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■■оистнне пророческими стали слова аи- 
1 минского драмагурга Бен Джонсона, который 
сказал, что Шекспир принадлежит не только 
своему веку, но всем временам. А время со
общило этим словам более глубокий смысл — 
Шекспир принадлежит не только Англии, но 
всему миру.

Пожалуй, можно смело утверждать, что 
в истории мировой драматургии никто не име
ет такой славы и признания, как Шекспир. И 
ип об одном писателе так много не писалось, 
как о Шекспире. Говорят, что Толстой был од
ним из самых начитанных людей в мире. Чис
ло прочитанных им книг достигает двенадца
ти тысяч. Три дня назад я был в Бирмингем
ской шекспировской библиотеке. В этой биб
лиотеке число книг, посвященных Шекспиру, 
равно тридцати восьми тысячам. Значит, недо
статочно целой жизни (а Толстой прожил бо
лее восьмидесяти лет), чтобы прочитать всю 
литературу, которая была написана о великом 
драматурге.
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Случалось, что вокруг Шекспира возника
ли яростные споры. Случалось, что и сам Шек
спир становился объектом нападок. Против 
него восстали такие великаны, как Вольтер 
и Толстой. Но Шекспир остался Шекспиром 
и через века дошел до нас.

Иначе и не могло быть.
Шекспир дорог миру и человечеству.
Шекспир дорог человечеству потому, что 

творчество английского гения ознаменовало 
начало нового осмысления и изображения дей
ствительности. Дорог потому, что многие явле
ния мировой литературы, которые получили 
развитие в дальнейшем, в частности в послед
ние два столетия, и составили главное богат
ство литературы этой эпохи, впервые родились 
в творениях Шекспира. Дорог потому, что ни 
один писатель до него не ставил проблему че
ловека в этом аспекте — он стремился по
нять, каково место человека на земле, опреде
лить его право самому решать свои отноше
ния с миром, свои связи с окружающей сре
дой, с природой. Как правильно замечено, эти 
шекспировские открытия по менее важны и 
значимы, чем научные открытия в области зва
ний о человеке и космосе, которые принад
лежали выдающимся ученым — современни
кам Шекспира, и которые питали его творче
ство.

Шекспир дорог нам тем, что в любом из 
своих произведений он выражает не только 
любовь к миру, к жизни, по и беспокойство о 
будущем человечества, страстное желание ви
деть человека счастливым.
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Стремление понять и объяснить Шекспира 
охватило все народы мира. Его переводят, о 
нем хотят сказать свое слово и те народы, теа
тральная культура которых едва насчитыва
ет пятьдесят лет, то есть возникла только пос
ле Октября, и тс народы, которые имели свой 
театр задолго до того, как родился Шекспир.

К числу последних принадлежит и армян
ский народ.

Армения, о которой упоминается в траге
дии Шекспира «Антоний и Клеопатра»,—это 
Армения эпохи Артавазда Второго. Как изве
стно из истории, Антоний обманом взял Арта
вазда в плен и, заковав в цепи, привез в Еги
пет. И это несмотря на то, что Артавазд дру
жески принял преследуемого военными неуда
чами римского полководца, который в отча
янии пытался покончить самоубийством. Ар
тавазд, члены его семьи — женщины и дети, 
и в плену, как об этом свидетельствует рим
ский историк Дион Касий, «сохранили свое 
величие» и не склонили головы перед «цари
цей цариц». Тщеславный Антоний приказал 
отчеканить монету с изображением на одной 
стороне Клеопатры, на другой — своим с ко
роной армянских царей.

И хотя Шекспир отошел от той характе
ристики Антония, которую оставил Диоп Ка
сии, и приписал ему мировоззрение человека 
эпохи Возрождения, армянская история не 
только сохранила свидетельства о величии и 
благородстве одного и низости другого, но и 
Донесла сведения о том, что армянский царь 
писал трагедии в своей столице, городе Ар- 



ташате, ставил спектакли, в том числе и «Вак
ханок» Еврипида (об этом вспоминает и Плу
тарх), а римский полководец,— по свидетель
ству его же соотечественника,— ограбил храм 
богини Анаит и унес с собой ее золотую ста
тую.

Я уже сказал, что эта трагедия — единст
венное произведение Шекспира, в котором упо
мянута Армения. Очевидно, о нашей стране 
великий драматург составил впечатление по 
книге Плутарха, возможно, знал он и Диона 
Касия.

У Шекспира упоминаются те страны, ко
торые были завоеваны Римом. Антоний, как 
уже говорилось, преподнес Армению и ее царя 
в дар Клеопатре. Однако стечением обстоя
тельств в дальнейшем египетская царица вы
ступила против Рима. В тяжелую минуту сво
ей жизни Клеопатра назвала Рцм жестоким 
и, проклиная его, воскликнула: «Пусть сгинет 
Рим!».

Нет и не может быть согласия между силь
ным и слабым, между завоевателем и его 
Жертвой.

Что думал Шекспир об армянах, парфя- 
, нах и мидийцах — трудно сказать. Но упоми

нание их в трагедии — не одно только обра
щение к историческому событию. Этот факт да
ет повод для глубоких раздумий, и наполнить 
его вековой скорбью народа, его заветными 
устремлениями,— право, данное нам историей.
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Имя Шекспира известно армянам с XVII 

века. Согласно заявлению, которое сделал сын 
великого армянского романиста Раффи—Арам 
Раффи в Лондоне, в 1916 году, во время тор
жеств, посвященных 300-летию со дня смер
ти Шекспира, имя английского драматурга и 
его пьесы упоминались в одной армянской кни
ге, увидевшей свет в конце XVII века. Эта кни
га называлась «Цветок познания». Нет при
чины подвергать сомнению это заявление, од
нако все попытки специалистов найти эту кни
гу, остались безрезультатными.

В армянскую действительность имя Шек
спира вошло в XVIII веке—это уже факт, под
твержденный документально. Иосиф Эмин, 
°Дин из выдающихся представителен армян
ского освободительного движения, в своих ме
муарах «Моя жизнь и приключения» упоми
нает два шекспировских образа — Отелло и 
Шейлока. Более того, Эмин, по всей вероят
ности, был лично знаком с выдающимся ан
глийским трагиком, прославленным исполните
лем шекспировских ролей Дэвидом Гарриком, 
имя которого встречается в одном из его писем.

Эмин был начитанным человеком, повидав
шим свет. Из истории его жизни, полной не
обычайных приключений, встает образ чело
века, знакомого с типами и идеями Шекспи
ра н Вольтера. Повод, по которому он упоми
нает Шейлока, не дает оснований думать, что 
Эмин поднялся над традиционным осмысле
нием шекспировского образа. Однако в его 
книге одна из глав называется «Эмин — но-
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вый Отелло». Автор рассказывал миссис Том
сон и ее юной дочери о своей жизни, полной 
опасностей и подвигов, и девушка слушала 
его так же поглощенно, как Дездемона. Не 
надо искать какого-то другого смысла между 
строк Эмина — он хотел лишь сравнить сход
ные ситуации. Однако невольно напрашивает
ся параллель между судьбой мавра и Эмина. 
И Эмин стучался в чужие двери, и ему приш
лось подвергать себя опасностям и лишени
ям, и всюду им двигала неугасимая надежда 
видеть свой народ свободным.

Первоначально имя Шекспира упомина
лось у нас от случая к случаю. Не было еще 
попыток углубленного изучения его творче
ства. В основном повторялось то, что говори
лось и писалось на Западе. И только впослед
ствии интерес к Шекспиру превратился в сво
его рода жизненную необходимость. Творче
ство его наряду с другими факторами спо
собствовало формированию национального со
знания армянского народа. Поэтому в высшей 
степени интересно проследить, как творения 
английского драматурга проникали в сферу 
художественного мышления и идейных иска
ний наших не столь далеких предков. Позна
ние этого художественного гения, вернее, про
цесс и формы этого познания могли бы стать 
объектом специального исследования, но я не 
могу здесь этим заниматься.

В первой половине XIX столетня имя Шек
спира часто упоминается в литературе по раз
личным поводам. В дальнейшем делаются пер
вые попытки понять и по-своему истолковать 
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драматурга. Армянская общественная мысль 
не осталась равнодушной к Шекспиру. Со вто
рой половины XIX века многие армянские пи
сатели и публицисты обращались к Шекспиру. 
Но истоки этого интереса надо искать в об
щественной жизни начала века.
... И у нас были люди, выступавшие против

от

Так, перелистав страницы ПОСВЯ^Я”°Г° 
Шекспиру журнала «Европа», выходи 
Венеции в 1847 году, убеждаешься, что при
чинами отрицания Шекспира были его ; 
кратизм, народность его произведении.

Но так думали единицы, их слабые голо
са тонули в восторженном хоре п°1к онп\1а 
Шекспира, первым среди которых т 
из Нового Нахичевана — Саркис ТигРан ’ 
студент Московского университета.■ $_
лу он написал и двумя годами позднее _ 
ликовал историю мировой лраматури .
античной эпохи до начала XIX века В этом 
труде несколько страниц посвящено 1» 
РУ- В армянской действительное •’
первый опыт критического анализ тИГпа-
аиглийского драматурга. По словам Тигра 
няна, Шекспир - поэт, получивший 
признание, властитель дум, его 14 0_
ный авторитет основан ՝на спосо 
пикать в глубины человеческой ду ,’ азии 
гатстве и красочности языка, ЯРКС)1 ‘ Шек-

Все те, кто писал после Тигр ‘ поикав 
спире, присоединились к его мне ска.
ему силу непререкаемой истш 1^. '* пи_
зать, что выдающиеся армянские < * У 



тали особую любовь к Шекспиру. Они прекло
нялись перед ним.

Одним из восторженных поклонников Шек
спира был выдающийся деятель армянской 
литературы 60-х годов, поэт и публицист Ми
каэл Налбандян. Будучи в Лондоне, он не раз 
имел повод посещать исторические места, свя
занные с именем Шекспира, которого он на
зывал «гордостью английского театра», «ве
ликим волшебником поэзии». В своих стра
стных публицистических выступлениях он ча
сто обращался к Шекспиру, вспоминал Гамле
та, в частности то, что он называл свою роди
ну тюрьмой.

Не случайно, конечно, что Налбандян, ко
торый был не только поэтом, ио и видным де
ятелем русского освободительного движения 
60-х годов, другом и соратником Герцена и 
Огарева, обратил особое внимание на эту 
мысль Гамлета. Гражданин, живущий болью 
своего угнетенного народа, революционер, по
святивший себя борьбе за освобождение ро
дины, он лучше, чем кто-либо другой, пони
мал, что царская Россия — «тюрьма народов».

Перелистав недавно найденные средн бу
маг поэта Иоаниеса Иоаннисиана тетради, по 
всей вероятности, записи его лекций, прочитан
ных им в начале века, можно понять, какое 
глубокое знание Шекспира обнаружил армян
ский поэт — не только того, что было создано 
нм самим, но и всего, что было написано о 
нем. Это было и освоение всего созданного 
шекспироведением до него, и одновременно 
ю



защита того Шекспира, который дорог наше
му современнику.

Когда писал Иоаннисиан о Шекспире — 
неизвестно. По одному предположению — в 
90-х годах, другому — после 1905 года. Изу
чение материала говорит в пользу последней 
Даты. Это уточнение, кроме специального ин
тереса, имеет и другую ценность — определив 
Дату, можно выяснить также, какое воздей
ствие оказало время на понимание творчест
ва Шекспира. Если есть в этом мнении про
тиворечия, рожденные самой эпохой, то есть 
и сознание, что человек — самое сильное су
щество, и это сознание, которое согревает че
ловеческие сердца, внушает веру в будущее, 
Рождено творениями английского гения. Сло
ва армянского поэта о творчестве Шекспира 
Должны были звучать как боевой клич в то 
время, когда народы поднялись на борьбу за 
лучшую жизнь. Если же «после 1905 года» оз
начает поражение революции, мрачную эпо
ху, когда отчаяние охватило все слои обще
ства, то вера в человека, в его силы, которую 
выразил Иоаннисиан, приобретает еще боль
шую ценность как своего рода оружие против 
безверия и отчаяния.

Шекспир занимал совершенно особое место 
в духовной жизни армянского поэта Ованеса 
Туманяна, во всей системе его художествен
ного мышления. Не было другого писателя, 
который имел бы такую власть над Туманя
ном. В творчестве Шекспира он видел страда
ния души, живущей высокими помыслами, но 
Угнетенной и несчастной. Примечательно, что
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Гамлет был для Туманяна героем, который 
борется за то, чтобы «восстановить распавшу
юся связь времен, сделать людей счастли
выми».

Поэт, который судил о людях и жизни по 
законам народной мудрости, мысль которого 
была направлена на свершение добра, а взгляд 
имел свойство охватывать все сущее, ви
дел в действительности, изображенной Шек
спиром, неправедность, несправедливость, зло, 
которые так же были всесильны во времена 
Туманяна, как и в эпоху Шекспира. Поэтому 
Шекспир для Туманяна — не только свет, ко
торый освещает пути к литературе грядуще
го, но и проникающий в самую суть бытия 
пророк, который видел֊ и мелкие пороки лю
дей, и то зло, которое останется на земле веч
но, если человек, могущий быть таким же пре
красным и совершенным, как окружающая 
его природа, не восстанет против всего того, 
что отравляет жизнь.

И когда размышляешь, чем был Шекспир 
для армянских писателей, то невольно возни
кает вопрос — а чем только он не был: и шиг 
рокое, многостороннее изображение жизни, и 
самое глубокое проникновение в человеческие 
характеры, особенно во внутренний мир лю
дей, возвеличение человека и человечности, а 
главное неоспоримое подтверждение той мыс
ли, что писатель, самым тесным образом свя
занный со своим временем, может сохранить 
свою силу н воздействие и века спустя. И, на
конец, ту истину, что общечеловечно то, что 
национально.
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Первые опыты переводов шекспировских 
пьес, сначала только в отрывках, на армян
ский язык, относятся к 20-м годам XIX столе- 
тия- В индийской армянской печати («Штема- 
Ран» ц др.) появились переводы фрагментов 
из Шекспира — комедий «Два веронца», «Сон 
п летнюю ночь». В отрывках переводил Шек
спира также Мкртич Эмин — из «Ромео и 
Джульетты», «Антония и Клеопатры» и дру
гих пьес, Месроп Тагиадян — из «Юлия Це
заря» (речь Брута)- Если индийские армян- 
ские публицисты обращались к Шекспиру, что- 
°Ь1 придать своим мыслям большую убедитель
ность, использовали его афоризмы, остроумные 
Диалоги, то Эмин и Тагиадян стремились оз
накомить армянскую молодежь с лучшими об
разцами мировой литературы.С 50-х годов начинаются переводы пьес 
Неликом. Первый шаг был сделан в Смирив. 
^Десь в 1853 году Арам Тетеян перевел «Ко
медию ошибок». г „опппРКОМ по-

Тетеян был обРа]ова‘"'“е Со’своим ’бра- 
Этом и переводчиком, в*1е сложил осно- 
ТОМ он открыл ™пографи ел „а армянский 
вы издательского дела, пер' Ленн‘й> в том
язык ряд литературных пр •֊ ։>> комедии
числе сказки «Тысячи и одн ’ т՝етеяна,
Мольера. Большую роль в ՝ встреча с 
увлеченного Шекспиром, сь р• <, „с>>' кото- 
редактором журнала Р Европы и
рый видел в различных 11 ' Шекспира.
Америки постановки мной необычайно
Эти спектакли произвели на него неоо 13



сильное впечатление, воодушевленный, он пи
сал: «Я мечтаю, чтобы и наш народ был знаком 

с сочинениями этого автора и имел их переводы, 
сила и мудрость его произведений изумляют 
не только его соотечественников, но и иностран
цев, нет ни одного европейского языка, на кото
ром он бы не звучал». И вот Тетеян на себе ис
пытал воздействие этого увлечения. Из Шекс
пира он перевел также «Венецианского купца», 
«Ромео и Джульетту», «Юлия Цезаря» (не 
полностью).

За Тетеяном появился целый ряд перевод
чиков Шекспира — Геворг Чмшкян, Ариста- 
кес Касканднлян. Сенекерим Арцруни. Сте- 
панос Малхасян в студенческие годы, не зная 
английского, но используя немецкие, француз
ские и русские переводы, перевел «Короля 
Лира», потом «Макбета». Молодой филолог 
подходил к переводам Шекспира с научных 
позиций. Геворг Башинджагян уже перевел 
несколько пьес Шиллера, когда приступил к 
переводу «Венецианского купца». И, наконец, 
знаменитый художник Вардкес Суренян пе
ревел с оригинала «Ричард Третий», «Винд
зорские кумушки», «Сон в летнюю ночь». Пе
ревел он также «Отелло», «Юлий Цезарь» и 
«Король Лир», но из этих переводов сохрани
лись лишь небольшие фрагменты. Средн пе
реводчиков Шекспира были — Амиран Манди- 
нян, Ованес Абелян, Армен Арменян, Ваан Те- 
кеян, Гарник Фндклян, Месроп Нубарян, Ма
тильда Багдасарян, Ваан Тотовенц, Ваграм 
Терзибашян, Ваграм Папазян и многие дру
гие. Особо надо упомянуть советского армян-
14



СКОГО поэта Хачика Даштенца, который, по
святив себя цели перевести на армянский яз 
всего Шекспира, перевел уже двенадна 
его, в том числе «Тимон Афинский», « ‘ Ь
Третий», «Антоний и Клеопатра», «Юлии ие- 
зарь», «Комедия ошибок», «Двенадна 
ночь», «Укрощение строптивой», «Кориолан» 
и др.

Стремление переводить
Да не иссякало у армян. М“° более удач- 
приняли участие в этом деле, , одн * проПаЛп
ио, другие — менее. Но их у * оПачитель- 
Даром. Многие переводы не и свое время
ной художественной ценносп , 
сыграли положительную РОД1’- Пеоеводчи-

Из многочисленных аРмя«^л"нРЕго не
кое Шекспира особо выделяе „стопическую 
реводы, сыграв значительную 
роль, не утратили и еще долго не утратят 
лы художественного воздеистви _^с Масеян.

Имя этого переводчика ппппобно оста- 
Считаю необходимым бол ДР асеяна, 

повиться на жизни и деятедв"°^ "ов а так- 
так как никто из его предшественников^ 
же современников и последо
жет с ним сравниться. «Шекспир

Ованес Туманян г°вор ’ 1 ления сте- 
превратплся в мерило для какой-нибудь 
пени развития иаРод°тВ- пира — значит, он народ не переводит Шекспира __ значит, 
невежественен, если не понимае ,



неразвит, если какой-либо язык не может ов
ладеть им, — значит, он немощен».

Это было написано в 1896 году по поводу 
опубликования первого масеяновского пере
вода из Шекспира — «Гамлета». Снова пов
торив ту же мысль, Туманян подтверждает: 
«с этой точки зрения мы можем утверждать, 
что сделали шаг вперед» и, обратившись не
посредственно к переводу Масеяна, он продол
жает — «это взлет, неожиданный взлет».

Если даже считать, что предшественники 
своими переводами подготовили почву для Ма
сеяна, разница между ним и ими так велика, 
что его переводы нельзя рассматривать как 
переход от одной ступени развития к другой, 
пусть даже и более высокой. Это в самом де
ле был взлет, взрыв, который хоть и ожида
ется. по который всегда наступает неожидан
но, внезапно, вдруг.

Огромно расстояние между Масеяном и 
его предшественниками, но зато он заметно 
сократил для своих последователей путь к 
Шекспиру.

Ованес Масеян прожил шестьдесят семь 
лет (1864—1931). Жизнь его была полна при
мечательных событий. Обо всем рассказать 
здесь невозможно. Остановлюсь лишь на двух- 
трех фактах. Родился он в Персии. Учился в 
Тегеране, потом — Тавризе. Продолжил обра
зование в Париже.

Масеян был дипломатом. В течение мно
гих лет о,н занимал высокие должности в по
сольствах и, вопреки принятому в Персии обы
чаю, по которому чужестранец, и то не мусуль- 
16



бы сказать и так — Да

мании, не может представлять Р пос. 
другим государством, был полное *и0 
лом Персии в Берлине, Лондоне 1 •

Служба не только принесла Масеяну ела у 
и почет, но и дала такие нривиле ’ край- 
редко удостаивался немусульман , 
ней мере в Персии. И тем не менее еи^ имя 
прославилось в истории \ благодаря
не завоеванными им по 1ес . - , можно была 
переводам Шекспира. О€Н получил
широкое признание, но в аР^ян^1^'։ ^ак под
дельности он обессмертил свое имя как 
помойный Представитель англииско

Первый перевод Массяна "Г ^Гаг^д появ- 
։ вышел в 1894 году. 3^]е^Каа в^м это попра
влялся новый пеРеВ^<¥Льетта»։ «венецианский 

вптся», «Ромео и Джулье , иотвепть века, 
5?купец», «Король Лир». СЦ\ я1, опубликовал

1921 — 1923 гг„ в Вепс Мам „ <<-Веиециа11.
Два своих перевода переработав
СКИЙ купец», «0Ре1|11ЫМ.1Я0,Хтал также два 
ИХ. Одновременно он ' „ «Макбет». Как
других перевода — «Ч ‘‘‘ пабота Массяна 
выяснилось в дальнеиш ’ ( не ограничи- 
над переводами Шекспира - • были об-
лась. После его смерти в 6}м5%Ант01111й и 
наружены и другие пеРввол 11ИЧеГО», «Буря», 
Клеопатра», «Много ш\. } Вместе с ними «Юлий Цезарь», ,<<КоР"Олап»р „ дауль. 
П переработанный пер а вЫшли в свет
етты». Последние три пед__
несколько лет назад

Тегеране.
17
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Остальные еще не опубликованы. По свиде
тельству первого биографа Масеяна, шесть 
его переводов — «Тимон Афинский», «Зим
няя сказка», переработанные «Король Лир», 
«Как вам это понравится» и два других не
известных нам перевода, утеряны. Следова-; 
тельно, Масеян сделал не семь переводов из 
Шекспира, как считалось до сих пор, а четыр
надцать: двенадцать из них сохранились, два 
утрачены.

По некоторым данным, Масеян переводил 
и на персидский язык. Этот факт нуждается 
в дополнительном исследовании. Возможно, 
что Масеян, уже опытный переводчик, помогал 
взявшемуся за трудное дело перевода Шек
спира на персидский язык Наср-Ол-Молки. 
Но более вероятно, что он делал переводы 
для Насреддин-шаха. Если он переводил для 
шаха Дюма, Лотти, Диккенса, почему бы ему 
не перевести Шекспира? —

Искусство перевода — очень трудное дело. 
Порой непреодолимо трудное. Но и необходи
мое, чрезвычайно необходимое. Хороший пере
вод может открыть путь к богатству, имя ко
торого в одном случае Шекспир, в другом — 
Гете. Переводить трудно с любого языка. Хо
роший перевод сохраняет индивидуальность 
автора и в то же время звучит так естествен
но, органично, как если бы это не был пере
вод. Особенно же трудно переводить Шекспи
ра. И не только потому, что это Шекспир. И 
не потому, что в пьесах его множество тем
ных мест. Это само по себе. А потому, что ан
глийский язык — и это вы знаете лучше 
18



меня,— чрезвычайно богат синонимами. И ес
ли переводить по словарю, то можно утратить 
автора. Но если постараться проникнуть в са
мую суть произведения, не нарушая при этом 
его художественной цельности, то всегда мож
но найти верное и точное слово. Этот язык, 
как известно, изобилует выражениями, кото
рые невозможно перевести- буквально.

Переводы Масеяна, как по верности ори
гиналу, так и по художественному совершен
ству, признаны классическими. Хоть и много 
лет прошло с тех пор, но никто после Масси
ва не решается перевести «Отелло» или «Гам
лета», «Венецианского купца» или «Макбета». 
Масеяну удалось завоевать Шекспира, сде
лать его нашим, армянским. Он питал надеж
ду, что «в будущем более талантливые армян
ские переводчики точнее воспроизведут шек 
спировскую мысль», и с присущей ему скром- 
востыо утверждал, что ему удалось «зало
жить лишь основы этого дела». Мне кажется, 
и так думают все армянские шекспироведы, 
что Масеян заложил не только фундамент 
гРапдиозного здания, но и воздвиг его первые 
этажи.Шекспир предстал во всем своем величии 
Перед армянским читателем только в псрев; 
Дах Масеяна, только благодаря им он впер- 
Вь>1е постиг всю глубину мысли англииск 
Драматурга, проник в мир изображенных • 
чувств и ощутил их силу, благородство, ве.
чие.Масеян был убежден, что перевод может 
считаться совершенным только в то. » у



если переводчик по возможности не отходит 
от «буквального смысла оригинала, не жерт
вуя в то же время его духом и идеей».

И в самом деле, достаточно перелистать 
«Гамлета» и «Отелло», «Венецианского куп
ца» и «Макбета», чтобы понять, как точно 
воспроизводит Масеян дух и смысл ориги
нала.

Переводы Масеяна ознаменовали новую 
ступень в развитии армянского переводческо
го искусства. И наверное, ему бы не удалось 
достичь этой ступени, не обладай он некото
рыми существенными чертами.

Масеяновские переводы Шекспира свиде
тельствуют о его страстной, безграничной люб
ви к Шекспиру. Это та всепоглощающая лю
бовь, которая, будучи принадлежностью ис
тинного таланта, дает человеку силы сделать 
недостижимое до ст и ж и м ы м.

И не только любовь, но и поэтический та
лант проявил Масеян. И не просто дар выра
жать свои мысли в рифмах. Он был поэтом, 
одним из тех людей, для которых мыслить об
разно, смотреть па мир глазами поэта настоль
ко органично, естественно, что лишить их этой 
возможности — значит отнять у них душу, 
самую жизнь. Когда читаешь фрагмент пе
реводов Масеяна, написанный в стихах, не 
возникает сомнения в том, что перед тобой 
истинный поэт, который мог бы стать наравне 
с известными армянскими поэтами.

Но чтобы достичь этого «чуда» искусст
ва — мало быть поэтом. Надо было быть так
же ученым. Надо было знать Шекспира, изу- 
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J J J
Иметь^0՜ nP04IITa'i'b асю литературу о нем и 
дах собственное мнение о различных взгля- 
на ’ I0P0JI взаимоисключающих друг друга, 
ях. На*ПЬ1г меСта в шекспировских трагеди- 
Дове Д° °Ь1ЛО $ыть высоко образованным че- 
Hoft при, п в то же вРемя. личностью, наделен- 
смо стельностью и волей, способной, не
сти Т^Я На все тРУДности и препятствия дове- 

начатое дело до конца.
>кениеТЬ1Ре из масеяновских переводов, спаб- 
СвИдрЬ1е его пРеДисл°вием и комментариями, 
ленн ТельствУют о его великолепной осведом- 
t0°Ct”? °^ласти шекспироведения. И не 
Ест/ ° освеД°мленности, но и м}'дрости. 
Сг1ип В масеяп°вских комментариях к Шек- 
вИт| V одиа Деталь, которая позволяет соста- 
До впечатление и о его гражданском облике, 
«g таточно вспомнить пример, связанный с 
Ху Нецианским купцом». Характеризуя эпо- 
Оц ек<֊՝пира, в частности тот период, когда 
уц взялся за создание «Венецианского купца», 
к,а։Сеян на исторических фактах показал, ка- 
с е Широкое распространение получил антй- 
{JaMllTlI3XI в то время в Англии. И, несмотря 
р0 Эт°> Шекспир создал произведение, кото- 

по мнению Масеяиа (и это абсолютно
г^Рно), содержит «прославление еврейско- 

правосудия». Масеян не с теми шекспиро-
«м*аМИ ” актеРами> которые подчеркивали 
во./.н,тельность Шейлока, его хитрость и кро-

Дпость». Здесь, в этом кратком изло- 
я не имею возможности подробно ос- 

Ло ппливаться па этом вопросе, хотя он дает 
С°Д к серьезным раз.\։ышлениям. Но об од-
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ном обстоятельстве я должен сказать непре
менно. Масеяна восхищала человечность Шек
спира и вместе с ней — мужество, с которым 
он дерзал защищать эту человечность в эпо
ху, когда высокие идеи гуманизма были по
праны, и стать на их защиту — значило с без
умной отвагой противопоставить себя офици
альном}' мнению и разъяренной толпе. Вывод 
ясен. Гений предпочитает подвергнуться опас
ности, нежели предать истину. И Масеян ис
пользует удобный повод для того, чтобы сде
лать необходимые обобщения, «Венецианский 
купец», в частности его широко известная сце
на («Да разве у лица нет глаз») — самый 
красноречивый протест против расовых пред
рассудков. Не было ли в этих словах, кроме 
защиты еврейского суда, иного, обобщающе
го смысла? Не выражали ли они его собствен
ное понимание национальной трагедии? Не 
вспомнил ли переводчик о тех ужасных не
счастьях, которые обрушились на его родной 
народ в 1915 году? Кстати, отметим, что в 
1915 году Масеян был чрезвычайным послом 
в Берлине. И ему, как дипломату, многое 
должно было быть известно.

Широкая эрудиция Масеяна, это неотъем
лемое качество ученого, и его художественное 
чутье, без которого немыслим поэт-переводчик, 
опирались на достижения мировой культуры. 
Владея несколькими языками — древним и 
новым персидским, арабским, немецким, рус
ским, турецким, французским, английским, он 
имел возможность познакомиться с историей 
шекспировских переводов во многих странах. 
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Будучи германистом, он хорошо знал пере
водческий опыт Шлегеля, которым немцы гор
дятся до сих пор. Неизвестно, знал ли Масеян, 
который был послом в Японии, язык этой 
страны. Однако трудно предположить, чтобы 
ему не были знакомы переводы Цупучи Шоио. 
Возможно, он знал и самого переводчика, ко
торый был современником Масеяна и в годы 
его пребывания в Токио жил там.

Многие переводчики, не умея преодолеть 
трудности перевода Шекспира, представляли 
ег° односторонне, очищали его текст от так 
называемых «вульгарностей», стремясь сделать 
из него этакого благопристойного автора с ро 
мантическими порывами. Такие факты были 
не только в армянской, но п в русской и евро
пейской переводной литературе. И не только 
п переводной литературе. Так думали и неко
торые литературоведы и критики, мнение ко 
торых с течением времени получило силу не 
пререкаемого авторитета. Одним из са‘^Ь1^ 
Ранних представителей этого направления . 
соотечественник великого драматурга Д^1 
Драйден, которого обычно называют «о• 
английской критики». Как известно, Др 
был поэтом, драматургом и в своем ТВОР*1(՜ 
Ве придерживался принципов классици 
ской драматургии. Он высоко ценил 
Ра, с которым, по его мнению, никто не м - 
Жет сравниться, однако одновременно он У 
Перждал, что его гений проявляется ‘ 
ко странным образом, он часто_лне 
П искусства... И трудно сказа™ атков 
больше — достоинств или нед с



Это было сказано еще в 1667 году, то есть 
спустя почти пятьдесят лет после смертК 
Шекспира. , ... .... •

Это мнение в. дальнейшем нашло отклик 
как в европейской, так и в русской и армян
ской литературе, и источником его был Драй
ден. Он первый попытался представить чита-| 
телю и зрителю Шекспира «исправленным», 
«очищенным», «благообразным». Драйден рб'\ 
работал «Антония и Клеопатру» в духе трие
динства классицистической драматургии и из
менил даже название трагедии — «Все для 
любви». Тот же опыт он проделал с «Бурей».

За Драйденом последовал француз Дюси.
Стремление иметь «благообразного» Шек

спира со временем стало просто необходимо
стью. Хотя опыты Драйдена и Дюси не пов
торились, однако попытки освободить гения 
Альбиона от его плебейской сущности продол
жались, правда, в ином духе. Одним из прояв
лений этого стремления было создание в 20-х 
годах прошлого столетия «Семейного Шекспи- ! 
ра». Речь идет об издании Томса Броудли. В 
свое время это издание встретило хороший 
прием. Вот его полное название, которое само । 
по себе достаточно красноречиво: «Шекспир 
для семейного чтения, где к оригиналу ничего 
не добавлено, но пропущены слова и выраже
ния, которые из соображений благопристой
ности не могут быть громко произнесены в се
мейном кругу». Думается, пет надобности в до
полнительных объяснениях. II после всего это
го стоит ли удивляться, что в течение десяти
летий это мнение, получившее силу традиции,
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превратилось в общественный предрасс}' ,
оказало свое воздействие՜ н на переводчик . 

Были и такие переводчики, которые
лись спустить Шекспира с неба на земл ,
шив его поэтичности. „ в обоих Слу-

И то и другое — .
чаях Шекспир — не Шексп։ р. ль1ПО не- 

И в армянской действительное непОсле- 
мало людей,, которые жаловал сь ..а н 
Дбвательность, неоднород» изысканным
новских переводов — Ряд^ми.гпьгарные, ило- 
языком простая речь, ишиД‘ рЯде посмертных 
Шадные выражения. II во г I былп сдела- 
изданий масеяновских пер ать сг0 стиль, 
ны неудачные попытки ипвед иода> посвяшен- 
Исследования последнею 1 английские, 
ные языку и стилю Шеке““Р^’ Д11ЛП, насколько 
так и русские, еще раз и Д 1ТК11 пересмот-
был прав Масеян, И что все . па неудачу. 
Реть его были заранее ° Р_ язь1ку драматур- 
Шексппроведы доказали, ч стилистическая 
га свойственна осознан! ^ак выразить- 
«Двойственность»,- если мо 4 пптературно- 
ся. и причины этого оыли ‘^ск11‘с так п об- 
театральиые, то есть эсч чт0 он
Шественные. Величие Масс * в я понял и
еще в 90-х годах прошлого сто. ла г0-
осознал то, чего научная мысль
Раздо позже. . прпевддчиков су-

Масеян в чиёле немногих персв^и
Мел в своих переводах оСЛ . му>>. Это явилось 
бесному» Шекспиру, и <<3 торой была зало- 
большой победой, основа столстия. Но с°~ 
Шена в 90-х годах прош.7 25



вершенное выражение она получила в начале 
20-х годов нашего столетня, когда один за дру
гим вышли четыре отредактированных пере
вода Масеяна. Речь идет о венском издании 
масеяновских переводов. Два «разных» Шек
спира в его переводе утратили различие, об
ретя единую художественную цельность, ко
торая присуща самому оригиналу. Таким об
разом, Масеян сумел не только понять и осоз
нать стилистическое своеобразие великого дра
матурга, но и художественно верно воспроиз
вести в переводе это своеобразие.

Шекспир известен как творец самых раз
личных человеческих характеров. Масеян су
мел сохранить эту разносторонность, достиг
нув такой индивидуализации языка шекспи
ровских героев, которая редко встречается в 
переводной литературе. Многочисленные герои 
Шекспира предстают в переводах Масеяна та
кими же скульптурно выразительными, как и 
в оригинале, такими же полнокровными, яр
кими и впечатляющими. Можно только удив
ляться тому, как переводчик, следуя за авто
ром, перевоплощается в различных героев, 
раскрывает всю ту неповторимость, которую 
каждый характер приносит с собой в этот мир.

Масеян так перевел Шекспира, что он стал 
собственностью армянской литературы, он так 
звучал по-армянски, что читатель, забыв о том, 
что читает перевод, воспринимал произве
дения Шекспира как легенды Туманяна и со
неты Теряна. И иа мгновение могло показать
ся, что Шекспир писал на армянском языке. 
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Если бы Шекспир писал па армянском, он пи
сал бы так, только так.

В процессе перевода Масеян руководство
вался одннм-единственным принципом — он 
стремился найти в армянском языке такие сло- 
Ва и выражения, которые соответствуют шек
спировским п которые наиболее близки ори
гиналу. Следуя этому принципу, переводчик, 
как ясно из современных исследований, не 
Мог удовлетворяться армянским литературным 
языком 90-х годов. Поэтому он был вынуж
ден обратиться к грабару, к богатой сокро
вищнице народного языка, к словам, когда-то 
$Ывщим в употреблении, но преданным заб
вению. Мало того, он вынужденно занялся 
Словотворчеством, создавал новые словосоче
тания, обороты, использовал выражения, бы- 
тУющие в диалектах, но не вошедшие в литера
тУрный язык. Обладая исключительным вку
сом к слову, или, вернее — языковым чутьем, 
Засеян умел выбирать точное, единственное 
Слово. Поэтому, когда читаешь Шекспира в пе
реводе, возникает уверенность, что ни одно 
слово нельзя заменить другим.

Масеян не только достиг своей цели — соз- 
лал армянского Шекспира, но и своими Пере
сами дал толчок развитию армянского лите

ратурного языка. Николай Марр с удивлеии- 
писал: «Благодаря Масеяну армянский аш- 

арабар, который был еще в детском возрасте. 
Достиг такого богатства и гибкости, что сумел 
тать на одну ступень с языком Шекспира — 

Язык маленького исстрадавшегося народа по- 
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дружился с языком великого цивилизованного 
народа».

Для того, чтобы оценить переводы Масе
яна, недостаточно хорошо знать английский. 
Надо знать и другие языки — немецкий и 
французский. Но в первую очередь—обязатель
но немецкий. Самое поверхностное сравнение 
с переводами Шлегеля, которые считаются 
равноценными оригиналу, позволяют понять 
и правильно оценить переводы Масеяна. Ар
мянскому исследователю, владеющему не
сколькими европейскими языками, предстоит 
сравнить переводы Масеяна с другими пере
водами. И тогда подтвердится основанное на 
научной интуиции предположение, что зна
чение деятельности Масеяна выходит за рам
ки национальной культуры.

Пусть не покажется это утверждение пе
реоценкой роли и значения переводной лите
ратуры. Ведь известно, что такова была судь
ба переводов Шлегеля. Его слава вышла за 
пределы Германии. Англичане всегда были не
довольны французскими переводами Шекспи
ра. Питер Брук жаловался на несовершен
ство французских переводов, которое, по его 
словам, мешает сценическому воплощению 
произведений Шекспира. Об этом с неменьшей 
категоричностью сказал один из выдающихся 
представителей французского театрального ис
кусства Жан Луи Баро в своем докладе 
«Франция и Шекспир», прочитанном в Шот
ландии. По его словам, перешедший через Ла- 
манш Шекспир стал жертвой варварского чле
новредительства. Он считает, что язык вели
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кого англичанина, который являет собой чу
десный сплав прозрачной прозы и проникно
венной лирики, на французском утратил свое
образие и яркость1. Отмечу также, что «Гам
лет» в переводе Андре Жида, по мнению мно
гих, выгодно отличающийся от переводов Гю
го, Швоба, Копо, открывает новую страницу 
в истории французских переводов Шекспира.

1 Недавно мне пришлось видеть бостонское издание 
Перевода Андре Жида, во «Вступительном письме» он 
Пишет почти то же самое. По мнению Жида, француз
ские переводы неблагозвучны, лишены ритма, в них 
отсутствует вдохновение, жизнь (Andre Gides Station 
°1՜ Hamlet). Это издание, в котором английский ориги
нал и французский перевод помешены рядом страни
ца к странице,—свидетельство необыкновенной удачи 
Переводчика, заинтересовавшей даже соотечественников 
Шекспира. А как верно отметил Джастен О. Брайен, 
Работа переводчика редко вызывает интерес в оригиналь
ной литературе.

В 1916 году, в 300-ю годовщину смерти 
Шекспира, Масеян был приглашен в Лондон 
и произнес там блестящую речь. Наверное, ан
гличане знают, сказал он, что он перевел Шек
спира, но как — им неизвестно. Между тем, 
в этой области можно сделать немало плодо
творных исследований, если бы данной темой 
заинтересовался английский армеповед, зани
жающийся также шекспироведением.

О Масеяне можно говорить очень долго. 
О нем надо написать книгу, которая еще, к 
Сожалению, не написана. Книгу глубокую, 
Многостороннюю. И поскольку армянская шек-
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спириана богата и другими именами, я дол
жен завершить свое слово, посвященное Ма- 
сеяну, чтобы перейти к армянскому шекспи
ровскому театру. Но перед этим я хочу еще 
раз вспомнить слова Туманяна, что появле
ние Масеяна ознаменовало взлет нашего пе
реводческого искусства.

Я бы не хотел, чтобы вы получили впечат
ление, будто Масеяп достиг своей цели, меняя 
Шекспира, приспосабливая его к себе, своему 
мышлению, своему вкусу. В том-то и дело, 
что гений Масеяна остался верен Шекспиру, 

то есть сохранил его мысль, характерные черты 
его индивидуальности, его голос со всеми 
нюансами, художественное мышление, одним 
словом, сохранил его сущность, то, что назы
вается творческой индивидуальностью, прису
щей только данному писателю. И никому дру
гому. Принципы, которыми руководствовался 
Масеяп в своих переводах, приближаются к 
современным требованиям переводческого ис
кусства. А оно требует так слиться с индиви
дуальностью переводимого автора, чтобы лич
ность переводчика не давала о себе знать, не 
забегала вперед, не опережала автора, пере
водчик по возможности должен перевопло
титься в автора, воспроизвести не только его 
мысли, художественные приемы, но его жесты, 
улыбку. И не надо бояться того, что такого 
рода перевод может обезличить переводчика. 
Такого еще не бывало. Если переводчик та
лантлив, то талант автора нс сковывает его, 
а наоборот, окрыляет. Искусство переводчика, 
так же как и искусство актера, целиком зави- 
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сит от материала. Так, высшее достижение ак
терского творчества не в отклонении от замыс
ла драматурга, а в полном слиянии с ним, в 
абсолютном подчинении ему. Таково и искус
ство переводчика, для которого наивысшая 
Удача — подчиниться автору, слиться с ним. 

Это сказал Корией Чуковский.
Я на память привел его высказывание. Я 

не мог его не привести, потому что когда я 
впервые прочитал эти слова,— а это произош
ло в начале 40-х годов,— я тотчас вспомнил 
Масеяна. Я ..очень пожалел о том, что Чуков
ский, этот большой теоретик перевода, не знал 
армянского языка и не имел возможности по
знакомиться ,с переводами Масеяна. Поэтому, 
Повторяю, надо писать о Масеяне. И так пи
сать; чтобы было понятно и неармянам — 
Русским, французам, и в первую очередь ан
гличанам.

В том году, когда человечество отметило 
400-летие Шекспира, исполнилась еще одна 
Юбилейная дата — столетие со дня рождения 
Засеяна. Случайное совпадение, конечно. Слу
чайное совпадение также и то, что они оба ро
дились 23 числа, один—в апреле, другой—в 
Феврале. Но для нас имя Масеяна так тесно свя
зано с Шекспиром, что в этом совпадении мы 
Видим символическое выражение той прекрас
ной связи, благодаря которой мир Шекспира 
открылся нашему народу.

Масеян как переводчик, как автор шекспи
ровских переводов, совершил такой большой 
Подвиг, что считать его самым лучшим армян
ским переводчиком неверно, неверно и не до



Ованес Масеян





СпрануГнн в роли Гамлета



Карапет Галфаян в роли Гамлета



статочно. Место Масеяна — рядом с выдаю
щимися деятелями армянской культуры.

Какие общие выводы можно сделать отно
сительно этой области армянской шекспири- 
аны?

В армянской действительности стало необ
ходимостью переводить Шекспира, несколько 
раз возвращаться к одной и той же пьесе. До
статочно отметить, что «Гамлет» переводился 
четыре, можно даже сказать, пять раз, «Отел
ло»—четыре раза, «Антоний и Клеопатра»— 
пять, «Ричард Третий» — четыре, «Король 
ЛИр>> — шесть раз. Шекспир переводился не 
только на грабар и ашхарабар, не только на 
западноармянский и восточноармянский, по 
и на различные диалекты. И это, несомненно, 
способствовало тому, что Шекспир завоевал 
широкую народность.

Если составить карту с обозначением горо
дов, где переводились произведения Шекспира, 
то мы увидим географические пункты, отстоя
щие друг от друга на огромном расстоянии— 
Калькутта, Москва, Венеция, Смирна, Тифлис, 
Каир, Петербург, Париж, Баку, Константино
поль. Вена, Тегеран, Бейрут. И, наконец — 
Ереван.

Это дает повод к примечательным раз
думьям. Армяне, рассеявшись по всему свету, 
г те бы ни были, обращались к Шекспиру, и 
всегда среди них находился хоть один, кто 
брат в руки перо для того, чтобы английский 
гений зазвучал по-армянски. И как я уже ска
за т эти переводы делались не только с целью 
ознакомить армян с великим Шекспиром, это, 
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само собой, он» служили и более высокой це
ли — сплочению лишенных родины армян 
вокруг идеи национального едш.ения.

2

Шекспир впервые был поставлен на армян
ской сцене в 60-х годах прошлого столетия.

Первый опыт принадлежал венецианским 
мхнтаристам: ученики и преподаватели учи
лища Мурад-Рафаелян в 1864 году постави
ли «Макбета», но не в оригинале, а в перело
жении Дюси, который, как известно, исковер
кал не только эту трагедию великого англий
ского драматурга, но «Гамлета», «Короля 
Лира», «Отелло», «Ромео и Джульетту». Фран
цузские зрители долгое время знали Шекспи
ра только в переложении Дюси. С этими пе
реложениями выступал на сцене великин Фран
суа Тальма. В России Шекспир также стал 
Известен в этих переложениях Дюси, и имен
но они ставились на сцене до 20-х годов прош
лого столетня. И нет ничего удивительного, 
что мхитаристы связались с Шекспиром через 
Дюси, поскольку они стояли на классицисти
ческих позициях. Тут важно отметить дру*ое. 
Дюси, будучи классицистом-просветителем. 
Подчеркнул аптптиранический характер тра- 
гедии.

Армянская сцена обращается к Шекспиру 
11 н 1865 году. Гастролирующие армянские ак- 
Геры из Константинополя — Говмас и Паи- 
Нар Фасуладжяны исполняют в Тбилиси одн} 
сцену из «Венецианского купца».
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В 1866 году в Тифлисе был поставлен «Ве
нецианский купец», год спустя — «Отелло». 
В 1887 год}' в Константинополе был представ
лен «Макбет». Эти спектакли шли с участием 
(первые два) Геворга Чмшкяиа и Акопа Вар- 
довяна. Спектакли «Отелло» и «Венецианский 
купец» явились откликом на шекспировский 
юбилей, который отмечал весь мир, в то же 
время армянский зритель находил в них идеи, 
во имя которых поднялись на национально-ос
вободительную борьбу армянские юноши-пат
риоты.

Не отрицая большого исторического и об
щественного значения этих спектаклей, отме
тим, что Шекспир во всю свою силу прозву
чал лишь в 80-е годы, когда интерпретатором 
и исполнителем шекспировских ролей явился 
Петрос Адамян.

Об Адамяне в сравнении с его предшест
венниками можно сказать то же самое, что и 
о Масеяпе. И в этом случае можно говорить о 
взлете, который был подготовлен всей историей 
развития армянского театра.

Он первый вышел из рамок национального 
театра. Его пятилетние гастроли по городам 
России совпали с выступлениями таких акте
ров, как Сальвини и Росси, Посарт и Барнай. 
Случалось, что Адамян приезжал в город, от
куда неделю назад выехал Барнай. Бывало, 
что Сальвини и Адамян выступали водном н 
том же городе, в один и тот же день.

И оба играли Шекспира.
По Адамян не боялся такого рода состяза
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ний. В эпоху реакции — в 80-е годы прошло
го столетия, когда малым нациям — евреям 
и армянам, грузинам и украинцам — отказы
вали в каком-либо уважении, отрицали их 
культуру, великий трагик, бесстрашно вступив 
в это дерзкое соревнование, своим высоким 

искусством не только завоевывал город за горо
дом, но и своим ошеломляющим успехом, ис
полнением ролей Гамлета и Отелло утверж
дал авторитет своей нации, родного языка и 
культуры. Таким образом, в эту мрачную пору 
общественной жизни он являл миру живое сви
детельство того, что маленький народ, живу
щий в горах Кавказа, может постичь и интер
претировать Шекспира.

Отелло и Лир Адамяна, по свидетельству 
современников, в частности русских театраль
ных деятелей, ценились столь же высоко, как 
и исполнение этих ролей Сальвини и Росси, а 
его Гамлета все в один голос ставили выше, 
։>ем образ, созданный такими всемирно извест
ными артистами, как Эрнст Посарт и Муне-
Сюли.

Десять лет исполнял Адамян роль I амле- 
та, не прекращая работу над образом: резуль
татом этого явилось не только совершенное 
сценическое исполнение, но специальное иссле
дование, посвященное трагическому герою, о 
сеть—еще одна блестящая страница в армян
ском шекспироведении.

оГлубиной и свежестью трактовки, огром- 
Нои впечатляющей силон искусства адамянов- 
С'кнй I амлет потрясал зрителей. Нс греша про- 
гНв историчности образа, Адамян создавал
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характер человека печального, но и решитель
ного, колеблющегося, но и волевого, иногда 
желчного, но любящего людей, много размыш
ляющего о жизни и мире, восстающего против 
несправедливости, и этот человек был близок 
современникам, он выражал ту бурную тоску 
о свободе, которая была заветной мечтой и 
жила тогда в груди каждого.

Адамян играл Шекспира, но рассказывал 
со сцены об армянском горе, о стремлении и 
любви армян к людям и к миру. Будучи армян
ской, эта идея была и шекспировской, значит, 
и общечеловеческой, поэтому она и захватыва
ла всех.

Независимо от того содержания, которое 
вкладывал артист в свое исполнение, по ха
рактеру своей деятельности он был настоящим 
гражданином своей родины, ее патриотом. Он 
мог бы выступить перед русским зрителем на 
языке ему понятном, например, французском, 
но выступал на непонятном ему армянском. 
Он это делал сознательно, упорно и последо
вательно. Выигрывая в чем-то, он, несомненно, 
много терял. Но если выигрывал, то нечто 
очень важное и значительное. Непредубежден
ному человеку трудно было не восхищаться 
армянским Адамяна, не признать, что этот 
язык — богатый, гибкий, пластичный, величе
ственный и благородный—может свободно, без 
потерь выразить Шекспира. И благодаря это
му искусство Адамяна превращалось в своего 
рода критерий для оценки народа, его поро
дившего.
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Однако искусство Адамяна не было только 
чисто армянским явлением.

Пусть не покажется это преувеличением, 
если мы скажем, что русский зритель, в част
ности молодежь нашли в лице Адамяна выра
зителя своих дум. То воздействие, которое 
имел Адамян на зрителя в 80-е годы прошло
го столетия, было большим, чем самое высо
кое эстетическое наслаждение. Сравнивая 
Адамяна с Сальвини, русский зритель выра
жал свое восхищение искусством великого 
итальянского трагика, но в то же время ис
кренне признавал, что искусство Адамяна ему 
более близко. И это понятно. Трагическое твор
чество армянского артиста имело своим исто
ком действительность, которая породила важ
нейшие жизненные проблемы, глубоко волно
вавшие русского человека. И находя отвез на 
эти запутанные вопросы в искусстве Адамяна, 
он приходил к выводу, что приехавший с Кав
каза артист, словно факел, освещает жизнен
ный путь человека, помогает ему жить 
Жить так, чтобы завтра не испытывать стыда 
перед потомками.

Есть художники, появление которых стро
го обосновано опытом непосредственных пред
шественников. И есть художники, появлеI 
Которых подготовлено опытом более р' 
Поколений. Они являются следствием не ст . ֊ - 
ко творчества своих непосредственных р 
Пщствёнников, сколько того опыта, \ тдмен«. 
веками накапливала родная культур* • 
но поэтому, но сравнению с предше * •
ми, сделанное ими—огромный ша Р »



то же время эти гиганты своей культуры, име
ющие глубокие национальные корни,—законо
мерное явление на необозримом пространстве 
истории. Таков был Адамян. Он не был бы ге
ниальным актером, если бы за спиной своей 
не имел Егише с его «железописным» граба
ром, спорящего с самим богом Нарекаци, не
исчерпаемые богатства народной поэзии. Ес
ли бы не выразил своим искусством филосо
фию истории своего народа и одновременно ес
ли бы он не воспринял литературу и искусство 
других народов, поднявшись от национального 
к общечеловеческому, но не оторвавшись от 
родной почвы.

Адамяповские традиции продолжает Сира- 
нуйш, актриса необычайной трагической силы, 
которую обычно сравнивают с Элеонорой Дузе 
и Сарой Бернар. Кроме женских шекспиров
ских ролей — Офелии, Катарины, Порции, Ле-. 
ди Макбет, в начале века опа исполнила роль 
Гамлета. Образ, созданный ею, был наделен 
незаурядным умом и сильным характером, его 
всецело занимала не мысль о мести за отца, 
не жажда власти, а стремление изменить лжи
вый, грязный мир.

Своей интерпретацией образа Сирануйш 
отвергала того созерцательного Гамлета, ко
торого можно было видеть не только на евро
пейской и русской сценах, но и в армянском 
театре. Таков был, например, Гамлет Карапета 
Галфаяна. В противоположность Сирануйш, 
которая утверждала своим исполнением идеи 
жизнсутверждения, протеста и оорьоы, он вну
шал зрителю настроения тоски и отчаяния.
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Образы, созданные Сирануйш и Галфая- 
иом, кроме различной индивидуальной трак
товки, несли на себе также печать эпохи.. Оба 
Гамлета взошли на сцену одновременно, в 1901 
году. Они были не просто разными, они взаим
но исключали друг друга. Это был молчали
вый спор, столкновение не только различных 
трактовок образа, но и взглядов на жизнь, на 
человека. Этот спор отражал борьбу общест
венных настроений среди армянской интелли
генции накануне русской революции 1905 года. 
Одно крыло интеллигенции было далеко от 
общественной деятельности, его представители 
приходили в ужас от противоречии жизни, они 
Думали, что человечество идет к гибели и лю
ди бессильны что-либо в этом мире изменить 
к лучшему. Значит, нет смысла бороться, 
так как все в этой жизни суета сует.

Выражением этих настроений стал галфа-
Яновский Гамлет.

Другая часть интеллигенции вступила на 
арену общественной деятельности с высокими 
идеалами, она не хотела мириться с мрачной 
Действительностью • и стремилась к лучшей 
Жизни. Правда, у пес нс было определенной и 
Последовательной программы, по она высту
пала за всякие общественные перемены, по
скольку они не проходят бесследно, и всякая 
борьба обновляет, освежает жизнь. И сама 
'Кизнь, ее движение свидетельствуют в поль
зу этого нового.

Выражением этих настроений 
Сирануйш. ’

был Гамлет
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И впоследствии Отелло Ованеса Абеляна.
Абеляп вместе с Адамяном играл в «Короле 

Лире», исполняя роль Эдгара, и удостоился 
бурных аплодисментов зрителей и иохвалы ве
ликого артиста. В дальнейшем, исполняя роль 
Отелло в течение 25 лет, он следовал заветам 
своего гениального предшественника, но не 
слепо он повторял его. Иной была артистиче
ская натура Абеляна, следовательно, иными 
были краски и общий эмоциональный рисунок 
роли. Это не было повторением раз найден
ного, это было оригинальное развитие достиг
нутого, защита толкования образа, которое 
п р едета вл ял ос ь прав ил ьн ы м.

На протяжении лет созданный нм образ не 
оставался неизменным: он развивался, углуб
лялся, рос. Понимание, толкование осталось 
тем же, пожалуй, вначале оно было не совсем 
определенным, последовательным, но в даль
нейшем приобрело все большую и большую 
цельность.

Мавр Абеляна не был ни диким зверем 
пустыни, ни представителем цивилизованного 
общества. Это обманутый человек. Не обману
тый муж, а обманутый человек. Человек во
обще. Человек в обобщенном понимании этого 
слова. Поэтому и трагедия Абеляна-Отелло — 
это не горе и скорбь мужа, страдающего от 
измены жены, а глубокое отчаяние человека, 
утратившего веру. Й наверное, навсегда оста
нется в памяти сцена в четвертом действии, 
когда он, обеими руками взяв голову Дезде
моны, испытующе заглядывал ей в глаза и 
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спрашивал: «Кто ты, что ты?». И можно ли бы
ло без глубокого волнения видеть, как отел.՛ о- 
Абелян заставлял себя принять решение у нт 
Дездемону.

По свидетельству иностранцев, нашей не 
чати и всех, кому посчастливилось видеть н 
сцене великого артиста (а в число их вхожу 

11 я), несмотря на свой могучий внешний ° »
грозный вид, Абелян был самым нежным 
До, если можно так сказать, самым лир• 
ским. Его исполнение было целой поэмой . 
ви. Я не видел другого артиста, 1<°ТОРЬ’И ка* 
Душевные страдания мавра переда 
Абелян, особенно в тех сценах, где 
одно за другим обрушиваются на гол у 
«По. Он страдал от мысли, что люди та

. гРубо попирать святые и заветные 
Пережитое нм страдание было 11аст<’Л1^Пь1<о 
боко, а оставленное впечатление иастоль1 
сильно, что в каждом человеке 
гневный протест против окружения ’ ’

И, пожалуй, именно эт"м а^°Вь1дающая- 
ТУ высокую оценку, которую д * < Шаги- 
ся советская писательница А Р 0 чем 
ня и его исполнению: «Лучшего 
Абелян, я никогда не видела». птрлло

Абелян — единственный аРм«”цд“не։
Вме- который выступал также и в псь Сооте- 

сте с армянами его игрой »°"Л'здеСь, в 
чественники великого драм р пели его, да’ 
этом зале, есть люди, которые ве
Же выступали вместе с ни* • «Морнинг
вспомнить, что английская _ 41



пост» посвятила хвалебные слова Абеляну, 
выразив надежду вновь видеть армянского ар
тиста в Лондоне, в шекспировских спектаклях.

Кроме Адамяна, Сирануйш, Абеляна, в 
шекспировских спектаклях играли многие ар
мянские артисты: Мартирос Мнакян, Геворг 
Петросян, Ованес Зарифян, Армен Армении, 
Азнив Рачья, Сатеник Адамян, Аршавир Ша- 
хатуни, Ольга Майсурян, Арам Вруйр, Ови и 
Люси Севумяны, Амо Харазян. Можно наз
вать еще много имен. Но дело не в количестве 
имен, а в общественном значении деятельно
сти актеров. Как говорил театровед Ю. Юзов- 
ский, армяне первые на Востоке узнали 
Шекспира. Не только узнали, но и широко по
пуляризировали его.

Наши артисты сумели сохранить живой 
шекспировский дух в армянском театре, вышли 
из национальных рамок и вместе с Шекспиром 
достигли Египта, Сирии, Ирана, Ливана, Сое
диненных Штатов Америки, Англии. И отовсю
ду возвращались с лавровыми венками побе
дителей.

В эпох}' Адамяна и после него, в течение 
трех десятилетий, в армянской действительно
сти шекспировский театр был театром одного 
актера, хоть и обладателя большого таланта, 
но одного. В дальнейшем, уже в советское 
время, шекспировская сценическая традиция 
обретает совершенно иное качество.

Расширяется общее понимание шекспиров
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ского творчества. Оно уже не столько психо- 
логически-историческое (при всем внимании 
к психологической стороне), сколько—социаль
но-историческое. В этой трактовке также глав
ный стержень—высокая человечность.

Изображая дела давно минувших дней, 
наш театр стремится найти общественные ис
токи сознания и дел человека, отношений меж
ду действующими лицами, определить их обу
словленность временем. И режиссер, и артист 
подходят к решению проблем с позиций их ис
торического и общественного осмысления.

Наш театр подчеркивает любовь Шекспира 
к человеку, его народность, страстную пропо
ведь идеи освобождения личности, борьбу его 
героев с окружающей средой, их стремление 
изменить жизнь.

Не отказываясь от традиции прошлого, со
ветский армянский театр, как весь советский 
театр вообще, стал па путь новаторства. хзж 
Дый национальный театр стремится внес։и сво1 
вклад в историю советского шекспировского 
театра, сказать новое слово: в одном случ 
это «Гамлет» у грузин и азербайджанцев, в 
Другом — «Ромео и Джульетта» или «Оте 
на русской сцене, в третьем пех!-
в еврейском театре. Несколько позже I 
Денис по-новому прочитать Шекспира охвати 
До также узбеков, украинцев и ДРУГ 
нашей страны. И вновь многие тсатР^ ^^а1^г0 
Юте я к трагедиям великого драма \ р <, 
комедиям и историческим хроникам. вм 
ете с ними армянский театр и его ։
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Не артисты-одиночки, как когда-то, а весь 
театр в полном составе получил возможность 
показать своего Шекспира перед московским 
зрителем. Так, в 1941 году театр имени Сунду- 
кяна отправился в Москву на гастроли. В его 
репертуаре был «Отелло», поставленный Арме
ном Гулакяном. В этом спектакле было три 
исполнителя роли Отелло: Гурген. Джанибе- 
кян, Рачья Нерсесян и Ваграм Папазян. Прав
да, в 1944 году, когда в Ереване проходил 
Шекспировский фестиваль, Папазяна не бы
ло (он был в осажденном Ленинграде), но за
то были показаны три постановки «Отелло» и 
четыре исполнителя роли несчастного мавра.

Для наших исполнителен роли Гамлета не 
была характерна та пассивность, которую от
дельные артисты сделали стержнем образа. 
Играя Гамлета, армянские артисты сумели по
казать, как человеческая мысль, неся в себе 
противоречия эпохи Возрождения, сумела 
преодолеть сомнения и колебания в борьбе 
против насилия, в стремлении познать чело
века, в страстном желании изменить жизнь.

Армянские исполнители Отелло, рассказы
вая о душевной драме мавра, стремились вы
разить трагедию утраты веры в человека.

Наши артисты, участвующие в шекспиров
ских спектаклях, независимо от того, какие 
проблемы они пытались решить со сцены 
общечеловеческие пли связанные с судьбой . 
нации, всегда следовали одному девизу: интер
претируя Шекспира, показать, что в его пье
сах ведется борьба во имя человека, во имя 
человечества, во имя человечности.
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И наконец — иметь не одного исполнителя, 
пусть талантливого, пусть гениального, а це
лостную художественную постановку трагедии 
или комедии, в которой все исполнители в 
равной мере участвовали бы в раскрытии идей
ного замысла пьесы.

Доказательством этого являются спекта
кли — «Укрощение строптивой» Левона Ка- 
лантара и «Венецианский купец» Аршака 
Бурджаляна. Они стали значительным явле
нием в жизни армянского шекспировского те
атра, новой ступенью сценической культуры. 
Затем были поставлены «Виндзорские проказ
ницы». Правда, этот спектакль не стал явле
нием, но подчеркнул тенденцию ставить ко
медии Шекспира, которой не было в прошлом. 
И если спектакль имел успех, то только бла
годаря двум исполнителям роли Фальстафа 
Амбарцуму Хачаняну и Рачья Нерсесяну, со 
бенно запомнился Нерсесян, который прида^ 
образу, кроме фламандской сочности, яркой 
Жизнерадостности, оттенок тайной грусти.

Явлением такого же порядка 
новка комедии «Двенадцатая ночь» в . 
канском театре. Продолжая традиции ' 
старших товарищей по искусству, р 
Аджемян создал комедийный спектак » 
РЫЙ явился вершиной Режиссерс“° пр ^тот 
ства в армянском шекспировском те Р • 
спектакль насколько был историче, н
«о же современен по интерпретации. д же_ 
в том смысле, что режиссер $арД „ились 
мяц ц художник Меликсет Свачянг I 
воспроизвести на сцене шексппро .



создать иллюзию театра эпохи Возрождения. 
Режиссер вывел на сцену также зрителя шек
спировской эпохи. Двухъярусные ложи по ле
вую и правую стороны сцены были заполнены 
фигурами кукол, которые следили за бурным 
развитием действия и в конце аплодировали 
актерам.

Условность и ее убедительное воплощение 
на сцене... Все было достоверно в этом спектак
ле —и деревянный конь герцога Орсино, и 

•действия пажей—«декораторов», которые на 
глазах у зрителя меняли декорации, расстав
ляли мебель. Благодаря этому многочислен
ные картины комедии шли без перерыва, слов
но это был не спектакль, а стихотворение или 
песня, вызванные к жизни порывом вдохнове
ния.

В этом спектакле, пронизанном необычай
ным жизнелюбием, фантазия художника и осо
бенно режиссера помогли создать обаятель
ные образы, которые сообщили постановке 
доподлинность и вместе с тем поэтичность.

Часто сменяющиеся задники, один из ко
торых напоминал «Шествие Силена» Рубенса, 
сообщали жизнерадостный фламандский дух 
всем тем сценам, в которых появлялись дядя 
Тоби, Эпойчик, Мария, вышучивающие непо
корного Мальволио. Шекспировской сочностью 
отличалось исполнение роли Тоби Левоном 
Зохрабяном и роли Эгюйчика Карапетом 
Арцруняпом.

Тоби Белч Левона Зохрабяна не уступал 
Фальстафу Рачья Нерсесяна. Но не был 
исключением в спектакле. Он словно испускал 
свет, но и получал его от окружающих. Он чер 
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пал силу в ансамбле, но и ансамбль получал си
лу от него. И такими были все исполнители. 
Каждый образ был найден верно и в то же вре
мя точно соотнесен с общим замыслогМ спектак
ля. Невозможно даже представить какои-лиоо 
образ иным. И все это благодаря режиссеру, ко 
торый сумел найти для всех исполнителен та
кую линию взаимоотношений, что каждый из 
них составлял неделимую частицу целою.

По своему стилю, профессиональному ма 
стерству, идейному смыслу «Двенадцата 
ночь»—одна из лучших постановок в ряду ар 
минских шекспировских спектаклей. Она ыл 
осуществлена в 1944 году во время “елпД 
Отечественной войны. Спектакль этот укр 
лял веру человека в жизнь. И не случаи 
армянской прессе было выражено мнение, 
комедийной заразительностью, сочност 
терского исполнения и общей яркостью 
новки армянская «Двенадцатая ИО'1Ь» :■ '
пает одноименному спектаклю << .
ского мемориального театра» в Стр<„ДIР•

Ни другие режиссеры, ни сам а 4 таиов. 
своих последующих шекспировск‘ ис 
ках не достигли этой высоты, ^тои Ц дь 
имел и поставленный Аджемяшь 
«Пир», хотя заглавную роль исполн . Па. 
ких мастера армянской сцены, как Ва р' 
Пазяя и Рачья Нерсесян. Не спасло положения 
И то, что в лице артиста Гургена велико- 
театр имел редкого Кента—честно о, 
Душного. Значительной художестве՛пю 
пости не имела и другая поста! пь_тра-
на «РОмео „ Джульетта» Главная мь'сяьющрго 
редия любви здесь не нашла



решения. Но то, что шло от «Двенадцатой но
чи», достойно особого внимания.

В спектакле «Ромео и Джульетта» среда 
раскрыта с большой достоверностью, с реа
листической убедительностью, с небывалой до 
этого точностью воспроизведения быта, нравов, 
всей жизни. Здесь главное тот демократизм, 
то плебейское мировосприятие, которое ха
рактерно для изображаемой среды. Не аристо
кратическая манерность, а подлинно народные 
отношения, которые придают восприятию жиз
ни непосредственность, ненасытное стремление 
к наслаждению, и все это с раблезианской яр
костью и сочностью. Здесь проявилось новое 
восприятие Возрождения, как окружающей 
среды. Но вместе с тем театр не сумел по-свое
му выразить несчастную любовь Ромео и Джу
льетты, остался в плену устаревших представ
лений. И поэтому трагедия в спектакле не 
получила подлинно шекспировского воплоще
ния՜ Это результат того, что Джульетта, как 
основной носитель темы любви, получилась в 
спектакле слишком неземной. Разумеется, 
Джульетта должна быть и нежной, и поэтич

ной, но не оторванной от земли. Зритель должен 
видеть и чувствовать связь ее духовной жизни 
со средой, в изображении которой постановщик 
так хорошо передал дух эпохи Возрождения. 
Но этой связи нет. Поэтому первый и второй 
пласты спектакля живут независимой друг от 
друга жизнью: с одной стороны, жизнерадост
ность, брызжущее веселье, которое делает 
Шекспира бесконечно земным, с другой тра
гическая напряженность, однако безжизиен-
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ная, лишенная вкуса и запаха земли, что при
дает Шекспиру небесную бестелесность.

Однако при самом строгом подходе нельзя 
не видеть в спектакле истинно шекспировские 
образы. И в первую очередь это Меркуцио. 
Меркуцио Мгера Мкртчяна. Это победа не 
только артиста, но и режиссера Аджемяна. 
Есть критики, которые утверждают, что в шек
спировском Меркуцио есть что-то от Гамлета. С 
этим можно согласиться. Можно согласиться 
также с тем, что именно этого нехватает ар
мянскому исполнителю роли. Но можно пред
положить и другое. То, что актер совершенно 
по-иному понял образ. И сами эти шекспирове- 
Ды раньше думали иначе об этом образе. Это 
совершенно новая трактовка характера, и, при
знаюсь, ни в одном из виденных мной Мерку
цио я не замечал этих черт. Думается, это и 
есть истинно шекспировский образ.

Полный жизни, беззаботный, легкий, пья
ный от радостей бытия—таков Меркуцио. Этот 
Меркуцио—само сверкание жизни, он острит, 
смеется, поет, издевается, завоевывая восхи
щение своих товарищей и зрителей. Самый 
Дух Ренессанса царит в сцене поединка с Ги- 
бальдом (артист Сое Саркисян). И поединок— 
это трагическое столкновение различных эпох 
и различного понимания жизни.

После революции армянский театр обра
тился к «Гамлету»- И рядом с Ваграмом Па
пазяном, который впервые выступил в роли 
Датского принца в 10-е годы, появились но
вые исполнители Гамлета—Исаак Алиханян, 
Рачья Нерсесян, Вагарш Вагаршяп, Гурген

4. Рубен Зарян



Джаиибекян. Как Отелло, так и Гамлет трак
товался по-разному армянскими артистами. И 
не только потому, что каждый из них по-свое
му понимал образ, который до сих пор служит 
предметом споров. Здесь немалое значение 
имела и эпоха. Так, например, мечтательного 
и печального Гамлета Рачья Нерсесяна 20-х 
годов в 40-е годы сменил освобождающийся 
от сомнений и колебаний, борющийся Гамлет 
Вагаршяна.

На армянской советской сцене вершиной 
трагедийного искусства явился Отелло Вагра
ма Папазяна. Сияние этого образа распро
странилось далеко за пределы армянской дей- 

. ствительности. Владея кроме армянского нес
колькими языками—русским, французским, 
итальянским, турецким, Папазян побывал во 
многих странах и везде он исполнял роль 
Отелло.

Впервые он выступил в этой роли в 1908 
году. Тогда ему едва было 20 лет. Это была 
знаменательная эпоха для Турции. Страна, ко
торая во время правления султана Абдул-Га- 
мида внушала ужас, в которой царили гнет и 
насилие, объявила себя конституционной. Ве
ликие надежды связывались с этим переворо
том. Первое исполнение роли Отелло Вагра
мом Папазяном совпало с этими бурными дня
ми. Толпы зрителей, как рассказывают очевид
цы, выламывали двери, чтобы попасть в театр. 
В этом выразилось не только желание быть 
свидетелем дебюта новой звезды,—это само 
собой разумеется, но и внутреннее стремление 
присутствовать при важнейшем моменте, когда 

<с армянского театра снимался тридцатилетний 
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запрет, жажда вновь слышать со сцены армян
скую речь. И вместе с этим армянский зритель 
видел в трагедии мавра отражение своей соб
ственной национальной судьбы. И поэтому не 
Удивительно, что это первое, довольно незрелое 
исполнение роли Отелло, о котором знамени
тый мастер сцены не мог вспоминать без улыб
ки, превратилось в историческое событие. Слу
чается, что явление искусства выходит за уз
кие рамки оценок и обобщений самого искус
ства, что оно совпадает с требованием време
ни, удовлетворяет общественные запросы, 
тогда его истинную ценность нельзя мерить 
обычными критериями: удачно—неудачно, хо
рошо—плохо. Понятно, почему зрители долго 
не расходились после спектакля, ждали,пока 
«герой дня» Папазян вновь появится на сцене, 
и заставили его прочитать стихотворение Да
ниела Варужана «Резня».

После 1908 года Папазян более чем три 
тысячи раз исполнял роль Отелло.

Беспрецедентный случай в истории театра.
Трудно, чтобы не сказать невозможно, 

Двумя словами охарактеризовать этот образ, 
так как мы тут имеем дело со сложным явле
нием актерского искусства, которое за пять
десят лет сценической жизни претерпело зна
чительные изменения. Оно несло на себе яв
ную печать тех идейных и эстетических пред
ставлений, которые были главенствующими в 
Различные периоды общественной жизни.

Папазян в своей трактовке роли Отелло до 
30-х годов шел по восходящему пути развития: 
исполнение этой роли армянским артистом бы
ло лучшим не только на армянской, но и на
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֊советской и мировой сценах. Это развитие шло 
как по линии совершенствования мастерства, 
которое вызывало восхищение критиков Мос
квы и Парижа (где артист выступал в 1932 
году), так и по линии углубления идейного со
держания образа.

Начиная с 20-х годов, московская пресса, 
называя Папазяна «одним из сильнейших тра
гических артистов современности», считала, 
что армянский артист сообщает образу новое, 
современное звучание. Несколько лет спустя 
один из французских критиков, восхищенный 
игрой Папазяна, писал, что ему не приходи
лось видеть, чтобы парижский зритель, от пар
тера до галерки, плакал. И добавлял, что, по 
правде говоря, ему не приходилось до сих пор 
видеть и такого Отелло. Парижская пресса 
заявила, что «Папазян рожден для исполнения 
роли Отелло», «кажется, что роль Отелло на
писана для него».

Что касается актерского мастерства Па
пазяна, то я хотел бы охарактеризовать его 
словами Аршака Чопаняна: «От рождения бо
гато одаренная натура, Папазян сумел допол
нить и усовершенствовать элементы искусства 
лучших итальянских, французских и русских 
мастеров сцены, слить, объединить их в едином 
органическом стиле, в собственной эстетике; 
романтизм и реализм, лиризм и суровая прав
да, наблюдательность и чувство меры гармо
нически слились в его искусстве, что так необ
ходимо для исполнения ролей Шекспира, что 
уже составляло тайну высокого обаяния ис
кусства Адамяна».

Говоря о папазяновском исполнении роли 
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Отелло, я хотел бы в общем обрисовать, как 
с течением времени изменялся образ, создан
ный артистом: в 10-е годы, в эпох}' широкого 
Распространения философии индивидуализма, 
Отелло-Папазян был сильной личностью, и 
трагедия была гибелью этой личности, прекрас
ного романтического героя: в 20-е годы, когда 
социологические представления были сильны 
н в искусстве, в Отелло подчеркивалось то, 
Ито он чернокожий, его расовая принадлеж
ность. И это дало основание одному из крити
ков сказать: «Разве мы не слышим голос угне
таемого в течение тысячелетий армянского на
рода?». Так артист пришел к современному по
ниманию образа, отмеченного глубокой гума
нистической мыслью—главное здесь трагедия 
Не сильной личности, а человека, который яв
ляется носителем человеколюбивых идеалов 
эпохи Возрождения, трагедия не чернокожего, 
з человека. И поэтому основное значение по
лучила трагедия утраты доверия. Человек, для 
Которого в мире нет ничего прекраснее и совер
шеннее человека, внезапно утрачивает веру в 
Него. С этой точки зрения шедевром искусства 
является сцена с платком. Трудно себе пред
ставить более высокий взлет артистического 
воображения, и в то же время—человечность, 
по существу и духу подлинную шекспировскую 
Человечность и ее страстную защиту на языке 
искусства.Если бы Папазян не создал ничего кроме 
этой одной сцены, то и ее было бы достаточно, 
чтобы поставить его рядом с лучшими Отелло 
Л?ира. Но для того, чтобы достичь этой высоты, 
Надо пройти длительный путь актерского со- 
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вершенствования, надо чувствовать Шекспира 
изнутри, слиться с ним, с его стихией, и тогда 
любой шаг «в сторону» будет таким органи
ческим для Шекспира, близким ему, словно 
это он придумал его.

Когда раскрывается невинность Дездемоны, 
Папазян неожиданно вновь обретает сво{О 
прежнюю убежденность—нет ничего прекрас
нее человека. Артист выражает и высокое стра
дание Отелло, и гордое сознание, что он был 
нрав, так как обрел истину. Человек остался 
человеком. Значит—да здравствует человек!

В таком толковании Отелло Папазяна бли
зок и Шекспиру, и нашему времени, и истории, 
и современности.

Наряду с Папазяном на армянской сцене 
было многих других известных исполнителей 
шекспировских ролей—Арус Восканян, Асмик, 
Ольга Гулазян, Жасмон, Рузан Вартанян, 
Мкртич Джанан, Грикор Аветян, Авет Аве
тисян, Цолак Америкяи, Амбарцум Хачанян, 
Гурген Габриелян, Давид Малян, Сюзан Гара- 
гаш. Роли, исполняемые ими, были самые раз
ные. Шсйлок и Яго, Гамлет и Макбет, Фаль
стаф и Петручио, Порция, Катарина, Кент, мо
гильщик и многие другие.

Среди этих артистов выделяется один— 
Рачья Нерсесян. Сыгранные им роли—Гам
лета, Макбета, Фальстафа, Отелло, Лира—ста
ли значительным явлением в истории армян
ского театра. Преклоняясь перед Папазяном, 
мастером, у которого он многому научился, 
Нерсесян в толковании роли Отелло был бо
лее близок Абеля ну-

В противоположность Папазяну, он не под-
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Черкивал национальную принадлежность Отел- 
До. Это было для него лишь внешней приме
той. По существу, Нерсесяну было все равно 
Мавр Отелло или нет. Он старался раскрыть 
глубокую человеческую трагедию Отелло. По 
Интерпретации актера, то душевное потрясе
ние, которое переживает он, может пережить 
всякий человек не только независимо от расы 
и национальности, ио и от времени.

Взяв за основу мысль, что Шексцпр при
надлежит не только своей эпохе, но и всем вре
менам, Нерсесян не ограничил своего Отелло 
рамками эпохи Возрождения. Правда, твор
чество Шекспира порождено гуманистическим 
Мировоззрением Возрождения, но ведь откры
тия гениального драматурга в области чело
веческой психологии относятся и к после
дующим временам. Поэтому и Нерсесян де 
лает акцент на той душевной трагедии, кот° 
Рую пережил его герой, открыв, что 
Не таков, каким он кажется. Это> против I 
и является основой трагедии Отелло-Неосе 
СЯННе принимая дидактическое нскусствоНер
сесян утверждал, что идея, пропапг‘ Р- ово_' 
со сцены, должна быть выражена .
купностью театрального действия ре • *> •
человеческими отношениями, той ) I •’ ’
Результате которой один выходит победителе , 
другой терпит поРажен”епиВ0дИТ в ярость не

Отелло-Нерсесяна пРи^деМОНе, сколько 
столько разочарование в дезд Когда он 
Разочарование в человек оН мгновенно
Узнает, что Дездемона №»■ ••• "‘‘р1|Те.пя, стано- 
стареет. Стареет на глаза, у 1 5о



вится совершенно другим человеком, душевно 
опустошенным, не понимающим, что происхо
дит вокруг. Жизнь Отелло-Нерсесяна завер
шается в этот момент.

В исполнении Нерсесяна была такая правда 
чувств, такая выразительность, такая взрыв
чатая сила, .что его игра не оставляла равно
душными даже людей, видевших много испол
нителей этой роли. И разве не этим объясня
ется восхищение Юзовского, заявившего, что 
Нерсесян в Отелло иногда достигает гениаль
ных высот.

Шекспир, наряду с актерами, режиссерами, 
«мобилизовал» также почти всех выдающих
ся театральных художников. В этой области 
также в первую очередь блеснули яркие ин
дивидуальности. Великий армянский архитек
тор, академик Александр Гаманян, встретив
ший Октябрьскую революцию в Петрограде, 
окруженный выдающимися деятелями русской 
культуры, среди которых были Горький, Про
кофьев, Юрьев, на арене цирка оформляет 
«Макбета». Почти одновременно- с Таманяном 
на сцене ^Московского экспериментального 
театра выдающийся художник Георгий Яку- 
лов, армянин ио национальности, оформил 
спектакль по редко ставящейся на сцене пьесе 
Шекспира «Мера за меру». Одобрив макеты 
декораций, А. Луначарский заметил по пово
ду этого оформления: «Отдельные костюмы и 
сцены словно сошли с картин великих ма
стеров (в частности, Анджело и Изабелла)».
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Якулов был художником широкого дыха- 
Он был в близких творческих отношениях 

с Таировым и Мейерхольдом, с Пикассо и Ле- 
'Ке, с великими поэтами эпохи — Маяковским 
И Есениным. Когда его пригласили оформить 
0 Первом государственном театре Еревана 
спектакль «Венецианский купец», он взгля
нул на Шекспира глазами современного 
Художника. Это оформление положило 
начало новому истолкованию шекспировской 
Комедии, и этим режиссер Бурджалян, не 
и меньшей мере и армянская сцена, обя
заны художник}' Якулову. Примечательно, 
Что Якулов, год спустя, свое ереванское оформ
ление с незначительными изменениями повто
рил в еврейском театре Минска, на этот раз по 
приглашению ‘ режиссера Московского Худо
жественного театра Сахиовского. Как образ
но заметил Сахновский, «он смотрел на сце
ну глазами парящего в высоте коршуна». 
*ак началось участие армянских художников 
н шекспировских спектаклях. В дальнейшем 
то, что делали Микаел и Сергей Арутчяны, 
Ара Саркисян и Меликсет Свачян, Каро Ми
насян и Ашот Мирзоян, а также многие другие, 
было продолжением этого благодарного дела.

В армянской действительности с театром 
Шекспира связаны не только имена замена- 
Тельных актеров, по и целого ряда художни
ков и композиторов. Трудно представить мно
гочисленные армянские постановки «Отелло» 
°лл музыки Александра Спендиарова или 
«Макбета»—без музыки Арама Хачатуряна.

Правда, встречи Хачатуряна с Шекспиром 
происходили в таких областях искусства, где 
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музыка не является основным выразительным 
средством. Как известно, Хачатурян не напи
сал ни одной оперы, балета или симфоничес
кого произведения, непосредственно связанных 
с шекспировской темой. Он автор музыки к 
спектаклям «Макбет» и «Король Лир»—в Ере
ване и Москве, а также музыки к кинокартине 
Юткевича «Отелло». Ограниченные возмож
ности музыкального оформления спектакля 
или фильма не помешали композитору выра
зить свое понимание творчества гениального 
драматурга и создать музыкальные образы 
большой силы.

Сильные, могучие характеры, взрывы бур
ных страстей, размах драматического дейст
вия—все эти особенности поэтики Шекспира 
в высшей степени характерны также для искус
ства Хачатуряна. И понятно, почему для пего 
так привлекательна, например, сцена «Бури» 
в спектакле «Король Лир», в которой компо
зитор сумел выразить грандиозность потрясе
ний, происходящих в душах героев и в природе.

Создавая средствами музыкального искус
ства высокие поэтические образы Дездемоны 
и Корделии, композитор вдохновлялся гума
нистическим пафосом творчества* Шекспира- 
Эта прекрасная облагораживающая музыка 
воплощала все то чистое и светлое, что было 
в водовороте трагических и мрачных событий-

Как в прошлом, так и сейчас, сейчас особен
но, Шекспир для нас не только источник высо
кого эстетического наслаждения. И в истории 
нашего парода нет такой эпохи, будь это период 
мирной жизни, бурные годы гражданской вой
ны- или грозные военные дни, чтобы он не об- 
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ращался к Шекспиру, не искал опоры в его ге
нии. Ярким примером этого является компози
ция Сурена Кочаряна «Во имя родины», состав
ленная из разных произведений Шекспира: в 
ней был страстный призыв ценою жизни защи
тить родную страну. Создав эту композицию в 
пору, когда немцы напали на нашу страну, ар
тист читал ее во многих городах, и его слово 
рождало ненависть к врагу.

Невозможно в этом небольшом исследова
нии обобщить все факты армянской «биогра
фии» Шекспира, однако было бы несправед
ливо не назвать хотя бы имена тех, кто, по-мо
ему, сыграл немалую роль в шекспироведении.

В прошлом, за малым исключением, о Шек
спире писали и говорили в основном 
искусства—писатели и артисты. После рев . 
Цин՜ Шекспиром в основном занялись литер 
туроведы и театроведы. Арутюн СуРхатЯ1 
Пятил объемистый том исследованию лт I 
туриого наследия великого драматурга. 1 
Терзибашян положил начало изучению пр- 
подов произведений Шекспира на аРмя 
язык. То же сделал Гайк Гюлнкевхян, Р 
тившись к проблеме «Шекспир и арм4_ _
общественная мысль», а Саркис Мелике 

К сценическим решениям шекспировских I 
ведений на армянской сцене. Вместе с .. 
До вспомнить исследование о музыке ՛ '
ского «Ромео и Джульетта» Аршака Ад * ’
которое по сей день остается непревзойденныл.

Примечателен еще один факт. Не • ’ 
Армении, не только в советских городах е ‘ 
Минским населением—Баку, Ростове, , ‘ ’
Степанакерте где существовали п/ р

О «У



нальные театры, но и в Спюрке’ Шекспир свои
ми произведениями, в частности трагедиями, 
притягивал к себе армян, и они пытались найти 
отклик на волнующие их вопросы в творчестве 
английского гения. Кроме выдающихся зару
бежных артистов, таких, как Ованес Зарифян и 
Аршавир Шахатуии, которые ставили шекспи
ровские спектакли, в том числе—«Отелло» и 
«Гамлет», были и другие артисты и любители 
театра—во Франции (Париж, Лион, Марсель), 
Египте (Каир, Александрия), Сирии (Алеппо), 
Турции (Стамбул), Иране (Тегеран),—которые 
делали большое дело, популяризируя твор
чество Шекспира и поддерживая постоянный 
интерес к нему. Вспомним Т. Ншаияна (Гам
лет, Лир), М. Костаняна (Отелло), О. Мутафя- 
на и И. Давтяна (Ромео), М. Аджемян и 
Б. Давтян (Джульетта), А. Оганяна (Гамлет), 
Г. Барилусяна (Отелло), М. Марутяна (Гам
лет, Отелло), М. Ташчяна (Яго), А. Гмбетяна 
(Яго) и многих других.

Еще в 80-е годы, в Персии, отец известного 
армянского писателя Вртанеса Папазяна, свя
щенник Месроп возымел намерение поставить 
спектакль, но под рукой у пего не было ника
кой пьесы. Тогда, вспомнив содержание «Ве
нецианского купца», он изложил его и поста
вил на сцене. Другой пример: в Ване группа 
любителей под руководством Арташеса Со- 
лахяна показала «Гамлета» и «Отелло». Та же 
группа по просьбе городского вали предста
вила «Отелло» уже на турецком языке. В том 
же Ване ставился «Венецианский купец» с Аб-

1 Спюрк (арм.) — армянское зарубежные колонии.
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Раамом Брутяном в роли Шейлока. В Ване, 
'роме Солахяна, был и другой исполнитель ро- 
и Отелло Миран Миракян. Из книги, кото

рую мне подарили в Лондоне и которая назы
вается «Национальный театр в Новой Джуте», 
выясняется, что армяне ставили в Джуге «Ве
нецианского купца», но не по-армянски, а по- 
английски.

Могу напомнить и другие факты, которые 
имеют совершенно иную ценность. Случалось, 
что наши соотечественники, рассеявшиеся по 
всему свету, способствовали установлению са
мых тесных связей между английским народом 
’народом той страны, где они находили приют. 
Одним из значительных явлений румынского 
шекспироведения стал вышедший в 1938 году 
объемистый том «Шекспир», принадлежащий 
перу Гайка Актеряна.

Матвей Гамазян еще в 1840 году перевел 
”а русский язык шекспировскую «Бурю», 
Удостоившись похвалы такого ценителя, как 
Белинский.

Тигран Карапетян с английского на фран
цузский перевел «Сонеты» Шекспира. Пере
водчик, стремясь сохранить дух оригинала, 
использовал лексику и стиль французского 
языка времен Шекспира. Оксфордский уни
верситет в прошлом году выпустил в свет этот 
ТРУД, напечатав рядом английский и француз
ский тексты, чтобы читатель мог «путем срав
нения выяснить, насколько удалась эта работа 
Переводчику»1.

1 По возвращении в Ереван я получил из Нью-Иор- 
*՝а изданную там новую английскую переработку «Гам-
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1-1

Перед тем, как закончить свое слово, я хо
тел бы сделать некоторые обобщения.

Шекспир в армянской действительности, 
если можно так сказать, «национализи
ровался».

Я говорю это не потому, что около пяти
десяти человек переводили Шекспира. И не 
потому, что Шекспира часто играли па нашей 
сцене: сорок Отелло, около двадцати Гамле
тов. Я говорю об этом потому, что армяне в 
лице Шекспира нашли драматурга, который 
более, чем какой-либо другой автор, открыл 
для целого народа возможность выразить са
мого себя—то страдание, которое пережил он, 
а также огромную любовь к жизни вместе со 
стремлением к человечности. И хоть армяне 
играли Шекспира, но рассказывали миру и 
людям о себе, говорили о том, кто они, откуда 
идут, что выпало на их долю, чего они хотят— 
мирный уголок под огромным, необъятным 
небом., рядом с другими народами, подобно
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лета», сделанную знаменитым Рубеном Мамуляном. Он 
заменил около 200 архаических слов современными ан
глийскими эквивалентами. Болес 500 строк снял вовсе и 
т. п. Эти изменения встретили острые споры в шекспиро
ведении: часть критикует их, другие защищают. «Пере
рабатывая текст «Гамлета»,—пишет Мамулян,—я стре
мился не изменить Шекспира—только сумасшедший мог 
поступить так,—а сделать его совершенно понятным 
современному читателю и зрителю» (Shakespeare’s Hamlet, 
A New Version by Rouben Mamoulian. New York, pb ge 
31).



другим народам, чтобы сказать то единствен
ное слово, которое принадлежит ему, только 
ему, рождено его историей, но служит всему
человечеству-

«Шекспировское» армяне носили в себе 
давно, еще когда не было самого Шекспира. 
Утверждать это—историческое право нашего 
народа. Это могут сказать о себе все те наро
ды, которые, подобно армянам, пережили 
страстную жажду возрождения и хотели поз
нать счастье свободы, но опустошительные на
беги монголов в самом зародыше убили эту 
жажду. Доказательством этого являются ар
мянская архитектура, армянская миниатюра, 
наконец, армянские средневековые пеенш Я 
нс хочу сказать, что если бы Шекспир был 
архитектором, то его творения были бы похо
жи на Ахтамар или Рипсиме, или если оы он 
был художником, то рисовал бы как .наши 
миниатюристы—Пицак и Рослин. Однако те 
мысли, те чувства, которые Манвел и 1 рдат 
выразили своим искусством, та любовь к жиз
ни, которая в страстном стремлении к наслаж
дению воплотилась в красках и рисунках на
ших миниатюристов, в мудрых словах песно
пений, именно то, что спустя столетия армя!
нашли V Шекспира. „ -гпйгтпи-

Появление Шекспира в армянской ^иств 
дельности совпало с годами нашего нам 
ного пробуждения. Шекспир сыграл р • . 
Роль в самопознании народа. Ппу-

Разве не было того же самого в жизни др: 
гих народов?В 1848 году Фрейлнграт—сказал о Герма 
Нии: «Германия—Гамлет».



Ваграм Папазян в роля Огелло



Ваграм Папазян в роли Отелло



I рачья Нерсесян в роли Фальстафа



Вагарш Вагаршян в роли Гамлета



Не так ли думал Адам Мицкевич? И ему 
угнетенная родина явилась в облике Гамлета, 
подобно ему—непокорная душой, независи
мая мыслью, но в оковах.

Не те же ли мысли руководили нашими ар
тистами, начиная с Адамяна, исполнявшими 
роль Гамлета? И если датский принц в их ис
полнении имел бунтарскую душу, вольнолюби
вую мысль и вовсе не был созерцателем, то, 
очевидно, одной из причин этого было то, что 
как Дания стала тюрьмой для Гамлета, так и 
султанская Турция—тюрьмой для армян.

Для армянских артистов, и не только для 
них, как мы могли в этом убедиться, в пости
жении подлинной сути Шекспира был еще 
один важный аспект—его национальное осмыс
ление. Армянская общественная мысль в твор
честве Шекспира искала и находила ответы на 
вопросы, связанные с национальной и народ
ной судьбой. Поэтому, говоря о Шекспире, ар
мянский поэт, армянский публицист, армянский 
национальный деятель часто подразумевал, а 
порой и прямо имел в виду судьбы-нации.

И совершенно прав Юзовский, утверждая, 
что «в армянской действительности основой 
сценического воплощения Шекспира была пе 
столько судьба личности, которая господство
вала во многих театрах, сколько судьба наро
да—общественная и национальная».

И независимо от того, каков был первона
чальный замысел наших артистов и театраль
ных деятелей при постановке шекспировских 
пьес, в частности «Гамлета», они, эти спектак
ли, всегда трактовались как аллегорическое 
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выражение национально-освободительной идеи. 
По одному такому поводу турецкие га
зеты писали: «Гамлет—нынешний царь армян, 
а Призрак, от имени которого он действует,— 
прошлое армянского государства, его симво
лическое воплощение»-

Факты красноречивы и неопровержимы.
Кто в прошлом, в частности в XIX столе

тии, пытался перевести Шекспира на армян
ский язык,, тот непременно принимался за 
«Юлия Цезаря». И если переводил не целиком, 
то речь Брута непременно. И разве неверна 
мысль, что если вместо Рима назвать любой 
город Армении, то речь эта звучала бы как 
слово, рожденное из нашего сердца и из на
шей мысли. Как под масками римлян узнавали 
современников Шекспира, точно так же в 
проникнутой республиканскими идеями речи 
Брута находили выражение свободолюбивые 
устремления угнетенного парода.

Конечно, можно сказать, что есть нечто 
более сокровенное, что дает право каждому 
народу считать Шекспира своим. И чем боль
ше различные народы будут находить себя в 
Шекспире, тем ближе будут друг другу люди 
различной веры и национальности, различных 
эпох. Их сблизит стремление к добру, справед
ливости, высокая цель найти и утвердить в че
ловеке человеческое. Их сблизит Шекспир.

Слово мое близится к завершению. Хочу 
вспомнить один примечательный случай.

В 1916 году поэтесса Забел Бояджян, вме
сте с Ованесом Масеяном и /Храмом Раффи
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участвовавшая в торжествах по случаю 300- 
летия со дня смерти великого драматурга, 
вместо речи произнесла свое стихотворение: 
обращаясь к Шекспиру, она сказала, что «ее 
несчастная Армения», которая не имеет на го
лове золотой короны, ничего не может прине
сти на его могилу, кроме «тернового венца» и 
слез веками страдавшего народа.

А ныне Армения имеет свою государствен
ность. И то, что раньше делалось по личной 
инициативе, благодаря глубокой любви и ува
жению к Шекспиру, теперь стало предметом 
государственных забот. И мы можем гордить
ся тем, что за годы Советской власти Шекспир 
у нас издавался во много раз больше, пожа
луй, в десять՜ раз больше, чем за все преды
дущие семьдесят лет.

Доказательство этого — многочисленные 
шекспировские издания отдельными книгами, 
сборниками и томами, посвященные ему мо
нографические исследования. И все это—боль
шими тиражами.

Доказательство этого—создание шекспиров
ской библиотеки в Ереване и организация 
шекспироведческой группы в Академии. Два 
очага, которые, наверное, соединятся в «Армян
ский шекспировский центр».

Доказательство этого — многочисленные 
театральные постановки. Не только трагедий, 
но и комедий. Рядом с отечественными драма
тургами и неотделимо от них Шекспир имеет 
свое постоянное место на армянской сцене, в 
жизни армянского артиста и режиссера.

Одним примером я бы хотел подчеркнуть
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разницу между прошлым и настоящим в этой 
области.

Я уже говорил, с каким нетерпением армян
ская интеллигенция в 90-е годы прошлого сто
летия ждала переводов Масеяна и как тепло 
было принято их появление в свет. Но эта ин
теллигенция, которая должна была оценить 
труд переводчика, была очень малочисленна, 
и это не могло не сказаться на судьбе перево
дов Масеяна. Из одного неопубликованного 
письма Масеяна выясняется, что он перевел 
«Отелло» в 1896 году, но более двадцати лет 
не мог опубликовать его из-за недоброжела
тельства издателей. То же самое было с «Мак
бетом», который был переведен в 1893 году. 
Аветик Исаакян как-то вспоминал, что Масеян 
жаловался, что его книги остаются на полках 
магазинов. А ныне? Переводы Масеяна не 
залеживаются на полках книжных магазинов, 
раскупаются тут же, и через некоторое время 
их уже не достать. В прошлом переводы Ма
сеяна выходили сотнями экземпляров, а ныне 
эти книги печатаются тиражом в несколько 
тысяч экземпляров.

Можно только сожалеть о том, что Масеян 
не сумел осуществить программу, которую 
задумал в начале творческой деятельности. Он 
поставил себе цель перевести Шекспира цели
ком. Условия армянской действительности не 
способствовали тому, чтобы эта программа 
была претворена в жизнь- Теперь, когда у нас 
есть истинное понимание ценности масеянов- 
ских переводов, мы можем представить, что 
потеряла наша литература, вместе с ней и ар
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мянская сцена, лишившись «всего Шекспира» 
в переводах Масеяна.

Примечателен также тот факт, что, несмотря 
на сложность шекспировских спектаклей, ан
глийского драматурга ставят не только про
фессиональные театры, но и театры народные. 
Это говорит о том, насколько близок нам Шек
спир. Из хроники «Шекспир на армянской сце
не» мы узнаем, например, что в 1964 году в 
одном из дворцов культуры Баку армянский 
народный театр поставил «Отелло», роль мав
ра исполнял рабочий-стекольщик, Яго—сту
дент, Касио—шофер, Дездемоны—домашняя 
хозяйка, Эмилии—медсестра.

После революции и благодаря ей армян
ский народ получил несравненно более широ
кие возможности для того, чтобы выразить 
себя, чтобы донести свое слово до человечест
ва. Разве не служит доказательством этого 
всемирная популярность имен Мартироса 
Сарьяна, Виктора Амбарцумяна, Арама Хача
туряна. И рядом с ними—Ваграма Папазяна. 
И если сегодня сокровища нашей духовной 
культуры получают всемирную известность, 
как, например, народный эпос «Давид Сасун- 
ский», это тоже благодаря той большой жизни, 
которой живет армянский народ, приобретя 
государственность.

Доказательством этого служит также ис
тория артистической жизни трагика Папазяна, 
особенно в советские годы, когда девизом его 
деятельности стало приближение Шекспира к 
народным массам. Адамян мечтал поехать в 
Париж и выступить там в шекспировских ро
лях. Он осознавал, что это было нужно не толь- 
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ко ему, по п той национальной культуре, кото
рую он представлял. То, что не удалось Адамя
ну, удалось Папазяну. Он также, подобно Ада
мяну, выступал в русских городах. Он также 
имел там большой успех. И советское прави
тельство решило отправить его в Париж, чтобы 
он выступил там в ролях Отелло и Гамлета. И 
Париж, вторя Москве, поставил Папазяна в 
ряд с великими трагиками мира.

То, что не было возможно вчера, стало воз
можно сегодня. Мы гордимся этим. Но горды 
и тем, что мы как будто не в долгу перед памя
тью великого гения. Мы многое получили, по 
многое и дали. Армянские* переводчики, начи
ная с Масеяна, или артисты армянского театра, 
со времен Адамяна до наших дней, переводя 
Шекспира или воплощая его на сцене, вкла
дывали в это дело огонь своей души и порой 
сами сгорали на этом огне.

Восхищение армян Шекспиром Не было 
слепым, потому что мы, подобно другим наро
дам, чуть раньше пли чуть позже, поняли, что 
Шекспира родила эпоха Возрождения с ее об
щественными устремлениями и гуманистиче
ской философией. Видя в нем то, что принад
лежит истории, мы понимали, что Шекспир, 
ставя и решая проблемы своего времени и 
своего народа, в то же время решал проблемы 
общечеловеческого характера. И советский 
шекспировский театр, в том числе армянский, 
и вместе с театром переводческая и литерату
роведческая мысль стремились раскрыть Шек
спира в его ренессансной сущности—не только 
величие его мысли, но и ее действенность, буй
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ное жизнелюбие, высокую человечность, стра
стную защиту добра.

Таков Шекспир для нас, наш общий Шек
спир, тот Шекспир, из «армянской биографии» 
которого я рассказал несколько фактов.

Таков Шекспир, мудрый и добрый друг лю
дей, тот, кто жил в XVI веке и еще немножко 
в следующем столетии, но стал современником 
для людей всех последующих эпох.՛

Таков тот Шекспир, который в один пре
красный день безвестным молодым человеком 
вышел из своего родного города и явился в сто
лицу Англии. Через несколько лет воссияв как 
солнце, он распростер свои лучи над туманным 
Лондоном, потом над всем миром и, наконец, 
они дошли до священной горы Арарат.



ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Пятнадцать лет прошло с тех пор, как 30 
мая 1965 года в Лондоне был прочитан этот 
доклад. Какие же факты и события произош
ли за эти 15 лет в армянском шекспировском 
театре?

Армянский театр редко обращался к Шек
спиру. Театры планировали постановки, но па 
полпути отказывались от своих планов, считая, 
что для них слишком тяжелая ноша представ
лять Шекспира после ушедших из жизни вели
ких армянских актеров. Так бывало и в прош
лом. После Адамяна армянская сцена долгое 
время не имела ни Отелло, ни Лира, ни тем бо
лее Гамлета. Но как всегда бывает в таких 
случаях, появились исполненные смелости ма
стера сцены, которые руководствовались прин
ципом — «Шекспир для всех времен» или 
«у каждого поколения свой Шекспир». 
Точно так же было тогда — после Адамя
на: должно было пройти более десяти лет, что
бы на армянской сцене вновь появился Гамлет, 
но для Отелло и Лира понадобился более ко
роткий срок—Геворк Петросян и Ованес Абе- 
лян создали эти образы. То же самое и сей
час: прошло не очень много времени после 
смерти Рачья Нерсесяна и Ваграма Папазяна, 
как был поставлен «Отелло». В роли Отелло 
выступил Хорен Абрамян. В повой постановке 
была показана трагедия одинокого человека. 
Исполнение роли мавра имело своих сторон
ников и своих противников. Сторонники были 
более беспристрастны—наряду с положитсль- 
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ным они видели и недостатки. Противники сто
яли на позиции полного отрицания. Критики 
этого «Отелло» считали бездумной дерзостью 
через два года после смерти Папазяна высту-. 
пать в роли, которая благодаря его исполнению 
стала в ряд с мировыми мастерами. И как ни 
оборонялись сторонники этого спектакля, ре
жиссер и актер сделали выводы и в своей даль
нейшей деятельности обратились к таким тра
гедиям, которые не ставились на армянской 
сцене ине могли иметь сковывающих традиций.

Рачья Капланяи сделал новую попытку об
ратиться к Шекспиру—поставил «Ричарда 
Третьего». В последние годы своей жизни Пет
рос Адамян намеревался создать образ Ричар
да, ио болезнь и смерть не дали ему осущест
вить этот замысел. Так что новая постановка 
была словно осуществлением мечты великого 
предшественника. Впервые на армянской сцене 
появился «Ричард Третий», центральную роль 
исполнял Левой Тухикян. Пресса откликну
лась на успех постановки Капланяна и в част
ности исполнения Левона Тухикяиа.

Режиссер и исполнитель главной роли стре
мились показать, что Ричард, будучи выше 
своего окружения, поглощен страстью вершить 
жизнью и смертью людей. Неисполнимое же
лание, которое в конце концов приводит его к 
гибели-

Режиссер и актер сумели художественно 
воплотить этот свои замысел и достигли замет
ного успеха.

Тот же Рачья Капланяи осуществил поста
новку «Кориолана», пьесы, которая никогда 
раньше не ставилась на армянской сцене и 
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очень редко шла в других театрах. Это был 
уже значительный шаг. Роль Кориолана ис
полнял Хорен Абрамян. Пресса одобрительно 
отозвалась об этой работе Капланяна и Аб
рамяна.

Постановщик и исполнитель главной роли 
сумели показать, что любовь человека к ро
дине должна быть незыблема, что она должна 
быть выше личной корысти. И в то же время— 
какой бы сильной и яркой личностью он ни 
был, он осужден на гибель, если отчужден от 
народа, тем более—если он действует против 
пего.

Театральный Тбилиси, а затем Москва и 
Киев очень тепло встретили «Кориолан». Ус
пех был настолько очевиден, что было реше
но показать спектакль в Веймаре и Берлине— 
на ежегодном традиционном фестивале, пос
вященном Шекспиру.

Были и другие постановки: в Кировакан- 
ском театре им. Ов. Абеляна «Макбет» (режис
сер—Рафаель Джрбашян), в Ереванском дра
матическом театре «Гамлет» (режиссер Армен 
Хандикян). Шекспировские постановки были 
также в русском драматическом театре, напри
мер, спектакль «Макбет», в котором Вера Баби
чева в роли леди Макбет удостоилась одобре
ния театральной Москвы (постановка Алексан
дра Григоряна). Этому успеху театра предшест
вовали «Ричард Третий» (постановка Офелии 
Аветисян, исполнитель роли Ричарда—Армен 
Джигарханян) и «Антоний и Клеопатра» (по
становка Александра Григоряна, исполнитель
ница роли Клеопатры—Колесниченко).

Эти новые постановки утвердили принцип 
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ансамблевого шекспировского театра. В прош
лом стержнем всех шекспировских постановок 
на армянской сцене была мощная актерская 
индивидуальность. Это были Петрос Адамян, 
Сирануйш и Ованес Абелян, Ваграм Папазян 
и Рачья Нерсесян. Им ощутимо уступали ос
тальные исполнители, а режиссерское искус
ство в этих спектаклях никогда не достигало 
тех высот, на которые поднялись исполните
ли Отелло и Гамлета. Единственным исключе
нием была «Двенадцатая ночь» Вардана Ад- 
жемяпа, где режиссер, актеры и художники со
ревновались друг с другом и в этом состяза
нии не было ни потерпевших поражение, ни 
победителей. Равновесие сил позволило, чтобы 
«Кориолан» и другие спектакли были бы отне
сены к ряду ансамблевых постановок.

К прошедшим годам относится основание 
Шекспировского армянского центра в Инсти
туте искусств Академии Наук Армянской ССР, 
а этому предшествовало создание Шекспиров
ской библиотеки, в которой собраны книги на 
36 языках, а также рукописи переводчиков 
Шекспира, в том числе бессмертного Ованеса 
'Масеяна, Ереванская шекспировская библио
тека возникла вслед за Веймарской, Бирмин
гемской и Вашингтонской библиотеками и 
предшествовала Мюнхенской, которая стала 
пятой по счету библиотекой.

В институте ныне готовится полное собра
ние сочинений Шекспира на армянском языке. 
Впервые армянский читатель будет иметь в 
своей библиотеке полного Шекспира.

Деятельность этого очага шекспироведения 
была посвящена исследованию проблемы 
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«Шекспир и армянская действительность» со 
всеми ее аспектами. Это нашло свое отражение 
в сборниках «Шекспиракан». До сих пор выш
ло шесть книг, в них, наряду с армянскими 
специалистами, приняли участие также шек- 
спироведы из США, Франции, ГДР, Англии и 
Других стран.

За эти 15 лет вышло больше шекспировед- 
Чсских книг, чем за все предыдущие годы, на
чиная с времен Петроса Адамяна. До 1965 г. 
вьппло 6 книг, а за 15 лет—14 книг, то есть 
Почти по одной книге в год.

Чем объяснить такое оживление армянской 
’нскспироведческой мысли?

Шекспир всегда был близок армянскому 
народу. Эта любовь породила выдающихся 
Переводчиков (Ованес Масеян, Хачик Даш- 
1енц)։ трагических актеров (Петрос Адамян, 
Гаграм Папазян). Случилось так, что ма- 
Стера армянской сцены один за другим ушли 
113 Жизни. Но поскольку любовь народа к Шек- 
сПпру Пе угасала, она должна была получить 
Другую форму выражения—и чувство это 
Р^Шло из театра в литературу.

Армянская шекспироведческая мысль не 
Дела такой индивидуальности, которая по 
дВ°ему значению была бы равна Петросу 
^Дамяиу и Ваграму Папазяну. Но число ис
следователей с годами все увеличивается, и, 
’пперное, общими силами можно будет воспол
нить отсутствие яркой индивидуальности. Од-

пе-

из доказательств этого может служить то, 
наши старшие и младшие шекспироведы 

Пствуют во всесоюзных и международных 
еНспировскнх конференциях.



Рубен Варосович Зарям
ШЕКСПИР И АРМЯНЕ

Редактор Карменян К. А.
Художник Сосоян Р. М.
Худ. редактор Арутюнян В. А.
Тех. редактор Ковкасян А. Ц.
Контрольный корректор Егиазарова И. Г.

ИБ № 3846
Сдано в набор 9. Ю. 81. Подписано к печати 16. 12. £ 

ормат 70Х90։/32. Бумага типографская №1. Гарниту, 
«Литературная». Печать высокая. 2,78 усл.-печ. 
2.7 уч.-изд. л.+6вкл.
Тираж 3000. Заказ 4262. Цена 30 к.
Издательство «Советакан грох», Ереван-9, ул. Теряна, 
Типография № 1 Госкомитета по делам издательг 
полиграфии и книжном торговли Арм. ССР. Ереь 
ул. Алавердяна, 65.



ԳԱԱ Հիմնարար Գքսո. Գրագ.
Л10049222



30 коп.

«Советаиан грох»




