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Михаилъ Семеновичъ Щегткинъ
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Миша Щепкинъ къ училищ*. — Д'Ьтекш спектакль. — Первые 
проблески таланта. — Похвала городничаго. — Маленькш теа- 

тралъ.—Школьный испытанш.

Миша Щ епкинъ— ученикъ уЬзднаго училища го
рода Суджи, Курской губернии Вотъ онъ однажды 
принесъ въ классъ книгу подъ заглавДмъ „Комедш 
Вздорщица“, сочинеше Сумарокова. Это обстоятель
ство послужило иоводомъ къ событш, играющему 
весьма важную роль въ исторш его артистической 
карьеры.

Какъ увидали товарищи Щепкина эту книгу, такъ 
засыпали его вопросами: что такое зд'Ьсь разсказано? 
что значитъ „комедш“? и 'т . п.

Слово „комедш“ возбудило въ толп’Ь этихъ дгЬтей 
большую сенсащю. Они никогда не видали театра 
и не им'кли понятия о сценК А Щепкинъ одинъ разъ 
вид-Ьлъ представлеше на сцен'Ь и потому принялся 
имъ растолковывать, въ чемъ д К о . Комедш,—объяс- 
нилъ онъ имъ,-—представляютъ нисколько челов'Ькъ: 
каждый выучитъ слова одного какого-нибудь лица,— 
ну вотъ и играютъ вс! вм'ЬстЬ, и выходить такъ 
ловко, словно все то, что написано въ комедш, проис
ходить на самомъ дКЩ а не выдумано сочинителемъ.
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Но бедному Щепкину никто не повЕрилъ. ВсЪмъ 
показалось какъ-то смЕшно: ну, разве возможно по 
книге делать представлеше, да еще въ несколько че- 
ловЪкъ? Щепкинъ разгорячился, заспорилъ, началъ 
кричать и поднялъ такой гвалтъ, что учитель, который 
преспокойно спалъ въ соседней комнате, проснулся.

Отворяется дверь и высовывается заспанная физю- 
номш. Учитель такъ сердито смотритъ на разбудив- 
шихъ его ребятъ, что каждому становится жутко. На 
испуганныхъ глазахъ детей вы читайте мысль: — „Ба
тюшки мои, сейчасъ велитъ подать розогъ!"—Одинъ 
Щепкинъ не оробелъ: ему было не до страха. Его 
мучило чувство обиды, которую ему нанесли товари
щи, когда не верили его словамъ и предавали его 
осм'Ьяшю. Онъ стремительно направилъ свои быстрые 
шаги къ учителю и со слезами на глазахъ, весь взвол
нованный, приноситъ ему свою жалобу. — „Помилуй
те, разсудите насъ“,— говоритъ онъ: — „на меня на- 
палъ весь классъ и смеется надо мной за то, что я 
объ этой книге „Комедш Вздорщица* (тутъ онъ по- 
казалъ на книгу, которую держалъ въ руке) сказалъ, 
что ее можно играть такъ, какъ будто бы все это не 
написано, а въ самомъ деле случилось".

Когда Миша Щепкинъ это разсказывалъ, мальчики 
смотрели на него съ насмешкой, какъ бы думая: — 
„Вотъ дуракъ! ведь самъ же напрашивается на розгу. 
И под'Ьломъ: впередъ не ври!“

А учитель внимательно слушалъ жалобную рЕчь 
Миши, все более и более улыбался, да вдругъ какъ 
примется хохотать, что есть мочи. Это ободрило ре
бятъ: ихъ лица еще болЕе повеселели, и они сами,
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кажется, готовы были расхохотаться, да только нелов
ко было при учителе.

Но каково же было ихъ удивлеше, когда учитель, 
нахохотавшись вволю, вдругъ обратился къ этимъ са- 
мымъ насм'Ьшникамъ и сказалъ имъ: — „Глупые вы, 
глупые! какъ же вы спорите о томъ, чего не знаете? 
Щепкинъ правъ: это, точно, комедш, и ее можно 
сыграть такъ, что друпе примутъ ее за действитель
ность —Тутъ онъ прибавилъ, что есть еще драмы, 
трагедии, оперы, который тоже можно играть, и на- 
чалъ разсказывать о московскихъ актерахъ, которые 
все это очень хорошо представляютъ.

ПослГ такого неожиданнаго оборота вещей маль
чики, названные „глупыми“, перестали улыбаться, 
утихли и сконфузились. А Миша не только успоко
ился, но даже гордо поднялъ голову и победоносно 
посматривалъ на своихъ противниковъ.

Затемъ начался урокъ, и въ первый разъ за клас- 
сомъ дети чувствовали себя такъ -хорошо. Это пото
му, что разговоръ о театре увлекъ самого учителя, 
и онъ въ продолжеше всего урока безпрестанно воз
вращался къ одному и тому же: ему хотелось гово
рить о комедшхъ да о трагедшхъ. И онъ такъ инте
ресно разсказывалъ, что ребяткамъ даже стало досад
но, когда прозвонилъ звонокъ. Въ первый разъ маль
чуганы съ удовольстемъ слушали своего учителя. 
А то прежде уроки его всегда бывали такъ скучны, 
что всякш ждетъ не дождется, скоро ли прозвонитъ 
звонокъ.

Сходя съ каеедры, учитель обратился къ детямъ:
-— Вогь, глупые! Вместо того, чтобы бегать по
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улицамъ да биться на кулачки или другими подоб
ными занятшми убивать время, не лучше ли было 
бы, если бы вы разучили эту комедто да передъ рос- 
пускомъ на маслениц^ сыграли бы ее у меня; а вре
мени, кажется, не мало: по средамъ и субботамъ по- 
слЕ обфда классовъ не бываетъ за неим'Ьшемъ рисо- 
вальнаго учителя. Такъ вотъ сошлись бы да сладили 
бы хорошенько. Только съ уговоромъ: не шуметь!

Трудно описать восторгъ учениковъ, когда учитель 
сд'Ьлалъ имъ такое цредложеше. Они всЕ въ одинъ 
голосъ закричали:

— Если вы это позволите, то мы сейчасъ же эту • 
комедш разучимъ.

Съ радостными лицами возвращались д'Ьти домой, 
мечтая участвовать въ спектакле. Дорогою каждый 
старался оправдаться передъ Щепкинымъ, что неспра
ведливо на него нападалъ. Одни открыто сознавались, 
что они спорили о томъ, чего не знали, а друпе въ 
свое оправдайте прибегали къ хитрымъ уверткамъ: — 
„Мы“, дескать, „знали, что такое комедш, но толь
ко подразнили тебя за то, что ты хотДлъ показать 
себя умн'Ье другихъ“ .

Но добрый мальчикъ не могъ долго сердиться. 
Онъ даже самъ какъ-то сконфузился: ему было не
ловко, что они чувствуютъ себя передъ нимъ вино
ватыми и стараются какъ-будто извиняться. Да ему, 
наконецъ, и не до того было, чтобы вспоминать объ 
обидахъ да о спорахъ. Онъ весь ушелъ въ мечтанш 
о будущемъ спектаклД Съ тЪхъ поръ, какъ онъ 
увидалъ на домашнемъ театра представление оперы, 
онъ страстно полюбилъ сцену. Долго послЕ того онъ
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бредилъ театромъ: ему наяву мерещились вообража
емый декорацш, шумный оркестръ, сцена и актеры.

И вдругъ этому восторженному любителю театра 
открывается случай не только снова увидать сцену, но 
даже самому участвовать въ представлении. Можно себе 
вообразить его радость! Однако изредка его горячш 
мечтанш расхолаживались сомненшми. Онъ боялся, 
что ему не придется играть, потому что въ комедш 
было всего восемь лицъ, а учащихся въ классе обо
его пола было до бо челов'Ькъ. Лрфнылъ бедный 
мальчикъ, думаетъ:—„Какъ же это? всЬмъ играть 
невозможно; какъ же это будетъ? Кто же укажетъ, 
кому именно играть? Вероятно, будутъ назначаться 
старине ученики, и, очень легко можетъ статься, мне 
не дадутъ никакой роли. Много есть детей дворянъ, 
чиновниковъ, купцовъ, м-Ьщанъ, которые все далеко 
выше моего звашя, и эти дети, вероятно, будутъ 
предпочтены — Надо объяснить, что Миша былъ сынъ 
крепостного крестьянина, принадлежавшаго семей
ству графа Волькенштейнъ. То, что мы описываема,, 
происходило больше ста лТгъ тому назадъ.

Итакъ, много мучился душой мальчикъ, разду
мывая, придется ли ему играть или нТгь. Имъ уже 
начинала овладевать тоска. У него была сестра, учив
шаяся вм'Ьсте съ нимъ въ одномъ училище. Онъ 
принялся передъ ней горячо изливать свою душу. 
Но вдругъ мрачное лицо его начинаетъ проясняться. 
Онъ улыбается, смеется.— „Не все пропало",—ду
мается ему. У него есть преимущество передъ боль- 
ши нствомъ одноклассниковъ. Дело въ томъ, что хо
тя онъ и крепостной крестьянинъ, да зато состоитъ



—  10  —

въ числе первыхъ учениковъ. Нетъ,— думается ему,-— 
быть не можетъ, чтобы ему не дали роли. И уж ъ 
какъ же онъ будетъ хорошо играть! Съ такими 
мыслями въ голове мальчикъ легъ спать.

Что было на другой день, объ этомъ мы приве- 
демъ слова самого Щепкина, который на старости 
л-Ьтъ описалъ это въ своихъ воспоминашяхъ:

„Отправясь въ обыкновенное время утромъ въ учи
лище, мы увидали съ сестрой на первомъ перекрестка 
двухъ учениковъ, которые преисправно таскали другъ 
друга за волосы, приговаривая:— „Врешь, ты не бу
дешь играть, а я б у д у !.."— „Н'Ьтъ, ты не будешь, а 
я буду! Третьяго дня учитель былъ у  насъ въ го- 
стяхъ, и батюшке стоитъ только слово сказать, я и 
буду играть"...— „А  все-таки не будешь: моя матушка 
отнесла ему вчера гостинецъ, полъ-пуда меду- она 
только слово гй^нетъ, и я буду непременно. играть".

„Когда же мы пришли въ школу, тамъ былъ 
просто содомъ: только и слышалось: „Я буду, ты 
не̂  будешь.!" — „H -Ьтъ, ты не будешь, а я б уду!" 

Понятное д^ло, Миша, слушая тагае разговоры, 
женъ былъ съ замирашемъ сердца дожидаться при- 

xoyia учителя, который сразу покончить все споры. 
И действительно: вошелъ учитель, сердито спросилъ, 
почему ученики не сидятъ на своихъ местахъ, и, 
узнавъ, о чемъ у  нихъ шли споры, сказалъ: — „П о
дайте сюда книгу; я самъ назначу, кому играть!"— 
Онъ написалъ въ книге распределена ролей и заме- 
тилъ: — „Я  назначилъ техъ, кто лучше учится; это 
имъ въ награду, а лентяямъ это будетъ наказаньемъ". 

Щепкинъ вспоминаетъ:— „Когда прочли назначеше



учителя, и я услышалъ, что слугу Размарина буду 
играть я,— я обезпамягклъ отъ радости, кажется, даже 
заплакалъ".

На спектакль въ училище собрались Bcb самыя 
главный лица города: и городничш, и судья, и исправ- 
никъ. Собьпте это было до того неслыханными, и 
чрезвычайнымъ для маленькаго городка, что город- 
ничш, который отвЪчаетъ за все, что делается въ 
город-fe, тревожно спросилъ учителя:— „Не будетъ ли 
въ этомъ представленш чего-нибудь неприличнаго?“—  
Учитель пос.п’Ршилъ успокоить градоправителя: «это 
безобидная забава», и ув'Ьрилъ, говорить Щепкинъ, 
что н^тъ ничего такого.— „Н у, хорош о",— сказалъ 
городничш.

Спектакль прошелъ съ большимъ усггЬхомъ. ВсЬ 
зрители остались чрезвычайно довольны.

Скоро пришлось МиитЬ еще раз^отличиться. Го
родничш попросилъ учителя, чтобы разыграли ту же 
комедда у  него въ домГ: онъ хотГлъ по случаю 
бракосочетанш своей дочери „потГшить" весь городъ.

На этомъ спектаклГ присутствовало громадное 
число гостей. Передъ поднятемъ занавеса городничш 
съ торжествующимъ видомъ обратился къ присуу- 
ствуюшимъ и держалъ такую рГчь:—  „Ну, доропе 
гости, теперь я васъ угощу тГмъ, чего еще никогда 
здГсь не бывало, и какъ стоитъ городъ нашъ, тако
го чуда еще не было, и все вотъ по милости моего 
прштеля“ .—  При этомъ онъ указалъ на учителя: — 
„Вотъ такую шутку состроилъ изъ дГтей, что просто 
животики надорвешь. Итакъ милости просимъ са
диться".
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Съ начала представлены до конца зала оглаша
лась неудержимымъ хохотомъ зрителей. Городничш 
въ благодарность расц-Ьловалъ всЬхъ участниковъ 
спектакля, — кроме, впрочемъ, Щепкина, который 
происходилъ изъ низкаго званш: съ него было до
вольно и того, что городничш потрепалъ его по пух
ленькой щечке и позволилъ поцеловать свою руку.— 
„Ай да Щ епкинъ!"— приговаривалъ онъ: — „молодежь! 
бойчее вс^хъ говорилъ- хорошо, братец,ъ, очень хо
рошо! Добрый слуга будешь барину1“

Городничему и въ голову не приходило, что изъ 
этого маленькаго случай наго актера выйдетъ совре- 
менемъ великш актеръ на славу и удивлеше всей 
Россия, и что заслуга его будетъ заключаться не въ 
томъ, что онъ былъ добрымъ лакеемъ у барина, а 
въ томъ, что изъ него вышелъ верный и добрый 
слуга своему отечеству и великому искусству. Мы 
недаромъ остановились на разсказе о двухъ спектак- 
ляхъ, въ которыхъ впервые игралъ Щ епкинъ.

Его участк въ разыгрыванш театральныхъ пьесъ 
имело для него очень важное значеше: оно ему не
вольно, сначала безсознательно, а иотомъ все более 
и более ясно раскрывало верную дорогу жизни, ука
зывало его истинное призваше артиста. И уже теперь, 
въ детсюе годы, Щепкинъ обнаружилъ ту страст
ность въ отношенш къ театру, которая въ ребенке 
обличаетъ будущаго сценическаго деятеля!

Вскоре судьба его сблизила съ настоящимъ теат- 
ромъ. Это было въ 1802 году, когда Мише уже было 
четырнадцать летъ. Его отвезли изъ Суджи въ 
Курскъ и отдали въ губернское училище. Въ то
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время не учились со смысломъ, а, такъ сказать, дол
били слово въ слово по книге, безъ всякаго толку. 
Учителя никогда ничего не объясняли, а только тре
бовали, чтобы ученикъ зналъ все наизусть, что ска
зано въ книге, при чемъ не дозволялось даже пере
станавливать слова. Понятное дело, что при такихъ 
условшхъ уроки не могли интересовать Щепкина, и 
онъ, сидя въ классе, только объ одномъ и мечталъ: 
какъ бы поскорее кончились уроки и наступилъ ве- 
черъ. А вечеромъ Миша не сид'Ьлъ дома, н'Ьтъ: онъ 
ходилъ въ театръ. Его пускали туда даромъ, и вотъ 
какъ это вышло. Въ одномъ доме съ нимъ жили му
зыканты, служивнпе въ театре. Щепкинъ имъ гюмо- 
галъ таскать литавру или контрабасъ, и за это они 
позволяли ему сидеть въ оркестре. А иногда его во- 
дилъ въ раекъ его товарищъ по училищу, который 
приходился братомъ содержателямъ театра, Барсовымъ. 
Черезъ этого товарища Миша вошелъ въ знакомство 
съ Барсовыми, бывалъ вь ихъ доме, даже работалъ 
для нихъ, переписывая роли, а нередко онъ даже 
исполнялъ должность суфлера. Вообще театръ сталъ 
единственнымъ м'Ьстомъ, гд"Ь Щепкинъ им1влъ удоволь- 
ствш, радости и угЬшешя отъ непрштностей, кото- 
рыхъ ему, какъ крепостному, приходилось-таки не 
мало испытать. Ему на долю выпало познакомиться 
и съ голодомъ, и съ тумаками да подзатыльниками, 
и съ насмешками надъ его низкимъ положешемъ. 
Да и школьный учитель не церемонился съ нимъ, 
хотя Миша былъ нервымъ ученикомъ въ классе. На
чальство сделало выговоръ учителю за его небрежное 
отношеше къ делу. Выговоръ былъ вполне справед-
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ливъ, такъ какъ учитель никуда не годился. ТНмъ 
не мен'Ьс учитель разсвирЪп'Ьлъ и выместилъ свою 
злобу на несчастномъ Щепкин^, выпоровъ своего 
перваго ученика безъ всякаго мшюсердш.

Но Миша вытерпЪлъ и эту обиду, какъ и всякую 
другую, найдя противъ нихъ верное целебное сред
ство и лучшее утНнеше въ своемъ вечернемъ iiocfeme- 
ши театра.



II.

Миша въ услуженш у „господъ11.— Пьяный актеръ и его юный 
заместитель.—Первый дебютъ Щепкина ,на настоящей сцепе.— 

Жилетъ, к акт доказательство успеха.

Решающее значеше имРлъ для судьбы Щепкина 
1805 годъ. Въ этотъ годъ семнадцатилетнему юноше 
пришлось въ первый разъ попробовать свои силы на 
настоящей сцене, съ настоящими актерами, а не лю
бителями, играющими на домашней сцене. Онъ уже 
окончилъ свое уч ете и прислуживалъ своимъ госпо- 
дамъ, графамъ Волькенштейнъ, которые къ нему 
были очень расположены. Да и было за что: онъ 
былъ смышленъ, расторопенъ, ловокъ и, главное, 
честенъ.

При одномъ взгляде на умное и симпатичное 1ицо 
Миши всякш невольно чувствовалъ, что это совсЬмъ 
не такой, какъ друпе слуги, что въ немъ есть что- 
то особенно привлекательное и вызывающее доверие къ 
нему. Когда кто-нибудь изъ графскихъ знакомыхъ 
устраивалъ званый вечеръ или торжественный обкдъ, 
то непременно выпрашивалъ у графа для услужения 
себе Мишу. Ему даже была установлена особая плата— 
вдвое больше той, какую платили всВмъ другимъ 
офищантамъ. Т е  получали по пяти рублей за вечеръ, 
а Миша — Iо рублей.
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Стоя въ столовой во время обфда, услуживая 
гостямъ, бойюй мальчикъ не ограничивался гЬмъ, 
чтобы угождать господамъ. Н'кгь, онъ зорко наблю- 
далъ за ихъ разговорами, за ихъ поступками и дви- 
женшми. Короче, онъ изучалъ людей. Это былъ 
юноша съ поразительной наблюдательностью. Въ сто- 
ловыхь, залахъ и гостиныхъ онъ изучалъ типы го- 
сподъ, въ переднихъ и д-Ьвичьихъ—типы прислуги, 
а въ деревн'Ь— народъ.

Благодаря этимъ наблюдешямъ, онъ на сцеггЬ 
впослфдствш создалъ живыхъ лицъ съ мастерскою, 
неподражаемою правдивостью.

Въ половин-fe ноября упомянутаго нами тысяча 
восемьсотъ пятаго года актриса Лыкова заахала къ 
„господамъ“ и поднесла имъ афишу, на которой было 
напечатано объявлеше о ея предстоящемъ бенефис'Ь. 
Графъ взялъ у нея билетъ на спектакль, заплатилъ' 
за него, конечно, какъ это водилось у „господъ“, 
съ лихвой и обратился къ Щепкину съ приказашемъ:

— Миша, проводи г-жу Лыкову въ чайную и 
скажи ПаранЩ .^тобы она напоила ее кофеемъ.

Въ то время не смотр'кли на актеровъ. какъ на 
л равныхъ вс'Ьмъ людей. Ихъ не сажали въ гостиной 
* и вообще обращались съ ними, какъ съ низшими, 
i и очень часто говорили имъ ты вместо вы. Вотъ 

почему графъ спровадилъ актрису къ ПарангЬ, въ 
. столовую, вместо того, чтобы занимать ее въ гостиной.

За чаемъ Миша услыхалъ, что г-жа Лыкова жа
луется на одного пьяницу-актера, изъ-за котораго 
можетъ не состояться спектакль. Онъ проигралъ 
свое 'последнее платье и находился въ трактир^ въ
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одной рубашк-fe. Хотя бнъ просилъ прислать ему 
денегъ для выкупа платья, но содержатель театра 
отказалъ ему въ этомъ, такъ какъ онъ жалованье 
забралъ впередъ. Актриса растерянно говорила:

— Я не знаю, что мн-Ь делать.
При этихъ словахъ Лыковой все въ Миша заки

пало. Дрожащимъ отъ волненш голосомъ онъ с-пра- 
шиваетъ актрису, въ какой пьесЬ и какую роль 
долженъ играть этотъ актеръ. Она назвала драму, 
которую Щепкинъ хорошо зналъ, такъ какъ про
шедшей зимой онъ часто ее суфлировалъ. Миша 
заторопился: сердце его трепещетъ, онъ задыхается.

— Позвольте, я сыграю эту роль, — проситъ онъ 
Лыкову.

— Да разв-fe ты когда игралъ въ театр-Ь? — съ 
удивлешемъ спрашиваетъ она.

— Помилуйте, нисколько разъ, въ деревнЪ, въ 
домашмемъ театр-Ь. \  Ж ' Д -

Лыкова обещала спроситМазр'Ъгйей1я у Содержа
теля театра, Барсова, и уведомить о Дето отв-Ьт-fe 
М и ш у .

Что сделалось послЬ того со.Щейкйньшъ, труднс 
передать. Онъ готовъ былъ и ндайать, и смеяться! 
Въ припадк-fc бешеной радости онъ бросился вт£ 

объятш къ одному прштелю. Тотъ изумился:
—  Что ты? Съ ума сошелъ? Вешаешься на шею!
— Вася! Вася! Знаешь ли, я завтра играю въ j  

театр-Ь роль Андрея-почтаря въ драм-fe „Зоя?и —
— Н-Ьтъ?! Право, смотри не осрамись^-^-т^-Ьдь.!! 

не то, что въ деревнтЬ. /ДА-
—  Ну, Вася! Что будетъ, то

М. О. ЩЕПКИНЪ.
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Щепкинъ не могъ удержаться, чтобы не поде
литься со всеми своею радостью.

Вотъ онъ ждетъ съ нетерп'Ьшемъ увРдомленш 
Лыковой о решенш Барсова на счетъ его участш въ 
завтрашнемъ спектакле.

Прошло два мучительныхъ часа его ожиданш, 
ответа н'Ьтъ. Безпокойство переходитъ въ yHbmie. 
Наконецъ, онъ не можетъ долее терпеть и самъ 
идетъ къ Лыковой. Та ответила ему, что Барсовъ 
согласенъ, и что онъ скоро пришлетъ МишА пьесу 
для разучиванш роли. Но Миша не можетъ ждать. 
Онъ стремглавъ летитъ къ самому Барсову. Тотъ 
вручилъ ему книгу.

„Выйдя за ворота, я все забылъ, кроме того, что 
завтра играю“, — вспомпнаетъ Щепкинъ, — „и, не
смотря на то, что шелъ по улице, дорогой началъ 
учить роль и нисколько разъ останавливался, не 
замечая, что прохож1е подсмеивались надо мной; но 
я, кроме книги, ничего не замечалъ, и когда пришелъ 
домой, то роль была почти уже выучена. Съ какою 
гордостью показалъ я товарищамъ книгу: „Что“,— 
говорю, —„смеялись, не верили? А я вотъ завтра 
непременно играю".

Роль онъ выучилъ какъ на зубокъ и читалъ ее 
всТмъ въ доме, отъ дворецкаго до кучера.

Вечеромъ онъ погнелъ къ Лыковой и прочелъ 
ей наизусть свою роль. Она осталась очень довольна 
его чтешемъ и даже поцеловала Мишу съ такой до
бротой, что онъ растрогался до слезъ. Видя его пла- 
чущимъ, она съ изумлешемъ спросила:

— Что съ тобой?
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— Простите, Пелагея Гавриловна, — говорилъ 
онъ,—это отъ радости, отъ удовольствш: другихъ 
слезъ я почти не знаю.

— Что жъ, мой дружокъ, неужели ты обрадо
вался тому, что тебя поцеловала старуха? Будто тебе 
поцелуй старухи такъ дорогъ?

— Да, дорогъ, потому что онъ первая моя на
града за малый трудъ, который вы,, по доброте 
своей, слишкомъ оценили, и этаго я никогда не 
забуду.

Актриса нашла въ чтенш Щепкина одинъ не- 
достатокъ: онъ очень скоро говорилъ.

На репетицщ, хотя имъ все были довольны, но 
напомнили ему про этотъ недостатокъ и, кроме того, 
заметили излишнюю суетливость.

Во время промежутка между репетищей и спек- 
таклемъ Щепкинъ страшно волновался и все му*- 
чился надъ тГмъ, чтобы избавиться отъ скороговорки 
и суетливаго беганья на сцене. Онъ уходилъ въ до
машнюю баню, декламировалъ тамъ вслухъ всю роль 
и никакъ^ не могъ добиться того, чтобы остаться 
собою доводьнымъ.

Во время спектакля Миша до того увлекся своимъ 
деломъ, своею ролью, что не слыгцалъ, какъ его 
вызываютъ, какъ ему аплодируютъ.

Это было его первое участие и первый успехъ на 
настоящей сцене. Это былъ великш для него день, 
потому что после того актеры начали обращать на 
него внимаше, а вскоре даже онъ былъ приглашенъ 
къ постоянному участию въ труппе.

Когда Щепкинъ вернулся изъ театра домой, то
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всф «люди» и музыканты поздравляли его съ yorfe- 
хомъ, что сопровождалось дружескими объятыми. 
Когда онъ пришелъ къ графу, то тотъ расхохотался 
и закричалъ:

— Браво, Миша, браво! Поди понфлуй меня!— 
И, попфловавъ, подарилъ ему новый триковый жилетъ.

Всю ночь бредилъ Щепкинъ игрой. „На другой 
день“ —вспоминаетъ онъ:— „все вчерашнее мн-fe каза
лось сномъ; но подаренный жилетъ уб^ждалъ меня, 
что то была сущая истина, и этого дня я никогда не 
забуду: ему я обязанъ всЬмъ, вс'Ьмъ!*



III.

Служба въ яровиицш.—Спектакль въ дом* князя Голицына и его 
великое значете въ жизни Щ епкина.—Мысль о реализм*.— 
Торжественное освобождена Щ епкина отъ крепостной зави

симости.

После удачнаго дебюта на бенефисе Лыковой, 
Щепкину часто стали давать небольшая роли. Какъ 
кто-нибудь изъ актеровъ захвораетъ или запьетъ, Щ еп
кина приглашаютъ сыграть за него. И замечательно: 
Миша исполнялъ роль лучше того актера, котораго 
онъ заменялъ. Актеры сначала больше подсмеивались 
надъ его усердюмъ, оркестръ прозвалъ его „контра
басною под ставкою считая остроумнымъ прозвашемъ, 
но публика мало-по-малу привыкла къ нему и стала 
принимать его съ одобрешемъ. А черезъ пять летъ 
онъ до такой степени подвинулся впередъ, что до- 
стигъ самаго большого жалованья —350 руб. ассиг- 
нацшми, что въ те времена считалось крупною сум
мой, особенно для провинщальнаго актера.

Казалось бы, чего еще желать Щепкину? Онъ 
добился первенствующаго положены въ среде про- 
винщальныхъ актеровъ, публика принимала'; его очень 
радушно, содержатели театра платили ему самое боль
шое жалованье. Оставалось ему только почивать на 
лаврахъ, т. е. спокойно наслаждаться своимъ успе-
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хомъ и отдохнуть отъ упорнаго, напряженнаго тру
да. Но онъ былъ не таковъ.

Его томила жажда самосовершенствованш, онъ все 
стремился идти впередъ и впередъ.

Надо познакомить читателей съ гЬмъ, какъ играли 
въ начале нынНнняго столЕгш. Тогдашняя манера 
актеровъ совс^мъ была не похожа на теперешнюю. 
Когда Щепкинъ начиналъ свою карьеру, то онъ за- 
сталъ въ полномъ расцвете господство крикливой, 
неестественной декламащи и необузданное злоупот- 
реблеше вычурными жестами, сопровождавшими, какъ 
онъ самъ говорить, „почти каждое слово“ . Такш 
неизбежный во всякой трагедш слова, какъ любовь, 
страсть, измена, не говорились по-человечески, а 
выкрикивались, по словамъ Михаила Семеновича, 
„такъ громко, какъ только доставало силы въ чело- 
BrfeK'fe“ . ВследствН погони, за ложными эффектами, 
которыми актеры срывали себе у чувствительной пуб
лики верные и неистовые аплодисменты, выработа
лась традищя, возлагавшая на служителей Мельпо
мены обязанность строго держаться правилъ, кото- 
рыхъ никто не дерзалъ нарушать:, такъ, напримеръ, 
когда актеръ кончилъ какой-нибудь сильный моно- 
логъ, после котораго долженъ былъ уходить, то те
атральный катехизисъ требовалъ не иначе удаляться 
со сцены за кулисы, какъ поднявъ кверху правую 
руку. Насколько актеры боялись нарушить эти обя
зательные традищонные прюмы, это видно изъ того 
комическаго случая, свидетелемъ котораго былъ Щ еп
кинъ. Одинъ изъ его товарищей, окончивъ тираду 
и удаляясь со сцены, забылъ поднять вверхъ руку.
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Вдругь онъ вспомнилъ о своей оплошности и на по
ловин^ дороги „решился поправить свою ошибку и 
торжественно поднялъ эту заветную руку“ . Щепкинъ 
вспоминаетъ еще объ одномъ сценическомъ прюме 
того времени: „актеръ на сцене, говоря - съ однимъ 
лицомъ и чувствуя, что ему предстоитъ сказать бле
стящую фразу, бросалъ того, съ к'Ьмъ говорилъ, вы- 
ступалъ на авансцену и обращался уже не къ дей- « 
ствующему лицу, а дарилъ публику этой фразой

Публика любила эти эффекты: они потрясали 
ея нервы, пугали, ужасали ее. И въ награду за силь
ный ощущенш она усердно награждала эффектныхъ 
актеровъ горячими взрывами аплодисментовъ.

Щепкинъ, который былъ такъ воспршмчивъ, такъ 
быстро усвоивалъ всяше уроки, легко и скоро нау
чился всЬмъ этимъ прюмамъ игры. Согласно тогдаш- 
нимъ иравиламъ, онъ игралъ неестественно, шумно, 
съ завываншми и подымашемъ указательнаго перста 
въ патетическихъ сценахъ. За это все были имъ до
вольны: и актеры, и публика.

И долго, быть можетъ, онъ находился бы на та
кой ложной дороге, если бы не счастливый случай, 
который открылъ ему глаза и указалъ на верный 
путь. Это было такъ. Слыхалъ онъ, что курский вель
можа, князь П. В. Мещерскш, замечательно играетъ 
на сцене,—конечно, на домашнихъ спектакляхъ. Но 
Щепкину, какъ онъ ни добивался, никогда не уда
валось видеть игру князя.

Такъ какъ летомъ спектаклей не было, то Щеп
кинъ на вакацш принялся въ 18Ю году учиться ри
совать у академика Ушакова, который славился, какъ
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замечательный портретистъ. Ушакова пригласилъ 
князь Голицынъ къ себе въ деревню для рисованш 
портретовъ.

Прислана была коляска, и Ушаковъ для компанш 
пригласилъ ехать съ собой Щепкина. И что же? 
ПрНхавъ въ деревню Голицына, они узнаютъ, что 
вечеромъ будетъ домашнш спектакль съ учаспемъ 
князя Мещерскаго. Щепкинъ вне себя отъ восторга, 
ждетъ не дождется, когда подымется занавесъ. Шла 
комедш Сумарокова „Приданое обманомъ*. Князь 
долженъ былъ изображать въ ней скупого, что на
зывается въ просторЬчш, скареда, по имени Салидара.

Вотъ настала давно желанная минута: взвился за
навесъ, и появился на сцене князь Мещерскш. Зорко 
следитъ за этимъ артистомъ нашъ юноша, ничего не 
пропуская мимо своихъ глазъ. И чГмъ больше онъ 
смотритъ, темъ более удивляется: князь не машетъ 
руками, не поводить страшно глазами, не рычитъ, не 
шипитъ, не подымаетъ указательнаго перста,—словомъ, 
не употребляетъ ни одного изъ обязательныхъ, зау- 
ченныхъ пркмовъ того времени. Это показалось до 
того страннымъ Щепкину, что онъ внутренно сталъ 
смеяться надъ княземъ.

Щепкину казалось, что Мещерскаго только потому 
хвалили, что онъ князь, а что играть, какъ следуетъ, 
по-актерски, совсемъ не умеетъ. „Вотъ оно!“ — думалъ 
нашъ молодой актеръ: — „оттого, что вельможа, такъ 
и хорошо! И что за игра? руками действовать не 
умеетъ, а говоритъ,—просто, ну такъ, какъ всГ гово- 
рятъ. Да что же это за игра? Нетъ! далеко вашему сш- 
тельству до насъ!“
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Зато остальныя лица, игравшая съ княземъ, понра
вились Щепкину. Они, действительно „играли:" одинъ 
изъ нихъ говорилъ такъ быстро и махалъ такъ сильно 
руками, какъ настояний, заправскш актеръ. Но что 
делается со Щепкинымъ? Онъ чувствуетъ въ груди 
сильное волнеше, онъ весь впивается глазами въ князя 
Мещерскаго. Онъ забываетъ, что передъ нимъ сцена. 
Ему кажется, что это—не князь: у князя Мещерскаго 
фигура, осанка, манера полны благородства, изяще
ства, грацш; князь, наконецъ, красивъ и симпатиченъ. 
А это передъ нимъ какой-то отвратительный, против
ный скаредъ, дрожащш надъ деньгами, трепещушдй 
передъ мыслью о смерти, которая можетъ его разлу
чить съ его золотомъ. Волнешя и ужасы Салидара не
вольно сообщаются и душе зрителя, и Щепкинъ не 
можетъ спокойно слушать того, что говоритъ скупой. 
Въ этой пьесе, между прочимъ, у Салидара вымани- 
ваютъ иосредствомъ обмана завегцаше. Надо было ви
деть, что въ этотъ моментъ стало съ Салидаромъ! 
Щепкинъ страшно, не на шутку, испугался за него, 
забывъ, что это не действительность, а только игра 
актера.— „Онъ умретъ!" съ ужасомъ думалъ молодой 
человекъ. До того естественно, правдиво изобразилъ 
князь скупого въ ту минуту, когда его, какъ ударомъ 
грома, поразило страшное известие, что у него про- 
падаютъ деньги,—деньги, ради которыхъ онъ жилъ, 
изъ-за которыхъ онъ столько мучился!

Пьеса кончилась. Все были восхищены, смеялись 
отъ удовольствш. А нашему юноше было не до 
смеху. Все его существо было потрясено: его нервное 
возбуждена разрешилось потокомъ слезъ.
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Ничего подобнаго тому, что онъ вид'клъ на сце
не, никогда ему не виделось во сне. Такъ играть, 
какъ князь, войти прямо въ душу того лица кото- 
раго изображаешь, преобразить его совсЕмъ въ дру
гого человека, заставить зрителей вообразить себе, 
что виденное—сама жизнь, деятельность, и забыть, 
что это игра актера,—да ведь это совершенство, 
в^дь это высшее достоинство артиста! Только такимъ 
путемъ и можно знакомить зрителей съ жизнью, съ 
людьми, трогать сердца, облагораживать души. Зри
тель, видящш на сцене образы живыхъ людей, такихъ, 
каковы они на самомъ деле, лучше затвердитъ въ 
своей душе, глубже сохранитъ въ свой памяти кар
тины истинныхъ, неподдельныхъ страданш, бедствш/ 
горестей и радостей людскихъ, и теплее полюбить 
человека, и добрее, мягче отнесется къ каждому 
ближнему.

Такого рода мысли навеяны были ему игрой князя. 
Но вдругъ онъ вспомнилъ, чему его учили актеры. 
Они требовали соблюденш правилъ, эффекта, криковъ 
и тому подобнаго. А между темъ, ведь князь обо- 
шолся безъ всякихъ ихъ правилъ: его игра была 
такъ проста и естественна, какъ сама правда. Какъ 
же быть теперь Щепкину? Играть, какъ князь— 
значитъ поступать противъ правила; играть, какъ 
актеры—значитъ не изображать жизнь и людей и не 
трогать души, а забавлять зрителей силой голоса, 
ловкостью манеръ и вычурныхъ движешй. Ему на- 
чинаетъ казаться, что князь просто отуманилъ его 
голову, опуталъ его мысли, словно опоилъ его 
крепкимъ виномъ и навелъ его на ложное увлечете
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Надо все это забыть и продолжать играть по-старому, 
по правиламъ, съ „искуствомъ“ .

„Ведь на то и искуство“, думалось ему, „чтобы 
всему придавать блестящую окраску, которая бы 
возвышала мысли надъ грубой действительностью'*'*.

Долго-долго мучился Щепкинъ и не могъ разо
браться съ своими мыслями. Но онъ былъ твердъ 
характеромъ: онъ не перестанетъ думать о предмете, 
пока не добьется полнаго его понимании

И въ конце концовъ, трудный вопросъ разре
шился для него навсегда. Онъ решилъ, что Мегцерскш 
правъ, что актеръ долженъ на сцене производить 
всегда такое впечатлеше, словно онъ не играетъ, а 
живетъ. И вотъ онъ задумался: „Постой же, теперь 
я удивлю въ Курске, на сцене!' Ведь имъ, моимъ 
товарищамъ, и въ голову не придетъ играть просто, 
а я тутъ-то и отличусь®.

Чтобы запомнить все жесты, все тоны, всю 
дивную по своей простоте игру князя, нашъ молодой 
актеръ сейчасъ же, не откладывая дела въ дальни! 
ящикъ, выпросилъ дать ему книгу и тутъ же заселъ 
переписывать пьесу, не вставая съ места.

Всю дорогу на обратномъ пути отъ Голицына 
домой онъ крепко, какъ сокровище, держалъ пере
писанную пьесу въ рукахъ.

Вотъ уже онъ выучилъ всю комедда наизусть. 
Онъ идетъ въ рощу и играетъ въ ней роль князя. 
Онъ перенялъ голосъ, манеру и все движенш своего 
образца, думая, что отъ этаго игра его будетъ такъ 
же естественна, какъ и у Мещерскаго. Но вотъ беда: 
онъ чувствуетъ, что выходитъ что-то не такъ. Нетъ



простоты, жизни въ его исполненш роли: слышится 
какая-то принужденность, искусственность. Какъ онъ 
ни мучился, читая и перечитывая роль, — ничего не 
выходило. Тогда онъ бросилъ свою попытку и отча
янно махнулъ рукой на свои труды, р'книвъ, что 
онъ неспособенъ исправить свои недостатки. '„Мн'Ь 
никакъ не приходило въ голову,—говорилъ онъ,— 
что для того, чтобы быть естественяымъ, прежде 
всего должно говорить своими звуками и чувствовать 
по-своему, а не передразнивать князя. Посл-fe долгихъ 
трудовъ я упалъ духомъ и пришолъ къ такой мысли, 
что мн-fe никогда не достигнуть простоты игры".

И долго онъ мучился, стараясь добиться естествен
ности, и много разъ у него руки опускались. Но 
судьба сжалилась надъ молодымъ подвижникомъ и 
наградила его неусыпную энерпю. Это произошло 
совершенно неожиданно и, казалось, какъ будто слу
чайно. Однажды шла репетищя Мольеровской ко- 
медш „Школа мужей'*', гдЬ Щепкинъ игралъ роль 
Сганареля.

„Такъ какъ ее много репетировали",—вспоминаетъ 
онъ,—„и это Mfffe наскучило, да и голова была занята 
въ то время какими-то пустяками, то я велъ репе- 
тищ'ю, какъ говорится, неглиже; не игралъ, а только 
говорилъ, что следовало по роли, и говорилъ обы- 
кновеннымъ своимъ голосомъ. И что же? Я почув- 
ствовалъ, что сказалъ нисколько словъ просто, что 
если бъ не по пьесЬ, а въ жизни мшЬ пришлось го
ворить эту фразу, то сказалъ бы ее точно такъ же. 
И всякш разъ, какъ только мн1з удавалось сказать 
такимъ образомъ, я чувствовалъ наслаждеше, и такъ
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MH'fc было хорошо, что къ концу пьесы я уже началъ 
стараться сохранять этотъ тонъ разговора".

Но тутъ опять пошла бГда: какъ только онъ 
начиналъ намеренно, усиленно стараться, такъ терялъ 
искомую, желанную простоту и впадалъ въ свою 
обычную ходульность, господствовавшую въ то время 
на сценГ. И онъ до такой степени, благодаря излиш
нему старанда, уклонялся тогда отъ идеала естествен
ности, что товарищи (а они были питомцы ложной 
старинной школы) къ концу пьесы осыпали его хва
лами, находя, что онъ никогда не игралъ такъ удачно. 
На самомъ дГлГ это, стало быть, значило, что онъ 
никогда не игралъ въ такой сильной степени ходульно 
и неестественно. Воображаемъ, какъ мучительно дол
жно было быть душевное состояше Щепкина при 
такихъ отзывахъ товарищей! Наверное, ему „не поз
доровилось отъ этакихъ похвалъ!" Нечего и говорить, 
что при такой упорной энергш въ стремленш къ са- 
моисправлешю Щепкинъ, въ концГ концовъ, добился 
своей цГли и вышелъ изъ жаркаго боя побГдителемъ.

Въ концГ концовъ оказалось, что спектакль въ 
деревнГ Голицына имГлъ великое значеше для Щ еп
кина. Именно благодаря влшшю игры князя Мещер- 
скаго, юный актеръ нашъ принялся играть совсГмъ 
иначе, чГмъ прежде. Правда, ему многихъ трудовъ 
стоило переломить себя, покинуть старые привычки 
и npieMbi игры и исполнять роли просто, жизненно. 
Онъ много мучился, много разъ у него руки опус
кались отъ упорной борьбы съ своими недостатками. 
А въ концГ концовъ онъ вышелъ счастливымъ по- 
бГдителемъ надъ самимъ собою и сделался такимъ



—  30

актеромъ, котораго не забудетъ никогда Россш. Онъ 
справедливо заслужили славу перваго актера, распро- 
странившаго по всей Россш, среди всЬхъ актеровъ, 
понятк о правде и естественности въ искусстве. 
Все лучине актеры нашего времени съ гордостью на- 
зываютъ себя последователями Щепкина: своей пра
вдивой игрой онъ произвели великш перевороти въ 
театральномъ дРл'Ь, и ни одинъ актеръ не можетъ, 
благодаря этому, упомянуть имя Щепкина безъ 
чувства глубокой благодарности и благоговМнаго 
удивленш.

Семнадцать л'Ьтъ прослужили наши актеръ на 
провинщальной сцене, переходя изъ одного города 
въ другой, преимущественно на юге Россш, въ ма
лоросс! йскихъ городахъ. Всюду онъ пользовался боль
шими успехомъ, а въ 1 8 1 8 году полтавская публика, 
въ благодарность за те наслажденш, который доста
вляли ей Щ епкинъ своей игрой, собрала деньги для 
выкупа его изъ крепостной зависимости. Это стоило 
десять тысячи рублей ассигнациями.



IK
Щецкинъ въ МосквЬ—Его успехи.—Дружба съ лучшими людь
ми вЪка (Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, БЪлинскш, Грановскш, 
ГрибоЪдовъ и др )—Ихъ влыше на развитие Щепкина.—„Лите
ратурная кофейня".—Умъ и художественный вкусъ у ГДенкина.

Мало-по-малу слава о южномъ провинцтльномъ 
актере достигла до Москвы, и его, наконецъ, при
гласили въ Императорскш Малый театръ. Московская 
публика восторженно встретила дебютанта. И съ ка- 
ждымъ годомъ его талантъ более и болФе развивался 
въ столице. Это потому, что, стремясь къ совершен- 
ствованда, онъ вФчно трудился и вечно учился. Въ 
этомъ отношенш можно безъ преувеличены сказать, 
что онъ всюду ум"клъ извлекать себе пользу. С. Т. 
Аксаковъ, хорошо и близко знавнпй Щепкина, ска- 
залъ: „Вся жизнь Щепкина и вне театра была для 
него постоянною школою искусства: везде находилъ 
онъ что-нибудь заметить, чему-нибудь научиться; 
естественность, верность выражены (чего бы то ни 
было), безконечное разнообразю и особенности этого 
выражены, исключительно принадлежащая каждому 
отдельному лицу, дФйствы на другихъ такихъ осо
бенностей,—все замЪчалось, все переносилось въ ис
кусство, все обогащало духовньтя средства артиста^. 
Щепкинъ, по свидетельству того же современника,
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внимательно агЬдилъ за беседами въ обществе, въ 
которомъ онъ бывалъ. Подъ влшшемъ этихъ бесЬдъ, 
подъ влшшемъ мыслей, выслушанныхъ имъ посреди 
шумныхъ речей или споровъ, Щепкинъ часто мЪнялъ 
свой взглядъ на изучаемую роль. „Иногда одно замЪ- 
чаше, кинутое мимоходомъ и пойманное налету, от
крывало Щепкину целую новую сторону въ характере 
действующего лица, съ которымъ онъ до тЪхъ поръ 
не могъ сладить". Тщательная работа надъ каждой 
пьесой доходила у Щепкина до того, что онъ, по 
словамъ Нестора Кукольника, „на всякое свое слово, 
всякое гблодвижеше всегда былъ готовъ представить 
мотивъ вполне уважительный14.

Свои сценичесюе пркмы Щепкинъ бралъ изъ са- 
маго в^рнаго источника—изъ глубокаго наблюдены 
надъ действительною жизнью. Этому много помогала 
его природная любознательность, его редкая любовь 
къ наблюденшмъ. Онъ всеми силами старался впи
тывать въ себя, говоря словами поэта, „все впеча
тленья бытш", чтобы темъ ярче отражать действи
тельную жизнь на сцене. А зналъ онъ жизнь, по 
свидетельству соверменниковъ, въ совершенстве. Не 
было ни малейшаго преувеличены, замечаетъ А. Н. 
Аеанасьевъ, въ словахъ Щепкина: „Я знаю русскую 
жизнь отъ дворца и до лакейской". Этому знашю 
жизни удивлялся въ Щ епкине даже такой знатокъ 
Россш, какъ Гоголь, который въ письме своемъ къ 
Языкову называетъ Щепкина замечательнымъ чело- 
векомъ, у котораго „куча воспоминанш, исторш объ 
разныхъ углахъ Россш“ . Въ этомъ отношении его 
влшще на Гоголя безспорно. Онъ не разъ давалъ Го-



—  33 —

голю сюжеты для его сочиненш. Такъ, на основаши 
разсказа Щепкина о случай, происшедшемъ съ его 
бабкою, Гоголь разсказалъ въ „СтаросвРгскихъ по- 
мРщпкахъ" о томъ, какъ передъ смертью Пульхерш 
Ивановны къ ней явилась кошка. Разсказываютъ, что 
когда Щ епкинъ прочелъ эту повРсть, то при встрРчР 
съ авторомъ сказалъ ему, шутя: „А кошка-то моя!" — 
„За то коты мои!“—отвРтилъ Гоголь. Подъ влшшемъ 
разсказа Михаила Семеновича въ „Мертвыхъ душахъ" 
явился такъ называемый „симпатический анекдотъ“ на 
тему: „полюби насъ черненькими" и т. д. Своимъ 
знакомствомъ съ жизнью Щепкинъ былъ полезенъ 
Гоголю еще въ томъ отношеши, что онъ могъ, со 
свойственнымъ ему чутьемъ къ истинР, указывать 
писателю на его уклонены отъ правды, на утрировки 
и ошибки противъ реализма, находившаяся въ его 
сочиненшхъ. Сильно сказалось это благотворное влш- 
Hie Щепкина на передРлкР первоначально пблуроман- 
тической, мало естественной комедш Гоголя „Ж ени
хи", въ известную реальную комедш того же авто
ра „Женитьба".

Не одинъ Гоголь изъ среды нашихъ писателей 
заимствовалъ сюжеты у Щепкина. Нашему артисту 
обязанъ былъ Искандеръ-Герценъ, описавшш, въ, своей 
повРсти „Сорока-воровка", ncTopiro крРпостной актри
сы на основанш разсказа Щепкина. Воспоминашями 
Михаила Семеновича изъ быта провинщальныхъ акте- 
ровъ воспользовался графъ Соллогубъ для своей повРс- 
ти „Собачка".Въ знаменитой комедш Островскаго 
„БРдность не порокъ" Любимъ Торцовъ, по словамъ 
одной родственницы Щепкина, написавшей о немъ

М. (J. ЩЕПКИНЪ. 3
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воспоминания, выведснъ подъ влшнкмъ разсказа Ми
хаила Семеновича о Пантелей Ивановиче.

Это—интересный старинный типъ парикмахера. 
Парикмахеръ этотъ жилъ въ доме Щепкина и очень 
преданъ былъ семье Михаила Семеновича. Судьба Пан
телея Ивановича очень сходна съ судьбой Любима 
Торцова.

Какъ ни велико значеше житейской опытности и 
чуткой наблюдательности, однако, ихъ недостаточно 
еще для полнаго, истиннаго понимашя жизни и лю
дей. Для этого необходимо широкое умственное и 
нравственное развитк; истинному артисту, для пра- 
вильнаго и сознательнаго усвоешя воспроизводимыхъ 
въ драматическомъ произведении челов'Ьческихъ типовъ 
и характеровъ, обязательно литературное развитк. Безъ 
этого условш артистъ нс можетъ быть настоящимъ, 
правдивыми восгтроизводителемъ жизни. Вотъ почему, 
напр., Мочаловъ, этотъ, по свидетельству В. Г. .Бе- 
линскаго и другихъ современниковъ, заыечательней- 
ппй артистъ, не умБлъ создавать цельный образъ изъ 
своей роли. Для того, чтобы охватить всю роль общей 
идеей, придать характеру иельнрсть, особенно если 
изображаемое лицо принадлежало къ классическому 
репертуару, Мочалову не доставало умственнаго раз- 
ви'пя п литературнаго образованш. Щепкинъ сознавалъ 
недостатокъ своего образоващя и потому всеми силами, 
всю жизнь стремился къ духовному самосовершенство- 
ванда. Для этого онъ считали долгомъ сблизиться съ 
лучшею, передовою частью общества, т.-е. съ наиболее 
развитыми представителями интеллигенщи. И онъ дру
жески сошелся съ1 Гущкинымъ,.который настолько ува-
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жали великаго артиста, что собственноручно началъ 
писать подъ его диктантъ его автобюграф1ю. Онъ 
близко сошелся также съ Лермонтовыми во время по
следней поездки поэта въ Москву. Хоропп'я отношенш 
связывали его и съ Грибоедовыми, который, какъ 
гласитъ предаше, помогали ему лично своими беседами 
усвоить роль Фамусова. Съ Гоголемъ нашего артиста 
соединяла прежде всего одинаково горячая любовь 
къ своей родине, Малороссш.

Между прочими, въ характере обоихъ отразилась 
отличительная черта малороссовъ, именно, ихи нацю- 
нальный юморъ. Этотъ юморъ съ его поэтическими от
тенками были, по словами одного изъ поклонниковъ 
таланта Щ епкина, теми новыми элементами, теми 
своими родными началомъ, которое внеси на русскую 
сцену наши гешальной актерп. И передовые люди 
тридцатыхи и сороковыхп годови считали Щепкина 
необходимыми членоми своей семьи. Дружба его си 
Белинскими не прекращается до самой смерти вели
каго критика. Щепкини были хорошо знакомп си 
семьей С. Т. Аксакова, си Киреевскими, Хомяковыми, 
Герценомп, Станкевичемп, Грановскими, Бакуниными, 
Огаревыми, Кудрявцевыми и др. Си особенной теп
лотою вспоминали Щепкини о Грановскоми. „Бесе
ды си Грановскими “. — сказали артисти на своемп юби
лее,— поднимали меня нравственно, укрепляли во мн Ь 
постоянно упорную и неутомимую любовь кп труду 
и искусству4'. Вп этоми образованноми кругу луч- 
шихн умови Щепкини были далеко не последнш 
человеки. Напротиви, .они были тами одини изи са- 
мыхи выдающихся, самыхи любимыхи друзей. Доб-
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рый и честный челов'Ькъ, остроумный собеседнику 
талантливый разсказчикъ,—онъ былъ центромъ, вок- 
ругъ котораго стекались въ знаменитой „Литератур 
ной кофейне “ въ Москве мнопе писатели и ихъ 
просвещенные друзья. Его блестянце разсказы сме
шили и трогали не только слушателей, но и самаго 
разсказчика, который нередко заключалъ свое пове- 
ствоваше непритворными слезами. К ъ этому избран
ному кругу лучшихъ умовъ тянула Щепкина неуто
мимая жажда образованш. Щепкинъ постоянно об
ращался къ нимъ за советомъ. Положительно можно 
сказать, что изъ всехъ известныхъ актеровъ на Руси 
никто и никогда съ такимъ жаромъ, съ такой искрен
ностью не обращался къ науке. Съ живейшимъ ин- 
тересомъ читалъ онъ статьи о театре, которыя пе
реводились съ иностранныхъ языковъ въ кружке 
людей тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, спещально 
для Михаила Семеновича. Когда ему приходилось 
играть роль изъ классическаго репертуара французской 
или англшской драматурпи, то предварительно онъ 
осведомлялся у техъ же. друзей о томъ, какъ объ
ясняется тотъ или другой характеръ, та или другая 
пьеса на Западе. И верные друзья делали для него 
извлеченш изъ наиболее замечательныхъ иностран
ныхъ критикъ данныхъ пьесъ. Такъ, по словамъ А. 
Н. Аеанасьева, когда великш артистъ задумалъ сыграть 
„Скупого“ , то все лучшее, что было написано по по
воду этой комедш и что было необходимо для от- 
четливаго понимашя роли, для объясненш характера 
избраннаго лица и для постановки пьесы, —все явля
лось въ псреводахъ, сделанныхъ друзьями- нарочно
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для него. Такимъ образомъ, тотъ Скупой, которымъ 
публика восторгалась въ Щ епкине, „былъ плодъ и 
великаго таланта, и глубоко обдуманнаго изученш“. 
Въ области вопросовъ о сценическомъ искусстве глав- 
нымъ сов-йтникомъ Михаила Семеновича былъ высо
кообразованный челов'Ькъ, замечательный знатокъ 
Шекспира, Н. X. Кетчеръ. По словамъ А. В. Стан
кевича, Щепкинъ всегда обращался къ этому другу 
за приговорами о томъ, какъ онъ сыгралъ ту или дру
гую роль „Взыскательному къ самому себе а р т и с т у — 
по словамъ А. В. Станкевича, — „нужно было знать 
впечатлеше Кетчера. Скажи последит, доволенъ или 
недоволенъ Щепкинымъ въ такой-то роли и для ар
тиста это уже было поправлешемъ или подтвержде- 
шемъ собственнаго мненш объ игре своей".

Щепкинъ слепо на веру, однако, не принимала» 
ничьего мненш, даже и по литературе.

— У меня своя голова на плечахъ, — говорилъ 
онъ:—я и самъ кое о чемъ, можетъ быть, смекну.

И смекалъ. Да какъ еще! Совсемъ подчасъ по- 
своему. А когда онъ до чего додумается, онъ умелъ 
объяснять это и просто, и понятно.

— Какъ вамъ кажется, Михаилъ Семеновичъ,— 
спросилъ его кто-то изъ молодыхъ людей,—не правда 
ли, что въ характере Чацкаго есть большое сходство 
съ Мизантропомъ Мольера?

Михаилъ Семеновичъ весь оживился, начавъ все 
больше одушевляться, съ жаромъ объяснять разницу 
въ характере обоихъ этихъ лицъ.

-— Чацкш, действительно, переросъ наше русское 
общество того времени. Раздраженъ Чацкш потому,
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что онъ видитъ вокругъ себя устарелые нравы и 
действительно смешныя слабости и пороки общества. 
Пороки эти отразились на его судьбе, сделали его 
несчастнымъ, потому что онъ очутился въ этой нес
носной для него среде одинокимъ, непонятнымъ. А 
у Мольера Мизантропъ его самъ виноватъ въ томъ, 
что не любитъ людей. Въ немъ самомъ была изба
лованность, требовательность и нетерпимость. Эти 
собственные недостатки его и мешали ему любить 
общество.

Не одна драма, не одинъ театръ влекъ Щепкина 
къ прекрасному, къ художественной красоте. Не 
будемъ говорить о литературе, которую онъ такъ 
ценилъ. Любовь къ ней въ драматическомъ артисте 
такъ естественна. Но онъ любилъ и другая искусства: 
живопись, музыку.

Въ детстве его учили играть на гусляхъ. Инстру
м ен т  этотъ встречался тогда чуть не во всехъ 
домахъ. Только позднее въ провинцш стали его 
сменять маленькимъ фортетано.

Въ пол гавскихъ театрахъ ему приходилось петь въ 
операхъ: труппа была невелика, и каждый актеръ 
долженъ былъ участвовать во всевозможныхъ пье- 
сахъ—отказываться отъ пешя не позволялось, Впро- 
чемъ, это и теперь делается кое-где въ провинцш.

Щепкинъ былъ, впрочемъ, этимъ доволенъ: петь 
онъ любилъ, и упражненш только развивали въ немъ 
музыкальный вкусъ. Слухъ у него былъ прекрасный, 
голосъ—прштный. Вообще Щепкинъ выработалъ въ 
себе понимаше музыки. Любилъ не только малорос- 
cincKie напевы, которые онъ охотно распевалъ и
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одпнъ у себя, и въ доброй компанш. Онъ цРнилт 
также в'Ьчныя созданы гешевъ музыки, различалъ 
мотивы Моцарта и музыку Бетховена.

Въ МосквР Щепкинъ былъ окруженъ артистами- 
музыкантами. Въ оркестр-ft при Императорскихъ те- 
атрахъ было много хорошихъ музыкантовъ. Bcfe кон
церты устраивались при ихъ участш.

Въ дом-ft Михаила Семеновича нер'Ьдко можно 
было встретить капельмейстера 1оганнеса. Уйдутъ, 
при1улятся куда-нибудь въ дальний уголъ хозяинъ и 
другъ его музыкантъ, и долго идетъ тамъ у нихъ 
сладкая беседа и обмРнъ восторгами по поводу той 
или иной великой чьей-нибудь композиции

Щепкинъ любовался на стараго музыканта-шаниста 
Рудольфа, часто заглядывавшаго къ нему въ домъ. 
Онъ былъ уже срдой старикъ, но сохранилъ мягкость 
и чистоту игры. Bcft Листовсшя переложен!я пРсенъ 
Шуберта онъ помнилъ наизусть. Рудольфъ блажен- 
ствовалъ, когда садился за рояль. Онъ импровизи
ровала фантазш уносила его куда-то далеко въ без
облачный выси. Онъ, играя, опоминаясь, огляды
вался на слушателей съ счастливой, восторженной 
улыбкой.
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Появлете на сцен* „Ревизора", какъ велимй моментъ въ исто- 
рш умственнаго развития. Щепкина.— Горячая отповедь Гоголю 
о герояхъ его комедш.— 1Цепкинъ, какъ учитель искуства, и его 
отношеше къ молодымъ артистамъ.— Жажда самосовершеаетвова- 
Hia.—Боль за судьбы театра.— Юбилейный адресъ Щепкину 

отъ лучшихъ нашихъ писателей.

Сближеше Михаила Семеновича съ людьми такого 
круга имело необыкновенное влшше на всю его 
жизнь. Въ этомъ съ искреннею благодарностью онъ 
сознался самъ на своемъ юбилейномъ празднике, го
воря, что просвещенные представители русскаго об
щества были его „двигатели на сценическомъ по
прище41. Передъ своимъ отъездомъ за границу въ 
1853 году, на прощальномъ обеде Щепкинъ сказалъ: 
„я не сидЩъ на скамье студентовъ, но съ гордостью 
скажу, что много обязанъ Московскому университету 
въ лице его преподавателей: одни научили меня мы
слить, друпе—глубоко понимать искусство14.

Глубокому понимание Щепкинымъ искусства чре
звычайно много помогло и великое собьте въ и сто pin 
нашей литературы и нашего театра, а именно появ- 
леше Гоголевскаго „Ревизора". Подъ влшшемъ этой 
пьесы въ Щ епкине произошла великая перемена, 
сказался значительный шагъ впередъ въ его эстети- 
ческомъ развитш. Онъ понялъ тогда, какое воспита
тельное значение имеетъ общественная комедш, обли- 
чаюшая язвы современнаго общества. Тогда онъ убГ-
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дился, какъ б-Ьденъ русскш репертуаръ, какъ нич
тожны по своему содержаний, по своему влшнда на 
общество пьесы Шаховскаго и Загоскина, наиболее 
игравшаяся въ то время. Онъ убедился, что для ис
полнен] я гешальной комед1и Гоголя, этой обществен
ной сатиры,—наши артисты не подготовлены, не 
подготовлены по недостатку умственнаго и граждан- 
скаго развиты. И передъ его мысленными взоромъ 
сразу открылись недостатки современнаго сцениче- 
скаго искусства. „Съ представлены „Ревизора44 начи
нается для меня новая жизнь“,—говорили Щепкини. 
И они полюбили эту комедда всеми сердцеми и всей 
душой. Въ отношен]и Щепкина къ „Ревизору" очень 
ясно обнаружилась та высокая степень эстетическаго 
и гражданскаго развиты нашего артиста, до какой 
могли доходить въ то время только пе’рвые умы изъ 
интеллигентного класса той эпохи. Это особенно 
ярко сказалось на одномъ факте. Имещю, цогда въ 
душевномъ настроен]и Гоголя произошелъ извест
ный переломи, результатами котораго оказалось из
дан ie его „Переписки съ друзьями", когда Гоголь 
измГнилъ свой взглядъ на „Ревизора" и хотели всехъ 
уверить, что герои этой комедш — не живыя лица, 
а только наши страсти, представленный въ аллегори
ческой форме, тогда Щ-епкинъ пришелъ въ глубокое 
негодоваше. Онъ написалъ Гоголю горячую отповедь, 
въ которой насквозь видна вся добрая, честная, лю
бящая душа артиста-гражданина.

„До сихъ поръ“, — пишетъ Щепкинъ, — „я изучали 
всехъ героевъ „Ревизора44, какъ живыхъ людей; я 
такъ видели въ нихъ много знакомаго, такъ много
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родного и такъ свыкся съ городничими, Добчинскимъ 
и Бобчинскимъ въ течете десяти л'Ьтъ нашего сбли- 
жешя, что отнять ихъ у  меня и вс'Ьхъ вообще,— 
это было бы действю безсов^стное. Чемъ вы мне 
ихъ замените? Оставьте мне ихъ, какъ они есть. Я 
ихъ люблю, люблю со вс'Ьми слабостями, какъ и во
обще всЬхъ людей. Не давайте мне никакихъ на- 
мековъ, что это не чиновники, а наши страсти- н'Ьтъ, 
я не хочу этой переделки: это люди настояние, живые 
люди, между которыми я взросъ и почти соста
рился. Видите ли, какое давнее знакомство! Вы изъ 
ц'Ьлаго Mipa собрали нисколько челов^къ въ одно 
сборное м'Ьсто, въ одну группу; съ этими людьми 
въ десять л'Ьтъ я совершенно сроднился, и вы хо
тите ихъ отнять у меня. НЪтъ, я ихъ вамъ не дамъ! 
не дамъ; пока существую. После меня переделывайте 
хоть въ козловъ; а до гЬхъ поръ я не уступлю вамъ 
Держиморды, потому что и онъ мне дорогъ“ .

Человекъ съ такимъ широкимъ развиюемъ не 
могъ не быть истинно разумнымъ учителемъ искус
ства. Онъ въ своихъ пргёмахъ преподавашя не по- 
ходилъ на техъ учителей искусства, которые учатъ 
декламация съ голоса, какъ учатъ канареекъ петь. 
Нашъ создатель реализма на сцене, будучи некоторое 
время преподавателемъ драматическаго искусства въ 
театральной школе, всегда старался поддерживать 
свободное развит]е личности въ . своихъ ученикахъ. 
Ни за что, бывало онъ не соглашался самъ, своею 
читкой показать, какимъ тономъ надо выразить ту 
или другую фразу. Онъ требовалъ, чтобы ученикъ 
самъ вдумывался. На усиленную просьбу ученика:
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„Научите же, какъ сказать", —Михаилъ Семеновича 
отвткчалъ: „Этого нельзя: я скажу, можетъ быть, и 
хорошо, но по-своему; ты можешь сказать еще лучше, 
тоже по-своему; у всякаго человека есть манера, при
сущая только ему". Что Щепкинъ превосходно по- 
нималъ и зналъ, чему надо учить молодыхъ артистовъ, 
это видно изъ его глубокомысленныхъ сов'Ьтовъ, кото
рые онъ давалъ Шуйскому, г-же Шубертъ и другимъ. 
Великш труженикъ прежде всего завегцалъ артистамъ 
Трудиться. „Что же достается даромъ и что же бы 
значило искусство", —писалъ онъ Шуйскому, —„если 
бы оно доставалось безъ труда? Пользуйся случаемъ, 
трудись, разрабатывай данный Богомъ способности 
по крайнему своему разум'Ьнда; не отвергай замена Hi й, 
а вникай въ нихъ глубже, и для поверки себя и со- 
в1гговъ всегда имМ въ виду натуру; влтЬзь, такъ 
сказать, въ кожу д'Ьйствующаго лица, изучай хоро
шенько его общественный бытъ, его образована, его 
особенный идеи, если онЪ есть, и даже не упускай 
изъ виду общества его прошедшей жизни. Когда 
все это будетъ изучено, тогда каш я бы положена 
ни были взяты изъ жизни, ты непременно выразишь 
в'Ьрно: ты можешь сыграть иногда слабо, иногда 
сколько-нибудь удовлетворительно (это часто зависитъ 
отъ душевнаго расположена), но сыграешь верно". 
Добросовестность работы должна была, какъ училъ 
Щепкинъ, вести къ тому, чтобы артистъ зналъ ис
полняемую имъ роль на-зубокъ, и никогда бы ни 
на юту не осмеливался отступать отъ подлинника. 
„Избави Богъ“, восклицалъ онъ, „не знать роли 
или передавать своими словами; какъ публика и кри-
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тики могутъ судить о языке автора, если мы будемъ 
сочинять по-своему?"

На репетицш Щепкинъ внушалъ артистами не 
позволять себе отделываться машинальными чтешемн 
роли или индифферентными повторешемп ея за су- 
флеромн, каки это д^лаюти и теперь, кп сожалешю, 
наши актеры. НГти, они требовали, чтобы артиста, 
и на репетищи, каки и на спектакле, постоянно жили 
на сцене, играя всю роль Каки следуети, не жалея 
своего голоса и сили. Критикуя игру своихп мо- 
лодыхп друзей, они строго преследовали всякую не
естественность, малейшее отсутстае простоты ви дви- 
женшхн, голосе и манерахи. Г-жа Шубертп говорити, 
что они часто резко обрывали ее, каки только за
метить излишнюю манерность и стремлеше бить на 
эффекти: „Не ломайся, маточка*1,— замечали они,—  
„не актрисничай, говори проще". ГЦепкинп старался 
также удержать молодого артиста оти увлечешя 
своими успехомп: „Пусть публика тобой довольна, 
но сами кп себе будь строже ея и верь, что вну
тренняя награда выше всехп аплодисментови". Ви 
преследовали самомнешя Щепкини были очень по- 
следователени. Будучи сами олицетворенною скром
ностью, они не выносили суетного честолюбш, оти 
котораго таки часто погибали крупный даровашя. 
Молодые артисты очень любяти, упоенные своими 
лаврами, увековечивать свой образи на память по
томству при помощи фотографическаго искусства, 
снимаясь во всевозможныхп роляхп, ви какихи ими 
удавалось срывать у публики аплодисменты. Щепкини 
этого терпеть не моги. Когда открылась ви Москве
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новая фотографш, то артистовъ попросили сняться. 
Пришло въ голову одной изъ ученицъ ТЦепкинъ пред
ложить Михаилу Семеновичу сняться. „Батюшки1-,— 
вспоминаетъ она,—„какъ мне за это досталось! Какое 
я им-Ью право превозноситься, какъ см'Ью думать, что 
хороша!“

— „Прекрасно, я нехороша, ну, вы хороши",— 
капризно возражаетъ Щепкину артистка.

Но суровый и строгш учитель скромно и честно 
отв1зчаетъ:

— „И я нехорошъ, однимъ понравился, другимъ 
нБгъ“ .

Собственною жизнью своей Щепкинъ подтверж- 
даетъ эти правила. У него слово никогда не расхо
дилось съ д-кломъ. Во имя этого дела онъ легко 
сдерживалъ въ себе стремлеше къ славе и никогда 
не отказывался отъ предложенныхъ ему ролей, какъ 
бы ничтожны он'Ь ни были въ его глазахъ. Въ са- 
момъ д'Ьл-fe, поразительно его добросовестное отно- 
шеше къ делу. Онъ ни разу не опоздалъ; не было 
случая, чтобы онъ, играя какую-нибудь роль, хотя бы 
въ сотый разъ, несмотря на свою превосходную па
мять, не перечитывалъ ея накануне вечеромъ, ложась 
спать, какъ бы поздно ни воротился домой. Въ те
атре, въ тотъ вечеръ, когда онъ игралъ, съ нимъ 
нельзя было говорить, къ нему нельзя было подойти 
ни съ какимъ разговоромъ. Щепкинъ, говорятъ, такъ 
перерождался въ представляемое имъ лицо, что „ предъ 
подняюемъ занавеса, за полчаса, онъ ходилъ по 
сцене совершенно отдельно отъ всехъ окружавшихъ 
его, такъ что, если бы кто приставилъ къ груди его
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пистолетъ, онъ бы этого не заметили. По словамъ 
г-жи Шубертъ, онъ въ это время „священнодей
ствовали": „весь въ огне, потъ льетъ градомъ; играя 
даже водевиль, онъ готовился какъ-будто къ чему- 
то страшному". Работа надъ изучешемъ ролей осо
бенно усилилась подъ старость, когда онъ началъ 
чувствовать ослаблеше памяти, а между тРмъ не м-fe- 
нялъ своего стараго правила читать роль безъ запинки. 
И вотъ онъ, бывало, съ 6 часовъ утра расхаживаетъ 
по аллеямъ сада и парка, молча и задумавшись, —„Вы 
рано встали сегодня?" спрашивали его, ког да всЬ со
бирались къ утреннему чаю. — „Да, ходилъ по аллеР“, 
отвечали онъ отрывисто, „сто разъ про себя роль 
прочелъ!" прибавлялъ онъ съ некоторой досадой.

При такомъ отношенш артиста къ дРлу очень 
легко понять, почему роли, который онъ исполнялъ, 
„никогда", по словамъ одного изъ современниковъ 
его, „не лежали безъ движенш, не сдавались въ ар- 
хивъ, а совершенствовались постоянно и постоянно". 
Онъ, бывало, гуляетъ по улице и такъ погрузится 
въ обдумываше, какъ лучше исполнить то или дру
гое место роли, что забудется и начнетъ говорить 
вслухъ. „На репетищю иногда Ддемъ въ казенной 
каретЬ",—вспоминаешь г-жа Шубертъ, — „онъ такъ 
просто, естественно начинаетъ говорить,—думаешь, 
что это онъ мне говорить; оказывается, роль читаешь 
наизусть, да такъ твердо, слова не переставить". 
Ж ажда самосовершенствовашя была въ немъ такъ 
велика, что онъ в'Ьчно находилъ у себя ошибки и 
недостатки, в'Ьчно обдумывали и перерабатывали от
делку своихъ ролей, в'Ьчно спрашивали совета и
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мнгЬшя другихъ и относился къ нимъ съ уважешемъ, 
слушая внимательно всЬхъ, начиная съ почтенныхъ 
и опытныхъ судей и кончая самыми юными студен
тами. „Въ эпоху блистательнаго торжества",—говорить 
С. Т. Аксаковъ,— „когда Петровски! театръ, напол
ненный восхищенными зрителями, дрожалъ отъ востор- 
женныхъ рукоплесканш,—былъ въ театр'Ь одинъ че- 
лов'Ькъ, постоянно недовольный Щепкинымъ: этотъ 
челов'Ькъ былъ—самъ Щепкинъ. Никогда не былъ 
собою доволенъ взыскательный художнпкъ, нич'Ьмъ 
неподкупный судья!" Его благородное недовольство 
собой доходило до такой степени, можно даже прямо 
сказать,—до такой крайней и поразительной скром
ности, что онъ не удовлетворялся своимъ исполне- 
шемъ коронной своей роли, въ которой онъ стяжалъ 
себ-fe самыя единодушныя похвалы. „Хвалятъ меня въ 
Фамусов^", говорилъ онъ, —„а я не баринъ, шЬтъ у 
меня барской ноты. Вотъ Петя Степановъ,. если бъ 
не лЕнился, больше меня былъ бы на мЕстк у него 
барскш ноты".

Щепкинъ, который ум^лъ ценить науку и посто
янно, въ случай нужды, приб1жалъ къ ея помощи, 
естественно, долженъ былъ сознавать всю важность 
научныхъ основъ искусства для актера. Онъ искренно 
сожалЕлъ, что въ его время совсЬмъ не была выра
ботана теорш искусства. Это видно, между прочимъ, 
изъ его письма къ Шумскому, гдЕ онъ говорить, 
что актеръ долженъ брать уроки въ своемъ искусств^ 
пока только у самаго непосредственнаго источника— у 
природы, при помощи тщательнаго наблюденш за 
действительною жизнью. „Эта живая книга (т.-е.
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жизнь) замЛнитъ тебГ всГ теорш, которыхъ, къ не
счастью, въ нашемъ искусстве до сихъ поръ н-Ьтъ“ . 
Изъ стремленш Щепкина къ серьезному изучен 1ю 
сценическаго искусства вытекало его сознаше необхо
димости познакомиться съ положешемъ театральнаго 
д'Ьла за границей. „МиГ нужно видеть заграничные 
театры, очень нужно“ ,— писалъ онъ въ 1847 году 
къ Гоголю. Онъ мечталъ, совершивъ путешествк по 
Европе съ спешальною целью изученш постановки 
тамошняго театральнаго дГла, обнародовать, въ по- 
учеше молодому поколГшю артистовъ, свой взглядъ 
на драматическое искусство вообще и сделать посред- 
ствомъ сравнительнаго метода характеристику каждаго 
театра въ Европе. Осуществлена этой заветной мечты 
онъ считалъ исполнешемъ своего послГдняго долга 
искусству, поел Г чего онъ могъ бы спокойно сказать: 
„ныне отпущаеши“ . К ъ  сожалГнш, это ему не удалось 
и, главнымъ образомъ, по недостатку денежныхъ 
средствъ на путеш ествк...

Любовь Щепкина къ театру была настолько 
высока, что онъ не могъ не страдать, видя, на склоне 
лГтъ своихъ, что театръ низко падаетъ, обращаясь 
въ пустое и легкое развлечете. Насколько верно 
смотрГлъ Щепкинъ подъ старость на состояте театра, 
на перемГну, происходившую въ направленш драма
тической литературы,—насъ въ настоящш моментъ 
не такъ интересуетъ. Но намъ желательно показать, 
какъ ясно выражается въ сохранившихся письмахъ 
искренняя привязанность артиста къ театру, непод
дельная жгучая боль его за судьбу дорогого искус
ства. Несимпатичное для него новое направлеше искус-
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ства, въ которомъ онъ вид'Ьлъ только пустую забаву, 
балаганщину, даже шарлатанство, довело его до глу
бокой меланхолш. „Грусть меня одолГваетъ",— писалъ 
онъ къ сыну въ 1848 году,— „заняте мое по службГ 
сделалось мнЕ несносно, даже отвратительно, потому 
что изъ артиста дГлаютъ поденщика; репертуаръ 
преотвратительный— не надъ ч'Ьмъ отдохнуть душою, 
а в сл Г д сте  этого память тупГетъ, воображеше 
стынетъ, звуковъ не достаетъ, языкъ не ворочается. 
Все это вм'ЬстГ разрушаетъ меня, уничтожаетъ меня, 
и не видишь ни въ чемъ о т р а д ы У б е ж д е н н ы й  въ 
паденш искусства, какъ въ очевидномъ несомнГнномъ 
факте, онъ смущался, когда выходилъ передъ п у
бликой. Ему было совестно и за нее, и за себя. За 
нее онъ скорбГлъ оттого, что она ничемъ не выра
жала своего недовольства современною постановкою 
театральнаго дГла. „Она, голубушка, такъ же милос
тива. ко м а е -,— писалъ онъ къ сыну, говоря о пу
блике,—  „не видитъ, что къ ней на сцену выходить 
не артистъ уже, одаренный вдохновешемъ, посвя
тивши! всего себя своему искусству, но поденщикъ, 
неуклонно выполняющий и зарабатывают!?! свою 
задЕльную плату. Нетъ, ей все равно! выходить туло
вище, которое носить назваше Щепкина, и она въ 
восторгтЬ, Грустно, страшно грустно! Знаешь ли: мнГ 
бы легче было, если бы меня иногда ошикали, даже 
это меня бы порадовало за будущш русскш театръ: 
я видГлъ бы, что публика умвгЬетъ, что ей одной 
фамилш недостаточно, а нужно д'ЬлоУ

Воплемъ отчаяшя отзываются нижеогЬдующш 
строки изъ письма артиста къ Барятинскому: „Все

ж . с. щЕдаияъ, 4
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идетъ впередъ, а драматическое искусство назадъ. 
Конечно, мы сделались смелее, самонадеяннее; но 
наше самолюбивое я скорее сравниваетъ насъ съ бала
ганными фокусниками, и мы уже близки къ тому“ . 
Боль Щепкина за судьбы искусства вытекала изъ глу- 
бокаго сознашя просветительной роли театра. Уже по 
приведеннымъ нами выпискамъ изъ писемъ Щепкина 
можно заключить, намъ кажется, что Щ епкинъ любилъ 
искусство не какъ таковое, не искусство для искусства, 

'а искусство для общества, для нравственнаго развитш 
народа. И его сердце глубоко было растрогано, когда 
онъ, со слезами радости и счастш, выслушалъ отъ луч- 
шихъ представителей общества, составляющихъ красу 
и гордость нашей литературы, признаше его высокой 
заслуги для общества, благодарность за нравственное 
влшше на соотечественниковъ. Именно, въ письме отъ 
петербургскихъ литераторовъ, прочтенномъ въ 1855 
году на пятидесятилетнемъ юбилее Щ епкина,— въ 
письме, украшенномъ подписью Льва Толстого, Турге
нева, Гончарова, Некрасова, Майкова и другихъ, нахо
дятся эти прекрасныя слова, согретыя искреннимъ чув- 
ствомъ преклоненш передъ гешальной личностью: „Въ 
эти полвека тысячи зрителей, постоянно сменяясь, по
кидали театръ съ сердцемъ, умягченнымъ благодатью 
безкорыстныхъ, прекрасныхъ слезъ, добраго светлаго 
смеха,— и какъ сосчитать, сколько благородныхъ дви
жений пробуждено артистомъ, сколько готовыхъ на
всегда погаснуть чувствъ вызвано изъ усыпленш, 
оживотворено имъ?.. Э то—заслуга невидимая, неиз- 
следимая, но великая: общее сочувствк— ей награда, 
лучшая награда, какой можетъ желать человекъ“ .
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На томъ же юбилей не разъ въ рЪчахъ упоми
налось о его великой заслугё въ качеств^ лучшаго 
и популярн'Ьйшаго толкователя и комментатора ве- 
ликихъ еозданш литературныхъ гешевъ.

Но этого мало: за нимъ признавали и другую 
заслугу, уже чисто гражданскаго характера: „Онъ 
знакомилъ насъ съ Малоросаей“ ,—говорили М. П. 
Погодинъ, — „лучше, ч"Ьмъ сама исторш и даже 
поэзш“ . Онъ возбуждали въ русскихъ людяхъ ну
жный братскш симпатш къ родственному украинскому 
народу, благодаря глубоко-артистическому исполненда 
такихъ малороссшскихъ пьесъ, какъ „Москаль-чари- 
вникъ“ , яНаталка-полтавка“ и др., а также благодаря 
его горячими стараншмъ познакомить русское обще
ство съ поэзией Шевченка. Какъ чуткш эстетики, 
Щепкинъ, вскор'Ь посл-fe появлешя яКобзаря“ въ 
Петербург^, сразу угадали въ молодомъ Шевченк'Ь, 
автор-i этого произведен^, великш талантъ. Чудные 
звуки родной украинской музы очаровали нашего 
артиста. Онъ долго носился съ сочиненшми новаго 
поэта-земляка, п-Ьвца сельскаго народа, и первый по
ложили твердый камень во главу угла поэтической 
славы великаго малороссшскаго поэта. Онъ любили 
читать въ литературныхъ московскихъ кружкахъ знаме
нитое шевченковское: „Думы мои, думы мои, лыхо 
мыни зъ вамы“ . Особенно же любили Щепкинъ 
читать въ литературныхъ собраншхъ посвященное ему 
стихоТвореше того же поэта „Пустка“ .



VI-
Щ епкинъ, какъ чедов*къ.— Справедливость, любовь къ людямъ, 
незлобивость, безкорысйе,—Верность въ дружб*. — Отношееш къ 
молодежи, къ начиыающимъ актерамъ, къ студенчеству.—„Сту- 
денческш флигель".— „Мертвецкая".—Благотворительность.— За
боты о д*тяхъ.—„Милая трагед1я“.—Свидаше съ Шевченкомъ.— 

Письмо о почтальон*.

Любя искусство и rro33ito безкорыстною любовью, 
Щепкинъ также безпристрастно ум'Ьлъ любить и ува
жать всяюй талантъ. Въ этомъ отношеши онъ не 
былъ знакомъ съ чувствомъ, столь естественнымъ для 
артиста,—именно, съ завистью къ сопернику. Напро- 
тивъ, онъ съ неподдельною искренностью выражалъ 
свои восторги, разсказывая объ игре талантливаго 
товарища. Такъ, онъ съ восхищешемъ отзывался объ 
актере Угарове, съ которымъ, будучи молодымъ 
актеромъ, игралъ въ Малороссии. „Угаровъ",—писалъ 
съ увлечешемъ Щепкинъ, —„былъ существо замеча
тельное, талантъ огромный. Добросовестно могу 
сказать, что выше его талантовъ и теперь никого не 
вижу14. Съ восхищешемъ отзывался онъ также о нео- 
быкновенномъ украинскомъ актере Соленике. Мно* 
rie изъ публики считали Соленика равнымъ по та
ланту Михаилу Семеновичу и называли Соленика 
украинскимъ Щепкинымъ. Иные даже ставили Соле-
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ника' выше Щепкина. Т'Ьмъ не менее, нашъ благо
душный артистъ не ревновалъ публику къ своему 
сопернику: онъ ум^лъ забывать свое „я“ и отдавался 
искренно безкорыстнымъ эстетическимъ наслажде- 
ншмъ.

Далекш отъ чувства зависти и другихъ мелочныхъ 
страстей, Щепкинъ не питалъ ни къ кому злобы и 
им-Ьлъ полное право сказать о себе: „Я люблю всЬхъ 
людей". Онъ любилъ даже дурныхъ людей, движи-. 
мый высокимъ хриспанскимъ чувствомъ всепрощешя. 
„Кто знаетъ, что его сделало дурнымъ", — говорилъ 
Щепкинъ про плохого человека,— „можетъ быть, онъ 
ласки не встрЩалъ, слова правды ему было некому 
сказать". Онъ любилъ спасать людей изъ беды, вы
ручать ихъ и деньгами, и добрымъ сов^томъ. Въ этихъ 
случаяхъ онъ съ охотою готовъ былъ, ради другихъ, 
забывать свои прямые интересы. Такъ, въ силу чув
ства товарищества и участливости къ бедному чело
веку, Щепкинъ, служа въ полтавской труппе на 
жалованье въ 1,500 рублей, отказался отъ весьма су
щественной прибавки въ 500 рублей. И это онъ сде- 
лалъ для того, чтобы уступить назначенныя ему день
ги товарищу, Угарову, какъ человеку нуждающемуся 
и семейному.

Всехъ любилъ. Это не преувеличен^. Это—сама 
правда. Т е , кто не понималъ Щепкина, люди подо
зрительные, недоверчивые отъ природы приписывали 
его мягкое обращеше, съ которымъ онъ относился 
буквально ко всемъ, честолюбда, будто болезненно 
развитому въ немъ. Друпе говорили даже, что онъ— 
лукавый человЬкъ, желаюгцш всякому угодить даже
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тЪмъ, кого онъ терпеть не можетъ, кому онъ при 
случай и повредить не прочь. Не хотели верить эти 
сомн1ввающ1еся, что могутъ найтись на свете люди 
кристальной, нравственной чистоты.

— Нетъ,—  говорили эти слишкомъ' уж ъ „про- 
ницательные“ люди:— что-нибудь тутъ не даромъ; 
Щепкинъ, наверно, им^лъ тутъ какой-нибудь свой 
интересъ.

Некоторые актеры говорили о немъ:
— Щепкинъ всЬмъ дружески улыбается, ласковъ 

со всеми безъ изъятая,— стало быть, онъ никого, въ 
частности, не любитъ и отделывается отъ всЬхъ одина
ково казенными деланными любезностями.

— Чего онъ, въ самомъ деле, всехъ уверяетъ 
въ своей любви и дружбе? Не верю я' ему, ласковому 
теленку,— не по сердцу мне эти его излшнш,—вор- 
чалъ артистъ, вечно всехъ пересмеивавипй, искавшш 
во всемъ изъяны, Д. Т . Ленскш,—известный не столь
ко, какъ актеръ, сколько въ качестве талантливаго 
сочинителя юмористическихъ стиховъ, пародш и во
девилей.

— Подумайте только: встретится съ Щепкинымъ 
человекъ, совсемъ почти ему неизвестный,—виделись 
другъ съ другомъ всего два раза, а Щ епкинъ его 
целуетъ,—недоумевали люди, державгщеся, прибли
зительно, одинаковыхъ взглядовъ съ Ленскимъ.

Я лично слыгпалъ отъ сына знаменитаго актера 
Прова Михайловича Садовскаго—отъ Михаила Про- 
вовича, который теперь самъ тоже .достигъ громад- 
нымъ своимъ галантомъ тоже большой славы, что 
Щепкина не долюбливалъ Провъ Михайловичъ.
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— Приторенъ слишкомъ и себе на уме,—охъ, да 
и хитрюгцш же онъ, хохолъ!—отзывался Провъ Ми- 
хайловичъ о Щепкине.

Щепкинъ зналъ холодное къ нему отношенie 
своего более молодого товарища. И уже въ преклон
ные годы сказалъ какъ-то сыну Прова Михайловича, 
Михаилу, который былъ тогда крошечнымъ мальчен- 
кой и заглядывали иногда съ отцомъ во время репети- 
щй за кулисы:

— Что это, милый мой мальчики, папа-то твой 
не любитъ меня, старика? За что они не любить 
меня? Эхъ, горько мне это, дружище. Таки и скажи 
ему, д'Ьточка! старики-то, моли, плачети, обидели 
ты его, папа, а они ки тебе—всей душой.

•И тути Щепкинп и вн самоми д'МгЬ заплакали. 
Слезы показались на глазахи непритворныя. Мальчики 
увидали—старики плачети —и покатился сами ви сле- 
захи. Долго унять не могли ребенка.

А у Щепкина поди старость, действительно, часто 
появлялись на глазахи слезы. Стоило ему прочесть 
вслухи трогательное стихотвореше, дома ли, публич
но ли,—они не моги не всплакнуть.

Тути видеть надо не сентиментальность, а просто 
усиленную впечатлительность.

Мягкость и ласковость, си которою они обращался 
почти со всеми, кого ни встречали, си перваго взгля
да действительно покажется скорее недостаткомп, 
чемп добродетелью. Люди не все одинаково стоячи 
ласки и одобренш. Есть люди, все поведете кото- 
рыхи заслуживаети строгаго, суроваго, безпощаднаго 
порицашя. Но Щепкинп—изптехп, что не видяти, не
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хотятъ видеть пороковъ людскихъ,— и въ этомъ, быть 
.можетъ, ихъ большой недостатокъ. Слишкомъ они 
вЪрятъ всБмъ и каждому. Каждый имъ кажется пре- 
краснымъ человЬкомъ, такимъ же, какъ они сами. Но 
есть люди строгихъ взглядовъ на жизнь. Они отъ 
каждаго человека требуютъ добродетели. Они гово- 
рятъ: съ дурными людьми должна быть борьба. Борьба, 
конечно, нравственнаго характера: ихъ надо усов^ще- 
вать, а где это не помогаетъ, надо громить ихъ, какъ 
громилъ Чацюй порочныхъ людей. А мягкость, одина
ковая съ каждымъ, со всеми—граничитъ съ равно- 
дугшемъ, одинаковымъ ко всемъ людямъ.

Пускай так1е суровые моралисты упрекаютъ людей 
подобныхъ Щепкину, за излишнее, быть можетъ, бла- 
годугше. Но равноцушнымъ къ людямъ, къ бедствшмъ, 
къ ихъ нуждамъ и горю назвать Щепкина было бы 
жестокою и возмутительною несправедливостью.

У каждаго человека есть свои недостатки. Навер
ное, ихъ не мало было у Щепкина: онъ человекъ, 
какъ и все. Определеннаго, доказательства въ этомъ 
отношенш мы ничего не знаемъ. Въ техъ воспоми- 
нашяхъ о Щ епкине, который сохранились въ печати 
съ этой стороны, со стороны недостатковъ, Щепкинъ 
выставленъ меньше всего. Вернее: ихъ совсемъ поч
ти не указано. Зато все почти, кто зналъ его, въ 
одинъ голосъ преклоняются передъ его доброй ду
шой, умомъ, трудолюбшмъ. :0  талантливости нечего 
и говорить.

Въ пользу его, за его светлую душу говорятъ, ду
мается, и факты, известные всемъ: дружба и при
вязанность къ нему лучшихъ людей земли русской.
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Грановскш, Герценъ, Б-клинскш, Пушкпнъ, — разве 
таше люди, долго живя рука объ руку съ Михаи- 
ломъ Семеновичемъ, часто имея съ нимъ и д'Ьловыя, 
и интимныя, задушевный отношенш, разве таше люди 
могли долго оставаться въ заблужденш относительно 
его нравственной личности? И если бы былъ онъ 
челов'Ькъ, въ самомъ деле, своекорыстный и плуто
ватый, то неужели такъ-таки никто бы въ конце 
концовъ этой-то черты и не узналъ бы въ немъ?

Лучшая м'Ьра для оценки людей —это проверить, 
какъ они относятся къ низшимъ себя, къ ггЬмъ, кто 
занимаетъ маленькое положеше въ обнтестве, кто бу
дешь, несчастенъ,- забитъ, кто имъ подвластенъ, под- 
чиненъ.

А Щепкинъ, котораго вечно окружали поклон
ники его генш, котораго, можно сказать, на рукахъ 
носили люди, которые и сами по себе были людьми 
крупными, пользовавшимися великой славой, Щ еп
кинъ, всюду окруженный ореоломъ славы, совсЬмъ 
никогда не гордился этимъ, ни передъ шЬмъ не воз
носился, не хвалился.

Ниже ли, выше ли его поставленные, всЬ встре
чали съ его стороны одинаковое съ ними обращеше.

— Я самъ такой же былъ маленькш челов’Ькъ, 
какъ они,—говорилъ Щепкинъ, когда представлялся 
случай помочь кому-нибудь изъ б'Ьдныхъ людей, или 
вступиться за обиженнаго: я самъ былъ, друзья мои, 
кр1шостнымъ и горя всяческаго навидался.

Мало сказать: онъ выручалъ людей изъ беды, онъ 
подчасъ спасалъ и совсемъ неизвестныхъ ему людей, 
спасалъ буквально утопающихъ отъ верной смерти.
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„Сколько юношей были обязаны ему своимъ вос- 
питашемъ, сколько стариковъ нашли подъ его кров
лей посл'Ьднщ спокойный прпотъ!“— восклицаетъ 
А. Н. Аеанасьевъ. „Это были замечательный благотво
ритель, совершавши! свои подвиги милосерд!я въ глу
бокой тишине, ревниво оберегая тайну. Онъ всегда 
считали своимъ долгомъ помогать семье, оставшейся 
сирой после смерти какого-нибудь изъ его товарищей 
по искусству, и воспитывать его детей на свой счетъ“ .

Да не только товарищей по искусству. Когда онъ 
жилъ въ Замоскворечье, въ доме Араловыхъ, услы- 
халъ, что хозяинъ, самъ Араловъ, попалъ въ боль
шую беду: дела его пришли въ упадокъ.

Пожалелъ Щепкинъ семью, сталъ къ себе чаще 
зазывать сверстницу своихъ дочерей, девочку, стар
шую дочь Араловыхъ, а потомъ узналъ, что семью 
постигло совершенное разорена, и что домъ и все 
имущество ихъ были проданы съ молотка, для удо- 
влетворенш немилосердныхъ кредиторовъ. Михаилъ 
Семеновичи пошелъ къ хозяину и сказали:

— Дайте-ка нами вашу девочку на воспиташе. 
Дочки мои будутъ очень рады, она ихъ подруга, оне 
очень полюбили ее, да и я попривыкъ къ ней немало.

И въ семье Щепкина одними человекомъ стало 
больше,

Несторъ Кукольники говоритъ, что, когда онъ 
навещали Михаила Семеновича, онъ всякш рази имели 
случай любоваться его превосходными сердцемъ, по
тому что „всякш рази въ доме его видели новыхъ' 
молодыхъ людей, которыми помогали словомъ и де- 
ломъ знаменитый комики". Тутъ были и начинаюпце
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актеры, еще не ycnrfeBiiiie пристроиться къ какому-ни
будь театру, и студенты, —друзья сыновей Михаила 
Семеновича.

— А кто другъ моимъ сыновьямъ, тотъ другъ и 
мне,—ласково говорилъ Щепкинъ, щклуя и обнимая 
всЬхъ приходившихъ къ нему молодыхъ людей.

Окончилъ курсъ театральной школы любимый уче- 
никъ Щепкина Шумскш. Михаилъ Семеновичъ сей- 
часъ къ нему:—У тебя, душенька, шЬтъ где npi- 
ютиться? такъ живи, голубчикъ, пока у меня. А тамъ 
видно, братъ, будетъ. Есть хлЪбъ, соль. Не стесняйся, 
я радъ тебе отъ души. Поживемъ и поучимся вместе 
мастерству нашему, другъ мой.

И Шумскш остался, осыпанный ласками, зачаро
ванный неоценимыми уроками и советами актера- 
мудреца.

Вскоре после этого Шумскш, съ помощью об- 
щаго помощника-покровителя, Михаила Семеновича, 
сталъ на дорогу, вышелъ въ актеры,—любимцы пу
блики, и сталъ гордостью и славой славнаго учителя 
своего.

Актеры-юноши и студенты были одна компанш. 
Превеселая компанш: шумная, бойкая,остроумная.

— И такой ей и подобаетъ быть,—говаривалъ 
Щепкинъ о дружине, переполнившей знаменитый 
„Студенчесшй флигель14.

Тамъ иной разъ съ утра до ночи напролетъ шли 
горяч1е споры и раздавались песни, слышались речи, 
задушевный признанш. А то и пляска пойдетъ—да 
какая, разудалая! Все ходенемъ ходитъ.

Щепкинъ любилъ туда захаживать.
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— Ну-ка, пойду въ мертвецкую на великое ве- 
cenie!—говорилъ онъ.

„Мертвецкой" называлъ онъ этотъ буйный домикъ 
за то, что тамъ до смерти веселились.

— До смерти веселятся,—ну и мертвецкая,—объ- 
яснялъ выдуманное имъ подъ веселую руку поташное 
имя своего студенческаго общ ежття.

Вотъ онъ входитъ туда, къ своимъ „милыми раз- 
бойничкамъ“ .

— Что, что ты сказали? что см'клъ ты сказать? 
что Гегель соврали? Гегель? Да ты сумасшедший! ты 
долженъ ответить за это! НтГгъ, дерзости таки не про
щаются! Изволь доказать! Ну, говори скорее!

— Говори, говори, если посмеешь: где ты нашелъ 
тД слова, что ты таки легкомысленно приписали 
Гегелю?

-— Да ты не наслушался ли розсказней Погодина?
— НГти, господа, не то: онъ, видно, изъ школы 

барона Брамбеуса!
— Да дайте же вы мнГ слово сказать!
— Не давать ему слова! Пусть сначала въ умъ 

придетъ!
— НГтъ, дайте сказать мнН Постойте!
— Не надо! Молчи, окаянный! Прочь, чернь непро

свещенна!..
Шуми, гамъ. Все обступили одного смельчака, 

осмелившагося сказать, что Гегель—этотъ великш 
учитель, кумиръ поколенш, мудрецъ, соврали!

— О нъ— „совралъ!“... И какой тони! Какой дерз- 
Kift гони!

— ГВЬти, этого нахала надо судить,-—кричитъ
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кто-то высокш, высокш, единственный изъ всей ком- 
паши, безъ гнГва, съ благодунпемп на рГдкость отнес- 
шшся къ смелому спорщику противъ общаго авто
ритета—Гегеля.

Высокш студентъ хотГлп, видимо, шуткой усми
рить слишкомъ зарвавшуюся въ пылу своего негодо- 
ванш компанш, учинившую пока словесную облаву 
на врага.

— А  кто его знаетъ, чГмн эта баталш кончится,— 
началъ, было, немного безпокоиться Михаилъ Семе
новичи:—что, какъ, вдругъ они поссорятся? А  зачГмъ? 
Спорщики этоти хоть и спорщики и предерзкш, а 
все-таки воевать не годится. Парень они славный. Надо 
успокоить буянови.

И Щ епкинп рГшилъ, ви интересахи общаго спо- 
койствш, прервать опасный спори, грозящш чуть не 
потасовкой. Голоси у  него тогда еше были— это про
исходило ви 40-е годы—ви полной силГ, и они громко 
возгласили, стараясь перекричать веГхп:

— Эй, господа оппоненты! За мной! ДГло есть! 
ВсГ разоми! Бросьте пока, на минуту, ваши спори!

Милая, ви сущности, очень благодушная молодежь • 
моментально вся, какп одини, смолкла: уж и очень лю
била она своего старика.

Таки называли эти славные юноши Михаила Семе
новича. А  то и таки говорили про него:

— Отецп. Это— наши отеци.
„О тецп“ повели своихп „дГтей“ ви свой домп, 

гдГ они сами жили.
— Пойдеми кн ЕленГ ДмитршвнГ: она сегодня
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больна и скучаетъ, и ваша шальная компанш какъ 
разъ ей придется на руку.

— А какъ же, Михаилъ Семеновичъ, —спросилъ 
тотъ длинный и въ то же время прежирный сту
денты —в'Ьдь наша орава опять, неровенъ часъ, забун- 
туетъ и подыметъ гвалтъ.

— Ничего, ничего, уладимъ какъ-нибудь. Кри- 
чать-то очень и сами не станутъ въ комнат-fe у боль
ной женщины,— что ты, мой милый, развБ жъ это 
возможно! Не таше они, въ самомъ д"ЬлР, разбойники. 
А мы со старухой любимъваши препирательства. Чего 
тамъ, въ самомъ дЪд'Ы Надо говорить правду. ВЬдь 
я тоже иной разъ поспорю, такъ только держись: 
ей-Богу, потомъ даже совестно становится. И кри
чишь, и ногами топаешь, и кулаками показываешь,— 
хотя, правда, только показываешь, знаете, какъ город- 
ничш купцамъ въ „Ревизор^". И какая у меня сквер
ная при этомъ манера, —самъ знаю, что скверная, прямо 
даже подлая,— хватать спорщика за пуговицу, либо 
напирать на него вс'Ьмъ корпусомъ такъ, что тбтъ, 
несчастный, отступаетъ да отступаетъ, отодвигается 
да отодвигается, пока, наконецъ, головой не ударится 
О печку или о сгЬну, либо спиной о фортешано.

И тащитъ хозяинъ всю молодежь въ спальню ста
рухи. Молодежь сначала сдержанно, а потомъ горячо 
принимается за неоконченный споръ. увлекается такъ, 
что ужъ ничего и не слышитъ и не видитъ кругомъ 
себя, только и слышно:

— Да постой, дай мн-fe тебР возразить!
— НРтъ, я братцы, раньше заявилъ, что хочу 

возразить,—моя очередь.
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— Ну, хорошо, я согласенъ, только дай мн'Ь 
всего два слова сказать.

Снова, какъ во флигел£, крикъ, шумъ, боевая 
схватка не на животъ, а на смерть.

Щ епкинъ слушаетъ, слушаетъ, глаза его все больше 
и больше разгораются, и вотъ онъ, смотрите, встаетъ, 
напираетъ на избранную имъ жертву—на того, кто 
ересью своей особенно возмущаетъ его, и начинаетъ 
на него покрикивать и осаживать его назадъ, такъ 
что тотъ постепенно, въ самомъ д'кл'Ь, приближается 
къ сгЬн'Ь.

Споръ разражается общимъ хохотомъ—дружными, 
лихимъ, молодецкимъ.

А л^томъ Михаилъ Семеновичъ любилъ заводит!, 
съ молодежью и всей своей семьей пикники. Вотъ 
тамъ-то раздолье и спорамъ, и безшабашной удали 
молодцамъ.

Онъ в£дь лЪтомъ работали, игралъ на сцеп-fc не 
меньше, ч^мъ и зимой. Но въ свободный денекъ, 
какъ только онъ выдастся—это, впрочемъ, не такъ-то 
ужъ часто бывало,—Щепкина каждодневно норовили 
облекать въ театральный парикъ,—Михаилъ Семено
вичъ первымъ долгомъ рвется къ своимъ на дачу. И 
если можно, еще прихватить денекъ, другой, чтобы 
вдоволь насладиться любимымъ отдыхомъ въ идил
лической обстановка, онъ устраивалъ пикники.

Придумываются дальнш прогулки. Берутъ съ со
бой обязательно самоваръ, провизш, сласти.

Лучшаго житья, какъ въ Апухтин^, тоже под
московное м^сто,—д-Ьти Михаила Семеновича не могли 
себ^ и представить.
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Наняли себе Щепкинъ тами дачу. Домъ былъ 
давно необитаемый, страшно запушенный. При немъ 
находилась и домашняя церковь.

— Экая досада, церковь совс1змъ, наглухо за- ' 
перта!— огорчился Михаилъ Семеновичи: что тутъ 
поделаешь?

Какъ что? Молодежь всегда найдетъ исходи изн 
такихп затруднешй: была бы только охота да отвага, 
а ужи смекалки у щепкинской дружины не занимать 
стать.

Ви одно милое утро слышити Михаили Семено
вичи какой-то радостный крики:

— Нашли! Нашли входи! Ребята, айда ко мне!
Оказывается, наши усатые младенцы разыскали, 

гд-fe туги входи: они шели изи подвальнаго этажа.
Скоро ви этоми переходе начали появляться при- 

видРнш.
Ви известный часи среди могильной тишины пока

зывается бледная фигура, дРлаетн каше-то таинствен
ные знаки и мигоми исчезаетп.

Ну, конечно, это была шутка. Все таки и пони
мали, разумеется, кроме некоторыхп старушекп; впро-' 
чеми, и ихп си трудомъ удалось убедить, что ведь 
это же одна только забава, таки себе, „для про- 
хлажден’я времени".

Апухтино долго памятно было Щ епкину и его 
друзьями: ужи очень тами жилось хорошо.

Тами совершилось большое, счастливое со б ь те  
ви жизни нашего артиста: они познакомился си Алек- 
сандроми Сергеевичемп Пушкиными. Пушкини бы-
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валъ по близости на даче, въ Соколове, у своего 
прштеля П. В. Нащокина.

Зимою Пушкинъ потомь заГжалъ къ Щ епкину еъ 
домъ нисколько разъ. Онъ, между прочимъ, искалъ 

у него свиданш съ В. Г. Белинскимъ. Хот^лъ самъ 
лично пригласить BnccapioHa Григорьевича принять 
учаспе въ журнале, который долженъ былъ редакти
ровать Пушкинъ.

А БГлинскш былъ у Щепкиныхъ въ дом Г со- 
всГмъ своимъ человГкомъ. Въ лГтнее время на дачу 
къ Щепкинымъ онъ то и дГло заГзжалъ.

Всякш пр^здъ БГлинскаго какъ-то словно пере- 
рождалъ артиста: онъ молодГлъ душой, оживалъ и 
радостно слушалъ все, что говорилъ БГлинскш, а 
БГлинскш иначе, какъ пламенно, говорить не умГлъ.

И весело катились часы за часами въ этой умной 
и пылкой и дружески-чистой бесГдГ.

Подъ конецъ Щ епкинъ довольный, торжеству- 
ющш, съ праздничнымъ видомъ въ лицГ и глазахъ, 
принимался за мастерсшя воспоминанш, разсказывалъ 
разный житейскш HCTopin и встречи, изображалъ въ 
лииахъ всевозможные типы—и любо, дорого было 
домашнимъ и всГмъ гостямъ, которые встречались 
тутъ, смотрГть на двухъ друзей, одушевившихся оди
наково увлекающими ихъ мыслями, планами и воспо- 
минаншми.

Верхъ жизнерадостнаго настроены Щ епкина—это, 
когда онъ брался читать Гоголя или что-нибудь дру
гое изъ литературы. Это значило: Щ епкинъ въ духГ, 
въ ударе, „какъ никогда!.."

Молодежь вся—и дети Щепкина, и товарищи
5

*

М. 0 . ЩЕПКИНЪ. *
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ихъ— боготворили Михаила Семеновича, души не чаяли 
въ немъ. Они учились на его примере, какъ надо 
жить, чтобы впосл-Ьдствш не пришлось краснеть за да- 
ромъ растраченный силы, за безполезно убитое время, 
за пустоту и безсодержательность своей жизни.

А д-Ьтямъ своимъ онъ вправе былъ сказать, уже 
не въ фамусовскомъ тоне, слова Фамусова, придавая 
имъ серюзный, не лицемерный смыслъ. Онъ смело 
и убежденно могъ повторить, но только тономъ веря- 
щаго въ себя человека, счастливаго сознашемъ свято 
исполненнаго имъ долга:

— Не надобно другого образца, когда въ гла- 
захъ—примеръ отца!

Примеръ отца, который не бросаетъ самой неж 
ной заботы о детяхъ даже тогда, когда они сами ста
новятся и взрослыми, и самостоятельными.

— Нетъ,— говорилъ онъ,— пока я живъ, не до
пущу, чтобы они въ чемъ-нибудь нуждались, чтобы 
они кровью и потомъ добывали себе пропиташе, 
чтобы они и силы, и здоровье, и время, которое имъ 
нужно для своего образована, для пополненш своихъ 
знашй, теряли на работу для крова и пищи и жили 
бы впроголодь. Пока я живъ, пусть живутъ у меня, 
пока не найдутъ себе места или. службы, которая бы 
могла ихъ, какъ следуетъ, пропитать.

Женится сынъ его ,—казалось бы, теперь бы его 
и отпустить. А нетъ:

— Ж иви, оставайся, скажешь старикъ, пока не 
почувствуешь себя совсемъ обезпеченнымъ. А то, ми
лый мой, нужда искушаешь человека, вовлекаетъ его
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въ поступки, не всегда чистые, подчасъ вводить въ 
грГхъ,— нГтъ, подожди, стань прежде на ноги.

Елена Дмитрквна поддерживала, какъ нужная 
мать, всГ эти р еш етя  нГжнаго отца своихъ взрослыхъ 
и женатыхъ д^тей.

Нелегко ему доставались эти рГшенш: большого 
надрыва силъ требовалось отъ него, чтобы быть въ 
состоянш содержать и кормить у себя въ домЕ род- 
ныхъ и неродныхъ 24 человека! Въ 1831  году, мы 
знаемъ точно, у него семья состояла изъ 24-хъ чело- 
вГкъ.

Какъ онъ обрадовался въ ту пору, когда лолу- 
чилъ изв^щеше отъ начальства, что ему поручается 
преподавать въ театральной школ'Ы Это увеличивало 
его доходъ, который весь шелъ на удовлетворена 
самыхъ воппощихъ нуждъ семьи.

— Главная нужда,— говорилъ онъ:— это образо
вана. Я самъ по себе знаю, какое горе, если ты 
ходишь точно слГпой: того не знаешь, другого не 
понимаешь, дГлаешь глупости, а, можетъ, и зло при
чиняешь кому по невежеству своему, самъ не со
знавая того. Сколько людей погибаетъ, идутъ на 
преступленш-— все оттого только, что не знали, гдГ 
свГтъ, гдГ правда, какъ на св'ГгЬ жить, чтобы душ у 
живу сохранить.

И онъ всГ силы свои употребилъ на то, чтобы 
пршскать дГтямъ, когда они были маленьше, хоро- 
шихъ учителей для подготовки ихъ въ гимназш.

Нисколько лГтъ продержалъ ихъ онъ въ гимназш, 
а доканчивать курсъ далъ имъ дома. Въ гимназш
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тогда обучали не хорошо. Мало знанш выносили 
оттуда учашдеся.

Друзья-профессора съ живейшею qxotoio отве
тили Щ епкину на его просьбу—помочь ему въ npi- 
исканш знающихъ и умДлыхъ учителей, которые 
сделали бы изъ сыновей артиста студентовъ, до 
стойныхъ этого имени, хорошо подготовленныхъ къ 
понимашю всего, что тамъ будетъ читаться имъ въ 
университете.

Профессоръ Крюковъ сказалъ Щепкину:
— Насчетъ древнихъ языковъ,—латыни, грече- 

скаго,—не безпокойтесь, пожалуйста. У меня есть 
время: я самъ займусь съ ними.

И сыновья Щепкина, и пр1емныя дети,—они были 
совершенно на равномъ положенш съ родными его 
сыновьями,—все подготовились великолепно, выдер? 
жали экзаменъ благополучно и попали, къ радости 
отца, въ университетъ.

Самымъ счастливымъ между ними оказался младшш 
сынъ: его образовашемъ руководилъ самъ Тимоеей 
Нпколаевичъ Грановскш. Какъ заботился этотъ до
брый человекъ и профессоръ-другъ о взятомъ имъ 
на свое попечете юноше! Щ епкинъ и вся семья его 
со слезами на глазахъ всю жизнь вспоминали объ 
этихъ попеченшхъ вдохновеннаго историка, педа
гога—трибуна!

Кукольникъ зналъ очень многихъ людей, которые, 
только благодаря ходатайству Щепкина, пользовались 
покровительствомъ сильныхъ людей.

На юбилее Михаила Семеновича одинъ изъ чество- 
вателей великаго юбиляра, К. И. Барсовъ, публично
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возблагодаривъ Щепкина, гостепршмно прдатившаго 
подъ своимъ кровомъ бедную его семью, вспоминалъ, 
что въ дом'Ь артиста находили себе прштъ безпре- 
станно новый лица и жили у него, сколько хотели: 
кто м'Ьсяцъ, а кто и годъ, и „едва ли кому-нибудь 
изъ нихъ удалось поблагодарить гостепршмнаго хо
зяина и благотворительнаго человека. Михаилъ Семе- 
новичъ не выслушивалъ благодарностиН едаромъ 
авторъ одной изъ статей о Щепкине называетъ его 
квартиру „домашней богадельней".

Старики и старухи, лишенные крова и помощи 
и наше дине себе пристанище у Щепкина, сразу были 
поставлены въ доме на положенш близкихъ родныхъ, 
своихъ людей.

И все такъ и смотрели на этихъ обитателей дома. 
Относились къ нимъ съ такимъ почтешемъ и внима- 
шемъ, какъ къ ближней родне хозяина.

Такому обращешю съ чужими, какъ со своими, 
много способствовало то обстоятельство, что Щеп- 
кинъ былъ счастливъ въ своей семейной жизни. 
Жена его; очень простая и милая женщина, обладала 
кроткимъ, мирнымъ, уживчивымъ характеромъ.

Скажетъ ей Михаилъ Семеновичъ про какую- 
нибудь старушку:

-— А знаешь ты? Бабушка-то эта ведь совсемъ 
несчастная, одинока. Я, знаешь, просилъ ее: пусть 
тамъ, пока что, ко мне переедетъ на житье.

Слово Щепкина—законъ въ доме. Сказано, и 
старуха водворяется, а добрая хозяюшка ласково и 
заботливо принимается хлопотать, какъ бы устроить 
ее получше.
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И для всякаго, кто жилъ въ доме у Щепкина, 
всегда найдется и приветливое слово, и шутка, и 
поошреше.

Поселилъ онъ къ себе старушку, бывшую актрису, 
оставшуюся доживать старость въ глубокомъ одино
честве.

Она была родная сестра знаменитаго Мочалова, 
когда-то была очень красива и величественна въ тра- 
гедшхъ, на роляхъ королевъ и всяческихъ героинь. 
На сцене она носила имя Мочаловой-Франшевой. 
Въ галлерее Третьякова можно видеть ея чудный 
портретъ работы художника Тропинина.

Въ веселую минуту Щ епкинъ обращался къ 
ней:

— Ну, моя милая трагедий Давай-ка отжаримъ 
изъ Эдипа въ Аеинахъ!

И пускаются въ забавныя пародш, показывая, 
какъ въ старину завывали и неистово кричали, и 
страшно поводили глазами при исполнены трагиче
ски хъ пьесъ.

— Постой, дочь нежная престугшаго отца! — 
зареветъ онъ, дико оглядывая „героиню".

Та сейчасъ ему по старинному, въ высокОпарномъ 
тоне, представляла старинную актрису въ роли до
чери Эдипа, Антигоны.

И съ высоко-поднятой кверху рукой!
Слушатели надрывались отъ хохоту, слушая эти 

rpoMKie монологи и разговоры, глядя на намеренно 
искусственные, деланные, курьезные жесты и дикую 
мимику.

— Все живое весело да живетъ!—говорилъ Ми-



хаилъ Семеновичъ, прибавляя подчасъ и другое, уже 
священное изречете:

— Блаженъ, иже и скоты милуетъ! .
. И миловалъ, и облюбовывалъ, кормилъ и поилъ 

и курокъ, и кошечекъ, и воробьевъ.
—Эй, милая, старая трагедш моя!—позоветъ доб

рую старушку-героиню, — давай кормить воробы- 
шекъ моихъ!

И, благодушно посиживая на террасГ въ своемъ 
саду, крошитъ на мелше кусочки бГлый хл1збъ. 
„Милая трагедш“ помогаетъ ему въ этомъ. Операцш 
производилась на спещально для этого любезнаго 
дГла устроенной деревянной полочкГ у террасы.

Терраса была для него мГстомъ и отдыха, и раз- 
мышленш. Глядя съ нея на роскошную панораму сада, 
раскрывавшуюся передъ его глазами, онъ сказалъ 
разъ Мочаловой:

— Помни, трагедш! Ты видишь эти развернув
шиеся листья? Прежде чГмъ они упадутъ на землю,— 
меня уже не будетъ!

И всГ эти обильныя благодГянш Щ епкинъ ра- 
сточалъ, несмотря на то, что онъ былъ вовсе не 
богатъ и жилъ однимъ жалованьемъ. Слова Некра
сова, посвященныя памяти Б'Ьлинскаго; „Ты насъ 
любилъ, ты дружеству былъ вГренъ“ могутъ быть 
вполнГ применены и къ Щ епкину. Это была въ 
высшей степени привязчивая, нГжная душа, способ
ная безгранично увлекаться людьми. Ради друзей 
онъ готовъ былъ на все. Особенно это ярко сказа
лось на его отношешяхъ къ земляку своему, поэту 
Шевченку, котораго Щ епкинъ, по удачному выра-
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Женто профессора Н. И. Стороженка, „любили, какъ 
сына, берегъ, какъ зеницу ока“ . Цельная натура 
Щ епкина, одареннаго гармоническимъ развитыми 
вскхъ своихъ силъ, оказывала великое, благотворное 
влыше на горячую голову поэта, раздражительнаго, 
запальчиваго, отдающагося минугк. Михаилъ Семе
новичи ум'клъ охлаждать горячк порывы Шевченка, 
сл'кдилъ за каждыми его шагомъ и ум'Ьлъ наставлять 
своего молодого друга, наводя его на верную стезю 
жизни и убеж дая его „беречь себя для родины и 
поэзш“ .

Истинные друзья узнаются всего бол'ке въ не- 
счастш. Въ 1847 году Шевченко подвергся опал"к 
и были разжалованъ въ солдаты, всл'кдствГе обви
нены его въ сочиненш сатиры на одно высокопоста
вленное лицо. Десять л"ктъ пробыли поэтъ въ ссьглк'Ь, 
но Щепкинъ не забывали своего друга. Они оказы
вали ему материальную помощь и посылали поэту 
черезъ общихъ знакомыхи сердечныя прив'ктствы. А 
когда поэтъ были въ 1857 Г°ДУ возвращенъ изъ 
ссылки, то радости Щ епкина не было и конца. 
Шевченко сами всею душою рвался въ Москву по
видаться съ своими „единственными", великими дру- 
гомъ, но ему въ'кздъ въ столичные города были вос- 
прещени. Тогда Щ епкинъ собирается, несмотря на 
свои преклонные годы, сами 'кхать къ другу, посе
лившемуся въ Нижнемъ-Новгород'к. „Не пргкхать ли 
мнк въ Нижнш?“ съ лукавыми добродуппемъ заки- 
дываетъ вопроси добрый старецъ, зная, что при 
одной мысли о свиданш съ ними у его друга вне
запно навернутся на глаза горячы слезы умилены.
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И Щ епкинъ продолжаетъ далее, что поЬхать онъ 
желаетъ къ другу не для того только, чтобы пови
даться, а потому, что „поговорить бы о многомъ 
нужно: можетъ быть, моя старая голова навела бы 
и на твою голову добрую мысль“ . Действительно, 
восторгъ и ликоваше Шевченка, получившаго радо
стную в^сть о скоромъ пргкзде Щепкина, были без
мерны. „Я жду къ себе изъ Москвыф— пишетъ онъ 
одному другу,— „дорогого гостя. И кого, вы бы д у
мали, я такъ трепетно ожидаю? 70-летняго звамени- 
таго старца и сердечнаго друга моего, М. С. Щ еп
кина! Не правда ли, дорогой гость у меня будетъ? 
Да еще какой дорогой! единственный! И действи
тельно, это единственный и счастливейшш человекъ 
между людьми: дожить до дряхлости физической и 
сохранить всю -юношескую свежесть нравственную! 
Это— явлеше необыкновенное. Мы не видались съ 
нимъ съ 1847 г°Да, и такъ какъ мне воспрещенъ 
въездъ въ столицы, то онъ, старецъ-юноша, несмо
тря на морозъ и вьюгу, едетъ ко мне единственно 
для того, чтобы поцеловать меня! Не правда ли 
юноша? и какой сердечный, пламенный юноша! Я 
горжусь моимъ старымъ гешальнымъ другомъ, и гор
жусь справедиво“ .

Умея ласкать и нежно холить своихъ друзей, 
Щ епкинъ умелъ ихъ и пожурить, если они своимъ 
поведешемъ могли повредить себе же или своему 
доброму имени. Щ епкинъ изъ себя вышелъ, когда 
узналъ отъ одного общаго знакомаго, что Шевченко, 
проводивъ своего друга изъ Нижняго, запилъ съ 
тоски. „Никакая пощечина41,-—  пишетъ онъ Шев-
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ченку,—„меня бы такъ не оскорбила. Богъ тебе 
судья! Не щадишь ты себя, ни друзей своихъ. Не 
набрасывай этого на свою натуру и характера.. Я 
этого не допускаю; челов^къ гЬмъ и отличается отъ 
животныхъ, что у него есть воля. Не взыщи за мои 
грубыя слова. Дружба строга; а ты самъ произвелъ 
меня въ друзья и потому пеняй на себя".

Такимъ образомъ, Щепкинъ былъ для Шевченка 
какъ бы олицетворешемъ голоса совести. И это, 
быть можетъ, особенно и привлекало поэта къ нему, 
что такъ прекрасно и просто выражено у Шиллера, 
въ его двустишии, озаглавленномъ „Порицатель":

„Строго, какъ совесть моя, замечаешь во мн1з ты ошибки;
„Я вгЬдь за то и люблю такъ же, какъ совесть, тебя".

Любя друзей, которыхъ у него было много какъ 
между великими людьми, такъ и между простыми 
смертными, окруженный всюду ореоломъ славы, Щеп
кинъ не былъ гордъ, не возносился передъ людьми, 
ниже его поставленными, но ум1злъ и о нихъ поду
мать, не забывая, что и онъ когда-то былъ простымъ 
крепостнымъ и всякаго горя навидался. Въ письме 
къ Шевченку онъ поручаетъ поэту непременно пойти 
къ одному власть имущему лицу и попросить, чтобъ 
онъ обратилъ доброе внимаше почтмейстера на ма- 
ленькаго человека—на почтальона, везшаго Щепкина 
изъ Нижняго. „Доброе слово для маленькаго чело
века необходимо", убеждаетъ Щепкинъ.
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Щепкинъ, какъ граждаыинъ.—Его в*ра въ Росыю.—Знаменитые 
разсказы и воспоминатя Щепкина.—Типы пом-бщиковъ—кр-6- 
иостниковъ.—Праздникъ води.—Щепкинскш бокалъ.—19 фев
раля и „нынб отпущаеши".—Кто ему родня?—Приближена кон
ца,—Посл-Ьдепя обиды.— Горечь одиночества. — Изменчивость 
толпы.—Другъ—жена.—Ея сказочное прошлое.—„По щучьему 
ведЪшю."—Душа солдата.—Смерть на чужбин-6.—Памятникъ.— 

„Домъ Щепкина. “

Обнаруживая столь живую участливость къ от- 
дФльнымъ лицамъ и семьямъ, Щ епкинъ не былъ рав- 
нодушенъ и къ общественнымъ вопросамъ. Онъ от
носился къ нимъ съ горячимъ интересомъ.

Съ горечью вспоминалъ онъ наканунФ освобож- 
денш крестьяыъ о пережитомъ имъ времени безправш 
и самоуправства, господствовавшихъ на его глазахъ 
особенно въ двадцатые годы.

— Однако, я радуюсь,—утФшалъ онъ себя и дру
зей, хваля наступающая новыя времена:—я наблюдаю, 
что все въ нравахъ и обычаяхъ общества понемногу 
улучшается и совершенствуется. Смотрите, развФ те
перь это сдФлаетъ кто-нибудь. Вотъ то, что я сей- 
часъ разскажу, развФ сдФлаетъ кто-нибудь теперь, 
кромФ сумасшедшаго или идюта какого-нибудь. Никто, 
конечно, такъ не поступить, а тогда подобныя изу-
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В'Ьрства и издевательства надъ людьми были самымъ 
обычнымъ явлешемъ. Это называлось невинными 
шалостями.

И тутъ начинается одинъ изъ безчисленныхъ зна- 
менитых'ь * разсказовъ Щепкина, которые всГ такъ 
любили слушать, не проронивъ слова, затаивъ дыхаше.

Какой-то чудакъ изъ знатнаго рода построилъ 
шлагъ-баумъ на проезжей дороге. Никто не смелъ 
проехать мимо его именш, не явившись къ нему пок
лониться и представиться. Кто уклонялся, тому са- 
моуправецъ делалъ большой скандалъ, непрытности, 
наносилт. оскорблены.

-• А что, папа,—спрашивалъ Щепкина при этомъ 
его разсказе одинъ изъ его сыновей,—скажи, папа, 
гоголевсше типы Петуха, Ивана съ Иваномъ Ники- 
форовичемъ, Собакевича—не преувеличены?

— - Какое-тамъ преувеличены!—словно встряхнется 
въ ответъ на этотъ вопросъ Щепкинъ: какъ же, по
милуйте, задели его любимца—самого Гоголя,-этого 
писателя одной сплошной, голой правды!

— - ГдГ тамъ ты нашелъ преувеличены? Да тамъ 
слишкомъ скромно, словно изъ боязни передъ упре- 
комъ въ каррикатуризме, все выставлено, подернутое 
какой-то словно дымкой стыдливости.; Помещичья 
лГнь былой старины! какой тамъ старины! Оглянись 
кругомъ: многое ли изъ того, что у Гоголя изображе
но, исчезло? 'Вда и питье, питье и Гда, и лежанье, 
и нагуливанье себГ животовъ и тройныхъ, четвер- 
пыхъ подбородковъ—картина, по тому времени, са
мая обыкновенная. Отъ такой сладкой и сонной 
жизни одинъ помГщикъ, какъ сейчасъ помню его,
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разжирклъ, раздобрГлъ до того, что ужъ не могъ 
сидеть за обфденнымъ столомъ: такъ необъятна была 
его фигура! Онъ не могъ усесться за обеденный 
столъ. Приборъ для него помещали всегда на его 
собственномъ, выдававшемся впередъ, обширномъ 
животЬ.

— Чего вы радуетесь?—спрашивали Щ епкина ста
рые помещики, державипеся съ детства крГпостни- 
ческихъ воззрГнш, воспитавппеся на нихъ.

— А вотъ, скоро бГднягамъ вольные подышится.
— Смотрите, какъ бы не пришлось вамъ потомъ 

плакать изъ-за этихъ реформъ,—сказалъ ему въ Ан- 
глшскомъ клубГ одинъ генералъ:—крестьяне, на ра- 
достяхъ, чего добраго, больше запьянствуютъ и обпи- 
щаютъ въ конецъ.

— НГтъ, ваше превосходительство,—весело и доб
родушно отвГчалъ Михаилъ Семеновичъ:—вы нс бой
тесь этого; поверьте мн-fe, не запьянствуютъ они, а, 
напротивъ, веселее работать станутъ. А вотъ я дей
ствительно, не пью, никогда ничего не пью. А зато, 
когда объявятъ освобождена крестьянъ,—ой, Госпо
ди, дожить бы только мнГ!—я, такъ и быть, на этотъ 
разъ нарушу свой вГковой обычай: отпраздную этотъ 
день и чокнусь съ друзьями, и выпью много-много 
бокаловъ!..

И, правда, онъ устроилъ у себя по случаю объ
явлены воли торжество.

— Праздникъ всероссшскаго крестьянства — все- 
россптскш праздникъ, — сказалъ онъ друзьямъ-го- 
стямъ: — возликуемъ, возрадуемся всГ!.. ГдГ бокалъ 
м о й ?
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Ему подали какой-то, словно игрушечный, кро
хотный бокальчикъ.

— Вотъ видите, господа, — смеялся онъ, — гово
рили я вами, что на пирушкЕ въ честь крестьянства 
я буду чокаться съ вами множество разъ и выпью 
бокалъ за бокаломъ. Смотрите, я исполняю слово; 
ура! ура-а!

Онъ беретъ свой крошечный игрушечный хру
стальный бокальчикъ и пьетъ бокалъ за бокаломъ, 
выпивая ровно столько бокаловъ, сколько онъ пред
полагали выпить, когда обещали прштелямъ, что въ 
день русской радости выпьетъ за русскш народи 
определенное количество бокаловъ.

Съ восторгомъ читали онъ проектъ Кавелина объ 
освобожденш крестьянъ. Съ увлечешемъ юноши сл Ь- 
дилъ'онъ за преобразованшми, которыя начались съ 
воцарешемъ Александра II. Манифестъ 19-го февраля 
встрЬченъ были чудными старцемъ съ неподдельны
ми, горячими слезами ликованш. Эти слезы вытекали 
изъ его горячей любви къ русскому крестьянину. 
Одушев пенный этой любовью, онъ любили часто 
декламировать стихи, восхвалявгше простого труже
ника, изъ которыхъ приведемъ отрывокъ:

„Честь тому, кто глубь земли 
„Тяжкимъ заступомъ коиаетъ;
„Кто трудами для семьи 
„Хл^бъ насущный добываетъ;
„Кто надъ плугомъ льетъ свой потъ;
„Кто слугой у господина 
„Ношу тяжкую несетъ 
„Для жены своей, для сына.
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„Честь и слава ихъ трудамъ!
„Слава каждой каал'В нота...
„Честь мозолистымъ рукамъ...
„Да спорится ихъ работа!^

Самъ вышедшш изъ крестьянской среды, добрый 
старикъ много лГтъ мечталъ объ освобожденш этихъ 
тружениковъ земли русской. И вотъ добился!.. И 
теперь ему ужъ ничего, казалось бы, не оставалось 
сказать, какъ:—„Ныне отпущаешиН...

Кротко и терпеливо ждалъ онъ своего конца. 
Силы труженика падали съ каждымъ днемъ. А онъ 
все работала.! Онъ говорилъ:

— Семья большая, надо трудиться, кормить ее. 
Семья его, вы помните,—не только семья его, но онъ 
называлъ такъ всДх ь, кто только нуждался въ немъ, 
кого кормилъ онъ, кого пригр'Ьвалъ у себя въ домГ, 
кому посл'Ьднимъ рублемъ, кускомъ хлеба, обДдомъ, 
одеждой, мало-ли ч^мъ. Вс'Ьмъ гюмогалъ этотъ другъ 

.нуждающихся и обремененньтхъ, никогда никому и ни 
въ чемъ не отказывавнпй.

Онъ работалъ и утомлялся. Надломились силы, 
надо было ихъ подкреплять.

' Надо было Ездить отдыхать на югъ. А средства 
не позволяли отваживаться на такш поездки, требо- 
вавшш расходовъ.

Щепкинъ решается ходатайствовать передъ выс
шею властью объ отпуске на лЬто въ Крымъ; про
сить при этомъ о пособш. И о какомъ скромномъ 
пособш: всего въ 500 рублей! Грустно подумать, какъ 
тяжело жилось на старости летъ знаменитому, за
служенному русскому артисту, если у него не было
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срсдствъ на поездку для возстановленш дряхл’Ьющаго 
организма!

Силы старца истощались отъ чрезмерной работы. 
Въ 70—75 л^тъ онъ, не уатЬвъ окончить свой театраль
ный сезонъ, долженъ былъ скорей спешить на арти- 
стическш поездки по провинции жалованья не хва
тало ему на содержаше семьи съ присными.

И старецъ пускался въ длинныя поездки, утоми- 
тельныя и не для его возраста. Ж елезныхъ-то ведь 
дорогъ тогда не было. Эти пути сообщения были 
скорее въ проекте, чемъ въ осуществлены.

Его въ провинцш въ последше годы не узнавали, 
такъ онъ.изменился: ослабели, осунулся. Голосъ, не
давно еще такой звучный, такой богатый нотами, 
стали глухой. Исчезла былая одушевленность. Т я
жесть въ ногахъ, однообраз1е и вялость въ дви ж ет- 
яхъ, малая подвижность въ лице,-—все это бросалось 
въ глаза зрителями театра, привыкшими видеть въ 
гешальномъ актере „силу гордую, доблесть царскую"... .

Щ епкинъ, бедный, преувеличивали благодушие и 
снисходительность публики, когда въ письме къ сыну 
выражали удивлеше передъ ея пристраспемъ къ нему, 
какъ къ своему любимцу.

Онъ писали, помните, что стоитъ ему показаться 
на сцене, и она въ восторге и радостно принимаетъ 
его, приветствуетъ громомъ аплодисментовъ.

Не тутъ-то было теперь. Чемъ холоднее играли 
ослабевший силами артистъ, потерявший пылкость 
юности, долго не покидавшую его, теми холоднее 
стала встречать его и публика, эта мало благодарная, 
мало постоянная въ своихъ привязанностяхъ толпа.
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Уменьшились сборы. Ухудшилось материальное по
ложена Щепкина.

Поневоле пришлось прибегнуть къ просьбе о 
пособш.

По'собк ему назначено. Отпускъ разрешенъ.
— Слава Богу, слава Богу, помнятъ меня, цкнятъ 

заслуги,— какъ ребенокъ, обрадовался старецъ, полу- 
чивъ уведомлеше о согласш государя на nocooie ему 
въ 500 рублей.

— Южный воздухъ укрепить мои силы, еще по- 
работаемъ,— утешалъ онъ и себя, и своихъ домаш- 
нихъ.

Снарядился старецъ въ путь, ехалъ грустный. 
Тихо, про себя, не слышно ни для кого, онъ въ доро
ге оплакивалъ свое одиночество. Но не жаловался 
на судьбу никому.

Останавливался въ разныхъ городахъ. Игралъ про- 
ездомъ въ театрахъ:— то тутъ, то тамъ: полученныя 
имъ 500 рублей не покрывали всей его нужды и 
нужды тЬхъ, чьи потребности онъ считалъ своими.

А между тЬмъ, публика начинаетъ настойчиво тре
бовать, чтобы теперешнш Щ епкинъ оставался преж- 
нимъ, полными силъ и вдохновенш, Щепкинымъ 
лучшнхъ дней своего творчества. И, не видя его 
такимъ, высказываетъ не только разочароваше, но и 
недовольство, зачемъ пргЬзжалъ.

— Дряхлый, 75-летнш артистъ напрасно трудился 
п р и ж а т ь , — брюзжали жестоше театралы, недоволь
ные игрой усталаго актера.

Бедняга, онъ не сознавалъ, что время взяло свое,
6М. О, ЩЕПКИНЪ.
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Что теперь ужъ онъ не тотъ, не прежнш вдохновен- 
s' ный чародей-художникъ.

Давно-ли поклонники его генш рвались въ театръ 
смотреть на своего кумира, не скупясь на повышен
ную плату, а теперь, за отсутстемъ зрителей, отме
нялся спектакль,—да какой еше спектакль! Тотъ, въ 
которомъ Михаилъ Семеновичъ долженъ былъ высту-. 
пить въ своей лучшей, въ своей „коронной11, какъ 
выражаются актеры, роли, въ „Горе отъ ума“, где онъ 
всегда сводилъ всГхъ съ. ума безпримерно тонкимъ 
и глубокоправдивымъ освегцешемъ личности Фаму
сова!..

Такъ все меняется въ этомъ изменчивомъ Mipe.
И безъ этого больной, онъ упалъ духомъ. Со- 

всемъ ослабелъ. Испытывалъ тяжюя страдашя, мучась 
одышкой и другими недугами.

Въ такомъ положенш очутился онъ въ Крыму, 
въ Ялте.

Безъ призора, безъ привета, одинокш и потерян
ный, онъ предался хандре. Сталъ думать, что ужъ 
все окончательно забыли и бросили его.

И грусть его, и тоска, да и самая болезнь—все 
словно разомъ резко усилилось у 1 Цепкина въ пос- 
ледше годы его жизни, благодаря постигшему его 
непоправимому и страшному горю.

Онъ за несколько летъ передъ этимъ годомъ 
потерялъ лучшаго друга, съ которымъ вместе про- 
велъ годы молодости и дожилъ до глубокой старости,

Этотъ другъ—жена его, Елена Дмитрквна.
Судьба ея удивительно причудливая. Она по про- 

исхожденто— турчанка. Когда въ войне съ Турщей
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взяли мы крепость Анапу, наши солдаты нашли 
брошеннаго, бережно укутаннаго въ одеяло, младенца, 
которому было всего нисколько мГсяцевъ.

— А  вГдь жаль ребенка, —  сказалъ одинъ сол
дата:—хотя и турецкш, а все-таки же младенецъ, 
душа человечья, жаль его.

—  Да и красавица же эта дЬвочка!— вскрикнулъ 
другой:— Господи, у  меня въ деревнГ маленькая до
чурка осталась. Эхъ-ма! Жалость-то какая!..

И отеръ слезу, нежданно навернувшуюся на глаза, 
солдатикъ, вспомнивший о милой дочуркГ:

•— Что-то съ ней тамъ? Жена-то давно померла, 
старуха-бабка осталась съ ребенкомъ, да и та, гляди, 
не нынче-завтра туда же уйдетъ.

— А вотъ что, ребятишки,— прервалъ эти думы 
вслухътретш солдатикъ, -—пожилой, съ добрымъ выра- 
жешемъ въ лицГ: — возьмемъ ребенка съ собой, а 
тамъ, въ первой деревнГ, какая попадется на дорогЬ, 
пристроимъ ее въ какой ни на есть семьГ.

ПожалГли дГвочку добрые молодцы, решили не 
бросать ее.

ВГсть о найденной солдатами маленькой красавицГ- 
турчаночкГ облетГла весь полкъ, дошла и до генерала 
Чаликова.

— Я возьму ее на воспиташе,— рГшилъ генералъ.
Турчанку окрестили въ христианскую вГру. Чали- 

ковъ былъ воспргёмнымъ отцомъ дГвочки. Назвали 
ее Еленой.

Въ домГ генерала она воспитывалась до 17 лГтъ, 
училась вмГстГ съ генеральскими дочерьми.

Познакомился съ ней ГЦепкинъ, когда былъ акте-
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ромъ въ Курске. Ея редкостная красота привела его 
съ перваго же взгляда въ восхищеше: она была не 
только хороша, но и замечательно симпатична.

Въ свою очередь, и онъ ей понравился при первой 
же встрече съ ней. 'И подружился съ ней. И заду- 
малъ жениться на ней.

— Но, какъ я скажу,—мучился онъ, когда рГ- 
шилъ сделать ей предложена,—какъ решусь ей ска
зать, что я—крепостной мужикъ графа Волькен- 
штейна?

Долго онъ крепился, одолеваемый сомнеюями:
— Сказать или скрыть? А ну, какъ открою все, 

а она откажетъ отъ венца?
А, ведь, онъ не на шутку задумалъ жениться на 

ней.
— Ну, какъ же мне сказать, Господи? Страшно 

какъ!.. Если она при всей доброте окажется деву
шкой съ предразсудками? Что я буду делать тогда? 
Какъ я съ такимъ горемъ буду жить?

Наконецъ, онъ решился. Разсказалъ о своемъ про- 
исхожденш. Разсказалъ интересныя сведенш изъ сво
его фамильнаго прошлаго.

Некоторый—и самыя существенныя изъ этихъ свГ- 
дГшй—окажутся и для насъ новыми. Новыми и вместе 
съ тГмъ горькими картинами родной, слава Богу, 
отошедшей въ вечность, старины, крЬпостной ста
рины.

— Родъ мой не совсемъ можно назвать кресть- 
янскимъ,—говорилъ Щепкинъ, волнуясь, торопясь и, 
вслРдствД этого, запинаясь; попали мы „въ мужики“
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впрочемъ не горюю объ этомъ. Ну, мужикъ. Ну, 
пусть такъ. Честный крестьянинъ-работникъ былъ 
всю жизнь, въ баре нечего лезть и теперь. Да мы 
барами, впрочемъ, и не были. Но мы были свободные: 
надъ нами не было „господъа и не было ничьего 
произвола. И это долго длилось. Знаю прекрасно, 
что прад1здъ мой причислялся къ людямъ духовнаго 
происхожденш. Онъ былъ священникомъ. Д'Ьдъ учился 
въ семинарш и тоже былъ, конечно, свободнымъ, не 
крепостного положенш, не крестьянинъ. Но у него 
было очень большое несчаспе: онъ былъ талантливъ. 
Ахъ, знаете, бедному человеку, да быть талантливымъ 
въ те времена далеко не всегда было счастье. Жилъ 
въ нашихъ краяхъ, тамъ, где моя родина, гордый и 
властный помегцикъ, графъ Волькенштейнъ. Онъ такъ 
былъ богатъ и знатенъ, что могъ кого угодно и 
подкупить деньгами, и обольстить угощеншми и ла
ской. Дошелъ до него слухъ, крестьяне разсказывали, 
да и помещики тоже:

— Ваше сштельство, вотъ-то у поповскаго сына 
голосина оказался. Это что жъ такое! Соловей! прямо, 
что твой соловей, да на, поди...

Князь позвалъ голосистаго поповича къ себе, 
послушалъ, очаровался, а потомъ сделалъ распоря- 
жеше:

— Приписать этого семинариста къ моей земле! 
Пусть числится моимъ крепостнымъ.

Чиновники взяли перья, поскрипели, поскрипели 
да и вся недолга. И сталъ вольный человекъ въ одну 
минуту однимъ почеркомъ пера разжалованъ въ кре-
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стьяне, сталъ собственностью барина графа Волькен- 
штейна.

— Какъ же д'Вдъ вашъ не пожаловался прави
тельству, суду?—возмущалась Елена Дмитрквна:—это 
ужъ, действительно, по-турецки какъ-то, по нашему, 
выходитъ. На моей родине, кажется, это самое обык
новенное, или, какъ pyccKie крестьяне здесь ирони
чески говорить, самое разлюбезное дело. Но у васъ 
въ Россш, —- Боже мой, Боже мой!.. Неужели же не 
было суда на такихъ несправедливыхъ людей?

— Въ т е -т о  времена? Помилуйте, каше были 
тогда суды! — отвечалъ Щ епкинъ:— тогда царило 
„слово и Дело“. По одному xorbHiro, по одному ка
призу—ну, просто не понравился человекъ, его и 
драли, и сажали въ тюрьму, и держали сколько хо
тели. А то и хуже бывало... Ну, да что вспоминать. 
Прочтите хоть басни Крылова или Хемницера. Тамъ 
про старинные суды все есть. Полная характеристика. 
Заметьте, суды, высмеянные этими баснописцами, 
относились къ несколько более позднему времени, и 
все-таки были полны злоупотреблешй. Что же было, 
представьте себе, тогда, въ эпохи временщиковъ? 
Нетъ, дорогая Елена Дмитрквна, тутъ бедному су
диться и помышлять нельзя было: „съ богатыми не 
тягайся", говорили все тогда. И говорили справед
ливо.

— Ахъ, какъ мне васъ жаль бедненьшй, бед- 
ненькш вы мой!—заплакала добрая девушка, и вдругъ, 
оборвавъ горьшя излшнш, сразу объявила, обнявъ 
шею искренняго человека, на лице котораго было 
написано такъ много страданш:
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— Ты мой избранникъ! Кто бы ты ни былъ, 
баринъ ли, крестьянинъ, купецъ,—для меня ты ни 
то, ни другое, ни третье: ты славный, славный мой 
другъ; мы оба—страдальцы, оба—одиноки душой, оба 
и будемъ нести крестъ жизни.

— А, можетъ, жизнь, рука объ руку съ этой 
подругой пошлетъ мне и радости, и угЬхи? — 
мечталъ молодой артиста,, уже славившийся въ мест
ной округе, какъ новое восходящее светило на до
вольно туманномъ небосклоне тогдашней провинщ- 
альной сцены.

— А родные у тебя есть где-нибудь, кроме гЬхъ, 
кто живетъ здесь и крестьянствуетъ? Есть родня 
отъ той лиши, которая не попала въ крепост
ные? — интересовалась Елена Дмитрквна, ставшая 
такъ просто и такъ быстро и внезапно счастливой 
невестой.

Счастливой!—Она стала чувствовать себя светло, 
радостно, забывъ въ одинъ мигъ и уже надолго,— 
свою тоску, тоску одиночества, сиротства, кручину 
скорбной девушки, заброшенной, можетъ, поневоле, 
неведомыми ею родителями на произволъ судьбы и 
очутившейся на чужедальней сторонушке.

— Я имею объ этомъ некоторый сведены. У 
меня есть родня не крестьянская,—отвечали ЕЦеп- 
кинъ. —А про дедушку-горемыку мне не разъ, я 
помню, разсказывали, какъ онъ, ставъ крепостными 
и безропотно неся свой крестъ, частенько то грустно, 
то съ благодушными какими-то смехомъ, напевали 
песенку, въ которой добрый молодецъ вспоминаетъ 
тамъ, какъ первый попавшийся баринъ, по щучьему
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велгЬшю, распорядился его участью, не спросясь его 
самого:

„Безъ меня меня женили!..“

Онъ говаривалъ моему батюшкЕ, что у него братъ 
живетъ себ"Ь на вол'Ь и довольно счастливъ въ своей 
семкк Этотъ братъ— сельсшй священникъ, гдгЬ-то 
тамъ, въ Калужской губернии

Щепкинъ впослфдствш, уже въ старости, частенько 
говаривалъ своимъ друзьямъ о роковой несправедли
вости, жертвой которой былъ и онъ, такъ же, какъ 
и дгЬдъ его, изъ-за прихоти барина. Его бариномъ 
былъ правнукъ того самаго графа-деспота. Новый 
Волькенштейнъ долго не сдавался на просьбы Ми
хаила Семеновича и его отца, и его друзей—отпу
стить его на свободу.

— Эхъ, въ тЕ времена все было возможно силь
ному человеку,— сообщилъ какъ-то Щепкинъ съ 
грустью въ голос'Ь юной родственниц'Ь своей, впо- 
сл'Бдствш написавшей объ этомъ съ нимъ разговор^, 
и вообще о немъ, свои воспоминанш.

Елена Дмитрквна лицомъ напоминала типъ гру- 
зинокъ. Черты лица ея, довольно правильный, были 
не крупны и мягки. Темный цвЕтъ лица, черные во
лосы, черные глаза напоминали южный и даже во
сточный типъ, но она была турчанка, это она знала 
изъ хорошихъ источниковъ. Tfe, кто ее нашелъ тогда,’ 
въ Анап-fe, говорили ей впослЕдствш, что они знали 
наверняка ея турецкое происхождеше.

А вотъ, что случилось, когда она была уже за-
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мужемъ и жила въ Москва. Знакомая дама разска- 
зывала ей:

— Братъ мой прНхалъ только что изъ Петер
бурга. И разсказываетъ мнЪ новость: я, молъ, видклъ 
какого-то знатнаго турка. Это оказался паша. Онъ 
прНхалъ съ женой и взрослыми детьми. ИД ль по- 
'Ьздки—искать дочь. Она у нихъ пропала при взятш 
Анапы. Ей и полугоду не было тогда.

— Какъ же паша ищетъ свою дочь?—живо заин
тересовалась этимъ разсказомъ Елена Дмитрювиа. И 
даже, видимо, очень взволновалась.

— Жена паши обещала, говорятъ, большое возна
граждена тому, кто укажетъ, гдД бы можно было 
найти дочь ея въ Россш. Я слышала, — говорила 
знатная турчанка,—дочь мою взяли, когда она была 
младенцемъ, руссюе солдаты.

— А помнила ли жена паши, какш у дРвочкп 
были примДты, какая одежда была на ней?—спраши
вала Елена Дмитрквна.

— Да, она объ этомъ говорила, какъ же. По
стойте, сейчасъ припомню.

И дама вспомнила рядъ подробностей. ТДхъ самыхъ, 
какш разсказывали Елен£ ДмитршвнД солдаты, зна- 
внпе эту исторда.

— Положительно, ищутъ, должно быть, меня,— 
подумала тогда Елена Дмитрквна, но собесРдницД 
своей она ничего объ этомъ не сказала.

Она решила:
-— Если серюзно захотятъ найти, такъ найдутъ. 

Это, во-первыхъ. А во-вторыхъ, можетъ быть, это и 
не я. Можётъ, другая какая девочка,—почемъ я знаю?
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Можетъ, и слухи эти какъ-нибудь преувеличены, раз
дуты. Кто ихъ знаетъ? Да мнБ, наконецъ, и не 
удобно будетъ, пожалуй, явиться къ нимъ: какъ бы 
не вышло изъ этого какихъ-нибудь недоразумРнш, 
осложнения. Вдругъ, храни Богъ, истребуютъ роди
тели меня къ себ̂ Ь домой, на родину, а Миша оста
нется, бедный мой, одинъ одинехонекъ. А я-то, какъ 
истоскуюсь тогда! Батюшки мои! Вотъ-то буду слезы 
проливать! Швтъ, да быть этого не можетъ! А дРти? 
А какъ безъ нихъ-то, милыхъ-то моихъ крошечекъ- 
сиротиночекъ проживу на своей, на турецкой, на 
чужой сторонБ? Чужая она мнЪ теперь, совсВмъ чу
жая, Богъ съ ней совсРмъ. Я теперь русская. Рус
ская— в'Ьрой, русская — духомъ, образомъ жизни— 
всЬми привязанностями, всРми симпатшми, всЬмъ, 
всБмъ... И обязана я моей милой родин'Ь жизнью 
своею. Милые солдатики мои, спасители мои!.. Богъ 
да благословитъ васъ задобрыя ваши души, за ласку, 
за братнюю, отчую помощь!..

Вотъ на какой тихой и кроткой д'ЬвушкБ женился 
Щепкинъ. И нМкно, бережно долпе, долпе годы 
охраняла она его покой. Неусыпно, какъ за ребен- 
комъ ухаживала за нимъ.

Умерла она,—и точно струна оборвалась въ тон- 
комъ и хрупкомъ сердечномъ инструмент^ души Щ еп
кина.

— И мнБ пора,-— сталъ онъ послР того часто 
повторять эти слова. И задумался. И недуги, ухб- 
домъ доброй старухи смягчавплеся, стали теперь уси
ливаться, роста.

— И  дожилъ вотъ до какой минуты,—скорбБлъ
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больной старецъ, лежа въ постели у чужпхъ людей 
въ Крыму, далеко отъ любимой Москвы, этой второй 
его родины.—До такой минуты дожилъ, что и отсюда, 
изъ этого дома, где я только гощу, чужю же опять 
люди вывезутъ меня, —не на веки же они меня, эта
кую рухлядь, держать станутъ. На что я имъ, нуженъ 
такой, хилый, дряхлый д'Ьдъ?

И, вправду,- онъ отгадалъ свою участь. Чужю 
люди, прштивппе было его у «себя въ доме, уже 
принялись раскаиваться, слыша стоны страдальца. Такъ 
называемый „гостепршмный хозяинъ“ сталъ, покачивая 
головою, размышлять:—Что мы съ нимъ тутъ будемъ 
делать? Не свезти ли скорей, пока не поздно, въ боль
ницу? А то, ведь, возни-то сколько будетъ въ слу
чай, если... Тутъ онъ не договорилъ, а только при- 
бавилъ: всЬ ведь мы подъ Богомъ ходимъ.

Словомъ, крымск1е „друзья“ смалодушествовали. 
Не хотелось имъ наживать себе излишнш безпокой- 
ства и решили отделаться, „въ случай, если что“...

Это значило:—„если старику станетъ хуже“ .
А старикъ совс^мъ такъ ужъ, безъ какой-бы то 

ни было борьбы, сдаваться въ руки смерти не хогЬлъ, 
не соглашался. Онъ слишкомъ былъ энергиченъ для 
этого. Правда, отчасти смерть тянула его къ себе.- онъ 
жаждалъ успокоенш, хотТлъ бы забыться и заснуть.

-  Но нельзя забыться, нельзя заснуть,— съ вол- 
нешемъ, не въ первый ужъ, а въ сотый, въ тысячный 
разъ размышлялъ онъ, лежа на одре болезни, — 
нельзя отдыхать, когда на рукахъ у тебя столько пи- 
томцевъ, юныхъ и старыхъ, больныхъ и безпо- 
мощныхъ,—нетъ, надо подтянуться.
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И онъ подтягивался... И оправлялся по временамъ. 
И тогда ходилъ по дому, саду, по балкону, гово
рили., шутилъ, балагурилъ. Старину вспоминалъ, под
даст декламировалъ.

Вътаю я минуты,— минуты бодрости и оживлены,— 
онъ любилъ писать къ себР, въ Москву, утеш и
тельный письма.

Не хотРлъ огорчать онъ людей. Не любилъ безпо- 
коить собой никого. Любилъ писать только прштное.

— Ничего, ничего,— пишетъ онъ,— я чувствую 
себя совсРмъ прилично. Чего жъ больше: читаю 
вслухъ. Да что читаю: пьесы Гоголя! И при томъ 
цРликомъ! И ничего себР, особенной усталости не 
чувствую.

Преувеличивалъ, черезъ чуръ преувеличивалъ силы 
свои въ тР минуты больной Щепкинъ.

Разъ онъ, вотъ этакъ, читалъ вслухъ своимъ хо- 
зяевамъ комедда Гоголя. СидГлъ на террасР. Вече- 
ромъ. Было сыро. Онъ простудился. Схватилъ силь
ный кашель. Усилилась и одышка, а она и безъ того 
черезъ-чуръ уж ъ часто не давала ему покоя...

БолРзнь принимаетъ опасный оборотъ. Печальная 
развязка приближается.

Черезъ нРсколько дней безнадежно больного старца 
перевозятъ, какъ онъ и самъ того пожелалъ, изъ 
квартиры мнимыхъ „друзей" въ гостиницу.

Настало роковое и  августа 1863 г.
Никого близкихъ— около умирающаго!.. Каково 

было это ему, привыкшему къ большому обществу, 
къ толпР друзей, къ ласкР родныхъ!.. Даже нРтъ, 
съ кРмъ проститься.
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Чужая, холодная рука закрыла холодныя очи чело
веку, такъ тепло и отзывчиво относившемуся къ 
людямъ, такъ беззаветно отдавшемуся святыне искус
ства.

Тело усопшаго было привезено въ Москву, где и 
погребено па Пятницкомъ кладбище, 20 сентября.

Громадное стечеше народа сопровождало похо
ронную процессда. Гробъ съ прахомъ Щепкина былъ 
опущенъ въ землю въ месте, близкомъ къ могиле 
его лучшаго друга, Грановскаго.

—  „Ради Бога, молю похоронить меня по бли
зости къ могиле друга моего и учителя моего Ти- 
моеея Николаевича",—такъ говорилъ не разъ онъ 
роднымъ и друзьямъ.

На его памятнике, изъ большого дикаго камня, 
начертана надпись:

М ихаилу Семеновичу Щ епкину.
Артисту—  челоггЬку.

Много глубокаго смысла въ этихъ двухъ, соеди- 
ненныхъ вместе, словахъ: „артисту— человеку".

Онъ былъ великъ, какъ артистъ. И великъ, какъ 
человГкъ. Не всякш великш артистъ достоинъ быть 
названъ и великимъ человекомъ. А  только тотъ, кто, 
кроме искусства, умеетъ съ честш служить челове
честву— всемъ, всеми силами своего духа: отзываться 
на горе сострадашемъ, на нуж ду— помощью, на со- 
мнеше — советомъ. Кто умеетъ любить все светлое 
и благородное, работать во славу родины и народа, 
быть гражданиномъ земли родной, заступникомъ угне- 
теннаго и другомъ правды и справедливости.
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А таковъ былъ Щ епкинъ по отзыву техъ мно- 
гихъ, многихъ людей, кто его хорошо и близко зналъ, 
кто съ нимъ часто встречался, кто имРлъ съ нимъ 
д^ло. И только очень немнопе товарищи-соперники 
не долюбливали его. Но у  кого, впрочемър не бы
вало враговъ? А особенно у  артистовъ!

Были, конечно, недруги и у  артиста-челове^а Ми
хаила Семеновича Щепкина. Но онъ, однако^ про- 
щалъ своимъ врагамъ и любилъ ихъ, какъ ве4 дъ 
людей. \

Въ 1895 году въ городе, где Щепкинъ мровелъ 
юность и учился, въ С удж е, местные жители воз
двигли ему памятникъ. На торжестве открытш па- , 
мятника присутствовали и принимали въ немъ учаспе 
лучшш силы того театра, гордостью котораго былъ 
Щ епкинъ,— это артисты московскаго Малаго театра, 
который до сихъ поръ считается образцовымъ теат- 
ромъ всей Poccin, за что и называютъ его все, кто 
почитаетъ и этотъ театръ, и великаго Щепкина, ве*- 
ликимъ и почетнымъ именемъ, заслуженнымъ этою 
сценою вполне.

Вотъ, какъ называютъ они великш московски! 
театръ, хотя официально и называютъ его Малымъ 
театромъ,— Щ .епкипа“ .

Домъ Щ епкина— Малый театръ потому, что все, 
что въ немъ есть хорошаго, идетъ отъ Щепкина.

I
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