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«ВИШНЕВЫЙ САД» 
В МОСКОВСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ 

Речь Вл. И. Немировнча-Данченко в Чеховском обществе 

31 января 1929 года- в день 25-летия со дня первого представления 
«Вишневого сада» 



Я постараюсь рассказать историю «Вuшневого сада», как она сохрани
"1а,сь у меwя .в mамяти. 

В 1903 году Художественный театр очень 11ужда.1ся в пьесе. 
~"же наступил апрель, а между те'\1 мы нс останавились ни на одной 
постановке д.т1я с.rrедующего сезона. Ско.1ько помнится, 12 апре..1я ре
шено было ставить «fОлия Цезаря»; это бы.тtо очень поздно для такой 
сложной постаноnюr, но все же театр приступил к работе. Затем впе
µеди предв делась обещанная пьеса Антона Павловича, а новая пьеса 
Антона Павлоr:ича - это событие, д.'lя нас казавшееся, конечно, громад
ны~i. Постановка «IО.1ия Цезаря'> дела не спасала: тяга к современным 
пьесам всегда, по все века, во всех театрах была си.1ьна, и всегда со
временная пьеса 11аходнла гораз.:r.о большее ко.1Jичество слушате.1ей и 
неи:;мсри:-.ю больший интерес, че~1 классическая. Всегда даже второ
степенная, даже третьестепенная современная пьеса и~1сет больше 
прнтягате.'1ьноН силы, че~1 пьеса классическая. 

Основной упор у нас бы.-1 на «IО"1ии Цезаря» н на ожидаемую 
пьесу A1rroпa Павловича. 

·'Лето Антон Паnловиq проводид под Москвой. В 160 верстах от 
Москвы, он думал над пьесой 1• До нас доходили об этом: всякие слухи, 
правда, очень скупые, потому что жена Антона Павловича, Ольга Ле'J
нардовна, поддерживала секрет, который Л. П. хранил от театра, 
и только редко-редко, на ушко, кто-нибудь сообщал словечко. 

Здесь мне хотелось бы попытаться обрисовать ту обстановку, .пn
тер:~.турную и театра.1ыrу10, то духовное общение с эпохой, которое 
бы"10 у Лнтс11а Пав"1овича в эту пору, хотелось бы бросить взгляд на 
те задания, которые представ.:~яли ему жизнь и театр, на те влияния, 

которые он сам испытыва.1, и на все то, что подготов.т~:я.10 появление 

«Вишневого с:ща». 
Конечно, я не претендую на непогрешимость в данном случае, но 

я знал б.1изко Антона Пав.1овича, егс, жизнь, его эпоху, и мне кажется, 
что мои дога;:~,ки могут быть бо"1ее или менее правильными. 

Если предс!'авить себе вообще Антона Павловича, его любовь 
к pyccкoii провинции, к уездной жизни, если вспомнить, что 11 на театрзх 
наибольшую притягатедьную силу имеда уездная жизнь, а не столич
ная (может быть, потому, что уезднгя жизнь давала бо.'1ьше простора 



д.тrя русской лирики, в ней было так много элементов для поэтического 
nоплощения; может быть, оттого, что для столичного зрителя это было 
близкое, но не домашнее, а зритель всегда хочет, чтобы его держали 
близко к жизни, но чтобы на сцене было не то, что его всегда окру
жает). - мы могли ждать, что в этой пьесе Чехов пойдет по той же 
• .~ннии, по которой шел в предшествовавших: «Иванове:., сДяде Вапе», 
«1 рех сестрах:., «Чайке:.. 

Какой бьша тогда уездная жизнь? Не надо забывать, что это 
был 1903 год, канун и затем первый звонок к революции 1905 года, 
ста;ю быть, уже до слуха Чехова не могли не долетать отзвуки на
пряженной подпольной жизни, которая привела затем Россию к 1905 1·0-
ду. Бы:1 у-же Горький, гремевший в Художественном театре, где 
сыграно бы.'Iо с блестящим успехом «На дне». Уже всюду и везде, во 
всех городах, в столицах, чувствовалось приближение громадной новой 
силы, сш1ы развертывающихся новых общественных проявлений. Антон 
Па:з.1свнч нс касался этого, у него это .могло прозвучать разве только 
как «Прохожий» во 2-м акте, но, конечно, его не могла не охватывать 
и не волновать в «Вишневом саде» будущая жизнь, которзя ему пред
виделась. 

В каких красках, в каком рисунке пойдет эта жизнь, он не пред
сказыва.'1, он никогда не любил предсказывать, как вообще не любил 
даже рассуждать об этом, но пройти мимо этих предреволюционных 
настроений человеку, каrорый T<llК мечта:Л 'О бол.ее счаст.'l'Ивой жнзни, 
конечно, было нельзя. 

Затем форма чеховской драматургии, своеобразный язык, своеоб
разный реа."IИЗ\1 JJИЦ. Каа<~буд'то язык· сов.ершеняо цростой, как-будто 
необычайно на~ралисткчеасий, а в то же .время прошедший чере.з 
t1.1енительный та.1ант. в •создании nисателя. Красивый, совсем простой 
язык, а в ю же время - «мы увнлмм •нооо в алмазах». Сооеобразие 
сцен, совершеюю с.ооео6разное чуветво теаrра, полное paзp)mreюre Арв
стотелевского единства 2, полное разрушение общепринятой в то время 
структуры l!lьec. tКакое-то не 'Ю п рене6ре.жение к бо.1ЪШЯм сценам, 
не т<> нежелание ·их 1Писать, необычайная родс.тве·пно.сть 110 духу с Турге
невым, То.тrстым и Грюг01рсmичем, 1но форма 'Как-бущто целнко\1 от Мо
пассана - сжатость, краткость, отсутствие больших сцен, пснхопоrиче
сю1 развивающихся. 

Вот эти элементы, подготовлявшие пьесу Чехова, встречались, ко
печно, прежде всего с его задачей написать пьесу ·именно для Худо
жественного театра. ОНI несомненно очень сильно думал и об этом. Мо
жет быть, несколько .менЬ1Ше, ~чем в «Тре.х ссс:грах:., пьесе. i<ак-будто 
просто написанной для актеров Художественного театра, которых он 
так полюби.'!. Создавая «Вишневый сад», он, может быть, об этом ду
мал меньше. поэтому пото:\f, когда пьеса бы:та дана театру, она встре
т11.1а бо~1ьшие трудности с распреде.,1ением ролей. Но. во всяком с.ау
чае, Чехов так полюбил Художественный театр, что пис<Jл несомненно 
д.1я него. Стало быть, OFf делал упор на его качества, на кр3ски этсго 
театра, на его интуицию. 

Он умел угадыnать актера, он необычайно чувствовал театр, чув
ствовал по-своему, он как-то знал, чем будет во~тноваться публика, он 
умел дать трсгате"1Ьное рядом со смешным так, что трагическое от этого 
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еще усугублялось. Он так уме.1 рисовать жизнь, что зриrель уносv.а 
с собою с.ильное, живое чувство и переносил его в свою собственную 
жизнь. Он писал всегда произведения, которые начнна.1и жить по-на
стоящему, уже будучи сыграны, - как и всякое великое драматичесь:ое 
r1роизвсдение, которое живет не только пока играется спектакль, но 
еще и долго по его окончании. 

Применительно к пьесам Чехова всегда много говориilось о вели
кой тоске и грусти. Но как было передать чеховскую тоску о лучшей 
жн~з.нrк? Конечно, можн-о было играть не та~к, ка'К мы кгра.ан. Я воnомт.1-
наю, ю~rк я в Екаrерюносл.аве 1ПОПал на .апсктакль .«Три Ceci!J>~. Скука 
была невообразимая. С первых слов аiК.теры на~али И!Г;>а~ть чеховсl{ую 
тое.ку. А .когда мы И1Гра.ли в Худо~же~ствен.ном театре сТри -сестры>>. 
у нас три чеТ1Верт1и вече.ра пуо.11Ш\..а• хохотала, а rем н~ менее 1110.1уча
.·юсь снльнюе в.nечаrглоние чеховс.кой: rо·ски. Это было ИСК\'ССТВО чехов
сюой св-е'I'о-11ен·и. Но та~к к.а1к уже были 1сьшраны «Чай~ка», ~д..яз..я Ваня»~ 
«Tipa .сес'ЛРЫ», то м~нооюе qрещс·11ва у~же были и1апt011Iьвова·1ы и очень мо
жет быть, чrо ~в С1ВЮей .fювой '1Iьесе Чех•ов иок.ал (}{•О•вых Пj}:И~tов ;:r..ля 
возде№ствwя и н.а те.а~, и на nу·бли:ку. 

Надо еще принять во внаманис его необычайную строгость к c2-
\t0My с~бе и до щепетильности доходившее в то время охранение своей 
репутации, - писал он уже в ro время ма:ю, пять-се,1ь днстов в год. 

Он волновался от каждой неверной репортерской заметк11, волнова.1ся 
из-за того, что в какой-то одесской газете было неверно рассказано 
содержание «Вишневого сада»; так вот, еслн вы вспомните, как строrо 
r1 осторожно он относился к своей арт11стически-литературной репута
аии, то вы поймете, почему он пишет в одном письме ко мне: «Пишу 
с большим трудом, по 4 ~трочки в день». 

К этому времени полнейшего расцвета своего талзнтз он д.овеп 
сти...1ь до т.а~коrо отrоче-нноrо совершенства, катороrо тру:.пю бы.10 ожи
дать даже после таких прекрасных произведений, как «дядя Ваня» и 
« Ч а i{К.З». 

Вот в таких условиях, мне кажется, в такой атмосфере, в такую 
эпоху Чехов nисг.л «Вишневый сад». 

Была зима, уже был сыгран «10лнй Цезарь». Мы с жадностью 
ловиJrи каждое известие о том, как дDИТ(!Стся пьеса, и в конuе концов 
(точно не смогу сказать - когда) пьеса была прислана. М~же1· быть, 
Ол:ьга Леонардовна расскажет о тем, как она заперла неско"1ько чело
век в l]{ЗJК()Й-ТО ком~нате, чrобы никто НЗ ПОС'ГО]ЮНННХ не меш~I. ;1 ХЗ'К 
мы ~впер1вые читали пьесу JIOД 6o.1ЬiILИ·\i секреrом. 

Насколько я припомннаю, пьесз не сделала сразу такого сильного 
впечатления, такого огромного, как можно было ожидать. Манера Че
хова ри1ОО1Вать обра~зы Ш11р111ха~и здесь прло6.рела как-будто еще боль
шую утООIЧенностъ. Первое время, когда мы ставиди «Чайку», нам было 
чрезвычайно трудно разгадать в нескольких штрихах образ; и дальше 
было трудно; но потом, казалось, научились его понимать, стали пони
мать, что это такое в «Трех сестрах»: «трам-та-ра-ра:ш>. Когда ero 
самого спраши~али об образах пьесы, он отделыва.;Jся совершенно :не
значительными замечаниями актерам шш говорил: «У меня там все на
писано». Иногда делал замечания чрезвычайно меткие, но разгадать их 
удавалось не сразу. Помнится, например, по поводу «дяди Вани» как-то 
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За..1а.~ вопрос Константин Сергеевич, и он ответил: «Позвольте, вед.ь 
он же свистит!» Больше ничего, «свистwr» - и догадывайся . И очень не 
скоро Станиславский догадался, что это значит. Казалось бы, театр 
уже уловил подход к пьесам Чехова, но теперь явились новые затруд

нения, ·и через самый аромат произведения, через какое-то особенное 
своеобргзие отношений .шщ нужно было догадываться о том, что хоr~л 
сказать и что хоте.'1 нарисовать Чехов. 

Так что первое впечат.1ение от «Виwневого сада:. nоказа.1осъ 
несколько странным: ни одна сцена крепко не возведена, ни один фи

нал не показа"1ся эффектны~~ и, ~10жет быть, казался странным финал 
всего спектакля, - кончает один старый слуга Фирс, которого забы"Т[а ... 

Приеха~1 Чехов в .Москву; ему разрешили, когда наступили мо
розы. жить в .Москве. Скуча.а он в Ялrе ужасно и чрезвычайно xoтeJI 
принимать участие в репетициях. До тех пор мы переписывались и 
в письмах шли даже некоторые споры относительно распределения ро

.1ей. Театр не совсем соглаша:Iся с тем распределением ролей, которое 

(}Н предлагал. Нзчать с того, что он, из понятного чувства деликатнос·rи, 

назначи.1 г.1авную роль не своей жене. Я очень хорошо понима.11:, что 

Раиевскую должна .играть Квиппер, а он настаивал на своем. Бы.10 еще 
11еt:ко.1ько условий, с которы~1и театр не согласился. 

Когда он приехал и начал ходить на репетиции, скоро пош:ш не
довольства, он нервннча.1: то е~у не нравились некоторые исполнители, 

то ему не нравился подход режиссера, то ему казалось, что допускаются 

искажения его текста. Он волновался настолько, что пришлось его 

уr.овс1рить переетать хо,:щть 1на pene111Щ1rn. 

Когда я теперь припоминаю все это, я думаю, что причина разно

гласий была двоякзя. Некоторая вина была и на нем: он все-таки не
сколько наивно дума.1 о театральной технике, несмотря на то, что давно 

.r~юбил театр, бывал за кулисами: тем не менее никогда не приближа.1ся 
к театру так вплотную, как тут захотел приблизиться. Он не представ

лял себе, что те достижения, которые он видел в постановках его же 

собствеuiных пьес, - в «Чайке», в «дяде Ване», в «Трех сестрах», -
пришли далеко не сразу, как это могло бы казаться, что интуиция его 

должна пройти через творчество актера для того, чтобы они стали та
ки~мн же ЖИ!ВiЫМ·И, какими он .их 1Видел в 1свюих прежних .пье~аrх, 11 что 

если актер сразу начнет интонировать так, как написано в пьесе, из 

этого получится только представляемый доклад, а не творчество актера. 

Точно так же и с режиссерством:. Всегда особенности его льес, 
полных, если можно так выразиться, опоэтизированного натурализма, 

открывали перед режиссером чрезвычайно сложный путь. Не так это 
быдо легко, как ему казалось, а его многое раздражало; иногда он был 
необычайно недоволен произнесением некоторых фраз, - и уже ему 
казалось, что, может быть, актер недостаточно понял образ ИJIИ что 
мы, будто быt недостаточно обращали внимание 1на текст. 

Но были, конечно, ошибки и со стороны театра. Во-перnых, 
в двух-трех случаях, ю11сколыко ~помню, он как-будrо был пра~в, ч110 р'О.1111 

были розданы не совсем верно. Работать с некоторыми исполните.чями 
бы~10 давольно тру~но. А затем он .натолкнулся на скрещение тех .J.BYX 
течений, которые всегд::t были си.1ьны в Художественном театре, -- оба 
си.r1.ьные, обз друг друга дополнявшие, оба друг другу мeшaвlllite. 
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Всегда быJю два режиссерских теч.ения, - одно, идущее от яркой внеш
ней изобр1аз~ите..1ыности, от красш, н другое, если можно так выра 
зиться, - метафизическое, идущее от внутренней сущности, от внут
ренней необходи:мости, от неизбежности психодогической. Эти две 
разные сил.ы ста.1кива.1Ись, и когда с.'lиnались, то по.tуЧал.ись т~ 

замечательные спектакли, которые сделали славу Художествен
ному театру. IIo в процессе работы они, конечно, принес.1н ~шого муче
ний ·и са~шм режиссерам и актерам, и, особенно, aвropa.\f. Это было не 
то.т~ько с Чехоnьш, так было и с другима авторами. С flеоАидом Андре
евьщ, напр1п1ер, когда ставидся «Аиатэ:\fа», доходипо да очень кµуш1ых 
разговоров, когда :мы прямо чуть не с куJiаками бросались друг на друга . 
.Кончалось тем, что он уходил, чтобы не возвращаться, но на утро 
ЗВОIНИЛ, МИ!Р'ИЛ!И1СЬ, 1И к К'()НIЦУ ГеJНеральано.й •р·еlПМ'ИЦИН н епе.ктакля 1.МЫ 
быJDи за(!{а\дЬ!IЧJНЫМИ друзьями. Таrкже бы•вало 1и с гораздо менее тала11т
.trи.вы1ми автО1р·ам1и, ВJЮде Чи1р'И1КЮ.ва, к..оrr·о1рый х;юпал дверЯ\ш, кр1ичал, 
чrо больше в театр не .nриедет, и уходил, но с.коро возвраща.1.ся, всегда 
ос-rа-ва1ясь боль~шим \дiруго~1 театра. · 

Это, между проqим, для всякого соuремснноrо деяте"1я искусства 
\ЮЖет быть очень понятным. Сейчас много rоf'орлт о том, что т3кое 
~штор и режиссер, говорят, что театр должен с.:1ушаться авrора ... А 
между тем это может относиться тс.1ько к такому театру, который до
зол~твуется ролью испо.1ннтеля, передатчика н c:ryrн лвтора. Театр, 
который хr;чет быть творuом, который хоч~т сотворить произведение че
;Jез себя, тот .н~е будет сдушаться. Тут был 1Г1рех нашего театра, -
:еqего закрывать глаза, -быдо просто недопови:мзние Чехова, недо
юниманv.е ero тонкого письма, недопони~ание его необычайно неж
ных очерта.ни.й. ЧехоВ~, :который Ч)1ВС1\Вова.1 неЖ'Ность к симво.'Шю1у 
13 тще своеrо героя Треп"1ева в «Чайке», этот Чехов оттаЧР.ва~1 cвoii 
реа"1:ИЗ~! до сюrБода, а улови.ть эту нежную ткань про:и.ззедеюtя Чехов::~ 
геатру долrо не удав.алось; :мо~жет 6ьпь -re.arrp бj)'n.1 ето слишко~1 гру
быми рукам1и, 1а это, может lбытъ, вообу~ждало Чехова тт<, ltJТO он это 
с 11ру;дом ПеJреИОСИIЛ. 

Например, звук во Етором де~iствнн, этот знаменитый звук, кото
rый я счнтаю до сих лор ненайдеаным. I Iадо было за ку.1исы дать 
прик3з найти звук падающей в глубокую шахту бадьи. Этот звук Че
хов сам ходил проверять за кулисы, говорил, что надо брать ero годо
сом. Если не ошибаюсь, Грибунин пробовал давать голосом звук этоii 
упавшей бадон, и тоже не выходн.'lо. Все это стои.'Iо очень больших 
нсr<аннй и все, что было неправильно, задерживало постановку. Затем, 
uыва.'Iи c.rryqaи и раньше, когда он нс соr.1аша.1ся с некоторьпш увдече4 

ниями актеров. Наконец, относитеды10 зна~1еннтой «мизансцены с ко
\1ара'dИ» Чехов rоRорил, что не.'IЪЗЯ быть такю~ натура.111стом. Он не 
.1юбил, коrдз Стаписдавский закрыва.1ся платкоч от КО\rаров, и гово
рил: «Я теперь, когда буду писать пьесу, напишу: действие происходит 
там, где нет комаров, чтобы больше не утрирова.1и». 

Ко всему этому, я дуыаю, примешнвадась оrромная тревога за 
судьбу пьесы. Я уже говорил, что Чехов относи.1ся к своему Ю.fеюi 
"lрезвьrчайно С'Грого. Было у него какое-то чувство неудовлетворен=~о
сти, ему казалось, что пьеса идет на неуспех. Он как-то полушутя, по
.:rусерьезно в разговоре со мной сказал: «Купи пьесу за три тысячи, я 
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ее с удово.1ьствием npoдa~t». А я гсворш1, чrо деся1ь дам и наживу не 
десять, а пятьдесят. Он отвечал: «Никогда. За три тысячи можно nро
да1ь». O~r дY\1RJr, что я его обманываю, уrешаю, - до такой степени он 
не доверял себе, находя единственное успокоение в нашей энергии, в 
н1шей работе. 

Надо по.11аrать. что и жена его, O.r1ьra Леонардовна, п~реживала 
в эrо время orpO\fHЫe муки, -днем она репетирова.'lа в театре, а по

том приходи.11:. домой и, вероятнее вrего, не мог.аз рассказать мужу 
в~;его, что было на репетиции; ей оставалось либо ничего не рассказы
вать, ~1ибо рассказывать так, чтобы он не волновался, так как это ему 
было вредно. 

Когда Чехов перестал ходить на репетиции, наши актеры попреж
нему часто приходили к 1нему: он любил, чгобы вокруг него был народ, 
хотя сам большей частью молчал. 

Так продолжалось до 17 января. Так как здоровье Чехова было 
с.паба, в Москве он, как автор, редко показывался, каза.1ось, что не 
скоро мы его увидим, - мы придума.'1и устроить его чествование. 

В этот вечер состоядзсь премьера «Вишневого сада:.. Чехов угро
жа.1 совсе"r не притти на спектакль; в конuе концов его )Товщш.1н, сн 

r1риехал. Об этом вечере вы, вероятно, много с.1ыша.'1и и чнта.1и, я на 
нем остзнаn:пш;~ться не буду, 1но до.~жен сказ;~ть, что он деiiствнтедьно 
110си.1 характер необычайной любвн к nоэту-дра:щ1тургу, необычайной 
трогате.:1ьности, необычайного внимания, необычайной торжественности. 

Бы.11 .1и таким же успех пьесы? Ilююлай Дмитриевич Те.1ешов ска
зал здесь, что все 25 лет бы.1 успех. Это нс совсем так. ~·спех Чехова 
быд громадный, а успех слектакдя был средний. Это ,нужно совершеино 
твердо ска3ать. Первое представление бы.10 17 Рнваря. а на пятоti неде
ле поста, когда '\.fHe прислали в Петербург отчеты о сборах, оказа.1ось. 
что сборы на эту пьесу упали на 50%, - и это в разгар первогс сезона! 

Прошло 25 лет, и не только теперь, через 25 .'1ет, а у-ме t>ерез не
скГJлько лет после премьеры «Вишневый сад» стал nсрвоИ пьесоi1 
в Художественном театре, самой первой. Куда бы мы нн прнезажалп -
в Петербург ли, в Одессу, в Варшаву, в Берлин, в Вену, в Париж, 
в Нью-Йорк, во всех городах мира, где бы ни гасrролировалн, мы долж-
11ы бы.r~и играть «Вишневый сад». Ставили и другие пьесы. но все-таки 
на первом месте - «Вишневый сад». «Ч3Ика» коrда-то созда.11а успех 
Худ.оже-с-гве·нного rreaтpa, ,но «Нюur.не.вый <:ад» как-бrдrо вобра.1 в С·ебя 
nce, что мог д::~ть лучшего для театра Чехов, н ncc, что .мог лучшего 
сделать театр с произведением Чехова. 

И вот зто прекрасное произведение бы.10 сначала не понято, как 
многое и многое в театре. Когда иuоrда над этим задумаешься, стано
вится жутко. Когда думаешь, как легко пуб.1ика охватывает какую-ни
будь банальность, и эта банальность получает rрочкий успех, и как 
иногда не у:меет оце.нить громаднейший талант! И кor.:ta вспо~1ию1.ешь 
статистические данные, показывающие, t<ак часто публика проваливает 
самые замечательные произведения ис1<усства 1 которые потом через де
ся 1ъ, двадцать, тридцать "1ет имеют успех н находят позднюю оценку, 

когда думаешь об этой публике, д.1я которой, те\1 не менее, мы рабо
таем и без которой не может быть искусства, то становиrся немножко 
жутко за человека . 
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Итак, вот что совершн.=юсь с ,jflfM произведением, с .1ебединой 
лсснью Чехова. 

Как nри\1ет эту пьесу совре\fен11ыif зрите . .11ьный зaJI - трудно бьыю 
угадать. Мы сыграли «Вишневый сад» несколько раз н были поражены 
rромаднеi!шим внимание'! во время спектакля, а по оконч.ании неиз
менньrм энтузназ\t~\i 3• Снача.1..1 казалось, что это реакция 'П)'1бЛИIКП, ещ~ 
живущей старыми впечатления мн; э го было бы понятно. I Io пет, ви
дишь за.1, напо.1ненный по крайней мере наполовину новой пуб:шкой, 
которой nрЕж1ше радости Художественного театра совершенно незна
ко,1ы, и она, во всяком случае, проявляет большой интерес и большое 
шншание, ап.аодирует. Насколько она волнуется, наско.1ько эта часть 
пуб.1ию1 воспринимает чужую для нее жизFrь через такого бо.'Iьшоrо 
1юэта. как Чехов, уловить мне, noжa.1yii, не удалось. Между тем, мне 
1<:~жется, что этот сегодняшний зал должен понять Чехова и «Вишне
выi1 сад» так же, как понимал зал вчераш1шit, или как понима1r Чехова 
за.1 в Нью-Йорке, з нс так, как зал первого представления, первоrо 
абоне'dента, который для нас всегда быд ненавистным. 

Не могу сказать, как это будет: \tожет быть в нашс'lt спектак.1е 
потребуются какие-нибудь ИЗ}1енения, какие-нибудь 1r1ерестановки, хотя 
бы в ча-стя.х, но отно-сите.'!Ъно .ве~кин о TO\t, что Чехов писа:r во;1,еви.1ь, 
что эту пьесу нужно ставить в сатиричс'Ско~t р.аз,резс, - совершенао 

убежденно rовоrю. ЧТ() этого нс должно быть. В пьесе ее rь сатирически1ur 
элемент - и в Еnиходове и в других лицах, но возьмите в руки текст, 
1-1 вы увиди.те: там - «плачет», в другом месте - «плачет», а в водевиле 

ы1акать не будут! Во всяком случае, какие-то изменения могут быть; 
n1рИ'дет хакая-то можщая тру~mпа, очень тала~нтшвая, какие-то н~аш1и1 в.ну

кн, которые сумеют схватить все то, что сделал Художественный театр 
с Чеховым, и А то же время сумеют как-то осветиrь пьесу и с точки 
зрения новой жизни, и тогда опять будет реставрация «Вишневого сада», 
н тогда Чехов еще раз начнет жить для русской публики. Во всякоы 
случае, и через 25 ИJ через 30 .1ет ддя нм: «Вmшневый <:ад» все 'ГЮ<же 
останется первым в pstцy постановок Художественного теаТlра 1• 
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"Вишневый сад• в МХАТ 
Речь Вл. И. Немировича-Да11ченко в день 25~летия со дня первого 

представления пьесы 31 якваря 1929 года 
1. А. П. Чехов п О. Л. К:ншmер жили в .:JМeнmr Алек'Сеевых- Любимооке, близь ст. Тарасовка Сев. жел. дороги. 
2. Аристотелевское еди.нство в драме - едивr.тво uремею1, места и деАств11я. 3. После Октябрьской ревслюции «Вишневый сад» возобновлен в 1928 году. 4. 30 января 1944 года было торжественно отмечено 40-летие с:Вишнеuого са· 

да» n Художественном те.атре. В спектэкле участвовали исполнители первоt·о пред· ст.авления: О. Л. Книпnеr·Чеховз - Раневская, В И. Качалов - Гаев (в первом спектаю1е нrрал роль Пеm Трофи.."Чова), И. М. Москвин - &шходов, С. В. Xa.'IIO· 
тина - Шарлотта (в первом спектакле - Дуняша). 
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