѣстахъ, тенлотою, искренностью и 
правдивостью това, вслѣдствіе чего она всецѣло 
овладѣваетъ вниманіемъ слушателей. Выступила 
она здѣсь, между прочимъ, въ роли Катерины въ 
„Грозѣ" и исполнила ее просто, естественно и съ 
глубокимъ чувствомъ. Г. Бѣлоконь, обладая пре
восходною, безупречною читкою, съ замѣчатель
нымъ пониманіемъ уевонваотъ и талантливо не
редаетъ изображаемые имъ типы, и изъ самой 
безцвѣтной роли всегда сумѣетъ сдѣлать что-ни
будь интересное. Оба они, несмотря на успѣхи, 
продолжаютъ работать надъ развитіемъ своего да
рованія.

П іонъ (О т ъ  н а ш ею  к о р р е с п о н д е н т а ). Въ про
долженіе всего лѣтняго сезона, съ 1 мая по 1 авгу
ста, постоянные драматическіе спектакли давались 
только въ театрѣ „Тиволи". Въ составъ товарище
ства входили: г-жи Пиконова (сильныя драматиче
скія роли), Таманцева (ingénue dramatique), Снѣ
жина (ingénue comique), Щеглова (комическ. ста



руха), Добровольская (grande dame), Дюваль и 
Ромаскевичъ (водевильныя), на вторыя роли г-жи 
Лрсъ, Кумшатская, Юрьева, Полянская идр.,гг. 
Громовъ (1-й комикъ), Катарскій (фатъ), Калинни
ковъ (резонеръ), Баталинъ, Иваницкій (комики), 
Свѣтловъ (характерныя роли),Соколовъ (простакъ) 
и друг. Сезонъ открылся драмой „Соколы и воро
ны"; затѣмъ поставлены были слѣдующія пьесы: 
„Цѣпи", „Дармоѣдка", „Откуда сырь-боръ заго
рѣлся", „Золотая рыбка" (2 раза), „Вавька-Ключ- 
никъ“, „Мамаево побоище", „Въ старые годы", 
„Преступница", „Свѣтитъ да не грѣетъ", „Дикар
ка", „Каширская старина", „Въ осадномъ положе
ніи", „Ни минуты покоя", „Маіорша", „Мужъ зна
менитости" и друг.—Репертуаръ классическій со
вершенно отсутствовалъ; пьесамъ Островскаго 
было удѣлено самое незначительное мѣсто; зато 
еженедѣльно шла какая-нибудь старинная мело
драма, вродѣ „Двухъ сиротокъ", „Ограбленной 
почты", „Парижскихъ нищихъ" и т. л. Мужской 
персоналъ составленъ былъ въ труппѣ значи
тельно слабѣе женскаго. Замѣтно выдѣлялись: 
г жи Никонова, Таманцсва и Щеглова. Первый 
любовникъ г. Брянскій не имѣлъ успѣха. Черезъ 
*/2 мѣсяца послѣ начала сезона, въ виду плохихъ 
дѣлъ, распорядитель Товарищества г. Карташевъ 
сдѣлалъ артистамъ предложеніе войти въ согла
шеніе съ нимъ и получать обезпеченное содержаніе 
30°/о съ слѣдуемыхъ имъ марокъ. Нѣкоторые изъ 
пихъ вышли изъ состава товарищества, другіе 
вынуждены были принять предлолсеніе. Въ до
говорѣ г. Карташева съ артистами былъ, можду 
прочимъ, пунктъ 3-й, который буквально гласилъ 
слѣдующее: „Если сборъ отъ спектакля будетъ 
менѣе 65 руб., слѣдуемыхъ ему, Карташеву, за 
расходы но театру, то недостающая до этой 
цифры сумма удерживается имъ изъ сборовъ слѣ
дующихъ спектаклей, впредь до пополненія опой. 
Остатокъ отъ этой суммы составляетъ исключи
тельно его собственность и контролю не подле
житъ" . Если принять во вниманіе, что сборы часто 
не превышали 10—15 руб., то будетъ понятно 
печальное пололсеніе артистовъ. Спектакли ста
вились, первое время, почти безъ репетицій. 
Декораціи, костюмы, реквизитъ -  все отсутство
вало.—Въ послѣднихъ числахъ мая начались га
строли артиста Императорскихъ театровъ г. Ан- 
чарова-Эльстона. При участіи его шли: „Уріель- 
Лкоста", „Честь", „Уголокъ Москвы", „Опасные 
люди", „Кинъ" и „Безъ вины виноватые". Вслѣдъ 
за г. Анчаровымъ пріѣхалъ на гастроли г. Ге, 
который выступилъ 26 іюня въ „Отелло". Сборъ, 
несмотря на воскресный день, былъ слабый, и 
2-ая гастроль не состоялась. Съ 6 іюля товари
щество перешло въ руки содержателя сада и 
буфета „Тиволи" г. Михальскаго. Г. Михальскій 
ничѣмъ не отличался отъ своего предшествен
ника, онъ поставилъ во главѣ дѣла г. Лнчарова- 
Эльстона, который при энергичномъ отношеніи 
къ дѣлу довелъ театральные сборы рублей до 60 на 
кругъ. Цѣны мѣстамъ въ театрѣ были понижены, 
такъ что водный сборъ, вмѣсто прежнихъ 400 р., 
давалъ около 305 руб. Труыпа часто пополнялась 
разными артистами, которые также быстро исче
зали. Изъ пихъ пользовались успѣхомъ гг. Осмо
ловскій (характерныя роли) и Кнорье (простакъ). 
Въ двадцатыхъ числахъ іюля состоялись послѣдніе 
и наиболѣе удачные бенефисы—г-жи Никоновой, 
выступившей въ роли Маргариты Готье въ „Ба 
dame aux camélias" и г. Осмоловскаго —въ ко
мической роли Худобасва въ „Свѣтитъ да не 
грѣетъ" Островскаго. Управленіе труппой г. Ан
чаровымъ продолжалось всего Va мѣсяца, стояла 
ненастная погода, а потому 12 послѣднихъ спек
таклей дали только 718 руб. 40 коп. Вслѣдствіе

возникшихъ недоразумѣній, г. Анчаровъ снялъ 
свободный лѣтній театръ купеческаго собранія 
съ условіемъ платить дирекціи клуба 15 коп. съ 
каждаго входнаго билета и 8% съ валового сбора. 
Съ 24 іюля по 1 августа здѣсь дано было 6 
спектаклей. 1-й спектакль далъ сбора 158 руб. 
съ копѣйками, остальные колебались между 100— 
120 руб. Самымъ успѣшнымъ былъ послѣдній 
спектакль 31 іюля, бенефисъ г. Анчарова („Уріель 
Акоста"). Оставшійся тѣмъ временемъ безъ 
труппы г. Михальскій, при содѣйствіи артиста 
г. Иваницкаго, сформировалъ новое „товарище
ство", въ составъ котораго вошли: С. II. Рощина 
(артистка ва сильн. драматическія роли), Фельдтъ 
(ingénue comique), Григорьева, (комическая ста
руха), Искра-Гурина (grande dame), гг. Мельни
ковъ (1-й любовникъ), Кручининъ (резонеръ), 
Кнорье (простакъ), Иваницкій (комикъ), Сторо
женко (характера, роли), Тамаринъ (2-й любов
никъ) и пр. Товарищество 24 іюля, для 1-го 
спектакля, поставило комедію Основьяненко „Ден
щикъ Шельменко". Затѣмъ давались литературно- 
музыкальные вечера; шли пьесы „Гроза", „На 
пескахъ" и 31 іюля, для временнаго закрытія се
зона, „Женихъ изъ ножевой линіи". Сборы были 
очень плохіе. Въ общемъ сезонъ слѣдуетъ при
знать вполнѣ неудачнымъ. Прошлый сезонъ, когда 
въ театрѣ „Тиволи" подвизалось Товарищество 
подъ управленіемъ г. Невскаго, прошелъ въ ма
теріальномъ отношеніи и въ смыслѣ ансамбля го
раздо успѣшнѣе. Стало быть при умѣлой по
становкѣ дѣла его можно вести и въ театрѣ 
„Тиволи", который служитъ въ Кіевѣ единствен
нымъ постояннымъ л ѣтиимъ драматическимъ теат
ромъ. Волынимъ недостаткомъ театра „Тиволи" 
слѣдуетъ считать отсутствіе электрическаго освѣ
щенія.

Л ипецкъ  ( Отъ н а ш ею  корреспондент а). Лѣтній 
сезонъ въ Липецкѣ рѣдко проходивъ безъ театраль
ныхъ представленій. Нынѣшній сезонъ спектакли 
давало товарищество драматическихъ и опереточ
ныхъ артистовъ подъ управленіемъ П. А. Алякрин
скаго и съ участіемъ артиста московск. Малаго 
театра А. К. Ильинскаго, выступившаго въ пье
сахъ: „Женитьба Бѣлугива", „Доходное мѣсто", 
„Забубенная головушка", „Безъ вины виноватые", 
„Жертва-Идеалистъ", Джэкъ", въ главныхъ ро
ляхъ. Всѣхъ представленій въ теченіе сезона (съ 
22 мая по 16 августа) дано болѣе 30. Кромѣ вы
шеупомянутыхъ выдѣлялись по содержанію и ис
полненію слѣдующія пьесы: „Въ бѣгахъ", „Иина„, 
„Папашины дочки", „Въ погоню за прекрасной 
Еленой", „Соколы и Вороны, „Фобракъ", „Съ 
лѣвой руки", „Свѣтитъ да не грѣетъ", „Денеж
ные тулы", „На всѣ четыре стороны", „Іудушка", 
„Хрущевскіе помѣщики", „Въстарые годы", „Воль
ная пташка", „Гувернеръ" и „Дочь русскаго ак
тера". Въ товарищество входили гг. Алякринскій— 
jeune premier въ драмахъ и комедіяхъ, Виноград
скій— комикъ буфъ, Раковскій -  комикъ резонеръ, 
Гофманъ—простакъ и оперетный любовникъ, Яч- 
менииковъ—второй комикъ и роли слугъ, Нагель — 
фешенебельныхъ молодыхъ людей, Владиміровъ— 
бытовой, г-жи Ледковская—бытовыя и характер
ныя роли, Свободина—ingénue, Юрьева — grande 
coquette и драматическая, Разсказова— пожилая 
grande dame и комическая старуха, Далматова— 
комич. старуха и бытовая. Представитель това- 
ривіества г. Алякринскій отличался энергіей, рас
порядительностью и сцеиической опытностью, 
вслѣдствіе чего почти всегда получался прекра
сный ансамбль, не смотря на то, что для репети
цій, по распредѣленію курзала дирекціей для кон
цертовъ, танцевальныхъ вечеровъ и другихъ иа- 
добпостсй, оставалось времени очеиь мало. Г.Аля-



кринскому приходилось также, особенно въ пачалѣ 
сезона, вести и матеріальную борьбу за суще
ствованіе своего Товарищества, такъ какъ удов
летворительные сборы бывали только по воскре
снымъ н большимъ праздничнымъ днямъ, а въ буд
ничное время, за исключеніемъ удачпыхь бенефи
совъ гг. Ильинскаго, Раковскаго, Гофмана и г-жи 
Ледковслой, сборы были крайне неудовлетвори
тельны. Такіе плохіе сборы, намъ кажется, мож
но обіяспить отчасти отсутствіемъ обѣщанныхъ 
публикѣ оперетокъ и однообразіемъ драматически 
то репертуара, отчасти —утомленіемъ публики отъ 
разнообразія удовольствій послѣдняго сезона: тан- 
Новальныхъ вечеровъ, концертовъ, пикниковъ и 
т. п., а главное—полнымъ равнодушіемъ большин
ства провинціальной публики къ театру. Дѣла то- 
в ірищества были бы еще хуже, еслибы не поддерж
ка новой дирекціи липецкихъ минеральныхъ водъ, 
согласившейся измѣнить условіе бывшей высокой 
арендной платы театра и взимать только 10% съ 
валового сбора. Какъ артистъ, г. Алякринскій так
же всегла обращалъ на собя вниманіе публики сво
ею игрой. Изъ остальныхъ артистовъ кромѣ г. 
Ильинскаго, пользовались успѣхомъ гг. Таковскій, 
обладающій довольно значительнымъ и разнообраз
нымъ природнымъ сценическимъ дарованіемъ. 
Виноградскій, отличающійся типичной игрой, со
единенной съ естественнымъ комизмомъ, Гофманъ, 
не лпшешіый сценическаго дарованія, навыка, нѣ
которой наблюдательности, живости и сознатель
ности въ игрѣ,Ячмеппиковъ, изображавшій доволь
но типично второстепенныя роли семинаристовъ, 
мелкихъ чиновниковъ, слугъ и т . и., Нагель, съ ус
пѣхомъ сыгравшій роль Дорси въ,,Гувернерѣ", г-жи 
Ледковскал, талантливая артистка для бытовыхъ 
п характерныхъ ролей, Свободипа, въ  роляхъ ingé
nue и бытовыхъ, Юрьева, исполнявшая роли gran
de coquette и драматическія, умѣло, обдуманно и 
съ нѣкоторымъ чувстномъ, по нѣсколько однооб
разно и дѣланно и, наконецъ, г-жи 1’азсказован 
.Далматова, первая въ роляхъ пожилыхъ grandes 
dames, а вторая—въ бытовыхъ, и обѣ—въ коми
ческихъ старухахъ, никогда не портившія ансам
бля, всегда хорошаго, не смотря на малый со
ставъ труппы.

Маріуполь (от ъ  н а ш ею  ко р р есп о н д ен т а ). Дра
матическое Товарищество подъ управ. А. Ф. Са- 
нова выручило за мѣсяцъ съ 23 іюня по 23 іюля 
1 .046 р. 48 к. за вычетомъ расхода 450 руб. То
варищество получило 50 коп. за рубль. Репер
туаръ: „Послѣдняя жертва", „Кто въ лѣсъ, кто 
по дрона“, „Сношенный цвѣтокъ", „Однимъ грѣ
хомъ болѣе", „Гувернеръ", „Беселын мѣсяцъ май", 
„Клятвопреступникъ", „Вторая молодость", „Безъ 
вины виноватые", „Суди его Богъ", „Роковой 
шагъ“,„ Семья преступника" и „Эсфирь, дочь 
Израиля". Нельзя не замѣтить, что авторская 
плата 1 р . 50 к. за актъ тяжела для товарище
ства. При сборѣ въ 40 — 50 р. приходится платить 
7—10 руб. отъ спектакля. Театръ но вмѣщаетъ 
и 300 р ., а сборы бываютъ въ 35 р. Предста
витель Товарищества А. Ф. Сановъ хлопоталъ 
объ уменьшеніи платы хотя до I р. за актъ, но 
просьба его оставлена безъ вниманія.

ІІи 'лаіій-Н овгородъ (отъ н а ш ею  корреспон
дент а). 30-го августа закончился у насъ театраль
ный ярмарочный сезонъ, нѣсколько раньше, чѣмъ 
обычно, въ виду болѣе ранняго разъѣзда въ ны
нѣшнемъ году ярмарочной публики. До 20 го 
августа давались въ Большомъ ярмарочномъ те
атрѣ оперныя представленія трупной, которая 
именовала себя „Товариществомъ артистовъ Им
ператорской московской оперы". Несмотря на 
ховолыю слабый составъ труппы, на малепькіе 
‘Оркестръ и хоръ, на бѣдную сравнительно об

становку спектаклей, Товарищество это имѣло 
большой успѣхъ; въ теченіе мѣсяца, отъ 20-го 
іюля но 20-е августа, оно получило валового сбо
ра свыше 26,000 рублей, т .-е . на каждый спек
такль больше 800 рублей. Вѣроятно, успѣхъ его 
былъ бы еще значительнѣе, если бы оно па са
момъ дѣлѣ выполнило тотъ репертуаръ, который 
обѣщало въ своихъ анонсахъ, а не ограничилось 
всѣмъ извѣстными операми („Фаустъ", „Евгеній 
Онѣгинъ", „Паяцы" и др.), которыя повторялись 
по пѣскольку разъ, притомъ обыкновенно съ гро
мадными купюрами и въ очень небрежномъ, чисто 
ярмарочномъ исполненіи. Къ концу спектаклей 
опернымъ товариществомъ былъ приглашенъ на 
гастроли г. Кошицъ. Онъ выступилъ въ двухъ- 
трехъ пьесахъ, по сколько-либо значительнаго 
впечатлѣнія на публику не произвелъ. Спектакли 
товарищества закончились „Евгеніемъ Онѣгинымъ", 
который былъ поставленъ имъ три раза. Съ 20 го 
августа въ большомъ ярмарочномъ театрѣ стали 
давать представленія артисты русской оперы, 
подъ дирекціей г. Бѣльскаго-Золотарева. Въ эту 
труппу вошли нѣкоторые артисты прежней труппы 
(г-жи Руджіери, Марина, гг. Кассиловъ, Гратовъ, 
Максимовъ и др.), а затѣмъ нѣсколько новыхъ 
артистовъ—г-лш Марра, Нума, Капланъ, гг. Со
коловъ, Лебедевъ и др. Труппа эта была вполнѣ 
сборная, наскоро составленная, въ которой встрѣ
чались недурные артисты, но вмѣстѣ съ тѣмъ и 
очень крупные педочеты (наприм., на басовыя 
партіи но было ни одного сколько-либо хорошаго 
артиста). Оркестръ и хоръ этой труппы были 
слабѣе нежели при Товариществѣ, н перестали 
уже именоваться оркестромъ и хоромъ „Импе
раторской московской оперы". Несмотря па сбор
ный характеръ новой русской оперной труппы, 
спектакли ея имѣли успѣхъ еще большій, чѣмъ 
спектакли товарищества, благодаря гастролямъ 
г-жи Альмы Фостремъ, гг. Преображенскаго и 
Фигнера. Изъ гастролеровъ сравнительно меньшій 
успѣхъ имѣлъ г. Преображенскій, громадный 
успѣхъ г-жа Альма Фостремъ и очень большой — 
г. Фигнеръ, выступившій въ „Евгеніи Онѣгивѣ" 
и „Паяцахъ" въ два послѣднихъ оперныхъ спек
такля (29 и 30 августа). Всего за десять спек
таклей г. Бѣльскій-Золотаренъ собралъ приблизи
тельно около 16,000 рублей, хотя ему не мало 
пришлось уплатить гастролерамъ. Очень печаль
ная участь постигла „Общедоступный Русскій 
Драматическій театръ" йодъ дирекціей г. Нико
лаева-Судьбина [*)]. Началъ этотъ театръ спою 
дѣятельность нелѣпыми мелодрамами, причемъ 
ставилъ по 9-тп дѣйствій такихъ мелодрамъ въ 
вечеръ. Публики, однако, собиралось очень мало 
и лишь па самыхъ дешевыхъ мѣстахъ (по 22 к.), 
такъ что сборы не достигали и 100 р. въ вечеръ. 
Желая поправить свои дѣла, театръ перешелъ на 
водевили съ пѣніемъ, именуя ихъ оперетками; но 
такъ какъ въ труппѣ не было сколько-либо снос
ныхъ голосовъ, то пѣніе выходило неудачнымъ 
и не помогало собрать публику. Дирекція театра 
прибѣгнула тогда къ гастролямъ, пригласивъ г. 
Далматова на пять спектаклей. Петербургскій 
артистъ выступилъ въ пьесахъ: „Въ старые годы" 
г. ІІІпажннскаго, „Ревизоръ", „Гореотъ ума", „Гу
вернеръ" Дьяченко, „Первая муха" гг. Крылова и 
Величко и „Испанскій дворянинъ". Къ сожалѣнію, 
публики собиралось не мпого: только на двухъ 
спектакляхъ сборъ достигъ 300 рублей, обыкно
венно же колебался около ЮО рублей. Театръ 
уже успѣлъ себя очень плохо зарекомендовать, а 
имя г. Далматова не пользуется здѣсь извѣст-

[*)] О первыхъ спектакляхъ въ этомъ театрѣ 
см. № 40 „Артиста".



ностью. По отъѣздѣ г. Далматова, общедоступ
ный театръ снова потерялъ для публики всякій 
интересъ и закрылся 21 августа послѣ цѣлаго 
ряда несостоявшихся спектаклей. Неудача ока
залась полная: ни служащіе, ни артисты не по
лучили своего жалованья. Нѣкоторые приписыва
ютъ неудачу попыткѣ основать, рядомъ съ опер
нымъ, дешевый драматическій театръ плохому 
выбору для него мѣста. Дѣйствительно, онъ по
мѣстился въ громадномъ деревянномъ балаганѣ, 
сквозь щели котораго свободно проникаетъ улич
ный шумъ и который выстроенъ недалеко отъ 
Самокатской площади. Если даже признать спра
ведливость всѣхъ указаній на неудобство помѣ
щенія новаго театра, то главная причина его 
неуспѣха лежитъ, по нашему мнѣнію, все-таки 
не въ этомъ. Прежде всего, всякое новое дѣло 
требуетъ жертвъ. Публика е:не не успѣла привык
нуть къ новому театру и неуспѣхъ его въ первую 
ярмарку былъ весьма вѣроятенъ. При этомъ дѣло 
было начато почти безъ всякихъ средствъ, слишкомъ 
поздно (31-го іюля), на улицахъ было мало афишъ, 
въ газетахъ почти не дѣлалось объявленій, такъ 
что многіе даже не знали о существованіи театра, 
хотя онъ успѣлъ уже дать рядъ представленій. 
Главная же ошибка состояла въ томъ, что пьесы 
давались черезчуръ ужъ нелѣпыя, „помпезныя", 
какъ ихъ назвала дирекція театра, въ которыхъ 
главное—хорошая обстановка, а между тѣмъ и 
декораціи, и костюмы были ветхи и убоги. 
Что касается самой труппы, то въ ней были 
недурные артисты (гг. Соколовъ, Колосовскій, 
г-жи Лелева, Борисова и др.). Нельзя не поже
лать, чтобы на будущую ярмарку кто-либо поста
рался, но уже болѣе умѣло, утвердить сравни
тельно дешевый драматическій театръ, потреб
ность въ которомъ, намъ кажется, на ярмаркѣ 
есть, несмотря на всю безтолковость ярмарочной 
ж и зн и ,-За время ярмарочнаго сезона въ городѣ 
кружкомъ мѣстныхъ любителей были даны два спек
такля съ благотворительною цѣлью, во всесослов
номъ клубѣ. Были поставлены пьесы: ..Не лги“ , 
„Не зная броду—не суйся въ воду“ и „Грѣхъ да 
бѣда на кого не живетъ". Время для обоихъ спек
таклей было выбрано неудачно, а потому оба опи 
дали лишь дефицитъ. Кружокъ любителей, да
вавшій эти спектакли, обратился съ предложе
ніемъ къ всесословному клубу давать въ немъ 
спектакли не мепѣо 3 разъ въ мѣсяцъ зимою и 
не менѣе 2-хъ—лѣтомъ, съ тѣмъ, чтобы суммы, 
поступающія со спектаклей, расходовались на 
нужды сцены, за исключеніемъ 30°/0 прибыли, 
отчисляемыхъ въ общія средства клуба, въ воз
мѣщеніе расходовъ, по освѣщенію сцены, убор
ныхъ и зрительнаго зала. Впослѣдствіи кружокъ 
любителей намѣренъ возбудить черезъ общее со
браніе членовъ клуба ходатайство въ установлен
номъ порядкѣ объ утвержденіи, въ видѣ дополне
нія къ уставу клуба, правилъ „Драматичесскаго 
общества при всесословномъ клубѣ". Вопросъ о 
томъ, кому будетъ отдага сцена всесословнаго 
клуба, еще не рѣшенъ. Г. Соболыциковъ-Сама- 
ринъ взялъ въ аренду городской театръ (Алек
сандровскаго банка).

(О т ъ  наш его ко рреспонд ент а), 17 іюля совер
шилось событіе знаменательное въ исторіи Нижего
родскаго театра: въ этотъ день положенъ былъ 
первый камень въ основаніе зданія новаго город
ского театра, и пачалась его постройка. Проэктъ 
театра, воздвигаемаго на главной улицѣ города, 
большой Покровкѣ, составленъ академикомъ В. А. 
Шретеромъ, а работы происходятъ йодъ руковод
ствомъ городского архитектора г . Малиновскаго. 
По тѣмъ эскизамъ и планамъ,которые намъ удалось 
видѣть, можно заключить, что зданіе новаго театра

будетъ красиво съ внѣшней стороны и удобно ш 
внутренному расположенію. Оно находится среди 
довольно обширпой площади и имѣетъ четыре 
ф асада,-два по 17 саженъ и два по 25 саженъ 
длины. Зданіе двухъэтажное съ небольшимъ дво
ромъ. Зрительный залъ въ три яруса разсчитанъ 
на помѣщеніе 836 человѣкъ. При проэктироваши 
театра обращено особенное вниманіе на то, чтобы 
театръ, при его сравнительно небольшихъ раз
мѣрахъ, совмѣщалъ въ себѣ всѣ необходимыя въ 
данномъ случаѣ удобства и приспособленія, встрѣ
чающіяся обыкновенно только въ большихъ теат
рахъ. Снена будетъ снабжена всѣми возможными 
техническими усогіершенствовапіями; помѣщенія 
для фоѵэ и уборныхъ для артистовъ просторны. 
Въ зрительномъ залѣ предполагается особенно 
усовершенствовать вентиляцію. Количество свѣ
жаго воздуха разсчитано но ЗѴ2 нуб. сажени па 
человѣка. Надъ сценой помѣстится декораціонпая 
мастерская, въ подвальномъ этажѣ— калориферъ, 
комнаты для служитеіей и плотничная мастер
ская. Полъ зрительнаго зала возможно будетъ 
поднимать до уровня сцены для маскарадовъ, 
танцовалышхъ вечеровъ и т.под. Постройка зда
нія быстро подвигается впередъ и доведена уже 
до цоколя, а къ концу строительнаго сезона въ 
нынѣшнемъ году стѣны подымутся до высоты 5V» 
саженъ. Гъ будущемъ году постройка будетъ за
кончена, и театръ откроется во время предстоя
щей вь Нижнемъ-Новгородѣ выставки въ 1896 г.

Театральными дѣлами на нынѣшней ярмаркѣ 
не могли особенно похвалиться игравшія здѣсь 
труппы. Въ большомъ ярмарочномъ театрѣ, гдѣ 
до 20 августа гастролировало оперное Товарище
ство, подъ управленіемъ г. Вельяшева, сборы 
можно считать удовлетворительными, но Товари
щество несло крупные расходы. Попытка от
крыть на ярмаркѣ общедоступный драматическія 
театръ оказалась, къ сожалѣнію, на первыхъ же 
порахъ неудачной. Играло въ этомъ театрѣ 
Товарищество подъ дирекціею г. Николаева-Судь
бина. Спектакль, данный 31 іюля для открытія 
ярмарочнаго сезона, принесъ около 250 руб. сбора- 
Затѣмъ въ теченіе первой недѣли сборы стали 
постепенно понижаться и дошли до 50 руб. При
нимая во вниманіе крупные расходы но освѣщенію 
театра электричествомъ (1,600 руб.), арендѣ 
(2,250 руб.) и проч., паю признать, что такія 
дѣла драматическаго театра не могли привести 
къ благополучному окончанію сезопа. Несомнѣнно 
то, что для массы ярмарочной публики обіцедО' 
ступпый драматическій театръ долженъ бы, соб
ственно говоря, служить важную службу полез
наго и пріятпаго развлеченія, отвлекающаго отъ 
царящаго на ярмаркѣ разгула. Но па дѣлѣ вы
ходитъ иначе, и каждая лишняя копѣйка с луща
щихъ и рабочихъ относится ими именно въ при
тоны разгула, которыми переполнена ярмарка. На 
болѣе богатую ярмарочную публику общедоступ
ный театръ тоже не можетъ разсчитывать, также 
какъ и на городскую интеллигентную публику. И 
та, и другая, не посѣщая театръ, мотивируютъ 
это тѣмъ, что это театръ для простого народа и 
для нихъ не представляетъ интереса. Между 
этими противорѣчіями всегда будетъ, очевидно» 
поставленъ на ярмаркѣ общедоступный театръ» 
для котораго здѣсь нѣтъ обезпечивающаго сборы 
количества публики. Необходимо, чтобы на по
мощь дѣлу народныхъ развлеченій на ярмаркѣ 
пришло ярмарочное управленіе, для котораго 
это—одинъ изь самыхъ важныхъ вопросовъ яр
марочнаго благоустройства.

( Отъ н а ш ею  корреспондент а). Оперное Това
рищество г. Вельяшева окончило свои спектакля 
серіей бенефисовъ. Послѣдній изъ нихъ ,  въ ноль-



з у г-жи Инсаровой (Татьяна въ оперѣ „Евгеній 
Онѣгинъ") состоялся 20 августа. Спектакли шли 
Въ отношеніи ансамбля и распредѣленія ролей 
съ тѣми особенностями, на которыя мы указы
вали въ прошлой корреспонденціи. Къ концу чув
ствовалась нѣкоторая спѣшность въ веденіи дѣ
ла, отчего въ постановкѣ оперъ было менѣе тща
тельности, нежели при открытіи сезона. Въ чи
слѣ оперъ, данныхъ Товариществомъ за это вре
мя, отмѣчаемъ „Гугеноты" и „Роберта", съ уча
стіемъ московскаго тенора г. Кошица, .Первый 
выходъ его, въ роли Рауля, не произвелъ зна
чительнаго впечатлѣнія. Вокальной сторонѣ не
редачи партіи и отдѣлкѣ техническихъ деталей ея 
недоставало выдержанности и цѣльности. Удач
нѣе былъ спѣтъ четвертый актъ. Къ игрѣ г. Ко- 
шицъ довольно равнодушенъ. Остальныя роли въ 
„Гугенотахъ" исполняли: гг. Трезвинскій (Мар
сель), Гончаровъ (Ііеверъ), Градцовъ (Сеиъ-Бри), 
г-жи Марина (Валентина), Шоръ (королева), Руд- 
жіери (пажъ). Г. Трезвинскій хорошій Марсель; 
недостаточно подвижная игра его здѣсь но вре
дитъ дѣлу. За „ІІифъ! пафъ!" ему апплодировали 
шумно. Г. Гончаровъ тоже заслужилъ аішлоди- 
сменты за послѣднюю сцену въ четвертомъ дѣй
ствіи, которую онь провелъ съ энергіей и безъ 
утрировки. Роль Сенъ-Бри можетъ бытъ отне
сена къ наиболѣе удачнымъ въ репертуарѣ г. 
Граддова: фразы свои онъ произносилъ музы
кально и осмысленно.

Изъ исполнительницъ наиболѣе удовлетворила 
г-жа Шоръ. Она съ большою легкостью выдѣлы
вала фіоритуры своей партіи, и держалась на 
Сценѣ съ достоинствомъ; жестикулировала и во
обще играла не безъ пикантной граціозности. 
Валентина, конечно, очень трудная и отвѣтствен
ная партія: совладать съ нею не всякой артист
кѣ дано. Г-жа Марина старательно относи
лась къ роли и пѣла довольио твердо н увѣренно; 
но голосъ звучалъ не всегда хорошо, особенно 
въ нотахъ средняго регистра. Въ четвертомъ 
Дѣйствіи пѣвица щегольнула нѣсколькими высо
кими, очень красивыми нотами. Г-жѣ Мариной 
слѣдуетъ поработать надъ выравниваніемъ своихъ 
вокальныхъ средствъ и надъ фразировкою въ 
собственно звуковомъ отношеніи. За оба ея дуэта 
(съ Марселемъ и Раулемъ) публика впрочемъ 
Много и дружно аіш.юдировала. Г-жа Руджіери 
входную арію пажа сиѣла удачно н повтори
ла ее.

Представленіе „Роберта" имѣло такой же ха
рактеръ; и въ этой оперѣ женскія роли обстав
лены были слабѣе мужскихъ. Изъ послѣднихъ 
первенство опять слѣдуетъ отдать г. Трезвин- 
скому (Бертрамъ), хотя опъ здѣсь не такъ ти
пиченъ, какъ въ Марселѣ: слишкомъ ужъ мало 
въ немъ демоническаго. Теноровыя роли испол
няли гг. Кошицъ и Кмссиловъ.

Г. Кошицъ (Робертъ) менѣе понравился, не
жели въ Раулѣ, частію своими вокальными эф
фектами, частію фразировкою, которая носила 
на себѣ печать нѣкоторой небрежности. Лучше 
всего г. Кошицъ провелъ первое дѣйствіе, осо
бенно сцену съ игрою въ кости. Г. Кассилонъ 
(Рембо) музыкально и со вкусомъ провелъ свою 
вартію. Дуэтъ его съ Бертрамомъ имѣлъ заслу
женный успѣхъ.

Въ двухъ женскихъ партіяхъ выступили г-жи 
Чіардн и Шоръ. Г-жа Чіарди—опытная пѣвица; 
сна передала поэтичную партію Алисы съ музы
кальнымъ пониманіемъ, но не безъ шаблонности. 
Верхнія ноты ея, довольно красивыя, выходили 
Нѣсколько крикливо. Г-жа Шоръ н въ партіи Изабел - 
Дыбыла вполнѣ с стоятельиа- успѣхъ она имѣла 
Крупный. „Гугеноты" и ,,1’обертъ" шли съ боль

шими сокращеніями, и посѣтители, никогда не 
слыхавшіе и не видѣвшіе эти менерберовскія опе
ры, не могли получить объ нихъ полнаго и во
обще надлежащаго понятія.

Спектакли вообще посѣщались усердно и сборы 
быль хорошіе. Тѣмъ не менѣе, какъ говорятъ, 
товарищество потерпѣло убытки. Вина тому— 
крупные расходы: очень дорого обходилось содер
жаніе х іра и оркестра, да за театръ пришлось за
платить 10000 рублей арендныхъ денегъ.

Тотчасъ послѣ окончанія спектаклей г. Велья
шева, въ томъ же театрѣ начался, съ 21 авг., 
рядъ представленій оперной труппы, набранной 
г. Бѣльскимъ. Въ составъ ея вошли г-жа Альма 
Фостремъ и гг. Преображенскій и Фигнеръ. Столь 
крупныя имена придали этой кратковременной 
антрепризѣ большой блескъ и значительно заин
тересовали публику, которая восторженно прини
мала солистовъ. Нельзя не пожалѣть, чго оркестръ 
и хоръ не были въ должномъ соотвѣтствіи къ со
листамъ; это лишило антрепризу важнаго худо
жественнаго фактора и много вредило цѣльности 
впечатлѣнія. Дѣло это не обошлось антрепре
неру дешево: г-жа Фостремъ была приглашена 
за 600 рублей за каждый спектакль, г. Преоб
раженскому заплатили по 325 р., а г. Фиг
неру по 1000 рублей. Для г-жи Фостремъ были 
доставлены „Травіата", „Фаустъ", „Паяцы" и 
сцена изъ „Диноры" и „Риголетто", для г. Пре
ображенскаго „Гугеноты", „Трубадуръ", „Афри
канка" и „Балъ-Маскарадъ", для г. Фигнера 
„Онѣгинъ" и „Паяцы".

Къ „Паяцамъ" присоединили одно дѣйствіе 
„Жизни за Даря". Бѣдный Глинка! Вѣроятно ему 
и не снилось, что онъ будетъ фигурировать на 
ряду съ синьоромъ Леонкавалло въ видѣ допол
ненія къ пресловутой опорѣ послѣдняго. Г-жа 
Капланъ недурно спѣла „Бѣднаго копя", а  г. 
Градцовъ очень удачно справился съ аріей „Чуютъ 
нразду!" и слѣдующими за ней дивными „воспо
минаніями" Сусанина. Но публикѣ мало было дѣла 
до всего этого—она всецѣло отдавалась востор
гамъ „Наянами", которые, нужно сознаться, даны 
были съ отличнымъ составомъ солистовъ: ГІедда— 
г-жа Нума, Каніо—-г. Фигнеръ, Тоніо —г Соко
ловъ и Сильвія—г. Максаковъ.

Для полноты отчета добавимъ, что въ труппѣ 
г. Бѣльскаго еще участвовали г-жа Марина 
(исполнительница роли Татьяны) и колоратурное 
сопрано г-жа Маррг Непомнящая (пѣвшая въ 
Африканкѣ роль Инесы). Оркестромъ дирижиро
валъ г. Шиачекъ: режиссерскою частью распоря
жались гг. Дума н Рябухинъ. Всего дано было 
10 спектаклей.

Матеріальные результаты этихъ оперныхъ 
спектаклей, которые окончились 31 августа, ока
зались довольно убыточными для антрепренера 
Д. А. Бѣльскаго. Сборы за ІО снек таклей со
ставили— 12630 р. 75 кои. Наибольшіе сборы: 
„Гугеноты" съ г. Преображенскимъ — 1966 р. 
56 к. и „Паяцы" съ г. Фигнеромъ— 1930 )р. 
15 к. Гастролерамъ (г-жѣ Фостремъ и гг. II ре- 
сбраженскому и Фишеру) уплачено 5650 руб., 
оркестру—1865 р., хору 1490 р. Въ общемъ рас
ходы по этимъ десяти спектаклямъ достигаютъ 
13981 р. 75 к. Такимъ образомъ получается де
фицитъ въ 1351 р., не считая арендной платы 
за театръ, расходовъ на освѣщеніе и прислугу.

Н овочсрваскъ  ( отъ наѵхего к о р р е с п о н д е н т а ). 
П ослѣ  трехлѣтняго режиссерства H. II. Синель
никова дирекція новочеркасскаго городского зим
няго театра не сочла возможнымъ возобновить 
съ нимъ контрактъ и на предстоящій сезонъ, 
такъ какъ не могла согласиться на предложен
ныя имъ условія. Дѣло вь томі, что г. Синель-



никовъ снялъ театръ г. Асмолова въ Ростовѣ- 
на-Дону и предложилъ дирекціи нашего театра 
дѣлить свою огромную труппу между обоими со
сѣдними городами по мѣсяцамъ.

Отвергнувъ это предложеніе, дирекція ново
черкасскаго театра заключила контрактъ съ арти
стомъ П. Л. Скуратовымъ, поручивъ ему соста
вить двѣ труппы—драматическую и оперную. Г. 
Скуратовъ, былъ у пасъ режиссеромъ драматиче
ской и оиереточной трупігь, въ сезонъ 1890—91гг.

Радом ы сль, Кіевской губерн. (о т ъ  на ш ею  
корреспондент а). Пріѣхавшее сюда недавно, изъ 
Кіева, Товарищество русскихъ драматическихъ 
артистовъ, подъ управленіемъ артиста Император
скихъ театровъ г. Марковецкаго, дало, въ закры
томъ театрѣ лѣтняго помѣщенія Общественнаго 
Собранія, 7 спектаклей. Въ составъ Товарище
ства входили: г. Максимовъ иНацидевичъ (коми
ки), Марковецкій (бытовыя роли), Ііиколинъ (фатъ 
и любовникъ), Соловьевъ (резонеръ), Вельями
новъ (водев. любовникъ), г-жи Славская (ingénue 
dramatique), Зарембо (grande coquette), Марко- 
вецкая (комич. старуха), Домбровская, Петрова 
и др. Мѣста въ театрѣ продавались отъ 22 коп. 
до 1 р. 35 коп.; для послѣдняго спектакля, впро
чемъ, цѣны были немного увеличены (отъ 28 кои. 
до 1 р. 55 к.) и, несмотря на такую дешевизну, 
полный сборъ составлялъ 300 рублей. За 3 пер
вые спектакля выручено было всего около 400 р., 
въ концѣ сборы были лучше.

Р и га (от ъ  на ш ею  ко р р есп о н д ен т а ). — Лѣтомъ 
въ концертномъ саду Горна, въ Маіоренгофѣ, ри
жане слушали концерты оркестра йодъ управле
ніемъ небезъизвѣстиаго москвичамъ г. Булерьлна 
Оказалось, что оркестръ г. Булерьлна во многихъ 
отповіеніяхъ превосходитъ игравшіе тамъ же въ 
послѣдніе годы оркестры гг, Шелл и Придя. Г. Бу- 
лерьянъ обладаеіъ прекраснымъ музыкальнымъ 
слухомъ—качество дирилсера, которое встрѣчает
ся далеко, не такъ часто, какъ казалось бы. Вслѣд
ствіе этого, отдѣльныя группы инструментовъ рас
предѣлены ровно, мѣдь не поглощаетъ деревяпныхъ 
духовыхъ и смычковыхъ инструментовъ, какъ это 
зачастую бываетъ въ современныхъ оркестрахъ; 
получается ровный, прекрасный оркестровый тонъ 
бархатистаго, благороднаго тембра. Оркестръ г. Бу- 
лерьяна чутокъ и хорошо дисциплинированъ (боль
шинство исполнителей— изъ Императорской мос
ковской онеры); музыкальный рисунокъ ясенъ и 
отчетливъ, особенно хороши скрипки. Дирижеръ 
очень отзывчивъ ко всѣмъ чисто - музыкальнымъ 
красотамъ композиціи; въ результатѣ получились— 
стройность и блескъ исполненія. Менѣе отзывчи
вымъ оказался г. Булерьлнъ къ поэтическимъ и 
вообще идейнымъ красотамъ композиціи: дирижи
руетъ онъ на память и фразируетъ, въ общемъ, слиш
комъ широко и расплывчато; пропадаетъ много архи
тектурныхъ красотъ композиціи: темпы порой, въ 
предѣлахъ одной пьесы, не достаточно разнообраз
ны; нѣтъ выразительныхъ наузъ и подчеркиваній 
отдѣльныхъ музыкальныхъ фразокъ и иныхъ пріе
мовъ, по которымъ узнается субъективный дири
жеръ-художникъ. Если предшественники г. Бу- 
лерьяна въ Маіоренгофѣ были однообразны, бла
годаря сухости и педантичности такта, то онъ, со 
своей стороны, бываетъ однообразенъ излишнимъ 
темпераментомъ, чрезмѣрнымъ размахомъ своей 
палочки. При этихъ особенностяхъ музыкальной 
индивидуальности г. Булерьлна понятно, почему 
ему удается болѣе современная симфоническая му
зыка, чѣмъ музыка классическая. Классиковъ онъ 
дирижируетъ не особенно интересно. На своемъ 
бенефисномъ концертѣ 20 іюля г. Булерьянъ про
дирижировалъ Ботховенскій „септетъ" довольно 
вяло и скучно; варіаціи въ этомъ септетѣ вышли

слишкомъ легкомысленны, благодаря излишней то
ропливости темна; вмѣсто стремительнаго presto 
для байроннческіі-пылкаго скерцо былъ взятъ темпъ 
старомоднаго буржуазнаго менуэта; заглушая и 
сдерживая систематически валторну, г. Булерьянъ 
лишилъ септетъ Веберовскаго, романтическаго ко
лорита; столь же сухо было исполненіе „Леоноры 
№ 3“ въ симфоническомъ концертѣ 16 іюня, равно 
какъ и исполненіе большинства Еетховенскихъ сим
фоній. Зато мы безусловно довольпы Вулерьянов- 
скимъ истолкованіемъ современныхъ композицій, 
особенно Раффа, этого нѣмецкаго Берліоза. 16 іюня 
г. Булерьянъ дирижировалъ симфонію Раффа „Въ 
лѣсу", 20 іюля—симфонію „Ленора" (на сюжетъ 
Бюргеровской баллады); обѣ симфоніи очень уда
лись дирижеру: музыкально-живописныя мѣста про
ходили съ блескомъ, звономъ и шикомъ, а музы
кально-лирическія- съ теплотою. Порядочно истол
ковывалъ г. Булерьянъ и композиціи Чайковскаго; 
въ „серенадѣ для струннаго оркестра", въ первой 
части, написанной на классическій ладъ, онъ силь
но выдѣлялъ контрабасы: получался вполнѣ умѣ
стный эффектъ фундаментальности; съ граціей былъ 
игранъ „Щелкунчикъ", съ блескомъ — увертюры 
„1812 годъ" и „Ромео и Юлія". Но перечислен
ными пьесами (здѣсь уже игранными раньше и хо
рошо извѣстными) и ограничивался новѣйшій рус
скій репертуаръ г. Булерьяна. Ботъ программа „ве
чера русскихъ композиторовъ" 15-го августа; изъ 
нея видно, что за исключеніемъ одной пьесы (г. Ко
четова) не было ни одной новинки (и ни одной рус
ской симфоніи!): 1) Коронаціонный маршъ — Чай
ковскаго, 2) увертюра къ „Жизни за Царя" Глинки, 
3) „Въ Средней Азіи"— Бородина, 4) „Пляска дер
вишей" изъ арабской сюиты Кочетова, 5) увер
тюра „Ромео и Джульетта" Чайковскаго, 6) этюдъ 
(do-m ajeur) Рубинштейна, (оркестров. Поле) 
7) „1812 годъ" Чайковскаго, 8) увертюра „Ночь 
на Лысой горѣ" Мусоргскаго, 9) Русскій гавотъ 
Реша, 10) „Гречаники" — Сѣрова, 11) Trot de 
cavalerie —Рубинштейна. Вообще, репертуаръ — 
слабая струйка г. Булерьяна. Здѣсь прекрасно зна
ютъ Бетховена и Вагнера,—а между тѣмъ онъ иг
ралъ преимущественно этихъ композиторовъ. Надо 
было бы приналечь на нѣмецкихъ композиторовъ— 
на Брамса и играть нобольше французской музы
ки (Берліоза здѣсь почти не знаютъ), а въ осо
бенности — музыки русской; но именно въ этоыъ 
отношеніи г. Булерьянъ и не оправдалъ ожиданій, 
возлагавшихся на него мѣстною публикою, кото
рая, въ общемъ, къ нему очень благоволила, суда 
по бенефиснымъ оваціямъ. — Этимъ лѣтомъ кон
цертовъ было больше обыкновеннаго. 26 іюля въ 
Дуббельнѣ съ успѣхомъ концертировалъ г. Май- 
борода съ героическимъ теноромъ г. Шахломіа- 
номъ; теноръ у послѣдняго оказался превосходный, 
съ фальцетомъ, достойнымъ Мержвшіскаго, — но 
успѣху концертанта вредило отсутствіе музыкаль
наго вкуса и усердная подражательная манера 
г. Фигнеру. 2 августа въ Маіоренгофѣ дали кон
цертъ скрипачъ, ученикъ Ауэра, г. Вальтеръ и піа
нистъ г. Майканаръ; концертанты имѣли усиѣхъ; 
тонъ и фразировка у г. Вальтера незаурядныя. 
Кромѣ того концертировали не безъ успѣха пѣвецъ 
г. Бакштремъ и піанистка г-жа Мурина.

Всев. Ч—инъ.
Самара (отъ наш его ко рреспондент а)' 1 августа 

настоящаго года вашъ театръ перешелъ въ аренд
ное содержаніе вдовы технолога Е. В. Молгаче- 
вой и дворянина А. II. Булгакова—по театру Тру
бина. Изъ договора, заключеннаго съ управой, 
видно, что теитръ сданъ на 2 года, но 1-ое августа 
1896 г. Начало спектаклей обусловлено не позжо 
15 сентября. Антрепренеръ долженъ имѣть на 
зимній сезоиъ полную труину лучшихъ ді амати-



ческихъ артистовъ, а также артистовъ для воде
вилей и одноактныхъ оперетокъ водевильнаго ха
рактера. Кролѣ того, по взаимному соглашенію съ 
управой и съ городской театральной комиссіей, 
антрепренерамъ могутъ быть разрѣшаемы опер
ныя и опереточныя представленія. Антрепренеры 
обязаны также имѣть оркестръ хорошей струп
ной музыки, состоящій не менѣе какъ изъ 20 
человѣкъ. Въ теченіе каждаго зимняго сезона 
дирекція театра обязана дать 6 безплатныхъ 
благотворительныхъ спектаклей. Антрепренеры 
имѣютъ право устроить въ теченіе сезона въ зданіи 
театра 5 маскарадовъ съ платой по 50 коп. за 
входъ. Въ воскресные дни, за исключеніемъ 
Рождественскихъ праздниковъ, святокъ, масле
ницы и табельныхъ дней, антрепренеры должны 
безплатно уступать театръ йодъ устройство на
родныхъ чтеній съ 2 до 5 час. по полудни, но 
не болѣе трехъ разъ въ мѣсяцъ. Согласно 25 п. 
того же договора, антрепренеры обязаны ежегодно 
къ 1 августа представлять театральной комиссіи 
списокъ приглашенныхъ артистовъ и заключен
ные съ ними договоры, въ противномъ случаѣ го
родская дума имѣетъ право устранить арендато
ровъ и сдать содержаніе театра другому лицу 

Тобольскъ (отъ нашего корреспондента). 18 
августа 1894 года исполнилось двадцать пять 
лѣтъ со дня смерти (род. 22 февраля 1815 г., 
скончался 18 августа 1869 г.) талантливаго ио- 
эта-народника Петра Павловича Ершова, уро
женца Сибири, быв. директора Тобольской гу
бернской гимназіи, автора популярнѣйшей сказки 
„Конекъ-Горбунокъ" и др. поэтическихъ произве
деній. Въ этотъ день, по иниціативѣ „Тобольска
го Общества Трезвости", въ память ноэта былъ 
устроенъ спектакль въ помѣщеніи Общественна
го Собранія, въ которомъ г. Боринымъ были про
читаны: краткая біографія покойнаго и сказка 
„Конекъ-Горбунокъ", иллюстрированная туман
ными картинами, а гостящей здѣсь трупной мало
россовъ г. Мирова-Бедюха поставлена пьеса: „Ой, 
не ходы Грыціо та на вечерныци". Спектакль 
давъ былъ на усиленіе средствъ „Общества Трез
вости" и прошедъ при полномъ сборѣ. „Обще
ство" такимъ образомъ поддержало свои фонды 
и можно сказать одно почтило намять поэта. Въ 
губернской гимназіи, па педагогическомъ попри

щѣ которой покойный П. П. Ершовъ трудился 
болѣе 33 лѣтъ, была отслужена панихида, но объ 
этомъ никто не зналъ, благодаря отсутствію извѣ
щеній, мѣстная пресса ограничилась напечатаніемъ 
краткой біографіи покойнаго и нѣкоторыхъ ею 
произведеній, а на другой день памятной го
довщины отъ редакціи „Сибнр. Листка" и „Тоб. 
Губ. Вѣд.“ было возложены на могилу вѣнки. 
Мѣстный драматическій кружокъ совсѣмъ не поч
тилъ достойнымъ образомъ память писателя. Я 
посѣтилъ могилу поэта; которая имѣетъ самый 
печальный видъ: небольшой сѣраго мрамора па
мятникъ, поставленный родственниками его, по
кривился и грозитъ паденіемъ, ограды нѣтъ, тутъ 
же но близости гримадная куча мусора отъ раз
валившагося другого памятника, кругомъ, какъ 
говорится, „печать забвенія"... Одна только скром
ная надпись па памятникѣ гласитъ о присут
ствіи здѣсь краха выдающагося русскаго писа
теля. Надпись такая: (могила) „Петра Павловича 
Ершова, автора народной сказки „Конекъ-Горбу- 
погсъи, род. 1815 года февраля 22 дня скопи. 18(19 
г. августа 18 дня“... Нѣтъ, повидимому тоболяки 
не умѣютъ чтить память своихъ выдающихся со
гражданъ! ..

Теперь нѣсколько словъ о театрѣ. Въ Тоболь
скѣ театральнаго зданія нѣтъ, а въ залѣ Обще
ственнаго Собранія ставится временная сцена и 
здѣсь иногда, хотя очень рѣдко, подвизаются за
ѣзжіе актеры и мѣстные любители драматическа
го и музыкальнаго искусства. Тобольское драма
тическое Общество, уставъ котораго утвержденъ 
правительствомъ, имѣетъ въ своемъ составѣ бо
лѣе 50 члёновъ. Спектакли ставятся хотя не 
часто, ве болѣе десяти въ годъ, но репертуаръ 
ведется умѣло (Островскій, Гоголь, Гнѣдичъ, Со
ловьевъ). Кромѣ того иногда устраиваютъ, въ 
помѣщеніи манежа, по недорогимъ цѣнамъ, обще
доступные народные спектакли, которые охотно 
посѣщаются публикой. Существуетъ здѣсь еще 
Отдѣленіе Императорскаго Музыкальнаго Обще
ства подъ дирекціей И. И. Корнилова, которое 
своими силами даетъ концерты и музыкальные 
вечера.

Въ настоящее время въ Тобольскѣ играетъ ма
лорусская труппа г. Мирова-Бедюха съ выдаю
щимся успѣхомъ.



Въ засѣданіи М осковскаго а р х и т ек т у р н а го  Об
щ ест ва  18-го августа, разсмотрѣнъ рядъ во
просовъ, касающихся организаціи предстоящаго 
съѣзда зодчихъ. Между прочимъ постаиовлено 
обратиться къ московскому городскому упра
вленію съ ходатайствомъ о субсидіи въ раз
мѣрѣ 2,000 р. Ко дню съѣзда рѣшено издать, при 
посредствѣ одного частнаго лица, путеводитель 
по состоящей при Обществѣ выставкѣ строитель
ныхъ матеріаловъ и путеводитель по Москвѣ. Въ 
Обществѣ въ настоящее время разрабатывается 
мысль объ организаціи дѣла изданія трудовъ Об
щества. Одному изъ членовъ поручено предста
вить къ ближайшему засѣданію по этому вопросу 
докладъ.

11о свѣдѣніямъ „Русск. Жизни®, министерство 
народнаго просвѣщенія признало необходимымъ 
сдѣлать дополненіе къ дѣйствующему уставу О б
щ ест ва  вспом ощ ест вованія  нуж даю щ им ся ученымъ 
и  ли т ер а т о р а м ъ  въ томъ смыслѣ, чтобы въ числѣ 
членовъ комитета непремѣнно участвовали въ за
сѣданіяхъ не менѣе двухъ редакторовъ періодиче
скихъ изданій и представитель отъ министерства, 
на котораго возлагается провѣрка дѣйствій коми
тета по выясненію нравъ и нуждъ просителя, об
ращающагося къ литературному фонду.

Комиссія московскаго отдѣленія кассы взаимо
помощи, состоящая при обществѣ для пособія 
нуждающимся литераторамъ и ученымъ, въ сво
емъ первомъ засѣданіи отъ 3-го іюня сего года, 
обсуждая предложеніе петербургской кассы взаимо
помощи, пришла къ слѣдующему заключенію:

„Признавая въ проектируемыхъ процентныхъ 
вычетахъ изъ авторскаго гонорара, совершенно 
добровольныхъ, па основаніи особыхъ соглашеній 
между кассою и каждымъ отдѣльнымъ ея членомъ, 
практически болѣе удобный и вѣрный способъ по
лученія членскихъ взносовь и допуская, что при 
такомъ способѣ можетъ получиться лишній сти
мулъ къ переходу члена кассы въ высшіе разря
ды, къ нормировкѣ имь своихъ обязательныхъ 
платежей, а также къ образованію такимъ ну
томъ сберелсеній, — комиссія находитъ этотъ спо
собъ процентныхъ вычетовъ желательнымъ и за- 
служавающимъ возможно широкаго примѣненія. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ комиссія полагаетъ, что при 
добровольномъ характерѣ такихъ вычетовъ изъ 
авторскаго гонорара, — а иного характера они 
имѣть не могутъ,—ближайшая регламентація ихъ 
можетъ быть установлена лишь путемъ опыта, 
путемъ обобщенія той практики, которая будетъ 
создана рядомъ отдѣльныхъ соглашеній между

правленіемъ кассы и ея участниками. Болѣе или 
менѣе удачное осуществленіе проектируемой мѣ
ры будетъ въ извѣстной степени зависѣть также 
и отъ того, какъ отнесутся къ ней редакціи по
временныхъ изданій. Наконецъ, нужно имѣть въ 
виду также, что эта мѣра можетъ встрѣтить нѣ
которыя затрудненія ври своемъ осуществленіи 
со стороны конторъ редакцій, такъ какъ проек
тируемые вычеты изъ авторскаго гонорара по
требуютъ усложненій въ счетоводствѣ.

Въ виду этого рѣшено обратиться къ редакцг 
ямъ московскихъ періодическихъ изданій съ по
корнѣйшею просьбою прислать свои сообрал£енія 
и возмоясныя свѣдѣнія но данному вопросу, адре
суя предсѣдателю комиссіи В. А. Гольцову (въ 
редакцію лсурпала „Русская Мысль"). Коммиссія 
находитъ, что весьма желательно было бы обсуж
деніе этого вопроса и въ печати.

Предпринятое академикомъ Л. II. Майковымъ 
изданіе сочиненій  А .  С . П у ш к и н а  подвигается 
впередъ съ большимъ успѣхомъ. Г. Майкову уда
лось, сверхъ того, собрать нѣсколько матеріаловъ, 
дополняющихъ уже и безъ того громадную лите
ратуру о Пушкинѣ. Матеріалы эти вполнѣ при
годны для его біографіи.

Въ концѣ октября посѣтятъ Россію два извѣст
ныхъ французскихъ романиста П олъ  Б ур ж е  и 
Г іо п  Л е р у . Въ Петербургѣ и въ Москвѣ они бу
дутъ читать лекціи. Г. Бурже избралъ темой для 
своихъ лекцій „положеніе современнаго романа", 
а г. Лору — „любовь". Г. Поль Бурже намѣренъ 
остаться въ Петербургѣ нѣсколько недѣль съ 
цѣлью изученія нравовъ русскаго общества.

Получено разрѣшеніе на устройство выставки 
печатнаго дѣла и утверлсдена ея программа. 
Произведенной баллотировкой избранными ока
зались: въ предсѣдатели бюро—P . Р . Голике и 
въ товарищи —П. А. Михайловъ, С. М. Гаршинъ 
и С. Е . Добродѣевъ. Почетнымъ секретаремъ 
избранъ единогласпо В. В. Собапинъ. Почет
нымъ попечителемъ выставки предложенъ А. Ѳ. 
Бычковъ, предсѣдателемъ—М. И. Кази и его то
варищемъ-А. А. Савурскій. Выставка будетъ 
открыта съ 16 феврали будущаго года въ теченіе 
4 мѣсяцевъ. Помѣщеніе для иея иока намѣчено 
въ зданіи Соляного городка.

Въ Петербургѣ, на Полковомъ кладбищѣ, от
крытъ памятникъ па могилѣ извѣстнаго писателя 
Ш с м ун о ва . Памятникъ красивъ и изященъ: онъ 
представляетъ собою высокій постаментъ изъ чер
наго мрамора, съ поставленнымъ на немъ и до
вольно похожимъ бюстомъ ПІелгуиова. Ради от-



крытія онъ былъ убранъ большимъ количествомъ 
цвѣтовъ, а у подножія положены прекрасные вѣн
ки отъ редакцій „Русской Мысли1*, „Русскаго Бо
гатства11 и др,

9-го августа въ селѣ Всрхнякахъ, Волынской 
губ., скоропостижно скончался иявѣстяый адво
катъ и писатель, Евіеній Исаковичъ Упіѵпъ. По
койный, окончивъ курсъ въ С.-Петербургскомъ 
университетѣ, долго путешествовалъ по Евро
пѣ и затѣмъ, возвратившись въ Россію, сталъ 
заниматься адвокатурой. На этомъ поприщѣ онъ 
быстро выдвинулся и занялъ среди присяжныхъ 
повѣренныхъ выдающееся положеніе. Онъ прини
малъ дѣятельное участіе въ „Вѣстникѣ Европы", 
гдѣ напечаталъ цѣлый рядъ политическихъ и кри
тическихъ статей. Кромѣ того, покойнымъ была 
издана книга о Румыніи и Болгаріи. Онъ былъ 
человѣкомъ отзывчивымъ на всякое доброе дѣло.

Принимая близко къ сердцу интересы литера
торовъ, покойпый былъ однимъ изъ наиболѣе вид
ныхъ дѣятелей литературнаго фонда.

Въ Воронежѣ М. Н. Орлову разрѣшено име
новать частную библіотеку „Никитинскою", въ 
память воронежскаго поэта И. С. Никитина. Прі
обрѣтенная имъ библіотека нѣкогда принадлежа
ла поэту.

Газета „Кіевл." сообщаетъ, что библіотека уни
верситета св. Владиміра въ Кіевѣ обогатилась 
недавно цѣнньшъ собраніемъ рукописей, принад
лежавшихъ бывшему Владимірскому губернато
ру I. М. Судіенко. Рукописи эти были собраны 
бывшимъ предсѣдателемъ кіевской археографиче
ской комиссіи М. I. Судіенко и его сыномъ. Со
браніе хранилось въ Новгородъ-Сѣвергкѣ и со
ставляло часть библіотеки покойнаго. Въ числѣ 
рукописей много любопытныхъ документовъ и бу
магъ, касающихся исторіи Малороссіи.

Въ Кіевѣ скончался извѣстный польскій поэтъ 
Владиміръ Высоцкій. Появившаяся около 10 лѣтъ 
тому назадъ его историческая поэма,, Laszka" 
обратила на него вниманіе публики, причемъ ин
тересъ къ его произведеніямъ усилили послѣдо
вавшіе вслѣдъ за нею сатиры „Xowe-Dziady" и 
„Wszyscy za jeduego" („Всѣ за одного"). Книги 
эти выдержали три изданія. Польская критика 
возлагала большія надежды на Высоцкаго. На
дежды въ извѣстной мѣрѣ поддерживали появив
шіяся вслѣдъ затѣмъ въ печати поэтическія про
изведенія Высоцкаго: „Las" и „Oksana", хотя въ 
нихъ авторъ и не сказалъ того новаго слова, ко
тораго ожидали отъ него. Послѣднія его произ
веденія „Восіапу" и вышедшія недавно въ Кіевѣ 
„Bajki ï satyry" гораздо слабѣе прежнихъ, и кри
тика отнеслась къ нимъ весьма строго.

13-го августа нъ Курскѣ происходило торже
ство открытія памятника извѣстному поэту И. Ѳ. 
Вогдаповичу. Послѣ панихиды на могилѣ поэта и 
открытія памятника—въ зданіи губернскаго прав
ленія инспекторомъ гимназіи А. II. Русаковскимъ 
была сказана рѣчь о литературной дѣятельности 
Богдановича. По четыремъ сторонамъ пьедестала 
памятника имѣются надписи. Первая:

„Поэту Ипполиту Ѳедоровичу Богдановичу. 
Под. 23-го декабря 1743 г. f  6-го января 1803 г.

Вторая:
„Терпѣніемъ своимъ, очистясь отъ грѣха,
ІІаружну красоту обратно получила —
Небесною росой она ее умыла,
II стала Душенька полна, цвѣтна, бѣла,
Какъ прежь сего была".
Третья:
„Богатство мало веселитъ
II радость тотъ только вкушаетъ,
Съ другими кто ее дѣлитъ".

Четвертая:
„Законъ временъ творитъ прекрасный видъ ху

дымъ,
Наружный блескъ въ очахъ проходитъ такъ,

какъ дымъ;
Но красоту души ничто не измѣняетъ—
Она единая всегда и всѣхъ плѣняетъ".
Памятникъ И. Ѳ. Богдановичу изображаетъ 

Психею, держащую въ рукахъ небольшой со
судъ. Довольно большая статуя Психеи сдѣлана, 
весьма художественно изъ бѣлаго мрамора; опа 
изображаетъ стройную женщину. Фигура Психеи 
закутана въ древне-греческую тунику, ниспадаю
щую легкими складками до-низу. Поверхъ туни
ки повѣшенъ особый платъ, прикрывающій руки, 
держащія сосудъ. Пьедесталъ сооруженъ изъ мра
мора въ греческомъ стилѣ. ..Только что открытый 
памятникъ не новый; онъ сооруженъ еще въ 1834 
году на средства бывшаго курскаго губернатора 
П. Н. Демидова и былъ поставленъ на могилѣ 
поэта, останки котораго покоятся на курскомъ 
Всесвятскомъ кладбищѣ. Онъ тамъ простоялъ око
ло 60 лѣтъ. Такъ какъ на кладбищѣ былъ недо
статочный надзоръ, памятникъ сильно испорченъ. 
Въ виду этого, по иниціативѣ любителя архео
логіи T. I. Вержбицкаго, памятникъ возобновленъ, 
а затѣмъ, по желанію курскаго общества, пере
несенъ съ кладбища въ центръ города и постав
ленъ противъ присутственныхъ мѣстъ.

Какъ извѣстно, разрѣшена всероссійская под
писка на сооруженіе Тургеневу памятника въ 
Орлѣ, по немалое число примѣровъ, и въ томъ 
числѣ примѣръ подписки на памятникъ H. В. Го
голю, доказываютъ возможность, что десятки лѣтъ 
пройдутъ, пока будетъ собрана сумма, достаточ
ная для увѣковѣченія памяти великаго писателя. 
Въ виду этого, по словамъ мѣстнаго корреспон
дента „Р. В.", у нѣкоторыхъ изъ членовъ на
званнаго комитета явилась мысль-войти съ хо
датайствомъ, чтобы на первыя собранныя суммы 
дозволено было построить каменное зданіе подъ 
существующую уже безплатную народную читальню 
имени И. С. Тургенева, помѣщающуюся въ наем
номъ домѣ.

Капиталъ, пожертвованный И. Г. Вучиною для 
выдачи изъ процентовъ съ него преміи за дра
матическія произведенія для русскаго народнаго 
театра, достигъ къ 1-му мая 1894 г. 20,000 р., 
которые будутъ приносить дохода свыше 800 р. 
Историко-филологическій факультетъ новороссій
скаго университета пришелъ къ мысли объ обра
зованіи новой дополнительной преміи имени И. Г. 
Бунины за драматическія сочиненія. Въ виду это
го, ректоръ университета сносился съ жертвова
телемъ, который письменно сообщилъ, что онъ, 
съ своей стороны, заранѣе изъявляетъ совершен
ное согласіе на все то, что по этому предмету 
угодно будетъ постановить правленію новороссій
скаго университета. По ходатайству историко- 
филологическаго факультета, г. попечитель одес
скаго учебнаго округа просилъ г. министра объ 
учрежденіи второй преміи въ 300 р. имени Ву- 
чпны, и о дополненіи § 1-го положенія о преміи 
Бунины слѣдующимъ примѣчаніемъ: „На капи
талъ, образовавшійся къ 1-му мая 1894 г. изъ 
остатковъ отъ невыдапныхъ въ минувшіе годы 
премій (9,500 р., дающихъ процентовъ 376 руб. 
въ годъ), учреждается вторая премія въ триста 
рублей, имени II. Г. Вучины. lia учрежденіе до
полнительной преміи послѣдовало па-дняхъ согла
сіе г. министра народнаго просвѣщенія графа 
И. Д, Деляпова.

Надъ могилою Лермонтова въ его родовомъ 
имѣніи Тарханахъ, Чембарскаго уѣзда, Пен
зенской губерніи, сооружены родными и нѣ



которыми почитателями поэта величественная ча
совня и памятникъ. М. Ю. Лермонтовъ иохоро- 
і енъ рядомъ съ бабкою, дѣломъ и матеріло въ об
щемъ склепѣ. Часовня надъ усыпальницею гро- 
:шла окончательно разрушиться. На это обстоя
тельство обращали вниманіе литературнаго фопда 
передъ наступленіемъ 50-лѣтія со дня кончины 
Лермонтова, но фондъ не обратилъ па это заяв
леніе никакого вниманія. Въ повой часовнѣ устрое
но и спеціальное помѣщеніе для книги, куда за
носятъ свои имена случайные путешественники, 
большею частью иностранцы, пріѣзжающіе въ Тар
ханы, чтобы поклониться праху поэта.

Въ Самарѣ учреждается общество книгопечат
никовъ. Общество имѣетъ цѣлью оказывать сво
имъ членамъ матеріальную н нравственную под
держку.

Друзья и почитатели И . А . Гончарова намѣ
рены, но газетнымъ слухамъ, поставить покой
ному писателю памятникъ на краю обрыва Волги, 
въ пѣсколысихъ верстахъ отъ Симбирска, въ 
имѣніи А. В. Еиидяковой. Извѣстно, что здѣсь 
знаменитый романистъ задумалъ и написалъ луч
шее свое произведеніе „Обрывъ".

18-го августа исполнилось 25 лѣтъ со дня смер
ти II. II. Ершова, автора извѣетпой сказки „Ко
некъ-Горбунокъ" (род. 2д февраля 1815 г., сконч. 
18 августа 1809 г.). День этотъ не былъ озна
менованъ никакимъ чествовапіемъ памяти покой
наго, кромѣ статей и замѣтокъ, помѣщенныхъ 
во многихъ органахъ періодической печати. О 
томъ, какъ почтили память покойнаго на его ро
динѣ, разсказываетъ нашъ тобольскій корреспон
дентъ.



Москва.
Малый театръ открылъ зимній сезонъ, 16-го 

августа, комедіей А. С. Грибоѣдова „Горе отъ 
Ума" и водевилемъ Д. Ленскаго „Женихъ нарас
хватъ “ .

Въ теченіе зимняго сезона на сценѣ Малаго 
театра состоятся бенефисы г-жи Садовской, гг. 
Садовскаго, Рыбакова, Макшеева, Музиля и 
Гетцмана. Бенефисъ г. Садовскаго совпадаетъ съ 
25-лѣтіемъ, а г. Гетцмана — съ 30-лѣтіемъ ихъ 
Артистической дѣятельности.

Новая пьеса П. М. Невѣжина цойдетъ на сценѣ 
Малаго театра 7-го октября.

H. М. Медвѣдева серьезно занемогла.
Изъ окончившихъ минувшей весной курсъ въ 

Императорской театральной школѣ ученицъ при
ваты на казенную сцену г-жи Садовская, Каш- 
варова, Киршнеръ и Русецкая.

Предполагавшійся осенью въ Маломъ театрѣ 
Дебютъ бывшаго артиста театра Корта г. Люд
вигова состоится весною.

Театръ К орта . Кромѣ перечисленныхъ въ 
 40 „Артиста11 въ труішу г. Корша приняты еще 

ЗДдующія лица: В. П. Степанова, бывшая артист
ка Малаго театра, дебютировавшая съ большимъ 
Успѣхомъ въ „Грозѣ" ролью Варвары, и И. Н. 
Грековъ, также бывшій артистъ Малаго театра, 
Дебютировавшій ролью Ахова въ комедіи „Не все 
Доту масленица".

Второй дирижеръ казеннаго балета II. II. Золо- 
таренко окончательно оставилъ казенную сцену 
Ja выслугой пенсіи и служитъ въ театрѣ Корша.

Бенефисы артистовъ театра Корша распредѣ
лены слѣдующимъ образомъ: 30 сентября, бене- 
'Ьсъ г-жи Журавлевой; 7-го октября—г. Греко
ву, 14-го—г-жи Лодивой, 2і-го—г-жи Никитиной, 
‘8-го—г-жи Романовской, 4-го ноября-г. Добро
вольскаго, 11-го—г. Орленена, 18-го—г. Сашина, 
‘5-го—г-жи Кошевой, 2-го декабри — г-жи Кра
мской, 9-го—Свѣтлова, 16-го — г, Звѣздича, 
20-го—г-жи Омутовой, 10-го января— г. Вязов- 
сДаго, 13 го—г. Трубецкого, 27-го-г-жа Мар
иновой, 3-го февраля —г-жи Яворской.

Театръ бывш. Парадизъ, перешедшій въ аренд- 
в°о содержаніе къ Д. А. Бѣльскому, сняло на 
’"«иій сезонъ товарищество драматическихъ ар
естовъ, въ составъ которыхъ вошли: г-жи Вол
ана, Кускова, Лола, Бряискал-Коврова, Стрѣл
о й ,  Тавридова, Отрадіша, Грузинская, Незло- 
('впа и др. гг. Чарскій (представитель товарище- 
Дца, Далматовъ, Людвиговъ, Перловъ, Максимовъ 
р- М.), Петросьянъ, Неволивъ, Крамовъ, Гри- 
„°Рьевъ, Главацкій ндр. Спектакли начинаются

о к т я б р я .

Театръ Солодовникова поспѣшно отдѣлы
вается. Открытіе сезона предполагается въ кон
цѣ декабря. Дирекція театра принадлежитъ И. II. 
Артемьеву. Репертуаръ будетъ состоять изъ об
становочныхъ пьесъ. Формируется труппа, хоръ 
и оркестръ. Театръ будетъ оконченъ, вѣроятно, 
въ первыхъ числахъ ноября. Г. Артемьевъ въ этомъ 
сезонѣ намѣренъ давать обстановочныя пьесы въ 
народномъ духѣ и, но субботамъ, симфоническіе 
концерты. Организація оркестра поручена капель
мейстеру Н. А. Мирскому.

Театръ Скоморохъ закончилъ лѣтній сезонъ 
8-го сентября. Въ зимнемъ сезонѣ репертуаръ 
предполагается вести тотъ же, не исключая и 
оперетокъ. Открытіе зимпяго сезона состоялось 
16-го сентября „Ревизоромъ". Затѣмъ репертуаръ 
пошелъ смѣшанный: „За монастырской стѣной", 
„Майская почь", „Женитьба", „Боккачіо", „Но
вое обозрѣніе Москвы", „Бѣдность не порокъ", 
„Бракоразводный процессъ", „Татьяна Рѣпина", 
„Эсмсральда" и т . д. не довольствуясь этимъ смѣ
шеніемъ па одной сценѣ, въ исполненіи одной и 
той же труппы, почти всѣхъ видовъ сценическихъ 
представленій, дирекція „Скомороха" анонсируетъ 
еще и о предполагаемой постановкѣ двухъ оперъ: 
„Жизнь за Царя" и „Волшебный стрѣлокъ".

Новый зимній театръ г. Щукина, въ Каретномъ 
ряду, откроетъ свои двери для публики въ концѣ 
октября. При театрѣ разбиваютъ садъ съ фон
танами для лѣтнихъ гуляній.

Клубныя сцены. Спектакли на сценѣ Нѣмец
каго клуба будутъ ставиться подъ управленіемъ 
А. М. Коралли - Торцова. Въ составъ труппы 
вошли: г-жи Бурдина (ком. старуха), Андреева- 
Любавина (драматическая), Морозова (ing. com.), 
Лежнева (ing. dram.), Сериская, гг. Лавровскій 
(герой-любовникъ), Коралли - Торцовъ (комикъ), 
Яковлевъ-Востоковъ, Павленковъ и др. Спектакли 
пачалнеь 11-го сентября „Каширскою Стариной". 
Въ первыхъ спектакляхъ принялъ участіе А. А. 
Разсказовъ, выступившій въ комедіи „Правда хо
рошо, а счастье лучше" (унтеръ Грозновъ) и въ 
фарсѣ „Разрушеніе Помпеи" (антрепренеръ).

Сцена „Охотничьяго клуба" будетъ въ этомъ 
сезонѣ находиться въ завѣдываніи Общества ис
кусства и литературы.

Лѣтній сезонъ. Опереточные спектакли въ 
театрѣ „Аркадія" принесли дирекціи дефицитъ. 
Артисты, впрочемъ, получили жалованье сполна. 
Послѣдній спектакль, назначенный на 30 августа, 
вс состоялся, такъ какъ двери театра, несмотря 
на собиравніуюся къ спектаклю публику, оказа
лись запертыми.

Театръ „Фантазія" закончилъ сезопъ, по слу
хамъ, также съ большимъ дефицитомъ.

Театръ „Скоморохъ" далъ дирекціи за лѣтній

Т еатр ал ьн ая  хроника.



сезонъ, несмотря на затраты по устройству сада, 
небольшой барышъ.

Для дачныхъ театровъ въ матеріальномъ отно
шеніи сезонъ закончился очень печально. Болѣе 
или менѣе удовлетворительные результаты полу
чились у товарищества, игравшаго въ селѣ Бо
городскомъ. Товарищество, дававшее спектакли 
въ Кунцевскомъ театрѣ, не получило ничего за 
свой трудъ. Въ Кусковѣ дирекція С. П. Ланина 
за 34 спектакля получила 8,600 руб. и убытку 
понесла около 2 '/2 тыс. руб. На слѣдующіе два 
лѣтніе сезона Кусковскій театръ снятъ также г. 
Лапинымъ.

Разны я извѣстія. Съ 1-го сентября въ Мо
сквѣ выходитъ ежедневная газета „Театральныя 
Извѣстія".

Для любительскихъ спектаклей приспособляет
ся помѣщеніе въ домѣ Романова, на Тверскомъ 
бульварѣ

Въ Замоскворѣчьи, въ д. Кузина, предполагаетъ 
ставить спектакли А. А. Разсказовъ.

Въ ноябрѣ прибудетъ въ Москву нѣмецкая ар
тистка Александра Віарда со своей труппой. 
Г-лса Віарда, играющая Донъ-Карлоса и Уріэля- 
Акосту, выступитъ еще въ „Медеѣ", „Деборѣ" и 
въ новой пьесѣ Рихарда Фосса „Александра". 
Артистка дастъ въ Москвѣ всего 5 спектаклей; 
затѣмъ она будетъ играть въ Петербургѣ и Ригѣ.

Артистъ Малаго театра О. А. Правдинъ не
ревелъ на нѣмецкій языкъ „Бѣшеныя деньги" 
А. II. Островскаго и, по слухамъ, предполагаетъ 
поставить свой переводъ на сценѣ одного изъ 
берлинскихъ театровъ.

П е т е р б у р г ъ .

Маріинскій театръ. По слухамъ, характерной 
танцовщицѣ М.М.Петипа,заканчивающей въ этомъ 
сезонѣ срокъ своей слулсбы, будетъ нредлолсено 
остаться но контракту въ составѣ балета.

Передаютъ слѣдующія подробности о состояніи 
получившей осеиыо прошлаго года тялскія ожоги 
артистки петербургскаго балета г-лси Андерсонъ. 
Врачи окончательно высказались иротивъ того, 
чтобы М. К. Андерсонъ танцовала. Талантливая 
танцовщица волей-неволей должна будетъ поки
нуть сцену. Дирекція Императорскихъ театровъ но 
только обѣщала ей соотвѣтствующій и установ
ленный годовой окладъ въ видѣ пожизненной пен
сіи, но и бенефисъ, въ которомъ г-жа Андерсонъ 
появится на сценѣ въ ncj томительномъ „на" и 
лично простится съ публикой.

Изъ состава балетной труппы казеннаго теа
тра, въ нынѣшнемъ году, вышла, по слухамъ, Е. 
И. Предтечина, выслужившая полный срокъ служ
бы. Г-жа Предтечина получила пенсію въ размѣ
рѣ годового оклада содержанія.

Въ балетѣ кромѣ балерины г-жи Леньяни, дают
ся бенефисы прощальные М. М. ІІетипа за вы
слугу лѣтъ и М. К. Андерсонъ.

Балерина г-жа Гантенбергъ, подвизавшаяся лѣ
томъ на сценѣ московскаго театра „Фантазія", 
приглашена па зимній сезонъ на петербугскую 
Императорскую сцену.

Александринскій театръ. Русскіе драма
тическіе спектакли открылись въ Алеіссандрин- 
скомъ театрѣ 30-го августа никогда еще неиг- 
ранною въ Петербургѣ комедіею А. II. Остров
скаго „Комикъ XVII столѣтія". Затѣмъ въ про
долженіе сезона будутъ поставлены: хроника 
Шекспира „Генрихъ IV", съ г. Давидовымъ въ 
роли Фальстафа, „Отчій домъ" ЗудермаНа, съ 
г-леею Савиной въ главной роли, драма И. В,

Шпажинскаго „Темная сила" и комедія Вл. II. 
Немировича-Данченко „Золото".

Въ наступающемъ зимнемъ сезонѣ слѣдующія 
лица изъ состава алсксапдринском труппы полу
чаютъ бенефисы: г-лси Сабурова (за 50-лѣтнюю 
службу), Жулева, Савина, гг. Писаревъ (за 10-тн 
лѣтнюю слулебу)ирелшсеръг. Ѳедоровъ-Юрковскій.

Предполагаютъ, что въ бенефисъ М. И. Писа
рева, пойдетъ новая пьеса г-жи Лидіи Пашковой, 
присланная въ дирекцію изъ Парижа и находя
щаяся теперь на разсмотрѣніи театралыш-лите- 
ратурнаго комитета. Новая пьеса, оканчиваемая 
артистомъ А. Ф. Ѳедотовымъ, по всей вѣроят
ности, даиа будетъ въ бенефисъ г-лси Жулевой.

Передаютъ, что предполагается почтить память 
баснописца И. А. Крылова особымъ спектаклемъ въ 
который пойдетъ пьеса, составленная изъ его 
басеиъ.

16-го августа исполнилось двадцать пять лѣтъ 
со дня перваго дебюта въ отвѣтственной роля 
артистки М. Г. Савиной. 16-го августа 1869 г. 
г-жа Савина выступила па сценѣ Минскаго те
атра въ роли Глашсньки въ водевилѣ „Бѣдовая 
бабушка".

Михайловскій театръ. Представленія фран
цузской труппы начались 15-го сентября. Изъ 
новыхъ актеровъ публикѣ предстоитъ познако
миться съ г. Полемъ Реиэ, который приглашенъ 
для замѣны г. Дюмени въ комической части ис
полнявшагося этимъ артистомъ репертуара. Кромѣ 
того, приглашена на небольшія роли г-лса Рет- 
клифъ.

Балетные спектакли открылись въ этомъ се
зонѣ „Гарлемскимъ Тюльпаномъ" съ г-лсей Іоган* 
сонъ въ главной роли. Какъ говорятъ, въ Ми
хайловскомъ театрѣ предполагается дать новый 
балетъ М. Петипа „Пробужденіе Флоры", постав
ленный лѣтомъ въ Петергофѣ. Балерина г-яса 
Левьлни возвращается въ Петербургъ въ октябрѣ. 
Въ серединѣ сезона въ Маріинскомъ театрѣ во
зобновляется любимый когда-то публикой балетъ 
„Конекъ-Горбунокъ" С. Леона.

Краспоеедьскій театръ. Обычная серія спек
таклей въ Красносельскомъ театрѣ закончилась 
7-го августа. Красносельскій театръ предпола
гается перестроить изъ деревяннаго въ каменный.

Василеостровскій театръ. Дирекція Василео
стровскаго театра отъ Общества дешевыхъ столо
выхъ и чайныхъ и домовъ трудолюбія въ С.-не
тербургѣ открыла зимній сезонъ 4-го сентября. 
Спектакли будутъ даваемы ежедневно, за исклю
ченіемъ субботъ. Дирекція, желая сдѣлать спек
такли общедоступными, нашла возможнымъ оста
вить и на зимній сезонъ тѣ же уменьшенныя цѣны 
мѣстамъ, какія были установлены для лѣтнихъ 
праздничныхъ спектаклей. Открытъ абопемептъ 
на стулья первыхъ четырехъ рядовъ. Абонемент
ный билетъ не именной и можетъ быть переда
ваемъ во всякое время другому лицу, такъ что 
на одинъ билетъ можетъ абонироваться цѣлая 
группа лицъ. Цѣпы для абонирующихся значитель
но уменьшены. Абонементъ на весь зимній сезонъ 
(135 спектаклей) стоитъ: стулъ перваго ряда- 
135 р., второго, третьяго и четвертаго рядовъ-
108 р.

Театръ бывш. Кононова. Въ теченіе октяб
ря и ноября мѣсяцевъ четыре раза въ недѣлю 
предполагаются спектакли гастролирующей нѣ
мецкой драматической труппы.

Акваріумъ. Въ Петербургѣ находится, по 
словамъ петербургскихъ газетъ, провинціальный 
артистъ г. К., прибывшій для переговоровъ 
съ г. Александровымъ о снятіи его театра 
въ Акваріумѣ для одного изъ провинціальныхъ 
товариществъ. Театръ Акваріума сданъ водъ



оперу съ 25 го декабря, а до того времени 
пока еще свободенъ со дня окончанія лѣтнихъ 
спектаклей г. Гюнсбурга и, вѣроятно, г. К. съ 
владѣльцемъ театра въ условіяхъ сойдутся. Ре
пертуаръ упомянутое товарищество предполага
етъ вести исторической драмы и методрамы. Цѣны 
мѣстамъ въ предполагаемыхъ спектакляхъ хотятъ 
назначить минимальныя, разсчитывая на небога
тую публику окружающихъ Акваріумъ околотковъ. 
Первый рядъ креселъ —1 р. 50 коп. и послѣднее 
мѣсто 15 к. Послѣднее обстоятельство пожалуй 
молсѳтъ послужить ручательствомъ за успѣхъ 
предполагаемаго дѣла. Въ Петербургѣ, за исклю
ченіемъ Василеостровскаго театра, нѣтъ прилич
ныхъ общедоступныхъ спектаклей въ зимнее время.

Малый театръ . Г. Пальмъ, антрепренеръ Ма
лаго театра окончательно отказался отъ онеры и 
въ нынѣшнемъ году будетъ ставить одну лишь 
оперетку.

Театръ Неметти на зимній сезонъ снятъ г. 
Горинымъ-Горяйновымъ. Въ Москвѣ для театра 
Неметти сформирована драматическая труппа. Въ 
составъ этой труппы вошли: г-жиГлама-Мещерская, 
Медвѣдева (Е. Г.), Аграмова, Арцыбашева (до 14 
октября), Кромская, Мельникова; гг. Павловъ, 
Леіши, Полонскій (до 14 октября), Глумивъ, Го- 
ринъ-Горяиновъ, Тройскій, Зубовъ. Режиссеръ 
г. Лешій, помощникъ режиссера г. Шухмипъ.

Клубныя сцены. Режиссированіе спектаклей 
въ Русскомъ купеческомъ обществѣ для взаимнаго 
вспомоществованія поручено, но слухамъ, бывшему 
артисту Императорскихъ театровъ г. Лирскому.

Спектакли въ первомъ общественномъ собраніи 
пойдутъ подъ управленіемъ г-жи Ростопцевой- 
ДІмидтгофъ. Въ труппу приглашены, между про
чимъ, провинціальные артисты: г-жа Піунова- 
Шмидтгофъ, г. Кремлевъ и другіе.

Лѣтніе театры. На Лахтѣ куплено мѣсто подъ 
постройку театра. Театръ этотъ будетъ лѣтнимъ, 
откроется только въ маѣ 95 года.

Театръ „Озерки" (отъ нашего корреспонден
та). Лѣтній сезонъ драматической труппы йодъ 
Управленіемъ П. А. Струйской закончился коме
діей Невѣжина „На зыбкой почвѣ". При солидной 
'группѣ, стоющей болѣе трехъ тысячъ рублей въ 
мѣсяцъ, г-жа Струйская сдѣлала всю новую об
становку, какъ то декораціи, мебель, костюмы 
и нр., приглашала гастролеровъ и заставила пу
блику интересоваться многими спектаклями. Всѣхъ 
спектаклей было поставлено 50 въ Озеркахъ и 
12—въ Ораніенбаумѣ. Валовая цифра сбора — 
около 12 тысячъ, что составитъ почти 200 р. за 
спектакль. Репертуаръ пьесъ былъ преимущественно 
серьезный. Режиссеромъ Озерковскаго театра въ 
послѣднемъ мѣсяцѣ за отъѣздомъ г. Звѣядича былъ 
г. Плюсовъ. Сезонъ продолжался съ 15 маяно 30-е 
Августа, т. е. три съ половиною мѣсяца, и за это 
премя было заплачено 4000 руб. аренды владѣль
цу театра г. Александрову. Несмотря на со
лидный убытокъ (около 6000 руб.), г-жа Струй
ская сняла озерковскін театра, па слѣдующія пять 
лѣтъ за семь тысячъ рублей ежегодной платы.

Въ Тсріокахъ отстроенъ курзалъ съ большимъ 
Танцевальнымъ заломъ, съ паркетными полами и 
Небольшою сценой. Кромѣ зала есть еще цѣлый 
Рядъ комнатъ. Курзалъ очень красивой архитек
туры и построенъ па сумму въ 12,000 марокъ, 
Полученную изъ финляндскаго банка. Курзалъ при
надлежитъ „Обществу благоустройства дачной 
Жизни", т.-е. составляетъ собственность теріок- 
пнихъ дачниковъ. Спектакль первый состоялся 
1-го августа.

Паяны л извѣстія, „Столичный артистическій 
кружокъ4 преобразовался въ „Литературно-худо
жественный клубъ".

5-го сентября, въ Императорскомъ театральномъ 
училищѣ происходили экзамены. Прошеній было 
подано 32; принято 10 учениковъ (6 л;ешцинъ и 
4 мужчинъ).

Одною изъ первыхъ новинокъ нѣмецкой труп
пы, начинающей спектакли свои въ серединѣ сен
тября въ залѣ Павловой, будетъ „Гроза" Остров
скаго, переведенная съ русскаго языка на нѣ
мецкій Оберталемъ.

На будущій годъ Беклешовскій садъ остался за 
М. А. Александровымъ. Въ немъ будетъ построенъ 
новый театръ для драматическихъ представленій.

Некрологъ. 18-го сентября скончался артистъ 
балетной труппы Императорскихъ театровъ Тимо- 
фей Алексѣевичъ Стуколкинъ. Смерть послѣдовала 
отъ разрыва сердца, въ уборной Михайловскаго 
театра, во время исполненія балета „Копнелія", 
въ которомъ Т. А. игралъ роль Кошшліуса. Въ 
одномъ изъ слѣдующихъ №№ „Артиста" будутъ 
напечатаны воспоминанія покойнаго Т. А. Стукод- 
кина, прослужившаго сценѣ около 50 лѣтъ.

П р о в и н ц і я .

З и м н і й  с е з о н ъ .

С о с т а в ъ  т р у п п ъ .
Вильно. Драматическая и опереточная труп

па, подъ управленіемъ г. Пезлобииа: гг. Стрѣль- 
скій (драматическій резонеръ), Незлобинъ (фатъ), 
Пенни (комикъ), Анчаровъ-Эльстонъ (драматиче
скій любовникъ), Бравичъ (резонеръ), Вилипскій 
(опереточный теноръ), Мурскій (любовникъ и опе
реточный простакъ), Михаленко (иростакъ), Гру- 
зинскій-Самаровъ (2-й комикъ), Нероновъ (2-й ре- 
зоперъ), г-жи Алексѣева (драматическія роли), 
Весеньева (grande coquette), Добротини (опере
точная пѣвица), Муравская (ing. dram.), Коммис- 
саржевская (ing. com.), Карпенко (комическая 
старуха), Смирнова (водевильная), Тирасполь
ская, Алибнна и др. Режиссеръ г. Стрѣльскій, 
помощникъ режиссера г. Ту яковъ.

Владиміръ. Дирекція Драматическо-музыкаль
наго общества. Драматическая труппа: гг. Борец
кій (любовникъ), Татариновъ (простакъ), Разса- 
товъ (драм. резонеръ), Бурлаковъ (характерныя), 
Владиміровъ (фатъ), Холмскій (любовникъ и фатъ), 
г-жи: Холмская (драматическая), Кирилова(коми- 
чеекпя старуха), Папаева (ing- dram.), Халатова 
(водевил. съ пѣніемъ), Подгурская (инженю). Ре
жиссеръ г. Разсатовъ, суфлеръ г. Дмитріевъ.

Вологда. Драматическое товарищество подъ 
управленіемъ А. И. Громова: г-жи Щеглова, Та- 
манцева, Иванова, Бартенева, Громова, Зорен- 
ко, Жданова, Золотарева, Нѣгіша, Каткова; гг. 
Громовъ, Волжинъ, Тамарскій, Муравлевъ, Со
коловъ, Максимовичъ, Жановскій, Поляковъ, Ко- 
стииъ, Иегровъ-Самаринъ, Свирскій, Девисовъ, 
Думновъ. Главный режиссеръ г. Громовъ, помощ
ники: но административной части г. Свирскій, по 
хозяйственной г. Костинъ, суфлеръ г-жа Дуль- 
цева, костюмеръ г. Агарковъ, декораторъ г. Де
ментьевъ.

Воронежъ. Городской театръ. Драматиче
ская и оперная труппа. Дирекція г Косырева. 
Oui рная труппа: г-жи Марина (сопрано), Кра- 
поткииа и Карпантье (лирическія), Викторова 
(меццо-сопрано), Тимофѳева (контральто), гг. Кас- 
силовъ и Серебряковъ (тенора), Кателли, Егіа- 
заровъ и Поплавскій (баритоны), Бреви и Град- 
цовъ (басы). Драматическая труппа: г-жи Дунаева 
(ing. dr. и com.), Азарова (ingénue) и др. гг. Me-



щерскій (драматическій любовникъ), Мериссонъ 
(комикъ) и р. Главный режиссеръ г. Перовскій. 
Главный капельмейстеръ г. Шпачекъ.

Гельсингфорсъ. Антреприза II. И.Мерянска- 
го. Въ составъ труппы между прочимъ входятъ г-жи 
Кригеръ (ingénue), Кручинина (ing. dram), гг. 
Славянскій (комикъ-резонеръ), Ладовъ (резонеръ), 
Кригеръ (простакъ) и Федоровъ (2 й комикъ).

Екатеринбургъ.Драматическое товарищество, 
сформированное Т. И. ІІонизовской: г-жи Пони- 
зовская (драматич. роли), Доброклонская (ing. 
dram), Волынцева (gr. coquette), Сѣверская (gr. 
dame), Линовскаи (ком. старуха і, Гринева (водев. 
съ пѣніемъ), CeprbeBa(iug. com.), Гурьева, Ива
новская,Гусева (2-ыя роли),гг. Зуевъ-Заировъ (лю
бовникъ-герой), Минскій (характерн. роли), Го
ринъ-Гулъшинъ (драмат. резонеръ), Печоринъ 
(комикъ-резонеръ), Павловскій (любовникъ-фатъ), 
Лирскій (характерн. роли), Сквозннковъ (про
стакъ), Залѣсовъ (бытовой любовникъ), Стенинъ 
(2-й любовникъ), Царевишниковъ и Власовъ. Р е
жиссеръ и администраторъ А.Ф.Понизовскій, суф
леръ г. Полубинскій, декораторъ г. Матусевичъ.

Елецъ. Драматическое товарищество подъ 
управленіемъ г-жи Сахаровой: г-жи Афанасьева 
(драм. героиня), Павлова (grande-coquette), Са
харова (пожилыхъ grande-dame), Полонская (бы- 
тов. и характ. роли), Турская (ing. com. и опере- 
точ.), Августова (водев ), Матросова (комич. 
роли), Сумбатопа (ing.dram.), гг. Баскаковъ (лю
бовникъ), Никольскій (герой-резонеръ), Соколовъ 
(быт. резонеръ), Геспе (люб.-фатъ), Быстровъ 
(комикъ-резонеръ), Лаухинъ (резонеръ), Суре- 
вичъ (ком.-резонеръ), Невѣровъ (простакъ), Брод
скій (2-й любовникъ). Суфлеръ г. Лихачевъ. По
мощникъ режиссера г. Васильевъ.

Закаспійскій край (Асхабадъ, Самаркандъ, 
Ташкентъ, Маргеланъ). Драматическая тру ина 
подъ управленіемъ г. Кручинина: г-жи Кручини
на-Вознесенская (ing. dram), Лавровская (gr. da
me), Яблочкина (комич. старуха), Вознесенская 
(драмат. старуха), Колосова (водевильная), Вер
ховская (субретка); гг. Кручининъ (герой-любов
никъ), Возиесеискій (др. резонеръ), Журить (ха- 
рактерп. ролиі, Головинъ (комивъ-буфъ), Днѣ- 
провъ (простакъ), Вориславскій (ком.-резонеръ), 
Потаповъ (водевильный). Режиссеръ г. Вознесен
скій, помощникъ режиссера г. Алексапдровъ,су
флеръ г. Малиновскій.

Иркутскъ. Временный театръ. Драматическая 
и опереточная труппа йодъ управленіемъ г. Воль
скаго: г-жи Киселева (драматическая), Вейманъ 
(инжешо драмат.), Попова (лирическая пѣвица), 
Доманина (водевильная и каскадная), Смирнова 
(комическая старуха), Никольская (драматиче
ская старуха), Тоскина и ІІефедьева (2-я роли), 
гг. Кравченко (любовникъ-герой), Вольскій (ха
рактерныя роли), Львовъ (драматическій резонеръ), 
Давѣринъ-Кравчепко (теноръ), Лавровъ (комикъ), 
Камскій (любовникъ), ІІиняевъ (простакъ съ пѣ
ніемъ), Французовъ (баритопъ), Черпяовскій (ко
микъ-резонеръ). Главный режиссеръ г. Кравченко, 
помощникъ режиссера г. Володинъ, суфлеръ г. 
Тоскинъ.

Казань. Оперная труппа подъ управленіемъ 
г. Унковскаго: г-жи Бруио (драм.сопрано), Шоръ 
(колор. сопрано), Лавровская-Снѣнцицкая (второе 
сопрано), Томская (драм. меццо-сопрано), Андре
ева (лирич. меццо-соправо), Шубина (контральто), 
гт. Дувиклеръ, Соколовъ, Лугарти и Южинъ 
(тенора), Унковскій и Франконскій (баритоны), 
Дементьевъ, Петровъ и Шаляпинъ (басы), Плотни
ковъ и Алмазовъ (капельмейстеры). Режиссеръ 
г. Боголюбовъ. Составъ драматической труппы 
см. Саратовъ.

К алуга. Городской театръ. Антреприза С. Ф- 
Киселевой, опереточная труппа: Святловская (ли
рическая пѣвица), Топская (каскадныя партіи), 
Трофимова (комическ. старуха) Муравьевъ-Свир- 
скій и Семеновъ-Самарскій (баритоны), Голубковъ 
(теноръ), Степановъ-Горскій (комикъ), Качинскій, 
Мировъ, Давѣриновъ (вторыя роли). Капельмей
стеръ г. Б'іродкинъ. Хормейстеръ г. Чижикъ. Суф
леръ г. Востоковъ.

Кіевъ. Городской театръ. Оперная труппа- 
драматическое сопрано — артистка Император
скихъ театровъ г-жа Зыбина, сопрано mezzo ca
ractère и драм. г-жа Веселовская, лирическое ко
лоратурное сопрано г-жи Маршалъ и Сѣтова, 
драмат. меццо-сопрано г-жа Корецкая, меццо-со
прано г-жа Азерская, контральто г-жа ІОшкевичъ- 
Лихомская, меццо-сопрано на 2-я роли г-жа Би
чурина 3- я ,  сопрано па вторыя роли г-жи 
Лукина, Мельникова, меццо-сопрано на вторыя 
роли r-лса Роговская. Драматическіе тенора: съ 
8 сентября но 23 ноября артистъ Император
скихъ театровъ г. Преображенскій, а затѣмъ съ 
1 декабря до конца сезона г. Медвѣдевъ; теноръ 
mezzo caractère г. Морской, лирическіе теію] а 
гг Борисенко, Арцимовичъ, 2-й теноръ г. Спи
вакъ; первые баритоны гг. Виноградовъ, Свѣт
ловъ, лирическій баритонъ г. Образцовъ; басы 
гг. Ильяшевнчъ, Островидовъ и Горяйновъ, басъ 
comprimario г. Гагаенко, басъ па 2-я роли г. 
Диспеико, капельмейстеръ г. Пагани, 2-й капель
мейстеръ г. ПІвейковскій, хормейстеръ г. Оси- 
неръ, режиссеръ г. Дума, помощникъ режиссера 
г. Гринбергъ, суфлеръ Кравецкій, балетмейстеръ 
г. Лепчевскій. Балетъ изъ 4 паръ. Оркестръ изъ 
46 музыкантовъ. Хоръ изъ 50 человѣкъ.

Театръ Соловцова. Драматическая труппа; г-жй 
Глѣбова, Велизарій, Днѣирова, Немировичъ, Ша- 
ровьева, Инсарова, Чужбипова, Измайлова, Ни
китина, Катаева и др.; гг. Соловцовъ, Киселев
скій (съ 15 ноября), Чужбиповъ, Недѣлииъ, Ага
ровъ, Чинаровъ, Доливовъ, Поновъ, Островскій, 
Борисовъ, Осмоловскій, Кнорье, Львовъ. Суфлеръ 
г. Ивасенко. Дирижеръ г. Черняховскій.

Минекъ. Городской театръ. Драматическое 
товарищество подъ управленіемъ г. Волгина. Глав
ные персонажи: гг. Вольфъ (драматическій лю
бовникъ), Кварталовъ (роли стариковъ), Волгинъ 
(характерныя роли), Эльканъ (любовникъ), Дуб
ровскій (драм. резонеръ), Митрофановъ (фатъ), 
Уваровъ (простакъ), Владиміровъ (комикъ - резо
неръ) Яхпмовичъ, Пановъ, Фуссъ и Мировичъ 
(2-я роли); г-жи Покровская - Волгина (драмати
ческая). Томшсва (ingénue dram, et com.), Эв- 
гельгардъ (вод. и роли кокетокъ), Колосова (ing. 
com.), Владимірова (драм. стар.), Зрудельская 
(ком. стар.), Гарина (вод.), Сонина и Соколова 
(2-я роли).

Могилевъ (губернскій). Драматическое това
рищество И. С. Савина. Приглашены: г-жи М. 
С. Сашша (драматическая), Волыпцева (инженю), 
Волкова (старуха), Варина (роли субретокъ), Кар
мина (2-я роли); гг. Савинъ (характерныя роли), 
Чернявскій (комикъ), Бороздинъ (фатъ резонеръ), 
Печорипъ (2-я роли) и др. Суфлеры. Флоренсъ. Ра
спорядитель по хозяйственной части И. С. Савинъ.

Нижній Новгородъ. Драматическое товари
щество подъ управленіемъ г. Собольщикова-Са- 
марина: г жа Пальмипа (драматическ. роли), Лу- 
чинина (ingénue comique), Карцева (grande dame). 
Сланичъ (комич. старуха): гг. Собольщиковъ-Са- 
маринъ (герой), Демюръ (фатъ и jeune-comique), 
Аркунииъ (любовникъ), Ершоиъ (комикъ) и др.

Новочеркасскъ. Городской театръ Онера и 
драма подъ управленіемъ г. Скуратова. Составъ 
труппы: гг. Бобровъ (баритонъ), Гарденинъ (то-



норъ), Горскій (теноръ), Бестрихъ (басъ), Лоренцъ 
(басъ и баритонныя партіи), Скуратовъ (любов- 
никъ-герой), Черновъ (резонеръ), Богдановъ (ко
микъ), Крамской-Сельекій (комикъ и характерныя 
роли), Надлеръ (драм. резонеръ), Степановъ(ком,- 
резонеръ), Двинскій (любовн.), Ведищевъ, Пуза
новъ, Шабахинъ (2-я роли), г-жи Львова (лири
ческая), Калмыкова (каскадная), Долина (меццо- 
сопрано), Некрасова (ingénue), Чекалова(старуха), 
Кривская (пожил. gr. dame), Дагмарова (драма
тическая), Рѣппикова (ing. com.), Строгонова (ха- 
рактер. роли), Вержбицкая, Натансонъ, Ястребова 
(2-я роли). Суфлеръ г Быстролетовъ.Капельмей
стеръ г. Балкаіпинъ-Карскій.

Одесса. Городской театръ. Антреприза Това
рищества Гедлевичъ, Гордѣевъ, Супруненко. Италь
янская опера: драматическія сопрано: г-жи Бор- 
дальба и Ребуффини, колоратурныя сопрано: г-жи 
Угеттъ и Роза Траунеръ, меццо-сопрано: г-жи 
Массъ и Кваини. Тенора: гг. Дюро, Пандольфини 
и Мастробуоно, баритоны: гг. Пессина, Урбпнати 
и Полли, басы: гг. Сабеллико, Вентурини и де- 
Пробицци. Компримаріи: г-жа Массияи, гг. Та- 
беллини и Сальворани. Балетмейстеръ г. Риццо, 
prima - балерина г -жа Босси. Начало оперныхъ 
спектаклей предположено въ половинѣ ноября. 
До того же времени, съ 1 сентября, на сценѣ го
родского театра играетъ товарищество драматиче
скихъ артистовъ йодъ управленіемъ г. Сииелыіи- 
кова. (См. Ростовъ иа-Дону). Въ Одессѣ въ со
ставъ Товарищества входитъ также г. Киселевскій.

Русскій театръ. Опереточная труппа подъ 
управленіемъ ІО. А. Ліанова: г-жи Шеръ, Мар
ченко, Терачіапо, Ларизина, Струйская, Скав
ронская, Лирина, Смирнова, Вольская, гг. Рут- 
ковскій, Долинскій, Ліановъ, Фигуровъ, Молдав- 
цевъ, Жилинъ, Степановъ-Горскій, Викодинъ, 
Скуратовскій, Вольскій, Глаубенъ. Помощникъ ре
жиссера г. Финоки, дирижеры гг Тонин и Кара
таевъ, хормейстеръ г. Гольдштейнъ.

Орелъ. Драматическая труппа подъ управле
ніемъ г. Соколова-Жамсонъ: г-жи Рокре (быто
вая и героиня). Делормъ (grande-dame и ста
руха), Кондорова (grande - coquette), Лопѳтичъ 
(ing. com. и водевилыі.), Ольгина (ing. dram.), 
Разсказова ( комическая старуха ), Курганова 
(2-я роли), Маріо (2-я роли), гг. Соколовъ-Жам- 
сонъ (комикъ), Дьяконовъ (любовникъ) Бураков
скій (комикъ - резонеръ), Лепетичъ (простакъ и 
водевильный), Дебрюксъ (драматическій резонеръ), 
Сабуровъ (салонный любовпикъ), Андреевъ (2-я 
роли).

Пенза . Товарищество драматическихъ арти
стовъ подъ управленіемъ гг. Дубовицкаго и По- 
хилевича: г-жи Виноградская (ing. dram.), Стрѣш- 
нена (ing. com. и водевильная), Барнесъ (воде- 
вильная оъ пѣніемъ и ing.), Алексѣева (комиче
ская старуха), Кремлева, Тамарова, Баранова, 
Рѣшимова (2-я роли), гг. Вехтеръ (драматиче
скій резонеръ), ІІосмѣльскій (драматическій лю
бовникъ), ІІохиленичъ (простакъ), Дубовицкій 
(любовникъ-фатъ), Вронскій, Веденскій и Камскій 
(вторыя роли). Режиссеръ г. ІІохилевичъ.

Пермь. Опереточно-драматическая труппа подъ 
управленіемъ П. П. Медвѣдева: г-жи Звѣздичъ 
(ingénue dramat. и grande coquette), Муратова 
(меццо-сопрано), Петрова (лирическая примадон
на), Лорина ( меццо-сопрано), Эршлоръ (соирано 
и водев.), Щетинина (І-ая комич. старуха), Го- 
лодкова (2-я комич. старуха), Камская (на роли 
субретокъ) и др.,гг. Левковскій (премьеръ въ ко
медіи), Кубанскій (баритонъ), Писаревъ (теноръ), 
Гусевъ (резонеръ и типичн. роли), Щетининъ 
(комиісъ-буффъ для оперетки), Дольскій (фатъ- 
иростакъ), Медвѣдевъ (характерныя роли и серь

езный комикъ) п др. Хоръ для оперетокъ изъ 
18 человѣкъ, концертный оркестръ подъ управле
ніемъ дирижера Гойеръ, декораторъ художникъ 
г. Востоковъ Также будетъ поставлено нѣсколько 
онеръ: „Травіата", „Галька*, „Карменъ", „Асколь
дова могила", „Дочь 2-го полка" и друг.

Ревель. Въ наступившемъ сезонѣ въ город
скомъ театрѣ предполагается рядъ русскихъ дра
матическихъ спектаклей подъ управленіемъ г. 
Волконскаго, заключившаго, по словамъ „Рев. 
Изв.“, контрактъ съ директоромъ ревельскаго 
театра г. Берентомъ. Первая серія спектаклей, 
составленныхъ изъ классическаго репертуара, нач
нется въ концѣ сентября. Въ составѣ ревельской 
труппы называютъ: г-жъ Гламу-Мещерскую, Вла- 
димірову, Каренину, Мельникову, Лорину, Варла
мову. Казину, Градовскую, Деборнъ, Васильеву; 
гг. Тинскаго, Быховца - Самарипа, Аткарскаго, 
Волгина, Печорина, Макарова-ІОнева, Борисова 
и Чернова. На гастроли будутъ приглашены ар
тисты Императорскихъ театровъ.

Рига. Драматическая труппа, сформированная 
г-жей Щербаковой: г-жи Щербакова (инжешо- 
драмат.), Павлова (драм. роли), Арцыбашева (ин
женю-комикъ и водевильная), Эйлеръ (инженю- 
компкъ), Семенова (ком. старуха), Е. Н. Бѣль
ская (grande dame и драматическая старуха), 
Иванова, Дараганъ, Петрова; гг. Яновъ (первый 
любовникы, Вербииъ (комикъ), Строителевъ (дра
матическій резонеръ), Ильковъ (комнкъ-резонеръ 
и характ. роли), Поликарповъ (приставъ), Полон
скій (фатъ),Печоринъ, Иальскій, Щербаковъ идр. 
Режиссеръ г. Яновъ. Помощникъ режиссера г. 
Петровъ. Суфлеръ г. Горскій. Декораторъ г. За
вадскій. Распорядитель г. Щербаковъ.

Ростовъ на-Дону. Театръ г. Асмол ва. Дра
матическое товарищество подъ управленіемъ г. 
Сппельнпкова: г-жи Любарская, Летаръ, Синель
никова, Лидииа, Піунова, Струсь 1 я, Тамарина, 
Милославская, Волкова, Александрова, Левицкая, 
Аввакумова, Донецкая, Стенина, Струсь 2-я, гг. 
Рощинъ-Инсаровъ, Тинскій, Соколовскій, Синель
никовъ, Милославскій, Михайловъ, Медвѣдевъ, 
Ливановъ, Капитолинъ, Вейхель, Леонтьевъ, Ду
наевъ. Режиссеръ г. Синельниковъ, помощникъ 
режиссера г. СѣницкШ. Суфлеры гг. Монаховъ и 
Цывинскій. Распорядитель г. Медвѣдевъ.

Самара. Городской театръ. Дирекція г-жи Мол- 
гачевой и г. Грубила. Драматическая труппа: 
глеи Саблина-Дольская (драматическая), Мол- 
гачева (grande dame), Кадмина - Діевская (ин- 
женю-комикъ и водевильная), Воронина (инженю- 
драматикъ), Маратона (драматическая старуха), 
Брянская, Кривцова, Алексѣева, Востокова (2-я 
роли), Горгаонкова (водевили съ пѣніемъ), Заполь
ская (комическая старуха) и др., гг. Грубипъ 
(лрамат. резонеръ), Аяровъ (первый любовникъ), 
Воронинъ (простакъ), Діевскіи (водевильный), Бо
ровскій (комикъ), Людоміровъ, А. Ѳ. Яковлевъ 
(характерныя роли), Бобыль-Лазаревъ (2-й резо
неръ) и др. Релсиссеръ г. Грубипъ, помощникъ 
режиссера г. Орловскій. Суфлеръ г. Николаев
скій .

Саратовъ. Городской театръ. Драматическое 
товарищество подъ управленіемъ г. Бородая: г-жи 
Свободина-Барышева, Строева-Сокольская, ПІе- 
буева, Анненская, Азогарона, Перфильева, Мед
вѣдева, Александрова-Дубровина, Соловьева, Ле
бедева, Дубровская, Ливанская, Крестовская, 
Разсказова, Протасова, Тамарова, Гондатти, Хол- 
мина, Гарина; гг. Шуваловъ, Каширинъ, Самой
ловъ, Константиновъ, Борисовскій, Неждановъ, 
Соловьевъ, Чернышевъ, Гаринъ, Степановъ, Про
тасовъ, Шумовъ, Моисеевъ, Муромцевъ, Рижскій, 
Петровъ, Моргуновъ. Режиссеръ г. Ляссъ. Суф-



леръ г. Виноградовъ. Декораторъ г. Мягковъ. 
Спектакли товарищества продолжатся въ Сара
товѣ два мѣсяца.

Симбирскъ. Антреприза И. Е. Максимова. 
Драматическая и опереточная труппа: г-жи Строй- 
пова (каскадныя роли), Лавровская (колоратурное 
сопрано), Славина (лирич. партіи), Ростовцева 
(драматическія роли), Свѣтлова (ing. dram. ), Фрон- 
тини (1-ыя роли субретокъ), Прокофьева (ко- 
мич. и драм. старуха), Гаевская, Ліапова, Лю
бимова, Агапова, Ленская, Суворова (2-я роли); 
гг. Николенко (онер. простакъ), Вишневскій (дра
матическій любовникъ - герой) Ьушманъ (драма
тическій резонеръ), Шестацкііі (баритонъ), Бла
женъ (комикъ буффъ), Максимовъ (характерн. 
роли), Минаевъ (простакъ), Сосновскій, Краевъ, 
Полякъ, Архиповъ, Серебряковъ, Васильевъ (2-я 
роли). Суфлеръ г. Востоковъ. Капельмейстеръ г. 
Шульцъ. Хормейстеръ г. Карташевъ. Декораторъ 
г. Гартье.

Тифлисъ. Казенный театръ, снятый г. Форкат- 
ти, сданъ оперному товариществу, въ составъ 
котораго вошли: г-жи Тамарова, Картавина, За- 
бѣлло, Балабанова, Карри, Кутузова, Кудерманъ; 
гг. Секаръ - Рожанскій, Ошустовичъ, Давыдовъ, 
Максаковъ, Салтыковъ, Фюреръ, Измайловъ, Ге- 
цевичъ, Разумный, Конотоискій.

Троицкъ, Оренб. губ. Драматическое товари
щество подъ управленіемъ В. В. Успевскаго. г-жи 
ІІелюско (драматическія роли), Григорьева (in
génue), Бѣгичева (комическая старуха) Успенская 
(водевильная съ пѣніемъ), гг. Ржевскій-Хавскій 
драматическій резонеръ) Успепскій (характерныя 
роли), г. Белевичъ (2-я роли) и др.

Уральскъ. Драматическое товарищество водъ 
режиссерствомъ г. Кегель-Королева. Главный со
ставъ: гг. Кегель-Королевъ, Григорьевъ, Шима- 
новекій, г-жи Любомирскан, Скугарь Морская, 
Ивановская, Полякова, ІІопизовская.

Харьковъ. Театръ и дирекція г-жи Дюковой. 
Драматическая труппа: г-жи Рыбчннская и Врон
ская (первыя роли въ драмахъ и комедіяхъ), 
Мопдшейиъ (ingénue dram.), Петипа (ing. com.), 
Пемирова-Гальфъ (пожилая grande dame), Вино
градова (первая комическая старуха), Медвѣдева 
(второе ing. dr.), Ивановичъ (второе ing. com. 
и водевили съ пѣніемъ), Адашева (роли свѣтскихъ 
барынь), Романовская (вторая комическая ста
руха), Плотникова, Полонская, Шабловская, Ки
селевская и Смирнова (вторыя роли); гг.—Ге (ге
рой и драматическій любовникъ), Струйскій (лю
бовникъ), Петипа (фатъ, jeune premier, харак
терныя роли), Смирновъ (комикъ-резонеръ), Пол
тавцевъ (бытовой резонеръ), Кондратьевъ (быто
вой простакъ), Смирновъ 2-й (второй любовникъ), 
Соловьевъ (второй резонеръ), Конаковъ (роли ста
рыхъ слугъ), Плотниковъ (второй простакъ), Нѣ
живъ (роли молодыхъ людей) Вадимовъ, Стрепе
товъ, Зейфертъ, Сѣраковскій, Ольгинъ, Петровъ, 
Батуринъ. Гежиссеръ г. Песоцкій, помощникъ 
г-жа Конакова, декораторъ г. Иечипоренко, бута
форъ г. Ольгинъ, суфлеры гг. Строгановъ и По
жарскій, дирижеръ оркестра г. Люблинсръ.

Театръ коммерческаго собранія. Оперная труп
па подъ управленіемъ капельмейстера г. Эспо
зито: гг. Ершовъ, Градовъ, Аренсъ (тепора), 
Кругловъ, Агяивцевъ, Брыкинъ (баритоны), Анто
новскій, Чистяковъ, Бѣловъ (басы), г-жи Лакруа- 
Орлова (драматическое сопрано), Инсарова (лири
ческое сопрано), Иегрипъ-Шмидтъ (колоратурное 
сопрано), Тихомировъ и Урбановичъ (лирич. со
прано), Сюнонбергъ, ІІІау (меццо-сопрано), Гннку- 
лова (контральто). Главный режиссеръ г. Уса- 
топъ, капельмейстеры г. Эспозито и г. Гильдеб- 
рандть, концертмейстеръ г. Миклашевскій.

Ярославль. Городской театръ. Драматическая 
труппа: г-жи Малиновская (драматическія роли), 
Смуглова (драматическая), Вербовская (ing. com.), 
Верре (gr. coquette), Глинская, (2-я ingénue). 
Стругана (grande dame и комическая старуха) Ла
нина (ingénue и водевильная съ пѣніемъ), Шуль
гина, Барановичъ (2-я роли), гг. Красовъ (дра
матическій любовникъ-герой), Гаринъ (драматиче
скій резонеръ), Михайловичъ-Дальскій (простакъ и 
водевильный съ пѣніемъ), Большаковъ, Арсеньевъ 
(комикъ), Шуваловъ (простакъ), Старковъ (второй 
комики), Майоровъ (2-я роли). Главный админи
страторъ и режиссеръ И. Е. Шуваловъ. Помощ
никъ режиссера г. Нарышкинъ, суфлеръ г. Бара
новичъ.

Примѣчаніе. Редакція покорнѣйше проситъ 
гі. директоровъ, режиссеровъ, артистовъ и арти
стокъ перечисленныхъ труппъ сообщатъ о замѣ
ченныхъ неточностяхъ и неполнотѣ въ перечни, пер
сонала. Тѣхъ же гг. директоровъ и режиссеровъ, 
подъ вѣдѣніемъ коихъ находятся труппы, не ука
занныя выше, редакція покорнѣйше проситъ сооб
щитъ о составѣ этихъ труппъ.

Н о в о с т и  з и м н я г о  с е з о н а .
Варшава. 21 августа въ Большомъ театрѣ от

крылся зимній оперный сезонъ. Поставлена была 
опера „Миньона".

Виленскій театръ къ наступившему сезону зна
чительно ремонтированъ внутри, при чемъ пере
дѣлки клонились къ представленію удобствъ, какъ 
публикѣ, такъ и артистамъ. Открытіе зимвяго се
зона послѣдовало 30-го августа. Поставлено бы
ло „Горе отъ ума".

Воронежъ. Зимній театральный сезонъ будетъ 
вести самъ арендаторъ городского театра г. Ко- 
сыревъ.

Елисаиетградъ. Театръ г. Кузьмицкаго снятъ, 
по слухамъ, О. В. Петровой для опереточно дра
матическихъ спектаклей.

Екатеринославъ. Зимній театръ г. Копылова 
но слухамъ, переданъ арендаторомъ его, г. Фор- 
катти драматическому товариществу подъ управ
леніемъ г. Галицкаго.

Ж итоміръ. На сезонъ 1894—95 гг. городской 
театръ сданъ Б. 11. Клебанову, но сценѣ Корель- 
скому. Спектакли начались 15-го сентября. 
Антрепренеръ обязался сформировать драма
тическо-опереточную труппу и долженъ поставить 
не менѣе 6 оперъ. Театръ, по свѣдѣніямъ „Волы
ни", сданъ на слѣдующихъ условіяхъ: театръ 
сдается но Великій постъ, а буфетъ по 1 сентя
бря 1895 г.; городъ оставляетъ за собою вѣшалку, 
дающую до 60(1 р. дохода, директорскія комнаты, 
помѣщеніе смотрителя и декоратора, 3 ложи и Н 
креселъ. Буфетъ освобождается отъ уплаты ак
циза въ пользу города, а антрепренеръ обязуется 
употребить не менѣе 300 руб. на постройку и 
улучшеніе городского имущества.

Казань. Въ зданіи Казанскаго городского те
атра передъ началомъ сезона были демонстриро
ваны передъ небольшимъ кружкомъ лицъ (город
ской голова, члены городской управы и театраль
ной коммиссіи и представители мѣстной печати) 
новыя декораціи, написанныя па средства товари
щества М. М. Бородая художникомъ г. Сарти 
для готовящейся къ постановкѣ фоеріи „Снѣгуроч
ка". Казанцамъ, какъ передастъ „Волж. В .“, 
будетъ показавъ въ своемъ родѣ шодевръ обста
новочной пьесы. Къ фееріи „Снѣгурочка", кикъ 
извѣстно, написана музыка покойнымъ Чайков
скимъ. Бри иостановкѣ фееріи музыкальной ча-



стью будетъ завѣдывать г. Гуммертъ, который 
обѣщалъ и участіе своихъ хоровъ. Партію Леля 
(пѣніе) будетъ исполпять спеціально приглашен
ная для этой роли г-жа Медвѣдева. Зданіе теат
ра внутри основательно ремонтировано на сред
ства драматическаго товарищества. 30 августа от
крыло спектакли опорное товарищество г. Унков- 
скаго. Поставлена была „Жизнь за Царя“ .

К іе в ъ . Въ драматическомъ театрѣ сезонъ от
крылся 4 сентября комедіей „Друзья-пріятели".

Н арва. Г. Трефиловъ, арендовалъ на пред
стоящій зимній сезонъ театры въ Нарвѣ и Юрье
вѣ. Труппа артистовъ, сформированная въ н е 
тербургѣ будетъ играть въ томъ и другомъ горо
дѣ, поочередно. Въ нарвскомъ театрѣ послѣдуетъ 
открытіе 25-го сентября пьесой „Женитьба Бѣ- 
лупша", а въ Юрьевѣ 26-го тою жо пьесой.

Н иколаевъ. Театръ г. Монте пріобрѣтенъ не
давно, вмѣстѣ съ домомъ и гостиницей, за 55 
тыс. руб. землевладѣльцемъ Херсонскаго уѣзда 
Я Я. Шоферомъ, къ которому переходитъ съ 1 
октября.

Новочеркасскъ. Спектакли товарищества подъ 
управленіемъ г. Скуратова открылись 7 сентября 
комедіей „Таланты и поклонники". 9 сентября 
поставлена была опера „Трубадуръ".

Одесса. Зимній сезонъ открыло въ Город
скомъ театрѣ Товарищество драматическихъ ар
тистовъ подъ управленіемъ г. Синельникова 1 
сентября комедіей „На всякаго мудрена довольно 
простоты". Въ русскомъ театрѣ гастролировала 
г-жа Стренетопа. Опа приняла участіе въ слѣ
дующихъ пьесахъ: „Гроза", „Горькая судьбина" 
и „Лизавета Николаевна".

Н лоцкъ. На передѣлку городского театра, съ 
приспособленіемъ усовершенствованнаго отопле
нія и освѣщенія, ассигновано 8 тысячъ рублей.

Р язан ск ій  театръ заявили желаніе снять нѣ
сколько лицъ, но за кѣмъ останется антреприза 
неизвѣстно.

Саратовъ. Спектакли Казанскаго драматиче
скаго товарищества открылись 30 августа драмою 
„Въ старые годы".

Смоленскъ. Зимній сезонъ йодъ дирекціей II. 
А. Волховскаго начинается гастролями малорус
ской труппы съ участіемъ г-жи Боярской, и г. 
Манько. Затѣмъ, пойдутъ спектакли драматиче
ской труппы.

Ставропольскій театръ спятъ на текущій зим
ній сезонъ г-жею Лаврецкой-Черкасовой. Группа 
сформирована ею драматическая.

Т аганрогъ . Городской театръ, внутренняя от
дѣлка котораго пришла въ изрядную ветхость, 
отремонтированъ къ зимнему сезону заново.

Тифлисъ. На зимній сезонъ для казеннаго те
атра приглашено оперное товарищество артистовъ 
харьковской онеры, которое смѣнитъ постомъ 
итальянская опера, a весною, но свѣдѣніямъ „Кав
каза", будетъ давать спектакли драматическая 
Труппа.

Директоромъ Тифлисскаго казеннаго театра по 
словамъ „Кавказа", утвержденъ присяжный повѣ
ренный П. А. Опочининъ.

Отголоски лѣтняго сезона.

А страхань. Въ саду „Аркадія" сгорѣлъ 17-го 
августа вокзалъ. Пожаръ, угрожавшій и театру, 
принесъ до 40 тысячъ рублей убытка владѣль
цу сада. Пострадали отъ пожара музыканты, у 
Которыхъ сгорѣли ноты, артисты садовой сцены 
и хористы, многіе изъ которыхъ лишились своего 
имущества.

Бѣлгородъ. На сценѣ лѣтняго театра въ саду 
общественнаго клуба въ теченіе лѣтняго сезона 
подвизалось съ успѣхомъ товарищество драмати
ческихъ артистовъ подъ управленіемъ г. Судь- 
бинина. Въ составѣ труппы были: г-леи Григорьева- 
Градовскал, Вольнова, Валентинова, гг. Судьби- 
нинъ, Артуровъ, Орловъ, Чарскіи, Новицкій, Гор
бачевскій и др.

Воронежъ. Матеріальные итоги спектаклей 
драматическаго товарищества, играющаго въ те
атрѣ „Эрмитажъ", за время съ 1 іюня но 13 іюля 
выразились, по свѣдѣніямъ „Допа", въ слѣдую
щихъ цифрахъ: всего прихода получилось за пол
тора мѣсяца 4,421 р. 93 коп., расхода 4,401 р. 
40 к. За іюнь мѣсяцъ приходъ былъ 3,529 р .
9 коп. и 107 р. 7 кон. по абонементнымъ книж
камъ. Расходъ выразился въ такихъ цифрахъ: 
погашеніе долга 250 руб., авторскія--23(і р., афи
ши—217 р. 50 к., освѣщеніе— 124 р. 50 к., ко
стюмы и библіотека — 53 р. 35 к .,  реквизитъ и 
статисты—15 р. 10 коп., жалованье служащимъ — 
1,860 р. 75 к ., телеграммы и разные расходы— 
566 р. 67 к ., плата за театръ—25 р .,  на марки 
выдано всего —131 р. 25 к. За іюль (съ 1 го но 
13) выручено 892 р. 84 к. и но абонементнымъ 
книжкамъ 55 р. 75 к. Расходъ: авторскія—82 р., 
афиши—95 р., освѣщеніе — 42 р. 81 к .,  костю
мы — 7 р. 20 к .,  реквизитъ и статисты — 12 р.
10 к., жалованье служащимъ—511 р. 4 к., теле
граммы и разные расходы—27 р. 46 к .,  выдано 
па марки— 15 р- 65 к. Изъ приведенныхъ цифръ 
видно, что дѣла театра шли далеко неблестяще, 
и TOBapHu;eçTBO играло почти изъ любви къ ис
кусству, получая на марки лишь крупицы, на 
которыя трудно существовать. Любопытны циф
ры, показывающія, какія пьесы наиболѣе всего 
привлекали публику. „Вторая молодость" дала 
719 р. 22 к . —j-22 руб. 23 к. по абонементу, „Ме
дея"—468 р. 9 к. +  5р. 73 к. Обѣ пьесы шли съ 
участіемъ г-жи Стрепетовой. „Гамлетъ" далъ 250 
р. 85 к .+ З  р. 25 к., „Смерть Пазухина" 221 р. 
20—(-5 р. 53 к., „Денежные тузы"—394 р. 55 к .+  
26 р. 50 к. Всѣ остальныя пьесы, драмы и опе
ретки, давали меньше 200 р. Самый меньшій 
сборъ — 36 р. 24 коп. далъ фарсъ „Поѣздка на 
Востокъ".

11 августа начались и 24-го закончились въ 
лѣтнемъ театрѣ сада „Эрмитажъ" гастроли М. Г. 
СавииоП съ драматическимъ товариществомъ подъ 
распорядительствомъ г. Рюмина. Съ 11-го авгу
ста съ участіемъ гастролерши было поставлено 
десять пьесъ. Сборы среднимъ числомъ дали за 
каждый спектакль слишкомъ 500 рублей. На до
лю М. Г. Савиной пришлось слишкомъ 2000 руб.

Д рускеш ікн. Лѣтній сезонъ въ музыкальномъ 
отношеніи былъ довольно удаченъ; всѣ пять со
стоявшихся концертовъ прошли съ успѣхомъ. 
Спектакли давались труппою драматическихъ ар
тистовъ оъ участіемъ г. Петииа и, кромѣ того, 
любителями.

Ковровъ (Владим. губ.). Въ теченіе недѣли 
(съ 12-го авг.) въ лѣтнемъ городскомъ теат
рѣ и въ театрѣ въ саду при здѣшнихъ же
лѣзно-дорожныхъ мастерскихъ, гастролировало 
общество русскихъ драматическихъ артистовъ 
подъ управленіемъ г. Варшавскаго-Долина, попол
ненное лучшими силами изъ Владимірскаго драма
тическаго кружка. Публика отнеслась весьма со
чувственно къ артистамъ.

Нижній - Новгородъ. Слухи о томъ, что г. 
Фигнеръ пріобрѣлъ въ собственность городской 
и ярмарочный театры, принадлежащіе Александ
ровскому Дворянскому банку, по послѣднимъ из
вѣстіямъ, подтвердились.

С. Ннжнія-Сѣрогозы. Въ настоящее время



въ Н .-Сѣрогозахъ построено г. Личманомъ вре
менное деревянное зданіе театра. Въ немъ давало 
представленія малорусское товарищество арти
стовъ подъ управленіемъ г. Фигнера.

Въ Севастопольскомъ городскомъ театрѣ нача
лись Зі августа опереточные спектакли Общества 
московскихъ артистовъ, прибывшихъ сюда изъ 
Кіева.

Славянокъ. Въ курзалѣ минеральныхъ водъ 
ВТ) истекшемъ лѣтнемъ сезонѣ играло товарище
ство драматическихъ артистовъ подъ управленіемъ
В. А. Азаматъ-Кудывняго, въ спектакляхъ кото
раго принималъ участіе и г. Рощинъ-Иисаровъ. 
Товарищество заработало среднимъ числомъ 140 
рублей за каждый спектакль.

Ялта. Здѣсь закончились гастроли Г. II. Ѳе
дотовой, совершившей съ товариществомъ подъ 
управленіемъ С. II. Новикова артистическую по
ѣздку по портовымъ городамъ Чернаго и Азов
скаго морей. Товарищество, за всѣми расходами 
м уплатою разовыхъ гастролершѣ, получило по 
80 коп. па рубль, что надо признать очень хо
рошимъ результатомъ.

Лѣтнія турнэ.
Три товарищества артистовъ Императорскихъ 

петербургскихъ театровъ, совершившихъ лѣтомъ 
артистическое туриэ по Россіи во главѣ съ М. 
Г. Савиной, П. М. Медвѣдевымъ и В. Н. Давы
довымъ, получили, по газетнымъ слухамъ, около
102.000 валового сбора. Первое товарищество, 
подъ управленіемъ М. Г . Саниной, сдѣлало око
ло 32.000 руб. сбора, причемъ было дано 55 спек
таклей но Волгѣ, Кавказу и Крыму. Спектакли 
этого товарищества закончились въ Екатерино
славѣ 15 іюля. М. Г. Савнпа за всю эту поѣзд
ку получила около 9.000 руб. Товарищество II. 
М. Медвѣдева въ теченіе двухъ мѣсяцевъ собра
ло валовыхъ 30.000 руб., изъ коихъ путевыя из
держки стоили около 6.000 руб. Въ Одессѣ эта 
труппа въ восемь спектаклей сдѣлала сборъ въ 
6.662 р. или по 883 руб. за спектакль. Сборы 
товарищества подъ управленіемъ В. II. Давыдова 
8а каждый спектакль доходили до 1.000 руб. и 
за 30 спектаклей составили 29.500 р.

Народный и солдатскій театръ.
К іевъ . 31 іюня па бивакѣ сподпаго понтоннаго 

баталіона былъ поставленъ солдатскій спектакль. 
На сценѣ, устроенной подъ открытымъ небомъ изъ 
понтонныхъ принадлежностей, была разыграпа 
трехактпая пьеса „Солдатъ Яшка“, исполненная 
артистами-солдатами очень дружно и съ большимъ 
оживленіемъ. Громкій смѣхъ, шумные аплодисмен
ты и восклицанія свидѣтельствовали, что спек
такль доставилъ большое удовольствіе зрителямъ.

Одесса. Правленіе Славянскаго общества рѣ- 
шило поставить въ этомъ году нъ городской ауди
торіи и Въ аудиторіи на Слободкѣ Романовкѣ 
рядъ пьесъ и сценъ изъ произведеній Островска
го, Лермонтова, Пушкина, Грибоѣдова и фонъ- 
Визина подъ режиссерствомъ артиста Г. И. Мат- 
ковскаго.

Риги . Въ Икскулѣ, 15 августа, любители-сол
даты Венденскаго полка дали спектакль, состояв
шій изъ драмы „Архипъ Осиповъ" и фарса „не
тербургская кухарка11. Отъ самаго начала и до 
конца спектакль прошелъ удовлетворительно, вы
зывая рукоплесканія,- Нъ полку этомъ, дающемъ 
солдатскіе спектакли ежегодно, театральное дѣло 
замѣчательно привилось іі спектакли давно уже

пріобрѣли между окрестными обывателями попу
лярность.

Тверь. Правленіе Тверской мануфактуры В. 
А. Морозовой устроило у себя на фабрикѣ театръ 
для народныхъ спектаклей, на которомъ играла 
лѣтомъ драматическая труппа подъ управленіемъ 
М. И. Новикова. Спектакли, состоявшіе изъ пьесъ 
Островскаго, Писемскаго, Потѣхина и др., давались 
въ праздничные дни. Зрителей собиралось мно
жество. Плата за входъ была назначена 5 и 10 
коп. Всего было дано десять спектаклей.

Малорусскія труппы.
Въ теченіе лѣтняго сезона товарищество мало

русскихъ артистовъ, съ участіемъ гг. Кронив- 
ницкаго и Манько и г-жи Боярской, играло въ 
.Харьковѣ, въ большомъ театрѣ сада „Тиволи*. 
1 сентября въ томъ же театрѣ открыло спектакли 
вновь сформированное товарищестсо малорус
скихъ артистовъ подъ управленіемъ и режиссурой 
г. Кроиивиицкаго. Это уже третья труппа, кото
рую формируетъ г. Кропивницкій въ теченіе нѣ
сколькихъ лѣтъ каждый разъ послѣ нѣкотораго 
перерыва. Товарищество г. Саксагапскаго гастро
лировало въ Екатеринодарѣ, Ростовѣ-иа-Дону и 
Екатеринославѣ. Зимній сезонъ это товарище
ство начинаетъ въ Херсонѣ 15-го сентября. 
Товарищество г. Деркача играло въ Крыму. То
варищество г. Садовскаго большую часть насту
пившаго зимняго сезона, а именно съ 1 декабря 
и до конца сезона, по слухамъ, проведетъ въ 
Одессѣ, гдѣ имъ законтрактованъ для спектаклей 
Новый театръ. Товарищество г. Мирова-Бедюха 
путепіествуетъ по Западной Сибири и до полови
ны августа было въ Томскѣ; на зиму товарище
ство отправляется далѣе въ Восточную Сибирь. 
Товарищество г. ІІономаренка послѣ спектаклей 
вь Баку и Шемахѣ закончило лѣтній сезонъ въ 
Тифлисѣ гдѣ, по словамъ „Кавказа", оно распа
лось. Товарищество съ участіемъ г-жи Боярской 
и г. Манько начало зимній сезопъ въ Орлѣ.

Любители.
Абастуманъ. 16-го августа въ абастуманской 

ротондѣ, въ пользу фонда для устройства постоян
ной сцены въ той же ротондѣ, состоялся люби 
тельскій спектакль, на которомъ изволилъ при
сутствовать Его Императорское Высочество Ве
ликій Князь Георгій Александровичъ со свитой. 
Публики было чрезвычайно много. Спектакль про
шелъ съ рѣдкимъ ансамблемъ; изъ исполнителей 
выдѣлялись супругиЧернавипы (петербургскіе лю
бители), г-жа Загорская и г. Дунииъ-Барковскій. 
Сборъ,во словамъ „Кавказа", превысилъ 300 руб.,— 
едвали не первый случай въ этотъ сезонъ. Шла 
пьеса„ІІадоразводитьсл“и новый водевиль „Дуэль".

К урскъ . Городской зимній театръ снятъ кур
скимъ обществомъ любителей музыкальнаго и дра
матическаго искусствъ. Обществомъ предполо
женъ репертуаръ пьесъ изъ лучшихъ произведе
ній драматической литературы. Для постановки 
спектаклей вриглапіенъ артистъ А. А. Ливтва- 
ревъ. Театръ отремонтированъ, внутренняя от
дѣлка, совершенно новая, сдѣлана подъ руковод
ствомъ члена правленія общоства Н. Г. Самой
лова п всѣ декораціи изготовлены заново художнн- 
комъ-декораторомъ H. М. Марковымъ. Музыкаль- 
но-дитературііо-вокалыіые концерты и музыкаль
ные утра, какъ въ театрѣ, такъ и въ обществен
номъ клубѣ, будутъ происходить подъ непосред
ственнымъ управленіемъ бывшаго капельмейстера 
Императорской онеры, II. А. ІЦуровскаго.



Красный. Съ 24 февраля нынѣшняго года 
Краснинское драматическое общество прекратило 
всякую дѣятельность по части постановки спектак
лей и врядъ-ли когда-нибудь возвратится къ ней. 
Причина этого, но объясненію „Смол. Вѣсти.", въ 
томъ, что дѣло находилось въ рукахъ людей, со
вершенно чуждыхь искусства. Идея, легшая въ ос
нованіе изданія устава, имѣла въ разсчетѣ упро
чить и развить дѣло. Но въ руководители его по
пали люди, страдан щіе неподвижностью, неотзыв- 
чивостыо и недостаточно свѣдующіс въ драма
тическомъ искусствѣ.

Осташковъ (Твер. губ.). Въ теченіе зимняго 
сезона здѣсь будетъ играть какъ намъ сооб
щаютъ Общество мѣстныхъ любителей драмати
ческаго искусства подъ управленіемъ артиста 
А. И. ІТавлова-Дмитровскаго.

Новыя Общества. Министерствомъ внутрен
нихъ дѣлъ утверждены уставы: 1) Пржевальскаго 
общества любителей драматическаго искусства, 
2) Верроскаго общества любителей хорового пѣ
н і я )  Чухломского общества любителей драмати
ческаго искусства, 4) Пермскаго кружка любите
лей драматическаго искусства и 5) музыкальнаго 
общества въ Тургелѣ, Вейсенштеіінскаго у., Эст- 
лянд. губ.

Р а з н ы я  и з в ѣ с т і я .

Памятникъ М. О. Щ епкину. Въ скоромъ 
времени предстоитъ открытіе въ г. Суджѣ, Кур
ской губерніи, памятника знаменитому артисту 
М. С. Щепкину. Памятникъ сооруженъ на сред
ства пожертвованныя II. Л. Марковымъ. Въ Суд
жѣ, гдѣ Щепкинъ учился въ народномъ училищѣ 
и гдѣ впервыо выступилъ на школьной сценѣ, въ 
роли слуги Розмарина, въ комедіи Сумарокова 
„Вздорщицы", будетъ учреждена школа имени 
М. С. Щепкина. Въ пользу фонда для устрой
ства въ Суджѣ школы имени Щепкина на Мо
сковскомъ Императорскомъ театрѣ разрѣшенъ 
утренній спектакль, который закончится апооео- 
зомъ посвященнымъ Щепкину.

Каменный циркъ-театръ въ Кіевѣ. Нѣко
торые представители Кіевскаго городского управ
ленія ведутъ переговоры съ довѣреннымъ лицомъ 
извѣстной берлинской строительной фирмы „Ка- 
мерихъ и К°“, инженеромъ г. Гельфондтъ, о по
стройкѣ въ Кіевѣ, на Бессарабской площади, сов
мѣстно съ кіевскимъ инженеромъ г. Ф., постоян
наго театра-цирка. Зданіе предполагается громад
ныхъ размѣровъ, цѣликомъ только изъ камня и 
желѣза, съ куполообразной крышей изъ волни
стаго желѣза, двумя сценами и особыми приспо
собленіями, составляющими послѣднее слово тех
ническаго искусства, для быстраго превращенія 
цирковой арены въ партеръ, а самаго цирка въ 
театръ, пригодный для какой-угодпо цѣли. Пред
полагаемый театръ-циркъ будетъ устроенъ отчасти 
но образцу „Grand cirque de Paris", и долженъ 
но приблизительной смѣтѣ обойтись до полумил
ліона рублей. Въ видѣ новинки, предположено, 
по словамъ „Ж. и Нск.“, вокругъ всего зданія, 
для того, чтобъ оставить площадь во время пред
ставленій свободной, устроить особую крытую съ 
двумя выходами галлерею для стоянки экипажей. 
Предприниматели желаютъ строить всо на свой 
счетъ, съ тѣмъ однако, чтобы городъ имѣлъ пра
во выкувить у нихъ зданіе, или чтобы оно пере
шло къ нему по истеченіи извѣстнаго числа лѣтъ. 
Соединеніе нъ одномъ зданіи театра съ циркомъ 
дѣлается въ виду того, что при такихъ лишь усло
віяхъ возможна при маломъ сравнительно коли
чествѣ посѣщающей увеселенія публики, безубы

точная эксплоатація подобнаго предпріятія. Де
тально разработанный проектъ цирка-театра бу
детъ представленъ па разсмотрѣніе городского 
управленія.

Гастроли г-жи Морджеевской. Извѣстная 
польская драматическая актриса Морджеевская, 
перешедшая нѣсколько лѣтъ тому назадъ на ан
глійскую сцену, собирается совершить со своей 
труппой поѣздку по Россіи.

Театральное училище въ Одессѣ. Въ Одес
сѣ открывается съ сентября мѣсяца частное теа
тральное училище съ четырьмя отдѣленіями: дра
матическимъ, музыкальнымъ, балетнымъ и обще
образовательнымъ.

Юбилейныя представленія въ Одессѣ. По
поводу столѣтняго юбилея Одессы городское об
щественное управленіе устроило безплатные спек
такли и концерты въ театрахъ: Городскомъ, Рус
скомъ, Новомъ и на Б. Фонтанѣ.

Ростовъ на Дону. Театръ В. И. Асмолова 
капитально отремонтированъ къ зимнему сезону; 
освѣщеніе въ вемъ усилено, мѣста въ партерѣ 
расширены.

Театръ въ Сумахъ. По смотря на то, что 
Сумы слывутъ, и не безъ основанія, богатымъ 
городомъ, въ нихъ нѣтъ театральнаго здапіл. 
Капиталъ въ нѣсколько тысячъ рублей на по
стройку театра имѣется, но лежитъ совершенно 
непроизводительно въ городскомъ банкѣ. Стран
ствующія по провинціи труппы артистовъ, и рус
скихъ и малорусскихъ,тѣмъ не менѣе постоянно 
навѣщаютъ Сумы. Зимою, по словамъ „Южн. 
Края", здѣсь играла малорусская труппа г. Цы- 
ганко. Помѣщеніемъ для спектаклей служили пять 
номеровъ пустыхъ лавокъ. Сборы у. этой труппы 
были порядочные. Лѣтомъ пріѣхала русская труп
па драматическихъ артистовъ подъ управленіемъ 
г. Леонова и давала спектакли па импровизиро
ванной на скорую руку сценѣ въ циркѣ, тоже 
кое какъ сдѣланномъ. Хотя труппа и называлась 
„Московскою", но плоха была даже и для глухой 
провинціи. Для открытія сезона былъ поставленъ 
„Ревизоръ" и поставленъ крайне небрежно. Въ 
труппѣ не хватило дѣйствующихъ лицъ для ко
медіи. Осипа и судыо игралъ одинъ и тотъ 
же актеръ, городничаго игралъ трагикъ, а Хле
стакова водевильный комикъ-буффъ. Подобное 
отношеніе къ дѣлу—обиі,ее явленіе въ провинці
альныхъ труппахъ,и оттого замѣчается прогрес
сивный упадокъ драматическаго искусства въ 
провинціи.

Старорусскій театръ на будущій лѣтній се
зонъ сданъ г. Травскому.

Новый театръ въ Тифлисѣ. Казенный те
атръ, строящійся уже нѣсколько лѣтъ въ Тифли
сѣ, будетъ готовъ къ будущему зимнему сезону. 
Театръ этотъ, проэктъ котораго принадлежитъ 
академику ІПретеру, явится однимъ изъ самыхъ 
красивыхъ зданій въ Россіи. Стиль постройки 
мавританскій. По слухамъ, частная антреприза 
въ Тифлисѣ будетъ уничтожена и веденіе дѣла 
снова перейдетъ въ руки казенной дирекціи.

Н е к р о л о г ъ .

Въ Нижнемъ Новгородѣ скончался отъ холеры 
молодой драматическій артистъ Ростовъ.

Л. Л. ІІолтарацкій. 2С-го августа въ Ковро
вѣ, Владимірской губерніи, скончался извѣстный 
провинціальный артистъ Павелъ Александровичъ 
Полторацкій отъ крупознаго воспаленія легкихъ. 
Похороны II. А. Полторацкаго состоялись 28-го 
августа въ Ковровѣ, на кладбищѣ церкви св. Іоан
на Воина, но подпискѣ, устроенной среди публи



ки мѣстнымъ становымъ приставомъ г. Цѣхано- 
вичемъ.

II. А. Полторацкій служилъ на сценѣ слишкомъ 
35 лѣтъ, сначала занимая амплуа драматическихъ 
любовниковъ,а затѣмъ драматическихъ резонеровъ, 
во многихъ городахъ Россіи, между прочимъ, и въ 
Москвѣ въ Пушкинскомъ театрѣ, при антрепризѣ 
г. ІЦербинскаго. Затѣмъ онъ долго антрепренер
ствовалъ на югѣ Россіи, въ Керчи и другихъ го
родахъ. Десять лѣтъ тому назадъ покойный снялъ 
театръ въ Уфѣ, гдѣ пробылъ три года, затѣмъ антре
пренерствовалъ въ Кіевѣ, въ лѣтнемъ театрѣ Тру- 
хаиоваострова въ Тулѣ,въ Калугѣ, прошлый лѣтній 
сезонъ во Владимірѣ, гдѣ онъ выстроилъ новый 
лѣтній театръ въ саду велосипедистовъ. Отсюда, 
благодаря плохимъ дѣламъ, пришлось ему переѣ
хать въ Ковровъ. Послѣ покойнаго остались же
на съ дочорыо и сыномъ безъ всякихъ средствъ 
къ жизни.

Заграницей.
23-го августа въ Амстердамѣ состоялось от

крытіе воваго монументальнаго театра для дра
матическихъ произведеній. Роскошное зданіе, въ 
стилѣ Возрожденія, и въ акустическомъ отноше
ніи вышло очень удачнымъ. Постройка обошлась 
слишкомъ въ 1,000,001) гульденовъ.

Въ Вердинѣ состоялось открытіе новаго такъ 
называемаго „ІПиллеровскаго театра". Шнллеров- 
екій театръ"—учрежденіе очень симпатичное и 
оригинальное, учрежденіе въ полномъ смыслѣ 
національное. Во главѣ стоитъ комитетъ, из
бранный изъ компетентныхъ лицъ псѣхъ интелли
гентныхъ сословіи Берлина. Комитетъ этотъ за- 
вѣдуетъ хозяйствомъ, репертуаромъ и сценой, 
спеціальный падзоръ за которой ввѣренъ, разу
мѣется, артистамъ. Такимъ образомъ, антрепри
зы въ этомъ предпріятіи не существуетъ, а между 
тѣмъ расходы на дѣло обезпечены па круглый 
годъ. Это достигается тѣмъ, что всѣ мѣста разо
браны предварительно абонентами, большинствомъ 
которыхъ состоятъ различныя общества и учреж
денія. Обществамъ это выгодно потому, что они 
получаютъ возможность доставлять своимъ чле
намъ прекрасное и вмѣстѣ очень дешевое эстети
ческое развлеченіе, такъ какъ комитетъ дѣлаетъ 
имъ большую уступку, а театру это выгодно 
тѣмъ, что бюджетъ его обезпечивается на круглый 
годъ. Театръ открылся „Разбойниками" Шиллера. 
Составъ труппы и ансамбль, по отзывамъ газетъ, 
не оставляетъ желать ничего лучшаго.

Парламентъ герцогства Саксонъ-Кобургъ-Гот- 
скаго, ссылаясь на затрудитольиость финансовъ, 
отказалъ въ субсидіи, выдававшейся до сихъ поръ 
придворному театру. Въ виду этого гірцогъ 
Альфредъ издалъ распоряженіе о закрытіи теат
ра. ІІикто не ожидалъ такого оборота. Увеличе
ніе цѣнъ на мѣста, предложенное парламентомъ, 
герцогъ по одобрилъ. Въ герцогствѣ извѣстіе о 
закрытіи театра произвело сенсацію. Театръ счи
тался однимъ изъ образцовыхъ, и отсутствіе его 
будетъ для публики большимъ, эстетическимъ ли
шеніемъ.

13 го (25) августа въ городкѣ М орунгенѣ 
былъ отпразднованъ 150-лѣтпій юбилей со дня 
рожденія знаменитаго германскаго писателя Гер
дера.

Вѣнскія газоіы сообщаютъ, что пьеса Гонкура 
„Фаустина", передѣланная имъ изъ романа того 
же названія, будетъ поставлена въ первый разъ 
въ Вѣнѣ, такъ какъ въ Парижѣ Гонкуръ не на
шелъ артистки, которая согласилась бы принять

на себя главную роль. Пьеса будетъ поставлена 
въ переводѣ молодого вѣнскаго драматурга Ру
дольфа Лотара.

„République Française" передаетъ слѣдующую 
очень интересную статистику о количествѣ теат
ровъ сообразно съ населеніемъ. Въ Парижѣ, 
говоритъ газета, приходится одинъ театръ на
32.000 жителей, въ Берлинѣ—на 81,000,въ Бордо— 
на 84,000, въ Будапеш тѣ-на 85,000, въ Гамбур
гѣ—на 43,000, въ Вѣнѣ—на 138,000 и Лондонѣ — 
на 145,000 жителей. Соразмѣрно съ населеніемъ, 
въ Италіи имѣется больше театровъ, чѣмъ въ 
какой-либо другой странѣ. Такъ, ві, Катаніи 
имѣется одинъ театръ на 9,800 жителей, во Фло
ренціи—на 15,000, въ Болоньѣ -  на 20,000, въ 
Венеціи-на 24,000, въ Миланѣ и Туринѣ—на
30.000 и, наконецъ, въ Римѣ—на 31,000 жителей.

Въ Парнягѣ откроется въ скоромъ времени
театръ для постановки пьесъ „отвергнутыхъ 
авторовъ". Театръ снялъ зданіе „Comédie Parisien
ne" и будетъ называться „Théâtre d’appel".

Судя но извѣстіямъ парижскихъ газетъ, насту
пающій театральный сезонъ будетъ почти всецѣло 
занятъ пьесами Сарду. Такъ, въ „Водевилѣ" бу
дутъ продолжаться представленія „Мадамъ Сант- 
Женъ“. въ „Ренессансѣ" Сарра Бернаръ ставитъ 
новую пьесу, написанную для нея Сарду; „Жим- 
назъ" возобновляетъ „Nos bons villageois"; въ 
„Шателе" возобновляютъ въ передѣлкѣ „Донъ-Ки
хота" .

Вопросъ о геавральныхъ репетиціяхъ въ Па
рижѣ, столь волновавшій театраловъ весною и 
заглохшій было въ теченіе мертваго сезона, те
перь снова выдвинуть на очередь. Компанію 
противъ генеральныхъ репетицій, т.-е., правиль
нѣе, противъ обязательнаго присутствія на нихъ 
представителей печати, поднялъ Несторъ париж
ской театральной критики--Сарсо. Его поддер
живаетъ Дюма, ссылающійся, между прочимъ, и 
па Сарду. Противъ аргумента о необходимости 
дать своевременно отчетъ Дюма возражаетъ, что 
публикѣ, пъ сущности, ладо зпать только, удачно 
сошла пьеса или нѣтъ, и замѣтку объ этомъ, со
держащую нѣсколько строчекъ, можно всегда дать 
въ газету почыо, послѣ спектакля.

Директоръ бывшаго парижскаго „Theatre Libre" 
г. Аптуанъ пріѣзжаетъ зимой со всей своей труп
пой въ Петербургъ; онъ ведетъ переговоры съ 
дирекціей Малаго театра, на сценѣ котораго на
мѣренъ дать рядъ спектаклей.

Изъ напечатаннаго въ парижскихъ газетахъ 
отчета видно, что театральный сезонъ 1893 — 
1894 г. далъ въ общей сложности въ Парижѣ 
нѣсколько больше 201/4 мил. ф р., изъ которыхъ 
на долю авторовъ пришлось около 2 мил. Но срав
ненію съ предыдущимъ театральнымъ сезономъ 
(1892—1893) общая цифра оборонъ была на 1 '/і 
мил. больше, сообразно съ чѣмъ и авторскій го
нораръ возросъ па 55 съ чѣмъ то тысячъ фран
ковъ.

Парижскій театръ „ІПателс" ставитъ зимою 
пьесу изъ русской исторіи двухъ парижскихъ 
драматурговъ, Шарля Сансона и Поля Жинисти, 
озаглавленную „Екатерина Великая". Пьеса со
стоитъ изъ 11 картинъ и имѣетъ 50 дѣйствующихъ 
лицъ. Обставить ее предполагается самымъ рос
кошнымъ образомъ.

Парижскій муниципалитетъ вздумалъ по-своему 
поощрить отечественныхъ драматурговъ. Онъ 
посвятилъ цѣлый кварталъ столицы умершимъ зна
менитостямъ по этой части литературы. Э т о -  
кварталъ La Muette у Булонскаго лѣса. Тамъ 
ужо есть днѣ улицы, носящія имена Эмиля Ожі.е 
и Жюля Сандо. Теперь пять другихъ улицъ иъ 
La Muette окрещены именами Октана Федьо,



Эдмона Абу, Эжена Лабишъ, Франквилля и Гюи- 
де Мопассана (хотя послѣдній далеко не былъ 
драматургомъ par excellence). Кромѣ того, улицы 
Ожье и Сандо произведены въ высшій чинъ—въ 
бульвары.

Бывшій нѣкогда режиссеръ французской труппы 
Михайловскаго театра г. Делтоибъ скоропостижно 
скончался па дняхъ въ Парижѣ. Въ послѣднее 
время онъ былъ режиссеромъ въ парнасскомъ те
атрѣ „Variétés".

5-го сентября начались въ Парижѣ представ
ленія въ театрѣ Сарры Бернаръ „Renaissance" 
драмою Дюма-сына—„La femme de Claude", съ 
г-жею Саррою Бернаръ и г. Гитри въ главныхъ 
роляхъ.

Извѣстный артистъ Коклэнъ-старшій, оставив
шій труппу „Французской комедіи", собирается 
еще въ нынѣшнемъ сезонѣ взять антрепризу од
ного изъ театровъ большихъ бульваровъ. Послѣ 
Сарры Бернаръ, это будетъ уже второй изъ быв
шихъ „пансіонеровъ" казеннаго драматическаго 
театра, заводящій собственное дѣло.

Въ Марсель прибыла китайская придворная 
труппа. Въ Парижскихъ газетахъ находимъ даль
нѣйшія подробности о ней. Труппа состоитъ изъ 
29 человѣкъ, въ томъ числѣ 5 лсенщипъ. Огра
ниченное количество женщинъ объясняется тѣмъ, 
что актрисы въ Китаѣ чрезвычайно рѣдки, такъ 
что, за недостаткомъ ихъ, женскія роли часто 
исполняются мужчинами. Костюмы и аксессуары 
труипы отличаются необыкновенною роскошью. 
Судить объ этомъ можно по тому, что еслибъ 
антрепренеръ не получилъ отъ французскаго пра
вительства разрѣшенія па пропускъ костюмовъ, 
то ему пришлось бы уплатить 40,000 франковъ 
пошлины. Пьесы даютъ исключительно историче
скія, въ которыхъ фигурируютъ императоры или 
китайскіе легендарные герои. Въ число аксессуа
ровъ труппы входятъ также тигръ и три пантеры, 
находящіяся подъ наблюденіемъ укротителя. Послѣ 
представленій въ Марселѣ труппа направляется 
иа выставку въ Ліонъ, затѣмъ въ Парижъ и 
оттуда въ Лондонъ.

Итальянская королева назначила премію за 
лучшее сочиненіе о сочиненіяхъ знаменитаго 
итальянскаго „поэта міровой скорбя" Джакомо 
Леопарди. Премія состоитъ изъ золотой ручки 
для пера, украшенной 60 рубинами.

Итальянскій писатель и депутатъ Бовіо недавно 
написалъ драму „Христосъ на праздникѣ Пурима", 
дѣлающую въ настоящее время къ Италіи много 
шума философскими, соціальными и религіозными 
взглядами, которые она содержитъ въ себѣ. Шумъ, 
производимый драмою, побудилъ одного мѣстнаго 
молодого композитора, нѣкоего Джіанетти, напи

сать музыку па ея сюжетъ. Попытка его, однако, 
встрѣчена неблагопріятно итальянскими крити
ками. Критики, напримѣръ, „Folchetto" ставятъ 
иа видъ бойкому музыканту разницу между гран
діозною и глубокоартистичною идеею Рубинштей
на, -  который тоже написалъ „Христа", — Ру
бинштейна, желающаго съ своими произведеніями 
на библейскіе сюжеты создать духовный театръ, 
и сочинительствомъ Джіанетти, погнавшимся за 
своимъ сюжетомъ, вслѣдствіе шума, дѣлаемаго 
напыщенно риторическою драмою Бовіо.

Какой-то итальянскій драматургъ успѣлъ уже 
сфабриковать драму подъ названіемъ „Казеріо". 
Пьеса предназначалась для драматическаго театра 
въ Генуѣ, но полиція воспретила ея постановку.

Одинъ изъ знаменитѣйшихъ журналистовъ не
давно скончался на 80-мъ году въ Афинахъ. 
Ксеносъ издавалъ раньше „Anatolicos Astyr" въ 
Лондонѣ и обладалъ громаднымъ состояніемъ; его 
ясурвально-нолитическая дѣятельность не мало 
содѣйствовала сверженію короля Оттона. Его 
романъ „Герой" приводилъ въ восторгъ цѣлыхъ 
два поколѣнія и до настоящаго времени состав
ляетъ любимую книгу греческаго общества. Ксе
носъ умеръ въ полной нищетѣ.

И тальян ское правительство назначило награ
ду за лучшее драматическое произведеніе, изъ чис
ла написанныхъ и поставленныхъ въ большихъ го
родахъ Италіи въ 1893—94 гг. Присужденіемъ на
грады оно займется въ теченіе этогомѣсяца. Между 
прочими пьесами къ соисканію преміи представ
лены: „II diritto dell’anima" („Права души")—Джіа- 
коза, „L’Erode" („Наслѣдникъ")—Марко Прага, 
„Danza macabra" („Пляска смерти") — Камилла 
Антона Траверси, „La Civetta" („Кокетка")— 
ДжіатшігаоАнтоііа-Траверсн,„Бота5сЬеге" („Мас
ки —Августа Новелли и „II salto nelliino" („Пры- 
жоіеъ въ темнотѣ") — Монтекки. Верга написалъ 
новую драму „Волчица", которая также послу- 
житъ фабулой-для опоры и которая обѣщаетъ сдѣ
латься сенсаціонною пьесою въ сезонѣ. Содержа
ніе фабулы слѣдующее: крестьянка Пина жаждетъ 
любви и ненасытна, какъ волчица. Ей приглянул
ся крестьянинъ Нанни, который въ свою очередь 
влюбленъ въ дочь названной крестьянки (имя ея 
Мара). Пина, чтобы быть постоянно около Нанни, 
принуждаетъ свою дочь сдѣлаться женой послѣд
няго, а сама становится любовницей его. Чтобы 
избавиться отъ ужаснаго вліянія матери, когда та 
однажды опять явилась къ нему съ похотливымъ 
желаніемъ, Нанни схватываетъ топоръ и убива
етъ ее. Сюжетъ этотъ, въ видѣ повѣсти, нахо
дится въ сборникѣ крестьянскихъ новеллъ, къ 
которымъ принадлежитъ „Саѵаііегіа Rusticana", 
этого лсе автора.



Москва.
Большой театръ. Въ Большомъ театрѣ зимній 

сезонъ открытъ 30 августа оперой М. И. Глин- 
кя „Жизнь за Царя". Опера шла въ 400-й разъ, 
по, несмотря па это юбилейное число, спек
такль 30 августа не былъ ничѣмъ отмѣченъ въ 
обстановкѣ и постановкѣ оперы; не было также 
никакого чествованія памяти ея тоорца.

Б. Б. Корсовъ будетъ праздновать въ текущемъ 
зимнемъ сезонѣ 25-лѣтіе своей артистической 
дѣятельности, которое истекаетъ 1 октября это
го года. Въ его бенефисъ поставлена будетъ 
опера А. Г. Рубинштейна „Неронъ". Къ поста
новкѣ этой опоры въ Москву пріѣдетъ А. Г. Р у
бинштейнъ.

II. С. Кленопскш избралъ директоромъ Тиф
лисскаго отдѣленія Русскаго Музыкальнаго Обще
ства и его музыкальной школы.

Петербургъ.
М аріинскій театръ  думаютъ окончить ре

монтомъ къ началу октября, а 12-го октября 
предполагается празднованіе двадцатипятилѣтія 
службы Э. Ф. Направника нъ должности глав
наго капельмейстера. Въ этотъ день, во слухамъ, 
будетъ поставлена новая опора юбиляра „Дубров
скій", написанная па сюжетъ извѣстной повѣсти 
А. С. Пушкина. Либретто къ этой оперѣ состав
лено М. И. Чайковскимъ. Уже закончены работы 
по возведенію всѣхъ предполагавшихся въ этомъ 
году пристроекъ и устроена новая крыша. Въ теат
рѣ идетъ внутренній ремонтъ и отдѣлка новаго фойе 
и хозяйственныхъ помѣщеній дирекціи, а также 
уборныхъ артистовъ и up. Снаружи повнл при
стройки будутъ отдѣланы только вчернѣ, въ виду 
недостатка времени и - продолженія работъ по 
ремонту театра и будущимъ лѣтомъ. Централь
ную кассу переводить сюда не будутъ, такъ 
какъ ее рѣшено совершенно упразднить съ этого 
сезона.

„Фаустъ" Гуно поставленъ въ первый разъ на 
сценѣ М аріинскаго театр а  16 сентября 1869 г. 
Дирижеромъ былъ уже Э. Ф. Направникъ. Партіи 
были розданы такъ; Маргарита—Давыдова, Фа

устъ—Ѳ. П. Коммиссаржевскій, Зибель — Е А . 
Лавровская, Марта—Д. М. Леонова, Валентинъ — 
И. А. Мельниковъ, Мефистофель — Г. П. Кон
дратьевъ. Послѣдняго вскорѣ блестяще замѣнилъ 
О. О. Надечекъ. Такимъ образомъ въ текущемъ 
году исполнилось ровно 25 лѣтъ, какъ талант
ливая опера покойнаго композитора впорвые яви
лась въ передачѣ русскихъ артистовъ.

Михайловскій театръ. Опорный оркестръ 
Маріинскчго театра для оперныхъ спектаклей 
въ Михайловскомъ раздѣленъ на двѣ смѣны по 
60 человѣкъ, такъ какъ большаго числа музы
кантовъ пѳ допускаетъ вмѣстимоеь театра, не 
смотря на то, что онъ расширенъ. Всѣ оперы н 
балеты, которые будутъ поставлены здѣсь, не сни
мутся до конца сезона и но будутъ перенесены 
въ Маріинскій театръ.

Первою возобновленной оперой этого сезона бу
детъ „Майскаяночь" г. Римскаго-Корсакова. Ее по
ставятъ въ Михайловскомъ театрѣ къ концу сен
тября. Для оперы обстановка сдѣлана совер
шенно заново. Партію Левко будѵтъ по очереди 
дѣть тенора гг. Васильевъ 3 й и Чупрынниковъ; 
головы—г. Стравинскій и Ганны—г-жа Мравина.

И. А. Римскій-Корсаковъ написалъ новую оне
ру въ 4 дѣйствіяхъ и У картинахъ. Въ апрѣлѣ 
этого года композитору явилась первая мысль о 
ней, а къ половинѣ августа опера была уже въ 
наброекѣ окончена. Новое сочиненіе—не что иное, 
какъ „Ночь передъ Рождествомъ" по Гоголю. На 
тотъ же сюжетъ, по либретто г. Полонскаго, на
писаны оперы „Кузнецъ Вакула" г. Соловьевымъ 
и другой „Кузнецъ Вакула" покойнымъ Чайков
скимъ, переименованный впослѣдствіи въ „Чере
вички". Либретто оперы г. Р.-Корсакова ничего 
общаго не имѣетъ съ трудомъ г. Полонскаго. 
Авторъ „Псковитянки", „Майской ночи", „Снѣ
гурочки" и „Млады" старался держаться Гоголя 
возмолшо ближе, не допуская въ его сюжетѣ ни
какихъ искаженій. Онъ только нѣсколько разнилъ 
фантастическую часть сюжета и ввелъ въ иес 
красивую обрлдпость справленія Опсеня и Коля
ды, возвѣщающихъ поворотъ солнца на лѣто. То 
и другое слѣдовало здѣсь ожидать: г. Р.-Корса
ковъ наиболѣе, но своему таланту, склоненъ къ 
музыкальному воспроизведенію сказочныхъ на
строеній, а нъ безыскуствеішой поэзіи древнихъ на
родныхъ, сказаній всегда готовъ находить своеоб
разную прелесть. Насколько намъ извѣстно, пер
выя картины оперы уже наоркестрованы.

Панаевскій театръ. Папаевскіи театръ спятъ

Музыкальная хроника.



подъ оперные спектакли товариществомъ. Собраніе 
членовъ опернаго товарищества опредѣлило свой 
составъ и мѣсячный бюджетъ. Составъ труппы: 
сопрано— г-жи Казанова, Силина, Энквистъ и Ми
щенко; меццо-сопрано—г-жи Волкова и Караффа; 
тенора — гг. Любинъ и Агульникъ ; баритоны — гг. 
Миллеръ и Буховецкій; басы — гг. Давыдовъ и 
Шслянипъ. Сверхъ того, имѣются компримаріи. 
Дирижеромъ труппы прнглашепъ г. Труффи. Хоръ 
состоитъ изъ 35 человѣкъ, также какъ и оркестръ. 
Что касается декорацій, бутафорскихъ вещей и 
костюмовъ, то часть будетъ изготовлена па сред
ства товарищества, другая взята на прокатъ. 
Товарищество рѣшило заботиться объ ансамблѣ и 
приличпой обстановкѣ. Изъ новыхъ или давно 
неигранныхъ оперъ будутъ поставлены: „Царица 
Савская" І’ольдмарка, „Король Лагорскій" Масс- 
нэ, „Самсонъ и Далила“ Сенъ-Санса, „Кузнецъ 
Вакула" г. Соловьева, „Манонъ" Пучини и т. д. 
По субботамъ будутъ даваемы симфоническіе кон
церты. Для открытія сезона, 18 сент., дана была 
опера „Фаустъ" съ среднимъ успѣхомъ.

Т еатръ  Н ем еттн снятъ г. Горинымъ-Горяй
новымъ за 15.000 р. въ сезонъ. Кромѣ фарса и 
легкой комедіи предполагается организовать здѣсь 
оперную труппу подъ управленіемъ провинціаль
наго баритона г. Салтыкова.

А ркадія. Въ современной Италіи выработался 
особый родъ оперы. Примѣръ Масканьи и Леонка
валло не даетъ покоя ихъ молодымъ соотечественни
камъ. Имъ хочется, во что бы то ни стало, по
пробовать лавровъ, которыми такъ необъяснимо 
странно засыпаны авторы „Сельской чести" и 
„Паяцевъ". II вотъ, одна за другою, стали по
являться оперы, похожія другъ на друга, какъ 
родныя сестры. Типичныя ихъ особенности: од- 
ноаістпость, но возможности (два акта въ такихъ 
операхъ ужо рѣдкость); сюжетъ непремѣнно изъ 
крестьянской жизни, непремѣнно построенный на 
рѣзко подчеркнутыхъ проявленіяхъ любви и рев
ности, непремѣнно кончающійся смертью хотя бы 
одного изъ дѣйствующихъ лицъ; музыка, преис
полненная модуляціонныхъ нелогичностей, скры
вающая почти опереточную пошловатость мелодій 
подъ гармоніей, гдѣ много желанія подражать 
аккордамъ Вагнера, оригинальности нѣтъ, а ори
гинальничанье на каждомъ шагу, маскирующая 
свою немощь вѣчнымъ открываніемъ Америки, 
которая давно открыта. Къ подобнымъ операмъ 
принадлежитъ и „А Santa ’Lucia", данная въ точеніе 
минувшаго лѣтняго сезона трупною „Аркадіи" на 
русскомъ языкѣ. II здѣсь встрѣчаемъ тѣ же, 
только что перечисленныя характерныя черты но
вѣйшаго итальянскаго веризм а . Индивидуальныя 
особенности новой оперы сводятся къ немногому: 
въ ней два акта, а не одинъ, ея либретто сдѣ
лано неумѣло и не лишено нелѣпостей, авторъ 
ея музыки, Таска, повидимому, и менѣе талант
ливъ, и менѣе еще музыкально образованъ, чѣмъ 
знам енит ы е  Масканьи и Леонкавалло. Словомъ, 
давать такой новинки не слѣдовало, а говорить 
о ней стоитъ лишь въ отдѣлѣ „хроники", гдѣ 
факты только отмѣчаются, а но анализируются 
подробно, потому что они говорятъ сами за 
себя.

Исполнена была опора недурно. Партіи были рас
предѣлены между г-жами Рубинской Джуліани и 
Плотницкой,которыя были, впрочемъ, обѣ слабова
ты, и гг. Агулышкомъ и Вечей, которые оказались 
на мѣстѣ и не только дѣла не портили, но и 
прямо мѣстами спасали скромное творческое да
рованіе Таска отъ холоднаго отношенія публики. 
У г. Агулыіика—свѣжій теноръ съ горячими вер
хами, пѣніе музыкальное и талантливое; у г. Ве
чей—красивый баритовъ въ типично итальянской

обработкѣ, выразительность, апломбъ и очень 
смѣшное русское произношеніе.

Павловскій вокзалъ. Съ конца іюля по ко
нецъ августа концерты г. Галкина носили тотъ 
же характеръ, что и прежде: они, какъ уже намъ 
приходилось высказываться на страницахъ на
шего журнала, были безусловно серьезны и по 
содержанію разнообразны. Отмѣчаемъ что, въ томъ 
или другомъ отношеніи, наибодѣе выдѣлилось въ 
послѣднихъ концертахъ. Въ десятомъ симфони
ческомъ вечерѣ г. Е . Рапгофъ познакомилъ н е 
тербургъ съ фортепіаннымъ концертомъ Падерев
скаго (ор. 17); концертъ хорошо сдѣланъ, умѣю 
написанъ для фортепіано, звучно оркестрованъ, 
но однообразенъ' по настроенію, длиненъ и мыс
лями не глубокъ. Въ одиннадцатомъ вечерѣ, по
мимо части изъ „Шопеніаиы" г.Глазунова, „mar
che solenelle" г. Кюи и h-тоІГной симфоніи Шу
берта, г. Галкинъ показалъ новинку—симфониче
скую фантазію Рихарда Штрауса — „Италію". 
Одпофамилецъ съ знаменитыми композиторами 
танцевальной музыки, онъ съ ними ничего обща
го не имѣетъ ни въ смыслѣ родства по крови, 
ни въ смыслѣ сходства по роду дарованія. Ри
хардъ Штраусъ—вагнеріанецъ. Его опера „Гуи- 
трамъ" извѣстная въ Германіи, особенно въ Вей
марѣ, вся проникнута тенденціями байрейтскаго 
реформатора. Судя по „Италіи", Р . Штраусъ— 
образованный музыкантъ, искусившійся и въ р а
финированной гармоніи и во всѣхъ фокусахъ кон
трапункта, но фантазіей не обладающій, искрен
ности и вдохновенія лишенный, весь ушедшій въ 
придумыванье разныхъ мудреныхъ комбинацій, 
которыя и выходятъ у него поэтому насильствен
ными, искусственными, дѣланными. Какъ при та
кихъ данныхъ, исполненныхъ холодной разсчет- 
ливости, авторъ могъ вообразить, что ему подъ 
силу выразить въ звукахъ, залитыя летучими лу
чами, картины безпечнаго итальянскаго веселья, 
понять очень'трудно. Въ „Италіи" четыре части. 
Первая —„Кампанья" и третья „Сорренто"—луч
ше другихъ. Онѣ длинны, утомительно однообраз
ны, но въ иихъ хоть чувствуется логика построе
нія, есть красивость, интересная музыка. Что лсе 
касается второй („развалины Рима") и послѣдней 
(„народная жизнь Неаполя"), то обѣ онѣ просто 
слабы: Римъ весь въ безсвязныхъ звукахъ и не
прерывныхъ модуляціяхъ, безъ всякой музыки; 
Неаполь—тусклъ, вялъ, самъ спитъ и па слуша
телей сонъ напѣваетъ. Въ свой бенефисъ г. Гал
кинъ, предметъ очень лсивыхъ овацій, выступилъ, 
не только какъ дирилсеръ, по и какъ скрипачъ 
(хорошо сыгранный концертъ Віотти) и компози
торъ (миленькій романсъ „Повѣяло черемухой"). 
Въ тотъ лсо вечоръ исполнены вступленіе къ „Хо- 
ванщинѣ" Мусоргскаго, „Шопеніана" г. Гла
зунова, „Элегія" Чайковскаго, полонэзъ изъ 
„Потемкинскаго праздника" г. Иванова и фор- 
шпиль къ „Лоэнгрипу". Успѣхъ дирижера дѣлили 
пѣвцы—г-жа Каменская и г. Яковлевъ (аріи изъ 
„Орлеанской Дѣвы" Чайковскаго и „Игоря" Бо
родина). Вечеръ 19 августа шелъ подъ дирижер
ствомъ г. Иванова. Программа разбилась на двое: 
въ одной половинѣ оказались сочиненія г. Ива
нова— „Саваиаролла", andante изъ скрипичнаго 
концерта и „фантазія на старинныя французскія 
темы XVII столѣтія"; въ другой—произведенія 
итальянскаго, мало извѣстнаго у насъ компози
тора, Сгамбатн,—симфонія (D-dur), „Те Deum" 
для струннаго оркостра и увертюра „Cola di Ш- 
епиі". На твореніяхъ г. Иванова не останавли
ваемся: имъ дана у насъ своевременная оцѣнка. 
Но о Сгамбатн скажемъ нѣсколько словъ. Это 
серьезный, но неинтересный, скучный компози
торъ. Симфонія его до крайности монотонна,



увертюра безцвѣтна и совсѣмъ не оригинальна. 
„Те Deiim“—лучше другого. Въ немъ нѣтъ пре
тензій, онъ слушается безъ большого утомленія. 
По странна мысль писать „Те Deum" безъ тек
ста,для одного оркестра. Замѣтимъ кстатп,—Сгам- 
бати положилъ въ основу своего „Те Deum’a“ 
древнекатолическій, Грегоріанскій напѣвъ; тотъ 
же мотивъ взялъ Масканьи, начавшій свою ком
позиторскую карьеру гораздо позже, чѣмъ Сгам- 
бати,—для „интермеццо" въ „Сельской части". 
Оказывается такимъ образомъ, что лучшій ну
меръ нрокричанпой оперы не принадлежитъ въ 
тематическомъ отношеніи ея автору.

Императорское Русское Географическое Об
щество коммапдируетъ теоретика, для собранія и 
записыванія русскихъ народныхъ нѣсенъ и бы
ли н ъ ,-И . В. Некрасова, окончившаго въ 1892 г. 
курсъ петербургской консерваторіи, по классу 
г. Соловьева. Районъ дѣятельности г. Некрасова 
губерніи: костромская, ярославская, нижегород
ская, тульская, орловская, тамбовская, рязанская 
и др. Затѣмъ г. Некрасовъ проѣдетъ съ той 
же цѣлью на Кавказъ.

Провинція.
Кавань. Оперный сезонъ товарищества H. В. 

Унковскаго открылся 30 августа „Жизнью за Д а
ря" съ участіемъ г-жи Лавровской (Антонида), 
г-лси Шубиной (Ваня), г. Ѳ. Соколова (Саби
нинъ) и г. Дементьева (Сусанинъ). Оркестромъ 
дирижировалъ г. Плотниковъ. Изъ солистовъ хо
рошій успѣхъ имѣли г-жа Лавровская, особенно 
въ первомъ дѣйствіи, и г. Дементьевъ. Г. Соко
ловъ, по прежнему, вполнѣ подходящій Сабининъ. 
Публики было довольно много, сборъ дошелъ до 
800 рублей. 31-го августа дана „Аида", привлек
шая гораздо менѣе публики. Изъ исполнителей 
мужскихъ ролей вполнѣ на высотѣ артистиче
скихъ требованій былъ г. Унковскій (Амонасро). 
Остальныя главныя мулсскія роли исполнили г. 
Соколовъ (Радамесъ) и г. Петровъ (жрецъ). Жен
скія партіи (г-жа Лавровская—Аида и г-жа Том
ская—Амнорисъ) были слабѣе остальныхъ. Опера 
шла подъ управленіемъ капельмейстера г. Алма
зова. Оркестру и хору недостаетъ пока еще сре- 
петовки. Танцы хорошо поставлены. Въ ближай
шіе слѣдующіе дни были даны „Фаустъ" и „Ру
салка". Въ первой изъ этихъ оперъ успѣхъ имѣ
ли: г-лса Шоръ (Маргарита), г-лса Андреева (Зи- 
бель), г. Лугарти (Фаустъ), г. Франконскій (Ва
лентинъ), г. Дементьевъ (Мефистофель). Сб ры 
за первые спектакли были ниже среднихъ. Па- 
дняхъ дебютируютъ у насъ: г-лса Бруно (драма
тическое сопрано), г-жа Эйгснъ (лирическое со
прано), гг. Дуниклеръ и Южинъ (тенора), г. 
Камскій (баритонъ) и г. Шаляпинъ (басъ). Г-жа 
Бруно выступитъ впервые, вѣроятно, въ „Жидов
кѣ" или „Африканкѣ". На гастроли еще ожи- 
даютъ сюда извѣстнаго топора, Е. II. Медвѣдева.

Кіевъ. Зимній сезонъ у насъ открылся 1 - го 
сентября онѳрой „Жизнь за Даря" при пол
номъ зрительномъ залѣ. Публика принимала со
листовъ очень сочувственно. Г-жа Будкевичъ об
ладаетъ звучнымъ, красивымъ, хорошо обрабо
таннымъ голосомъ; она легко справилась со всѣ
ми трудностями партіи Антоииды и пѣла доволь
но выразительпо, но игрѣ ея по достаетъ сцени
ческаго опыта. Г-лса Корецкая мѣстами была 
но дурна въ роли Вани, хотя главиыо амплуа 
ея — меццо-сопрашшл партіи. „Бѣдный конь" 
удался ей наиболѣе. Г. Морской провелъ Са

бинина не ровно; въ третьемъ актѣ онъ имѣлъ 
впрочемъ заслуженный усиѣхъ. Г. Ильяшевичъ 
отличный Сусанинъ. Это было настоящее пѣ
ніе безъ крика, съ осмысленной прочувствован
ной фразировкой и безъ неумѣстныхъ ферматъ. 
Играетъ г. Ильяшевичъ съ большимъ реализмомъ 
и чувствомъ мѣры, такъ что съ этой стороны 
молсѳтъ считаться однимъ изъ лучшихъ толкова
телей этой роли. Хоры, оркестръ и, отчасти, ба- 
лотъ, исправны. Постановка оперы прежняя, 
обновленная лишь въ нѣкоторыхъ деталяхъ. Бли- 
лсайшій репертуаръ: „Риголетто", „Фаустъ" и 
„Демонъ* (г-жа Маршадъ и г. Виноградовъ).

Онера Масснэ въ Кіевѣ. Въ предстоящемъ 
зимнемъ сезонѣ кіевская театральная дирекція 
рѣшила было поставить оперу знаменитаго фран
цузскаго композитора Масснэ „Вертеръ" и об
ратилась къ издателю произведеній Масснэ г. 
Heugel’io съ просьбой выслать въ Кіевъ полную 
партитуру оперы, но Heugel запросилъ такую 
громадную сумму за это, что пришлось прекра
тить всякіе переговоры. Между тѣмъ, Масснэ, 
узнавъ, что въ Кіевѣ пожелали поставить его 
оперу, извѣстилъ, немедленно, письмомъ А. Н. 
Виноградскаго, что онъ до глубины души тропутъ 
такимъ вниманіемъ къ нему кіевской театральной 
дирекціи и уже сдѣлалъ Ileugel’io соотвѣтствую
щее распоряженіе о высылкѣ въ Кіевъ всѣхъ за
требованныхъ нотъ, считая для себя честью поста
новку „Вертера" въ такомъ театрѣ, какъ кіевскій.

За 1892—93 учебный годъ личный составъ 
Кіевскаго отдѣленія Русскаго Музыкальнаго Об
щества состоялъ изъ 2 почетныхъ членовъ, 20 
дѣйствительныхъ членовъ и 65 члеиовъ-посѣтите- 
лей. Въ училищѣ было 12 классовъ спеціальныхъ 
и 10 классовъ обязательныхъ предметовъ. Уча
щихся было 304 человѣка. Общая сумма, полу- 
чепная съ учащихся за право ученія въ отчет
номъ году, равнялась 22,467 р. 50 к. Училище 
получаетъ 5,000 р. субсидіи отъ правительства. 
Директоромъ училища—г. Пухальскій; музыкаль
ныхъ преподавателей—21. Дирижеромъ симфони
ческихъ собраній по прежнему г. Виноградскій, 
онъ лсе и предсѣдатель отдѣленія. Симфониче
скихъ собраній было 6 и сколько же квартет
ныхъ вечеровъ; въ нихъ исполнены произведенія 
русскихъ авторовъ: Бородина, Чайковскаго, Му
соргскаго, гг. Кюи, А. Рубинштейна, Аренска
го, Глазунова, Иванова, Муллерта. Ученическихъ 
вечеровъ было девять. Изъ средствъ Отдѣленія 
истрачено въ отчетномъ году на музыкальное 
училище—30,782 р. 97 к., на отдѣленіе (симфо
ническія собранія и up.) — 8,424 р. 8 іс.; оста
лось 22,460 р. 52 к.

Новочеркасскъ. Съ 9 сентября начались пред
ставленія русской оперы. Для открытія постав
ленъ „Трубадуръ" съ г-жами Львовой и Дели
пой, гг. Гарденииымъ, Бобровымъ и др.

Ростовъ, на Дону. Здѣсь организована г. Лю
бимовымъ русская оперная труппа, которая нач- 
нотъ свои представленія въ концѣ сентября. Съ 
января тажс труппа будетъ играть въ разныхъ 
другихъ городахъ южной Россіи. Составъ ея: 
г-жи Астафьева (др. сопрано), Картавипа (коло
ратурное coup.), гг. Соколовъ и Давыдовъ (тено
ра), Горди и Сангурскій (басы) и др.

Съ 1 сентября Ростовское на Дону Музыкаль
ное общество открыло музыкальные классы изъ 5 
курсовъ, по программѣ Императорскихъ консер
ваторій.

Въ Государственный Совѣтъ вносится пред
ставленіе какъ о преобразованіи саратовскихъ 
музыкальныхъ Класовъ въ музыкальное училище, 
такъ и объ ежегодной казенной субсидіи новому 
училищу въ размѣрѣ 2,000 руб.



Х арьковск ая  оперная антреприза, послѣ смер
ти Картавова, перешла въ руки дирижера г. 
Эспозито. Въ качествѣ режиссера приглашенъ 
туда бывшій артистъ Московскаго Большого те
атра, теноръ г. Усатовъ. Сезонъ успѣшно открыл
ся 15 сентября „Игоремъ" Бородина.

За 1892/3 г. личиый составъ Х ар ь к о в ск а
го Отдѣленія Русскаго Музыкальнаго Общества, 
кромѣ дирекціи, состоялъ изъ 5 почетныхъ, 
16 дѣйствительныхъ и 49 членовъ-посѣтителей. 
Это очень немного для такого большого города, 
какъ Харьковъ. Преподавателей въ музыкаль
ныхъ классахъ училища было 17 и въ научныхъ— 
11; директоромъ училища состоялъ И. И. Сла
галъ, а предсѣдателемъ дирекціи—харьковскій 
губернаторъ, т. сов, А. И. Петровъ. Обучалось 
въ училищѣ 255 лицъ, изъ которыхъ 156—игрѣ 
на фортепіано, 70 —игрѣ на оркестровыхъ инстру
ментахъ, 2—теоріи музыки и 33—пѣиію. Стипен
діатовъ было 15 и 12 безплатныхъ отъ училища; 
остальные учащіеся вносили плату того или 
другого изъ опредѣленныхъ разрядовъ. Приходъ 
и расходъ но училищу почти равнялись и въ 
круглой цифрѣ превзошли ЗОѴа тысячъ каждый. 
Отъ правительства училище получаетъ 5,000 р. 
пособія и отъ города—1,000 р. Г-жа А. II. За- 
лѣсская пожертвовала 1,000 р. на покупку не
обходимыхъ училищу инструментовъ, а г. П. Ха- 
ритоиенко— 5,000 р. Изъ счета суммъ кассы 
Харьковскаго отдѣленія видно, что оно имѣло 
всего наличнаго свободнаго капитала 3,358 р. 
96 к. (кромѣ недавно купленнаго дома). Въ от
четномъ году дирекціею было устроено 5 обык
новенныхъ и 2 экстренныхъ симфоническихъ кон
церта, 3 камерныхъ утра, 2 музыкальныхъ собра
нія при исключительномъ участіи учениковъ и 4 
соревновательныхъ вечера. Оркестромъ дирижи
ровалъ г. Слатинъ. Въ симфоническомъ концер
тѣ этого года, кромѣ произведеніи иностранныхъ 
авторопъ, исполнялись произведенія слѣдующихъ 
русскихъ авторопъ: Глнпки, Давыдова, Чайков
скаго, гг. Иванова, Направника, А. Рубинштей
на и Соловьева. Одинъ концертъ былъ спеціаль
но посвященъ сочиненіямъ Чайковскаго, и по- 
койпыіі композиторъ лично дирижировалъ имъ. 
Училище въ отчетномъ году посѣтилъ также и 
А. Г. Рубинштейнъ, оставшійся довольнымъ 
успѣхами и направленіемъ училища.

Заграницей.
28-го іюля (9-го августа) въ Palais des Fêtes 

па антверпенской выставкѣ состоялся русскій 
концертъ подъ управленіемъ г. Виноградскаго, 
предсѣдателя Кіевскаго отдѣленія Русскаго Му
зыкальнаго Общества. Программа концерта въ 
Антверпенѣ была такая же, какъ и та, съ кото
рой г. Виноградскій такъ блестяще выступилъ 
этой весной въ Парижѣ. Здѣсь она имѣла такой 
же чрезвычайный успѣхъ. Въ залѣ было не ме
нѣе 5,000 слушателей, и каждый нумеръ про
граммы былъ безусловно одобряемъ залою. Въ 
концѣ вечера потребовались даже гимны: мѣст
ный капельмейстеръ, Вонзонъ, продирижировалъ 
нашъ гимнъ, а г. Виноградскій въ отвѣтъ дол
женъ былъ нѣсколько разъ играть Brabançonne. 
Мѣстные критики находятъ, что парижскіе от
зывы о дирижерскомъ дарованіи г. Виноградскаго 
безусловно заслужены, и, въ свою очередь, ста
вятъ высоко и его талантъ, и исполнявшіяся 
произведенія—4-ю симфонію Чайковскаго, andan
te изь струйнаго квартета (ор. 17),- г .  Рубин

штейна, строфы „Нерона" его же, каватину изъ 
„Игоря"—Бородина, увертюру къ „Руслану", ант
рактъ изъ „Ратклиффа"—г. Кюп, „Садко" г. Рим
скаго-Корсакова, отрывокъ изъ „Хованщины"— 
Мусоргскаго и „rêverie orientale" — г. Иванова.

На антверпенской выставкѣ (22-го августа), 
подъ управленіемъ г. Главача, данъ былъ рус
скій симфоническій концертъ съ слѣдующей про
граммой: увертюра къ „Руслану" — І'линки, эле
гія и „marche miniature" — Чайковскаго, сю
ита изъ балета „Весталка"—г. М. Иванова, интро
дукція къ онерѣ „Корделіи"— г. Соловьева, „ме
ланхолія"—г. ІІаправяика, тарантелла--!’. Кюи, 
испанское каприччіо — г. Римскаго-Корсакова, 
казачокъ—Даргомыжскаго, антрактъ изъ оверы 
„Облава" и мазурка (№ 8) —г. В. Главача. Тамъ 
ясе г. Главачъ демонстрировалъ устроенные имъ 
инструменты—гармонипіаио и концертный гармо- 
ніумъ (harmonium de concert). Въ концертахъ 
г. Главача съ хорошимъ успѣхомъ выступили г-жа 
Зоя Главачъ и віолончелистъ г. Вербовъ.

На выставкѣ въ Антверпенѣ удостоены — му
зыкальное депо и фабрика ІО. Г. Циммермана— 
золотой медали, за производство духовыхъ инстру
ментовъ, а фортепіанные фабриканты гг. Бек
керъ и Шредеръ—высшей награды, такъ называе
мой grand prix, установленной на всю выставку 
только въ 50 экземплярахъ.

Вердинъ. У Кроля на дняхъ поставлена впер- 
вые онера „Mataswinte" — Ксаверія Шарвешш. 
Авторъ парочно пріѣхалъ изъ Америки, чтобы 
лично разучить сное произведеніе.

Въ театрѣ „Malibran", въ В енеціи, въ по
слѣднихъ числахъ августа, съ успѣхомъ постав
лена новая опера „M aruzza". Авторъ либретто 
и музыки, Піетро Флоридіа, въ своемъ произве
деніи не чуждъ вагнеризма. Музыка обнаружи
ваетъ въ немъ музыканта, хорошо владѣющаго 
композиторскою техникой. Инструментовка, по
жалуй, слишкомъ ярка для простого сюжета, 
однохарактерпагосъ сюжетомъ „Сельской чести"— 
Масканьи. II здѣсь дѣйствіе происходитъ въ си
цилійской деревнѣ. Маруцца, бѣдная сирота, лю
билъ зажиточнаго земледѣльца, Массаро Джіорд- 
жіо. Получивъ передъ образомъ Мадонны клят
венное обѣщаніе, что онъ съ ней обвѣнчается, 
Маруцца отдается ему. По Джіорджіо нарушаетъ 
клятву и, по просьбѣ матери, женится на бога
той дѣвушкѣ, Терезѣ. По онъ не въ силахъ раз
статься съ своей возлюбленной. Во время ноч
ного свиданія съ ней, онъ признается въ этомъ 
и объявляетъ, что опа его къ себѣ приковала на 
вѣки какой-то волшебной силой. Маруцца, благо
даря Лолтливостн одной знакомой ей старушки, 
знала о приходѣ Джіорджіо и встрѣчаетъ его въ 
одѣяніи певѣсты. Такъ какъ жизнь отрываетъ 
се о ! ъ возлюбленнаго, она въ смерти хочетъ 
быть съ нимъ соединена. Она поджигаетъ избу и 
со словами—„на вѣки будемъ неразлучны", бро
сается съ Джіорджіо въ огонь. Для трехъ дѣй
ствій фабула слишкомъ бѣдна. Авторъ, сознавая 
это, отодвинулъ развязку драмы разными эпизо
дическими сценами. Одна изъ нихъ -  эффектная 
процессія въ честь св. Георгія, въ которой 
участвуетъ вся дереппп. Имѣется еще эпизоди
ческое лицо, рабочій Benne, безкорыстно любя
щій Маруццу и поющій разныя веселыя пѣсен
ки. Онъ угрожаетъ наказать Джіорджіо за из
мѣну, но далѣе словъ не идетъ. Первое дѣйствіе 
лучшее въ музыкальномъ отношеніи. Въ немъ 
слѣдуетъ выдѣлить оригинальный хоръ жницъ, 
красивое интермеццо, предшествующее свиданію 
влюбленныхъ, и финальный дуэтъ, не лишенный 
достоинствъ. Второе дѣйствіе страдаетъ отъ длин
нотъ. Изящна прелюдія къ 3-му акту. Теноровая



партія (Джіорджіо) очень утомительпа: слишкомъ 
высока тесситура. Первыми представленіями 
оперы дирижировалъ извѣстный Алессанд; о ІІомэ; 
очень хороши были въ главныхъ роляхъ сопра
но Боргати и сопрано г-жа Дилли.

Юбилей Іогана Штрауса въ Вѣнѣ будетъ 
праздноваться въ октябрѣ. Съ этою цѣлью, меж
ду прочими спектаклями, 12 октября (28 сеит.) 
въ первый разъ поставлена будетъ въ театрѣ 
,,Au der Wien", новѣйшая оперетка юбиляра 
,,I)as Apfelfest".

Извѣстный въ Германіи композиторъ Антонъ 
Брукнеръ праздновалъ 23 августа въ Вѣнѣ свой 
семидесятилѣтній день рожденія. Изъ множества 
его сочиненій пользуются большимъ успѣхомъ 
симфоніи, особенно симфонія Е -dur (№ 7). Брук
неръ состоитъ органистомъ прп вѣнской придвор
ной капеллѣ. Онъ же профессоръ теоріи компо
зиціи, контрапункта и игры на органѣ при кон
серваторіи. Въ Россіи, кажется, его симфоніи еще 
ис исполнялись. Шенеръ Брукнеръ оканчиваетъ 
свою девятую симфонію.

Поставленная въ здѣшнемъ театрѣ „Ап der 
Wien", впервые 26 авг., одноактная опера „ Іт  
Вгітпеп" имѣла очень хорошій успѣхъ. Интер
меццо и почти всѣ нумера оперы были повторе
ны. Имя композитора— Блодекъ.

Въ репертуаръ національнаго театра въ Ми
ланѣ, который недавно съ помпой открылся, 
включенъ „Евгеній Онѣгинъ" Чайковскаго.

Въ „Dal Vcrmo" 1 сентября данъ съ блестя
щимъ успѣхомъ „Лоэнгринъ". Дирижировалъ Вап- 
цо. Молодой теноръ Боргати очень хорошъ въ 
заглавной роли.

Въ пятомъ симфоническомъ концертѣ въ Мюн
хенѣ съ большимъ успѣхомъ исполнялись вторая 
серенада и музыкальная картина „Весна" г. Гла
зунова. Изъ остальныхъ русскихъ произведеній 
за послѣдпее время исполнялись еще увертюры 
„Ромео и Джульетта" — Чайковскаго (въ Карл- 
cpj ») и музыкальная картина „Въ Средней Азіи"— 
Бородина, итальянское каприччіо—Чайковскаго 
и менуэтъ—Глинки (въ Зондергаузенѣ).

Въ н а р и д Е Г К О Й  консерваторіи произведены нѣ
которыя реформы. Въ ной теперь будетъ 2 опер
ныхъ класса, 2—комической онеры, 8—пѣнія, 6 — 
трагедіи и комедіи, 5 фортепіанныхъ классовъ, 
4 скрипичныхъ, 2 віолончельныхъ и 1 классъ 
каждаго изъ оркестровыхъ инструментовъ, не 
считая классовъ сочиненія, органа и приготови
тельныхъ — сольфеджіо, фортепіано и скрипки. 
Въ каждомъ классѣ число у чепиковъ не должно

быть болѣе 10 и только въ классахъ сочиненія 
п органа— 12. Курсъ ученія продолжается maxi
mum 5 лѣтъ для органа, гармоніи, сочиненія и 
инструментовъ, 4 года для пѣнія и 3 для декла
маціи. Учащіеся не принимаются ранѣе 9 лѣтъ, 
а въ классы пѣнія -1 7  лѣтъ (женщины) и 19 
(мужчины). Въ классы декламаціи мужчины отъ 
16 до 24 лѣтъ, женщины отъ 14 до 20. Предѣль
ный возрастъ— пѣніе: мужчины—26 лѣтъ, жен
щины—23 года; гармонія—22 года; скрипка и 
альтъ—18 лѣтъ; віолончель 20; контрабасъ—22, 
фортепіано и арфа—18; флейта, гобой, клар
нетъ—18; остальные инструменты—23 года. Про
фессора, достигнувшіе 70 лѣтъ, выходятъ въ от
ставку. Этотъ предѣльный возрастъ не коснулся, 
конечно, 'Гома: директору консерваторіи далеко 
за 70.

Н екрологъ.
Эммануилъ Ш абріэ. Современная француз

ская музыка понесла чувствительную потерю, въ 
линѣ Алексиса-Эммануила Шабріэ. Онъ скончал
ся всего 52  лѣтъ. Какъ въ своемъ отечествѣ, 
такъ и у насъ онъ извѣстенъ болѣе всего орке
стровой фантазіей „Espana" и оперой „Gveiido- 
line". Первая —одна изъ репертуарныхъ пьесъ 
концертовъ Ламурэ (ее онъ сыгралъ и въ Москвѣ 
года два тому назадъ): изъ второй въ Москвѣ 
извѣстны лишь отрывки (г. Сафоновъ дирижиро
валъ въ прошломъ году антрактомъ оттуда, въ 
„Артистѣ" напечатана, въ № 33, пѣсенка самой 
Гвендолины). Цѣликомъ эта опера дана внервые 
ьъ Брюсселѣ (18с6 r.)j затѣмъ ее съ успѣхомъ 
исполняли въ Карлсруэ и только въ прошломъ 
году—въ Парижской G r a n d  O péra . Нѣсколько 
ранѣе въ Парижѣ, на сценѣ O p éra  com ique  по
ставлена другая его опера въ 3 актахъ — „Si 
j ’étais roi". Кромѣ названныхъ произведеній и 
раннихъ его неудачныхъ попытокъ въ опереточ
ной музыкѣ, Шабріэ написалъ рядъ вещей для 
ф. п., пѣнія, оркестра. Это было дарованіе, вос
питанное на симпатіяхъ къ гармоническимъ изы
сканностямъ, густымъ аккордамъ въ складѣ Ваг
нера, оркестровкѣ колоритной и звучной, гдѣ-то 
въ серединѣ лежащей между Берліозомъ и Вагне
ромъ. Внѣшность играетъ въ его музыкѣ боль
шую роль, чѣмъ внутреннее содержаніе. Но и 
оно во всякомъ случаѣ не лишено интереса, по
лета, страстной, хотя иногда и странной вырази
тельности .



Въ засѣданіи И м перат орской  академ іи  х у д о 
ж ествъ отъ 19 сентября избраны въ дѣйствитель
ные члены слѣдующія лида: художники — К. А. 
Савицкій, Е . Е. Волковъ, В. В. Верещагинъ и 
А. Эдельфельдъ; любители: K. Т. Солдатепковъ, 
II. С. Мосоловъ, гр. С. Д. Шереметовъ, И. Е. 
Забѣлинъ и Л. В. Бозонъ (скульпторъ).

На должность ректора И м перат орской  академ іи  
худож ест въ  называютъ двухъ кандидатовъ II. Е . 
Рѣпина и А. И. Купнджи.

Въ настоящее время уже около 30 человѣкъ 
додало прошенія въ академію  худож ест въ  о жела- 
піи подвергнуться конкурснымъ пріемнымъ испы
таніямъ, которыя начнутся 3-го октября. Среди 
ностунающихъ имѣется нѣсколько женщинъ. Срав
нительно небольшое число подавшихъ прошенія 
объясняется, главнымъ образомъ, тѣмъ обстоя
тельствомъ, что отъ вновь поступающихъ будутъ 
требовать умѣнія рисовать съ живой натуры.

Насколько великъ наплывъ желающихъ посту
пить въ училище ж и во п и си , ва ян ія  и  зодчества, 
показываютъ слѣдующія цифры: вакансій въ учи
лищѣ всего имѣется 20 — 8 для вольнослушателей 
и 12 для учениковъ; подано же прошеній о же
ланіи поступить въ училище свыше 200. 13ь со
ставъ профессоровъ, вмѣсто выбывающихъ въ 
Петербургъ въ академію художниковъ гг. Полѣнова 
и Маковскаго, а также умершаго Прянишникова, 
войдутъ художники Архиповъ, Пастернакъ и Са
вицкій.

Въ И м п е р а т о р с к ій  И ст о р и ческ ій  м узей  недавно 
Доставлены изъ Архангельскаго кремлевскаго со
бора, по просьбѣ археологическаго общества, 
портреты—Великаго Князя Василія Іоанновича, 
Царей Михаила Ѳеодоровича, Алексѣя Михайло
вича, Ѳеодора Іоанновича, Ѳеодора Алексѣевича
и князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйскаго. 
Кромѣ того изъ того жо собора передано нѣ
сколько старинныхъ рукописей, написанныхъ на 
Древне-славянскомъ языкѣ, въ синодальную пат
ріаршую ризницу. Въ числѣ этихъ рукописей на
ходится Мстиславово евангеліе, относящееся къ 
XII столѣтію.

Въ Рум янцевскомъ музеѣ  производятся работы 
въ помѣщеніи библіотеки. Книги изъ библіотеки, 
Па время перестройки, вынесены въ другое по
мѣщеніе. Въ ближайшемъ будущемъ предстоятъ 
Другія, болѣе крупныя работы, и музей или по 
Пастямъ, или цѣликомъ будетъ закрытъ на про
должительное время. Есть даже проектъ постро
ить новый корпусъ для болѣе свободнаго размѣ
щенія хранящихся въ музеѣ коллекціи. Еще не
давно завѣдующій мотерсологичсской обсервато
ріей московскаго университета приватъ-доцентъ 
г. Срезневскій ходатайствовалъ передъ управле
ніемъ музея объ отводѣ ему бельведера централь

наго зданія для помѣщенія обсерваторіи, но тогда 
же послѣдовалъ отвѣтъ, что обсерваторія не мо
жетъ быть помѣщена въ бельведерѣ по ветхости 
помѣщенія и въ виду предстоящаго капитальнаго 
ремонта зданія.

3-го сентября откроется для пользованія публи
ки архитектурная библіотека при ІІо ли т ех н и ч е -  
с омъ музеѣ, состоящая подъ непосредственнымъ 
завѣдываніемъ директора отдѣла д. с. с. Н. А. 
Шохина и товарища его архитектора И. II. Маш- 
кона. Отдѣлъ подраздѣленъ па три части: тех
ническую, художественную и прикладныя къ архи
тектурѣ отрасли и искусства. Кромѣ большой 
коллекціи Спеціальныхъ книгъ, въ библіотекѣ 
имѣются: до 1,000 оригинальныхъ рисунковъ из
вѣстнаго археолога Мартынова, рисунки профес
сора Мопигетти, архитектора II. А. Шохина и 
коллекціи работъ А. С. Камипскаго, а также 
рисунки академика Сонцева и др. Библіотека 
будетъ открыта для публики но средамъ и суббо
тамъ, отъ 12-тіі и до 2-хъ час. дня.

Между м инист ерст вам и  военнымъ, морскимъ и  
вн ут р енн и хъ  дѣлъ состоялось, по словамъ петер
бургскихъ газетъ, соглашеніе, по которому пред
полагается учредить особый комитетъ, на обя
занность котораго будетъ возложенъ надзоръ за 
всѣми памятниками, существующими въ Россіи. 
Предварительно будетъ выяснено существованіе 
всѣхъ памятниковъ, потому что многіе изъ нихъ 
положительно забыты. Комитетъ предполагается 
содержать на, средства, которыя будутъ отпу
скаться вышеупомянутыми министерствами. Въ 
составъ комитета войдутъ также представители 
отъ археологическаго общества и академіи худо
жествъ, на обязанность которыхъ возлагается 
реставрація памятниковъ.

Въ скоромъ времени будетъ запрещенъ вывозъ 
изъ  Р о сс іи  за границу древностей и античныхъ 
вещей безъ разрѣшенія на это археологическаго 
Общества или его членовъ - корреспондентовъ, 
которые будутъ выдавать особыя пропускныя 
свидѣтельства; въ нѣкоторыхъ же важныхъ слу
чаяхъ будетъ требоваться, на вывозъ, разрѣшеніе 
особой коммиссіи при Археологическомъ Обще
ствѣ. Таможни будутъ пропускать такія вещи 
только по предъявленіи названныхъ свидѣтельствъ.

И м п ер а т о р ска я  а рхеологическая  ком м иссін  въ 
виду того, что очепь многія, и иногда крайне 
цѣнныя въ научномъ отношеніи, находки усколь
заютъ отъ коммисіи, попадая въ руки част
ныхъ лицъ -  цнркуллрио обратилась съ просьбою 
ко всѣмъ властямъ, чтобы они содѣйствовали къ 
оглашенію того, что коммиссія всегда готова за
платить на всякую археологическую вещь цѣпу— 
выше ся стоимости.

В ъ  М осковское а р х и т е к т у р н о е  Общество посту



пила для продажи оставшаяся послѣ смерти 
бывшаго предсѣдателя этого общества Д. И. 
Чичагова библіотека, представляющая богатый 
матеріалъ для изучающихъ архитектурное искус
ство.

И м перат орское  р усско е  т ехническое Общество, 
въ лидѣ постоянной коммиссіи по техническому 
образованію, организовало въ настоящее время 
особый комитетъ по устройству выставки не
чатнаго дѣла, намѣченной къ открытію въ буду
щемъ году. Выставка будетъ состоять изъ 12 
отдѣловъ: 1) исторія книгопечатанія, 2) изда
тельское дѣло, 3) граверное дѣло, 4) словолитное 
дѣло, 5) писчебумажное производство, 6) машины, 
краски и проч., 7) типографія, литографія и ме
таллографія, 8) геліографія, 9) переплетное дѣло, 
10) спеціальныя школы, 11) художественный и 
12) общій.

И м перат орскоеО бщ ест во поощ ренія  худож ест въ, 
имѣя въ виду расширить мастерскія и школу, 
обратилось чрезъ посредство департамента ма
нуфактуръ къ столичному городскому управленію 
съ просьбой объ уступкѣ ему для сказанныхъ 
цѣлой одного изъ домовъ, принадлежащихъ горо
ду. Городской голова нынѣ сообщилъ департа
менту, что просьба общества можетъ быть удо
влетворена и, какъ намъ передаютъ, предпола
гается уступить въ пользованіе Общества зданіе 
бывшей пересыльной тюрьмы, находящееся близъ 
Монки, въ Демидовомъ переулкѣ.

Недавно баронъ Оскаръ Фетингофъ и- докторъ 
Л. Шредеръ произвели близъ замка С а ли сб ур іъ  
раскопки, причемъ найдены были разныя ста
ринныя бронзовыя и желѣзныя орудія и украше
нія, а также рижскія и шоренбергскія монеты 
XYI вѣка. Трупы были похоронены па глубипѣ 
2—3 футовъ и, по всей вѣроятности, принадле
жали латышамъ. Баронъ Фетингофъ подарилъ 
найденные предметы музею въ Ригѣ.

Въ Гербовомъ залѣ  Г лавнаго  дома въ Н иж нем ъ- 
ІІовгородѣ  выставлены всѣ проекты какъ цен
тральнаго зданія выставки, такъ и всѣхъ отдѣль
ныхъ зданій, воздвигаемыхъ за счетъ самой вы
ставки. Такихъ рисунковъ очень много, болѣе 40. 
Профессору академіи А. Н. Померанцеву при- 
надлеясатъ проекты Царскаго павильона, машин
наго отдѣла, художественнаго зала, зданія для 
администраціи и чуднаго, въ мавританскомъ стилѣ, 
зданія для Средней Азіи и Кавказа, два проекта 
принадлежатъ ординарному профессору академіи 
Л. II. Бенуа,—это отдѣлъ Сибири и отдѣлъ лѣсо
водства, охоты и рыбныхъ промысловъ. ІІрофсс- 
сорь Стефаницъ приготовилъ проектъ отдѣла сель
скохозяйственныхъ машинъ. Академику Котову 
принадлежитъ проектъ зданія военнаго и военно- 
морского отдѣла. Академику архитектору Роисто, 
строившему зданія русскихъ отдѣловъ на ино- 
страиныхъ выставкахъ и, между прочимъ, въ 
Чикаго, принадлежатъ проекты отдѣла сельско
хозяйственныхъ продуктовъ и отдѣла садоводства, 
плодоводства и огородничества. Академикъ Век- 
шинскій является авторомъ проекта научно учеб
наго отдѣла. Зданіе для отдѣла птицеводства бу
детъ воздвигаться по проекту академика Лаза- 
рева-Станищева. Для кустарнаго отдѣла изгото
вилъ проектъ академикъ Сусловъ; а для отдѣла 
морского, рѣчного и торговаго судоходства—ака
демикъ Урлаубъ. Входное центральное зданіе, т. е. 
здаиіе бывшей московской выставки, передѣлано 
по проекту профессора Померанцева.

Газета „Жизнь и Искусство" возбуждаетъ воп
росъ о необходимости устройства въ К іевѣ  ака
деміи художествъ, мотивируя свое мнѣніе тѣмъ, 
что городъ этотъ является крупнымъ центромъ 
общественной жизпи юго-занадиаго и южнаго края

и что интересъ къ искусствамъ въ немъ растетъ 
и увеличивается.

Въ министерство внутреннихъ дѣлъ пред
ставленъ на утвержденіе уставъ „ А с т р а х а н 
скаго худож ест веннаго к р у ж к а , имѣющаго своей 
задачей сблвлсеніе лицъ, работающихъ въ области 
живописи, ваянія и зодчества, а также развитіе 
этихъ искусствъ въ Астрахани путемъ лекцій, 
устройства выставокъ, музея и т. и.

При с.-петербургской шестой гимназіи учре
ждается с т и п ен д ія  им ени  М и х а и л а  В а си льеви 
ч а  Л омоносова  изъ процентовъ на капиталъ въ 
1,000 руб., пожертвованный преподавателями и 
бывшими воспитанниками этой гимназіи, при вось
мой же гимназіи учреждается стипендія „перваго 
дамскаго художественнаго кружка", предназначен
ная исключительно сыновьямъ художниковъ, обу
чающимся ври этой гимназіи; капиталъ въ 2,350 
рублей пожертвованъ упомянутымъ кружкомъ.

Министерство внутреннихъ дѣлъ рѣшило капи
тально отремонтировать зиамевитый Б а х ч и с а р а й 
ск ій  дворецъ; въ настоящее время министерство 
ассигнуетъ на этотъ предметъ 30,000 рублей, а 
самый вопросъ о ремонтировкѣ будетъ переданъ 
на обсужденіе с.-петербургской археологической 
коммиссіи, съ участіемъ представителей отъ Им
ператорской академіи художествъ и министерства 
внутреннихъ дѣлъ.

Совѣтъ центральнаго у ч и л и щ а  т ехническаго  р и 
сованія  б арона  Ш т и гл и ц а  постановилъ ежегодно 
выдавать московскому обществу распространенія 
практическихъ знаній между образованными жен
щинами по 500 рублей на содерлсаніс класса чер
ченія и рисованія въ примѣненіи къ рукодѣліямъ. 
Центральное училище выговорило себѣ право на
значить руководителей этого класса и установить 
ту или ииую программу занятій по соглашенію 
съ обществомъ.

Согласно увѣдомленія департ ам ент а т орю влгг « 
м а нуф а кт ур ъ  министерства финансовъ, изъ экспо
натовъ, посланныхъ на всемірную выставку 1893 г. 
въ Чикаго, московское Общество распространенія 
практическихъ знаній между образованными жен
щинами удостоено за образцы живописи по фар
фору бронзовой медали при почетномъ дипломѣ» 
которые и будутъ присланы Обществу въ непро
должительномъ времени. Въ предстоящемъ учеб
номъ году для лучшаго усвоенія и усовершен
ствованія профессіональныхъ знаній учащимися 
въ школахъ Общество получило возможность 0Т" 
крыть классъ черченія и рисованія въ примѣненія 
къ рукодѣліямъ, на устройство котораго совѣтъ 
с.-петербургскаго центральнаго училища техніі' 
ческаго рисованія барона Штиглица ассигновалъ 
въ распоряженіе Общества но 500 рублей въ 
годъ, съ условіемъ выбора преподавателя идя 
преподавательницы и установленія программы за
нятій въ классѣ по соглашенію Общества съ ди
ректоромъ центральнаго училища, профессоромъ 
М. Е. Мссмахеромъ.

14-го ноября текущаго года истекаетъ срокъ 
представленія сочиненій на премію, образованную 
при Императорскомъ одесскомъ Обществѣ исторія 
и древностей, имени Д м и т р ія  М а кси м о ви ча  КнЯ- 
ж евича, за выдающійся ученый историко-археоло
гическій трудъ по вопросамъ, касающимся юга 
Россіи. Премія состоитъ изъ процентовъ за пять 
лѣтъ съ пожертвованнаго на этотъ предметъ ка
питала въ 2,000 рублей.

Въ Харьковъ уже доставлены картины ХХІІ 
передвижной выставки товарищества передвиж
ныхъ выставокъ. Выставка на этотъ разъ но- 
мѣщается не въ залѣ дворянскаго собранія, а 
въ городскомъ музеѣ. Всѣхъ картинъ выстав
лено 97. Открытіе выставки послѣдовало 30



августа. Въ Харьковѣ выставка пробудетъ до 
сентября.

Въ непродолжительномъ времени въ Кіевѣ от
кроется художественная выставка картинъ, этю
довъ и эскизовъ извѣстнаго художника профес
сора живописи Императорской с.-петербургской 
академіи художествъ Л. Ф. Лагоріо. Всѣхъ экспо
нируемыхъ картинъ будетъ около 155. Въ числѣ 
ихъ находятся: „Водопадъ Иматра въ Финляндіи", 
„Балтійское море съ броненосцемъ „Владиміръ 
Мономахъ", эскизы, Высочайше утвержденные Го
сударемъ Императоромъ для батальныхъ картинъ 
того же содержанія, находящихся въ Зимнемъ 
Дворцѣ въ Петербургѣ, и мног. друг. Всѣ выста
вленныя для обозрѣнія публики картины будутъ 
назначены къ продажѣ.

Въ „ІІод. Еп. Вѣд.'“ съ нѣкотораго времени не
чатается дневникъ подольскаго епископа Димитрія, 
въ которомъ онъ излагаетъ свои наблюденія о 
положеніи церквей, сдѣланныя имъ при обозрѣніи 
подвѣдомственной ему епархіи. Въ дневникѣ этомъ 
встрѣчаются часто весьма интересныя описанія 
художественныхъ богатствъ, разсѣянныхъ во мно
гихъ сельскихъ храмахъ и остающихся никому 
неизвѣстными. Такъ, папр., въ с. Кукавкѣ, мо- 
гилевск. у., епископъ описываетъ церковь, по
священную св. великомученику Димитрію и по
строенную въ 1806 г. на средства помѣщика 
графа И. Н. Маркова. На церкви втой въ прежнее 
время стояли 12 большихъ каменныхъ статуй, 
изображавшихъ св. апостоловъ, по по распоря
женію одного изъ прежде бывшихъ подольскихъ 
преосвященныхъ, онѣ были сняты и въ безпо
рядкѣ разбросаны въ церковной оградѣ (однѣ при
слонены къ деревьямъ, другія къ каменной цер
ковной оградѣ, а нѣкоторыя изъ статуй уже раз
биты и изъ 12 осталось только 8). Статуи огром
наго размѣра и сдѣланы весьма искусно. Пре
освященнымъ было обращено вниманіе мѣстнаго 
священника и прихожанъ на такое небрежное от
ношеніе къ памятникамъ искусства, изображаю
щимъ св. апостоловъ (хотя въ видѣ, Православ
ной Церковію не принятомъ) и сдѣлано распоря
женіе оставшіяся статуи апостоловъ поставить 
близъ храма, около усыпальницъ мѣстныхъ по
мѣщиковъ. Церковь, по снятіи съ поя статуй, нѣ
сколько передѣлана и извнѣ приняла какой-то 
неуклюжій пидъ. Въ кукавской церкви много 
весьма замѣчательныхъ, по художественной ра
ботѣ, иконъ, кисти знаменитаго живописца Тро- 
пивипа, урол:епца с. Купавки (впослѣдствіи про
фессора академіи художествъ). Онъ былъ крѣ
постной графа Маркова, который далъ ему сред
ства получить образованіе и сдѣлаться знаме
нитымъ лспвописцемъ. Его кисти прннадлел:атъ 
иконы: „Снятіе Спасителя со креста" (большое 
изобралсеніс, помѣщенное за престоломъ); „Четыре 
Евангелиста", осѣняемые ангелами, какъ сказано 
въ церковной описи, но это изобралсеніе во еван
гелистовъ, а вѣрнѣе св. отцовъ и учителей(бла
женныхъ Іеронима, Августина и др.), разсуждаю- 
щпхъ о непорочномъ зачатіи Пресвятыя Дѣвы. 
Въ иконостасѣ особенно замѣчательны, его лсе 
прекрасной живописи, икопы—Адріана и Наталіи, 
великомученика Димитрія, изображеннаго въ ростъ 
въ воинскомъ вооруженіи, св. Софіи и ся дщерей, 
св. великомученицы Варвары, преподобной Маріи 
Египетской, св. Николая, Болсіен Матери и др. 
Замѣчательна также но композиціи фигуръ и по 
живописи небольшая икона (на жертвешшкѣ)-- 
Возвращеніе св. ясенъ мѵроносицъ но погребеніи 
Спасителя.

Администраціей Б ер ли н ско й  К а р т и нн о й  галлереи  
пріобрѣтена картина Франческо Косса, одного изъ 
выдающихся художниковъ Феррарской иіколы.

С т ары й м узей  обогатился недавно М адонной  
Дюрера, присланной въ даръ извѣстнымъ париж- 
скимъ антикваромъ Зедельмайеромъ.

К оролевская Н а ц іо н а л ь н а я  галлерея  предпола
гаетъ устроить въ скоромъ времени выставку 
картинъ недавно умершаго мюнхенскаго худож
ника, Пигльгейна.

П резидент ом ъ Б ер ли н ск о й  А ка д ем іи  Худож ест въ  
назначенъ профессоръ Карлъ Беккеръ.'

Извѣстный заводчикъ Круппъ принесъ въ даръ 
Б ер ли н ск о й  національной  галлереѣ  картину мюн
хенскаго профессора Пигльгейна M o r i tu r  in  Л е о .

Въ Б е р ли н ѣ  основано новое худолсественное 
общество П анъ . Общество намѣревается изда
вать литературно-художественный лсурпалъ, въ 
которомъ примутъ участіе величайшіе художники 
и писатели Германіи. Художественный отдѣлъ 
блещетъ такими именами, какъ Ф ранцъ Ш т укъ, 
Удэ, С ка р б и на , М аксъ К лингеръ, А рнольдъ  Б ёк

ли н ъ , Г и б р іэ  ѣ М аксъ, Л и б е р м а т , М езонъ , дирек
торъ Дрезденской Картинной галлереи Б ерм анъ  
и мн. др. Первая книга журнала выйдетъ еще въ 
нынѣшнемъ году. Редакторомъ лсурнала избранъ 
писатель Б и р б а ум ъ . Общество намѣрено устраи
вать выставки и образцовыя театральныя пред
ставленія.

Б ер ли н ск о м у  м а ги с т р а т у  вручепы наслѣдниками 
недавно скончавшагося худолспика Людвига Ли
бермана 50,000 марокъ на учрежденіе стипендіи 
для поддерлски молодыхъ художниковъ.

Академія худолсествъ въ Дюссельдорф ѣ  празд
нуетъ. въ нынѣшнемъ году 75-лѣтіе своего суще
ствованія.

Музей Гете въ Ѣеіімаргь обогатился нѣсколь
кими цѣпными предметами, имѣющими отношеніе 
къ великому поэту. Пріобрѣтены: бюстъ Гете 
работы Румфа, три портрета (эскизы) работы 
Брандта, и портретъ герцога Карла Августа.

Въ католической церкви мѣстечка Белы ейм ъ  
открыты прекрасныя фрески работы средневѣко
выхъ германскихъ художниковъ (вѣроятно XV 
столѣтія).

Къ области художественной промышленности 
отиосится интересное изобрѣтеніе красной про
зрачной массы, получившей названіе п у р п у р и н а .  
Масса эта представляетъ внутри красивыя жил- 
ки, которыя при отдѣлкѣ принимаютъ эффектныя 
сочетанія. Такъ какъ пурпуринъ тверлсе стекла, 
и молсстъ быть приготовленъ въ большихъ пли
тахъ, овъ представляетъ прекрасный декоратив
ный матеріалъ. Изобрѣтеніе это сдѣлано въ Герма
ніи, въ мѣстечкѣ Бунцлау.

Открытіе Дрезденской академической вы ст авки  
состоялось 1-го августа н. с. Въ тотъ же день 
освящено новое здапіе для выставокъ (Художе
ственный Дворецъ) на Врюллевской террасѣ.

Д резденская галлерея  пріобрѣла недавно покуп
кою у лорда Дудлея, за 142,000 марокъ, громад
ную картину ЛІурильо „Смерть святой Клары". 
На картинѣ изображено болѣе 20 фигуръ почти 
въ натуральную величину. Съ лѣвой стороны вид
нѣется одръ, на которомъ лежитъ умирающая 
святая, окружеппал плачущими женщинами и 
старцами на колѣняхъ. Свѣтлое видѣніе пред
ставляется святой въ моментъ смерти: оза
ренное сіяніемъ облака, въ келью двигается 
шествіе красивыхъ дѣвицъ въ бѣлыхъ одѣяніяхъ 
съ пальмовыми вѣтками въ рукахъ. Царица 
ангеловъ, отъ которой исходитъ свѣтъ, прибли
жается къ умирающей и подноситъ ей небесные 
дары. Около самаго одра изображенъ Спаси
тель, готовый святую взять къ себѣ. Картина 
эта была написана въ 1645 году для Воль- 
вюго францисканскаго монастыря въ Севильѣ, 
гдѣ родился Мурильо. Въ 1810 году французы



разграбили монастырь, и воѣ картины и другія 
сокровища попали въ разныя руки. Эта кар
тина находилась одно время (1843 — 65 гг.) 
въ галлереѣ мецената Агнадо, а потомъ не
решла во владѣяіе англичанина Дудлея, а отту
да, теперь, въ Дрезденъ. Францисканскій мона
стырь въ 1811 году былъ до основанія разру
шенъ землетрясеніемъ.

Въ В ер ф ур т ѣ  состоялась мѣстная художествен
ная выставка, въ которой приняли дѣятельное 
участіе многіе извѣстные нѣмецкіе художники. 
Отдѣлъ пейзажной живописи былъ особенно бо
гатъ и отличался своимъ импрессіонистскимъ ха
рактеромъ. Выставили свои картины художники 
Гофманъ, Мунте, Вснглейнъ, Дузсттъ, Гуго Фо
гель, Келлеръ, Вильройдеръ и мн. др.

Въ В ейм арѣ  недавно устроилъ выставку сво
ихъ произведеній членъ Мюнхенскаго Сецессіоп- 
иаго кружка, профессоръ Гагепъ. Картины его 
носятъ печать импрессіонизма; особепно хороши 
пейзажи, изображающіе виды средней Германіи 
(Тюрингія').

Въ Ф рапкф рут ѣ  п а  М айнѣ  въ августѣ мѣся
цѣ состоялся обще-германскій съѣздъ фотогра
фовъ, на которомъ были подвергнуты обсужденію 
вопросы о значеніи фотографіи для искусства и 
о путяхъ къ ея усовершенствованію. Рѣшепо 
открыть въ Веймарѣ училище фотографіи.

Въ С а ксо н іи  учреждено новое Общество охра
ненія памятниковъ старины.

Въ К арлъсруэ  оснонано Общество художни- 
ковъ-граверовъ, во главѣ котораго стоятъ про
фессора Краусконфъ, Келлеръ и ІІІёнлеберъ. 
Общество намѣревается издавать ежегодно вы
пуски работъ членовъ (въ числѣ 8 или Юлистовъ).

Въ Д а рм ш т адт ѣ  открыты сепаратныя выстав
ки картинъ художниковъ Гепдриха и Бейера, 
привлекающія массу публики.

Выставка картинъ мюнхенскихъ сецессіонистовъ 
въ Ш т ут га р т ѣ  прошла съ успѣхомъ. Куплено 
художественныхъ произведеній на 17,000 марокъ.

Въ Ф ранкф урт ѣ , въ галлереѣ БІтеделя, неиз
вѣстнымъ лицомъ испорчены двѣ картины Ленба- 
ха. Портретъ фельдмаршала Мольтке прорѣзанъ 
въ нѣсколькихъ мѣстахъ, а па портретѣ импера
тора Вильгельма сцараваны глаза. Обѣ картины 
немедленно реставрированы.

Въ В ѣ нѣ  основанъ новый клубъ архитекто
ровъ. Цѣль общества — служить поддержанію и 
охраненію художественныхъ интересовъ. Плена
ми клуба могутъ быть лица, состоящія дѣйстви
тельными членами Вѣнскаго союза художниковъ. 
Инострапные архитекторы могутъ быть члепами- 
корресиондентами.

Опубликованъ отчетъ вѣнскаго Общества вспо
м ощ ест вованіи худож никам ъ  за нынѣшній годъ. 
Общество существуетъ уже 106 лѣтъ, капиталъ 
его достигъ суммы 348,765 гульденовъ. Въ отчет
номъ году израсходовано па пенсіи и единовре
менныя пособія 12,075 гульденовъ.

Въ С ед м т р а д іи  открыты залежи прекраснаго 
мрамора необыкновенной бѣлизны, могущаго срав
ниться съ Каррарскимъ и вполнѣ годнымъ для 
скульптурныхъ работъ.

Въ П а р и ж ѣ  въ скоромъ времени откроется 
музей восточныхъ произведеній, принесенныхъ въ 
даръ городу г-жою д’Энлери. Коллекція японскихъ, 
китайскихъ, индійскихъ и малайскихъ произведе
ній искусства съ древнѣйшихъ временъ нродстан- 
ляотъ громадный интересъ. Для размѣщенія всѣхъ 
драгоцѣнностей г-жа д’Эннери предоставила госу
дарству свой отель; ио смерти ея, городъ будетъ 
иолучать ежегодную рейту для поддержанія му
зея. Восточный музей г-жи д’Эннери ужо пятый 
изъ пожертвованныхъ Парнягу частными лицами.

Для Люксембургскаго м узея  пріобрѣтена кар
тина Либермана „B ie r g a r te n  in  B a y e r n “.

Правительство пріобрѣло для національныхъ 
галлерей статую Гю га (H u g u e s )  Н и м ф а  ист очни
ка, выставленную въ Салонѣ на Елисейскихъ 
поляхъ.

Въ Д ю н ки р хен ѣ  по поводу 200-лѣтія со дня 
рожденія Жана Барта будетъ устроена историче
ская выставка.

Общество ф р а н ц узски хъ  худож никовъ-лит оіра-  
фовъ постановило устроить подписку для соору
женія памятника извѣстному французскому лито
графу Шарлэ (Charlet).

НІилъпъ-Эдвардсъ, извѣстный археологъ, доста
вилъ въ П а р и ж ск ую  А кадем ію  наукъ  найденные 
пмъ при раскопкахъ въ сѣверной Франціи пред
меты, — изображенія лгеискихъ фигуръ, выточен
ныя изъ слоновой кости и служившія вѣроятно 
ручкой кишкала.

Въ М арселѣ  совершены неизвѣстными лицами 
кралей картинъ работы старинныхъ французскихъ 
художииковъ.

Редакторъ американскаго журнала W o r ld  по
дарилъ городу Парижу бронзовую группу (4 мет
ра вышины, представляющую Вашингтона и Ла- 
файета. Это произведеніе — Одно изъ лучшихъ 
извѣстнаго скульптора Бартольди (его же рабо
ты статуя Свободы въ Ныо-Іоркѣ и Бельфорт- 
скій Левъ); оно будеть воздвигнуто въ скоромъ 
времени на одпой изъ площадей Парижа.

Бронзовая статуя Кондорсе, работы Ж ака Пер- 
ренъ , привлекавшая вниманіе зрителей въ Сало
нѣ 1893 года, поставлена на набережной Копти 
въ pendant къ статуѣ Вольтера.

Администрація Ш колы  И зящ ны хъ  И скусст въ  
потребовала отъ правительства увеличенія еже
годной субсидіи на 49,200 фр., изъ которыхъ 
3,300 фр. должно пойти на школу керамики въ 
Лиможѣ.

„Фигаро* сообщаетъ слѣдуюіціялюбоиытиыядап- 
ныл о худоясественныхъ галлереяхъ частныхъ лицъ 
въ П а р и ж ѣ . Первое мѣсто занимаетъ коллекція 
герцога Омальскаго въ ПІантильи, которая послѣ 
смерти владѣльца перейдетъ въ собственность го
сударства. Въ ПІантильи находятся два знамени
тыхъ холста Р а ф а эля : Т р и  Г р а ц іи  и  М адонна  
О рлеанская , за которые герцогъ заплатилъ 625,000 
фр. и 150,000 фр. Слѣдующее мѣсто пршіадлелштъ 
коллекціи г. ПІоіпара (Chauchard), стоимость 
которой достигаетъ громадной цифры 20 милліо
новъ франковъ. Полагаютъ, что эта галлерея то
же перейдетъ въ собственность страны. Здѣсь 
находится картина М и л л е ,  A n g é lu s , которая была 
пріобрѣтена г. Шошаръ въ Америкѣ за 750,000 
фр. Бароны Ротшильдъ такясе извѣстны, какъ 
меценаты. Въ ихъ рукахъ такіе перлы лиівописи, 
какъ напр. Ц езарь Б о р д ж іа — Р а ф а э л я  (купленный 
изъ галлереи Боргезе за 600,000 фр.) и картина 
М ейсонъс—  Чтеніе у  Д и д р о . Есть также любители, 
которые собираютъ произведенія одного какого- 
нибудь художника. Такъ, г. Біанки имѣетъ 20 
картинъ кисти М ейсонъс, г. 1’уаръ (Rouart) 60 
картинъ К оро . Извѣстный въ Парижѣ ювелиръ 
Бувіероиъ обладаетъ прекрасною коллекціей кар
тинъ французской школы: Коро, Руссо, Фромап- 
тенъ идр. Произведенія импрессіонистской школы 
(Маю и др.) собраны г. Форъ (Faure).

Въ Н а н с и  состоялась выставка современнаго 
декоративнаго искусства.

Общество любителей искусства въ Реймсѣ  
назначило открытіе нысташси па сентябрь зтого 
года.

1-го сентября н, с. откроется въ Л иллѣ  меясду- 
народпая выставка акварелей, пастелей, рисун
ковъ, гравюръ и миніатюръ.



Французское правительство поручило скульптору 
Б у ш е  изготовить оффиціальный бюстъ новаго пре
зидента республики.

Французская художница Д ем онг-Брет опъ  удо
стоена ордена Почетнаго Легіона.

Л увр ск ій  м узей  пріобрѣлъ за 10,000 фр. пре
красный образецъ древнеегипетскаго искусства. 
Статуэтка, выточенная изъ дерева, представляетъ 
знатную женщину въ легкомъ платьѣ. Эпоха, къ 
которой опа можетъ быть отнесена—восемнадца
тая династія. Изящество работы, красота про
порціональной фигурки и тонкость отдѣлки за
ставляютъ считать эту статуэтку замѣчательнѣй
шимъ образцомъ древнеегипетской скульптуры.

Въ П ариж ѣ  приступлено къ сломкѣ знаменитаго 
дома художника Мейсонье, предназначавшагося 
имъ для національнаго музея. Мейсонье, лелѣяв
шій эту мысль всю свою жизнь, не упомянулъ объ 
этомъ въ своемъ завѣщаніи, и теперь домъ пой
детъ на сломку вслѣдствіе процесса между вдовой 
художника и ея пасынкомъ.

Парижскій художникъ Ш а р т р а п ъ  (Chartran), 
кисти котораго принадлежитъ портретъ покойна
го президента республики, вызвавшій на послѣдней 
выставкѣ Салона столь оживленные толки, намѣ
ревается вмѣстѣ съ товарищемъ своимъ Руальпона
писать панораму изъ жизни Карно и его предковъ.

При перестройкѣ монастыря въ И с с и  открыты 
прекрасныя фрески кисти Фрагонара и Буше. 
Приступлено къ дѣятельной работѣ по очисткѣ 
плафоновъ отъ известковаго слоя.

Въ Л имож ѣ , игравшемъ столь видную роль 
въ исторіи искусства Франціи, предполагается 
открыть художественно-промышленную школу и 
національный художественный музей.

Предполагаемая покупка картины англійскаго 
художника Т е р н е р а  для луврскаго музея вѣроятно 
не состоится вслѣдствіе отказа большинства фран
цузскихъ художниковъ участвовать въ подпискѣ 
па томъ основаніи, что странно думать о пріоб
рѣтеніи картинъ иностранныхъ художниковъ, ког
да не имѣется еще картииъ такихъ великихъ 
французскихъ дѣятелей, какъ uaup. Коро.

Въ Версальском ъ дворцѣ  открыта недавно но
вая художественная галлерея. Между портретами 
достойны замѣчанія портретъ Манюэля, прокурора 
парижской коммуны, и извѣстнаго композитора 
Меполя, кисти Дюкре (Н и с ге и х );  портретъ гене
рала Бертранъ, кисти Поля Делароша; портреты 
Берпадотта и Шрамма, кисти Гро (Gros); этюдъ 
Ііошарскаго: М а р ія  А  н т уа н ет а  въ тюрьмѣ. За
тѣмъ слѣдуетъ коллекція рисупконъ Даішда (пор
третъ императрицы Жозефины, этюдъ М а р а т ъ  
па смертномъ одрѣ), портретъ Наполеона I, нари
сованный Жорардомъ и эскизъ Карио, представ
ляющій Наполеона III вт гробу. Двѣ громадныя 
картины Каррея (Carrey) представляютъ большой 
интересъ. Въ отдѣлѣ скульптуры находятся се
ребряная статуя Генриха IV въ дѣтствѣ, работы 
Возіо, и статуя Людовика XII изъ бронзы, помѣ
ченная 1505 годомъ.

Въ П а р и ж ѣ  реставрированы фрески Эжоиа Де
лакруа (Pietà), въ церкни Сенъ-Дени на улицѣ 
Тюреина.

Новый директоръ Л ондонской Н а ц іо н а л ьн о й  гал
лер еи  сдѣлалъ нѣсколько весьма цѣнныхъ пріоб
рѣтеній, пополняющихъ и безъ того богатый от
дѣлъ ранней итальянской живописи. Куплены кар
тины Корделле, Боргоньоне, Липни, Роберти и 
Мацнуола.

Въ валахъ О бахъ въ Лондонѣ  состоялась вы
ставка картинъ французскихъ и голландскихъ ху
дожниковъ періода романтизма, среди которыхъ 
привлекали общее вниманіе раннія произведенія 
Коро и пейзажи Гарпиньи.

У Л а у р и  были выставлены почти всѣ картины 
недавно умершаго художника Альберта Мура. 
Выставка представляла значительный интересъ.

Выставка ж енскаго худож ест веннаго круж ка  
оказалась весьма посредственной. Лучшія англій
скія художницы (Стэнгонъ-Форбсъ, Вудъ, Бартонъ 
и др.) прислали незначительныя работы.

У Гревсъ  выставленъ портретъ Гладстона ра
боты художника князя Трубецкого. Портретъ при
знается однимъ изъ наиболѣе удачныхъ изобра
женій маститаго премьера.

XXIII акварельная выставка въ Л и вер п у лѣ  пред
ставляла собраніе 309 произведеній; между ними 
оказались выдающимися картины Рима, Уэйта, 
Барлея, Кука и Брокбепка.

Знаменитый англійскій художникъ Уатсъ напи
салъ недавно портретъ профессора Макса Мюл
лера.

Въ У ниверсит ет ской  К оллегіи  въ Лондонѣ  вы
ставлены замѣчательныя древности, открытыя про
фессоромъ Петри при раскопкахъ въ Верхнемъ 
Египтѣ.

Б р и т а н с к ій  А р хео ло ги ческ ій  Союзъ совершаетъ 
свой объѣздъ но различнымъ городамъ королев
ства. Послѣднее засѣданіе происходило въ Ман
честерѣ.

Извѣстный ассирологъ, сэръ Г е н р и  Л ейардъ  оста
вилъ по завѣщанію всѣ цѣнныя картины своей 
галлереи, по большей части произведенія италь
янскихъ художниковъ XV вѣка, Б р и т а н с ко й  Н а 
ц іональной  галлереѣ .

Въ Лондонѣ  открыта замѣчательная выставка 
персплетнад’О искусства. Въ ней принимаютъ уча
стіе переплетчики всѣхъ странъ,—Алжира, Цей
лона, Китая, Египта, Индіи, Сіама, Японіи, Явы 
Персіи, Туниса. Начало выставкѣ положилъ одинъ 
аигличонинъ-любптель, разославшій 75-ти переп
летчикамъ разныхъ странъ роскошное изданіе 
стихотвореній Вильяма Мориса съ просьбой пере
плести книгу на его счетъ. Такимъ образомъ по
лучилась цѣлая серія самыхъ интересныхъ ра
ботъ. Хороши; переплетъ китайскаго мастера изъ 
шелковой матеріи съ прекраснымъ акварельнымъ 
рисункомъ, японскій переплетъ изъ желтой шел
ковой матеріи съ вышитыми бабочками и украше
ніями изъ бамбука, американскій сафьяновый; 
переплетъ канадскаго мастера изъ шкуры сѣвер
наго оленя, горностаеваго мѣха, бересты и жем
чуга; австралійскій изъ змѣиной кожи. Самыя ху
дожественныя работы принадлежатъ англійскимъ 
и нѣмецкимъ фирмамъ.

Къ сообщеннымъ уже свѣдѣніямъ о выходѣ въ 
свѣтъ знаменитаго C odex A t la n t ic u s  Леонардо да 
Винчи присоединяемъ слѣдующія подробности. 
Кодексъ находится нъ Миланской галлереѣ А т -  
b ro s ia n a  съ 1637 года. Онъ состоитъ изъ 800 боль
шихъ страницъ и представляетъ какъ бы энцикло
педію, въ которой великій художникъ XV вѣка 
занесъ мысли и знанія своего времени. Фирма 
П о с р іі въ Миланѣ издаетъ Кодексъ геліотішіой па 
бумагѣ ручного приготовленія, въ 35 выпускахъ, 
изъ которыхъ каждый будетъ содержать 40 ли
стовъ. Ежегодно будотъ выходить 5 подобныхъ 
выпусковъ. Будутъ воспроизведены съ величай
шей точностью всѣ рисунки и статьи да-Винчи 
въ томъ порядкѣ, въ какомъ они находятся въ ори
гиналѣ. Число экземпляровъ будетъ ограничено 
280; цѣна каждаго выпуска при подпискѣ—37 фр- 
50 саит. или 1200 франковъ за все изданіе. Фир
ма ІТоерІі высылаетъ первый выпускъ но желанію 
всѣмъ, кто обратится къ ней съ цѣлью ознако
миться съ изданіемъ.

Итальянская королева прислала въ даръ Эт но
граф ическом у музею въ Р и м ѣ  богатую коллекцію 
абиссинскихъ филиграновыхъ работъ.



Итальянскій скульпторъ М а р а с а и  занятъ извая
ніемъ могильнаго памятника папы Льва ХІИ, по 
его приказанію. Памятникъ изъ бѣлаго каррар
скаго мрамора. На крышкѣ гроба находится левъ, 
держащій въ когтяхъ папскую тіару. Направо ста
туя Вѣры съ факеломъ въ одной и священнымъ 
писаніемъ въ другой рукѣ. Налѣво статуя Истины, 
держащая въ рукѣ папскій гербъ. Надъ львомъ 
сбоку слѣдующая надпись большими черными бук
вами: Hie Leo XIII P. М. pulvis est.

Въ В ер о н ѣ , при ремонтировкѣ церкви С. 
Лоренцо, совершенно случайно были найдены 
двѣ старинпыл картины: Мадонна Рафаэля, под
линность которой неоспорима, и икона работы ІІи- 
колло Джіольфино. Общество миланскихъ анти
кваріевъ предложило за оба произведенія 1 мил
ліонъ лиръ, но и столь большая сумма была все- 
таки отвергнута.

Въ библіотекѣ А нконы  найденъ прекрасный 
холстъ Кисти Джіотто, неизвѣстно куда пропав
шій въ 1854 г.

Въ У т р ехт ъ  открыта съ 20 го августа н. с. вы
ставка картинъ. Она продолжится до 1-го октя
бря.

Директоръ музея въ Г а т ,  д-ръ Бредіусъ, от
крылъ у одного изъ лондонскихъ антикваріевъ 
портретъ кисти Ганса Мемлинга и пріобрѣлъ его 
для общества, учрежденнаго въ память Рембрандта.

Въ А лж и р ѣ  воздвигнутъ памятникъ Сервантесу 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ скрывался отъ преслѣ
дованія мавровъ.

Въ Н ъю - l o p m  составилось общество для по
становки памятника Генриху Гейне. Такимъ об
разомъ, одинъ изъ величайшихъ поэтовъ Герма
ніи чествуется заатлантическою республикой, меж
ду тѣмъ какъ на его родинѣ все еще обсуждает
ся вопросъ о томъ, стоитъ ли онъ памятника.

Союзъ ам ериканскихъ  ж енщ инъ  работаетъ надъ 
проектомъ устройства въ Римѣ академіи для жен
щинъ.

Въ Р іо  де Ж апейро  состоится въ сентябрѣ 
нынѣшняго года мелсдународная выставка картинъ, 
скульптуры и архитектуры.

Открытъ международный конкурсъ на сооруже
ніе новаго музея для египетскихъ древностей въ 
К а и р ѣ . На постройку ассигновано 120.000 егип. 
фунтовъ. Лучшій проэктъ получитъ премію въ 600 
фунтовъ.

Х ед и въ  прислалъ англійской королевѣ спой пор
третъ работы художника Тадеуса.

Архитекторы всѣхъ странъ приглашаются вы
сказать свое мнѣніе относительно необходимыхъ 
работъ но реставрированію аѳинскаго П а р ѳ ено н а , 
пострадавшаго по время послѣдняго землетрясенія.

У К р и ст и  въ Лондонѣ состоялись слѣдующіе аук
ціоны.

К о ллекц іи  герцогини  М онт розъ . Гейнсборо, Порт
ретъ Madame Le Brun ,'і,255 ф.ст. Р ейнольдсъ ,порт
ретъ г-жи Мэтыо 4,620 ф. ст. Р ом пей , Лоди Га
мильтонъ 472 ф. ст. Л ейт онъ, Елена на стѣнахъ

Трои, 430 ф. ст. Изъ р а зны хъ  ко ллекц ій : Р ом ней, 
портретъ, 1,207 ф. ст. М орлендъ , пейзажъ, 504 
ф. ст.

Г равю ры , Л ендсиръ, пейзажъ, 32 ф. ст. Тер
неръ 52  ф. ст. У Фостера проданы: Д . Г . Р оссет 
т и ,  Состраданіе за 106 ф. ст., его же портретъ 
105 ф. ст.

Въ Парижѣ у Пети проданы:
Ш апленъ , Спящія женщины 2,050 фр.
Ф орт ю ни , Процессія 3,900 фр.
Ш а р ль  Ж акъ, Пастухъ и стадо 7,150 фр.
Д и м ъ , Венеціанскій пейзажъ 2,600 фр.
Другой пейзажъ того же художника 10.000 фр.
Д ю прэ, Пейзажъ 5,500 фр.
Д іа ц ъ , Крестьянка 6,000 фр.
Р-уабэ, Людоникъ XIII 3,550 фр.
Ш рейберъ, Арабскій шейхъ 8,000 фр.
Ф раисэ, Итальянскій пейзажъ 1.090 фр.
При аукціонной продажѣ картинъ изъ коллек

ціи Жоссе (Jossé) въ Парнасѣ получены слѣдую
щія суммы:

Рисунокъ В а т т о  краснымъ и чернымъ углемъ 
30,000 фр.

Другой подобный, 24,000 фр.
Рисунокъ сепіей С сит ъ-О бена  (St. Aubin) 

14,500 фр.
Два рисупка сепіей Ф рагонара  10,900 фр, и 

8,100 фр.
Г -ж а  П ом падуръ Г алагпеей въ Версальском ъ те

ат рѣ  Н и к о л а я  Кокена  (Cockin) 16,600 фр.

Н е к р о л о г и :
Скончались: Огюстъ Кэнъ (Cain) извѣстный 

скульпторъ въ Парижѣ.
Эдмондъ Гильом ъ, архитекторъ, въ Парнасѣ.
Р у ж е л е , скульпторъ; въ Салонѣ 1893 г. была 

выставлена его группа Г ер о  и  Л еандръ.
Ж юАъ-Сэнтэнъ, портретистъ, ученикъ Пико.
Л уидж и, Ф ер р а р и , скульпторъ, профессоръ Ве

неціанской Академіи Художествъ.
К а р лъ  Р у ,  директоръ галлереи въ Маннгеймѣ.
Г е й н р ііх ъ  фонъ Б р у и н ъ , директоръ Глиптотеки 

въ Мюнхенѣ.
Р ус се ль , художникъ, въ Парижѣ.
Б ер т елем и , маринистъ, въ Верньерѣ.
П а с к у а л и  O p e n , худоаспикъ, въ Римѣ.
Д ж іовани  М у ц іо л и ,  одинъ изъ выдающихся ху

дожниковъ нов й болонской школы, въ Мо
денѣ.

Ф редерикъ Салъмсонъ, извѣстный шведскій порт
ретистъ, въ Лундѣ.

26-го августа, въ Петергофѣ, иа дачѣ, послѣ 
непродолжительной, но тяаской болѣзни скончал
ся дѣйствительный членъ археологическаго инсти
тута Александръ Аоанасьевичъ Благовѣщенскій. 
Покойный въ теченіе долгихъ лѣтъ состоялъ дѣ
лопроизводителемъ канцеляріи Императорской ака
деміи художествъ.



а л ф а в и т н ы й  с п и с о к ъ

драматическимъ сочиненіямъ на русском ъ язы кѣ, разсмотрѣннымъ драматическою  
цензурою  и безусловно дозволенны м ъ к ъ  представленію  въ іюлѣ и августѣ 1894 года.

(„Правительственный ВѢстникъ" 1894 г. № 196).

Александра. Др. въ 4-хъ д. Соч. Р. Фосса. 
Иерев. съ нѣм. С. Ѳедорова и Д. Мансфельда. 
„Сцена". Драматическій сборникъ. Выпускъ X. 
Москва 1894 г. Изданіе С. Разсохина. Типогр. 
Елизаветы Гербекъ (По печ. изд. 8 д., 72 стр.).

Археологъ. Ком. въ 1 д., съ куплетами. (не- 
ред. изъ ком. Любиша „La grammaire"). Сочин. 
А. П. Ободовскаго. С.-Петербургъ. 1894 г. Тип,- 
лит. К. Фельдмана (По лнтогр. изд. 8 д., 26— 
41 стр.).

Балованное дитя. Ком. въ 4 д. Соч. Ф. А. 
Корша (Сюжетъ первыхъ трехъ актовъ взятъ изъ 
піесы Ларонжа „Lolo’s vater" (По лит. изд. С. П. 
І-Іапойкина) Москва. 1893 год. 4 д. 80 стр.). 

Брачное гнѣвдо. Ком. въ Зд. Перед. съ нѣм.
A. Крюковскаго (По лит. изд. С. Ѳ. Разсохина). 
Москва. 1894 г. 4 д., 148 стр.

Веселые наслѣдники. Оперетка въ 3-хъ д. 
Слова Горста и Штейна. Муз. Вейнбергера. н е - 
рев. съ нѣм. М. Г. Ярова и H. В. Киселевича 
(По лит. изд. С. Ѳ. Разсохина). Москва. 1894 г. 
4 д ., 87 стр.

Вечеръ съ приключеніями. Ком. въ 5 д. 
Соч. Оливера Гольдсмита. ІІерев. А. Веселов
ской. Театральный, музыкальный и художествен
ный журналъ „Артистъ". Москва. 1894 г. (Годъ 
6-й). Книга 8-я. №  40-й. Августъ. Типо-литогр. 
И. Н. Кушнеровъ и К9 (По печати, нздан. 4 д., 
32 стр.).

Въ музыкальномъ магазинѣ. «Фарсъ съ пѣ
ніемъ и куплетами въ 2-хъ д. Муз. набрана изъ 
разныхъ оперетокъ. Соч. С. Т. (По лит. издан. 
Курочкина. С. Петербургъ. 1881 г. 4 д. 40стр.).

Въ царствѣ кулисъ. Шутка-фарсъ въ 2 д. 
‘Соч. IL В. Корцинъ-Жуковскаго. „Театральная 
Библіотека". Ежемѣсячный журналъ (Годъ 4-й). 
Томъ 10-й. Книга 4-я. № 40. Августъ 1894 года 
Изд. 0 . А. Куманина. Москва. Типо-литографіл 
И. II. Кушиоревъ и К9 (По печ. изд. 8 д., 82— 
98 стр ).

Двадцатое число. Сцена изъ чиповнаго быта. 
Соч. А. И. Ободовскаго. С.-Петербургъ. 1894 г. 
Типо-литографія К. Фельдмана (По литог]. нзд.
8 д., 19—25 стр.).

Дочь. Др. въ 4-хъ д. Соч. О. К. ІІотовича. 
‘С.-Петербургъ. Типографія газеты „Новости". 
1894 года (Но печ. изд. 8 д., 75 стр.).

За золотымъ руномъ! Сцены изъ похода со
временныхъ аргонавтовъ. Соч. А. Лугового. Томъ 
первый. С.-Петербургъ. Типографія М. М. Ста
сюлевича. 1894 года (По печ. изд, 8 д. 192—322 
стр.). Цѣна 2 р.

Здѣшніе проказники. «Фарсъ въ 1 д. Соч.
B. И. Бибина. „Театральная Библіотека". Еже
мѣсячный журналъ (годъ 4-й). Томъ 10-й. Книга

3-я. № 39-й. Іюль. 1894 года. Изд. О. А. Кума
нина. Москва. Типо-литографія И. И. Кушнерова 
и К°. (По печ. изд. 8 д ., 34—39 стр.).

Креолка или невѣста изъ Гваделупы. 
Комич. опера въ 3-хъ д. Перев. съ французск. 
Г. С. Вальяно. Оригинальная музыка Оффенбаха 
(По лит. изд. С. О. Разсохина). Москва. 1894 г. 
4 д., 100 стр.

Молнія ударила. Картинка въ 1 актѣ. Соч. 
Маріи ИІимкевичъ. „Театральная Библіотека". 
Ежемѣсячный журпалъ (Годъ 4-й). Томъ 10-й. 
Книга 3-я. № 39 й, іюль 1894 года. Изд. Ѳ. А. 
Куманина. Москва. Типо-литографія II. Н. Куш- 
нерева и К°. (По печ. изд. 8 д. 26—33 стр.).

Мужъ пляшетъ, любовникъ чулокъ вя
жетъ. Ком.-водевиль въ 1-мъ д. Соч. Крестовскаго 
(По лит. изд. С. О. Разсохина). Москва. 1894 г. 
4 д., 44 стр.).

Мужъ укротитель. Ком.-шутка въ 1 д. Соч. 
Владиміра М—а и А. Морозова (Сюжетъ заим
ствованъ съ французскаго) „Петорбургск. жизнь". 
№ 90-й. 1894 года. Изданіе В ысочайше утвержд. 
акціонернаго общества печатнаго дѣла въ С.-н е
тербургѣ „Гуттенбергъ". Типографія газеты „Но
вости" (По печ. изд. 4 д., 814—817 стр.).

Невидимка. (La dama duende). Ком. въ 3 д. 
Кальдерона. Перев. съ испанскаго. Театральный, 
музыкальный и художественный журналъ „Ар
тистъ". Москва 1894 года (Годъ 6-й). Книга 7-я. 
№ 39-й. Іюль. Типо-литографія И. Н. Кушнерева 
и К9. (По неч. изд. 4 д., 23 стр.).

Озимь. Др. въ 4 д. Соч. А. Лугового. Томъ 
первый. С.-Петербургъ. Типографія М. М. Ста
сюлевича. 1894 года (По печ. изд. 8 д,, 360— 
444 стр.).

Осугкденная (Александра). Др. въ 4 д. Соч. 
Р . «Фосса. Перев. съ нѣм. С. Ѳедорова и Д. Ман
сфельда. „Сцепа". 1894 года. Изданіо С. Разсо- 
хнна. Типогр. Елизаветы Гербекъ (По печ. изд.
8 д,, 72 стр.).

Перехитрили. Ком.-вод. въ 1 д. Соч. Вла
диміра М—ва и А. Морозова. (По лит. изданію
С. II. ІІапойкина) Москва. 1893 г, 4 д., 16 с.).

Плоды просвѣщенія. Ком. въ 4-хъ д. Соч. 
гра«})а Льва Ник. Толстого. „Театральная Библі
отела". Ежемѣсячный журналъ- (Годъ 4-й). Томъ 
10-н Книга 4-я. № 40-й. Августъ 1894 г. Изд. 
О. А. Куманина. Москва. Тішо-лвтографія II. Н. 
Кушнерева и К9. (По печ. изд. 8 д., 45 стр.).

Полусвѣтъ. Ком. въ 5 д Сочны Александра 
Дюма. Перев. Е. В. Кашперовой. Театральный, 
музыкальный и художественны" журналъ „Ар
тистъ". Москва. 1894 года. (Годъ -й) Книга 8-я. 
№ 40-й. Августъ. Типо-литограіія И. Н. Куш- 
перева и К°. (По печ. изд. 4 д., 39 стр.).



Пѣвецъ изъ Палермо. (Джеиаро Спавальдо)— 
(Der Sanger von Palermo). — Комич. опера въ 3 д. 
Либретто Б. Вухбиндера. (Сюжетъ заимствованъ 
изъ итальянскаго разсказа Федеричи). Муз. Аль
фреда Замара. Перев. А. Ііаули и С. Уколова. 
(По лит. изд. С. О. Разсохииа). Москва. 1894 г. 
4 д., 90 стр.).

Разбитыя иллюзіи. Др. въ 5 д. Соч. II. В. 
Казанцева. „Театральная Библіотека". Ежемѣсяч
ный журналъ. (Годъ 4-й). Томъ 10-й. Книга 3-я. 
№ 39-й. Іюль, 1894 года. Изд. Ѳ. А. Куманина. 
Москва Типо-дитографія И. II. Кушнерева и К° 
(По печ. изд. 8 д., 25 стр.).

Сверхъ комплекта. Ком. въ 4 д. Перед. съ 
нѣм. для русской сцены А . Крюковскимъ (По лит. 
изд. С. Ѳ. Разсохииа). Москва. 1894 года. 4 д., 
106 стр.

Сердцѣедъ. (Weilchonfresser). Ком. въ 3 д. 
Соч. Ф. Мозера. Перед. для русской сцены Е. М. 
Бабецкимъ. „Театральная Библіотека.". Ежемѣсяч
ный журналъ. (Годъ 4-й). Томъ 10. Книга 4-я. 
№ 40-й. Августъ. 1894 года. Изд. Ѳ. А. Кума
нина. Москва. Типо литографія II. II. Кушнерева 
и К°. (По печ. изд. 8 д., 46—81 стр.).

Скандалъ въ саду „Городскомъ", или „Эр
митажѣ", или „Аркадіи". Фарсъ въ 1-мъ д. Соч. 
Азъ и Слово. (По лит. изд. С. Ѳ. Разсохииа). 
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Комедія въ четырехъ дѣйствіяхъ.
Е. Гославскаго.

Къ представленію дозволено. Петербургъ, 6 ноября 1893 года № 5343 и 23 февраля 1894 года № 1287. 

Разрѣшеніе постановки на сцепѣ зависитъ отъ мѣстнаго агента Обід. Русск. Драм. пис.

Афонька, сельскій дураченъ, невзраченъ, усовъ и бороды почти не имѣетъ, 
рѣчь выкрикомъ, л. 4 0 .

Ванька, сынъ Афоньки, л . 5.
Н адеж да, вдова, лицо въ  мелкихъ морщинкахъ, взоръ угасшій, л. 4 2 . 
Д унька, дѣвка-невѣста, круглолица, черноброва, л. 18 .
Кириллъ, работникъ на мельницѣ, широкъ въ плечахъ, рябоватъ, но ще

голь, л. 3 0 .
Михайло, парень, л. 20 .

Дунька. Свекоръ-то не ругался?
Афимья. Маленько поворчалъ, да ничего. Не 

такое дѣло, чтобъ супротивиться.
Д унька. Такъ. Вотъ, когда п о гу лять -то  

тебѣ !
Афимья. Намъ не до гулянокъ.
Дунька. А, вѣдь, и то, Фимка: чистая ты 

монашка. А ужъ чего, кажется?— Одно сло

Д Ҍ Й С T В I Е  П Е Р В О Е .
Сцена представляетъ часть сельскаго выгона: мелкая травка, кое гдѣ деревья и ку
сты. Посреди извилина рѣчки. Въ глубинѣ: слѣва склонъ горы, на вершинѣ кото
рой село, справа—гголевая даль. lia  авансценѣ—поваленное дерево. Начало весення

го вечера.
ЯВЛЕНІЕ 1-е.

Афимья и Д унька полощутъ въ рѣчкѣ хол
сты; у каждой въ рукахъ по вальку.

Д унька. Что же, Фимка, такъ свекровь твоя 
и пошла на богомолье?

Афимья. Такъ и пошла. Что же ей ней
ти-то?

Д Ѣ Й С Т В У Ю Щ І Я  Л И Ц А :

сыновья Семена.

Семенъ Ивановъ, сухой, жилистый старикъ, л. 6 5 . *
Ф ед ор ъ , рыжебородъ, вялъ, лицо одутловатое, л. 4 0 .
Андрей, малый слегка поношенный, въ пиджачной парѣ, л. 2 7 .

ребята Федора.

Марья, жена Федора, востроноса, егоза-тараторка, л. 38 .
Афимья, жена Андрея, краснощека, пи хороша, ни дурна, л. 24 .
ильгуш ка
Митька

Мужики, парни, бабы, дѣвки и ребята.
Дѣйствіе происходитъ въ одной изъ подмосковныхъ губерній, въ наши дни.



во — мужъ на отходѣ, жена на свободѣ, ходи—  
выбирай!

Афимья. Будетъ болтать-то!..
Д унька. Болтать оно что!.. А я только такъ 

разсчитываю, что какъ ты тамъ ни крѣпись, 
а найдетъ и на тебя эта самая лихоманка.

Афимья. Небось, не найдетъ.
Дунька. Ой, не зарекайся! Они, мужики-то, 

разные бываютъ. Одинъ не по ндраву, дру
гой не по скусу, а третій, глядишь, и при
глянулся. Одного въ ухо, другого по скулѣ, 
а передъ третьимъ —  и рученьки опустились. 
(Пауза.) Ботъ, наткнешься на этакаго, какъ 
мой Кирюха: онъ те мигомъ скрутитъ. Хмѣль! 
Одно слово хмѣль! (Пауза.) Фима, ты что 
же молчишь?

Афимья. Да мнѣ о чемъ же?
Д унька. А о то м ъ ... Онъ, Кирюха-то, ни

какъ, и къ тебѣ подкатывается?
Афимья. Больно мнѣ нужно!
Д унька. Не «нужно», а коли ч то ,— гово

ри лучше.
Афимья. Несешь ты  чего не надо!.. Стану 

я съ твоимъ Кирюхойвозжаться! Чудно право!
Д унька. Да что ты осерчала т о ?  Н ѣтъ, 

такъ и говорить нечего. А извѣстно, что мнѣ 
обидно...

Афимья. Ладно у?къ... А ты  полощи хол
сты -то: одно знай!

Д унька. И то полощу.

ЯВЛЕНІЕ 2-е.

Тѣ же и Н адеж да.

Н адеж да (входя). Помогай Богъ, дѣвушки!
Афимья. Спасибо, тетка Надёжна!
Дунька. Что, тетка, больно вырядилась? Аль 

по жениха ходила?
Н адеж да. Тебѣ бы все зубы скалить.
Д унька. Не желаешь?
Н адеж да. Чего ж елать-то? Иечто такимъ 

то да замужъ?! Тутъ те не то, что замужъ, 
а только бы день прож ить... Только бы, дѣ
вушки, день прожить.

Афимья. Ты что, тетка, вчсрась кричала? 
Аль опять зятекъ маленько поучилъ?

Н адеж да. Быть маленько!.. Чуть въ дре
безги не расшибъ! Такой-то разбойникъ! Сталъ, 
этто, онъ, стало быть, Варьку, жсну-то, учить, 
ну, я и сунься оты м ать... А онъ какъ ах 
н е тъ ,— такъ я и покатилась...

Д унька. Пьяный?
Н адеж да. Вѣстимо, не голодный. Такой-то 

озарной! Я , говоритъ, не то, что за тещ у, а 
вродѣ, какъ за собаку тебя считаю. А какая 
я ему собака? Нетто я не работаю?

Афимья. Ты куда ходила то?
Н адеж да. Куда?.. ІІшенца искала.
Дунька. Въ лѣсу, что ли?

Н адеж да. Зачѣмъ въ лѣсу!.. Къ Бичури
ну барину ходила: йодъ работу просила. Да 
не далъ: у самого, говоритъ, нѣтъ. Охъ, грѣ
хи, грѣхи наши!.. (Слезливо.) Вотъ, празд
никъ подходитъ, Троица— матуш ка... а у насъ 
то: и мучки-то чуть, а пшенца-то хоть бы 
тебѣ одно зерны ш ко!...

Д унька. Больно ты лакома! Ишь, вѣдь, что: 
каши захотѣла! Ты бы счастлива была, что 
хлѣбъ-то есть. А то каши ей !... Ты, вотъ, 
на насъ съ мамкой погляди: намъ не то ка
ши, а коль хлѣбушка вдоволь, и то празд
никъ !

Н адеж да. Да, вѣдь, у меня ребятеночки... 
махонькія... (Плача.) Охъ горюшко— горе!

Д унька. Ну, завыла! А ты  слушай, какое 
я тебѣ средствіе объясню.

Н адеж да. Что еще соврешь?
Д унька. Пѣсни играй! Я всегда т а к ъ -т о . 

Какъ хлѣба н ѣтъ , такъ за пѣсни! Слеза, она 
дѣло соленое, съ нея пуще наѣду позываетъ. 
А ты  во какъ: (Поетъ.)

Если нѣтъ табачку,
Мы покуримъ трубочку!..

Н адеж да. Будетъ тебѣ врать-то ! А что, 
Фимушка, у Семена Ивановича, чай пшена-то 
много ?

Д унька. А ты попросить хочешь ?
Н адеж да. Можетъ, смилуется.
Дунька. Открывай пазуху: полну насыпитъ. 

Такъ что ли, Фимка?
Афимья. Вѣстимо, не дастъ.
Н адеж да. Я и сама такъ то знаю, а все 

попрошу. Онъ теперича дома?
Афимья. Надо быть, дома.
Дунька. Пойдемъ, доведу. ( Собирая хол

сты.) Мои готовы! Скорѣй, Фима, чай ужъ 
на семикъ собираются. Идемъ, Надежна !..

Н адеж да. Идемъ, касатка. (Уходятъ.)

ЯВЛЕНІЕ 3-е.
Афимья и Кириллъ (входитъ).

Афимья ( запѣваетъ) ,  Занималась!.. Ахъ, 
еще скажемъ, загоралась!.. (Онаработаетъ. 
Входитъ Кириллъ, подкрадывается и ох
ватываетъ ее сзади.) Ай! Кто тамъ? Не ба
луй! Такъ, вотъ, валькомъ и прокачу по зу 
бамъ!..

Кириллъ (оставляя). Что больно грозно?
Афимья. Ты? Ты что же это?.. Нетто такъ 

можно?
Кириллъ. Очень просто.
Афимья. Не болыю-то. Ступай къ своей 

Дунькѣ!
Кириллъ. А ежели-ста мнѣ Дуньки не надо?
Афимья. Ну, къ кому хош ь... А меня не 

замай! А то вотъ онъ, валекъ-то, видѣлъ?
Кириллъ. Валекъ-ста здѣсь ни къ чему. 

Валекъ здѣсь никакой касательности не имѣетъ.



А на счетъ чего другого мы съ тобой ста еще 
потолкуемъ. ( Заигрываетъ.)

Афимья. Не о чемъ. И не лѣзь ты ко мнѣ!..
Кириллъ. Ладно!.. Семена, свекора, не бы

ло тутъ?
Афимья. Нѣту.
Кириллъ ( заигрывая вновь). А не было- 

ста— и не надо.
Афимья. О тстань... Вотъ онъ! ( Наскоро 

собираетъ холсты и уходитъ.)
Кириллъ. Идетъ? (Кланяясь.) Семену Ива

новичу!..
ЯВЛЕНІЕ 4-е.

Кириллъ и Семенъ.

Семенъ (входя). Здорово, братъ, здорово. 
Охъ, пріусталъ маленько. Семка присѣсть. 
(Садится.) Эка травка-то хороша!

Кириллъ. Чистый коверъ. Нахалъ что ли, 
Семенъ Иванычъ?

Семенъ. Нѣту, разсѣвалъ. Гречки посѣялъ. 
Его кузовъ-то, потаскай на шеѣ, онъ те луч
ше сохи упаритъ.

Кириллъ. Ты что же самъ стараешься? Чай, 
сыновья есть.

Семенъ. Сыновья?Молоды они, сыновья-то, 
с ѣ я т ь -т о ... Помру, пущай тогда сѣ ятъ , какъ 
хотятъ. А пока ноги волочу, никому свою по
лосу не дамъ засѣвать. Не такое это дѣло.

Кириллъ. А гдѣ же у тебя середній-то сы нъ, 
Семенъ Ивановичъ?

С еменъ. Андрюшко-то? Въ Питерѣ, но ла
кейской части занимается. Да, братецъ ты мой, 
этотъ на вольготной работѣ. Смолоду прі
учился. Еще никакъ но девятнадцатомъ году 
въ барскій домъ попалъ. Спервоначала въ ра
ботники я его опредѣлилъ, въ пахари, зна
читъ. Ну, а тамъ въ садъ его взяли, къ са
довнику, слышь, въ  помощники, стало быть. 
Ну, а далѣ— на кухнѣ сталъ пріучаться, а по
томъ, глядь, ужъ и въ горницу барыня забрала. 
Да такъ, братецъ ты  мой,пондравилсяонъей,что 
совсѣмъ завладала малымъ. По осень въ Питеръ 
собирается,— и его съ собой проситъ. Ну, я на 
это не пошелъ, потому не слѣдствуетъ. Лад
но. Оженили его о Михайловъ день. Какъ есть 
настоящимъ крестіяниномъ сталъ паренекъ. 
Только по веснѣ опять барыня пріѣзжаетъ и 
снять, первымъ дѣломъ, за Андрюшкой. По
кряхтѣлъ я , покряхтѣлъ, одпаче дѣлать не
чего, надо, думаю уважить барыню. Да и на 
деньги то, признаться сказать, позарился. 
Отдалъ. Осенью опять въ Питеръ требуетъ, 
барыня, т.-е. Жена кричать, я со старухой и 
пи Боже мой. А онъ, шельмецъ, на легкомъ 
то хлѣбѣ набаловавшись и самъ ужъ мнѣ въ 
ноги кланяется: отпусти, да отпусти. Думалъ 
я думалъ, серчалъ— серчалъ... Отпустилъ та
ки!.. На лѣто пріѣхали. Разсчитывали мы, въ

солдаты ему идти, анъ ему дальній номеръ 
вы н улся ... И опять отпросился. Да съ той 
поры и сгинулъ. Отъ барыни отош елъ... толь
ко и слушку о немъ, что когда письмецо да 
деньжонокъ пришлетъ. Деньги онѣ деньгами, 
а не хорошо, не гоже.

Кириллъ. Чего же не гоже то, коли день
гами не забываетъ? Нечто что насчетъ-ста 
Афимьи подумываешь?

Семенъ. Ну, парень, про это ужъ не того ... 
Со мной не смѣшки разводить. А сказано, не 
порядокъ— и не порядокъ. Потому на землѣ 
мужицкое мѣсто. Есть ты мужикъ— и сиди, 
стало быть, на землѣ кормилицѣ.

Кириллъ. Такъ. Ну что же, какъ насчетъ 
плотины? Подрядишься, что ли?

Семенъ. Глядѣлъ я ее, плотипу-то. Рабо
ты тамъ достаточно. Ты много ли даешь-то?

Кириллъ. А сколько просить станешь?
Семенъ. Просить-то? Двадцать цѣлковыхъ.

ЯВЛЕНІЕ 5-е.

Тѣ же и Н адеж да.
Н адеж да (вбѣгая). Семенъ Ивановичъ! Зо

лотой ты  дюй! Утри ты мою слезу горькую!.. 
Батюшка!..

Семенъ. Что, что надоть?
Н адеж да. П тен ц а! П тенца, золотой ты 

мой!.. Не дай ты  мнѣ съ дѣтками голодной 
смертью помереть... Хоть мѣрочку!..

Семенъ. Вона что! Хоть мѣрочку!
Н адеж да. Родимый ты  мой!.. (Падаетъ па 

колѣни.) Заслужу я тебѣ: работой ли какой, 
али деньженокъ добьемся... Кормилецъ™  мой!..

Семенъ. Будетъ! Что языкомъ-то чешешь? 
Ишь, на колѣнки сѣла! Ты ихъ для господъ 
побереги: на нихъ они, часомъ, точно, что 
дѣвствую тъ!.. А я , коли что, за мѣру пш е
на и самъ тебѣ въ ножки поклонюсь.

Кириллъ. Работа не трудная.
Н ад еж д а . Родимый ты  мой!..
Семенъ. Тьфу ты , безтолковая!.. Уйдешь 

али нѣтъ?
Н адеж да. Батюшка!..
Кириллъ. А ты , тетенька, отстань: намъ 

съ тобой некогда... Такъ, какъ же-ста, Се
менъ Иванычъ? ( Отходятъ.)

Н адеж да. Батюшки вы мои! И что мнѣ— 
сиротѣ дѣлать то? Головушка моя бѣдная!.. 
(  Уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 6-е.
Кириллъ и Семенъ.

Кириллъ. Прыткая бабенка... Такъ много ли?
Семенъ. Сказано: двадцать.
Кириллъ. Больно много. Возьми десятку.
Семенъ. Н ѣтъ, братъ, ты  со мной не ш ути.
Кириллъ. Какія тутъ шутки! Ну, вотъ те

бѣ двѣнадцать !



Семенъ. Шашнадцать.
Кириллъ. Эка ты !..
Семенъ. Да ты  что торгуешься - то? Чай, 

не свои деньги платить.
Кириллъ (улыбаясь). Надо же и барина по

жалѣть.
Семенъ. Ладно. Ж алѣлъ такъ-то волкъ сив

ку , оставилъ хвостъ да гривку.
Кириллъ. Ну, вотъ что, дѣдъ. Мнѣ съ то

бой тоже некогда. Хошь пятнадцать, работай, 
а нѣтъ-ста, прощай!

Семенъ. Маловато бы ло... Ну, да живетъ!.. 
(Ударяетъ по ладони.)

Кириллъ. Въ часъ добрый! А т ы ,  коли что, 
помалкивай: я барину двадцать впишу.

С ем енъ. А мнѣ хоть сто вписывай!
Кириллъ. Мотри, не выдавай!
Семенъ. Ладно ужъ. Пойдемъ, нокажь-ка, 

гдѣ землю-то брать.
Кириллъ. Можно.

ЯВЛЕНІЕ 7-е.
Тѣ ж е и Афонька и Ванька.

(Входитъ Афонька съ ребенкомъ на рукахъ 
и мѣшкомъ за плечами.)

Афонька. Дѣдкѣ Семену! Что я тебѣ ска
зать хочу.

Семенъ. Ну, братъ, не время мнѣ. (Ухо
дитъ съ Кирилломъ.)

Афонька. А не время, такъ и ш утъ съ то
бой! ІІостой-кась, Ванюха!.. ( Сажаетъ ре
бенка на земмо\ тотъ начинаетъ плакать.) 
Ну, зав ы л ъ !.. У-у-у! Чего воешь?

В анька. Не хоцу!..
Афонька. Не х оц у !.. Мало ли чего! Ишь 

ты , баринъ какой: не хоцу!.. Я , вотъ, можетъ, 
таскать тебя не хочу, а таскаю, небось. Ишь 
ты , руки то мнѣ оттянулъ! А то «не хоцу!» 
Чудакъ! Ты бы то подумалъ, легко ли мнѣ? 
На спинѣ мѣшокъ, на брюхѣ т ы .. .  Изломали 
всего!.. Хошь хлѣбца?

Ванька. Хоцу.
Афонька. А, теперь «хоцу!» То то сказка 

говорится: Титъ, ступай молотить! Брюхо бо
л и тъ .— Т итъ, иди кисель ѣсть! —  А гдѣ моя 
большая ложка? Такъ то и ты , видно...

Ванька. Хѣба!..
Афонька (роясь въ мѣшкѣ). Постой!.. Вотъ 

о н ъ .. . Н а -к а ! ..У  батюшки подали. Что, ску- 
сно небось? Пирогъ! (Гладитъ по головѣ.) 
А то иш ь, пищать! Н ѣтъ, братъ, померла у 
насъ съ тобой мамка, теперь пищи, не нищи, 
не воротиш ь... Н ѣтъ, пищ ать— это наплевать: 
галчата пищатъ, потому глупы. Сиди-ка, да 
ѣш ь, а я , вотъ, тростяночку сдѣлаю. ( Вы
нимаетъ тростянку и сооружаетъ дудку.) 
Вотъ онъ, тростничекъ то какой добро!.. Ужо 
дѣвки вѣнки завивать станутъ, а мы имъ поиг

раемъ. (Ванька опять хнычетъ.) Ну, еще 
чего? А ты  ляжь, полежи!.. Ишь, травка-то ... 
Ляжь!

Ванька. Домоя!..
Афонька. Домой? На что тебѣ домой? Чего 

дома-то не видалъ? Ты думаешь, дома-то мать 
ждетъ?.. Какъ же, ждетъ она тебя! Аль ты 
забылъ, что она померла ? Померла и есть. 
Закатила глаза, и духъ вонъ. Теперича лежитъ 
себѣ, полеживаетъ, а я вотъ, тутъ  и воз- 
жайся съ тобой. Ты что же, опять завилъ? 
По матери тужишь? А ты  погоди, мы другую 
заведемъ. Право слово заведемъ:, ужъ гдѣ ни 
гдѣ, а выудимъ. (Играетъ па дудкѣ.) Вотъ 
она: заиграла!.. Ну, пляши! Пляши, что ли! 
Не хочешь? Ну, спи, коли такъ.

ЯВЛЕНІЕ 8-е.
Тѣ же и Дунька.

Дунька ( еще за  сценой).  Чухъ-чухъ-чухъ!.. 
(Входя). Афонь, свиныо нашу не видалъ?

Афонька. Свиныо? Это карноухую, что ли, 
аль пеструю?

Д унька. Пеструю.
Афонька. Пеструю? Н ѣтъ, дѣвка, окромя 

тебя, никакой не видалъ. А ты  постой, что 
я тебѣ скажу.

Д унька. Ну?
Афонька. Ты замужъ за меня не пойдешь?
Д унька. Что ты , очумѣлъ что ли?
Афонька. Постой!., а ты  не брезгай, пото

му тебя кто почище то и не возьметъ.
Д унька. Небось, возьметъ.
Афонька. Да погоди!., замужъ не хошь, хоть 

мальчонка возьми.
Дунька. Куды мнѣ его?
Афонька. Бабкѣ Аринѣ отдай. Ты, вѣдь на 

село?
Д унька. Ну, давай ужъ. (Беретъ мальчи

ка и уходитъ.)
Афонька. Слава Тебѣ, Господи!.. У хъ, раз

вязались рученьки. Семка еще тростяночку 
сдѣлаю. (Садится у рѣчки.) Вона, опять 
старикъ!..

ЯВЛЕНІЕ 9 -е .
Входятъ Семенъ и Кириллъ, потомъ Ми- 

хайло и парни.

Семенъ. Такъ то, другъ любезный! (Афонь- 
кѣ.) Ты что меня кликалъ?

Афонька. Нѣтъ ничего! На кой ты мнѣ ну
женъ то!

(Входитъ толпа парней, среди кото
рыхъ и Михайло.)

Семенъ (махнувъ па Афопъку). Вы, па
реньки, куда собрались?

Михайло. Погулять вышли, дѣдушка Се
менъ.



Семенъ (качая головой). Только у васъ 
и заботы. Гулять охочи; вотъ кабы вы да 
работать такъ то.

Михайло. Что, дѣдушка, больно позоришь? 
Кто же за насъ работаетъ? А мы будемъ такъ 
говорить:— на все свой часъ! У насъ коль ра
бота— валяй до упаду, а пришелъ праздникъ— 
гуляй!

Семенъ. Опять— гуляй. Праздникъ-то не для 
гулянья данъ.

Михайло. Слыхали, дѣдушка! Вотъ, дожи
вемъ до твоихъ годовъ, небось, не захочемъ 
гулять. А пока что, намъ праздниковъ про- 
нущать невозможно.

Семенъ. Праздникъ, праздникъ! Да какой 
такой праздникъ то у васъ!

Михайло. Ай запамятовалъ ? Люди баютъ : 
семикъ,

Семенъ, Ну, что ж ъ, что семикъ? Семикъ—  
дѣло дѣвичье, вы то при чемъ?

Михайло. А мы при дѣвкахъ! Гдѣ, стало 
быть, дѣвки, тутъ и мы. Потому имъ безъ 
насъ скучно: надо же ихъ пожалѣть. Такъ 
что-ли, ребята? (Въ толпѣ смѣхъ.)

Семенъ. О, непутевый! Съ нимъ дѣло го
ворятъ, а онъ... Ты хоть бы старости моей 
постыдился! Ну те совсѣмъ! Уйтить отъ грѣ
ха! (Уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 10-е.
Тѣ же безъ  Семена.

Михайло. Оно и лучше! ишь, разносился 
со своей старостью: важное кушанье!

Кириллъ. Строгій онъ у васъ старикъ.
Михайло. Семенъ-то?.. Чистый медвѣдь.
Афонька. Шумѣть да ревѣть.
Михайло. А! И Афонька тутъ! Что ты  при

ткнулся?
Афонька. Сижу на берегу, лягушекъ сте

регу, чтобы не разбѣжались.
Михайло. А въ мѣшкѣ-то что? Тоже ля

гушки?
Афонька. Лягушки и есть. Вотъ ужо ва

рить стану, на уху приходите.
Кириллъ. А что, ребята, ежели Афонѣ да 

Пнтачекъ-ста посулить, онъ, вѣдь, и впрямь 
лягушку слопаетъ.

Михайло. Что ты такъ то? Онъ, вѣдь, то- 
іке крещеный.

Афонька. Постой-кась... ( Оглядывается.) 
Да гдѣ она?

Одинъ изъ парней. Кто она-то?
Афонька. Собака. Бреш етъ, кубыдто, близ

ко, а не видать.
Кириллъ. Ишь его съ лягуш екъ-то...
Афонька ( уставясъ па Кирилла). Вотъ онъ, 

брехъ-то, откуда идетъ, а мнѣ и невдомекъ. 
Уйди, братъ, я съ собаками не понимаю.

Кириллъ. Ахъ ты  ежъ, ежева твоя голова!

Афонька. Я-то ежъ, а ты куда ползешь? 
Нагулялъ шею то на барскомъ корму. То-то 
говорятъ: кругъ барскаго гумна и свинья умна.

Кириллъ. Ты-ста по себѣ самъ хозяинъ.
Афонька. Я то? Все могу! У меня играть, 

такъ играть; ѣсть, такъ только за ушами ни
щи, а работать примусь, бугоръ сворочу. Од
нимъ махомъ! Вразъ, не копаться! Я , братъ, 
на всякое рукомесло!

Кириллъ. Одно-ста оно у тебя: подъ окна
ми куски собирать.

Афонька. А! Куски собирать!.. Ч то -ж ъ , и 
это могу. Это ты  что же: застыдить меня хо
чешь? Такъ нечто я худо дѣлаю? ІІечто я во
рую, нечто силкомъ? Дура ты  голова, вѣдь я 
Христовымъ именемъ!.. ( Опимастъкартузъ.) 
Подайте, Христа ради! Что-жъ ты супротивъ 
этого можешь?.. Нѣтъ-то ничего! Дура ты , да
ромъ, что волхва!

Кириллъ. Что?
Афонька. Заложило уши-то! Волхва, вотъ 

что! Кудесникъ, стало быть, колдунъ!
Кириллъ. А ты  за это по скулѣ не желаешь?
Афонька. А ну, тронь! Ну-ка! Да я тебя 

какъ блоху! Однимъ махомъ! П ш икъ!.. (Бы
стро выхватываетъ изъ кармана ножъ, 
размахивается и останавливаетъ ударъ у 
самаго живота Кирилла.)

Кириллъ (отскочивъ). Что ты ?..
Афонька (съ хохотомъ показывая, что 

ножъ былъ обращенъ черенкомъ впередъ). 
Что? Испужался?.. Вотъ и знай!

Кириллъ. Да ты  чисто съ ума сош елъ!.. 
Уйтить отъ грѣха: съ дуракомъ свяжешься, 
самъ дуракъ будешь. Что-жъ это бабенки 
не подходятъ? ( Отходитъ па задній планъ.)

Афонька ( вслѣдъ ему, изо всей мочи). 
Волхва!

Одинъ изъ парней. А знатно ты  его!
Афонька. Я -то? Я , братъ, кого хочешь! Вы- 

то хороши: чужому человѣку забижать даете. 
Наложили-быему въ шапку: колдуй тогда!.. Осер
чалъ я на васъ. (Взваливаетъ мѣшокъ.) 
Мѣшокъ то отнесть, а то еще ограбятъ тутъ! 
(Уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 11-е.
Михайло и парни.

Одинъ изъ парней. Слыхали, что Афонька 
болталъ?

Михайло, Ну, что же?
Одинъ изъ парней. Кирюха-то, говоритъ, 

колдунъ.
Другой изъ парней. Колдунъ и есть.
Михайло. ІІадо-быть вздоръ. А что, ребята, 

ежели, что Афонькино дѣло: прижать его гдѣ.
Одинъ изъ парней. Супься, поди!
Михайло. Что же онъ надо мной можетъ?
Одинъ изъ парней. Тогда, братъ, узнаешь.
Михайло. Дѣвки идутъ.



ЯВЛЕНІЕ 1 2 -е .
(Входитъ толпа д ѣ в о к ъ  и б а б ъ ; между 
ними А ф им ья и А,унъм у каждой по пучку 
трапы съ цвѣтами, или по вѣткѣ, а так
же и по цвѣтному платку. Онѣ завива
ютъ вѣнки и надѣваютъ ихъ па головы).

Д у н ь к а . К акую -ж ъ  затяги вать?
О д н а и з ъ  д ѣ в о к ъ .  Б есѣ ду ш ку .
Д р у г а я  и з ъ  д ѣ в о к ъ . К акъ не бесѣдуш ку! 

В отъ  какую ! ( Запѣваетъ, хоръ подхваты
ваетъ.)

Р о сл а , росла черем уш ка 
Т онка, вы сока .

Ц вѣла, ц вѣ ла  черем уш ка 
К акъ  бѣла зар я .

Подружки голубуш ки,
С естрицы  мои,

Пойдете в ъ  зелены й с а д ъ ,—  
В озьм ите меня.

С танете вѣн ки  лом ать—
Сломите и  м нѣ .

С танете вѣн ки  з а в и в а т ь ,—
З авей те  и  мнѣ.

С танете вѣ н ки  б р о с а т ь ,—
Б р о сьте  и  м о й ...

К акъ  в сѣ  вѣн ки  носверхъ  воды ,
А мой потонулъ .

О д н а и зъ  д ѣ в у ш е к ъ . Ч то -ж ъ , дѣ вки , домой, 
что-ли?

Д у н ь к а . А кто куда зн а е тъ . (Кириллу.) 
Т ы  что-ж е о тъ  меня морду воротиш ь? 

К ири ллъ . А надоѣла.
Д у н ь к а . А мнѣ и ш у тъ  съ  тобой!

( Женская толпа смѣшиваетсясъ мужской. 
Слышенъ смѣхъ, го л о с а : а т ы  не цап ай , я 

те  ц ап н у / и проч.)
Д у н ь к а  (подойдя къ М ихаилѣ). М ишка, 

что бѣльма вы п у ч и л ъ ?
ІѴІихайло ( ударяя се по плечу) .  Э хъ , т ы . . .  

гладкая !
Д у н ь к а . Н у, дѣ вки , бѣжи!

Толпа съ веселымъ гамомъ разбѣгается. Ки
риллъ остается на сценѣ. Афимья, идя 
одна изъ послѣднихъ, роняетъ платокъ, 

Кириллъ ею подхватываетъ.

ЯВЛЕНІЕ 1 3 -е .

Афимья и К ири ллъ .

А фимья ( возвращаясь) .  Гдѣ это  я платокъ  
обронила?

К ири ллъ  ( хватая и ведя ее на авансце
ну.)  Попалась!

А фимья. О пять т ы ! . .  П у с т и ...
К ири ллъ . Н ѣ тъ , вреш ь! Да погоди: дай сло

во с к а з а т ь . . .
А ф имья. К акое слово? Что тсбѣ  надоть? 
К ири ллъ . Что? Т ебя саму надоть.
А фимья. Не на таковскую  н ап ал ъ . П усти ж е ! ..

К ириллъ  (сажая ее). Не пущ у, Ф им а!.. 
С луш ай! П олю билась т ы  м н ѣ .. .  понимаеш ь: 
полю билась! Н у, а ежели полю бится Кирюхѣ 
к ак ая  баба, не м иновать ей его.

Афимья. Ч то-ж ъ  т а к ъ -то ?
К и р и лл ъ . Слово знаю .
А ф им ья. Слово? К ирю ха, да ты  колдунъ, 

что-ли? И то про теб я  баю тъ .
К ири ллъ . А слы хала?
А ф имья. К акъ  не слы х ать .
К ириллъ . Т о-то  и  оно! И чего супротивиш ь- 

ся?  Я  к ъ  ней с ъ  ласко й , да с ъ  при вѣ том ъ , а 
она о тъ  м еня, к ак ъ  о тъ  черта.

А ф имья. Не надо мнѣ твоей  ласки! II что 
ты  на меня напалъ?

К и ри ллъ . Лю ба, стало бы ть .
А ф им ья. Да что-ж ъ  т а к ъ -то ?  Чѣмъ таким ъ?
К и ри ллъ . А ш у тъ  тебя  зн а е тъ . Одно слово: 

к ак ъ  у в и д ѣ л ъ , ровно мнѣ стр ѣ ла  в ъ  сердце!
А ф имья. А т ы  п о ж ал ѣ й , коли лю биш ь.
К ири ллъ . Э то-ста  к ак ъ  же т ак ъ ?
А фимья. Не губи! Вѣдь т ы . . .  А х ъ , Кирю

х а . . .  К а б ы ...  Я бы , м о ж е т ъ ...  С векоръ-то  у 
м ен я ,— знаеш ь вѣдь? Да ежели что , да онъ, 
к аж е тс я , живою  в ъ  землю зар о етъ .

К и р и лл ъ . Не у ч у е т ъ  онъ .
А ф имья. Н ѣ т ъ , К ирю ха, гр ѣ х а  не схоро

ниш ь.
К ири ллъ . К то другой, да не я .  Да будетъ 

т о р го в ат ьс я -т о , брось дум ать , не бабье это 
дѣло. Д ум у-то м уж ику о став ь .

А ф имья. М ужику? Гдѣ онъ у  меня, муж икъ-то?
К и ри ллъ . Х озяинъ -ста?  Аль забы ла?  На чуж

бинѣ съ  чужими бабами г у л я е т ъ . Дура ты : 
кабы  при теб ѣ  ещ е м уаіъ  б ы л ъ , а то  на-ка: 
брош ена. Да завсегд а-ста  в ъ  своем ъ п равѣ  гу
л ять  баба, коли м уж ъ п окин улъ . (  Обнима
етъ.)

А ф им ья. Н ѣ т ъ , К ирю ха, не трож ь.
К ири ллъ . Да будетъ  же! И ш ь, к ак ъ  рыбка 

треп ещ ется! Э х ъ , Ф има, что я  думаю : что- 
ста  кабы  т ы  дѣвкой бы ла? А? В ступили бы 
мы съ  т о б о й -с та , к ак ъ  с л ѣ д ств у етъ , но зако
н у , в ъ  сою зъ  в ѣ ч н ы й . Ж и тье  бы было! День 
деньской р а б о т а ...  Я , к ъ  прим ѣру, за  сохой, 
т ы -Въ-с та  по л о ть , али ж ать ; ум аяли сь бы за 
день, да ничего: у  темной ноченьки и розды
ху  и спокою  х о ть  отбавл яй . З аж и ли -В ъ. . .

А ф им ья. Да будетъ  т е б ѣ ! ..
К и р и лл ъ . Б ы л о - Въ ж и ть е !.. Т а к ъ , вѣдь, 

н ѣ тъ ! Н ѣ т ъ -с т а  талану  горю ну К ирю хѣ: не 
дѣвченкой п о встр ѣ чал ась-ста  лю буш ка, а чуже- 
мужнею женой! Ч то-ж ъ  ему дѣ л ать , Кирюхѣ? 
Мимо и д т и - с т а ,  слезам и обливаю чись? Такъ 
в о т ъ , н ѣ т ъ  ж е: не так о в ъ  онъ  парень уродил
с я ! ..  Н ѣ тъ -ст а ,— мнѣ мое подай! Добромъ не 
д а ю тъ , т а к ъ  силой возьм у! И в о зь м у !.. Слы
ш иш ь т ы , Фимка?

А фимья. Что ты ? Что т ы  вски нулся?  Ма
ту ш к и !., да и впрям ь вѣдь к о л д у н ъ !.. (Века-



кивает ъ.)  Г л а з а - т о :  к а к ъ  ж а р ъ  г о р я т ъ . . .  
О с т а в ь  ж е ! ( П оры вает ся. )

К и р и л л ъ  (удерж авъ). С к а з а н о , н е  о с т а в л ю .
А ф и м ь я . О с т а в ь ! . .  Б о ю с ь  я . . .  С т р а ш е н ъ  т ы  

м н ѣ ! . .
К и р и л л ъ .  Л адн о .
А ф и м ь я  (п а д а я  па колѣ ни). К и р и л л ъ , р а 

ди  Б о г а !  П о ж а л ѣ й ! . . .  О с т а в ь ,  о с л о б о н и  м ою  
д у ш у ! . .

К и р и л л ъ .  Д а  ч т о  т ы  п у т а е ш ь ?
А ф и м ь я . О б о ш е л ъ , о б о ш е л ъ  т ы  м е н я ! В с я  не 

с в о я  я  с т а л а ! . .  И ч т о  т ы  с д ѣ л а л ъ  н а д о  м ной?
К и р и л л ъ .  Н и ч е го  я  н е  д ѣ л а л ъ .
А ф и м ь я . А н ъ  с д ѣ л а л ъ !
К и р и л л ъ .  Н и ч е го  н е  д ѣ л а л ъ .  (П ривлекает ъ  

къ себѣ .)  А п о л ю б и л а с ь ,  и  м о я . . .  и  м о я ! . .  
( Обнимаетъ.) М о я ! . .

А ф и м ь я . Ч т о  ж е  э т о ? . .  А  с в е к о р ъ - т о ? . .
К и р и л л ъ .  Л а д н о ! . .  Т о г д а  р а з б е р е м ъ .  (Ц ѣ 

луетъ ст раст но.)
З а  сценой г о л о с ъ  А ф о н ь к и :

Н а у л и ц ѣ  б ы л а  я ,
В и д ѣ л а  Т а р а с а ,—
Х о т ѣ л ъ  м е н я  ц ѣ л о в а т ь ,
А я  н е  д а л а с я ! . .

К и р и л л ъ .  Ч т о б ъ  и х ъ  в с п р о к и и у л о ! . .

А ф и м ь я  (вскакивая).  П у с т и ! . .
К и р и л л ъ . П р и х о д и  у ж о т к о .
А ф и м ь я . К о гд а  е щ е ?
К и р и л л ъ .  З а в т р а  о б ъ  э т у  п о р у ,н а  м е л ь н и 

ц у ! . .  С л ы ш ь , н е  об м анъ !
А ф и м ь я . К и р ю х а , н е  н а д о .
К и р и л л ъ .  О п я т ь  т ы ! . .  Т а к ъ  з н а й  ж е : е ж е 

л и  т ы  д а  н е  п р и д е ш ь ! . .  (В ы нувъ  изъ кар
м а н а .)  В о н ъ  о н ъ ,  к о р е ш о к ъ - с т а .

А ф и м ь я . А х ъ ! (У бѣгает ъ.)

Я В Л Е Н ІЕ  1 4 - е .

К и р и л л ъ  и А ф о н ь к а .

А ф о н ь к а  (е й  вслѣдъ). Е щ е  п е р е п е л к у  с п у г 
н у л ъ !  Д ер ж и  ее! Л егч е ! П я т к и  о т о р в е ш ь !  (К и 
р и л л у .)  К т о  э т о ?

К и р и л л ъ .  Н е  у з н а л ъ ?  Э то го  н е  х о ч е ш ь ?
А ф о н ь к а  (п р и сѣ д а я ).  К и р ю х а ! . .
К и р и л л ъ .  Д а л ъ  б ы  р а з а ,  да  р у к ъ  м а р а т ь  не 

х о ч е т с я !  (У ход ит ъ .)
А ф о н ь к а  (одинъ). В о т ъ  т а к ъ  н а с к о ч и л ъ !  Н о 

с я т ъ  его  ч е р т и !  К о л д у н ъ  п р о к л я т ы й !  И в с е  с ъ  
б а б а м и ! О н ъ -т о  т а с к а е т с я ,  а  п а л к а  о н е м ъ  т а к ъ  
и п л а ч е т ъ !

Занавѣсъ.

Д Ѣ Й С Т В І Е  В Т О Р О Е .

Задворье на усадьбѣ Семена Иванова. С права— часть избы (въ срубѣ сѣней дверь) 
и надворныхъ ст роеніи. Близъ избы —развѣсист ая ветла, подъ которой столъ и 
скамьи. В ъ  глубинѣ плетень, за нимъ открывается поле. Н а  лѣвой половишь сцены 
капуст ныя гряды, огороженныя изгородью изъ жердей-, подлѣ изгороди уш ат ъ, ведра 

и кошелка съ капуст ной разсадой. Вечерѣетъ.

Я В Л Е Н ІЕ  1 - е .

М а р ь я  и  А ф и м ь я  (за  изгородью сажаютъ 
капуст у. О л ь г у ш к а  у  кошелки съ разсадой. 
М и т ь к а  бѣгаетъ, возя привязанны й на ве
ревочку лапоть. Ж енщины въ полголоса 

поютъ ) .

Я  к а и у с т е н ь к у  с а д и л а ,
П р и г о в а р и в а л а  :

Т ы  р о д и с ь , м о я  к а п у с т а ,
Г о д и с ь , б ѣ л ы й  к о ч е н о к ъ .  

О л ь г у ш к а .  Г л я н ь - к а ,  м а м к а : в о т ъ  т а к ъ  к у 
с т о к ъ !  И  х о р о ш а  т о л ь к о  р а з с а д а  н о н ч е!

М а р ь я . А т ы  н е  б о л т а й ! ( Н а  М и т ь к у .)  
Т ы ! П о с т р ѣ л ъ !  К у д ы  л ѣ з е ш ь !  н е  т р о ш ь  к о -  
Ш е л к у -то ! А -я й !  Я  т е ! . .

М и т ь к а .  М а м к а , и с т ь  х о ц е т с я .
М а р ь я . П о с п ѣ е ш ь ! С л ы ш ь , ч т о - л и :  у х о д и ! 

А т ы ,  б у с ы р ь !  В о т ъ  я  т е б я  п р у т о м ъ !  
М ит ька отбѣгаетъ; ж енщины продол

жаютъ):
У  к о го  к а п у с т к и  н ѣ т у ,
П р и д и  к о  м н ѣ  к ъ  о г о р о д ъ .

М а р ь я .  Р а з с а д ы - т о ,  в о т ъ  о н а  и в с я ,  да  п о 
л и в к а  о д о л ѣ е т ъ .

А ф и м ь я . Н е б о с ь ! (П ою т ъ.)
П р и д е т ъ  б а т ю ш к а  р о д и м ы й ,
С т а н е т ъ  д о ч е н ь к у  х в а л и т ь .

О л ь г у ш к а  (разгибаясь). О й , с п и н у ш к у  р а з 
л о м и л о !

А ф и м ь я . Н и ч е г о , О л ь г у ш к а :  до с в а д ь б ы  з а 
ж и в е т ъ !  ( Переходитъ къ уш ат у, зачерпы 
ваетъ въ немъ ведромъ и ,  возвратившись, 
разливает ъ по грядамъ ковш икомъ.)

М а р ь я . О л ь г у ш к а , с б ѣ г а й - к а ,  п о г л я д и : н и 
к а к ъ  с к о т и н у  п р и г н а л и !

О л ь г у ш к а .  С е й ч а с ъ !  (Убѣгаетъ, за ней 
и М и т ь к а .)

А ф и м ь я . Э к а , М а ш к а , у с л а л а  т ы  д ѣ в к у .  
В т р о е м ъ -т о  к у д а  с п о р ѣ й !

М а р ь я . Т а к ъ - т о ?  Т е б ѣ  б ы  в с е  н о м о щ н и ц е в ъ .
А ф и м ь я . А т о  н е ч т о  о д н о й  з а  в с ѣ х ъ  р а б о т а т ь ?
М а р ь я . А т е б ѣ , ч т о б ъ  н а  т е б я  д а  в с ѣ  р а 

б о т а л и . Т а к ъ - т о ,  н е б о с ь ,  с к у с н ѣ е ?  И ш ь  т ы ,  
б а р ы н я  к а к а я !  П р я д е в о  в о р о в а т ь ,— э т о  в о т ъ  
т в о е  д ѣ л о !



Афимья. Не брала я твоего прядева.
Марья. Не брала? Куда же оно дѣвалось? 

Что-жъ, его тараканы, что-ль, слопали?
Афимья. Да что ты  лаешься-то, что ты н а 

меня наскакиваешь?!
Марья. Такъ-то! Ты опять за эти самыя под

лости! Опять ругаться? Ну, погоди-жъ ты: вотъ 
я ужо свекору пожалюсь, онъ те проберетъ.

Афимья. Выло-Въ за что.
Марья. Стало быть, есть за что.
Афимья. То-то, что нѣту. Не брала я тво

его прядева, и оставь ты  м еня...
Марья. Ш утъ же съ тобой! Поливай одна. 

Я доить пошла.
Афимья. Такъ одной мнѣ и работать?
Марья. Такъ и работай! (Уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 2-е .
Афимья (одна.)

Афимья . Эка злюка - то баба ! Чистый , 
т .-е . аспидъ! II чего ругается, чего вскиды
вается? Въ чемъ я ей помѣха? Ужь какъ толь
ко не ублажаешь; нѣтъ, знай свое, ѣстъ по
ѣдомъ, да и все. И некому-то за меня всту
питься! Головушка моя бѣдная! ( Садится.) 
Кирюха!.. вотъ, кабы, взаправду, его хозяй
кой б ы т ь ... этотъ бы не далъ въ обиду... 
Что-же я такъ-то: у меня хозяинъ живъ. И 
что это подѣялось со мной? Кирюха, Кирюха, 
и за что только ты  снокою меня лишилъ, за 
что сердечушко мое отравилъ? А не пойду я 
къ нему, ни за что не пойду; пусть онъ какъ 
хочетъ, а я не могу. ( Оглядывается.)  Кто 
тамъ?

ЯВЛЕНІЕ 3-е.
Афимья и Афонька.

Афонька (выходя.) Это я — Афонька,— иду 
потихоньку.

Афимья. Чего тебѣ?
Афонька. Я, значитъ, отъ Кирюхи.
Афимья. Отъ Кирюхи?
Афонька. Отъ него, отъ самаго. Послалъ онъ 

меня, стало-быть, къ тебѣ. Ступай, молъ, къ 
Фимкѣ: скажи, чтобъ безпремѣнно приходила 
нонѣ, куда сказано.

Афимья. Это еще что значитъ?
Афонька. Чего?
Афимья. Ты еще зачѣмъ ввязываешься? И 

не грѣхъ тебѣ?
Афонька. Чего?
Афимья. Смутьяшцикомъ-то ходить, вѣсти 

эти подлыя носить!
Афонька. Эвона! А мнѣ то что! Развѣ я что 

знаю? Далъ онъ мнѣ семитку, скажи, говоритъ, 
а мнѣ что-жь не сказать: язы къ не отвалится. 
А только онъ приказывалъ, чтобъ безпре
мѣнно, а то молъ, я такое съ ней сдѣлаю ... 
Мотри, баба,— онъ те кликушей сдѣлаетъ.

ЯВЛЕНІЕ 4-е.
Тѣ же и Марья.

Марья ( слышавшая издали послѣднія сло
ва Афонъки, про себя.) Такъ то! (Вслухъ.) 
Ты, дурашный, что здѣсь путаешься?

Афонька. Я не къ тебѣ, умница. Я къ Фим- 
кину свекру пришелъ.

Марья. Къ Фимкину свекру? Такъ онъ, Се
менъ Иванычъ, и станетъ съ этакимъ дѣла 
водить. Тоже: къ Фимкину свекру. Вихры те
бѣ, знать, давно не расчесывали. Ты что-жь 
Фимка, копаешься?— Ночь на дворѣ.

Афимья. Да ты  бы подсобила хоть малость.
Марья. У меня свои дѣла есть. (Уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 5-е.
Афимья и Афонька.

Афонька. Что, Фимка, забпжаетъ сноха-то?.. 
Ай помочь маненечко? Гдѣ у тебя ведерко-то?

Афимья. Давно бы такъ.
Афонька (принимаясь за поливку.) А то 

что-же!.. У насъ во какъ: вразъ, не копаться. 
У хъ, хажнвайся, размолаживайся, три цѣлко
выхъ подъ ногой, я не знаю подъ какой! Такъ 
что-ли?

Афимья. Такъ. А правда это, Афонъ, что 
онъ колдунъ?

Афонька. Кирюха-то?
Афимья. Кто же еще?
Афонька. А ш утъ его знаетъ. Я ему въ 

зубы не глядѣлъ. Ихъ, колдуновъ-то, но зу
бамъ понимаютъ. У нихъ, значитъ, клыки все 
равно, какъ у борова. Во какіе! Какъ сошни
ки! Онъ ими, какъ свинья, м ож етъ ... Вотъ 
тебѣ и капуста твоя! Вся что-ли?

Афимья. Гдѣ тутъ  вся! Вонъ ея сколько! 
Эта вся не ноливата.

Афонька. Не поливата? А мы е е . . .  Бери
ка ушатъ! Гдѣ у тебя хлудъ-то?

Афимья (подавая). Вотъ оігь хлудъ [*)].
Афонька. В дѣвай!.. Такъ!

ЯВЛЕНІЕ 6-е .
Тѣ же и Марья, потомъ Ф е д о р ъ .

Марья ( входя съ хлѣбомъ, чашкой, лож
ками и солонкой). Аль наняла?

Афонька. Ходи! А ты  думала,— я работать 
лѣнивъ? Это я за деньги не люблю, а даромъ 
сколько х оть! Ходи! (Уходитъ съ Афимъей, 
унося ушатъ).

Марья (разставляя на столѣ).  Ишь ТЫ, 
вѣдь: на что ужь Афонька лодырь, и того 
обратала! Ничего, пущай! а мы своего не об
ронимъ. Кирюха!.. вотъ я тебѣ ужо дамъ Ки- 
рюху!

[*)] Хлудъ — жердь, приспособленная для п е р е 
носки ушата.



Ф едоръ (входя). Батюшка, знать, не прі
ѣзжалъ еще?

Марья. Чай, самъ видѣлъ —  лошади нѣтъ. 
Ужинъ подавать что-ль, аль старика подож
демъ?

Ф едоръ . Подождемъ. (Вздыхая). Умаялся 
дюже!.. Охъ, больно!

Марья. Коляетъ?
Ф едоръ . Страсть. То ееть-силъ никакихъ 

нѣту. Изъ утра кубыдто и ничего, а съ обѣ
да и зачнетъ колять. Просто хоть соху бро
сай. И что за причина такая?

Марья. Извѣстно, съ натуги.
Ф едоръ. Кто ее знаетъ. (Ложится на 

траву).
Марья. Федоръ, что я тебѣ сказать хотѣла?
Ф едоръ . Ну?
Марья. Больно мнѣ отъ Фимки обидно стало.
Ф едоръ. Что еще?
Марья. Я старшая сноха. Она это понимать 

должна.
Ф едоръ . Ну?
Марья. Должна это понимать и уважать мнѣ, 

а она замѣсто этого— все насупротивъ.
Ф едоръ. Ш утъ васъ , бабъ, разберетъ.
Марья. Такъ-то? Да ты мнѣ хозяинъ, али 

нѣтъ?
Ф едоръ . Что жь, что хозяинъ?
Марья. А коли есть ты мнѣ хозяинъ, такъ 

долженъ ты  обо мнѣ заботу имѣть. А тепе
рича, если она забижаетъ всячески ...

Ф едоръ  Да чѣмъ забижаетъ-то?
Марья. А прядевомъ[*)]. Какъ лежало этто 

у насъ въ кадушкѣ прядево, мое, значитъ, и 
ейное... въ одной, стало-быть, въ кадушкѣ. 
Только лежало въ ефтой самой кадушкѣ ей- 
наго прядева одиннадцать горстей, а моего-то 
шашнадцать. Вотъ, хватилась я онамнясь [**)] 
своего прядева поглядѣть. Глядь-поглядь, а его 
и нѣту, моего, то есть, прядева. Ейное пря
дево все до-чиста въ кадушкѣ, а моего и нѣ
ту. Вотъ и говорю я ей: Фимушка, гдѣ, молъ, 
мое прядево? А опа, этто, окрысилась на ме
ня, какъ кобыла заржала, да и говоритъ: твое, 
молъ, прядево въ кадушкѣ. Какъ, говорю, Фи
мушка, въ кадушкѣ, молъ, твое прядево, а 
не мое: потому, какъ было моего прядева въ 
кадушкѣ шашнадцать горстей, а твоего-то один
надцать, ну-что, ежели это мое, молъ, пря
дево, то пятехъ горстей въ немъ нѣту. Какихъ, 
говоритъ, пятехъ горстей?..

Ф едоръ . Ну, затолкла толчея. Будетъ ужь!
Марья. Такъ то? То-то она и волю взяла, по

тому ото всѣхъ ей потачка... Хоть она, прос
ти Господи, удави меня, такъ и то ничего. 
Спасибо, Федоръ Семеновичъ, спасибо, хозяинъ

мой вѣнчанный: промѣнялъ ты меня, жену свою, 
свою кровную, на этакую-то да на распод- 
люгу.

Ф едоръ. Да ты  уймешься, аль нѣтъ?
Марья. Нечего мнѣ уминаться, а я больше 

про то говорю, что какъ есть она расподлю- 
щая баба...

Ф едоръ . Марья, отстань!.. Аль голова з а 
чесалась ?

Марья. Ну, что-ж е—бей! Бей, Федоръ Се
меновичъ, — на то и хозяинъ, чтобы жену 
учить. Ну, что-же, и учи. Такъ, коли что, 
такъ ты  меня казни, а она, чтобы не могла...

Ф едоръ. Тьфу ты , пропасти на тебѣ пѣтъ!
Марья. Ну, а коли ты за меня не вступа

ешься, я  же ей сама доѣду: своимъ, значитъ, 
судомъ. Только ты  ужь тогда не вступайся!

Ф едоръ . Больно мнѣ нужно. Да кто васъ, 
бабъ, разбирать будетъ, хлѣба три дня не по
ѣ стъ .

Марья. Ну, инъ ладно и такъ: я-жь ее сво
имъ судомъ! Я ей доѣду! Я тоже знаю, за кое 
мѣсто ее ухватить. Ой, никакъ батюшка!..

Ф едоръ . То-то, батюшка-, за твоей трескот
ней не слыхали, какъ и подъѣхалъ. (Входя
щему оти/у.) Каково съѣздилъ, батюшка?

ЯВЛЕНІЕ 7-е.

Тѣ же и Семенъ.

Семенъ (входя). Ничего. Слава Б огу ,— 
съѣздилъ. Вы что тутъ забились? Я думалъ, 
Федоръ, ты еще на пахотѣ, самъ и лошадь 
отпрегъ. Ну, Марья, проворь ужинать: ѣсть 
чтой-то захотѣлось. Ничего говорю, съѣздилъ. 
(Марья уходитъ и возвращается съ дѣть
ми, у ней въ рукахъ горшокъ щей, у Оль
гу шки чашка съ кашей.)

Ф ед ор ъ . Что-же, продалъ пшено?
Семенъ. Продалъ. Продалъ, Федюха. Что-жь 

не продать? Цѣну д а й :  одиннадцать цѣлко
выхъ .

Ф едоръ. Ну? На вѣсъ нримали?
Семенъ. На вѣсъ. Да, одиннадцать цѣлко

вы хъ. А у насъ на базарѣ въ четвергъ по
чемъ отдавали?

Ф едоръ . Никакъ по восьми съ чѣмъ-то.
Семенъ. То-то, что но восьми, а въ городѣ-то 

одиннадцать. (Вѣжетъ хлѣбъ.) Ну, лошади 
потравилъ овса три четвертки, скажемъ, трид
цать копѣекъ, на себя исхарчилъ двадцать 
п я ть ... это много ли? (Всѣ разсаживаются 
и принимаются за ѣду.)

Ф ед ор ъ . Пятьдесятъ съ пятакомъ никакъ.
Семенъ. Съ пятакомъ пятьдесятъ и есть. 

Вотъ и смекни, сколько я залишняго взялъ . 
Опять —  соли купилъ, сошниковъ пару, па
лицу. Въ городѣ-то все сходнѣе. Такъ-то. 
Гдѣ же Афимья?

[*)] Монологъ произносится съ возрастающимъ 
Жаромъ: чѣмъ далѣе, тѣмъ скорѣе.

[**)] Онамнясь—па дняхъ.



ЯВЛЕНІЕ 8-е.
Входитъ Афимья, за нею Афонька.

Афимья. Иду, батюшка; разсаду поливала, 
позамѣшкалась маленько.

Семенъ. Ничего, за работу не бранятъ. Са
дись-ка, похлебай. Ты что, Афоня?

Афонька. Я къ тебѣ.
Семенъ. Что надоть?
Афонька. Поглядѣлъ я , больно ты  много го

роху посѣялъ.
Семенъ. Ну, что же, тебя завидки, что-ли, 

берутъ?
Афонька. Ну, закидки! Мнѣ что онъ, го- 

р о х ъ т о ; я къ тому говорю: не наймешь ли 
меня въ караульщики?

Семенъ. Горохъ караулить, воронъ пугать? 
Точно, что самое это твое мѣсто пугаломъ-то 
вороньимъ быть. Только, братъ, больно рано 
свататься пришелъ: дѣвка еще въ  зыбкѣ ле
житъ.

Афонька. А мы подождемъ, пока выростетъ.
Семенъ. А когда вы ростетъ, тогда и раз

говоръ будетъ.
Афонька. Да ты  мнѣ задаточекъ дай, чтобъ 

я не сумнѣвался.
Семенъ. Какъ не дать. Сейчасъ вотъ цѣл

ковый выложу. Эхъ, ты  дурень, дурень! День
ги-то всѣ вы просить умѣете, вотъ работать-то 
только не больно охочи. Эхъ, народъ!..

Афонька. А ты бы меня поужинать посадилъ.
Семенъ. Еще чего? Эго по какой же такой 

причинѣ?
Афонька. А но такой: я тебѣ разсаду по

ли валъ ... вонъ съ (Тимкой вмѣстѣ работали.
Семенъ. Много ты  наработаешь! Уйди-кась, 

вотъ что.
Афонька. Это за мои труды-то?
Семенъ. За нихъ за самыхъ.
Афонька. Покорнѣйше благодаримъ, и на 

томъ спасибо! ( Идетъ и останавливается.) 
Эхъ ты , дѣдушка-кощей!.. (Уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 9-е.
Тѣ же б езъ  Афоньки.

Семенъ. Ишь, непутевый!.. Избаловался на
родъ, въ  конецъ избаловался. Только и ду
маетъ, гдѣ бы на шерамыжку, да на обманъ 
схватить, а то и забыли, что въ работѣ все 
спасеніе наше крестьянское; за работой - то 
пи хворь тебя не возьметъ, ни блажь къ те 
бѣ никакая не пристанетъ. (  Пауза.) Бы лъ, 
этто , у меня дядя, ребятки, древній былъ ста- 
ринушка; такъ онъ такъ-то , бывало, сказы
валъ. Придетъ, говоритъ, время: хлѣбушка пере
ведется, а народъ цвѣткомъ станетъ. Ну, вотъ, 
теперича слово-то его древнее, словно проро
чество выходитъ. Бога стали забывать люди, 
работой гнушаются, только и думки, что о

красивости, да веселіи. Не то бабы, а хоть 
и мужиковъ взять: чуть-те какая копѣйка, ни 
чѣмъ бы ее про черный день поберечь, а сей
часъ ее на нарядности, да веселости; кумачи, 
ситцы хранцузскіе, ленты алыя; а тамъ и во
дочка, а за водочкой н орляночка. Опьянѣлъ, 
охмѣлѣлъ — весело, а проспался— глядь и за
свистѣло въ пузѣ, и пошелъ чузкія окна око
лачивать. И сталъ народъ, какъ цвѣтокъ: кра
сивъ, а дѣльности и нѣту. Ахъ, не глядѣли 
бы глаза мои!.. (  Афимья и ребята уходятъ.) 
Ну, ребятки, что безъ меня наработали? Ты, 
Федюха, полоску допахалъ?

Ф едоръ. Осталось маленько.
Семенъ. Что же такъ: по времени бы долж

но закончить.
Ф е д о р ъ . Хвораю я , батюшка, дюзке хвораю.
Семенъ. Аль я не сказывалъ, что работа 

противъ всякой хвори первое средствіе?
Ф едоръ . Устаю. Мочи пѣтъ. Батюшка, что 

я тебѣ сказать хотѣлъ?
С еменъ. Ну?
Ф едоръ. О чемъ намедни-то просилъ.
Семенъ. О чемъ такое? Не иомшо.
Ф едоръ . Дозволь полѣчиться.
Семенъ. Да вѣдь лѣчился ужъ. И у Пан

телея былъ, и у дохтура у этого, чего же еще?
Ф ед ор ъ . Пантелей меня и пользовать не 

сталъ , ступай , говоритъ, къ дохтуру; онъ, 
молъ, тебѣ, мозкетъ, поможетъ, а я не могу.

Семенъ. А дохтуръ-то вашъ въ больницу 
тебѣ велѣлъ лечь?

Ф ед ор ъ . Велѣлъ.
Семенъ. Такъ что зкъ, такъ тебѣ и лечь? 

А работу кто править будетъ? Мнѣ одному не 
йодъ силу. Серегу на барскій дворъ отдали... 
Что-жъ, такъ и покинуть пахоту?

Ф едоръ. М ожетъ... хоть принанять нокамѣсть 
кого; дохтуръ такъ и сказалъ, что безпре
мѣнно, молъ, тебѣ надо въ больницѣ полежать, 
а дома ты , молъ, вовсе не понравишься.

Семенъ. Что еще болтаешь? Какъ вовсе не 
понравишься? Помрешь, что-ли?

Ф едоръ. Мудренаго нѣтъ: всякій человѣкъ 
смерти нодверзкеігь.

Семенъ. Беѣ подъ Богомъ ходимъ, всѣ на 
Него и надѣемся. Ишь ты , дохтуръ ему ска
залъ! Онъ себѣ въ больницѣ полеживать ста
нетъ, а отецъ за него работника нанимай.

Ф едоръ. Боля твоя, б атю ш к а ... А всего 
бы, мозкетъ, съ нолмѣенца полежать, какихъ- 
нибудь два цѣлковыхъ работнику отдать. .   
хоша бы изъ новѣйшихъ барышей.

Семенъ. Чего? Ты что же это указывать 
мнѣ сталъ? Отцу указывать, куда ему деньги 
дѣвать? Мотри, Ф е д ь к а ! .. Ты думаешь, что 
отростилъ бороду шире отцовой, такъ изъ подъ 
его начала уш елъ?

Ф ед ор ъ . Да что зке ты  такъ-то уже осер
чала,?



Семенъ. Какъ, что осерчалъ? Стоитъ, вотъ, 
клюкой тебя, дурака этакаго!

Ф едоръ . Прости, батюшка, я не нарокомъ.
Семенъ. Не нарокомъ! А ты съ отцомъ-то 

не больно торопись; ты  сперва подумай, чего 
говоришь-то. Работнику за него деньги плати, 
а онъ лодарничать будетъ, болѣсти свои за 
лѣчивать. Дуракъ ты , болванъ! Ну, шабань! 
Прибирай, Машка, да спать. (Уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 1 0 -е .
Марья и Ф едоръ.

Марья. Вотъ те и каша съ масломъ! Вотъ 
те и больница!

Ф едоръ. Молчи ужъ ты! И за что только 
муку такую терпѣть!

Марья. Вольно жъ терпѣть!
Ф едоръ . Болтай ты , баба!
Марья. Знамо, что самъ своей бѣдѣ вино

ватъ . И чудно право! Да что ты ему мальче- 
нокъ, что-ли? Вѣдь у тебя у самого внучата 
ползутъ. Пора бы, кажись, своимъ умомъ за
жить.

Ф едоръ . Какъ же зажить-то?
Марья. Отдѣлиться отъ него, да и шабань! 

Куды онъ безъ сыновьевъ - то годится : одно 
названье, что работникъ, а замѣсто того— одна 
слякоть. Былъ конь, да изъѣздился... А кабы 
вы , сыновья-то, прижали его: дай, молъ, намъ, 
тятька, слободы хоть эстолько, а нѣтъ, такъ 
мы, молъ, и уйдемъ отъ тебя; давись, молъ, 
одинъ, старый песъ!

Ф ед ор ъ . Легче ты , дура!.. Вѣдь онъ мнѣ 
родитель.

Марья. Знаю, что родитель, а онъ самъ на 
что же такъ-то дѣлаетъ. Вѣдь вы у него съ 
женами всѣ, словно каторжные!.. Батракамъ, 
и тѣмъ, окромѣ хлѣба, жалованье платятъ, а 
мы у него чего себѣ видимъ? Мытаритъ нами, 
какъ собаками какими, да и все!.. И х о т ь  бы 
ты что, х о т ь  бы какое тебѣ награж денье!.. 
Народъ,вишь, цвѣтокъ пошелъ . .(Дразнитъ.) 
Ц в ѣ т о к ъ !.. Н ѣтъ, вы  бы, братья, приперли 
его, какъ слѣдствуетъ ...

Ф ед ор ъ . Припри его, поди-косъ! Онъ те 
дома шею накостыляетъ, да еще въ контору 
сведетъ: за непочтеніе нажалится; а послѣ пу
ще работой донимать станетъ.

Марья. Какъ-ни-какъ, а изъ бѣды выры
ваться надо.

Ф едоръ. Вырвешься т у т ъ ! .. Болтать-то все 
можно. Охъ, коляетъ! (Уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 11-е.
Марья [одна.)

Марья (глядя вслѣдъ Федору). Завих- 
лялъ-пош елъ!.. У, игрецъ[*)] васъ всѣхъ по

ды грай!.. Растревожили меня! Всѣхъ бы васъ, 
дураковъ стары хъ , да хворы хъ, однимъ бы 
узломъ да въ болото! Моченьки моей нѣтъ! 
Ни тебѣ покоя, ни тебѣ роздыха! Работа, да 
забота!.. Работа, да забота... Личико-то, ли
чико-то сроду сухо не бываетъ: то, этто, отъ 
ноту мокро, то слезами залито. Эхъ, кабы си
лушка, кабы волю ш ка!.. Такъ бы васъ всѣ хъ !.. 
Ну, ладно, хоть на Фимкѣ да сорву свое 
сердце! Гдѣ она дѣлась-то? Какъ бы спать не 
завалилась? Фима! Фимушка!

ЯВЛЕНІЕ 12-е.
Марья и Афимья.

Афимья (за щепой). Чего ты?
Марья. Подь-ка сюды!
Афимья. Чего надоть?
Марья. ІІолеглись, что-ли, мужики-то?
Афимья. ІІолеглись.
Марья. Что я съ тобой погутарить хочу?
Афимья. Что такое?
Марья. А ты  сядь. Такъ-то. Что, этто, дѣ

вонька, ровно ты не весела стала?
Афимья. Веселиться-то не съ чего.
Марья. ,к ты не запирайся передо мной, не 

таись. Чего таиться-то: нечто я тебѣ ворогъ 
какой?

Афимья. Это ты о чемъ же, Марья?
Марья. Будетъ тебѣ, будетъ лукави ть-то! 

Меня не проведешь. Ай самой ужъ сказать, 
что у тебя за кручина?

Афимья. Что-жъ, скажи.
Марья. Такъ-то. Эхъ, одна у васъ, у бабъ 

молодыхъ, кручинушка, одна-то про всѣхъ, у 
всѣхъ. Какъ ни толкуй старики, что работой 
всякая дурь отбивается, да, видно, нѣтъ: сильна 
наша дурь бабья. Не осилятъ ее ни страхи 
страшные, ни работы тяжкія. Такъ что-ли?

Афимья. Говори дальше.
Марья. И дальше скажу. (Напѣваетъ.) 

Батюшкинъ хлѣбъ 
Полиномъ пахнетъ,
Онъ и горькою горчицей отзывается.
Ивановъ хлѣбъ
Калачемъ пахнетъ
Онъ и сладкою сытою отзывается.

Ну, а тебѣ замѣсто Ивана да никакъ Кирилла 
приставить.

Афимья. Что ты  это?
Марья. Ой, дѣвонька, не таись; говорю— 

не таись! Любъ, что-ли?
Афимья. Да что ты  ко м н ѣ ,  к ак ъ  ореней-  

і іи к ъ , пристала ,  что т ы  меня мучишь занапрасно?
Марья. Дура ты , дѣвка, какъ погляжу я 

па тебя. На кой бы мнѣ разсиживать съ то 
бой, да сказки эти сказывать, кабы не о тебѣ 
же я старалась. Слюбились вы , что-ли?

Афимья. Нѣту.
Марья. А дѣло къ тому клонитъ?[*)] Игрецъ—нечистый духъ, домовой.



Афимья. Да ты почемъ знаешь? Онъ , что-ли, 
сказалъ?

Марья. Никто мнѣ не сказывалъ: сама по
нимаю. Да будетъ толковать-то; говори, что-ли, 
дѣло.

Афимья. Что говорить - то? Не даетъ онъ 
мнѣ проходу: чуть только зазѣваю сь, онъ и 
тутъ , какъ ту тъ . И откуда только берется? 
Ровно изъ земли выростаетъ.

Марья. Ну, и что же?
Афимья. Чего же еще? Полюби, молъ, да 

и все!
Марья. Ну, а ты что-же?
Афимья. Я -то? .. Что-же я? гоню, ругаю ... 

(  Сквозь слезы.) Вчера на колѣнки передъ 
нимъ уп ала ... Марья, боюсь я его, колдунъ 
вѣдь онъ.

Марья. Во-во, это самое.
Афимья. Колдунъ! Обошелъ онъ меня. Ви

дала ты его? Ну, что въ немъ? Мало ли луч
ше его парней? Вѣдь я не какая-нибудь, то
же не обѣгаю тъ... Митька Косыревъ ужъ на 
что соколъ. Какъ онъ за мной ходилъ, какъ 
умасливалъ, а я все ничего: пихнешь этакъ, 
да засмѣеш ься,— только и всего.Чѣмъ же этотъ- 
то взялъ?

Марья. А любъ сталъ?
Афимья. И сама не пойму: иной часъ такъ 

бы и удавила его, а другое... Какъ зачнетъ, 
этто, говорить, такъ тебя и манитъ, такъ и 
подмываетъ... Инда духъ захватываетъ! Марья, 
аль сказать ужъ?

Марья. Знамо, говори все.
Афимья. Велѣлъ онъ мнѣ нынче на мель

ницу приходить.
Марья. Ну-у?
Афимья. Безпремѣнно, говоритъ, приходи, 

а то , молъ, в о т ъ ... да такъ и показалъ ко
решокъ. Узнаеш ь, говоритъ, что я могу. А 
глаза-то у него, какъ свѣтляки, такъ и го
рятъ. Марья, что же мнѣ теперича дѣлать? 
Ума не приложу. Идти— бѣда, не идти—другая. 
Научи ты  меня, научи, Марьюшка!

Марья. Ступай, безпремѣнно ступай , а то 
хуже будетъ.

Афимья. А свекоръ-то?
Марья. Не узнаетъ.
Афимья. Такъ-то и онъ говорилъ.
Марья. А говорилъ, такъ и вовсе не у з 

наетъ.
Афимья. Да и не хочу я любиться съ нимъ.
Марья. А ты  вотъ что, баба: пойди ты къ 

нему; вотъ , Молъ, не ослушалась я твоего 
слова, пришла, а ты , молъ, меня не замай, 
потому какъ у насъ больно свекоръ грозенъ. 
Можетъ, покорность твою видючи, онъ и сми
луется.

Афимья. Гдѣ ужъ тутъ! Какъ я его ни про
си ла ...

Марья. А ты еще попроси. Ты вотъ слу

ш ай-кась, какъ я буду говорить: другъ, ста - 
ло-быть, ты  мой, Кириллушка, сдѣлай ты та
кую свою милость, заставь за себя вѣчно 
Бога молить, не замай ты меня, пожалуйста! 
Вотъ скажешь ему так ъ -то , опъ и отста
нетъ.

Афимья. Нѣтъ, М арья, не пойду. Боязно 
слишкомъ.

Марья. И тебѣ говорю, иди; сейчасъ же и 
ступай, а то поздно будетъ.

Афимья. Да какъ я пойду?
Марья. Да такъ и иди; вотъ накройся яр- 

макомъ [*)], да и ступай.
Афимья. Пойдемъ вмѣстѣ.
Марья. А ребятъ на кого оставить?
Афимья. Ты х о т ь  проводи.
Марья. Какіе тутъ еще проводы! ( Слета 

толкая.) Да иди, что-ли!
Афимья. Моченьки моей нѣтъ! (Встаетъ 

и садится опять.)
Марья. Эка безтолковая!.. Говорятъ — иди, 

такъ и ступай. Ну!..
Афимья. Ну, все на Бога!.. (Уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 13-е.

Марья, потомъ Ф едоръ и Семенъ.

Марья. Пошла къ полобовиичку. Такъ-то. 
Оченно просто. Колдунъ, говоритъ ... а чего 
тутъ  колдунъ, сама себя сдуру обманываетъ. 
Ну, чго же, потѣш ься, невѣстушка, потѣшься, 
красавица. Ну, да и я потѣш усь!.. Сладко 
кушаешь, каково срыгнется. Долго я ждала,—  
ну, а теперь дорвалась. Такъ-то. (Входя по 
приступкамъ и отворяя дверь.) Федоръ, а 
Федоръ!.. Мужикъ!..

Голосъ Ф едора. Чего еще?
Марья. Нездорово у насъ.
Голосъ Ф едора. Чего нездорово?
Марья. А ты  встань-ка.
Ф едоръ (выходя). Ну, чего?
Марья. Фимка пропала.
Ф едоръ . Фимка? И нанужала ты  м еня... 

Какъ же такъ?
Марья. А такъ: проснулась я, глядь, а се 

и нѣтъ. Ты какъ х о т ь , а разбуди старика, 
потому, замѣсто матушки свекрови, я въ  от
вѣтѣ буду.

Семенъ (выходя). Чего шумите, аль бѣда 
какая?

Марья. Фимка ушла.
Семенъ. Ась? Какъ такъ  ушла?
Марья. А кто-жъ ее знаетъ! Нѣтъ нигдѣ, 

да и все.
Семенъ. Чудно что-то. Да ты кругомъ огля

дѣла ли?
Марья. Все обшарила.

[*)] Ярмакь -верхняя женская одежда.



Семенъ. Такъ ушла? Ну, ладно. Авось по
утру проявится, тогда потолкуемъ. Сраму-то... 
Ну, сношенька!   Тьфу т ы , окаянная! (Ухо
дитъ.)

Марья. Отпѣвался.
Ф едоръ . Теперь только держись!..

Занавѣсъ.

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.
Въ глубинѣ водяная мельница, за ней прудъ и далѣе рѣка. Слѣва изба. Тамъ и. сямъ 
кусты и деревья. Направо, ближе къ авансценѣ подъ деревьями небольшой холмикъ. 

Свѣтлая ночь. Въ теченіе дѣйствія свҍтаетъ.

ЯВЛЕНІЕ 1-е.

При поднятіи занавѣса Д унька идетъ че
резъ сцену, направляясь къ избѣ. Кириллъ 
поднявшись съ холмика, на которомъ си

дѣлъ, всматривается въ нес.

Кириллъ. И такъ , она! Ахъ, ты  негод
ная.

Дунька (стуча въ дверь избы). Кирилла!.. 
Кирюха!.. Ой, да она отселѣ зап ерта... Гдѣ-жъ 
это онъ?

Кириллъ (подходя). Что тебѣ надоть?
Д унька. Кирюшенька...
Кириллъ. Что надоть, говорю! Чего шляешь

ся, молъ?
Д у н ь к а .Д аты , что-же, ото такъ-то?
Кириллъ. А то, что иечего-ста тебѣ тутъ 

дѣлать.
Дунька. А ты  бы меня въ избу-то ... а то 

увидитъ кто ...
Кириллъ. Ишь, вѣдь, что! Стара-ста, братъ, 

пѣсня.
Д унька. Стара? Либо новую нашелъ?
Кириллъ. А хоть бы и т а к ъ , такъ не твоя- 

ста забота. Ступай откуда пришла. Вотъ те
бѣ и весь сказъ.

Д унька. Кирюха, милы й... ты  иослушай- 
кась.

Кириллъ. Нечего тутъ . Иди, говорю!
Дунька. Распостылый! Самъ приворожилъ, 

да и гонишь.
Кириллъ. Такихъ и привораживать.
Д унька. Такихъ? Какая же я такая? Чѣмъ 

плоха? Знаю я , что за причина: Фимка тебя 
опутала. Да она не тутъ ли? (Порывается 
въ дверь).

Кириллъ (отстраняя). Нѣтъ тутъ нико
го, и ноди-ста ты  къ нечистому. (Беретъ се 
за плечи и толкаетъ).

Д унька. Дьяволъ, лѣшій! То такъ , а то 
ужь и вона какъ! (Оборачиваясг,). А ужь 
Фимку твою !..

Кириллъ (поднимая хворостину). Аль ог
рѣть?

Д унька. Чортъ косматый! (Убѣгаетъ).

ЯВЛЕНІЕ 2-е.
Кириллъ, потомъ Афимья.

Кириллъ. Эка неотвязная. Фимка-то гдѣ-же 
дѣлась? Фима!

Афимья (выходя изъ-за деревьевъ). Ушла, 
что-ли?

Кириллъ. А то что-же еще?
Афимья. Охъ, и напужалась же я.
Кириллъ. Есть чего. (Садится на хол- 

микѣ).
Афимья. Пора мнѣ.
Кириллъ. Что за пора? (Закуриваетъ).
Афимья. Хватятся.
Кириллъ. Небось. Садись-ка. Да сядь. (Са

жаетъ рядомъ). Х орош о-статутъ на просто
рѣ: прохладно. (Прислоняется къ пей). Ты 
теперь кажинный день ходи: я тебя по
любилъ. И диковина эти бабы! Ну, чего въ 
васъ? А такъ и взманываетъ. ІІраво-ста сло
во. Хоть бы тебя-ста взять. Вотъ, теперь ни
чего, покуриваю себѣ, а вчера, вѣдь, чудно — 
цѣлую-ста ночь не спалось. Словно этто т е 
бя блохи томятъ, а какія-ста тамъ блохи: од
на блажь.

Афимья. Съ ж иру-то.
Кириллъ. Н ѣтъ, жиру - ста въ  насъ тоже 

немного. А такъ , значитъ, ндравъ такой: что
бы в с е - с т а ,  значитъ, но нашему. Вынь, да 
ноложь. Иной разъ самъ-ста не радъ, а н ѣ тъ—  
чтобы отстать.

Афимья. Кирюха, ужь ты  люби, коли так ъ . 
(Гладитъ его волосы.)

Кириллъ. А то что-же еще. Отчего не лю 
бить? Ничего-ста. (Бьетъ гіомара). Ахъ, про
клятый!

Афимья. А то , можетъ, какъ Дуньку?
Кириллъ. Толкуй-ста. Много ихъ, этакихъ 

Дунекъ.
Афимья. Н ѣтъ, Кирюха, ты  ужь не то го ... 

потому не своей я охотой— какъ есть прине
волилъ. Ты это долженъ понимать. Я , вотъ, 
тенериче сижу ту тъ , а сердце-то у меня, мо
ж етъ, какъ голубь, колотится. Ну, уснулъ! 
Вотъ они, мужики-то. (Пауза). А дома-то что? 
Страшно-то какъ! Да, что-же это? Да нечто 
это возможно: ночыо, одна, съ чужимъ му



жикомъ? И какъ это сталось? Да это и не я, 
словно. Кириллъ, Кирилла!

Кириллъ (Сквозь сонъ). Ну-у?
Афимья. Пусти. Встань-ка.
Кириллъ. Чего тамъ?
Афимья. Домой мнѣ надоть... заря занялась. 

И что ты сдѣлалъ надо мной!...
Кириллъ (поднимаясь). Экій комарь злой! 

To-есть, съѣлъ совсѣмъ. И то въ избу пой- 
тить.

Афимья. Ступай, а я домой.
Кириллъ. Ну, тамъ домой... чего еще?
Афимья. Боязно мнѣ. Что я надѣлала-то?
Кириллъ. Чего надѣлала? Н ѣтъ-ста ничего.
Афимья. Какъ такъ нѣтъ ничего? Да какъ 

мнѣ теперь...
Кириллъ. Заплакала! Есть-ста о чемъ. Ни

чего, это безъ привычки. (Ласкаетъ). Дура 
ты , дура! Поди-ста, усни лучше.

Афимья. Что ты! Домой надоть.
Кириллъ. Наладила. Домой, да домой! А что 

дома за сласть? Ухъ, и комарь-же! Пой
демъ, а то заѣдятъ. Ну, иди что-ли!

Афимья. Да нельзя-же.
Кириллъ (увлекая). Толкуй-ста еще. Ве

лятъ , такъ слухай. (Вводитъ въ избу). По- 
сиди-кась. А я только на мельницѣ догляжу. 
(Запираетъ дверь па вертушку и уходитъ).

ЯВЛЕНІЕ 3-е.
Дунька.

Д унька (выходя изъ кустовъ). Черти! Де
моны! Цѣлу ноченьку не спала изъ - за васъ. 
Нашелъ паву! И дуракъ, даромъ что колдунъ: 
дѣвку да на бабу промѣнялъ. Нечто это дѣло? 
То дѣвка, а то баба! А о н ъ ... дуракъ, пра
во слово, дуракъ. И Мишка не пришелъ. То
же ежъ кудластый (Дразнитъ). Выходи къ 
мельницѣ, я изъ ночного приду. Вотъ - те и 
пришелъ. Посыпаетъ себѣ, чать, а я тутъ 
цѣлу ноченьку, какъ русачиха какая! И это 
мужики? Ш угъ ихъ знаетъ, какіе нонче и 
нарни-то стали ... А ужь Фимку! всѣ бы гла
за выцарапала! Смиренница! Ишь ты , заперъ 
золото! ( Поднимаетъ палку и ударяетъ въ 
дверь). Черти! (Тот,ъ же оюестъ.) Дьяволы!

ЯВЛЕНІЕ 4-е.
Д унька и Кириллъ, потомъ Марья.

Кириллъ (изъ глубины). Кто тамъ? Опять 
ты! (Выходитъ).

Д унька. Лѣша-ай! (Убѣгаетъ).
Кириллъ. Ну, дождешься же! Эка чертушка, 

шляется цѣлую ночь. Никакъ свѣтаетъ? Фи
ма! ( Поглядѣвъ въ избу). Спитъ. Ну, пущай 
се. (Входитъ Марья). Еще кто?

Марья. (1имка у тебя что-ли?
Кириллъ. «Римка? Какая такая - ста «Римка?

Ты, тетка, меня не порочь: я холостой маль
чикъ.

Марья. А ты  не ври: знаю я ваши дѣла-то-
Кириллъ. Знаешь? Ну, что-ж ь,— наплевать! 

(Хочетъ идти).
Марья. Да тутъ она, аль ушла?
Кириллъ. Некогда-ста мнѣ съ тобой.
М арья. Да ты  скажи: ушла, что-ли?
Кириллъ. Уш ла... Ты сама-то уйди! (Ухо

дитъ.)
Марья. Ушла! Куды-жь она дѣлась-то? Ни 

тута, ни дома нѣтъ , а дорога одна. (Обора
чивается.) Это кто? «Рима,— ты?

ЯВЛЕНІЕ 5-е.
Дунька и Марья.

Д унька (входя). Какъ не Фима! Аль поте
ряла?

Марья. Потеряла и есть. Ты что тутъ?
Дунька. Гдѣ « тутъ »? Чай, но дорогѣ иду: 

въ полѣ работа ждетъ. Ну, а ты  за «Римкой?
Марья. То-то ушла о н а ... впередъ, то-есть 

въ поле ж е ...
Д унька. Въ поле? Вотъ такъ работница! Люди 

въ поле но утренней зорькѣ ходятъ, а она но
нѣ съ повечерией закатилась.

Марья. Да ты  что врешь-то?
Д унька. Будетъ форсить-то! Кабы я не ви

дала, а то я своими глазами... какъ она съ 
Кирюхой вотъ на эстой самой заваленкѣ...

Марья. Видѣла? Что-же, ушла она?
Д унька. А то что же: ночная птица солнца 

боится.
Марья. Гдѣ-же она дѣлась? Ой, дѣвонька, 

моя вѣдь вина-то: я ей приказывала, ступай, 
молъ, ничего. А оно вонъ что!

Дунька. Хватились, что ли?
Марья. Не то хватились, а сама я свекру 

объяснила: знамо, со зла. Такъ-то. И что это 
въ насъ бабахъ, ума-то нѣтъ? Ай я евекора- 
то не знаю? А, вотъ, на —  поди, закипѣло и 
удержу нѣтъ! А теперича и грызи локотокъ!

Д унька. Осерчалъ свекоръ-то?
Марья. Ажны затрясся весь: всю ночь про

кряхтѣлъ. А нониче,— куды те еще до свѣта,— 
шасть ко мнѣ: что, говоритъ, пришла? Нѣту, 
молъ. Н ѣтъ?— говоритъ, да и пошелъ. А самъ 
туча-тучей. И что только отъ него будетъ! То- 
есть такіе-то страхи! Охъ, правда, видно, го
ворится, что всякая-то сорока, да отъ своего 
языка пропадаетъ.

Д унька. Да что ты  больно нужаошься? Ну, 
потрясетъ маленько, что за важность? Оно, 
говорятъ, безъ тряски-то даже вредно. Матуш
ка-то и дѣло плачется: горькія, говоритъ, мы 
съ тобой: некому насъ поучить,

Марья. Бы ть, потрясетъ! Онъ, но его виду- 
то, какъ нонче-то онъ глянулъ, — онъ такое 
сдѣлаетъ, что и вздумать нельзя.



Дунька. Ничего: такъ васъ и надоть! Ой, 
вонъ онъ, колдунъ-то нашъ!

ЯВЛЕНІЕ 6-е .
Тѣ же и Кирюха.

Кириллъ (входя). Опять ты  здѣсь!
Д унька (убѣгая). Лѣ-ша-ай!
Кириллъ. Ты, тетка, что-ста здѣсь окола

чиваешься?
Марья. Что мнѣ околачиваться! Злодѣй ты 

нашъ!
Кириллъ. Что такое? (  Отворяя дверь.) Вотъ 

она, нтаха-то! Получай. Фимка!
Марья. Аль она здѣсь?
Кириллъ. Говорю: получай! (Взявъ топоръ 

уходитъ.) Некогда мнѣ.

ЯВЛЕНІЕ 7 -е .

Марья и Афимья.
Марья. Фимушка!
Афимья (выбѣгая). Что это— день?
М арья. День и есть. Что ты  такъ-то?
Афимья. Заспалась... Пойдемъ скорѣй!
Марья. Бѣда наша, Фима: свекоръ-то учу

ялъ .
Афимья. Ну?
Марья. Право слово. И какъ этакъ спать?
Афимья. Что-же дѣлать теперь?
Марья. Ума не приложу. А ужь грозенъ-то!
Афимья. Бить станетъ?
Марья. Охъ, ужь и не знаю. А т а к ъ -т о  

мнѣ мекается, что ежели примется онъ за те
бя, такъ не то, чтобы что, а всю до-чи ста  
исполосуетъ... то-есть на куски издеретъ!

Афимья. Какъ же быть-то? Марьюшка, и от
куда это? Пятый годъ я въ  разлукѣ, развѣ 
что было когда? И вдругъ...

Марья. Дсякому дѣлу начало бываетъ.
Афимья. Да на что же все это? Не пойму 

я что-то: не очнулась я, что-ли, еще? А и сонъ 
же я видѣла!

Марья. Хорошо?
Афимья. Страсть хорошо.
М арья. Видно, правду говорятъ, чтохорошіе- 

то сны къ бѣдѣ бываютъ.
Афимья. Вѣрно, что такъ. Постой! Что это 

было? Да!— словно бы вешнее утро, ранымъ 
рано: вотъ какъ теперь. Чуть, этто, солныш
ко п ригрѣваетъ ... Кругомъ меня, будто, рожь, 
молодая, зеленая, въ цвѣту еще; а густая-пре- 
густая. И ходятъ но ней, это, волны, и пыль 
летитъ зеленая. И колосики, будто, щекотнтъ 
меня, легохонько таково... и такъ, это, мнѣ 
весело чтой-то! Только вдругъ: будто пѣсня, 
тихая да нѣжная, вродѣ, какъ въ церкви. По
томъ онять — словно все т и х о ...а  я ужъ и не 
знаю ,— ровно бы въ зыбкѣ качаюсь, и такъ 
это мнѣ вольготно! А тутъ онять —  не то

матушка покойница, не то монахиня какая .. 
И опять это пѣсня, вродѣ какъ жаворонокъ, 
изъ самаго неба...

Марья. Ну?
Афимья. Дальше ужъ и не помню. А замѣ

сто этого, да вонъ что!
Марья. То-то сонъ хорошій, ото сна-то все 

н вышло! И куда онъ уш елъ, расностылый?
Афимья. Кирюха? Что-жь ему: убилъ, д а й  

былъ таковъ.
Марья. То-то убилъ! А мнѣ бы хоть изру

гать его, какъ слѣдствуетъ, все бы лучше.
Афимья (вскрикиваетъ). Батюшка!
Марья. II гдѣ?
Афимья. Вонъ! По дорогѣ идетъ.
Марья. II то ! ... Бѣжи скорѣй!
Афимья. Видитъ о н ъ !... Одинъ конецъ!

ЯВЛЕНІЕ 8-е.
Входятъ Семенъ и Ф едоръ (у нихъ по ло

патѣ ).
Семенъ (входя). Гляжу, гляжу, не при

знаю. Ты, что-ли, Фимка?
Афимья. Я , батюшка.
Семенъ. Такъ. Проявилась?... Ноди-кась сю- 

ды! Гдѣ была? А? Что молчишь? Съ кѣмъ гу 
ляла? А ?...

Афимья. Батю ш ка!...
Семенъ. Голову мою позорить!... А? Да ты 

бѣлены что-ли объѣлась? Да ты , коли своей 
башки не жалко, хоть обо мнѣ бы подумала! 
Каково это свекру? Вѣдь я не кто-нибудь: Се
мена Иваныча вся волость знаетъ! Баринъ м е
ня Иванычемъ величаетъ, урядникъ за руку 
здравствуется!... Да ты не то, чтобы что, а 
денно и нощно должна Богу молиться, что я 
тебя въ семью свою принялъ! А ты  замѣсто 
того, да вонъ что !... Что же теперича съ то 
бой дѣлать? А? Сказывай!. .

Афимья. Воля твоя, батю ш ка!...
Семенъ. Моя!— Вѣрно, что моя! Съ кѣмъ 

гуляла? Ну! Что молчишь? Говори, чтобы мнѣ 
знать, кому, окромѣ тебя, за свою срамоту спа
сибо сказать. Н у !...

Афимья. Батюшка!
Семенъ. Марья, говори ты!
Марья. Не знаю я . . .
Семенъ. Сказывай!
М арья. Съ Кирюхой, должно...
Семенъ. Съ мельникомъ?! Такъ! Захожій че

ловѣкъ: не важу я ем у ... А хъ, т ы ! . . .  (За
махивается черенкомъ лопаты.)

Афимья. Батюшка! Не своей я волей ...
Семенъ. Какъ не своей?
Афимья. Обошелъ онъ меня...
Семенъ. Что?
Афимья. Колдунъ онъ!
Семенъ. Колдунъ? Кирилла-то? Да нечто онъ 

колдунъ?



Марья. Сказываютъ.
Семенъ. Колдунъ! Такъ ты  съ колдуномъ!... 

( Отступая.) Наше мѣсто с в ято !... Кол
дун ъ!... Н ѣтъ, тебя и бить-то грѣхъ! Пойдемъ, 
Федька! Ну его и съ плотиной! (Афимьѣ.) 
А ты  чтобы ни ногой, чтобъ и духу твого не 
было!

Афимья. Батюшка, куда же мнѣ?
Семенъ. Куда хошь! И не батюшка я тебѣ, 

и сгинь ты , окаянная! А вы !... (Марьѣ и 
Федору.) Смотрите вы у меня! Распустилъ я 
васъ: набаловались! Страхъ забыли! Ты въ боль
ницу желаешь, а ты , можетъ, еіце почище ку
да. Я вамъ дамъ больницу! Я васъ скручу! Я 
изъ васъ лихоманки-то повыбью! Что торчи
те? Видѣли, солнце?... Ну, и дѣло ж е!... 
(  Идетъ.)

Афимья. Родимый!
Семенъ. Сгинь ты , окаянная! (Уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 9-е.
Ф едоръ, Афимья и Марья.

Ф ед ор ъ . Вонъ она, штука-то!
Афимья. Деверекъ, невѣстушка! Заступитесь! 

Федоръ Семенычъ!...
Ф едоръ . Она же и воетъ: «заступитесь»! 

Сама всѣхъ оцѣнила, да за нее-жъ и засту
пайся. Хитра тоже! Нѣтъ, ты погоди еще: ба
тюшка побрезговалъ, такъ моихъ попробуй! 
Дрянь этакая! Правда, что дрянь. (Уходитъ,.)

Афимья. Марьюшка, что же это будетъ?
Марья. Знамо, не озорничала бы. Что же я 

тутъ  могу? (Хочетъ идти.)
Афимья. Постой! Обезумѣла я! И на кой ты 

посылала меня?
Марья. Чего? Я посылала? Это когда же я 

сроду-то?
Афимья. Да не ты  ли говорила?
Марья. Мало ли чего! Н ѣтъ, ужъ это ты 

оставь, чтобы меня да въ  свои глупости мѣ
шать. Такъ то, матушка!

Афимья. Да ты бы мнѣ хоть слово какое...
Марья. Какія еще слова? Слыхала, что све

коръ приказывалъ? Что-жъ я супротивъ этого 
могу? Вонъ онъ, колдунъ-то ТВОЙ, — СЪ НИМЪ 
и разговаривай! (Уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 10-е.

Кириллъ и Афимья.

Кириллъ (входя). Ты еще тутъ?
Афимья. Бѣда моя! Батюшка бы лъ!...
Кириллъ. Здѣся!?
Афимья. Да. Все провѣдалъ!
Кириллъ. Н у?...
Афимья. Со двора прогналъ.
Кириллъ (свиснувъ). Это твое дѣло напле

вать выходитъ.
Афимья. Ума не приложу.
Кириллъ. Куда же ты  теперь?
Афимья. Куда? Некуда мнѣ.
Кириллъ. Это какже-ста «некуда»? Не на 

мельницѣ же тебѣ жить.
Афимья. То то «не на мельницѣ». А кто 

меня завелъ-то сюда?
Кириллъ. Н-да-ста! Еще бы не такъ! Мно

го васъ , т а к и х ъ -т о !  Этакъ вами х о т ь -с т а  
плотину крѣпи, замѣсто соломы, значитъ.

Афимья. Смѣйся, расностылый ты  человѣкъ: 
тебѣ, извѣстно, все смѣшки.

Кириллъ. Не плакать-ста стать.
Афимья. Душегубецъ ты! Воръ!
Кириллъ. Ну, это-ста вы напрасно. Скан

далить здѣсь тоже не приходится.
Афимья. Да ты  хоть бы присовѣтовалъ что!.. .
Кириллъ. Какіе-ста тебѣ тутъ  совѣты! Не

когда мнѣ съ тобой. (Уходитъ.)
Афимья (одна). У ш елъ!... II э т о т ъ ... всѣ 

уш ли!... Одна, одинеш енька!... Куда же мнѣ 
дѣться-то?! (Рыдаетъ.)

Занавѣсъ.

Д Ѣ Й С Т В І И  Ч Е Т В Е Р Т О Е .
Часть сельскаго переулка. Посреди изба Семена Иванова, правѣе надворныя строе
нія. Передъ избой столъ и скамьи. Налѣво группа деревьевъ. Въ глубинѣ капорами 
села. Время спаденія жары. Въ честь Троицына дня строенія убраны березками

ЯВЛЕНІЕ 1-е .

Марья и Афонька.

Марья ( ставя подлѣ стола принесенную 
скамью). Ухъ, тяжелящая какая! (Садит
ся.) Умаялась.

Афонька ( входя слѣва).  Что, на улицу пере
селяетесь? На огородѣ-то либо комарь заѣдаетъ?

Марья. Свекоръ все привередничаетъ. То-

есть такая-то ж изнь!... Въ праздникъ и то не 
отдохнешь.

Афоньна. Что толковать! Особливо безъ Фим- 
ки-то. Скучно, небось?

Марья. Знамо дѣло. Все помогала. А тепе- 
риче— чистая бѣда. Дѣвка-то еще на улицу убѢ- 
гла. Ахъ, горюшко-горе! (Уходитъ.)

Афонька (  направляясь подъдеревья итам 
усаживаясь). Да, такая ужъ ваша доля ба
бья: мужикъ хоть въ праздникъ баринъ, 



вамъ и этого нѣтъ. (Задумывается.) Нѣтъ, 
ни къ чему безъ хозяйки! Никакъ невозмож
но!.. To-есть, одно слово— см ерть!... Ишь ты , 
вонъ рубаха: даромъ что праздникъ, и то какъ 
чортъ черная. Вѣда! А мальченокъ-то... всѣ 
руки оттянулъ: не сидитъ одинъ, да и толь
ко. Что же мнѣ его въ рѣчкѣ, что-ли, уто
пить? За это, говорятъ, въ  острогъ сажаютъ. 
Нѣтъ, видно, бабу высматривать. Много ихъ, 
дряни, да брезгуютъ, проклятыя. А надобно 
разстараться. (Встаетъ.) Ой, одна тутъ  и 
есть!

ЯВЛЕНІЕ 2-е.

Афонька и Н адеж да (входитъ).

Афонька. Надёжна, ностойка-сь на часъ.
Н адеж да. Чего тебѣ?
Афонька. Поди-ка сюды.
Н адеж да (подходитъ). Ну?
Афонька. Я тебя замужъ хочу взять.
Н адеж да (отходя). Пошелъ ты , дуракъ!
Афонька. То-то насъ два лаптя— одна па

ра и будетъ. Сядь-ка! Да сядь! Что боишься: 
земля матушка все стерпитъ.

Н ад еж д а  (садясь). Да что мнѣ сидѣть-то?
Афонька. А вотъ послушай, дура, что ста

нетъ дуракъ говорить.
Н адеж да. Да что я тебѣ за дура?
Афонька. А то умница? (Хохочетъ.) Ой, 

и чудачка! Пойдешь, что-ли?
Н адеж да. Да на кой ты мнѣ нуженъ!
Афонька. Вотъ, и опять дура! Ты тепернче 

что? Вдова— мірской человѣкъ, да еще стару
ха. Ребятъ-то у тебя куча, а имѣнья— лапоть 
да онуча! Только и всего!

Н адеж да. Ты-то богато живешь.
Афонька. Погоди, обо мнѣ рѣчь впереди! А 

нѣтъ, такъ слушай: изба у меня, хоть и чуть 
жива, а жива! Оно и мы съ тобой, вѣдь, чуть 
ж ивы !... Н у !... Тепериче живешь ты  у зятя 
вродѣ, какъ старая собака: нынче служи, а 
завтра бѣжи. А у меня-то ты будешь хозяй
ка! На-ка, хватай-ка! Тепериче ты каждый день 
побираешься, а тогда мы съ тобой будемъ че
редъ держать: день ты  ходишь, а я на печи 
лежу, д р у г о й -т ы  лежишь, а я хожу! Вотъ и 
разж уй!. . .

Н адеж да. Оно х о т ь  и такъ, да ужъ боль
но обидно.

Афонька. Чего обидно?
Н адеж да. За дурака то идти, дурацкой же

ной быть.
Афонька. Ничего не обидно. Съ дуракомъ- 

то лучше. Ну, но рукамъ что-ли?
Н ад еж д а. Да ты х о т ь  подумать дай. Н а

летѣлъ съ разскоку.
Афонька. Съ разскоку-то лучше. Давай ру

ку то! (  Опа протягиваетъ руку, онъ бьетъ 
по ней.)

Н адеж да. А свадьбу-то на что играть?
Афонька. Афонька достанетъ. Надъ дура - 

комъ-то, братъ Надёжна, всякій смѣется, да 
ругается, да всякій ему и поможетъ! Умному- 
то говорятъ: работай, а съ дурака что взять, 
коли онъ дуракъ?

Н адеж да. А что бы, Афонюшка, кабы тебѣ 
это самое дурачество-то бросить, да какъ слѣд- 
ствуетъ мужикомъ стать, чтобы, значитъ, ра
ботать?

Афонька ( свиснувъ). Это не насчетъ ли со- 
шеньки-кривой ноженьки?

Н адеж да. То ли бы дѣло. А то что безъ 
хлѣба-то сидѣть?

Афонька. Безъ хлѣба? А ты постой-кась. 
Я безъ хлѣба сижу, такъ мнѣ по крайности 
не обидно, потому не работалъ за нимъ. А онп, 
другіе-то мужики, хозяева-то, что надъ рабо
той изъ послѣднихъ силовъ выбиваются, они- 
то безъ хлѣба не сидятъ?

Н адеж да. Всякое бываетъ.
Афонька. То-то, всякое! Это вотъ также 

присталъ ко мнѣ онамнясь дѣдка Семенъ. Ду
ракъ ты, говоритъ, дуракъ, да кабы, гово
ритъ, всѣ такъ-то разсудили и бросили рабо
тать, чать-бы, говоритъ, и хлѣбушко перевел
ся бы на свѣтѣ.

Н адеж да. И правда, что перевелся бы.
Афонька. Правда! А я ему: ну, что-ж ъ, молъ, 

и перевелся бы? Какъ, говорить, что? Да, 
что-жъ тогда дѣлать-то?

Н адеж да. Знамо дѣло.
Афонька. Что-жъ, молъ, одно бы дѣло оста

лось: помирать съ голодухи. Только, молъ, дѣ
душка, голодъ то не тетка, да и смерть не 
сестра: зачнутъ колять, небось не вытерпишь. 
— Ну, и что ж ъ ,— говоритъ?— Ну, и давай, молъ, 
хлѣба искать, а нѣтъ его, такъ дѣлать.

Н адеж да. Эсто опять, стало быть, за ра
боту?

Афонька. Во, во! Такъ-то и онъ брякнулъ. 
Вотъ, говоритъ, и выходитъ, что не могутъ 
люди безъ работы жить. А я ему: вѣрно, что 
такъ . II пущай ихъ работаютъ. Я , молъ, раз
вѣ имъ мѣшаю? Пущай, Надёжна, умники ра
ботаютъ, да насъ, дураковъ, кормятъ. Такъ- 
то, красавица! (Ударяетъ по плечу.)

Н адеж да. О ты , шалопутный!
Афонька. Такъ то, Надёжна!... (Посмот

рѣвъ направо.) Ой, кто это катитъ? (Вста
етъ.)

Н адеж да. Писарь никакъ? (  Оба перехо
дятъ направо и смотрятъ вдаль.)

Афонька. Писарь и есть. А еще то?
Н адеж да. Вродѣ, какъ баринъ.
Афонька. Мать ты  моя! Андрюшка, в ѣ д ь!...
Н адеж да. Чей такой?
Афонька. Семеновъ!... Фимкинъ хозяинъ!... 

Остановились. Слѣзаетъ: онъ п есть. Писарь 
то, знать, подвезъ.



Н адеж да. Правда ч то ... Ишь, закуриваютъ.
Афонька. Да, братъ, тепериче закурится! 

Тепериче заиграетъ дѣло!

ЯВЛЕНІЕ 3-е.
Тѣ же и Марья, потомъ Ф едоръ и С е

менъ.
Марья (пополнясь на крыльцѣ). Кого вы 

глядите?
Афонька. Андрюшка кашъ пришелъ.
Марья (сбѣгая). Что т ы ? .. Онъ и е с т ь ... 

Матушки вы мои!
Афонька. Встрѣиуть добѣжать. ( Убѣгаетъ.)
Марья. Ой родные вы мои! И что только 

будетъ тепериче!
Н адеж да. Знало, что бываетъ. Нойтить ба

бочкамъ повѣстить. (Уходитъ.)
Марья. Фимушка! Смерть твоя пришла. Фе

доръ, Федоръ! (Бѣжитъ къ избѣ.) Батюш
ка! ..

Ф едоръ . Чего ты?
Марья. Андрей нашъ пришелъ.
Ф едоръ. Ну?
Семенъ, (выходя). Гдѣ такое?(Оба схо

дятъ съ крыльца.)

ЯВЛЕНІЕ 4-е.
Входитъ Андрей, за нимъ Афонька.

Андрей. Батю ш кѣ!.. Мое нижайшее поч
теніе.

Семенъ. Андрюха?
Андрей. Такъ точно-съ. Съ праздникомъ.
Семенъ. И впрямь. Ну, здравствуй, сынокъ. 

(  Обнимаетъ.)
Андрей ( цѣлуется съ Федоромъ и Ма

рьей.) Братцу! Невѣстушкѣ! Все ли въ бла
гополучіи состоитъ?

Семенъ. Постой-кась. Ишь тебя раздѣлали- 
то какъ! И не узнать! Совсѣмъ что-ли?

Андрей. Какъ вамъ объяснить? Надо бы ду
мать, что и совсѣмъ.

Афонька. Ну, это не больно занятно. Пой
ду лучше Фимку стращать. (Уходитъ.)

Семенъ. Давно бы пора. Что-жъ, такъ въ 
одномъ спиюкачишкѣ и отпустили, столько го
довъ продержавши-то?

Андрей. Никакъ нѣ тъ-съ . Сундучокъ дол
женъ прибыть. Меня писарь на дорогѣ наг
налъ, такъ, значитъ, подвезъ на парочкѣ.

Семенъ. Такъ. (Пауза.)
Андрей. Н-да-съ.
Семенъ. Что-жъ, можетъ, съ дороги поже

вать чего хочешь?
М арья. Такая-то у насъ, Андрюшенька,со

лонина нониче, то-есть такая-то ...
Семенъ. Застрекотала. Подать, что-ли?
Андрей. Покорно благодарю за вниманіе, но 

я пообѣдавши. А, вотъ, позвольте у васъ спро

си ть... Про матушку и Серегу отъ писаря мнѣ 
извѣстно, а вотъ на счетъ супруги, я и въ 
сомнѣніи.

Семенъ. Это ты про Фимку, что ли?
Андрей. Такъ точно-съ.
Семенъ. Съ Фимкой, братъ, того ... нехо

рошо вышло.
Андрей. Что такое?
Семенъ. А т о .. .  лукавый ее обошелъ.
Андрей. Лукавый?
Семенъ. Онъ самый. Такъ-то она нехоро

шо сдѣлала, что и говорить неловко. (Марья 
глубоко вздыхаетъ.)

Андрей. Касательно супружескаго поведенія?
Семенъ. Тебя, брать, не поймешь. А созор

ничала баба, да и весь сказъ.
Андрей. Созорничала? Это не хорош о-съ . 

Н о ... гдѣ она будетъ тепериче?
Семенъ. Уволилъ я ее. потому нельзя та

кую держать. А гдѣ она— это ужъ у бабъ спра
шивай.

Марья. У бабки Акулины, должно.
Ф едоръ . Зачѣмъ? На пчельникъ побѣжала, 

сказывали.
Марья. Это она спервоначала, было, да, вид

но, не приняли. А нониче у Акулины она.
Андрей. Такъ-съ. По аптиресно бы пови

даться.
Семенъ. Что же. Сбѣгай-ка, Машка!
Марья. Сейчасъ. (Уходитъ.)
Андрей. Д а -с ъ ... Вотъ она какая оказія, 

никого знать эта самая страсть не обхо
дитъ.

Семенъ. Да, братъ. Ужъ на что мы со ста
рухой строги, и то не убереглась.

Андрей. Д а-съ ... житейская суетность.
Ф едоръ . Извѣстно, что дурь бабья... Дай 

имъ воли-то...
Семенъ. Да, Андрюха, ужъ того не спу- 

щай. Потому, дай разъ бабѣ поблажку и про
щ ай-, ни за грошъ пропадетъ. Она, баба-то, 
что лошадь молодая, которая съ норовомъ. Ви
далъ ты такихъ-то: какъ ты  ее въ оглобли, 
такъ она и брыкъ на бокъ,— видалъ, чать?

Андрей. Видывалъ.
Семенъ. Ни къ чему такая лошадь. А ка

кая тому причина? Слабость хозяйская. Пото
му, какъ упала она у тебя впервой, ни чѣмъ 
бы какъ ни па есть ее въ  запряжкѣ поднять, 
а ты пожалѣлъ, да отпрегъ. А отпрегъ одно- 
па, и шабанъ: хоть ты зарѣжь ее, подлую, 
а безъ эстого никогда не встанетъ. Она, ду
ра, можетъ, и сама не рада, а знай свое— по
тому поровъ надъ ней силу взялъ . А все отъ 
поблажки.

Андрей. Эго дѣйствительно. Только, ба
тюшка, я такъ слыхалъ, что настоящій хо
зяинъ и вовсе не допуститъ, чтобъ лошадку 
него падала, хотя бы и при первой проѣздкѣ, 
Потому видитъ наскрозь, что у нея на умѣ.



и чуть только она что, а онъ и повернетъ 
по своему.

Семенъ. Правильно. Хорошо сказалъ. Толь
ко еще бы она при тебѣ посмѣла!

Андрей. То-то и есть.
Семенъ. То-то и есть. А коли ты  хорошій 

хозяинъ, такъ и поступи по правилу. Зря не 
падоть, а возьми ты недоуздокъ, скажемъ, али 
хоть бы кнутикъ, дверь на крючокъ, да и съ 
Богомъ! Да хорошенько, чтобъ, какъ слѣд- 
ствуетъ въ чувствіе вошла, да на всю ули
цу кричала. Тѣмъ самымъ и порокъ съ тебя 
снимется, потому всякій будетъ знать, что 
настоящій ты  крестьянинъ.

Ф едоръ. Это ужъ какъ есть; потому съ 
бабой не словами разговаривать.

Семенъ. Главная вещь, надобно помнить 
человѣку, что есть онъ своей бабѣ господинъ 
п судья, и передъ всѣми онъ за нее отвѣт
чикъ.

Андрей. Н-да-съ! Это въ точности: полный 
командиръ. Н-да-съ! ( О см а т р и ва ясь .)  Пере
мостили крылечко-то?

Семенъ. Перемостили. Да, братъ, вотъ ты 
и пришелъ. Къ чему мнѣ тебя тепериче опре
дѣлить? Земли у насъ и на двоихъ въ самый 
разъ. Чтобъ те пораныне-то, я бы у барина 
еще десятинки двѣ снялъ... А тепериче ежели 
куда на сторону— опять всѣ мѣста заняты. Да 
и отвыкъ ты поди отъ нашей работы.

Андрей. Это, батюшка, мы все, оглядясь, 
увидимъ.

Семенъ. Оглядясь? На оглядки-то, братъ, 
время не гоже тратить.

ЯВЛЕНІЕ 5-е.

Тѣ же и Афоня, потомъ  Афимья и Марья.

Афонька ( в х о д я ) .  Идетъ, идетъ! Тащатъ 
кошку на расправу!

Семенъ. Не твое дѣло, дурашный. Иди-кась 
отсель.

Афонька. О? А я , было, на науку погля
дѣть.

Семенъ. Нечего ту тъ . С тупай-ка... Ступай!
Афонька. Ну, ужъ это врешь! Я коли что, 

хоть однимъ глазочкомъ. ( П р я ч ет ся  за  де
р е во .)

Андрей ( см от ря налѣ во) .  Приближаются.
Афонька (т а к ж е ).  У хъ, и взбучетъ же 

онъ ее тепериче. Идетъ! (Л о ж и т ся  въ т р а в у .)
( В хо д и т ъ  А ф и м ь я , медленно, низко о п у 

ст ивъ голову, и  вся т р еп ещ а ; за  ней М а р ь я ,  
т акж е очень взволнованная. А н д р ей  ос
т ает ся сидѣ т ь. Федоръ от ворачивает ся. 
Семенъ нѣсколько от ходит ъ и , слож ивъ 
на груди р у к и ,  наблюдаетъ супруговъ. 
А ф и м ь я , дойдя до середины си,сны, ост а
н а вл и ва е т с я .)

Андрей, (выдерж авъ п а у з у ) .  Здравствуй, 
Фимушка!

Афимья ( еле с лы ш н о .)  Здравствуй, Ан
дрей Семеновичъ!

Андрей. Что же остановилась?.. Подойди 
поближе.

(.А ф им ья  подходит ъ , склоняясь еще ниж е; 
А н д р е й  под ни м а ет ся .)

Афонька. Ухъ, сейчасъ онъ ее по ш еѣ-то!..
Андрей. Чай, въ законѣ состоимъ, можно 

и поцѣловаться! (Ц ѣ л у е т ъ .)
Афонька. Это на что же?
Андрей. Что же вы на меня не глядите? 

Подымите головку: мнѣ на васъ поглядѣть лю
бопытно. Что, хозяюшка, аль совѣсть не чи
ста ?

Афимья. Виновата!.. ( П адает ъ на  ко
л ѣ н и .)

Андрей. Очень хорошо... Достаточно...
Афимья. Андрей Семеновичъ, не евоей я 

волей...
Андрей. Очень хорошо. Это до насъ не ка

сается.
Семенъ. Молодца.
Андрей. Больше этого самаго не будетъ? 

( Л а у з а . )  А, что же вы молчите?
Афимья. Чего это?..
Андрей. Достаточно. Встаньте. Встань, Фи

ма! Батюшка, вы мнѣ приказывали предать 
ее истязанью, но вы же мнѣ объяснили, что 
я надъ ней полный командиръ и судья. Такъ-съ?

Семенъ. Слышалъ уж ъ, чать.
Андрей. Очень прекрасно. Но ежели я ко

мандиръ, то долженъ судить не иначе, какъ 
по своему вкусу. Мой же вкусъ такой, что
бы простить.

Семенъ. Это то есть какъ же такъ?
Андрей. А такъ: простить, и безо всякихъ 

послѣдствій! Потому мое разсужденіе такое: 
ежели она согрѣшила, то не иначе, какъ по 
своему человѣческому естеству и . . .  по жен
ской слабости. Впредь, при имѣніи возлѣ се
бя мужа, прегрѣшенія прекратятся. Значитъ, 
и достаточно.

Семенъ. Да что ты , братъ? Какъ, вовсе 
бить не хочешь?

Андрей. Окончательно. Потому одно напрас
ное безпокойство и совсѣмъ даже намъ не къ 
личности. Фимушка, повыдь ка покуда, я те 
бя тогда кликну. ( А ф и м ья  уходит ъ , т ут ъ  
же скры вает ся и  А ф о н ь к а .)  Эхъ, батюш
ка, извѣстно, темнота ваше дѣло. Потому и 
непонятно вамъ. А мы въ лакейской долж
ности нообразовались таки достаточно, и по
тому, все можемъ понимать, какъ но учено
му слѣдуетъ. Д а-съ, всего, всего, т .-е . во 
всей точности, пришлось насмотрѣться, а то
го больше наслушаться. II даже до такой сте
пени, что понимаю я себя теперь на совсѣмъ 
особливой отъ васъ линіи: вы , напримѣръ,



вродѣ бы сказать, кроты слѣпорожденные, а 
я, напротивъ, самый сурьезный и обстоятель
ный очевидецъ. Я однимъ окомъ гляну— все 
насквозь вижу, а вы во всѣ глаза воззрѣвай- 
тесь— ничего, окролѣ потемокъ. А почему? По
тому, какъ и во всѣхъ книжкахъ пропечатано, 
ученье свѣтъ, неученье тьма. Да-съ, батюш
ка, тьма кромѣшная!.. И хотя— что я съ по
корностью и выслушалъ васъ , какъ своего 
природнаго родителя, но, съ тѣмъ вмѣстѣ, по
ступить долженъ но своему спеціальному об
разованію. Вотъ, хоть бы на предметъ этого 
самаго битья. Б и ть ! .. Да позвольте вамъ до
ложить, что по нашей просвѣщенности, мы 
такъ полагаемъ, что драться довольно стыдно 
даже и для мужика, а не то, что для насъ! А 
сверхъ сего, батю ш ка... я не желалъ при 
Афимьѣ... по нашему пониманію, она уже 
получила истязаніе, и даже сверхъ всякой 
мѣры.

Семенъ. Слушаю я , слушаю: половину не 
пойму, а что понимаю— чудно что-то.

Андрей. Чудного тутъ нѣтъ ничего, но одни 
образованныя слова. И позвольте вамъ доло
жить, что, хотя она и ошиблась, но гнать ее 
изъ дома вы не имѣли... возможности, потому 
опа вашему сыну супруга и сына притомъ не 
какого-нибудь...

Семенъ. Сыпокъ, да ты  съ кѣмъ гута- 
ришь ?

Андрей. Съ родителемъ, и опять таки съ 
полнымъ къ нему почтеніемъ. Да-съ! Но, хо
тя вы и родитель мой, но какъ поступаете не 
по закону какъ слѣдуетъ, то и обязанъ я . . .

Семенъ. Такъ такъ-то? Ты, я вижу, отца 
учить пришелъ? Отца? Н ѣтъ, братъ, я тебя 
скоро отъ этихъ порядковъ отучу.

Андрей. Напрасно вы такъ тревож итесь...
Семенъ ( толкнувъ по въ плечо). Да мол

чи ты , щенокъ!
Андрей. Позвольте! Позвольте, батюшка ! 

Щенкомъ я себя не чувствую, и драться вы 
не извольте. И нѣтъ у васъ на это никакихъ 
правъ .

Семенъ. Правъ нѣтъ? У отца нѣту нра
вовъ сына побить?

Андрей. И даже нисколько. Потому въ со
вершенныхъ лѣтахъ.

Семенъ. Въ совершенныхъ лѣтахъ? Такъ. 
Стало быть, самъ ты но себѣ человѣкъ?

Андрей. Окончательно,— особая персона.
Семенъ. Персона? Ну, ладно. Только, братъ, 

того. Самъ по себѣ, такъ пущай такъ и бу
детъ. Ступай же ты  и живи самъ по себѣ.

Андрей. Это что же? Тоже увольняете?
Семенъ. Да, братъ, ужъ не взыщи! Не ува

жаешь мнѣ, такъ и ступай, куды знаешь. Ты , 
я вижу, на чужой сторонѣ большого ума на
брался, высокаго разума. Ну, такъ пойди и 
поживи съ ними на просторѣ.

Андрей. На этомъ и прикончите?
Марья. Андрюшенька, а ты бы въ ножки- 

т о .. .  Пока у батюшки сердце-то еще не за- 
крѣпло.

Андрей. Н ѣтъ, ужъ это зачѣмъ же.
Ф едоръ. Ишь, вѣдь, т ы ...
Семенъ. Не желаешь?.. Ну, и Богъ съ то

бой! (Подумавъ.) По твоему форсу замѣтно, 
что у тебя чтой-то есть на умѣ: не спроста 
дерзаешь. Ну, и Господь съ тобой! Доходи одинъ, 
а я сыновней гордости не потатчикъ. ( Ухо
дитъ.)

Ф едоръ . Да что ты  это, Андрюха? II диви 
бы за что, а то изъ-за бабы !..

Марья. Ужъ и правда что. Легко ли дѣло? 
Не подумалъ ты , знать, сгоряча-то.

ЯВЛЕНІЕ 6-е.
Тѣ же и Афимья.

Андрей. Все у насъ удумано... Фима! При
сядь-ка покуда. (Сажаетъ рядомъ.) Все у 
насъ удумано, и ничьихъ намъ совѣтовъ не 
требуется, а будемъ мы съ Фимушкой пожи
вать, а вы , на насъ глядя, завидовать.

Марья. Андрюшенька, да вѣдь всѣ бы такъ- 
то рады: своимъ-то домкомъ. Да на что его 
поставишь-то?

Андрей. И опять будьте безъ сомнѣнія. Слу
жили мы у господина хорошаго. Барыню-то 
нашу я давно бросилъ, потому мизерна она 
для меия сдѣлалась... Кто этотъ самый по 
своей спеціальности баринъ— вамъ все равно, 
потому ничего вы не можете понимать... Ну, 
а только первый сортъ господинъ. Гостей къ 
намъ хаживало, т .-е . видимо-невидимо. Соби
ралось бывало все больше къ ночи: танцор
ки, француженки... II сейчасъ это карты , ви
но, музыка, плясы. Нахлещутся этого вини
ща разнаго, осатанѣютъ, чистые черти сдѣ
лаю тся ... Ну, а я знай похаживай промежъ, 
да только руку этакъ подставляй: пожалуйте, 
молъ, по вашему, хоть бы на водку, сказать. 
Ну, а только никакой этой водки мы не упо
требляли, а все въ  сундучекъ, да въ  сунду- 
чекъ, да такимъ родомъ и настукали капита
лецъ.

Ф едоръ. Ну? И много?
Андрей. А, вотъ , посчитаемъ ужо съ Фи

мушкой.
Ф едоръ . А не брешешь ли, парень? Чтобъ 

тебѣ, кажись, отъ этакой жизни вольготной, 
да на нашу маяту понесло?

Андрей. Вольготной? Попробовалъ бы ты 
этой самой жизни-то вольготной. Работа не 
видная, а много отъ нея нашего брата въ кро
вавую чахотку впадаетъ. Иной разъ сутокъ 
но пяти глазъ не сомкнешь. Господа гуляютъ, 
а ты имъ услуживай каждому; отгуляли, спать 
полегли, а тебѣ до утра комнаты, да посуду



прибирать; чуть задремалъ— глядь, зазвонили: 
опять, значитъ, служи не тужи. Да чтобы во 
всей исправности, во всей красотѣ: за то и 
денежки платятъ. Это одно, а второе, но де
ревнѣ соскучился, какъ ни какъ, а русскій 
вѣдь человѣкъ. Опять же, здѣсь, съ деньга
ми то, да съ настоящимъ образованіемъ, боль
шія дѣла можно производить.

Марья. Вотъ оно дѣло то какое! Что же, 
тоже землей заниматься станешь?

Андрей. Ну, ужъ это наврядъ, потому от
стали отъ этой черноты. А вотъ на предметъ 
винной торговли можно съ хозяйкой посовѣ
товаться. Такъ что ли, Фима? Ишь ты  у ме
ня краля: только бы въ трактирѣ за прилав
комъ стоять!..

Марья. Ишь ты  вѣдь: въ цѣловальники мѣ
тишь?

Андрей. Н-да-съ. А то можно и такъ при
способиться, чтобы мужичкамъ изъ-подъ про
центику деньжонками помогать. Тоже, ежели 
съ умомъ взяться, дѣло небезвыгодное. Толь
ко, вотъ законы, говорятъ, на счетъ этого 
стали строги, надзираю тъ...

Семенъ (и зъ  о к н а ).  Вы! Что еще з а т о л 
ки! ( В с ѣ  вст а ю т ъ .)  Ума что ли набирае
тесь? Ужинать нора.

Марья. Сейчасъ! Ну, прощайте ттокедова. 
(У х о д и т ъ  съ Ф едорамъ.)

Андрей. Прощайте!

ЯВЛЕНІЕ 7-е .
Андрей и Афимья, потомъ  Афонька.

Андрей ( обнимаетъ А ф и м ью  а они идутъ

н а л ѣ во .)  Что-жъ, рада хозяину?.. ( С адят ся  
подъ деревом ъ.) А? Что молчишь?

Афимья ( заволновавш ись , сквозь слезы ). 
З л а ... златой ты мой!...

Андрей. Вона что! А слезы зачѣмъ?
Афимья. Н ичего... съ радости!
Андрей. Погоди! То ли еще будетъ! Ну-ка, 

поцѣлуй. (Ц ѣ л у ю т с я .)  Т ак ъ !.. Еще! И еще 
однажды! Тройственно. ( З а  сценой п ѣ н іе ) .

Андрей. Аль вѣнки развили?
Афимья. Вѣнки, и есть.
Андрей. Такъ. Эхъ, Фима, любо у васъ. 

Хорошо въ городѣ: всякое тебѣ удовольствіе, 
да нѣтъ, простора этого нѣту. То ли дѣло 
матушка-деревня! Лѣсъ это, пѣсни, духъ бе
резовый! А народъ то: простота, голубь. За
живемъ, братъ!

Афимья. Андрей Семеновичъ, да что же это?
Андрей. Что это?
Афимья. Да какъ же? То, вонъ что было, 

а т о .. .  словно сонъ хорош ій!.. Хозяинъ при
шелъ, добрый, да ласковый. Своимъ домкомъ, 
говоришь... Ни свекра, ни свекрови, ни не
вѣстки!.. А замѣсто т о .. .  Вотъ те и въ раз
лукѣ!.. ( Бросает ся па  ш е ю .)  Златой ты 
м о й !...

Андрей. А, заговорила, небось... ІІойдемъ- 
ка къ хороводу, прогуляемся, кстати и фа- 
терку пріищемъ. (У ходят ъ обнявш ись. И зъ  
куст овъ вы ходит ъ А ф о н ь к а .)

Афонька. II чтобъ тебя розорвало!.. Зада
ромъ я только животъ отлеж алъ!.. Хоть бы 
на смѣхъ щелканулъ, а тоже образованный 
называется!
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ніе. „Вѣтерокъ". Д рам а в ъ  5 д. „Молодежь". Ком. 
в ъ  3 д . „Званый вечеръ съ итальянцами". О пе
р е т к а  въ  1 д. Ц . 1 р . 50 к .,  оъ п ер ес . 2 р .М . 
1879 г.

М ансфельдъ, Д. Драматическія сочиненія и 
переводы. Т ри  том а. С одерж аніе . Т ом ъ  І-й: „По
слѣдній выходъ". Д р ам а  въ  4 д. „И онъ во всемъ- 
же виноватъ!" Ф арсъ  въ  1 д. „На волосокъ отъ 
преступленья". ІП ут. въ  1 д. „Одна бѣда другую



накликаетъ". Ком. въ 4 д. „Стрекоза". Ком. въ
1 д. „Прогадалъ ". Фарсъ въ 2 д. Томъ II: „Сте- 
фи-Жираръ“. Бытовая картинка изъ американ
ской жизни въ I д. „Женихи-покойники", Ш утка 
въ 1 д. „Поздняя жатва, или двадцать лѣтъ послѣ 
смерти". Драма въ 4 д. „По Сенькѣ шапка". Сцен
ка изъ купеческаго быта въ 1 д. „Рано пташеч- 
ка запѣла". Ш утка въ 1 д. „„Всякому зерну 
своя борозда". Ком. въ 3 д. „Мученикъ страсти". 
Драма въ Зд . Томъ III: „Золотая ручка". Фарсъ 
въ 4 д. „Гнилые устои". Драма-комедія въ 5 д . 
„Пріютскія дамы". Бытов. сцены въ 4 д. Цѣна 
каждаго тома 1 р. 50 к., съ перес. 2 р . М. 
1886 г.

Пальмъ, А И. Драматическія сочиненія. I томъ. 
Содержаніе: „Старый баринъ". Ком. въ 5 д. 
„Нашъ другъ Неклюжевъ". Ком. въ 5 д. „Очертя 
голову". Сцены въ 4 д. „Милочка". Ком. въ 5 д. 
„Грѣшница" Драма въ 4 д. Ц. 2 р . ,  съ перес.
2 р. 50 к. М. 1893 г.

Плещ еевъ, А. I томъ. Содержаніе: „Застра
хованная жена". Ком.-шутка въ 1 д. „Проказ
ница". Ком. въ 1 д. „Пять рублей награжденія". 
Монологъ. „Столѣтній любовникъ". Шут. въ 1 д. 
Ц . 1 р., съ перес. 1 р. 35 к. М. 1880 г.

Старицкій, М. Малороссійскій театръ. I томъ. 
Содержаніе: 1) „Сырочыньокій ярмарокъ", ком. 
опер. въ IV д. 2) „За двома зайцами", міщ. 
ком. въ IV д . 3) „Якъ ковбаоа та чарка— то ми- 
нетця и сварка". Вод. въ I д. 4) „Ой не ходы 
Грыцю, та на вечерныци". Др. оперет. въ IV д.
5) „По моднему". Вод. въ I д. Ц. 2 р., съ пер. 
2 р. 50 к . М. 1890 г.

Старицкій, М. П. Малороссійскій театръ. Томъ 
2. Содержаніе: „ Крути, та не лерекручуй". Ком. 
въ 5 діяхъ. „Цыганка Аза". Драма въ 4 діяхъ. 
„Ничъ нидъ Ивана Купала". Драма въ 5 діяхъ. 
Ц. 2 р., съ перес. 2 р. 50 к. М. 1893 г.

Тарновекій  К. „Театръ".Два тома. Содержа
ніе. Томъ I: „Воробушки". Ком. въ 3 д. „Ми
лые бронятся — только тѣшатся". Вод, въ 1 д. 
„Квартъ отъ дамы". Вод. въ 1 д. Томъ II: „Ко- 
гда-Въ онъ зналъ!" Романсъ въ 2 д. „Каково вѣет
ся—таково н мелется". Вод, в ъ 2 д .  „Мотя". Вод. 
въ 1 д. Цѣна каждаго тома 1 р .  50 к., съ 
перес. 2 р. М. 1878 г.

Три комедіи для любителей драматическаго ис
кусства. 1 домъ. Содерзканіе: „Б-а5а“. Ком. въ 
1 д. М. Ѳедорова. „Жена-совершенство". Ком. 
въ 1 д. М. Анисимова. „Призраки любви". Ком. 
въ 2 д. М. А. Ц. 1 р. 50 к. М. 1878 г.

Ѳедоровъ П. Сочиненія и переводы. I томъ. Со
держаніе: „А. и Ш утка въ 1 дѣйствіи. 
„Архиваріусъ". Вод. въ 1д. „Бабушкинъ внучекъ". 
Вод. въ 1 д. „Бархатная шляпка". Вод. въ 1 д. 
„Буря въ стаканѣ воды". Ком. въ 1 д. „Въ чу
жомъ глазу сучекъ мы видимъ"... Вод. въ 1 д.

„Выдалъ дочку замужъ". Вод. въ 1 д. „Гони лю
бовь въ дверь—она войдетъ въ окно". Ком. въ 1 
д. Ц. 2 р ., съ перес. 2 р. 50 к. М. 1875 г.

Ш пажинекій, И. Драматическія сочиненія- 
Томъ 2-й. Содержаніе: „Вольная волюшка". Дра
ма въ 5 д. „Въ старые годы". Драма въ 5 д. 
„Простая исторія". Драма въ 5 д. „Жертва". Дра
ма въ 5 д. „Чародѣйка". Трагедія въ 5 д. Ц. 
2 р., съ перес. 2 р . 50 к. М. 1893 г.

Ѳедотовъ, А. Монологи для сцены- Содержаніе: 
I. „Стрѣлочникъ". II. „Охотникъ". Ц. 1 р. М.
1887 г.

Сочиненія по теоріи  драм а
тическаго искусства.

Васильевъ, С. Драматическіе характеры коме
діи „Горе отъ ума". Опытъ разбора отдѣльныхъ 
ролей, какъ пособіе при ихъ исполненіи. Вы
пускъ 1. Молчалинъ. Выпускъ II. Софья. Выпускъ 
III. Лиза. Выпускъ IV. Фамусовъ- Съ приложе
ніемъ полной роли и рисунка костюма. Ц. каж
дому выпуску 1 р. М. 1891 г.

К аф ты ревъ, С. Первое знакомство со сценой.
Краткое руководство къ изученію драматиче
скаго искусства. Содерзканіе: Предисловіе I. 
Драматическая поэзія и искусство. II. Театръ, 
его устройство и значеніе. III. Актеръ, его 
средства и амплуа. IV. Роль и е я  изученіе. V. 
Двѣ школы въ драматическомъ искусствѣ. VI. 
Гримировка и костюмировка. YJI. Мелочи сце
нической постановки и исполненія. ѴЩ. Спек
такль. Въ приложеніи: Систематическій указа
тель лучшихъ сочиненій на русскомъ языкѣ, 
относящихся къ теоріи и исторіи драматиче
скаго искусства. Ц. 75 к ., съ перес. 1 р. М. 
1873 г.

Библіографическій указатель безусловно дозво
леннымъ къ представленію драматическимъ со
чиненіямъ, разсмотрѣннымъ драматическою цен
зурою съ 1-го апрѣля 1891 но 1-е апрѣля 1893 г. 
Ц. 50 к.

Первые уроки гримировки. Необходимое руко
водство для всякаго начинающаго въ драмати
ческомъ искусствѣ. Ц. 50 к. М. 1879 г.

300 пьесъ въ краткомъ ихъ содержаніи, съ обо
значеніемъ дѣйствующихъ липъ и декорацій. 
Самое лучшее руководство при выборѣ пьесъ 
для любительскихъ спектаклей. Подробно раз
сказано содерзканіе каждой ніесы, также ука
заны число лицъ, декораціи и проч. и ироч. 
Ц. 2 р. М. 1873 г.

Устройство сцены для домашнихъ и любитель
скихъ спектаклей- Сокращенное руководство въ 
чертежахъ. Ц. 50 к. М. 1873 г.

З А К А З Ы  И С П О ЛН Я Ю ТС Я  ПО П О Ч Т Ѣ , С Ъ  Н А Л О Ж Е Н Н Ы М Ъ  П Л А Т Е Ж О М Ъ .
Библіотека открыта: в ъ  будни —  о тъ  9 ч. утра до 8  ч асо въ7 вечера, въ  праздники— отъ 
1 0  до  4  час .; съ  1 апрѣля по 1 сентября: въ будни— о тъ  9  час. утра до 7 вечера, въ

праздники — отъ  1 0  час. до  3  часовъ .
Адресъ для писемъ и телеграммъ: Москва, библіотека Р азеохина.

КАТАЛОГЪ ЖЕЛАЮЩИМЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО.



ОБЪЯВЛЕНІЯ
гг. антрепренеровъ и ищ ущ ихъ ангажемента артистовъ.

А лександрова, Александра А лександровна (Шишкевичъ), grande dame и драматическая 
старуха.—Петербургъ, Больш. Садовая, д. № 53, кв. № 6.

Алмазова, Екатерина Ивановна, оперная пѣвица меццо-сопрано контральто съ репертуа
ромъ, ищетъ ангажемента въ антрепризу или въ товарищество.— Адресъ: Тифлисъ, Садовая ул., № 33.

Авраменко, Владиміръ Ивановичъ, исполняетъ 1-я роли стариковъ въ комедіяхъ.—Адресъ: 
г .  Чугуевъ, Харьковской губ., доктору Шебалину, для передачи В. И. Авраменко.

Аксаковъ - Михайловскій, В, В., бытовой резонеръ, комикъ - резонеръ и куплетистъ съ 
большимъ репертуаромъ, свободенъ на зимпій сезонъ 1894/s года.—Адресъ: контора Бѣльскаго.

Алнбина-Самойлова, И. Л., героиня, свободна па сезонъ 189'‘/3 г.— Адресъ: въ контору 
Бѣльскаго въ Москвѣ.

Афанасьева, Евгенія Алексѣевна, драматическая героиня, ищетъ ангажемента на лѣто.— 
Воронежъ, Тулиновская ул., д. Кутниковой.

Вертенсонъ-Инсаровъ, В. А., баритонъ, учен. проф. Петца въ Миланѣ,пѣвшій на итальянскихъ 
сценахъ, имѣющій большой репертуаръ оперъ, какъ иностранныхъ,такъ и русскихъ, предлагаетъ свои 
услуги гг. опернымъ антрепренерамъ.—Milano via Durini, № 1, artista di Canto, W. Bertenson.

Боринъ, M. И. комикъ простакъ, характерныя роли, водевили. Яастоящ. адресъ: Г. Керчь, 
Таврической губ., Константиновская ул ., д. Кисланова. Постоянный адресъ: Г. Москва, Адресный 
столъ, помощи, начальника И. И. Каменскому, перед. М. Борину.

Вильгедьмининъ, И. М., суфлеръ и Селиванова, А. С., на роли пожилыхъ grandes dames 
и комическихъ старухъ, ищутъ мѣста на зимній сезовъ ІЗЭѴз г -—Адресъ: г. Славянокъ, Курзалъ 
Минеральныхъ водъ.

Воскресенскій-Озсрковъ, Александръ Александровичъ, драматическій резонеръ, а также 
полезенъ въ дивертисментахъ іі опереткахъ на баритонныя партіи. Жалованье 75 руб. и бенефисъ. 
На зимній сезопъ предлагаю театральные костюмы и библіотеку болѣе 1000 те съ . ІІостоян. адресъ: 
г. Вологда, Подлѣсная улица, № 11.

Гаврилова, А. Е ., аккомпаньяторша и компримаріо; можетъ дублировать драматическое со
прано. Ставрополь-Кавказскій, А. Е. Гавриловой, до востребовавія.

Гдалевичъ, Григорій Осиповичъ, суфлеръ, ищетъ мѣсто въ драму или оперетку. Адресъ: 
г. Гомель, Могилев. губ.

Генбачевъ-Горедолинъ, Владиміръ Семеновичъ, простакъ, комикъ и характерныя роли; 
свободенъ на зимній сезонъ.—Таганрогъ, соб. домъ.

Головинская, Александра Васильевна, ingénue dramat., свободна на зимній сезонъ.—Г. 
Темрюкъ, Кубан. обл., Владиміру Петровичу Волобуеву, съ передачей Головинской.

Гончаровъ, Николай Георгіевичъ, комикъ. Свободенъ на зимній сезонъ 1894—95 годъ. 
Постоянный адресъ г. Орелъ, Подострожная улица, д. Кочугова.

Гудзь, И. К ., комикъ буффъ. Драма, комедія и оперетка, русская н малорусская. (Голосъ 
баритонъ).—Г. Херсонъ, Александровская ул., Забалка. И. Гудзю.

Дальфэнъ-Катковъ И. И., комикъ и полезенъ въ дивертис., свободенъ на зиму. — Адресъ: 
Москва, Брестская ул., д. Посальскаго, кв. № 2.

Ж ирардо, Александръ Львовичъ, ищетъ мѣсто на зимній сезонъ. Молод. людей и 2-хъ 
Фатовъ. Москва, ІІатр. пруд. д. Александрова, кв. № 3.

Золотаревъ, Даніилъ Афанасьевнчъ, драм. и комич. резонеръ и Золотарева, Ольга Дани
ловна, 2-я роли ingénue, ищутъ мѣста.—Адресъ: Вышній-Волочекъ, Екатерининская ул., д. Олениной.

Искра, В. В., предлагаетъ свои услуги въ драму на вторыя роли. Адресъ: Орелъ, Покров
ская улица, Василію Алексѣевичу Позднякову для передачи.

Колобовъ, Леонидъ Николаевичъ, простакъ-фатъ, свободенъ па предстоящій зимній сезонъ, 
адресъ: Москва, театральная контора Д. А. Бѣльскаго; нромениый- г. Вологда, Золотушная набереж
ная, д. Крыловой.

Крамовъ, Александръ Іосифовичъ, исключительно комикъ-буффъ и типичныя роли стари
ковъ. Свободенъ на зимній сезоиъ, до 15 сент. Г. Тамбовъ, Большая ул., д. Волокитина.

Кравотынскій, Петръ Силовичъ, арт. Императорскихъ театровъ. Драм. любовникъ и характ. 
100 руб. въ мѣсяцъ. Г. Выборгъ, Выборгскій форштадтъ, д. Иванова.

Кольцова, K. К., комическая егаруха, если необходимо, то и драматическая, свободна на 
зимній сезонъ ,-Г . Майкопъ, Кубанской области, театръ.

Лнбаковъ, Я. М. (Любинъ), резонеръ, бытовыя и характерныя роли, свободенъ на лѣтній 
сезонъ.—Г. Ломжа, театръ.

Людмиловъ С., и Кунѣгинъ Н., кларнетистъ (играетъ 1-го или 2-го кларнета) и тромбонистъ, 
ищутъ мѣста, согласны играть и въ опереткѣ. Адресъ до 25 августа: г. Тамбовъ, 1-я Долевая ул., 
Д. Полякова, М. И. Евдокимовой для передачи.

Макаровъ-Юневъ, Александръ Федоровнчъ, характерный русскій пѣвецъ, бытовыя и ха
рактерныя роли: Макирова-Юнева, Адель Александровна: бытовыя и сильно-драматическія — же
лаютъ ангажемента на зимній сезонъ или на гастроли. С.-Петербургъ, Офицерская у., д. № 19.

Миловидовъ, Александръ Григорьевичъ, второй любовникъ и водевильныя роли и Нель- 
ская, Марья Гавриловна, драматическая энженю и драматическая граидъ-дамъ—свободны на зиму 
1894 года.—Адресъ: Москва, Тверская-Ямскал, д. Грачева, кв. № 3, Коцкера, для А .Г, Миловидова.

Мирскій, Борисъ Юрьевичъ (драматическій любовникъ) и Изборская, Августина Иппо
литовна (ingénue dr.), свободны на зимній сезонъ 94—95 г.—Г. Екатеринбургъ, Главный проспектъ, 
уголъ Водочной, д. Машавовой.

Михайловская, А. А., молодая, начинающая артистка. На роли ingénue dramatique— Хер
сонъ, Забалка, Александровская ул., И. Гутю для А. М.

Натальскій, П етръ Іосифовичъ, роли вторыхъ любовниковъ, фатовъ и водевильныя, сво
боденъ на зимній сезонъ.—Адресъ; Екатеринбургъ, до востребованія.



Никитинъ-Фябіанскій, Ф. П., резонеръ и комикъ-резонеръ, свободенъ на лѣтній и зимній 
сезоны.—Адресъ: г. Черниговъ, гостиница „Югъ“.

Николаева, ingénue dram, и com. ищетъ ангажемента на 2 роли.Ялта, почтамтъ,до востребованія.
Николаевъ, H. В., комикъ-резонеръ или комикъ - буффъ, свободенъ на зимній сезонъ.— 

Г. Майкопъ, Кубанской области, театръ.
Новскій, В. И., предлагаетъ свои услуги на зимній сезонъ на роли простаковъ. Новская, 

T. В., кассиршей съ залогомъ.—Адресъ: Новочеркасскъ, Ольгинская у л № 1-й.
Пальчикова, Надежда Викторовна, быв. артистка Императорскихъ театровъ, сильно дра

матическія роли и серьезпал комедія.—Г. Мензслинскъ, Уфимской губ.
Пархомовичъ-Ивкторовъ, Викторъ Михайловичъ, на роли фатовъ и резонеровъ. До поло

вины сентября—Майкопъ, Куб. Обл. На зиму свободепъ.
Райскій, Левъ Борисовичъ, роли молодыхъ людей, 2-хъ нростаковъ-комиковъ и стариковъ, 

свободенъ на зимній сезонъ 1894/95 г. —Адресъ до 1-го сентября: г. Мелитополь, Таврич. губ. Лѣтній 
городской театръ.

Расторго, М., jeune-premier на драматическія и комическія роли, свободенъ съ декабря, на 
весь конецъ зимняго 94—95 г. сезона. Согласенъ съ дебюта.— Адресъ: г. Херсонъ, Расторго, до 
востребованія.

Семеновъ, Ф., опытный суфлеръ ищетъ мѣсто на лѣтній и зимній сезоны сего года. Жела
тельно бы на югъ. Адресъ письменно: С.-Петербургъ, Моховая улица, домъ А? 26, квар. Л’; 3-й.

Сибирскій, K. С., jeune premier драматическій и комическій, и Прозорова, О. А ., воде
вильная и комическая injénue свободны иа зимній сезонъ 1894 и 1895 гг. и ищутъ ангажемента.— 
Адресъ; С.-Пбургъ, Почтамтъ, до востребованія, K. С. Сибирскому.

Смѣльская, А. I., суфлируетъ и принимаетъ на себя устройство любительскихъ спектаклей 
въ Москвѣ, Средняя Кисловка, д. № 1, Мебл. коми. № 16.

Сѣверскій, Ник. Георг. драмат. любовникъ и простакъ, свободенъ на предстоящій зимній 
сезонъ. Объ условіяхъ справиться въ конторахъ Е. Н. Разеохиной или Д. А. Бѣльскаго.

Терскій, Д. Г., второстепенныя роли. Могилевъ губ. Крейдиісовъ пер. д. Лурье. Г-ну Раппопорту-
Толина, Полина Николаевна, комическая старуха.— Москва, близь 1 Мѣщанской, Прото

поповскій пер,, въ Братолюбивомъ Обществѣ, д. Локалова, квартира № 6.
Ураловъ, Иванъ Константиновичъ, снявъ на зиму Псковскій театръ проситъ желающихъ 

служить у него въ товариществѣ въ теченіе зимняго сезона 1894—95 г., адресоваться въ г. Ста- 
родубъ, Лѣтній театръ на его имя.

Филоновъ, Нладиміръ Всеволодовичъ, 2-й комикъ-простакъ (оперетка и драма и купле
тистъ), свободенъ на зимній сезонъ 1894 года.—Адресъ: г. Замостье, Люблинской губ. Театръ.

Флорпдовъ, Ф. А., теноръ, желаетъ получить ангажементъ на вторыя роли, на зимній се
зонъ, въ драмѣ или опереткѣ. Г. Орелъ, Почтово-телегр. контора Ф. А. Флоридову. До востребованія.

Фохтъ, Сергѣй Петровичъ, 2-й комикъ, простакъ, характерныя роли и акцентныя, помощ
никъ режиссера. Жалованье 50 руб. на марки 75 — 100 р. адресъ: Живодерка, д. Огурцова, кв. Jtë 
14. Ѳеодору Александровичу Петрову для вередачи С. П. Фохтъ.

Хватовъ, А. С., суфлеръ. Рыбинскъ, Гавань.
Ц ю рупа, А. Д ., комикъ-резонеръ и бытовыя роли. Кромѣ драмы и комедіи можетъ играть 

въ опереткѣ.—Г. Херсонъ, Богородицкая улица, домъ Островскаго.
Чаровъ, Михаилъ Николаевичъ роли 2-хъ любовниковъ и водевильныхъ простаковъ съ 

пѣніемъ, свободенъ на зимній сезонъ 1894/5 г.—Казань, Судебная палата В. С. Щсдрову, съ не
редачею артисту Чарову.

Ш перлингъ, Александръ Михайловичъ, худоашикъ-декораторъ, свободенъ иа зимній се
зонъ 1894/95 г. —Адресъ до 1-го сентября: г. Мелитополь, Таврич. губ. Лѣтній городской театръ.

Якубовская-Каш ирина, Розалія Викентьевна, драматическія роли и grande coquette; сво
бодна на зимній сезонъ. Г. Одесса, редакція „Новорос. Телеграфа" М. С. Сахарову для передачи P. В.

Г. Кручининъ, снялъ на зимній сезонъ театръ въ Ташкентѣ (оперетка и феерія).
Въ Маріуполь, въ Товарищество на лѣто нужны артисты и артистки. Адресовать: Маріуполь, 

лѣтній театръ, А. Ф. Санову. На отвѣтъ марку.
Въ г, Вологду на предстоящій зимній сезонъ приглашены въ составъ драматической трушты 

слѣдующія лица: О. С. Таманцена, В. II. Иванова, Е . ГІ. Колышена, Ф. И. Щеглова, Д. II. Гро
мова, Е. II. Свѣтлова, II. В. Потоцкая, Е. В. Жданова, С. А. Катарскій, II. II. Вишневскій, Д. 11- 
Поляковъ, В. А. Сабуровъ, H. С. Денисовъ, К. П. Костинъ. Нужны: драмат. любовпикъ, простакъ 
съ голосомъ, резонеръ и второй комикъ. Адресоваться къ администратору Товарищества Алексан. 
Иван. Громову, пт. г. Вологду, театръ. На отвѣты прилагать марки.

Въ книжныхъ и оружейныхъ магазинахъ, а также на станціяхъ желѣз
ныхъ дорогъ продается

К А Р М А Н Н Ы Й  О Х О Т Н И Ч ІЙ  К А Л Е Н Д А Р Ь
и С П Р А В О Ч Н О -З А П И С Н А Я  К Н И Ж К А

н а  1 8 9 4  г о д ъ .
Н. Ю. А н о ф р і е в а  (изданія годъ 2-ой).

Цѣна: въ роскошномъ переплетѣ—1 р. 20 к., въ художественной оберткѣ—8 0  к. 
Выписывающіе отъ составителя (крѣпость Ивангородъ) капитана Анофріева за пересылку вр 
платятъ. Можно пользоваться наложеннымъ, платежомъ. Отзывы печати 1893 г.: „Нов.Вр." 13 февр-. 
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