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САРА Ы АЛБ АН ДЯ Н

АРШАК БУРДЖАЛ.ЯН И МОСКОВСКИЕ ТЕАТРЫ 
МИНИАТЮР

Армянская режиссура, берущая свои истоки из русской 
театральной школы, особенно интенсивно начинает развиваться в 
начале XX в. Надо отметить, что в первой четверти XX в. Москва 
являлась чуть ли не самым крупным культурным центром мира. 
Здесь рождались новейшие направления в искусстве, главным об
разом в театральном. Эти новаторства очень скоро после своего 
возникновения становились известны в армянской действитель
ности.

Многие армянские актеры, а чаще режиссеры, прошед
шие ученичество в российских театрах и школах-студиях, вернув
шись на родину, развивали полученные навыки уже здесь. Одним 
из наиболее выдающихся режиссеров этого периода был Аршак 
Бурджалян. Проработав несколько лет в московских театрах 
Корша, Южного и "Летучая мышь" и в Обществе искусства и 
литературы К. Станиславского, он переезжает в Тбилиси, а затем 
и в Ереван, где протекают основные этапы его творчества.

В армянском театроведении практически остается неизу
ченным первый, московский, период деятельности Бурджаляна. 
Вероятно, исследователям не нравился тот факт, что он связан с 
театрами миниатюр, к которым в советское время относились с 
некоторым предубеждением. Даже несмотря на то, что жанр 
миниатюры дал много талантливых артистов, разработал собст
венные художественные принципы и имеет интересную историю. 
Впрочем, именно в истории и кроется зерно предубеждения, 
бытовавшего в советские годы: в дореволюционной России 
эстрада была элитарным жанром.

Большую популярность в России театры миниатюр 
приобретают в 10-е гг. XX века. Русская эстрада XX в., базируясь 
на традициях прошлого и усваивая опыт парижских кафешантан
ных представлений, начинает формироваться в двух культурных
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центрах России параллельно: в Москве и Петербурге — быстро 
перемещается в провинцию, а затем завоевывает сцены 
находящихся в составе Российской империи народов.

С одной стороны, и эстрада подвергается влиянию веду
щих драматических театров обоих столиц, перенимая их специ
фику и режиссерские принципы, с другой, она самостоятельно 
вырабатывает собственные игровые принципы, развиваясь как 
особый вид сценического искусства. Лучшие театры миниатюр 
становятся своего рода творческими лабораториями для худож
ники в-экспериментаторов, предлагающих необычные постановоч
но-игровые подходы. На первый план выходит актер, совмещаю
щий в себе танцора, певца, пародиста и декламатора, свободно 
импровизирующий на сцене и непринужденно контактирующий 
с публикой. Позже такие актеры могли переходить в драмати
ческие театры, но при этом они всегда сохраняли в своем 
творчестве черты эстрадного артиста. Большинство же работали в 
драме и в миниатюре одновременно.

С московской эстрады начиналась театральная карьера 
Аршака Бурджаляна. Основной круг его интересов очерчивается 
в 10-е гг. прошлого столетия, когда он, проживая в Москве, 
параллельно выступает в качестве актера на сценах Театра 
Корша и "Летучей мыши" (первый из них был театром драмы, 
второй — эстрады). Однако влияние "Летучей мыши" на худо
жественное мышление будущего режиссера оказалось все же 
неоспоримо сильнее. Здесь он работает 10 лет актером, а 
последние годы также режиссером1. Спустя десяток лет он, 
руководствуясь репертуарными особенностями "Летучей мыши" 
и характером ее представлений, организует театры миниатюр в 
Ростове-на-Дону и в Тбилиси. В театрах этих Бурджалян соблю
дает и частные моменты, характерные дл^ "Летучей мыши": так, 
пн соблюдает принцип многопланового использования актера в 
представлении. Сам он, работая в "Летучей мыши", за вечер мог 
быть задействован в четырех номерах одновременно: "Повесть о 
том как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем", 
"На другой день после отъезда Хлестакова", "Констацкий собор", 
"Моментальные снимки фотографии и баранчик в Туле" . 2 

Учитывая, что вечер целиком состоял из девяти дивертисментов, 
несложно представить, какая нагрузка падала на каждого актера.
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Вообще, для того, чтобы понять созданные Бурджаляном 
театры, необходимо подробнее остановиться на московском 
периоде его деятельности. При этом следует помнить, в первую 
очередь, принцип построения вечеров в “Летучей мыши", ибо 
схема эта в дальнейшем будет проецироваться на все эстрадные 
театры, к которым имел отношение Аршак Бурджа\ян.

Возник театр “Летучая мышь” , как известно, из закрытых 
"капустников", организуемых артистами МХТ-а: сперва при 
Обществе искусства и литературы, а затем и при МХТ-е 
устраивались "вечера веселой пародии и шутки

Репертуар "Летучей мыши" состоял из театральных шар
жей, инсценировок стихов и романсов, театрализованных афо
ризмов Козьмы Пруткова, веселых миниатюр и инсценировок 
произведений классиков. Словесные дивертисменты сменялись 
вокальными и танцевальными, актеры со скоростью меняли друг 
друга на сцене. Особенно часто обыгрывались варианты комедии 
Н.В. Гоголя "Ревизор". Многие эстрадные театры обращались к 
мотивам этой пьесы, поэтому неудивительно, что позже Бурджа- 
лян в своих ростовских и тбилисских театрах неоднократно 
возвращался именно к ней. Так, он работал над несколькими 
вариациями на тему "Ревизор". Одна из них, поставленная как в 
Ростове, так и в Тбилиси, носила подзаголовок "музыкальная 
пародия", авторство которой принадлежало М. Долинову, 
московскому знакомому Бурджаляна. В конце 10-х гг. прошлого 
столетия Долинов заведовал литературной частью Театра Южно
го в Москве. Как раз в тот промежуток времени Бурджалян рабо
тал в Театре Южного актером и режиссером. О самом антрепре
нере Д.Я. Южном известно, что он был дублером постоянного 
конферансье "Летучей мыши" Никиты Балиева (Мкртич Балян). 
Факт этот приводит Е. Кузнецов в книге "Из прошлого русской 
эстрады"4. Однако, созданный Южным театр в литературе не 
упоминается.

В Ереванском музее искусства и литературы в архиве 
Бурджаляна хранятся две программки Театра Южного сезона 
1917-18 гг., проливающие свет на все предприятие в целом. 
Правда, по ним невозможно установить, как долго просущество
вал театр и в каком помещении давал свои представления, но net՝ 
же основные принципы его здесь отражены. Видимо, это был 
организованный по примеру "Летучей мыши" эстрадный театр,
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созданный с коммерческой целью, каковых в России той поры 
было много. Подобно знаменитому театру, репертуар южинского 
театра был составлен из пародий, скетчей, музыкальных дивер
тисментов, инсценировок произведений классиков. Совпадала и 
продолжительность концертов: программа состояла из девяти 
номеров, среди которых — инсценированный рассказ А. Чехова 
“Супруга", одноактная пьеса А. Куприна “Клоун", вокальные и 
стихотворные дивертисменты в исполнении братьев Хенкиных: 
Виктор Хенкин исполнял дивертисмент “Старый солдат", а в 
"Небольшом хоре Егоровых" выступал вместе с Южным 
Владимир Хенкин5. Известно, что Владимир Яковлевич исполнял 
на эстраде куплеты, читал рассказы, имитировал известных акте
ров; браг его, Виктор Яковлевич, был одним из ведущих артистов 
"Летучей мыши", создавал на сцене "острохарактерные образы, 
сопровождая номер пением или напевным речитативом"6, и 
именовал себя на афишах "поющим актером". Оба брата пользо
вались успехом в столичных театрах миниатюр, и их участие в 
представлениях Театра Южного свидетельствует как о коммер
ческом благополучии предприятия, так и о профессионализме 
труппы.

Видимо, связь Театра Южного с "Летучей мышью" была 
довольно тесной, ибо, помимо Хенкиных, Аршака Бурджаляна и 
самого Южного, одновременно выступавших на сценах обоих 
театров, здесь могли быть другие выходцы из "Летучей мыши". 
Однако, между этими театрами существовало небольшое отличие: 
случалось, что в южновском театре вместо привычного попурри 
из различных тем разыгрывалась за вечер одна большая, состояв
шая из трех-четырех актов пьеса (как, например, "Шоколадный 
торт" из 28 картин Н.А. Григорьева-Истомина7).

Естественно, и для "Летучей мыши" и для Театра Южного 
писали разные авторы. Так, если основным автором "Летучей 
мыши" был Н.Л. Тарасов, то большинство миниатюр для Театра 
Южного писал М.Долинов: в программке Театра Южного пред
ставлена одна из долиновских пьес — инсценировка рассказа 
"Супруга". Здесь роль Господина N исполняет А.С. Бурджалов 
2-й" (именно так печатали фамилию Аршака в московских 
театрах: эта форма представления артиста объясняется участием 
в труппе его старшего брата — Георгия Бурджалова). "А вот еще 
номер, который произвел сенсацию, - рассказывает Станислав
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ский в книге "Моя жизнь в искусстве". -  На сцене есть 
вращающийся круг. Внешнюю сторону этого круга обнеслн 
низеньким барьером, какой существует в цирке. Вокруг было 
поставлено несколько рядов стульев л\я публики сидевшеи на 
сцене. А дальше была сделана панорама с рисованным цирком 
наполненным толпой народа. Против зрителей, как полагается, 
был выход артистов и цирковой оркестр над ним. На 
вращавшемся круге стояла деревянная лошадь, на спине которой 
Бурджалов в костюме цирковой наездницы тенцевал :,pas de 
chale", прыгая через обручи и прорывая их. При этом державшие 
обручи стояли вне крѵга, а якобы бежавшая лошадь двигалась 
вместе с вращающимся кругом"9. Так, благодаря приведенному 
эпизоду раскрывается не только творческий облик Бурджалова 1 - 
го на эстраде, но и возникает полная картина представлений 
"Летучей мыши", их фееричности, яркости. Бурджалов здесь 
выступает как носитель маски наездницы, именно маски, ибо на 
эстраде этот термин приобретает особый вес: эстрадный артист 
не переживает роль, а представляет свой персонаж, гротескно 
преувеличивая основные черты его характера, в результате чего 
образ получается насыщенный и подчеркнуто театральный.

Казалось бы, это понятие недопустимо в отношении к 
артистам МХТ-а, ибо культивируемая Станиславским система 
"переживания" ни в одной точке не соприкасается с "маской". 
Но ведь постановки МХТ-а и вечера "Летучей мыши" тоже 
абсолютно непохожи.

По своей внешней и внутренней форме представления 
Театра Южного, как уже отмечалось, были похожи на спектакли 
"Летучей мыши".

Судить о характере и специфике инсценировки Долииова 
сложно, так как, кроме перечня задействованных н ней актеров и 
самого заглавия, никакой информации о самой миниатюре нет. 
Намного проще изучить музыкальную пародию того же антора 
"Ревизор", которую Бурджалян часто ставил уже на юге и в 
Закавказье: осуществив ее постановку в 1921 г. на сцене 
ростовского эстрадного театра, он вновь возвращается к ней в 
Тбилиси, в театре "Маски".

В конце 50-х гг. XX в. в воспоминаниях об Аршаке 
Бурджаляне художник Семен Аладжалов пытается по памяти 
восстановить отрывок из ростовского представления. Он оиисы-
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вает флирт Хлестакова с Марьей Антоновной — небольшую 
картину, проливающую свет на всю пародию в целом. Текст, 
который он приводит, рифмованный, стало быть уже по внешней, 
словесной своей форме миниатюра отличается от гоголевского 
произведения. Тем не менее, большинство реплик в приведенной 
сцене базируется на фразах, взятых из оригинала: без изменений 
оставлены имена действующих лиц; сохранены главные сюжет
ные перипетии комедии, вероятно, диалоги исполнялись в музы
кальном сопровождении. В подтверждение этого достаточно 
вспомнить только жанровую характеристику инсценировки 
(музыкальная пародия). Сама по себе сценка напоминает неболь
шую оперетту или водевиль. Музыкальная пародия же в целом 
состояла из четырех картин, скорее всего, не слишком длинных10.

Большой интерес представляют сохранившиеся в архиве 
Бурджаляна рукописные и машинописные тексты миниатюр. Уже 
по приезде в Тифлис режиссер имел под рукой некоторое 
количество таких материалов. Их он время от времени выдавал 
тем или иным театрам — иногда лишь при наличии 
соответствующего контракта. Фамилии авторов некоторых пьес 
упомянуты на титульных листах (большинство — неизвестные 
ныне писатели), авторство других не указано. Поэтому место 
написания многих миниатюр трудно выяснить, а это важно для 
получения более полной картины организованных Бурджаляном 
театров: необходимо знать, какой процент репертуара составляли 
заимствованные скетчи, какой — оригинальные.

Так, наряду с иностранными (в основном, французскими) и 
русскими миниатюрами, одноактными пьесами комического 
содержания и инсценировками произведений классиков, в 
Тбилиси ставились миниатюры миниатюры местных авторов, 
например, Дымова. Некоторые сведения о месте их написания 
выдают сами пьесы. Часть их, естественно, была привезена из 
Москвы. Так, миниатюра в стихах "Московские невесты" писа
лась, несомненно, в постреволюционной Москве: этот вывод 
вытекает не столько из названия (оно может предполагать 
произвольную тематику), сколько из концовки пьесы: "Лучше 
нынешних хранили мы места Московскіе, так как крепко мы 
любили купола Кремлевскіе"11.

Бурджалян, руководствуясь имеющимися у него под рукой 
текстами миниатюр и песен, с момента подписания контракта с



ростовскими и тбилисскими театрами начинает сам диктовать 
репертуарную политику: "1-гр. А.С. Бурджалов вступает в
театральное дело, именуемое "Арлекин", в качестве главного 
режиссера для ведения дела: жанра "Летучая мышь', формируя 
труппу из 12-14 человек, с администрацией сцены и конферансье, 
и представляя библиотечный материал с оркестровками, имею
щимися в его распоряжении..."լշ. Фактически, руководство 
театров уподобляет их "Летучей мыши" вполне осознанно, и 
причиной этому не только пьесы, привезенные Бурджаляном из 
Москвы. Ко времени открытия и "Арлекина" и "Масок" театр 
"Летучая мышь" имел такую громкую славу, что, как эго видно 
из текста контракта, стиль его представлении воспринимался уже 
как особый жанр.

Сходство "Масок" с известным московским театром 
проявляется на всех уровнях. С формальной точки зрения 
воссоздается атмосфера зрительного зала и антураж "Летучей 
мыши", где публику рассаживали за столики, как в ресторане, а 
обслуживали "посетителей" не занятые на сцене артисты, причем 
каждого зрителя, занявшего отведенное ему место, ожидали 
сюрпризы: различные световые и звуковые эффекты13. В
"Масках" также соблюдалась атмосфера ресторана с развлека
тельной программой или кафешантана: “Театр роскошно декори
рован, - оговорено в анонсе "Масок". — Первоклассный буфет. 
Ужин из трех блюд 15 ООО р. Ложи и столики бесплатно'"'1.

Осью эстрадной программы в "Масках", как н во всех 
театрах миниатюр, был конферансье. Он обыгрывал способность 
человека быть соучастником игры, всего лишь наблюдая за ее 
ходом. Этот артист приобретает особую популярность в конце 
ХІХ-начале XX вв., когда старые театральные устои ставятся под 
сомнение, уступая место любым новаторским экспериментам, в 
том числе и попыткам удалить барьер между двумя разными по 
сути частями театра: сценой и зрительным залом. "Жанр 
конферанса, - пишет Е. Кузнецов, - допускает большое 
разнообразие форм, но в его первооснове все же остается беседа 
со зрителем, построенная на прямом общении со зрителем" 1

Проекция такого соотношения встречается и в постанов
ках самих миниатюр. Среди архивных материалов Бурджаляна 
хранится текст сатирического обозрения "Три из шести" некоего 
Днепровского — с режиссерскими пометками на нолях. По
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замыслу постановщика (а ставил скетч, скорее всего, А. 
Бурджалян), главный принцип, легший в основу постановки, - 
игра с публикой. Режиссер от руки добавляет несколько ремарок, 
предписывающих актерам при воспроизведении текста время от 
времени обращаться к зрителю.

Существует обыденное мнение, будто легкие жанры не 
требуют большого мастерства. В действительности же, чем легче 
выглядит игра, тем больше за ней работы. На эстраде певец, 
танцор, декламатор, импровизатор и персонификатор объедине
ны и лицг- одного артиста. Эстрадному режиссеру необходима не 
меньшая изобретательность и вкус, чтобы верно расставить эле- 
менты, найти наиболее яркие краски для подачи динамично чере
дующихся сценок. Аршак Бурджалян режиссерские навыки 
приобретает в эстрадных театрах, и в дальнейшем, перейдя в 
драму, он свободно пользуется теми или иными приемами, когда 
стремится создавать подчеркнуто-театральные образы и ситуа
ции. Именно развитию чувства театральности и комизма у 
режиссера способствует его десяти-двенадцатилетняя работа в 
театрах миниатюр.

1 Գրականության և արվեստի թանգարան, ԱԲուրջալյանի Ֆոնդ, N96-100.
՜ .Музей МХАТ-а.

Станиславский К. С. "Моя жизнь в искусстве", М., 1980, с. 375.
1 Кузнецов П. “Из прошлого русской эстрады", М., 1958, с. 303. 
‘ Театральная энциклопедия, М. 1967 , т.5, с.602.
'’ Театральная энциклопедия, Дополнения. Указатель, с. 199-200. 
7 ԳԱԹ, N148.
" Музей МХАТ-а.
'' К. Станиславский "Моя жизнь в искусстве", с. 348.
"’Այւ^ակ Բու|ւջւս|յան, I;., 1959,1.9 212,
"ԴԱԹ , N51.
|2ԳԱԹ, N126.
' ‘К. Станиславский "Моя жизнь в искусстве", с. 375-381.
"Դ1ԼԹ, N157.
''Кузнецов Е. "Из прошлого русской эстрады", с. 303.

133


