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ИНВЕНТАРЬ.

Несколько словъ вместо вступления.

Къ числу главнейшихъ элементовъ, по которымъ мн можемъ су-

дить объ пзвестной степени цивплизации въ страпе, прннадлежитъ

и театръ, понимаемый нетолько въ смысле одного удовольствия, но

какъ дело, содействующее развптию просвещения въ массе на-

рода, для котораго еще недоступна наука, какъ высшая ступень

Пивилпзацип.

Зачатки театра у каждой цивилизованной нации проявляются

довольно рано; они обнаруживаются прежде всего въ разлнчныхъ

обрядахъ и релагиозныхъ процессияхъ, изъ которыхъ лйгко узна-

ёмъ мы быть народа и его воззрения на театралвныяѴиредстав- -

ления вообще. Безъ сомнения, развптие театра непременно об-

условливается общимъ развитиемъ образованности: чемъ* выше об-

разованность страны, темъ раЗнообразнее н возвышеннее ея сце- /

и ническое искусство.

Въ то время, когда на западе уже процветало драматическое

искусство и драматическая литература пмела многихъ даровнтыхи

представителей, мы, русские, чужды были всего, что касалось те-

атра. Правда, у насъ были, такъ называемые, скоморохи, т. е. шуты,

пользовавшиеся любовью народа и забавлявшие крестьянский людъ

особенно во время маслянпцы, но ихъ представления не закдю-

и чалп въ себе никакой серьёзности и часто сводились къ бала-

ганнымъ выходкамъ, остатки которыхъ можно видеть на подмост-

кахъ карусель, устраиваемыхъ обыкновенно во время масляницы

на Царнцыномъ лугу. Народъ нашъ долго не пользовался пло-

дами просвещения, которое, впрочемъ, въ течение продолжптелв-

наго времени было чуждо и нашему высшему классу, т. е. боя-\.
рамъ; они, по словамъ одного старинпаго сочинителя, больше

славны были породою, чемъ разумом ъ.

^ Изъ книги < Выходы государей-царей > мы узнаём^, что въ 16'

^ году, въ селе Преображенскомъ состоялась < комедия>. т. е. т
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атръ; иноземцы тешнлн великаго государя представлепиемъ ыи-

стерии <ИОдифь>, сюжетъ которой заиыствованъ изъ ветхозавет-

ноп истории. Русская труппа составлена была нзъ дворовыхъ людей

боярина М а т в е е в а, одного изъ просвещепныхъ бояръ, а также

нзъ подъячихъ, которые учились театральному искусству у немца

Готфрида.

«Комедийная хоромина>, какъ тогда называли нридворпый те-

атръ, находилась отдельно отъ дворца; внутри она обита была

сукнами, коврами и освещалась сальными свечамп.

Каково было иоложение русскихъ <лицедеевъ> *) того вре-

мени, мы узнаёмъ нзъ челобитной, поданной ими въ 1673 году

царю А л е к с е ю Михайловичу.

Актёры просятъ царя назначить имъ жалованье (выинсываемъ

прямо нзъ челобитной): <Ныне мы, холопи твон, по вся дни ходя

къ нему, къ магистру (т. е. къ Готфрпду), и учася у него,

нлатьи'шкомъ ободрались и саножишками обноси-

лись, а^иить есть нечегоиномираемъмы, холони

твои, голодною смертию>. ѵ

Вследствие такой просьбы царь новелелъ дать жалованье ак-

тёрамъ, со времени нхъ всТунления въ Школу, но какое это было

жалованье, мы ничего не знаемъ.

Что касаетсядо репертуара придворной сцены, то онъ состо-

лъ исключительно изъ духовныхъ драмъ или мпстерий, который

^а-лесены были къ намъ изъ Польши и писались обыкновенно без-

образными силлабическими виршами.

Въ этотъ периодъ русской столичной сцены не явилось ни одного

выдающагося по таланту актёра.

Наступила реформа Петра, по она не коснулась театра, за

исключениемъ разве того факта, что, по приказанию царя, пере-

иедены были некоторыя пьесы Мольера и переведены ужаснеп-

инимъ языкомъ.

История нашей сцены должна начаться собственно съ 1756

гсда, т. е. съ открытия въ Петербурге первого общественнаго те-

ап ра, дпректоромъ ко.тораго назначенъ былъ А. П, С у м а р о-

Л)въ, известный драматический писатель проШкго века. Съ этой

русская сцена выдвинула целый рядъ даровитыхъ лично-

.й, во гдаве которыхъ прежде всего долженъ быть поставленъ



Волков ъ, какъ основатель театра и какъ первый русский ак-

тёръ/ Мы дуыаемъ, что знакомство съ представителями прошлой

русской сцены не будетъ лншннмъ н для настоящаго времени.

Въ предлагаемых^ биографпческпхъ очеркахъ, которые, если поз-

воллтъ обстоятельства, ми намереваемся довести до настоящаго

времени, выразится тотъ постепенный прогрессъ нашего театра,

который, съ одной стороны, возбуждался деятельностью даровп-

тыхъ представителей, съ другой —успехамп русскаго просвещения

вообще.



Ф. Г. Волковъ, основатель русскаго театра.

Сынъ костромскаго купца, Федоръ Грнгорьевичъ Вол-

ковъ, рано лишился отца. Вдова вышла замужъ за лрославскаго

купца Полушкнна, торговавшаго кожей, селитрой и серой, п

все семейство переселилось па жительство въ Ярославль. Еице въ

молодыхъ летахъ Волковъ отличался отъ своихъ братьевъ и

сверстпиковъ блестящими способностями.

П о л у ш к и н ъ, не имея своихъ детей, очень лгобилъ пасынка

и, желая развить его способности, отвёзъ его въ Москву, въ За-

пконоспасскую Академию, где Волковъ скоро обнаружнлъ свое

необыкновенное дарование и всегда шелъ въ числе первыхъ уче-

никовъ. Следя за классными предметами, Федоръ Грнгорье-

вичъ выучился играть на скринке и арфе, занимался живописью,

скульптурой и во всемъ оказывалъ быстрые успехн. До спхъ поръ

можно видеть въ Ярославле, въ церкви св. Николая, царския

врата, на которыхъ Волковъ изобразилъ тайную вечерю, от-

части живописью, отчасти рельефомъ.

Уже на школьной скамье обнаружилась страсть Волкова

къ театральному искусству: онъ принималъ всегда живое участие

въ сценическихъ представленияхъ, которыя, по существовавшему

тогда обычаю, устраивались студентами духовной академин. Правда,

разыгрываемыя мистерип далеко не отличались эстетическимъ ха-

рактеромъ, но во всякомъ случае оне возбуждали въ даровитомъ

В о л к о в е иптересъ къ сцене, виоследствин развившийся подъ

влияниемъ успеховъ въ самообразованин.

Семнадцать летъ было Волкову, когда онъ окончнлъ ака-

демический курсъ, и въ 1746 году вотчимъ послалъ его въ Пе-

тербургъ по своимъ торговымъ деламъ. Тамъ Волковъ посту-

пилъ временно на службу въ одну изъ торговыхъ немецкихъ кои-



торъ, такъ как^еще въ академин оиъ основательно владелъ не-

мецкиыъ языкомъ. Быстрое соображение, хорошее знание языка,

уменье и ловкость въ делахъ практическихъ тотчасъ же распо-

лозкнли хозяина конторы къ молодому человеку п онъ нолюбшгь

его какъ родного сына. Однажды хозяннъ взялъ своего контор-

щика въ придворный театръ, где давалась тогда итальянская

опера.

Волковъ, никогда ничего нодобнаго не вндевший, ирпшелъ

въ неизъяснимый восторгъ. Страсть къ сцене ваовь овладела

душою Волкова; онъ отыскиваетъ средство пробраться въ те-

атръ, устраивавшийся въ сухопутномъ кадетскомъ корпусе, где

кадеты разыгрывали пьесы Сумарокова, уже славнаго въ то

время драматическаго писателя. Волкову удалось побывать на

сцене, когда давалась пьеса Сумарокова: Сянавъ и Тру-

воръ. Не было конца радостямъ и восторгамъ молодого кон-

торщика; по его собственному признанию восхищепие его было

такъ сильно, что онъ не зиалъ, где находится, на земле или на

небесахъ.

Въ это-то время пробудилась у Волкова мысль, устроить

свой театръ. Онъ прилежно сталь иосещать сцену итальянской

оперы, изучалъ ея устройство, декорацин, срисовывалъ пхъ, де-

лалъ модели, разузнавалъ отъ актёровъ иностранцевъ, какъ на-

добно играть, какие соблюдать правила, приемы, и т. д.

Пребывание Во лкова въ Петербурге продолжалось два года.

По прошествии этого времени онъ снова вернулся въ Ярославль.

Мысль о театре преследовала молодого любителя сценпче-

скаго искусства.

Прежде всего Волковъ собралъ своихъ товарищей и ирия-

телей, объяснплъ имъ чтб такое театръ и сцена, долго и съ жа-

ромъ говорплъ имъ о значении сценнческаго искусства, и страст-

ное слово Волкова не могло не подействовать на его друзей.

Подъ его руководствомъ они решились устроить театръ, избравъ

для этого одпнъ изъ кожевенныхъ амбаровъ, и сыграть какую ни-

будь пьесу въ день имянипъ вотчима Волкова.

Закниела горячая работа. Самъ Волковъ былъ н декора-

торомъ, и режиссёромъ, рисовалъ занавесъ, делалъ всевозмож-

ный приспособления, чтобы потешнть вотчима п его друзей.


