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>< Мария Николаевна Ермолова создала около 300 портретов в 
/ своей великой сценической галлерее за 50 лет работы, и среда 

ofro*K>ygy*iTев наибольшее число принадлежит портретам, писан
ным по Шекспиру « </Нхх и 1-*г*р ал а в течение своей жизни жо uiviccrn — 
рсьских ролей - самое большее число, которое сыррала русская 
артистка.

это число входит чрезвычайно разнообразный Шекспиров- I 

ский реперууар. Она сыграла за 50 лет своей деятельности и 
комедитК Шекспира, и трагедиен исторические Хроники и драмы.j 
По годам \то распределяется-так: в 70 г. она .сыграла 5 Шекс-1 

лировских ^олей, в 80-м - 4, в 90-м - 5 и в 1900-м - 2, кото-1 

рые ряспраДляются так -в трагедий - б, в Драме - 3, г коме-1 

дии -4. Познакомимся с этими рол дан? поосто по их списку.
Первая ее роль была - роль Бианки в " Укрощении Строптивой", ! 
завем в 70-м г. следует Геро в * Много шуму из ничего”, 
Джесика. ” Вецианский^купец*, в 80-м г. идет " Изабелла, 
Джульетта / читает/. ч\

Вот этот огромный, пойоряю исключительный, репертуар, 
ибо ни одна русская актриса >а все время существования русск 
кого театра не сыграла такой огромной галлерей. Она обнима
ет почти все центральные Шекспировские женские образы.
Здесь не хватает только Корделии, потому * Лир” пошле тогда, 
когда Мария Николаеша считала себя'уже пожилой для этой 
роли, и не хватает Клеопатры, которук^сыграла в 80-х г.
Фед от о ш. Казалось бы, что подобная Шекспировская галлерея 
Ермоловой должна была бы вызвать особый Интерес исследова
телей и более чуткое внимание к сохранению^ всех материалов, 
воспоминаний, записей. Но их почти нет, сохранилась только ° 

легенда о том, что Ермолова будто-бы ” ши лл армировала"
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Шекспира. Ввиду того, 4jxf эта’легенда, которая и сейчас име
ет своих адептов, tijmfo бы чрезвычайно важно и интересно на-1 

писать большую театроведческую работу на эту тему.
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... ибо- Ермолова,хсыгравшая 16 шекспировских ролей, не 
играла Шекспира, в них, а Играла Шил-Лера, даже не Алексея 
Толстогов тогда это значит^, что-в а© творческой биографии 
был-колоссальный провал, причем провал на самом первоклас
сном материале, ибо нущно раз навсегда рту легенду зачерк
нуть. Я не имею никаких претензий, на зачеркивание этой 

г легенды,-ни продолжать исследованиег ртойтемы,^я собираюсь 
только поделиться своими мыслями, впечатлениями и воспоми- 
наниями об исполнении, шекспировских ,ролрйтЕрмоловой, тех, 
которые я видел. Врт и вся моя задача. ,т

Прежде всего я оглашу один замечательней документ, 
который mho^J был разыскан к недавно ррошедшему десятиле
тию смерти' Марии Николаевны, это отрывок из ее письма-, к 

п.е.е будущему мужу, написание!го прд-. впечатлением исполнения 
"Укрощение строптивой" в Малом театре в 70-х годах, когда 
рол^ Катарины иррала Федотову)йсе биографы Федотовой 
считав» ер лучшей ролью % Катарине. Роль Петручио исполнял 
тогда А.Д.Ленский. Мария Николаевна тогда еще совершенно 

молодая актриса, которой приходилось играть Бианку, делит
ся своими впечатлениями от этого самого спектакля и пишет:' * J ■ - 1 Т

г "Федотова хорошо играет, только слишком,изящна и 
мило-капризна-для такой "бешеной девки". Знаете-ли, какая 
мысль приходит мне в голову-по поводу роли Катарины? 
Если 0ы я только умела, я бы непременно написала бы об 
этом.* Мне кажется, что у нас в театре и в, критике Герви- 
нуса ^существует совершенно ложный взгляд на Катарину. Дело 
в том, что и- Гервинус и Федотова и наш режиссер Богданов - 
изображают Катарину милым каприжным ребенком, .задорным и 
острым существом... Я не помню хорошо статьи Гервинуса, но 
хорошо помню смысл ее. По его мнению Катарина не есть та
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сварливая девка, о которой причит вся Дадуя, от которой, 
как от Лумы1, бегу^прочь Женихи. . . Г1оегос мнению она толы 
капризное, неустановившеся существо. Спрашивается *• что ж 
За странйые капризй были У этой деВУшки ,Г| что прославили 
ее на весб, город? Очевидно, это‘были не капризы, а стропу 
вость, злость, которые близко17 нег Подпускали it себе людей. 
Для того,6чтобы унять капризного ребенка давно бы нашлось ■ ■
20’Петручьо,' которым бы вовсе не понадобилось прибегать i 
таким средствам, %ак прибегал Пет'руч'Ьо для уСййрения ее. 
Петручьо является человеком с запасом0громадной и физичес 
и нравственной силы и с железной волей, и с упрямым харэт? 

тером * и неужели же все эйсГ требуется дгля того, чтобы ci 
мить капризы упрямой девченки! - Еет,нпо‘моему мнению, та 
кая громаДйая сила нужна на то, чтобы,с Ломить тоже силу б 
шую, а не капризы! Будь Катарина только каприз'ной девочке 
она бы запуганная им сразу, НерееГтала бы сПорить с ним, 
и если она не так’ глупа, она сейчас же увидала' бы, что' 
капризы тут ничено непйогут и скоро бы Подчинилась ему. 

Но, чтобы сломить силу Кйтарины нужно' было Прибегнуть ем^ 
почти к пытке, чтобы !хх®ии®ьх£ихухКаз!врикыхнужжа смирить^ 
ее, отнять у нее1со всех сторон средство для защиты. : 
Только истощенная физически и измученная нравственно, она

' покоряется" ему и покоряясь ему * она Любит его, потому чт 
види^? в нем силу, превзошедшую е во scefx отношениях. 
Подчиняло® ему, она подчиняется силе в лице этого челове
ка. Ойа любит в нем эту -силур которая обновляет ее, потом} 
что йЬ было Но сих пор человека," который бы заставил ее 
задуматься. Люди, окружающие Катарину, слишком мелки. Нахо1 
дя их равными себе, она позволяет себе с ними всякие дикие 
выходки, только потому, что ’они подчиняются ей, или бегут
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от нее. И вдруг, она встречает человека, который не бежит 
от нее и не подчиняется ей, а ломает е , напротив. Она 
уступает силе, любовь п-еределывает ее окончательно. Я не 
знаю, может быть я и ошибаюсь, но еслибы мне пришлось 
ее играть, я бы играла е-' такимобразом и тем, разумеется, 
раздражила бы любителей изящного..."
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Шекспира не игравшей, кроме той же Бианки» Я не затруднюсь 
сказать, что это письмо написано в самом Шекспировском духе | 
по отношению к данной роли и к ее задаче. Знаменитое ислоя- 
пени© Ф ©д от о зон Еомоло ва Нздход.^*»-' ^-лишком сантиментальны? , 
слишком преизящнш, слишком утонченные. псо-ме^ет--ен*о- 
тли Прмилиш / пита си/. К сожалению, Йгпжеогд:. не пришлось 
сыграть Катарину и реализовать сбой замэчатель лан.» ыотр*.| 

* в<-/ 
рый был совершенной новостью в русском театре, и которог/ 
не осуществила ни одна. актриса, игравшая татарину, д^ж» в 
наше время.. Конечно, в этом письме ясно сквозит, чтр'Ермсловй

:..1и:..ла - что такое Двксгсйр, и шиллеризовать его/ей было со
вершенноz не . по мысли и не по чувству. Как в этом письма она 
ор,обсветает его от этой немецкой сантиментальной трактовки, 
так и в дальнейшей работе над Шекспиром она идет по пути 
на сто яп"го ' ~ал1:зма. и отлично чувст ь&’эт/различие между I А’ > V

Шекспиром и Шиллером. . /
ТЯ*ЖД‘ТЧГ * -■'

Как она работает над этхй ролжии, понимает лк она ответ
ственность того, что она делает, понимает ли она, что работа/ 
HzilX*К СПИДОМ ** Эи* О хИВJLlfi.-ii 'ш ВОрЧвСКИЙ «Эд?О СОМЛО *•

соскок ий экз£ШвН| это пр вдоль ннй экзамен не только акт ©рекой 
л^ЛЬТiriO lC S.xvT^OpOKOй Ivl^0ЛPa

Поз вольте вас7 познакомить / перескочив в совершенно дру- 
гую эпоху Ермоловой/ й< ее работой над ролью? Леди Шакбет. 
Нужно сказать, что/ !'акбет* никогда не влек русского актера. 
Сыгранный вп^рамурскими актерами не ■ в заглаэдых ролях, а в 
окружающих ро/йх яр ■ гастроляхОЛьриджа, он долгое время был 

под запрета цензуры. Его играли Р б оси,. Саль вини и т.д., 
но русские актеры не тянулись к " Макбетv** Б сезон ССг.г. - 
1*?едот§^вв. ста шт в свой боне'Гт'с йхй?хип’?.акбети сама игпая У '"л ’
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леди Aaicuu?, а Южин - ^акбета.

С ■ ‘ г
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Спектакль имеет огромный успех, он занимает почетное 
L местОкВ летописи Малого театра и вообще русского театра, 

Федотова производит свой трактовкой леди Макбет огромное 
впечатление. Подведем итог этому впечатлению. Это впе
чатление состоит в том, что Федотова играет леди Макбет, 
как прирожденную,'' органичную злодейку, это медея, это 
Демон в Шбке,\она играет с очень большой силой роль, я 
скажу, с силой\е трагической, а с силой сильно-драмэти

ческой. Это - средняя арифметическая, выведенная из всех 
европейских трактовок леди Макбет.

В 1896 году маленький актер Малого театра, получив
ший торжественней бенефис за $ 60 лет работы, ставит 
hМакбет и умоляет играть Марию Йиколавену эту роль. Мария 
Николаевна отказывается, но тем йе мёнее она играет леди 
Макбет всего раз или два в бенефисе и еще один или два 
раза, затем отказывается от этбй роли на долго. Потом 
проходят годы,’наступает 1898^ год, Мария’Николаевна вновь 
начинает работу над леди Макбет'и она пишет одно письмо: 

"Сейчас сижу за ролью лэди \Макбет. Она меня всегда 
страшно интересует. Она захватывает своей силой и мыслью. 

! Г ■О, несмотря на все зло, она притягивает меня к себе, как 
змея кролика. Да,’я кролик перед ней. Вы представьте 
себе: я - и лади [Иакбет." \

После спектакля на другой день'она пишет:
"Вчера сыграли Макбета и, кажется, удачно, по общим 

отзывам. Театр был полон. Сцена галлюцинации сильно подей 
ствовала на публику, но я осталась самЬ недовольна, 
я сама мало чувствовала тот ужас, который охватывал пуб
лику" . ' • т "
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дОт ужас, который охватил публику, был так велик, 

ч.то после сцены 4дллюцинащий зрительный зал, который все* 
гда отвечал на выступления Ермоловой громкими ермоловски
ми овациямц, о которых мы теперь не имеем представления, 
потому что таких оваций не бывает, он молчал, он молчал

t ". а ■ к . '1 * t '1 • Т- Г г ■ г

потрясенный тем колоссальным впечатлением, которое Ермолс 
ва произвела в ледКМакбет. Чтобы представить себе это вй 
чатление.я прочитаю \запись этр_го впечатления, сделанну^ 

известным критиком ^угекеьи'Кугрль не любил московских 
актеров и не знал Московского театра хорошо, скептически? 
относился вообще к театральной Москве. И вот, когда он 
встретился с Ермоловой, когда она приехала играть Макбет 
в Петербург,- спектакль был в пользу Театрального общее?! 
он писал следующее:

д 1 ■ '' чг 1 " б г
“Помню спектакль с Ермоловой в роли лэди Макбет и

V ' . .11 Е- ■ ; " , Й Г

Южиным,* Мак0етом«^Квк сейчас, встают в памяти, все мель
чайшие подробно™ спрктакля. Я сидел довольно далеко, 
и плохой бинокль,при сильной близорукости, служил не оч 
надежным Уля меня подспорьем. Но - поразительная вещь! -F

j f 1 - 11X F ) . \ ! ■■ Г' ■ ’ ■ 1 л.. X

стоило/Ермоловой выйти на сцену и заиграться я видел ее 
О.величайшею отчетливостью, хоггя, быть может\ оптически 
и Хе видел очень ясно.

Ito3?ыло нечто, большее, чем физиологическое зрение,- 
было чувствование артистки моей душою, охват ее внутрен 
зрением и я видел ее так, словно, она была от меня в дву 
шагах. Слово "хорошо^, “прекрасно, “художественно" совер 
шен' о,,„бессильны передать впечатление>,Эт/ не те слова, и 
вообще, я Hfe знаю, кмкие тут нужны сл^Х^. бы сказал ра



- *8 a -

ве: была истрйа. При еще лучшее было полное обладание 
минутой, цблное лринокновени'е в сущность * как будто рент- 
веновские лучи"проникли через непроницаемые, твердые/ неправ

ч J 1 . /. ч г ~ j/ 1 •> i
рачны/ предметы и волшебством открыли секрет потусторон- 

'него7мира.^Вот Ермолова смотрит на руку, разглядывая на 
'ней чудящиеся ей пятна крови. Она смотрит, и мне кажется, 
что я вижу эту кровь доброго Дункана, размазанную по руке 

фиолетовую по краям, с желтыми ободками.
■ ■ и

Совершенно так, как индусский факир бросает вверх палку, 
а вы видите змею,- так эта белая, чистая, красивая и бла
городная рука Ермоловой, набеленная и напудренная, пред- V! I Q С... - ■ . Г*' -

ставляется вам выпачканной кровью и грязью. Сколько вре- 
0 - • : « , ■' - те

мени длится это навождение - не сумею сказать. Это и очень 
долго, если судить по силе внушения, и оченб коротко, 
потому что ненасыщенная душа хочет еще продолжения.(Выдер- ‘ J с 14 ( 4 I I * Г П J i yr
жать паузу, немую аЦену - одна из самых больших трудностей 
сценического искусства.
“•? . • / - 7 г-; .. ' с г г (и г шс g -

Самой длинной и замечательной паузой считалась пауза 
Горева в “Порыве" - плоховатой пьесе Рахманина. Пауза, 
точно, была длиннейшая, т.е. такой она казалась, и Горев 
е очень искусно играл, наполняя безмолвие сцены 'й весьма 
многочисленными жизненными подробностями . Но уже одно то, 
что вы видели эти подробности и хладнокровно разбирались 
в них, доказывало некоторую искусственность построения 
самой паузы. "Пауза" Ермоловой, в сущности, и не была 
паузой, в тесном смысле слова, но была немой игрой, более 
сильной, чем слп/есная, и по теням лица Ермоловой можно 
было прочитать ее жизнь, ее трагедию, ее угрызения, коле
бания и кровавые страницы воспоминаний.)
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Помимо этой изумительной зрительной иллюзии, поражал 

самый звук голоса Ермоловой. У Ермоловой прекрасный, ров
ный, мягкий и мощный грудной голос. Но и голос ее в роли I 

Макбет был как будто не тот, какой я слышал ранее. В
г г / ■ э Г ' >

нем появился свет - иначе я не могу выразить своего впе- I 
чатления. Представьте, вообразите голос, который не тольм

■ • - , ' ' <т r'ri' r'C ~T С ■ ■ ’ -1 - П
не звучит, но и светится} голос, которого звуки вылетают, 

т 1. г 7 г -< А с ■■■ п. ■ . ■ *
как бы окруженные золотыми светящимися ободками; что 
сама сцена и зрительная зала кажутся sipyr наполненными,А 
переполненными, пронизанными светом и яркими лучами. И /

Ч h ЧИ ' </ Н » » ' А? ■■ Г'П г 'Г •
этот странный свет не только лучист, но и необычайно те-

, X Ч ‘ q 'fl jOf+j.I :■ т ’ Г. ; . ■, < ...

нел. Все это фантастично, а между тем оно бесспорно для ■
/ > < - - ■ Г- - -Т

обманчивых; найих чувств.
Нечто подобное испытывал я позднее’, когда смотрел

. . ■"'СП ’ОХ ■»:■■. • .«< -V п Р
Ермолову tf Марии Стюарт, но все же не в такой мере.

•С X / Р” . ’ /■ ■' гт • ■' г ’ ■- ■ •- I

Самое вдохновение имеет свои градации, как и сила внушен
и в лэди Макбет Ермолова превосходнее всего, что сама 
создоа в самые счастливые минуты своего творчества", 
г - , / .. _ ’» -I > 1 J • А -1 1 • 5 ! . . ■ О Т г: > ■’н с. ; 1 . гт - 1
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..Нужно знать этого сурового критика, большего скептика, 
чрезвычайно недоверчивого Л новый, в осо^ности трагическим

него потрясения кототше звучат в этом описании .Рели 7Г^кбет • пв*у иvxyлuwn.i-n, Xi UUU А1ПГ.11 •
АА / X '~s4f \ А-»*. Д й - • 'ч X Цл. -L— у .»■ -A. vA ',.~ ‘ £■ * A » c' \4 'I^r/ I—' AA^ ’•4 Xi 1’1 A XI»

вую, меожлданную хракгивку этой рули» - ежлои злодскк , 
никакого демона, Недеи, никакойДурии - Леди Аакбет в испол
нении .арии Я1 •?•ела евны была жейщина с огромно*. волей и w 
большим средцем. Ска, безусловно, беспредельно любит своего 

« £1 ЬО-к £1 3 ** Э X О i к.^ v-Д^ €<J* Ь 1 fc О Л* Ж» 11^<У JCO А

чтобы он рос, чтобы он 'поднялся до какой то "Высоты, и эта 
высота связана с высотей власти в ее предста влеыии. А так 
как он сам, своими ейлами-, не может подняться на вершину 
этой власти, она н^'Зебя'берет всю тяжесть под“ема, и поэто
му -какое бы преступление она не согерщила. на какой бы 
преступление оца не толкj.ле. своего к«.ужа, это , смя л.о ч-.т, 

/которая она $а него нерет> Это совершенно необычная трактовка
rlwJtA w ji х 1 Чг <5XUw4iV >-*&*• £Я**Хл x w jgv*» 15 A ♦

Сна и проХзвела тб совершенно новое впечатление, которое так 
/ #

поттзясло К угвл я конечна п яид^ кп ер о cj чеку много
SCfiKKX ИСПОЛНИТ ©ЛОИ ♦ il LOT Эх£1 НО ЕН Я ТуДлТО Ж2. ДсгНи. и НОВЫМ 

рвалйамом, о Ери'оловск™ реализмом, который больше маго 
О^Т к Пушкину.



- 11; -

Это не реализм Достоевского, Тургенева, Толстого, это 
реализм прекрасной ясности, необычайной простоты и пре
дельной женственности. Этот реализм Кугель и изображает 
в этой своей рецензии и Изображает совершенно верно. Этот 

- 1 '’'i* ’ ' г . , • ■ . • .. 'Г •. - I • 5 .реализм так захватил зрителя, что он не мог' очнуться от 
этого ощущения.

Мария Николаевна не могла долго играть эту роль. 
В 1918 году Малый театр вновь ставит “Лэди Макбет" и 
Южин, который заведывал Малым театром и играл Макбета, 
написал Ермоловой большое письмо, в котором просит е ■ 
вновь выступить в этой роли, которую считал шедевром пере/ 
лицом е ’Художественного творчества.

Мария Николаевна ответила ему следующим образом: 
“Ал. Ив., отвечаю на ваш вопрос./читает/

Это замечательное письмо,можно сказать, с героиче
ским отказом от роли, только актер может оценить, это 
уменье сказать себе "болынеемогу“, хо.тя она долго еще 

могла играть с точки зрения режиссера,’ свойственно только 
Ермоловой.

Этот очерк можно сделать в значительной степени по 
документам только по Макбет, по другим материалам нельзя 
сделать, так как Мария Николаевна была невероятно скупа в 
высказываниях. Из этого вы можете себе представить , како- 
во было по силе, по строгости отношение, работа ее над 
шекспировскими ролями. И тот факт, что Малый театр играл 
в эти гёды, Ермоловские годы то, что никогда не игралось 
в Москве, “Генрих УШ“, “Мера за меру", это все ставилось 

Z/ 
ради Ермоловой и ради ермоловской игры. Никогда русские
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актрцсы не исполняли ролей И&&ены и Катерины в”Генрихе УШ* 

Когда вспоминать эти роли по своим впечатлениям и по 
воспоминаниям Других, то мы приходим к следующему выводу.

№ ” ■_с 1 ■ р л П' / о л ‘ ‘ “ с л

В«И.Немирович в одной своей заметке о Ермоловой пишет: 
.......... .. /читает/

Vs . h 1 ri "!"■
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. ..Иишет: * зт орал'г поло вина ее\оли - это ххйхзжйи нежный
. •/’ . \женский образ,zT котором она навага сь самых скрытых, тонких 

<// \ , ,и Ьр&красныагХувств женского сердца4........... .♦♦...♦/ чит -ег/.
z> / / гу чи1’/'' ■ „и -.
' Это б л е ст аща я- - гте-"<цп и ч \* **» о Офелия,

-гсгггг.ру^мне, /к несх<х>ть»г 444WM была " чистей~л
шей прелести чистейший образец*. Это была величайшая лири
ческая ’роль5 г>и: еловой. " 'пенно потому, что она, как лиричесД 

коб исполнение величайшей поэтической силы, о ней никто не 
мог ничего написать» В^итлк, описывая исполнение Гамлета-

"и по спящая целые "страницы Южину или Ленскому, игранпим 
главные роли, пб отношению к Ермоловой ограничивается только 

Н ■
- * это была сама поёзия, илй это было воплощение того цвет-* 

\ ка которым называет Шоксййб Офелию*•
Но }у^_ролдх, очень -/о

ро-т1^^р^^ши/шЙгейБ - можно ^Им'ть знаг^ительн^ бдоьше. j

В роли Гермионы, которую Мария Николаеща играла в 80 г. и ир 
продолжала играть в 90г. и в 1900 - она была<спутницей ее 

.'/театральной жизни-, в этой роли Ермолова у и вала с всей-
стьенный ей, необыкновенно ясно проведенных ч »ез всю ее 
деятельность, образ верной жены. Это - апофеоз женской вер- | 

ности. И нужно сказать, что ШксШ^всКие роли девали ей 
огромный для этого материал, но сверх этих замечательных моЦ 
ментов женского героизма, напраценного на восстановление 
величия любви, величия целомудрия, Ермолова достигала здесь 
предела  ̂пледа ческой трактойси Шексп-фа. Бы все помните 
•лАл.» акт * зимней скаяк^, дающ^ акт ерам невероятное з'.да-^ 
1^^лрчти не осущестзшое На сцене. Оно/ состоит в том,что 
^^Г'встрещ.ется со своей женоЯ, которую он считает умершей,1 
■^встречается с ней после лет-/разлуки в виде статуиi ’ 
встречаясь с ней в виде статуи, он и относится к ней как к

-- ГС И . - . "л
памятнику дорого оущестж. .чтем, этот памятник дорогого
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.существа оживает и оказывается его женой, которую он не 
видел 20 лет. С точки зрения актерской интерпретации здесь 

х t
необходимо дать во-первых античную статую, во-вторых, ть 
оживление этой статуи, в третьих - дать восторг и свет ра./ 
дости воскресения этой любви и воскресения просто человек,/ 
которого все считали умершим, а в четвертых - показать, ч! 
эта статуя на 20 лет состарилась, но сохранила все черты I

. Прежней женственности и женского величия. В сущности, ней 
осуществимая задача. И вот Пария Николаевна решила эту за!
чу так, что.П.С.Стллислл вскил говорив, что она была j.лJq 

, ржившей, а, может быть, он ошибается - может быть - АртеЖ
. дой, может быть кроной. .Но это -явление Ермоловой в вид е г 

античной статуи... \ I
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Это явление Ермоловой в ви^е античной статуи вызвало тот 
восторг, который вызывает в воображении толпы только чис
тейшее явление античности.

Когда я впервые осмыслил явление Ермоловой в этой роли 
то я вижу, что здесь Мария Николаевна делаллто, что ника-, 
кой режиссер, никакой постановщик и не включал в замысел 
“Зимндк сказок". Мы знаем, / что Шекспир в, античности нахо
дил чистейшие образы. Античность предста^ла замечатель
ные мотивы для Шекспира. Этот мотив Ермолова облекла в 
классическую по простоте страстность^ красоту формы. 

Это был действительно аккорд, в котором пластика превраща- 
лась в музыку, а музыка превращалась в пластику.

Мне приходилось видеть других исполнительниц этой 
щьесы и читать, конечно, о многих. Это было нечто такое, 
чему мы не можем верить, нечто неприемлемое никак. И bqt

* ’ -fг. 1> 1 4 ’1 G' ' н

через несколько лет Мария Николаевна играет еще более с лож 
йую и трудную вещь - Имогену, другой типичный спектакль 
в Малом театре. Й Малом театре эта пьеса называлась

вместо Црмбелин
*.ИыРГёНа., сам переводчик С.А.Юрьев дал ей это 
название. Говорят, что старик поступил неправомочно, но 
достаточно было видеть Ермолову в этой роли и представить, 
что она здесь делала, чтобы понять, что Юрьев был совер
шенно прав. Вы, вероятно, все помните "ЦембеДРИ?....., 
чтобы представить ту актерскую трудность в перевоплощении 
в эту роль. Она состоит в том, что полпьесы, начиная с 
3-го действия, приходится Женщину превратить в юношу, 
так, чтобы этот юноша был вполне достоверен, чтобы зри
тель мог поверить, что все люди, с которыми он общался, 
действительно видят, не Трилистину, а настоящего юношу,
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который обладает всем надияием признаков - прихологиче- 
ских, внешних , структурных и т.д. юноши, но под этим 

.о- п- сф ' -1 „ п г , 'С I . qrюношей кроется чистейшая женственность, женственность
без примеси. Затем идет опять восстановление в этом юно
ше женщины. Я беру только одну сцену. Йеред тем, как рас 

» ■ 'I ’ ■ ‘ '• Опечатать письмо, полученное от.................. .. грозящее ей
всякими бедами, она произносит маленькую фразу:

■н ? с г- ;; ■ ■' , н- ’ . ” и ■ ; ч "
"Ломай..........’., /читает/

8 • .11 ■ - И С г '.ПЧ Ч "• i '8 С. on у , т •Кто помнит, как это Ермолова произносила, с какой
■ Ю-О • 7 n '•’.Hl ' Г| , ’■ Г ■ ! Ч ’беспредельной детскостью, хочется сказать - вечная дет

скость этой души, какая особая, тончайшая паутинка поэ
зии звучала в этйх двух строках,- тот поймет, что тут ес 
какой-то ключ к поэтическому построению образа.

0 Г " X ■ пг. ' 7 ’ ПЗатем начинается ермоловская буря, страстное нароста- 
ние чувства, прилив и отлив бури, которая дается в форме 
необычайно мягкой.

1 ^г- ГГ1 ■ ’■ ' R Г' ' Л 44 1-
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... Необычайная буря через идиллию. Вот эта знаменитая реп- у 
лика - " Яне верна.............../ читает/ - это был гимн женской

АГП г/г мглтллтгл# г.д-лиллтг!Д w ЪыА l£*riiiUU 1И И J&OttvXVv** £>и?НиЫЛе

дат ем, как всегда Ермолова ж о сила целый ряд шекспиров
ски традиций, как раз то, в чем часто упрекали Шекспира - 
любви к простому трудящемуся народу. Ермолова умела оттенить i j 
у Шекспира все ноты любт к простому народу. .В этой пьесе 
у нее есть такая реплика / читает/. Вот эта реплика ь сторону!, 
в сущности заметка о том, что народ не сражен но выше двора и-J j 

И : 
дворца, у Ермоловой звучала с невероятной уверенностью и силЖ

Я боюсь, что ж я не умею облечь свою речь в те формы,
КПФППМЙ ЧРЛ'И 6w ГГП ЯК< Л К TTPJTO ЧП УСГ ТТЙЛ . гттлА гАтПг TUP ►ayiupat. 4*1. WS W В. ЦСТЩ, ,.L ЦЯ«и 4* . U V » 1.4 r,

.по ряду этих образов. Я сразу перескакиваю к тругому‘Образу Н“ * ’ -к а <• 1 ' » ' »• < II

- к роли Катерины Арагошекой жены Генриха УШ-го . Это огромная |Й 
.. ■ ■ ' 1 \ ■ мШанБКихг 

хроника, нигде не идущая, была поставлена в бенефис кетхххх 
актеров , и вот 3-я сцена, в кот1 ©является ••рмоловц ис-н 
купала все, что было в других, иногда очень скучных, длинных 
сценах. Первая сцена - эТо когда короле® является перед коро®. 
лем в Государственный Совет просить за народ и обличии кардиф* 
нала в его-поборах, взяточничестве, тиранстве над народом» 

ф . г- -u J Ж- J „
ха)л ЗДССЬ OuOOclJi, wO л..--'* у уДПс* х 1ГиОСТО5?£!| j -*

< . <■ ’ . - -т’-р'Х ■ z"' ' ■ -фр . "■* " ' 'А'А- * .' ~

удивительная сердечность в трагедии, удивительная способность | ? 
показывать великое в простом и наличие в обеденном да шла ^р-| ;: 
моловой несравненную власть над очень сложным текстом, над 
очень далекими от нас событиями, над пьесой, которую большин-1 

чтимых
ст во пррстЬ не знали. Это одна из наименее икзиикжх Шекспире 
ских ролей. Когда она говорит против налогов.............../ читв.ет/Ц|
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Д чи^а^ эту фразу и мне,.кажется, что тут4 есть: “Неси
те же.. v. В этой- маленькой фразе Ермолова дава
ла какой-то дросвет,п какое-тр о^снр рткрццалачв огромные 
народные страдания®.п. , г..,, ,г <

1Г Ту Т-же происходит суд над, герцогом , управи
тель герцога клевещет на него,.г И эот опять-таки такая-же 
фраза, которую я, умирая, буду помнить:» “...Коль не ошиб
лась я.. ........... /читает/. Это.было настоящее обраще
ние через шпиона, через провокатора-, какиу изображается 
этот управитель. Это был потрясающий момент. А эта сцена 
суда, где она ходатайствует за другую женщину, знаменитая 
сцена, когда суд переходит на нее, когда судят самое коро
леву. В этом суде королева, защищаясь, произносит целый 
ряд речей, защищаясь, она утверждает достоинства женщины. 
Вы чувствуете, что это не только английская королева, 
перед вами стоит обижаемая женщина, оскорбленная, оклеве
танная, через себя она защищает людей, все звучало необык
новенно сильно и трагической иронией. Еще до сих пор в 
моих ушах звучит обращение Ермоловой к кардиналу, которо
го играл Ленский: “Милорд,..................  /читает/

Это был гнев, настоящий страшный гнев против служи
телей йриста,■ которые являются в данном случае самыми 
отвратительными приспешниками королевских мерзостей. В 
следующей сцене с кардиналами, она с огромной силой иро
нии вставляет целый ряд совершен о замечательных реплик, 
которые, если бы слышал теперь зритель, он бы сказал: 
“как умеет трагическая актриса, говоря подлинно трагиче
ским тоном, вскрывать социальную личину вот тех, с кем 
она говорила. Эта реплика “0, горе вам'........... ./читает/
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Вот из этих элементов величия большой обижаемой 
души, которая в своем страдании и через свои страдания 
начинает чувствовать народные страдания, в этом замена- ■ 
тельном сатирическом, ироническом нападении на этих кар- 
диналов, эта королева перероётает' свое королевство и 
свое Ко^олейское эвбние, она начинает'нести тяжесть цело 
го ряда английских!"женщин, которые такжё страдают от это! 
Лжи в этой рясе кардинальской, или от Действия королев- 

г° ёких налогов и т.д./в этом красота грандиозная.



...вырос гранйдиозный по-истине образ., И нет ничего удиви
тельного в той. что когда эта трагедия сошла со сцены, то 
отдельные сцены из нее с Ермоловой продолжали итти, и пос
ледний раз они были играны во время войны в Большом театре. Г 

, В " Кориолане", игранным Марией Шжолаевной после Федото
вой, она давала, образ великой римлянки, женщины великого и

. сурового духа. Причем, роль создан'.лась из двух моментов, г< 
которые невероятно трудно было отделить, что не удавалось 
Федотовой,, хотя она играла прехдэасно. Мария Николаевна это 
делала в первой сцене, где появляется В....... и она уговари 
вает сына - Кориолана - пойти и примириться с народом, причем 
она. дрожит за его судьбу. Это - материнство в его непосред- - 
ст венном, в его природном виде. Эта суровая '-имлянка дорожит 

^атроцскойА
сыном, но дорожи и любя его, она не теряет своей\гбрдости.
/ Читает/. Вот эта фраза была сказана так, что Кориолан 
казалось терял свой рост, он казался мальчишкой перед этой 
величественной римской матроной, которая показывает, что з 
она безмерно его сильнее, и эта безмерная сила гораздо боль- 5 
ше уважает себя и, несомненно, более мудрая сила, чем его. 
Но в знаменитой сцене, когда она во глазе женщин Рима выхо
дит умолять Кориолана, чтобы он отвел войско от Рима и сох
ранил свой родной город - эта мать своего сына предаащалась 
в мать свойй родины. Вот это не удавалось провести Федотсйой 
- у нее была та же гордость и тут и там, тоже величие и тут 
и там .У Ермоловой было другое - теперь она не мать своего 
сына, сна мать бесчисленного количества своих сыновей, она 
сестра бесчисленного количества матерей, она говорит от лиц: 
своего родного города. / читает/.4 ясно, что она отторгнется 
от Кориолана, но не от " родной кормилицы бесценной". Вот 
этот огромный народный подвиг, на который идет мать, беря 

всю тяжесть'мольбы перед сыном, который может от этого по-
I



гибнуть,. опять-таки возвещает нас к той Ермоловой, которая 
в молодые годы ши сала ©вое имя. в спектакле " Овечий и стоя 
ник” в ' ттю русской революции. Й затем в целом ряде 
Шекспире неких пьес оке с ^зтлтигельной силой напомйнгля гп!-- ». , 4Д1
только есть малейшая Шекспировская возможность о наголе.1 

И портной противоположностью, совершенно, исключительней!
было ее- исполнение двух ролей в." Ричарде Ш-мЛ.



В* 70-х 'годах (*иа играла.лед$/Анну, а с 1898 г. по послед
ние выходы в Малом театре играла королеву Маргариту. 
В советское время Э'ро была единственная шекспировская 
рольг которую Мария Николаевна играла., Л) леди Анне очень ■- 
мало известно. Мемуаристы и актеры„говорят, что это б^ло 
прекрасно и.г,на ,©tom ставят точку. Сохранился только ©дин 
рассказ^ много раз варьированныйt о >,том кдкая сила само
забвения, какая сила трагического под“ ема-были свойствен
ны Ермоловой имени© в роли леди Анн$. Эта страстность 
характерна не только для шекспировских радей, она была 
еще характерная ля „роли. Ермоловой, когда игрался спектакль .. ч,* 1 ■ «- . > *
“Ричард 13“.г кргда Ермолова яриш л а на репетицию с готовым 
текстом, она выработала роль у, себя на дому и выходила 
на сц©ну..Актеры были совершенно .потрясены тем, как Ермо
лова отдавала себя в.роли, тем перехватом сердцебиения 
данного образа,, который свойственен бы л,. Ермоловой. Ермо
лова меняла своечсердце, Ермоловское сердне переставало 
биться и в н$д вселялось- сердце того., кого- она играла^4

,т .Помощник режиссера Кндратьев^ не.эеривший, что актер 
может может до такой ..степени забыть все .на свете, решил 
-сделать такую вещь. В знаменитой сцене, когда несут гроб 
са-ихжа убифог^мужа Ричырда-4Д, он вложил, в этот гроб» 
вместо полагающейся по. штату человеческой -кумы/ обезья
ну^ а сам сидел в партере на генеральной репетиции. И 
вот Мария Николаевна так провела эту сцену/ она с таким 
потрясением обращалась к покойнику, лежащему в гробу, 
что актеры рыдали, а сам Кондратьев после того, как опус
тился занавес, бросился в уборную Марии Николаевны и 
стал просить прощения..Мария Николаевна большими глазами



- 24 -

спрашивала: "Обезьяна?''о чем‘вй гойорй^ё?". Никакой 
обезьяны она не видела.

Она переходит на Другую роль королевы Маргариты 
в советское время, когда леди Айну начинает играть 
Пашенная.‘Королева Маргарита -в исполнении Марии Нико
лаевны в первый период в 90-х годах’ и до начала 900-х 
годов на первом плане выходила глубоко, до* последнего 
отчаяния, Несчастная женщина, как может быть только 
женщина несчастна, потеряв все п желая мстить всем. 
Это был образ трагической мести. Но это была бы не i 
Ермолова ,г если бысона этот образ так трактовала. Уста 
от этой мести, она уходила й какое-то безмерное одино1 
чество. Это безмерное одиночество скорби было почти 
невыносимо ощущать до такой степени здесь была тоска, 
которая не находит сёбе места ни под солнцем, ни под 
лунойЗЪ^-' '

Последняя реплика, обращенная к королеве Елизаве! 
королева говорит: "В словах проклятия.... А............. /чит’
Вся речь Ермоловой, вся роль состоит Ъз невероятных 
для актрисы трудных Яёйствий, но королева Маргарита 
«--■участвует не в этом действии, она как грозаf ка1с 
мрачная1 туча показывается в целом ряде'’действий/ котО- 
рые совершаются Ричардом.

..nu 7 Г'Н- 'С : п п -Е Я ' ' - .'"Н
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...Поэтому роль может разбиться на бесчисленное количество 
отдел)?.’lux монологов, которые не будут иметь никакой связи 
между собою и надоедят всем одним тоном — это одно сплошное 
проклятие. У Ермоловой ничего этого не было. Для каждого, 
против кого она направляет этот единый .своеобразный удар, 
она. совершенно иначе говорила. Если представить, что какая 
то отвратительная жаба вдруг заговорила, так вот, так к 
этой жабе, она обращалась к Ричарду Ш-му. Наоборот, при 
обращении к женщинам она находила совершенно другой отте
нок, со ij-зршеи но другой способ пробить одним ударом. поэтому 
это быта н“сть страшная месть но в последний момент 
когда она .остается Одна и говорит / читает/ - вы чувствуете 
■ЦТП ЙО пна ГА ППГ*»ИТ ОТ себя ЧТО TW мать Ж£Н&' 'П6П8 GTDH • 
давшая все, что можно перестрадать, рассказывает про себя^ 

и этот человеческий момент sac примирял, с этим проклятием 
в 5-ти дейстшях. Когда Мария Николаевна жон» стала играть 
эту роль в советское время, через промежуток в 16-18 лет, 
ад ЛТЛТТМ VHtA KwiTlf ИА rrr»-<rATfA хгигА ФАИ АТТПЛК.ТИ «Л пАТМТТ AVпо U-1.1JX Vfium па. -аулидс, *ч*> vx i vuj ^iuonnu

потрясающей трагической мощи, которой ШйтоЙ не было ни 
.у Сарры Б.рнар, ня У Дузе,у нее не было, но бит 00 нерп ан- 

но новые черты, и эти новые черты я выражу алозами А.И .Южи

на которнй играл с ней я Ричарда Ш—го " в советское время. 
7 читает/. Значит, эта бавдна. страдания человечества тая 
заливала самого исполнителя, что он еле —еле не уходил из 
образа, ок еле-еле .мог держаться э образе Ричардз. Ш-го

/ читает/.ЗШ
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Вот та новая черта, которой'Ермолова обогатила эту 
роль в 20-х родах, это трагедия падшей власти, потеряв 
все права на быт^е, она растеряла все возможности вер
нуться. "Всяона невольно Напоминает мне коршуна, кото
рого^ подстрелил на охоте. I. .... /читает/

'Это характер насквозь шекспировского актера, никакой 
идеализации Шиллера, никакая шиллеровеки# поправка, 
как мне кажется, здесь не имеют места» это совершенно 
новый момент; Вот это образ старого коршуна, который 
лотрряя свой клюв, но который Также хищен, в этом и 
трагично, всэтом и страшно. Этот новый образ дает 
ключ к постижению целого ряда ее ролей, в ее трагиче
ском подходе к Шекспиру.

.7 -Приближаясь к оО*му году‘своей работы, причем не 
/ меняя сялей-основной линии, Мария Николаевна дала нам 

образ королевы Маргариты, который жадно воспринимался 
\ советским зрителем.

"Ричард И" в Малом театре шел, с прологом, это не- 
сколько сцен из Генриха У!» рд-е показывается гибель 
-Эдуарда, сына Маргариты. Был момент, когда над трупом 
сына королева рыдает. Однажды случился такой- эпииод^ 

/к |t М АД,
v' Актер, игравший Эдуарда^ упал мертвым, а .роль Маргариты

по болезни Марии Николаевны играла другая артистка - 
Смирнова. Он говорил, что когда над ниЖл кхвкахя рыдает 
Мария Николаевна, он чувствует, что. он .действительно 
умирает-"мне самому себя ^становилось жалко, какой я 
несчастный, я в землю ухожу" <Йб/гда ним рыДала Смирно

ва, он думал - как он^ рыдае/, как это т/жело. Кргда 
она рыдал/, тяжелый/занавес Малого театра начинает
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спускаться, он чувствует, что он на него упадет. Он 
подумал, цто если онснехвскочцт* то он. подвергнется 
тому, что занавес его задавит. И вот этот актер гово- 
рит, что “если бы Ермолова былвв я, бы не мог встать”, 
И он,вскочил.;Это показывает силу игры Марии Николаев- 

с ны, ЧТО из-. еаг Ермоловой можно попасть и под занавес.
Заканчивая, мне хочется сказать, что если бы Шеков 

ровский кабинет поставил рвоей задачей изучение рус
ских актеров в шекспировских ролях и, в частности, 

г.{пос:тавил бы_себе задачу собрать в,ерк,материал, относя 
щийся в Марии5Николаевне, собрать все высказывания ел 

пживущих ее партнеров по шексц пророним, ролям, а их 
осталось очень и, очень мало,, тогда..составится настоя
щий труд. /Аплодисменты/. v с
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я тбипал вое таки то, о чем можнр говорить, и о чем у 
нас есть материалы» А Дездемону МрвдШйеюа играла 
очень не долго. Ст Жль этот нуждается еще в реконструкции. 
Я очень надеюсь, что это когда-нибудь жнэ удастся сделать^ 
потому что исполнение ленским Отелло было заменательным.
а СлИ вы загляните в письма. «. .и .Чехова, то он пишет, со ои— 
лет стоил Юу., а игра не стоила и рубля, do это все леген

да, - Ленский играл так, что он опередил многих в свое вре- 
мя. С Дездемоне сохранилось очень мало сведений. причем 
сведения эти bb/в глубоко положит<йьвне <• ай&оия Николав вне.
уже немного тяготилась этой тюлью, потому что она в этот п 
период уже многие роли, никогда не будучи на них жадной, 
■передавала или просила передавать более молодым актрисам. г 
Так что, роль эта не запечатлена в воспоминаниях настолько, г 
чтобы можно было подробно и много и ней рассказывать. Но

ЙВ во всяком .случае главны* • мотивом была необыкновенная сер- | 

ценность, благородство, сердечная простота, и та женствен
ность, покорность и кротость, апофеозом которых была любая ] 
воль Ермоловой. S это опоеделёчие Владимира Иванозйда от- f 

носительно женского сердца относится целиком к роли Ермо- ■ 

левой.
Аистрисс Форд была очень удачной ролью, и эту роль она | 

ла ради бенефиса Муйзеля. Вс® тяготение мариии Никс-л
ны было к 4<орделии, но это было в 1896 г., а в эти года 
она уже сшшада, себя с молодых ролей сима, не дожидаясь 
режиссера. Она Катерину в ” Грозе* престала играть, хотя ■ 
онс могла еще, лет 10 ее играть, и в 1896 г. она настояла, I
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чтобы эту роль играла 8 .А .Яблочкина.
Очень мало сохранилось материалов об Кэббелле. Пьеса • * ....

не имела успеха, очень мало ала и не была воспринята пуб
ликой.

Вопрос:
М, «Ч « *■* 1 • .

А Герро она играла много ? , 
тДОИ: '

В 1871 г. он. :т-.-.девочкой по необходимости. Конечно.
■ ■ 1это была'не ее роль. 1
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-Тов.Морозов. - . . .. v '
Меня интересует процесс подготовки к роли у Марии 

Николаевны. Например, вы7 говорили об образе. Что образ 
этот создавался непосредственно в момент работы над 
ролью или--все-таки,.до известной степени,предваритель
ным размышлением? с t ... ..

8 ТоВ.ДурыЛИН. Гл. г. гг > г < •
««««««««

Это очень серьезный вопрос-.о роли ермоловского твор
чества. Я говорил, что она была страстной читательни
цей Шекспира. Первый ее биогр'аф, говорит, что когда 
Мария Николаевна в 1876 году сыграла одну шекспировскую 
роль, то студенты приподне’сли. ей, собрание сочинений 
Шекспира. Это очень типично для Ермоловой. Мария 
Николаевна была страстной почитательницей Шекспира, 
как в музыке ее любимым композитором был Бетховен, и 
в свой досуг она играла в четыре руки симфонии и сона
ты Бетховена. Бетховен был не только композитором, ко
торого она слушала гв‘ концертном зале, также она читала 
и перечитывала Шекспира. Ё" этом' ее Некоторая особен
нее ть в отличие от целого ряда русских актрис. Шекспир 
был властителем ее дум. Для Ермоловой это был великий 
ноэит. Она очень хорошо знала Шекспира уже ио одному 
тому, что у Ермоловой с 70 по 90-ое годы одним из ее 
посетителей был Н.И.Стороженко, тогда первый шекспи- 
рист в России. Затем Юрьев, у которого были два любимых 
писателя - Лопе де Вега и Шекспир. Ей было 26 лет,когда 
она писала письмо, она читала Гервинуса. Для актрисы 
60-х годов -это было ново. Стороженко переводил ей 
эти статьи. Несомненно, что тут было большое осмысли
вание и обдумывание образа. Это, конечно, несомненно.
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Тот факт, что она в свой бенефис/берёМ "Меру за мерой”, 
которая нигде не шла’, Свидетельствуем о том, что она 
протаскивает на сцену' пьесы Шёкспйра, которые нигде не 
шли. ИэабёЛЛа вовсе нёЛбенефисная роль, ho она играет 
эту роль. У нёб было не только громадное ^чувствование, 
но и вдумывание. Мария Николаевна зна^йа превосходно 
Шекспира в пределах русской жизни и услрвий, она была 
знакома с первоклассными произведениями Шекспира. 

; •. и й лрн ► ' - 'г ч х , -■ '
- г

Что иожно найти в литературе о Ермоловой?Н Г ’ . Uj ’ - г1 - О '• ) 1 • П i ■ • t. с ,
Тов. Дуры лин. ’ '
О Ермоловой в шекспировских ролях не существует 

ни одной работы, кроме более или менее больших рецен- 
зий,’ а ©вторы .мемуаристы всецело сосредотачиваются на 
ролях Корделии и Орлеанской девы., Нужно собрать все 
рецензии и произвести очень сложный анализ, затем вы
яснить целый ряд ролей, которые просто неизвестна, как! 
она играла, особенно Джестики в "Венецианском купце”. | 
Может быть удастся найти.



..Сейчас совершенно неожиданно встречаем некоторые восломи- : 
нания. рассказы актеров и таатолов 70-х годов.
Яблочкина А .А. игр-ла с Марией Николаевной во множестве !

~ „.тгитг nt ar> « С/а^птгт. Лип" ” ” РтегтЯПП Ш”Ui.-Aw.i. . ... ..О -U - v-Ui УЛ® »Ь... , .W ;_-.,и.КЛП , * . i.-^кД щ

* Гену их УШ -й*г, ° Виндзорские проказница”, иногда играла - ( 
бывшие ее роли. кал например роль Леди Анны. Если бы Шексгти- 
р.онекий кабинет мог бы как то заручить к себе Александру 
дпахр.лн.тпряну ч побиться v нее рассказа — как Пария Николаев 
на играла, как она выходила, что она делала,, какие у нее 
были мизглоцэиы. Таких людей осталось очень мало, потому что 
последняя постановка Шекспира .была, в 1919-1920 г. - "Ричард 
Ш-й" и " Генрих УЩ-й" в 1903 г.

Т ♦AlvX VOW — • ,

Я должен, сказать, что этот доклад /это единодушное 
мнение всех/ исключительно интересный и блестящий доклад, и 
особенно он интересен нам, Шекспировскому кабинету. Нужно

'л'- ’. ■ Р- .. Z- ■ U'-U Л-. Г-;. . .. : y-:PZ:7A У

сказать, что акт еры,и. большие советские актеры, сейчас, ра
ботая над по сдано жами Шекспира, рм голоф интересу- 
ютзя историей сценического исполнения, я когда идед дело

s о таком гиганте театра, как Мария Николаевне. Ермолова, 
/?а вытак интересно показали её любовь и близость к Шекспи
ру/. то само собою разумеется, что то, как хядхвдижкх игра- 
ла Ермолова, как она подходила к роли, представляет со вер-' 
шенно исключительную практическуз) хажность и интерос для 
нас. Нуйю сказать, что сСария Николаевна была необыкновен- 

но скромным человеком, это отличает ее от многих других 
великих актеров-прошлого. В этом и большой минус, потому 
что мало Ермолова о себе рассказала, и в тоже вр$мя и 
большой плюс, потому что низких апокрифби про себя онз/ 

не рассказала.
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Мне приходилось читать много воспоминаний актеров и актрл: 
И ..........................пишет, как она игр .ила. Дездемону. Сна говорит]

что ........... игратей Отогг.уо> в.'^руг не выдержал и. зам
< дал, - я посмотрела на него так замечательно, мои глаза быв] 

так правдивы, что он залился слезйми, вышел из образа, а по» 
он сморкнулся и все-подумали, что это " крокодиловы слезы",! 
Сна рассказывает, что она была настолько чиста, что он не I 
решался трогать ее черной рукой и завертывал руку в плащ, 
? .ч..........лысяка знвает про себя необыкновенные вещи, -I 

' как она она не спала перед тем, как играть Леди .акбет, ваг 
* мужнее тоже должен был не спать, потому что она видела- все 

это и боялась• ’



- Зо - -■'/

Эти! записи .имеют громадное значение для науки о Шекспире 
-Исключительно интересно дю, что вы сегодня цитировали 
те маета, которые, очевидна, Мария Николаевна исполня
ла особенно ярко, вы. цитировали те места, которые в 
изучении текста^Шекспира привлекли дс себе наименьшее 
внимание исёледоайтёлей. Нужно 'Оказать, что иногда 
актер почувствует интуитивно тогк чему исследователь 
подойдет гораздо позднее.

Возьмём первый монолог Бамлета, некоторый сейчас 
обращается внимание.''Исследователи доказывают, что 
Гамлет в этом монологе плачет. О том, что Гамлет пла
чея не знал и представлял Гарик, л. в ХУШ феке. К сожа
лению, не всегда можно,/восстановить эти отдельные места. 
Это чрезвычайно важно., не только образ, а вот отдельные 
ключевые места. Мне приходилось сейчас работать, в свя
зи. С'постановкой театром Ермоловой,- и я нашел запись 
м-с Матене, где очень подробно рассказано исполнение, 
совершенно конкретна,? ва Ъсех дета’лях отдельных ключе
вых мест пьесы. Можно сказать тот же м-р СеДенс, кото
рый играл эту роль, имеется точная запись отдельных 
конкретных мест. Возможно все-таки найти такой материал 
по отдельным местам?

Тов.Дурылин.
У меня есть замечание В«И.Немировича, который срав

нивает Ермолову с Дузе, она так играла, что входила в 
образ. Южин говорит; - Я играю Ричарда и делар то-то, 
а о Ермоловой говорят, что она вошла в образ, не она 
говорит, а другой. Это для меня интереснейший вопрос, 
это для меня вопрос моей личной работы театроведа,
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из этого и состоит моя работа, чтобы во-скресить опыт 
актрисы, актера, дать реальное изображение спектакля, 
как он шел, это есть верховная задача. Я вам должен 
сказать, что по одной ролит* по "Орлеанской деве" - 
э-то совершен? о госуществймо. Я писал очерк об "Орлеэн
ской деве" в журнале "30 дней" и я дал основные момен 
ты. Как: раз трудно сделать с Шекспиром по "Генриху У! 
я могу сделать то, что я видел/ роль эта небольшая. 
Тоже оамое по "Кореолану^, по "Ричарду II" и целому 
ряду других-ролей, относящихся к 80-м подам, Бывают । 
счастливые находки, а

Когда я готовился к Отелло в Малом театре, я был 
на всех репетициях, читках и записывал все. Я выяснил 
такой'вопрос: как играл Ленский в последнем действии. 
Я понял - почему я стал отрицать отзыв Чехова. Там в 
экземпляре помощника режиссера, который выпускает, 
и в экземпляре гдля суфлера есть такие отметки: "не по 
давать" , "пауза" • Когда Ленский Отелло появляется 
в последнем действии, он делает заметку: " не подавв! 
паузу, ставит фонарь на стол,' греет1 руки".
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..Значит, как раз Чехов и рад других упрекают в том, что у него 
недостаточно 'страсти, большинство привыкло к тому, что она, как 
61К врывается. А.П. играл совсем по другому - он греет у фонаря 
дрожащие руки; Очевидно, здесь бша._ззмечательная игра рук. Для 
меня совершенно ясна трактата Отелло, что он/ не зверь, а чело
век, который идет на это с величайшей сердечной мукой.
Это не Россини и не Саль.вини» v

Т ...»Vj?u3c 4-,» 
М» Ж» •“ «-Ч — и* /

Есть неопубликованные записи?
т .ДУр дАШШ:

Я "печатаю, послезавтра целый том ее впечатлений, Но в этих | 
письмах ничего о Шекспире нет, за исключением вот этих двух 
писем. Так что, я ду^аю, что вот то, что я говорил о свидании I 
с Александрой. Александровной и с другими, будет то, что выло- 5 
жэте сделать, если вы.будете допрашивать с пристрастностью.
У Александры Александровны очень хорошая память и она с благого-: 
всиием относится к Ермоловой. 3 " Генрихе УШ-м участвотли О 
ский, Остужев, но в очень, маленьких голях, -может быть,они -И 
кое ято ЙоЙНяЩ, А': это вра-таки кое что, потому что они не иг’н- 
ли больших ролей с Ермоловой. А "^Ричард Ш-й*, которого играли | 

в советское время и в котором участвовала и Пашенная и цеЛый Ц 
ряд других, тут вы можете очень-многое записать♦

Т •:.4vlJy3’ua:

Позвольте вас, Сергей Николаешч, поблагодарить от имени 
шекспировского кабинета и за блестящий доклад и за то, что вы 
поставили перед натли очень интересную задачу.-



ps доклада т. Дурылина С• 11 * Ермолова в шекспировских .\Э 
ролях .

Мария Николаевна Ермолова сознала около ЗОО портретов в 

своей великой сценической галлерее за 50 лет работы, и среди
*. •• - V — —— — — *»* * * - •« -.А

них наибольшее число принадлежит портретам, писанным' по Шек

спиру. Она сыграла в течение своей жизни 16 шекспировских ро

лей - самое большее число, которое сыграла русская артистка.

13.

Ермолова - Офелия, была "чистейшей прелести чистейший 
образец". Это была величайшая лирическая роль Ермоловой. (Xх 

именно потому, что она, кэк лирическое исполнение велкчбкшей 

поэтической силы, о ней никто не мог ничего написрд?ь. Критик, 

описывая исполнение Гамлета и посвящая целыв/бтраницы Южину 

или Ленскому, игравшим главные роли, под>тношению к Ермоловой 

ограничивается только - "это была рама поэзия, или "это было 
воплощение того цветка, которым называет Шекспир О^елию.^

В роли Гермионы, которую Мария Николаевна играла в 80 г. 

и продолжала играть в 90 г. ив 1900,- она былот—спу-ткицей ее 

тдцд^ал-ьпой киапвг,---- в—этой -рхкги Ермолова развивала свойствен

ный ей,необыкновенно ясно проведенный через всю ее деятель

ность, образ верной Жены. Это - апофеоз Денокой верности. И 

нужно сказать, что Шекспировские роли давали ей огромный для 

этого материал. Но сверх этих замечательных моментов Женского 

героизма, направленного на восртановление величия любви, вели 

чия целомудрия, Ермолова достигала здесь предела пластической 

трактовки Шекспира. Вы все помните место с им не и сказкик, даю 

шее актерам невероятное задание, почти неосуществимое на <?це-
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не. Оно состоит в том, что Леонт встречается со своей Женой/' 

которую он считает умершей, встречается с ней после ЗО-ти лет 

разлуки в виде статуи. И встречаясь с ней в виде статуи, он и 

относится к ней как к памятнику дорогого существа. Затем этот 

памятник дорогого существа оживает и оказывается его женой, 

которую он не видел 20 лет. С точки зрения актерской интерпре

тации здесь необходимо дать во-первых, античную статую, во-вто 

рых, дать оживление этой статуи, в третьих - дать восторг и 

свет радости воскресения этой любви и воскресения просто чело

века, которого все считали умершим, а в четвертых - показать, 

что эта статуя на £0 лет состарилась, но сохранила все черты 

прежней женственности и Женского, величия. В сущности, неосу

ществимая задача. И вот Мария Николаевна решила эту задачу так - U. ■» — \ • — - *
что К.С. Станиславский говорит, что она была Венерой ожившей, 

а, может быть, он ошибается - может быть - Артемидой, может 

быть Юноной. Но это явление Ермоловой в виде античной статуи., 

вызвало тот восторг, который вызывает в воображении толпы 

только чистейшее явление античности.

23. - - - ■ '•—’ -
Ермолова в "Ричарде 111-м ".

В 70-х годах Ермолова играла леди Анну, а с 1898 г. за 

последние выходы в Малом театре - играла королеву Маргариту. 

В советское время это была единственная шекспировская роль, 

которую Мария Николаевна играла. О леди Анне очень мало изве

стно. Мемуаристы и актеры говорят, что это было прекрасно и 

на этом ставит точку. Сохранился только один рассказ, много 



раз варьированный, о том какая сила самозабвения, какая сила 

трагического подъема были свойственны Ермоловой именно в роли 

лепи Анны.

Помощник режиссера Кондратьев, не веривший, что актер мо- 

Жет до такой степени забыть все на свете, решил сделать такую 

вещь. В знаменитой сцене, когда несут гроб, он вложил в этот 

гроб, вместо полагающейся по штату человеческой куклы, куклу 

обезьяны, а сам сидел в партере на генеральной репетиции. И 

вот Мария Николаевна так провела эту сцену, она с таким потря

сением обращалась к покойнику, лежащему в гробу, что актеры 
— * - -
рыдали, а сам Кондратьев после того, как опустился занавес, 

бросился в уборную Марии Николаевны и стал просить прощения. 

Мария Николаевна большими глазами спрашивала : ’'Обезьяна ? 

о чем вы говорите? ". Никакой обезьяны она не видела.

Она переходит на другую роль королевы Маргариты в совет

ское время, когда леди Анну начинает играть Пашенная. Короле

ва Маргарита в исполнении Марии Николаевны в первый период в 

°0-х годах и до начала 9UO-х годов на первом плане выходила 

глубоко, до последнего отчаяния, несчастная женщина, как мо- 

Жет быть только Женщина несчастна, потеряв в се и Желая мстить 

всем. Это был образ трагической мести. Но это была бы не Ер

молова, если бы она этот образ так трактовала. Устав от этой 

мести, она уходила в какое-то безмерное одиночество. Это без

мерное одиночество скорби было почти невыносимо ощущать, до 

такой степени здесь была тоска, которая не находит себе места 

ни под солнцем, ни под луной.
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Мария Николаевна дала нам образ королевы Маргариты, кото 

рый жадно воспринимался советским зрителем.

"Ричард Ш" в Ма^ом театре шел с прологом из нескольких 

сцен из "Генриха У1". Королева рыдает над трупом сына. Актер 

"упавший мертвым" говорил, что когда над ним рыдает Мария Ни

колаевна, он чувствует, что он действительно умирает: " мне 

самому себя становилось жалко, какой я несчастный, я в землю 

ухожу".


