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1. В.Э.Мейерхольд — Московскому цензурному комитету
19 июня 1903 г., Чаадаевка

Прошение
Прилагаю драму Г.Гауптмана «До восхода солнца», имею честь покор-

нейше просить разрешить эту пьесу напечатать.
Прилагаю гербовую марку.
Адрес: Почтовая станция Чаадаевка Саратовской губ., Всеволоду Эмиль-

евичу Мейерхольду.
19 июня 03

Вс.Мейерхольд

Автограф: ЦГИА Москвы, ф.31, оп.3, ед.хр.2272, часть II, л.120. Сообщил
В.П.Нечаев.

Перевод издан Театральной библиотекой М.А.Соколовой; см. с.539–600.

2. Из хроники «Южного обозрения»
1 июля 1903 г.

Херсон. К предстоящему сезону состав драматической труппы городско-
го театра представляется в следующем виде: гг. Киенский, Сазонов, Ко-
стромской, Блюменберг, Снигирёв, Мейерхольд; г-жи Будкевич, Мунт,
Шухмина, Нарбекова, Шварц. В репертуар нынешнего сезона войдут
пьесы Шекспира («Гамлет», «Шейлок», «Отелло» и другие), Метерлинка
(«Монна Ванна»), Горького («На дне» и др.). Сезон откроется пьесой
Грибоедова «Горе от ума».

Печатается по тексту газеты, издававшейся в Одессе.
Заметка принадлежит В.Ленскому: в том же номере газеты сказано, что в Херсоне

открылось отделение конторы «Южного обозрения», которым заведует В.Ленский.
Мейерхольд в середине лета в Херсоне отсутствовал, и сведения получены от кого-то
из его сотрудников, возможно, от А.М.Ремизова, приехавшего в Херсон 19 июня.

О вновь приглашённых актёрах см. с.36–38.
Трагедии Шекспира «Гамлет» и «Отелло» в последующих анонсах не упомина-

ются. «Венецианский купец» («Шейлок»), «Монна Ванна» и «Горе от ума» были
показаны во второй половине сезона, «На дне» — для открытия спектаклей.

СЕЗОН  1903/04
ХЕРСОН, НИКОЛАЕВ



3. Из хроники «Южного обозрения»
5 августа 1903 г.

Херсон. Приближается театральный сезон. Мы с большим нетерпением
ждём открытия его тем более, что знаем, что нам даст он, по тем воспо-
минаниям, которые оставила в нас труппа прошлого сезона. На фоне нашей
серой тусклой жизни городской театр сиял ярким светом, призывая нас к
высшим интересам, внося в однообразное, скучное течение наших дней
сильную струю свежего воздуха. Благодаря театру мы всё же жили, а не
прозябали, и если в чём другом у нас чувствовался недостаток, то в смысле
разумных театральных развлечений мы были вполне удовлетворены. Здесь
было всё, что может дать образцовая, прекрасно организованная и
находящаяся под умелым руководительством гг.Кошеверова и Мейер-
хольда труппа.

В предстоящем сезоне у нас будет та же труппа; из неё выбыли только
гг.Кошеверов и Лазарев1, но их места заняли такие симпатичные даро-
вания, как гг.Киенский, Карпов2, Сазонов. Кроме названных артистов
мужской персонал пополнился ещё следующими: Нелидов, Островский,
Репнин и Рудин. Женский персонал представляется в следующем виде:
Будкевич, Мунт, Егорова, Нарбекова, Сперанская, Степная, Шварц,
Шухмина и Уманец.

Труппа г.Мейерхольда будет играть под фирмой «Товарищество новой
драмы».

Сезон откроется в середине сентября комедией Грибоедова «Горе от ума»
(в точных костюмах данной эпохи). В репертуар сезона кроме классичес-
ких пьес включены, между прочим, следующие пьесы: «Жуазель» М.Ме-
терлинка, «Монна Ванна» его же, «Бедный Гейнрих» Гауптмана, «Строи-
тель Сольнес» Г.Ибсена, «Стихия» А.М.Фёдорова (под личным руковод-
ством автора) и «Голос крови» Дымова3.

Печатается по тексту газеты, где раздел херсонской хроники подписан: Влад.
Ленский.

Заметка появилась в отсутствие Мейерхольда — о его приезде упомянуто в хронике
«Юга» 24 августа. Там же сказано, что 22 августа в Общественной библиотеке на бес-
платном литературно-музыкальном вечере в память 20-й годовщины со дня смерти
И.С.Тургенева Мейерхольд и Снигирёв прочли тургеневские стихотворения в прозе
«Воробей», «Мы ещё повоюем», «Русский язык», «Черепья», и что «чтение артистов
сопровождалось громкими аплодисментами».

1 Вместе с А.С.Кошеверовым в киевскую труппу М.М.Бородая ушли М.В.Кошеве-
рова, Ф.К.Лазарев, К.А.Заварзина (см.: ТиИ, 1904, № 8, с.171; № 38, с.690).

2 Среди новых членов труппы фамилия Карпова (С.И.Казакова) упомянута по
ошибке.
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3 О постановке «Бедного Гейнриха» Мейерхольд летом 1903 г. вёл переписку с
переводившим эту пьесу Ю.К.Балтрушайтисом (см.: Наследие, т.1, с.652 и 655); в
октябре 1903 г. — накануне болезни Мейерхольда — Ремизов искал материалы к по-
становке «Строителя Сольнеса», в его письме Маделунгу от 12 октября есть просьба:
«…у Вас был каталог с норвеж[скими], датск[ими] портретами, очень хотел бы попро-
сить его. В театре ставится “Строитель Сольнес”, а оттуда можно схва[тить] намёк
для грима. А если есть что лучшего, так то, лучшее, пришлите»(Ремизов 1976, с.16).
Обе пьесы показаны не были, как и «Жуазель», не раз упоминаемая в репертуарных
проектах начала сезона. Драматург А.М.Фёдоров в те годы постоянно жил в Одессе,
его сотрудничество с Мейерхольдом не состоялось, лишь в декабре 1903 г. для бла-
готворительного спектакля был поставлен его «Бурелом», прошедший в столицах в
1900 г. Интерес к «Голосу крови» О.Дымова Мейерхольд сохранял в течение
ближайших лет, осенью 1905 г. предполагалось работать над этой пьесой в Студии на
Поварской.

Комментируемая заметка В.Ленского вызвала иронический отклик М.Линского:
«Местный корреспондент одной одесской газеты, анонсируя о составе труппы, аван-
сом дал о новых актёрах лестный отзыв. Он написал: “Вместо гг.Кошеверова и Ла-
зарева в труппе будут новые симпатичные дарования в лице гг.Киенского, Сазонова и
Карпова”. Хоть убейте, не знаю, откуда корреспондент одесской газеты почерпнул
сведения о даровании гг.Киенского и Карпова. Г-на Киенского я знаю по Одессе, где
он несколько лет сряду подвизался на подмостках городской народной аудитории, но
тогда дарование этого актёра находилось под большим сомнением. О г.Карпове я
доселе ничего не слыхал и не читал, несмотря на то, что очень внимательно слежу за
русской театральной хроникой. Г-на Сазонова же отлично помнят херсонцы по его
участию в труппе Малиновской… Ясно, что корреспондент одесской газеты делал свои
заключения c priori, увлёкшись, несколько переборщил в усердии» (де Линь. Силуэ-
ты. — Юг, 1903, 14 августа).

4. В.Э.Мейерхольд — в редакцию газеты «Юг»
27 августа 1903 г., Херсон

М.г., г.редактор!
Прошу через посредство вашей уважаемой газеты ответить на запросы,

в обилии поступающие ко мне, относительно драматической школы, будто
открывающейся в этом году при моём театре.

Учреждение школы представляет в этом сезоне большие трудности ввиду
того, что намечен большой репертуар классических пьес, который не оста-
вит режиссёрам свободного времени.

Желающим попробовать свои силы на театре предлагаю участие в
народных сценах и в маленьких неответственных ролях. Наряду с пробой
своих сил это может дать привычку к сцене и целый ряд технических
приёмов.
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Организую под личным руководством группу интеллигентных сотрудниц
и сотрудников для участия в народных сценах, которым постараюсь дать
художественное воспитание.

Желающих поступить в группу сотрудников прошу обращаться в
режиссёрскую.

С совершенным уважением
Вс.Мейерхольд

Печатается по тексту газеты.
Письмо опубликовано до начала сезона, но в январе 1904 г., в пору конфликта с

театром, «Юг» ставил в вину Мейерхольду то обстоятельство, что им «была измышлена
школа при его театре, <…> послужившая ему лишь для сформирования статистов из
любителей» (см. с.306).

5. В.Э.Мейерхольд — А.П.Чехову
1 сентября 1903 г., Херсон

Херсон (театр)
1.IX.03

Дорогой Антон Павлович!
С большой просьбой к Вам. Не найдёте ли возможным прислать экзем-

пляр Вашей новой пьесы так скоро после постановки её на сцене Художест-
венного театра, чтобы не нужно было дожидаться выхода её в печати. Так
посылали Вы «Трёх сестёр» покойному Н.Н.Соловцову1. Надеюсь, что дади-
те возможность поставить Вашу пьесу возможно скорее. Если «Правитель-
ственный вестник» не успеет объявить пьесу в списке безусловно разре-
шённых, тогда прошу выслать «скреплённый» экземпляр. Все расходы беру,
конечно, на себя.

Дорогой Антон Павлович! Мне кажется, что Вы за что-то сердитесь на
меня. Скажите откровенно. Почему так кажется? Вот Вы ответили Лазарев-
скому на наше послание (фотографическая карточка), а мне ни строчки2.

Мне очень больно.
Мы закипели. 16 сентября открываем сезон3. Ставим в открытие «На дне».
Будем ждать Вашу пьесу, потому что труппа сохранила чеховский тон.
Если Вы видели «Новый путь», последнюю книжку, то, может быть, за-

метили стихи Поля Фора в переводе Бальмонта? Хочется Вам сообщить
их, в случае пропустили. Хочется возместить бессодержательность моего
письма.

«Она умерла, умерла, она умерла от любви.

С рассветом её унесли, и за гробом немногие шли.

Её схоронили одну, одну, как она умерла,
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Её схоронили одну, как она перед смертью была.

И с песней вернулись они: “Кому суждено, так умрёт”.

И пели, и пели они: “Для каждого есть свой черёд”.

Она умерла, умерла, она умерла от любви.

Её унесли, и опять работать, работать пошли»4.

Шлю привет Ольге Леонардовне, которая меня, конечно, забыла. Я бы
зашёл к ней в Москве5, если бы был только уверен, что не в тягость. А как
мне хочется поплакать с ней в Вашей «Чайке». Господи, как хочется. Не-
ужели она забыла обо мне? Нет, не может быть! Милый Антон Павлович,
напишите мне хоть два слова.

Горячо любящий Вас
Всеволод Мейерхольд

Автограф: ОР РГБ, ф.331, к.51, ед.хр.49, л.22—22 об.
Опубл.: ЛН, т.68, с.445; Переписка, с.42.
1 Чехов разрешил Н.Н.Соловцову, державшему антрепризу в Киеве и Одессе, по-

казать «Три сестры» сразу после премьеры МХТ (см.: ТиИ, 1901, № 12, с.257).
2 Письмо Чехова Лазаревскому от 29 мая 1903 г. см.: Чехов. Письма, т.11, с.215.

Восстанавливая свой утраченный дневник за осень 1903 г., Лазаревский писал:
«…теперь А.П. уже говорил о Мейерхольде другим, неприветливым голосом. Влияние
Ольги Леонардовны» (ЛН, т.87, с.343).

3 Сезон был открыт 15 сентября.
4 Перевод опубликован в августовском номере журнала «Новый путь» (1903, № 8).
5 Мейерхольд был в Москве до середины августа (см. письмо Ю.К.Балтрушайтиса

к нему — Наследие, т.1, с.655).

6. Из хроники газеты «Юг»
5 сентября 1903 г.

Проспект
В херсонском городском театре

в предстоящем сезоне — спектакли Товарищества новой драмы.
Дирекция Вс.Э.Мейерхольда.

Второй год деятельности.

Главные сотрудники: Будкевич Н.А., Блюменберг А.Л., Гурьев Е.П. (по-
мощник режиссёра и сценариус), Егорова Н.Г., Зонов А.П. (помощник ре-
жиссёра и сценариус), Карпов С.И., Киенский Н.И., Костромской Н.Ф. (оче-
редной режиссёр), Мейерхольд Вс.Э. (главный режиссёр), Михайлов М.А.
(художник-декоратор), Мунт Е.М., Нарбекова О.П., Нелидов А.П., Не-
миров П.А. (суфлёр), Певцов И.Н., Репнин А.А., Рокотов В.А., Рудин Л.А.,
Сазонов М.П. (очередной режиссёр), Снигирёв Б.М., Сперанская Х.М.,
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Степная Е.А., Шварц О.Э., Шухмина В.А., Уманец Е.С., Аккерман Е.К.
(кассир), Аккерман Э.Б. (электротехник), Казаков С.И. (костюмер), Не-
стеров К.А., Немчинов В.Е. (парикмахер). Ремизов А.М.

Предположено к постановке:
«Венецианский купец» — Шекспира. «Снегурочка» — Островского. «Горе

от ума» — Грибоедова. «Строитель Сольнес», «Росмерсхольм», «Женщина
с моря», «Нора» — Ибсена. «Втируша», «Монна Ванна», «Жуазель» — Метер-
линка. «Для счастья», «Мать», «Гости», «Снег» — С.Пшибышевского. «Празд-
ник примирения» («Больные люди»), «Коллега Крамптон», «Бедный Гейн-
рих», «Красный петух», «До восхода солнца» — Гауптмана. «Сказка», «Заба-
ва», «Тетралогия» — А.Шницлера. Новая пьеса Ан.Чехова. Драмы А.М.Фёдо-
рова. «Власть денег» — Октава Мирбо. «Потерянные во мраке» — Роберта
Бракко. «Мюзотта» — Гюи де Мопассана. «На дне» — Максима Горького.

Весёлый жанр: «Шлюк и Яу» — Гауптмана. «Беспутный лорд»  — Пинеро.
«Губернская Клеопатра» — Туношенского. «Господин директор» — Биссона
и Карре. «Секрет Полишинеля» — Пьера Вольфа. «Семья денщика» — Бер-
нара.

Возобновляются: «Золотое руно» — С.Пшибышевского. «Потонувший
колокол» — Гауптмана. «Дядя Ваня», «Чайка», «Иванов» — Ан.Чехова. «Бой
бабочек» — Зудермана. «Акробаты» — Ф. фон Шёнтана. «Мещане» — Мак-
сима Горького.

Открытие предполагается 16 сентября.О первом спектакле будет объяв-
лено особыми афишами. Можно иметь абонементы. В общественные учреж-
дения выдаются чековые книжки на право кредита со скидкою 20% (под-
робности узнать в конторе театра). Благотворительные общества, желаю-
щие воспользоваться театром для устройства спектаклей, приглашаются
записаться заблаговременно.

Печатается по тексту газеты, повторяющему афишу, выпущенную к открытию
сезона (ср. с.37).

Сведения о новых членах труппы «Юг» поместил 24 августа; изложены они были,
по-видимому, Ремизовым.

О Н.И.Киенском (учившемся в петербургском казённом театральном училище и
служившем в Суворинском театре и в провинции) в газете сказано: «... в 1893 г. по-
ступил на драматические курсы императорских театров. Будучи ещё учеником 3 курса
был зачислен в состав труппы Малого театра. Впоследствии три сезона подряд играл
в труппе Одесской городской аудитории. В 1902 г. после открытого дебюта Н.И.Киен-
ский был принят в Художественный театр в Петербурге, а последний зимний сезон
(1902/03) служил в труппе Алмазовой (Самара — Екатеринбург)». Малым и Худо-

жественным театром здесь назван петербургский Суворинский театр, официально
именовавшийся театром Литературно-художественного общества и занимавший
помещение Малого (Апраксинского) театра на Фонтанке.
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А.П.Нелидов «в этом году окончил школу московского филармонического обще-
ства. По окончании курса ему была предложена служба на сцене императорских теа-
тров, но А.П.Нелидов предпочёл службу в провинции. Текущим летом играл в спек-
таклях драматического турне императорских артистов».

Н.Г.Егорова «сценическую деятельность начала как любительница, участвуя в
Москве в благотворительных спектаклях», «исполняла по преимуществу сильнодрама-
тические роли», «как профессиональная артистка впервые выступила в Костроме в
прошлом зимнем сезоне». О ней в октябре Ремизов писал Щёголеву: «Есть в театре
актриса Н.Г.Егорова; Егорова по сцене, а в действительности Её Превосходительство
г-жа Кожевникова (жена умерш[его] доктора), сын коей В.А.Кожевников задумал
издавать в Москве “Правду”» (Ремизов 2002, с.176). Егорова играла под своей
девичьей фамилией. «Словарь сценических деятелей» (вып.10, с.3) называет её пле-
мянницей Н.В.Станкевича. Все выступления Егоровой были неудачны, и в ноябре
она покинула труппу.

Х.М.Сперанская «окончила драматическую школу Московского филармонического
общества в 1901 г. После этого играла только в Москве — то в Обществе искусства и
литературы, то в Обществе народных развлечений» (ср.: Наследие, т.1, с.351).

О.Э.Шварц «окончила драматическую школу Московского филармонического
общества», «потом до прошлого зимнего сезона играла на сцене Московского Худо-
жественного театра» (ср.: там же, с.471).

В.А.Шухмина «окончила в этом году в императорской драматической школе в
Москве по классу А.П.Ленского».

А.А.Репнин «по окончании Московского филармонического общества был принят
на сцену Московского Художественного театра».

Л.А.Рудин и А.А.Островский «на сцене будут первый сезон».
Под псевдонимом Л.А.Рудин скрывался Р.А.Унгерн; он, по его признанию «уже в

конце первого сезона» службы в Товариществе новой драмы «дублировал в ролях
любовников и простаков самого Мейерхольда» (Сегодня, Рига, 1938, № 58; сообщено
В.В.Ивановым). Возможно, он же в мае 1903 г. участвовал в севастопольских спек-
таклях труппы Мейерхольда и Кошеверова под псевдонимом Н.И.Тимский: в про-
граммке спектакля «На дне», шедшего в Севастополе 21 мая, исполнитель роли Кривого
Зоба назван Н.И.Тимским, а Унгерн рассказывал, что он, «расставшись с военной
службой в 1903 г., <…> свой первый театральный сезон провёл в антрепризе Мейер-
хольда, причём первая сыгранная им роль была маленькая роль Кривого Зоба» (там

же; цит. по: Мнемозина, 2004, с.280).
А.А.Островский играл у Мейерхольда в Севастополе летом 1903 г., но в зимнюю

труппу не вошёл.
Суфлёром труппы в этом сезоне был не П.А.Немиров, а,  как и в прошлом сезоне,

С.О.Валик.
В связи с тем, что фамилия Ремизова в списке «главных сотрудников», напечатан-

ном газетой, стояла последней, после парикмахера, и без указания его обязанностей
(хотя и оказалась в газете выделена отдельной строкой), Ремизов в письме к С.Л.Се-
галю 2 ноября 1903 г. иронизировал: «Хоть я и не парикмахер, но должность моя го-
лоштанная» (Ремизов 2002, с.177).
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Труппа Товарищества новой драмы. Херсон. 1903/04

Впоследствии Ремизов не раз вспоминал о необычности своих функций в Това-
риществе новой драмы. В 1911 г. он писал Г.И.Чулкову, готовившему биографическую
статью о нём: «Сезон 1903/04 служил у Мейерхольда в театре в качестве советника
что ли, не знаю, как мою должность назвать, и с актёрами разговаривал, и пьесы чи-
тал» (ОР РГБ, ф.371, к.4, ед.хр.46; см. также: Лица, т.3, СПб., 1993, с.421). В ав-
тобиографии Ремизова, составленной в 1912 г. для издания С.А.Венгерова «Русская
литература ХХ века», сказано: «… в Херсоне служил я в театре “Товарищество Новой
Драмы” у Вс.Эм.Мейерхольда, был я в театре не актёром, а вроде как смотрителем
актёрским, пастухом театральным» (выделено Ремизовым, см.: Лица, т.3, с.438).

В статье Ремизова «Театр» (Жизнь искусства, 1919, 16 декабря, № 318) появилось
определение «настройщик»: «В странствиях моих по белому свету служил я однажды
в провинциальном театре вроде настройщика, только не струнные инструменты на-
страивать, а человеков».

Включая этот текст в книгу «Крашеные рыла» (Берлин, 1922, с.22), Ремизов на-
звал место действия: «В странствиях моих по белому свету служил я в херсонской
“Новой драме”, у Вс.Эм.Мейерхольда в роде настройщика, только не струнные ин-
струменты настраивать, а человеков». Эта формулировка уточнена в книге «Под-
стриженными глазами» (Париж, 1951, с.189): «Я служил у Мейерхольда на должно-
сти “театрального настройщика” или, точнее, наводчика».

Наиболее выразительно свои обязанности в Товариществе новой драмы Ремизов
определил в письме Ю.Б.Елагину от 2 октября 1952 г.: «В первый самостоятельный
год “Театр Мейерхольда” в Херсоне, сезон 1903–4 я служил в качестве “настройщика
с вывертом и наперекор”». Письмо приведено в приложении к кн.: Елагин Ю.Б.
Тёмный гений (второе дополненное издание, London, 1982, с.418).
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Ещё в середине апреля 1903 г., до окончания вологодской ссылки Ремизова, Мейер-
хольд приглашал его приехать в Херсон, о чём Ремизов 20 апреля сообщал Щёголеву:
«Мейерголд прислал предложение поселиться в Херсоне при театре, не знаю пока в
каком качестве и с каким вознаграждением» (Ремизов 1999, с.174). Они обменивались
письмами, но в архиве Мейерхольда нет ранних писем Ремизова, а почти все письма
Мейерхольда Ремизову остаются неизвестны. Одно из его летних писем Ремизов
пересказал 7 июля в письме жене:

«Всё письмо около фразы: “Хоть вы и будете не удовлетворены матерьяльно,

но раз вам всё равно, где жить, более одухотворённой работы не найдёте”.

I) Участие моё в театре: заведывать репертуаром и художественной

стороной его;

II) “Я боюсь, что поехав в Херсон, вы ждёте большей обеспеченности в ма-

терьяльном отношении” и т.д. очень много на этот счёт. <…>

В письме очень много приветливости, что стоит недорого».
(Цит. по: Ремизов 2002, с.164—165.)

Это же письмо Ремизов 17 июля комментировал Щёголеву: «…пригласить-то
Мейерхольд пригласил меня, да только в наитии, а когда оно прошло, стало даже
неловко. Вы, может, пишет он, ещё что-нибудь в виду имеете, так я и проч. Вроде
“Маяка” история» (там же, с.164, последняя фраза уточнена по автографу: РО
ИРЛИ, ф.626, оп.4, № 1479—1610, л.55 об.). Ремизов напоминал Щёголеву о не-
состоявшемся журнале «Маяк», работать для которого его и Щёголева убедил Мейер-
хольд в свой приезд в Вологду в ноябре 1901 г. (см.: Наследие, т.1, с.406—408,
445—446, 471).

Ещё оставаясь в Вологде, он 18 мая 1903 г. писал В.Я.Брюсову:

«30 мая уезжаю из Вологды.

В.Э.Мейерхольд предлагает поступить к нему в театр (Херсон) по

заведованию репертуаром.

Собирается этим сезоном сделать опыт постановки пьес нового театра.

Мне очень хотелось бы поговорить с Вами на этот счёт и попросить Вашего

совета и указаний».
(ЛН, т.98, кн.2, с.159; переписка Ремизова с Брюсовым цитируется
по этому изданию; см. также: Театр, 1994, № 2, с.106—117.)

Три месяца спустя в письме Брюсову от 18 августа он продолжал:

«Зиму пробуду в Херсоне. Поступил к Мейерхольду в театр пьесы подбирать

для репертуара. Думает он день в неделю посвящать одиноким: ставить ста-

рого Метерлинка, Пшибышевского, устраивать вечера памяти По, Бодлэра.

Что из этого выйдет — не знаю. Город прежде всего глупый, потом косный.

<…> А пьесы подбирать придётся во утешение публики...»

Брюсов ответил Ремизову в конце августа:

«Дело Ваше в Херсоне всеконечно безнадёжное. Из По, Бодлэра, Метерлинка

здесь ничего не выйдет, ибо это уже не Вологда и ещё не Париж. <…>

Сердечный (на самом деле) привет Мейерхольду.

Очень Ваш Валерий Брюсов».
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Ремизов добрался в Херсон из Вологды через Москву и Одессу ещё в середине лета
и томился одиночеством, пока труппа отдыхала. «Перевожу сейчас “Снег”, последнюю
драму Пшибышевского. Искренно говорю Вам, Вам бы прочёл её с чувством, а тут
она пролетит вместе с воронами и растает, заклюётся» (Ремизов 1976, с.13), — пи-
сал он 7 августа Маделунгу, датчанину, с которым подружился в Вологде, куда тот
приезжал по коммерческим делам. В цитированном письме Брюсову от 18 августа
сказано: «Перевод “Снега” отсылаю в Гл[авное] Упр[авление] по Дел[ам] печ[ати],
а потом Мейерхольду отдам. Досадно и больно: “Мещанами” да “Днами” запрудили
театр». Ремизов ещё не видел горьковские спектакли Мейерхольда, но его позиция
совпадала с настроениями Мейерхольда, позже вспоминавшего, что с лета 1903 г. его
труппа «начинает тяготиться репертуаром во вкусе Гауптмана, М.Горького и других
представителей реалистического театра» (Наследие, т.1, с.27). В письме Маделунгу
от 9 сентября Ремизов упомянул, что один знакомый артист ездил к Пшибышевскому
«для переговоров о постановке “Снега” в моём переводе» (этот перевод, выполненный
им вместе с  С.П.Ремизовой, был разрешён к постановке 16 октября 1903 г.).

Ремизову и Мейерхольду предстояло вступить во взаимоотношения нанимаего и
нанимателя. Предчувствия Ремизова были мрачны. «…буду играть роль свиньи, т.е.
всякую дрянь тебе предоставят» (Ремизов 2002, с.167), — писал он Щёголеву 16 ав-
густа, ещё до приезда Мейерхольда («Ждут его тут, как вельможу» — из того же
письма).

Свой рабочий распорядок, сложившийся в последнюю декаду августа и в начале
сентября, Ремизов описал Щёголеву 8 сентября:

«Занимаюсь в театре: от 9 ч. ут[ра] до 12 ч. хожу на почту, в банк, от 12 ч. —

3 ч. сижу в режиссёрской, выдаю книги, — читаю “Прав[ительственный]

Вестн[ик]” о разреш[ённых] изданиях; с 3—6 — корреспонденция <…>, от 6 ч. —

7 “доклад” на дому, от 7—8, так себе, находится дело».
(там же, с.170.)

На следующий день, 9 сентября, он жаловался Маделунгу:

«Впервые познал, что такое служить на жало[ва]ние и идти куда велят,

оставлять дорогое, с незаглохшим стоном вычислять проценты. Странно Вам

слышать: вся моя, моя деятельность в театре только в мечте, а пока на-

гружают земным, и я несу, понимаете, Аггей Андреевич, как верблюд несу».
(Ремизов 1976, с.14.)

О первых неделях службы в Товариществе Ремизов в старости говорил:

«…вначале я совсем растерялся: в мои обязанности входила и корреспонден-

ция и отправка на почту. Заниматься своим не оставалось времени. Вспоминаю

это время, как тягчайшее».
(Цит.по: ЛН, т.98,кн.2, с.164.)

Тогда, в частности, Ремизовым был составлен каталог рабочей библиотеки Това-
рищества (см.: РГАЛИ, ф.998, оп.1, ед.хр.2741; в описи РГАЛИ документ назван
«Список пьес, имеющихся в библиотеке РТО…»); пополнение библиотеки и сношение
со столичными книготорговцами оставалось его обязанностью до конца сезона. «Из
“Труда” получилось в теа[тральную] библио[теку] на 50 руб. книг, теперь поступило
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мне указание “приостановить”. А библиотека будет хорошая», — сказано в его письме
Щёголеву 25 октября; в декабре он предполагал выписать для театра гравюры Гойи
и Ропса (см.: Ремизов 2002, с.175, 182).

К октябрю распорядок переменился, рабочий режим стал щадящим. 5 октября
Ремизов сообщал Сегалю:

«Занятия мои сводятся к “сношениям” с авторами, “Рус[ским] Т[еатраль-

ным] Общ[еством]”. В 12 ч. прихожу, в 1 ухожу в кухмистерскую, в 2 прихожу

и 7 3 иду домой. Получаю 40 рублей серебром. Кроме того, на мне лежит

разговор по поводу пьес и непременное присутствие в совете режиссёров».
(Там же, с.176.)

Несколькими днями ранее, 1 октября, он писал Щёголеву:

«Жизнь установилась. Всякую “рассылку” и “беготню” с меня сняли. Оста-

вили Г[лавное] У[правление] по Д[елам] П[ечати] и Р[усское] Т[еатральное]

О[бщество]».
(Там же, с.172; уточнено по автографу.)

В том же письме он продолжал: «Теперь можно и о репертуаре подумать. <…>
Надо создавать свой. Но это осуществимо не сразу».

Тогда же, 1 октября, Ремизов обращается к Брюсову:

«Дорогой Валерий Яковлевич!

Напишите мне, пожалуйста, пьесы, которые, на Ваш взгляд, следовало бы

перевести.

Просто надо самим создавать репертуар».

Брюсов ответил в середине октября:

«Трудно что-либо посоветовать Вам. Драм “новых” поэтов я знаю много,

но все они либо “несценичны”, либо очень трудны к постановке. Таковы драмы

Эм. Верхарна, Самэна, С.Пеладана. Более подойдут драмы Стриндберга, хотя

они растянуты. Легко поставить “Смерть Тициана” Гофмансталя, но на мой

вкус она неинтересна. Лучше его “Мировая трагедия”, но Ваша публика заску-

чает. Почему не хотите Вы поставить “Драму жизни” Гамсуна (др[амати-

ческой] ценз[урой] разрешена) и драмы Аннунцио (в нашем изд[ании] тоже)?

или из старых вещей Метерлинка, хотя бы “Тэнтажиля”?».

Из ответа Ремизова (25 октября):

«Те книги, о которых писали, выписал.

У нас тут многие владеют чужими языками: и Верхарена, и С.Пеладана, и

Гофмансталя, всех их переведут и в цензуру. Услышите о новой какой пьесе,

пишите сюда».

О круге переводчиков, которых имел в виду Ремизов («многие владеют чужими
языками»), можно судить по его обращениям к Маделунгу и В.Г.Тучапской. «Хочу
попросить Вас, Аггей Андреевич, выбрать на датском языке модернистическую драму,
перевести её начерно на русский, я бы отделал и послал в цензуру, а потом её бы
сыграли», — писал он Маделунгу (Ремизов 1976, с.18). В письме Тучапской гово-
рится: «…не пожелаете ли участвовать со мной в переводах — “со-переводчицей”. <…>



Вам предложил бы сделать черновик, моя будет отделка и украшения» (Театр, 1994,
№ 2, с.116). В переводах с польского Ремизову помогала жена. Он мог иметь в виду и
Н.А.Будкевич, в её переводе в 1904 г. была отослана в цензуру «Мать» Пшибышев-
ского.

В пору конфликта с Мейерхольдом редактор «Юга» писал, что в течение сезона на
страницах газеты «предоставлялось антрепренёру лично или чрез посредство одного
из членов его труппы вкратце печатать содержание новых пьес». Этим «членом
труппы» был Ремизов. Обязанный по службе следить за репертуарными новинками,
он был, очевидно, автором подобных заметок, появлявшихся на страницах «Юга» в
августе и сентябре. 3 августа «Юг» поместил сообщение о «Власти денег» О.Мирбо и
о конфликте Мирбо с нарушившим его авторские права Ф.А.Коршем:

«Пьеса эта принадлежит перу одного из видных представителей современной

французской беллетристики и драматургии. В России имя его прогремело с

появлением пятиактной драмы “Дурные пастыри”, по силе впечатлений и

яркости образов напоминающей “Ткачей” Гауптмана. <…> В России пьеса ещё

не шла, но уже сделалась злобой дня из-за скандала, который поднят в печати

автором пьесы и московским антрепренёром Коршем».

Упоминание о «Ткачах», которых Ремизов высоко ценил (см.:Наследие, т.1, с.151),
может служить подтверждением его авторства. 2 сентября «Юг» извещал о новой
пьесе Е.Н.Чирикова «Евреи», 7 сентября — о двух пьесах С.А.Найдёнова «№ 13»
(«очень оригинальной, в двух картинах») и «Деньги» (рисует «большую артель, слу-
жащую при доме богатого купца Купоросова», пьеса позже получила название «Бо-
гатый человек»). 20 сентября появилась перепечатка из берлинской газеты о «Розе
Бернд» Гауптмана («содержанием напоминает “Возчика Геншеля”»).

Ремизову могли принадлежать и некоторые хроникальные заметки о делах театра
(они могли возникать и на основе его бесед с корреспондентами газеты). Сообщая, что
сбор труппы был назначен на 1 сентября и что 2-го начались репетиции, «Юг» 3 сен-
тября упомянул:

«В настоящее время художником-декоратором М.А.Михайловым готовятся

роскошные декорации к “Шейлоку”, “Горю от ума” и к пьесе “На дне”. Деко-

рации к последней пьесе, представляющие точную копию с декорации в Мос-

ковском Художественном театре, обещают быть очень интересными как по

оригинальности рисунка, так и по исполнению».

Заметка явно исходила от театра, но три дня спустя газета извинилась:

«Спешим исправить эту неточность: декорации, изображающие ночлежку

с задворками, принадлежат к самостоятельному творчеству г.Михайлова и

написаны им по собственным этюдам» (ср. с.59).

13 сентября, за два дня до начала спектаклей, «Юг» сообщал:

«Для открытия пойдёт “На дне” с новыми оригинальными декорациями

художника-декоратора М.А.Михайлова. Следующим спектаклем — “Кин” с

г.Киенским в заглавной роли. Е.М.Мунт выступит в первый раз в пьесе

“Торжество жизни”, намеченной на 19 сентября. “Торжество жизни” при-

надлежит перу Роберта Бракко, автора драмы “Потерянные во мраке”. Пере-
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вод пьесы сделан с рукописи автора. В настоящее время под руководством

В.Э.Мейерхольда идут репетиции нашумевшей пьесы Мирбо “Власть денег”.

Из пьес, игранных в прошлом сезоне, близки к возобновлению “Потонувший ко-

локол”, “Дядя Ваня” и “Чайка” с новым распределением ролей».

Много существеннее подобных хроникальных заметок были статьи, предварявшие
три программные премьеры Товарищества  — «До восхода солнца», «Коллега Крамп-
тон», «Снег» (см. с.207, 208, 226).

Из пьес, перечисленных в комментируемом «Проспекте», не были поставлены
«Снегурочка», «Строитель Сольнес», «Росмерсхольм», «Втируша», «Жуазель»,

«Для счастья», «Мать», «Гости», «Бедный Гейнрих», «Тетралогия» Шницлера,

«Мюзотта», а также «Шлюк и Яу», «Беспутный лорд», «Секрет Полишинеля»,

«Семья денщика».

«Золотое руно», «Иванов», «Бой бабочек» в сезон 1903/04 г. не возобновлялись.
Упомянутый в Наследии (т.1,

с.648) режиссёрский экземпляр
«Втируши», принадлежавший труп-
пе Кошеверова и Мейерхольда и ис-
пользованный в севастопольском
спектакле летом 1903 г., недавно об-
наружен в ГЦТМ в необработанной
части фонда А.А.Темерина (№ 523,
оттиск из журнала «Артист», 1893,
№ 28). В нём намечены предвари-
тельные варианты распределения
ролей: дед — Мейерхольд или Пев-
цов, отец — Певцов или Костром-
ской, дядя — Костромской или
Мейерхольд, три дочери — Мунт,
Степная, Будкевич (или Будкевич,
Мунт, Степная), служанка — Нели-
дова или Мунт, сестра милосердия
— Заварзина или Нелидова.

Указаны также некоторые ми-
зансцены («дядя перешёл к окну»,
«дядя вышел на террасу», «мешает»)
и детали звуковой партитуры (крик
лебедей, звук двери, шорох).

В конце текста после заключи-
тельной реплики деда-слепца: «Куда
вы идёте? Куда вы идёте? Они оста-
вили меня совсем одного…» — стоит
карандашная помета: «Тих.»; дей-
ствие спектакля заканчивалось в на-
ступавшей тишине.
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