
Федору Ивановичу Шаляпину — 
125 лет

КНИГИ
В  ЖИЗНИ ВЕЛИКОГО АРТИСТА
Книга является олицетворением духовного 
мира человека. Именно она вводит читателя в 
мир открытий и мир прекрасного. Именно она 
формирует его взгляды и чувства. О том, как 
осознанный подбор книг “своей” библиотеки 
влиял на жизнь и творчество выдающихся лю 
дей, — материалы данной рубрики. Исследова
ние личной библиотеки великого русского пев
ца и актера Федора Ивановича Шаляпина, 
провела Ирина Игоревна СИЛАНТЬЕВА, кан
дидат искусствоведения, советник по науке 
“Шаляпинъ—Ц ентра”. Оно показывает, как 
книги способствовали становлению личности 
актера, служили созданию высокохудожест
венных образов и сценических шедевров.

К огда Федора Ивановича Шаляпина спраши
вали, как он работает над созданием сцени
ческого образа, он показывал на книжные 

ряды своей библиотеки: “Вот мои помощники”. 
Впервые он открыл книгу в шестилетнем возрас
те и выучился читать быстро.

На пороге юности Шаляпин читал неимовер
ное количество книг, записавшись сразу в не
сколько библиотек и покупая книжки за пятачок 
на лотке. Позже он пользовался рекомендация
ми друзей и их книгами. Так, В. Карганов пре
доставил в распоряжение молодого певца свою 
библиотеку более чем в тысячу томов.

Личная библиотека Ф. Шаляпина формиро
валась постепенно, переживая все “болезни 
роста” его самого. Экслибрисы, монограммы, 
дарственные надписи, пометки прежних вла
дельцев рассказывают о тех, кто влиял на выбор 
книг и пополнение библиотеки певца. Любимые 
книги артиста переплетены, украшены его мо
нограммой и имеют экслибрис: заключенный в 
круг треугольник с именем владельца.

Судьба библиотеки Шаляпина сложна. В годы 
эмиграции дочь Ирина, оставшаяся в России и 
стремившаяся сохранить память об отце, его лич-



ности и творчестве, — отдавала книги и докумен
ты почитавшим его талант людям в разные уголки 
России. Судя по фотографии шаляпинского каби
нета в Париже 30-х  гг., артист собрал новую биб
лиотеку, содержание которой нам неведомо, за 
исключением Собрания сочинений Пушкина, по
следовавшего вместе с ним за границу.

Наиболее полно библиотека артиста пред
ставлена в Москве; она рассредоточена в Го
сударственном Музее музыкальной культуры 
им. М. И. Глинки, в Доме-музее артиста на Но

винском бульваре 
и в Государствен
ном центральном 
театральном музее 
им. А. А. Бахруши
на. Часть прежней 
библиотеки хранит
ся в мемориальной 
квартире Ф. Шаля
пина в С анкт-П е
тербурге. Известно, 
что ряд книг, как ре
ликвии, хранятся в 
семьях москвичей, 
принадлежащих к 
театральным кру
гам. Эта разрознен
ность препятствует 
созданию  целост
ного впечатления и 
проведению глубо
кого библиографи
ческого анализа 
библиотеки велико
го певца — как од
ной из ф ундамен
тальных основ фор- 

Ф. И. Шаляпин -  мирования его лич-
Мефистофель в опере HOQ™  и творчества.
“Мефистофель” ( 1912)  Идея создания

каталога шаляпин
ской библиотеки возникла в научных кругах 
ГЦММК им. Глинки, в преддверии юбилея арти
ста,*по инициативе И. А. Медведевой. Этот пред
стоящий кропотливый труд должен упорядочить 
по хронологии и жанрам работы о Ф. Шаляпине, 
а главное, представить исследователям бесцен
ный ряд книг, собранных самим артистом. В этот 
каталог войдут и новые монографии, сборники, 
приуроченные к 125-летию со дня рождения певца.

Федор Иванович более всего боялся быть за
бытым на родине. Судя по тому, как много сего
дня книг издается о Шаляпине, забвение нашему 
великому соотечественнику не грозит, и память 
о нем человечество перенесет в XXI век.

Ознакомление с тематикой более девятисот 
томов сосредоточенной в Москве личной биб

лиотеки Ф. Шаляпина позволяет по-новому 
взглянуть на его автобиографический труд 
“Маска и душа”, определить, как формирова
лись и каким смыслом были наполнены основ
ные понятия художественной системы певца и 
актера. Книга предстает как итог пристального 
чтения самой разнообразной литературы — ми
ровой классики, поэзии “серебряного века”, на
учных трудов, работ по эстетике, психологиче
ских и физиологических исследований, фило
софских трудов, биографических и историче
ских очерков серии ЖЗЛ и многих других.

При исследовании содержания книг его биб
лиотеки складывается принципиально новый 
взгляд на зарождение художественной системы 
Ф. Шаляпина, проступают контуры теории и ме
тода оперно-драматического искусства, какими 
он их себе представлял.

Его отказ от творчества “по наитию” и пони
мание непреходящей значимости работы с кни
гой при создании роли непосредственно связаны 
с последовательным восхождением Шаляпина на 
новые интеллектуальные уровни.

В период с 1890-го по 1900 г. — времени интен
сивного расширения круга чтения Ф. Шаляпина — 
он подходит к вопросу самосовершенствования 
вполне осознанно: книги открывают молодому ар 
тисту, что его возраст знаменателен рождением 
нового личностного “Я”, которое в процессе ради
кальной смены содержания сопровождается бур
ными потрясениями эмоциональной сферы и соз
нания. Одновременно книги дают Ф. Шаляпину и 
самый разнообразный материал для подспудного 
“брожения” сил, переизбыток которых со време
нем породит дивное изобилие образов — особого 
рода форм мысли. Обретение качественно нового 
уровня художественного самосознания означает 
начало периода творческой зрелости Ф. Шаляпина 
и становления его художественной системы, отра
зившейся в трудё “Маска и душа”.



Знакомство с содерж анием  книг, побы вав
ших в руках Ф. Ш аляпина, дает новые см ы сло
вые ключи, позволяю щ ие за многими строками 
его собственной книги увидеть обш ирное п ро
странство невы сказанного. Благодаря исследо
ванию взаимоотнош ений артиста и книги появ
ляется возмож ность проникнуться мышлением 
Ш аляпина, проследить истоки, из которых роди
лись понятия ш аляпинской оперной эстетики и 
ф еном ена перевоплощ ения.

И нтересы  Ф. Ш аляпина в книжном мире 
универсальны : сотни исторических, е стеств ен 
нонаучны х, ф и л о со ф ск и х , психологических, 
искусствоведческих трудов, худож ественны х 
произведений , би ограф и ческих  очерков, д е 
сятки альбом ов ж ивописи , м узы коведческая 
литература становятся достоянием  его д ухов
ного мира. Не случайно за 8 — 10 лет '‘зап о й н о 
го чтения” артистом  созданы  тридцать три с ц е 
нических образа .

52  книги, включая клавиры, составляю т о с 
нову для граф ологического исследования. След 
особого  внимания к содерж ан ию  прочитанны х 
книг Ф. Ш аляпин оставлял в виде особы х зн а 
ков: косого креста, прямых и волнисты х линий, 
точек, характерного  излома кореш ка книг м еж 
ду страницам и. О собняком  стоят маргиналии и 
рисунки. О тм еченны е тем или иным знаком  
страницы  не выходят за круг п р о ф есси о н ал ь 

ных интересов  артиста. Книга вы ступает важ 
ным средством  работы  над ролью , иногда в б у 
квальном смысле “питает” ее . становясь источ
ником исторических ф актов, характеров , б и о 
граф ий, описаний костю мов и быта, атм о сф е
ры и настроения, сведений о психологии и ф и 
зиологии человека.

При обзоре содерж ания книг с пометками 
Ф. Ш аляпина вскры вается спрятанная от посто
ронних глаз полемика с представителями миро
вой ф илософ ской  и эстетической мысли, в кото
рой доминирует проблема взаим ообусловлен
ности истинного величия и нравственности ч е
ловека. Чтение книг “глазами” Ш аляпина дает 
возмож ность не только познать особенности его 
психологии как артиста и творяш ей себя лично
сти, но и обнаж ить глубочайший внутренний 
конфликт, боль от которого питает творчество.

Мотивы нравственности, противостояния ве
ликого человека и толпы, одиночества, эгоизма, 
совести постоянно присутствую т в сф ер е  его 
духовных исканий и претворяю тся в худож ест
венное содерж ание образов.

С ледует отметить, что предм ет интереса  и с
следуется им, как правило, в интерпретации н е 
скольких авторов. Так, смысл и содерж ан ие  п о 
нятий “сво б о д а”, “воля“, “с о в есть”, “х отен и е”, 
“со зн ател ьн о е”, “б ессо зн ател ьн о е” п р о сл еж и 
ваю тся актером  в трудах по этике, м етаф изике,
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ф илософ ии , п си хоф изи оло
гии. О ткрытие, что его с о б ст 
венный разум есть “вещ ь в 
с е б е ” и что волеуправление 
этой частью  личности н ах о 
дится в прямой зависимости 
от обогащ ения интеллекту
альной и духовной сф ер , яв 
ляется для Ф. Ш аляпина под
тверж ден и ем  исклю чи тель
ной значимости сам о о б р азо 
вания путем чтения. А ртист и 
о то б р аж ает  явление, и и с 
толковы вает  его, поэтом у 
долж ен  культивировать не 
только м астерство, но и ин 
теллект, и дух.

В книге “М аска и душ а” 
ощутимо влияние теоретиче
ских трудов по искусству 
Альберти, Леонардо да Винчи,
С ервантеса, Ш експира, Ш ил
лера, соврем енны х артисту  
эстетических концепций.

Знаком ство с трудом 
В. Гольцева “О б и скусстве” 
раскрывает молодому артисту 
содерж ание многих понятий, 
определяющ их творчество и 
творение; законом ерности  
творческого процесса, крите
рии, которым должна удовле
творять художественная сис
тема; преимущества художни- 
ка-мыслителя, который, благо
даря введению в область ис
кусства науки и философии, 
бесконечно разнообразит свой 
замысел и исполнение.

По книгам библиотеки прослеж ивается ста 
новление концепции певца-актера, поиск им 
собственной “формулы успеха”. Ведь, худож 
ник творит, повинуясь собственным “внутрен
ним законам”, но одновременно он подчинен о б 
щим закономерностям творчества и постигает 
их, открывая заново, как свои.

И сследование зон внимания Ф. Ш аляпина в 
книгах о м астерах  эпохи В озрож дения, в ч аст 
ности о Л еоне Б ати сте  А льберти  и Л еон ардо  
да Винчи, п озволяет р аскр ы ть  подлинное с о 
д ер ж ан и е  сопутствую щ его  арти сту  эпитета 
“наследник гум анистических трад и ц и й ”. Но 
А льберти  не только оп ред еляет  его х у д о ж н и 
ч еск о е  м и ровоззрен и е. Единую  п си хологи че
скую  о сн ову  со ставл яет  п о тр еб н о сть  б е с к о 
нечного соверш ен ствован и я . В ладение м и ро
вым культурны м наследием , вы сокое  ум ст
венное и духовн ое разви ти е предстаю т с п о 

зи ци й  х у д о ж н и к а  Р е н е с 
сан са  как долг.

Реминисценции общения 
Ш аляпина с мыслью и и с 
кусством  м астеров  эпохи 
В озрож дения появляю тся 
на страницах “Маски и ду
ши” в рассуж дениях арти
ста о невозможности “б е с 
порочного зачатия” новых 
форм искусства. От них он 
унаследовал “правду и по
эзию ” мирового искусства, 
воспевш его “ж ивую  лич
ность, душу человека и б о 
гоподобное слово”.

Не м еньш е пользы  н а 
ходил он в книгах, п о св я 
щ енны х ак т ер с к о м у  и с 
кусству. Ему бы ли л ю б о 
пытны знания о н аи б о л ее  
общ их чертах , роднивш их 
его  с а к т е р а м и  р а зн ы х  
стр ан  и п око лен и й . П орой 
в о ч е р к а х  о б  и зв естн ы х  
а к т е р а х  — С адовском , 
Лаврове, Марио, Олридже — 
Ш аляпин находил со зву ч 
ные со б ствен н о й  су д ьб е  
мотивы, переж ивания, си 
туации. Благодаря подарку 
А. Стаховича — собранию  
очерков и рецензий “Клочки 
воспоминаний” он познако
мился с характеристиками 
творчества зарубеж ны х ак 
теров и отметил наиболее 
привлекательны е для себя  
черты и приемы. Не случай

но поэтому в описании игры итальянского пев
ца-актера Марио так узнаваем сценический по
черк зрелого Ш аляпина. С величайшей тщ атель
ностью, о чем говорят исправления опечаток и 
некоторы е пометки, изучена им книга о творче
стве Гаррика: очевидно сходство в биографиях, 
стиле, концепции актерского мастерства и прие
мах работы  над образом . Этот “урок” открывает 
Ш аляпину некоторые положения “Парадокса об 
актере” Дидро и позволяет добавить к “ф ормуле 
успеха” ещ е одно слагаемое: на сцене надо чув
ствовать не так, как в жизни.

О собый интерес представляю т испещ ренные 
пометками теоретические труды А. С ерова, му
зыкальная драматургия которого удовлетворяла 
взыскательному вкусу певца. Выделенные им 
тезисы  складываю тся в стройную  программу с а 
м осоверш енствования, необходимого для вы 
полнения худож ественных задач в опере. Серов
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обрисовы вает идеал драматического певца, по
ясняет, в чем состоит худож ественность пения. 
И нтенсивность пометок на полях указы вает, н а 
сколько важ ен артисту “программный” вывод о 
необходимости примирения в опере музыки и 
драмы. С точки зрения музыкальной эстетики 
Ш аляпин уясняет содерж ание понятий “целое”, 
“гарм ония”, “правда вы раж ен ия”, получает 
представление о п ред -игре, о музыке как поэти
ческом языке особого  свойства, о драм атичес
кой правде. Зам ечание С ерова о том, что к един
ственно верной интонации приводит то ж д ест
венное композиторскому музы кальное мыш ле
ние, возм ож ное лишь при сознательном и интуи
тивном, “субстанциональном ” постиж ении з а 
мысла автора, побуж дает Ш аляпина при подго
товке ролей изучать не только музыкальный м а
териал, но и биограф ическую  и искусствоведче-

Ф. И. Шаляпин-мельник 
в опере “Русалка ”
А. С. Даргомыжской 
( 1900-е гг.)

Фото представлено автором статьи

скую  литературу о композиторах, в том числе 
статьи из Энциклопедии.

Д о сегодняшнего дня специалисты выражаю т 
сож аление, что певец не оставил заф иксирован
ной в словах “школы”. Наличие в библиотеке 
Ф. Ш аляпина книг по методологии пения и поста
новке голоса ещ е не дает оснований думать, что 
он вынашивал замысел теоретического труда. Тем 
не менее, судя по тому вниманию, с каким была 
прочитана Шаляпиным книга К. Кржижановского 
“Вокальное искусство”, его интересовали причи
ны упадка вокального исполнения, зависимость 
худож ественны х достоинств исполнителя от 
уровня его образованности.

Ф. Ш аляпин обладал редким даром перевопло
щения на психофизическом уровне, независимо 
от грима и костюма, что, как оказалось, непосред
ственно зависит от умения работать с книгой.

Пометки в книгах указы ваю т на то, что 
Ф едор Иванович доискивался сути перевоплощ е
ния и принял концепцию бьггия-мечты: при ф ан 
тазировании личностное сознание его “Я” исчеза
ет, т. к. оно поглощено объектом мысли, актер ак
туализирует внимание сценическом образе. То, 
что самый близкий путь к мечтаниям — отож дест
вление себя с  литературными героями при чтении, 
Ш аляпин понял еще в детстве, но вряд ли мог
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предвидеть в такой “игре” залог своих поразитель
ных сценических перевоплощений и импровиза
торского дара.

Развитию таланта перевоплощения способст
вовало его уникальное “фантазийное” мышле
ние — мысленное реконструирование, при кото
ром действительность отходила на периферию 
сознания, а образы фантазии окрашивались чув
ством реальности. Это его состояние проявлялось 
в театрализации жизни.

~~ Первое, что обнаруживает сознание художни
ка, — это идея, вокруг которой исполнителю пред
стоит “завязать” характер персонажа. В духовной 
жизни Ф. Шаляпина важнейшее место занимали 
идеи добра, зла, совести, нравственности, долга, 
свободы, власти, одиночества, существовавшие во 
внутреннем мире певца как концентрированный 
комплекс личных проблем, они же волновали его и 
как уверовавшего в ценность замысла и значи
мость идей художника. Артист воплотил их в об 
разах Олоферна, Ивана Грозного, Сальери, короля 
Филиппа, Дон-Кихота, Бориса Годунова, Демона.

Прямое отношение к шаляпинской способности 
перевоплощения имеет фактор памяти, действие ко

Щ t e c -  о

Экслибрис
Ф. И. Шаляпина на титульном листе 
книги Мигеля Сааведры Сервантеса 
“Дон-Кихот Ламанчский”.

торою  сопряжено с во 
ображением, реоргани
зующим и синтезирую
щим содержание запе
чатленного в памяти. А в 
развитии воображения 
роль книг трудно пере
оценить. “Загрузка” 
бессознательной сф е
ры — “подвалов” па
мяти, где происходит 
синтез элементов, 
дающих основу ро
ли, — итог созна
тельной работы Ша 
ляпина.

Артист выска
зывался не в 
пользу бессозна
тельного творче
ства, тем не ме
нее, оно вершило
в психике свою работу и проявлялось, по его оп
ределению, как “наитие”, подготовленное знания
ми. Знакомство с пометками в сборнике 
“Чтец-декламатор” позволяет ступить на порог 
“недостижимых покоев”, где совершается взаимо
действие сознательного и бессознательного на
чал: проследить возникновение у Шаляпина ассо 
циативного ряда при работе над образом Демона. 
Актер мотивированно очеловечивает стихию, на
ходя родственную по трагичности земную душу 
Мцыри. Ключом к шаляпинскому решению образа 
Демона неожиданно становится мистический о б 
раз, запечатленный в поэзии “серебряного века”. 
Стихотворения Майкова, Надсона, Бальмонта, 
Брюсова, Голенищева-Кутузова и других поэтов 
проливают свет на истинный замысел Шаляпина и 
заставляют переоценить глубину и трагичность 
конфликта Демона с миром, который приводит к 
трансформации инфернальной сущности: из Д е 
мона рождается М ефистофель — его второе “Я”. 
Заинтересовавшись демонологией, певец остает
ся верен себе: досконально выясняет суть созда
ваемого образа, обращаясь к “Иллюстрированной 
истории суеверий и волшебств” доктора Леманна.

При воссоздании исторического образа 
Шаляпин использует научное исследование, биогра
фический очерк и художественное произведение, 
справочник, энциклопедию, поэтический текст, ком
ментарий, искусствоведческий анализ, хроники, фи
лософию, оккультизм. Книги помогают ему ощутить 
атмосферу времени и событий, настроение героя.

Несмотря на то, что Ф. Шаляпин играл не “исто
рию”, а личность, изображенную в художественном 
произведении, он на “уклонениях” от исторической 
правды улавливал интимную суть авторского за
мысла, извлекая оттенки игры. Эта особенность ар-



тиста прослеживается при анализе содержания 
страниц книг — некоторых неизвестных ранее ис
точников, использованных в работе над образом 
Бориса Годунова. Параллельно проступает смысл и 
содержание относившихся к творчеству Ф. Ш аля
пина выражений о шекспировском размахе ролей 
или возможности в опере “играть Ш експира”. Не 
случайными поэтому оказываются в библиотеке ар
тиста книги о драматурге и его сочинения. Шекспир 
привлекал Шаляпина тем, что в драмах “жил” во 
всех своих характерах. О браз “горбатого Ричар
да ”, наряду с ролью Болингброка, артист готовился 
воплотить на сцене драматического театра. Явные 
параллели в характерах и действиях шекспировских 
персонажей с чертами Бориса Годунова, отмечен
ные шаляпинскими пометками на десяти страницах 
комментариев к хронике “Ричард III”, расширяют 
представление о психологическом наполнении об
раза Годунова и проливают дополнительный свет на 
потаенную сторону его сущности.

Ф. Шаляпин досконально изучает историю суе
верия и феномен галлюцинирования, причины, про
воцирующие “видения”, страх; он ищет научное и 
оккультное обоснование “потусторонним” явлени
ям. Галлюцинация предстает как вторжение пред
ставлений бессознательного в сознательную сф е
ру — первый и самый безобидный симптом большой

истерии; отсюда 
возникает мизан
с ц е н и ч е с к о е  и 
пластическое ре
шение сцены с 
призраком и сце
ны смерти соот
ветственно опи
санию  усугуб
ляющихся сим
птомов болезни.
Но поскольку эти 
ж е  си м п то м ы  
присущи челове
ку, изводимому 
медленным ядом,
Ш аляпин, прак
ти ч ески , д ар и т  
истории еще од
ну версию  конца царствования Б ориса Годунова.

Последний этап работы  творческого в о о б р а 
ж ения — перевоплощ ение — итог деятельности 
подсознания, естественны м  продолж ением  к о 
тор о го  стан о в и тся  “и нтуити вн ое о з а р е н и е ”: 
плод интенсивной работы  с книгой заявляет о 
себ е  как спонтанность сознания в акте сцен иче
ского творчества. В оображ ен ие и интуиция на 
стадии перевоплощ ения сопряж ены  с вдохнове
нием — эмоциональным уровнем  перехода х р а 
нимых в бессознательном  ассоциаций  в сф ер у  
сознания. В дохновение Ш аляпина определенно 
п редстает итогом сознательны х усилий.

Ф. Шаляпин являет собой тип абсолютного ак 
тера, вследствие длительной интеллектуальной 
работы овладевшего “последней тайной искусст
ва”— перевоплощением, которое распространя
ется и на главное, с точки зрения певца, вы рази
тельное средство — интонацию. В библиотеке ар 
тиста хранятся клавиры и нотные тексты с помет
ками Ш аляпина, позволяющими воссоздать музы
кально-драматическое мышление певца и осущ е
ствить анализ многозначного смысла и архетипи
ческих истоков его неповторимой интонации.

Единственной своей  заслугой, достойны м 
подраж ания жизненным примером Ф. Шаляпин 
назы вал сам одвиж ение. Его книга “М аска и 
душ а” — итог профессиональны х раздумий, ж и з
ненных впечатлений — предназначалась молодым 
артистам, готовым серьезно работать над собой.

Многочисленные книги библиотеки великого 
артиста, сосредоточенны е в московских музеях, 
могут восприниматься как обширный коммента
рий и дополнение к шаляпинскому труду в той 
степени, в какой люди искусства, готовящие себя 
к “священной серьезности игры”, захотят проник
нуться шаляпинским методом работы , ознако
миться с первоисточниками сам ообразования и 
создания, роли.

Ф. И. Шаляпин.
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