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СТАНИСЛАВСКИЙ

в  своей книге «Моя жиэнь в искусстве» Кон
стантин Сергеевич Станиславский пишет: «Я  ро
дился в Москве, в 1863 году —  на рубеже двух 
эпох. Я еще помню остатки крепостного права, 
сальные свечи, карселевые лампы, тарантасы, 
дормеэы, эстафеты, кремневые ружья, малень
кие пушки наподобие игрушечных. На моих 
глаэах возникли в России железные дороги с 
курьерскими поездами, пароходы, создавались 
электрические прожекторы, автомобили, аэро
планы, дредноуты, подводные лодки, телефо
ны —  проволочные, беспроволочные, радиоте
леграфы, двенадцатндюймовые орудия. Таким 
образом, от сальной свечи —  к электрическому 
прожектору, от тарантаса —  к аэроплану, от па
русной —  к подводной лодке, от эстафеты —  к 
радиотелеграфу, от кремневого ружья —  к пуш
ке «Берте» и от крепостного права— к больше
визму и коммунизму. Поистине —  р^азнробраэ- 
ная жизнь, не раз изменявшаяся s  рвоих 
устоях».
В течение этой долгой и плодотворной жизни 
Станиславский безостановочно стремился про
никнуть в основы искусства и понять законы 
художественного творчества. Один из крупней
ших сценических практиков мира, режиссер 
неистощимой фантазии, смелый и яркий ак
тер, Константин Сергеевич Станиславский в то 
же время— исследователь, испытатель, открыва
тель новых путей в искусстве. В этом —  вели
чие и своеобразие его облика.
Весь его творческий путь —  это путь вдохно
венного труда, неутомимых поисков, самоотвер
женного служения искусству. Не напрасно он 
наэвал свою книгу «Моя жизнь в искусстве». 
Иной биографии он не знал. Рассказ о нем —  
это рассказ о созданных им образах, о постав
ленных им пьесах, которым он придал яркую

сценическую жизнь, об его педагогических и 
режиссерских опытах, направленных на поиски 
правды сценического искусства.
Когда он приступал к художественной деятель
ности, еще мало кто изучал законы актерского 
мастерства и видел в режиссере идейного ор
ганизатора спектакля. Станиславский поставил 
•эти вопросы во всей широте. Он начал с уча
стия в домашних любительских спектаклях 
и пришел 1( мировой славе реформатора те
атрального искусства. Первые его опыты проте
кали в московском «Обществе искусства и ли
тературы» (1888— 1898); уже в них проявилось 
его стремление к точной организации спек
такля. Он и тогда боролся с тем, что впослед
ствии заклеймил словом «штамп», то есть со 
всяческой ложью и фальшью; он хотел видеть 
театр правдивый и простой; мечтал о спектак
ле, в котором заключалось бы прекрасное един- 

. ство жизненной и театральной правды. 
Станиславский получил возможность воплотить 
свои мечты в основанном им в 1898 году с В. И. 
Немировичем-Данченко московском Художе
ственном театре. Эти два гениальных художника 
создали театр великой реалистической и идей
ной мощи и воспитали коллектив, с которым 
могли искать самых выразительных форм спек
такля и утвердить свое понимание актера.
В Художественном театре, выдвинутом лучшей 
частью демократической и либеральной интел
лигенции в противопоставление императорским 
и частнокапиталистическим театрам, Станислав
ский и выработал свой метод, основанный на 
требовании простоты и правды на сцене. Он 
искал, ошибался и вновь искал, пока оконча
тельно не пришел к тем принципам реалисти
ческого сценического искусства, горячим и не
примиримым проповедником которых он яв



ляется. В его книге рассказано о его напря
женных исканиях, о том, как раннее увлечение 
традиционным театром сменялось точным под
ражанием быту («Власть тьмы »), а внешний 
«натурализм» —  поисками передачи внутренней 
жизни на сцене (пьесы Ч ехова); за условными 
постановками и недолгим уходом от реально
сти в мир фантастики и отвлеченных образов 
(«Драма жизни» Гамсуна, «Ж изнь человека» 
Андреева) возникает ряд выдающихся класси
ческих постановок («Р еви зор», «Хозяйка гости
ницы», комедии М ольера), в которых Стани
славский все яснее и выразительнее —  в ярких 
красках, в сильных образах, в монументальных 
формах —  раскрывает жизнь. На каждом новом 
этапе своих исканий он все более убеждается, 
что вне большой идейной насыщенности и вне 
актера нет сценического искусства, что задача 
театра —  показ жизни всеми своими средства
ми, всем запасом своих красок. Станиславский 
становится реалистом, неисчерпаемым в своей 
фантазии: он поднимается над случайностью до 
высоты типического.
Такую же эволюцию он проходит и как актер. 
Его доктор Ш токман в драме Ибсена, Астров 
и Вершинин в пьесах Чехова, Сатин в «На дне». 
Кавалер в «Хозяйке гостиницы», Арган в «Мни
мом больном», Фамусов в «Горе от ума» —  сви
детельство величайшего и захватывающего ма
стерства.
Глубоко понимая жизнь, он находит яркие и 
тонкие краски, безошибочные черты образа, его

внутреннее зерно. Он вырабатывает систему 
воспитания актера, построенную на подробном 
изучении творческой практики лучших мировых 
актеров и направленную к рождению простых,, 
правдивых и глубоких образов. Сценические 
опыты Станиславского и его учение о воспита
нии актера оказывают огромное влияние на ис
кусство СССР и получают широкую известность 
за пределами страны.
В революцию Станиславский вошел как режис
сер, актер и педагог. Как режиссер он осу 
ществил такие постановки, как «Горячее серд
це», «Ж енитьба Ф игаро», в которых проявил 
весь блеск своей фантазии и глубокое знание 
эпохи. Как педагог он отдает всего себя воспи
танию молодежи, передавая ей своей богатый 
опыт. Не останавливаясь иа достигнутом, Ста
ниславский продолжает углублять свое сцени
ческое учение, вырабатывая все новые и но
вые приемы для воспитания совершенного ак
тера. Он распространяет свой метод и на опе
ру, основав оперный театр-студию, где вместе 
с молодежью ставит ряд классических опер 
(«Евгений Онегин», «Царская невеста» «Борис 
Годунов», «Пиковая дама», «Кармен» и др.), 
придерживаясь все тех же принципов просто
ты, ясности и правды. Он учреждает школу, в 
которой готовит молодые кадры для советско
го театра. Советское правительство, высоко оце
нивая заслуги этого великого художника, награ
дило его орденом Ленина и орденом Трудового 
красного знамени.





НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО

Нет ни одной сколько-нибудь значительной 
области сценического искусства, в которой Вла
димир Иванович Немирович-Данченко не при
нимал бы деятельного и плодотворного уча
стия. Он начал как театральный критик и с 
юности привык вдумываться в существо теат
рального искусства. Он продолжал как драма
тург, и его перу принадлежит ряд пьес, кото
рые с шумным успехом шли в театрах предре
волюционной России. В них изображалась 
жизнь буржуазного общества восьмидесятых- 
девяностых годов прошлого века: крушение се
мьи, распад морали, денежный ажиотаж («Золо
то», «Н овое дело» и др.). Самая совершенная 
его пьеса —  «Цена жизни» —  была посвящена 
вопросу о самоубийстве как следствии разло
жения этических основ общества. В драматур
гии он был предшественником Чехова, обращая 
особое внимание на психологическую разработ
ку характеров, на сжатость и сосредоточенность 
действия пьесы, на актуальность и современ
ность тематики.
Как драматург Немирович-Данченко близко 
сталкивался с актерами девятнадцатого века, в 
которых была жива мощная реалистическая 
традиция; как зритель он наблюдал и изучал 
актерское мастерство в его лучших проявлени
ях. Но он не удовлетворился этим положением 
наблюдателя и исследователя. Он обратился 
к театральной педагогике и взялся за препода
вание сценического искусства в Московском 
филармоническом училище, где увлекал уча
щихся тончайшим психологическим анализом 
образов и неожиданными для той эпохи требо
ваниями от актера простоты, углубленности и 
ясности исполнения.
Чем внимательнее он изучал современный театр, 
тем ему яснее становилось, что, несмотря на бо

гатые актерские таланты, этот театр не спосо
бен был воплотить новые общественные идег^ 
которые были дороги ему самому. Господству
ющий театр не отвечал запросам демократи
ческой интеллигенция, которая уже выдвинула 
в качестве своего драматурга А. П. Чехова,—  
жизнь «средних людей» и их психология в 
предреволюционную эпоху была этому театру 
недоступна.
Должен был возникнуть новый театр с новым 
репертуаром и новыми приемами игры, выте
кавшими из нового социального содержания. 
Немирович-Данченко пришел к мысли о созда
нии художественно-общедоступного театра, ко
торый он в основал в 1898 году совместно с 
К. С. Станиславским. Здесь с особенной силой 
сказались качества Немировича-Данченко как 
идейного руководителя, организатора и режис
сера. Он оставил поприще критика и драматур
га, чтобы всецело отдаться непосредственной 
театральной деятельности, которая заключа
лась для него не только в постановке пьес, но 
и в идейном и организационном руководстве 
театром. Немирович-Данченко открыл доступ на 
сцену новой драматургии, сблизил театр с А. П. 
Чеховым и А. М. Горьким, ставил пьесы Г. Иб
сена и молодого Г. Гауптмана и добился содер
жательного и литературно ценного реперту
ара. Он поддерживал театр на большой ндей- 
ной высоте и в годы, предшествовавшие рево
люции 1905 года, осуществил постановки под
линно революционного звучания. Вместе со Ста
ниславским Немирович-Данченко так внутренне 
организовал театр, что уничтожил в актергкой 
среде черты премьерства, чванства и самовлюб
ленности, а зрителя приучил к строгому и сосре
доточенному вниманию к спектаклю. Он мечтал 
о новом типе актера, который бы соединял вы
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сокое мастеретво с простотой, знанием жизни 
и выдающейся общей культурой. Так создался 
тип «актера Художественного театра», повлияв
ший на последующие поколения русских акте
ров.
Замечательная режиссерская деятельность Не
мировича-Данченко проявляется в ряде поста
новок исключительной глубины и мастерства. 
Помимо пьес Чехова (которые он ставил вместе 
с К. С. Станиславским) и Горького, он поставил 
«Ю лия Цезаря» Ш експира, ряд инсценирован
ных романов Ф. М. Д остоевского (в особенно
сти значительны в его толковании «Братья Ка
рамазовы »), А. Н. О стровского («Н а всякого 
мудреца довольно простоты ») и много других. 
Как тонкий и острый художник он скупыми, но 
исключительно выразительными средствами 
стремится максимально раскрывать замысел ав
тора, всю  значительность содержания пьесы. 
Он не признает на сцене ничего лишнего, бо
рется со всеми дешевыми эффектами и укра
шениями, пренебрегает ненужными режиссер
скими ухищрениями и показывает на сцене 
жизнь всегда в соответствии с особенностями 
пьесы и со стилем автора. В своих смелых ху
дожественных и идейных намерениях он всегда 
идет до самого конца, до последних выводов. 
Владимир Иванович Немирович-Данченко го
ворит, что наибольший простор для творчества 
он получил в годы после Великой пролетарской 
революции, когда могли наиболее полно осущ е
ствиться его намерения, планы и желания. 
В постановках, осуществленных за это время

в Художественном театре и в основанном нм 
Музыкальном театре (Государственный музы
кальный театр им. Ирмировича-Данченко), он 
дает блестящий идейный анализ пьесы, облека
ет ее в совершенную художественную форму 
и выражает через волнующие типические обра
зы. Таковы постановки «Воскресения» Т олсто
го, «Г розы » Островского и, наконец, «Врагов» 
Горького— одного из самых значительных спек
таклей М ХАТ. В постановке Немировича-Дан
ченко или под его непосредственным руковод
ством в М ХАТ идет ряд пьес советских авто
ров: «Блокада» Вс. Иванова, «Платон Кречет» 
Корнейчука и «Егор Булычов» Горького. Одно
временно Немирович-Данченко стремится корен
ным образом очистить оперный театр от мишур
ной фальши и здесь также достигает такого вы
сокого идейного содержания, поэтичности, пра
вдивости и простоты, что его музыкальные спек
такли становятся в ряду лучших достижений 
советского театра. Каждый спектакль, им поста
вленный, облечен в особую  форму, вытекающую 
из музыкального содержания. Воспитывая мо
лодую труппу «поющ их актеров», он осущ ест
вляет с ней шестнадцать постановок, среди ко
торых наиболее выделяются: «Д очь Анго»
(1920), «Лизистрата» (1923), «Карменсита и 
солдат» (1924), «Травиата» (1935), «Тихий 
Дон» Дзержинского (1936).
Правительство наградило В. И. Немировича- 
Данченко орденом Ленина и орденом Т ру
дового красного знамени, отметив этим его 
выдающуюся роль в развитии советского театра.





ные творческие перспективы развития театра, 
стремясь «отразить новую жизнь и нового че
ловека», показать историю борьбы  рабочего 
класса и освоить богатейшее культурное насле
дие прош лого. Когда в 1935 году было смене
но руководство театром им. Руставели, Васадзе 
был назначен художественным руководителем 
театра и председателем его режиссерской кол
легии. Он вполне оправдал оказанное ему до
верие. Его актерские достоинства, режиссерский 
талант, большая культура, твердая воля содей
ствовали росту театра,
Васадзе работает «в тесном контакте с широ
кой советской общ ественностью, в ближайшем 
сотрудничестве с писателями, драматургами, де
ятелями культуры и работниками прессы ». Он 
настойчиво подчеркивает необходимость соци
ально значительного репертуара: ставит «Пла
тона Кречета» Корнейчука, «Осенних дворян» 
Кладиашвили, где дается картина упадка гру
зинского дворянства, и пьесу грузинс.ло’ 1 дра

матурга Сандро Ш аншиашвили «А рсен », кото
рая раскрывает перед зрителями важную стра
ницу иэ истории крестьянского движения в 
Грузии X IX  века. Драматург, композитор и ре
жиссер в своей работе над этой пьесой осно
вывались на сокровищах народного эпоса и му
зыки. Васадзе в «Арсене» осущ ествил «спек
такль социального оптимизма». Несмотря на ги
бель героя, несмотря на то, что в пьесе кре
стьянство терпит поражение, зритель уверен в 
неизбежности будущей победы трудящихся. В 
этой же убежденности заключена сила творче
ства Васадзе, неизменно находящего оригиналь
ные краски для своего творчества и черпающ е
го материал для него в народной жизни.
В 1936 году Васадзе был награжден орденом 
Трудового красного знамени. Эта награда дана 
художнику, отдающему все свои силы, чтобы 
создать подлинно прекрасные произведения, 
которые отразили бы нашу чудесную социали
стическую действительность.
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ХОРАВА

Акакий Алексеевич Хорава родился в 1895 го
ду в грузинском селении Ахоли-Сенаки в семье 
сапожника. Его увлечение театром началось 
еще в гимназии, где он принимал участив в 
многочисленных школьных спектаклях; по 
окончании гимназии он играл в театре бывше
го народного дома в Тбилиси. Свое театраль
ное образование Хорава получил в драматиче
ской студии под руководством Пагавы. Марджа
нишвили, так много сделавший для расцвета 
советского грузинского театра, всегда внима
тельный и чуткий к молодым актерам, обратил 
внимание на начинающего Хораву и пригласил 
его в театр им. Руставели, с которым и связаны 
все его успехи и достижения.
Этот пламенный актер, горячо любимый грузин
ским народом, актер разностороннего дарова
ния, создающий образы различной социальной 
среды и противоположной психологии, являет
ся ярым защитником принципов героического 
театра.
Свои взгляды Хорава иллюстрировал рядом 
волнующих и талантливых исполнений. Он сыг
рал более двадцати крупных ролей, среди них: 
вождь грузинских партизан Анзор (в пьесе 
Сандро Шаншиашвили, переделанной из пьесы 
Вс. Иванова «Бронепоезд»)— этот южный Вер
шинин, объединяющий в порыве к победе груп
пы окружающих его партизан; среди них и 
сумрачный испанец Гарсия из пьесы Липске- 
рова «Карменсита», и молодой советский хирург 
Платон Кречет —  этот непартийный большевик, 
сохраняющий под суровой внешностью непре
клонную силу человечности, и Карл Моор из 
шиллеровских «Разбойников», восстающий 
«против тиранов» и обожженный пламенной 
идеей свободы, и, наконец, Арсен— герой гру
зинского народа, вождь крестьянских масс, еще

в двадцатых-тридцатых годах прошлого столе
тия поднявший бунт против эксплоатации, бес
правия и нищеты.
У Хоравы прекрасные данные для героическо
го актера: высокий рост, гибкая фигура, бога
тый голос, большой сосредоточенный темпе
рамент, захватывающий зрителя. Хорава далек 
от фальшивой театральности и лживой помпез
ности; он очень прост и ищет всегда сжатых 
и выразительных черт для характеристики 
образа.
Внутреннее содержание его героев всегда бо
гаче их внешнего выявления; в его образах 
кипят бурливые чувства, он не интересуется 
мелкими переживаниями, неглубокими мысл;1ми, 
напротив, он весь захвачен большими страстя
ми и значительными идеями. «Наш зритель,—  
говорит он,—  должен уходить из театра глубо
ко взволнованный, с жаждой подвига и героиче
ского дела. Обращаясь к зрительному залу, 
актер фактически говорит со всем миром. Со
здавая героические образы современности, ак
тер должен показывать не только типы, но и то, 
что является еще более обобщенным, я бы ска
зал общегражданским в нашей стране».
Своим исполнением Хорава доказывает, что 
только при этих условиях «у актера никогда 
не будет ни фальшивого жеста, нв надуманной 
мизансцены».
Все принципы и все взгляды Хоравы вытекают 
из его мыслей о значении искусства в Совет
ском Союзе:
«СССР —  страна героизма, романтики, самых 
благородных человеческих чувств. Советские 
художники должны воплотить в своем искус
стве эти характерные черты нашего времени. 
Нам нужен героический театр! В этом театре 
каждый зритель должен почувствовать величие
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нашей 9П0ХИ и ее лучших люден —  забойщ и
ков, пограничников, эпроновцев, учителей, агро
номов. Уходя иэ театра, зритель должен верить, 
что он может стать героем; и не только может, 
но н должен, ибо только тогда он станет под
линным сыном своего времени —  гражданином 
первой советской страны».
Хорава во всех сыгранных им ролях восстает 
против всякой лакировки, ненужной чувстви
тельности и нескромного выпячивания себя; 
его Анзор и Арсен при всем своем героизме —  
простые и близкие нам люди, люди с боль

шой думой и большими мыслями. Героическое 
ему не кажется «исключительным», из ряда вон 
выходящим: в героических буднях он видит 
истоки своего творчества, «будничное не скры
вает героического».
Хорава не принимает «театра узких горизон
тов», он смотрит в будущее, в историю своего 
народа.
Его простое и величественное мастерство было 
не раз отмечено правительством —  вплоть до 
награждения его орденом Трудового краевого 
знамени.





БАЙСЕИТОВА

Казахи до Великой пролетарской революции 
не знали своего театра, но они обладали боль
шим народным искусством, питавшим и радо
вавшим этот униженный и угнетенный народ. 
На их искусство никто не обращал внимания—  
и разве только из высокомерного любопытства 
путешественники слушали непривычные казах
ские мелодии и смотрели на необыкновенные 
казахские танцы. Они относили эти «явления» 
к области экзотики, а не к области искусства. 
Но для народных масс эта музыка была драго
ценна и эти пляски пленительны: в них выли
вались тоска и радость, печаль и смех народа, 
в них прорывалась великая воля к творчеству. 
Народ имел своих художников и мастеров, и 
хотя их имена остались неизвестными, но ни
какая сила реакции не могла уничтожить твор
чества народа, и великая традиция народного 
искусства продолжала жить в ожидании его 
полного освобождения и замечательного рас
цвета.
Освобождение принесла Великая пролетарская 
революция. Таившиеся под спудом творческие 
силы раскрылись пышно и победоносно. Народ 
получил свой театр. Таланты, ранее погибав
шие в неизвестности, получили доступ к сце
не, и среди них пришла на сцену молодая пе
вица и актриса Куляш Байсеитова со всей на
ивной свежестью, радостью и блеском своего 
молодого таланта.
Куляш родилась в Алма-Ате в семье кустаря- 
сапожника. С юных лет ее влекло к искусству. 
Тесно связанная с жизнью народа и с его твор
чеством, она черпала свое искусство из напе
вов народных песен, из своеобразных мелодий 
казахской музыки, из легких плясок. Она при
нимала участие в самодеятельных музыкаль
ных кружках, все более обогащая свою врожден

ную артистичность и музыкальность. Дитя 
революционной эпохи, она развивается легко и 
свободно в творческой обстановке, которой не 
знали ее деды и отцы; и когда в Казахстане 
организовался драматический театр, Куляш, 
увлеченная его постановками и новой, невидан
ной ранее и не знакомой ей жизнью сцены, по
ступает в театральную труппу и становится 
национальной актрисой. Но одна драма не удо
влетворяет ее; ее всегда восхищало соединение 
музыки и драмы, пения, плясок и игры. Мно
гие видные режиссеры мечтали о «синтетиче
ском актере», равно владеющем звуком, движе
нием и жестом, одинаково сильном в драме, 
опере и пантомиме. У Байсеитовой прирожден
ное синтетическое дарование: она исключитель
но ритмична, у нее голос прелестного тембра, 
ее артистическое существо легко возбудимо, 
лирично и нежно. Большой работой над собой 
Байсеитова развила заложенные в ней данные. 
В 1933 году основывается Казахский государ
ственный музыкальный театр, в которой пере
ходит Байсеитова и где она получает неограни
ченную возможность работать над своим усо
вершенствованием. Сыграв ведущие роли в луч
ших постановках театра («Ж уга», «Кыз-Жибек» 
и «Ж олбы р»), Байсеитова становится в первые 
ряды казахских актеров, и вскоре Казахстан 
признает ее своей самой любимой актрпсой, 
отвечающей тем требованиям, которые предъ
являет к искусству казахский народ. Байсеи
това с подлинным блеском соединила начала 
казахского искусства с большой музыкальной 
культурой. Она не пренебрегла тем, что при
несла с собой на сцену при своих первых вы
ступлениях, она приумножила свой опыт и, со
хранив свою исключительную непосредствен
ность, ясность н трепетность, нашла для этих
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своих вамечательных качеств такую же пре
красную и ясную форму. Ее зовут «казахским 
соловьем» именно потому, что при всем ма
стерстве ее пение остается непосредственным 
и волнующим выражением ее внутреннего су
щества, потому, что Байсеитова «не может не 
петь».
Серебристый, звонкий, прозрачный голос ее 
находится в полном соответствии с теми сце
ническими образами, которые она создает; в его 
своеобразном тембре есть подкупающая трога
тельность, подлинная свежесть и искренняя 
серьезность чувств. Воскрешая на сцене обра
зы  национальной истории в  народных легенд.

она вместе с тем воплощает и психологию на
рода, сохранившего среди своих кочевий и уни
женности простую , ясную в  чистую веру в 
жизнь, заразительную любовь к людям. 
Байсеитова не признает никаких сценических 
ухищрений и чуждается непривлекательных для 
нее театральных трюков; она держится на сце
не с подкупающей и нежной простотой. И вп< 
удивительно, что во время гастролей Казах
ского театра в М оскве московские зрители не
изменно встречали все выступления Байсевто- 
вой шумными овациями.
Байсеитова награждена орденом Трудового 
красного знамени.
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