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Серьезной профессиональной про-
блемой актерского творчества является 
процесс приобщения молодого актера к 
профессиональной  деятельности в те-
атре.  

На стадии создания дипломных 
спектаклей, а затем по выходе из теат-
ральной школы перед начинающим акте-
ром (и, разумеется, перед его воспитате-
лями) встает вопрос об ответственности 
за создаваемые роли, за свой образ жиз-
ни, способствующий или препятствую-
щий творческим успехам. К.С. Стани-
славский особые наставления адресовал 
молодым актерам, готовящимся к выходу 
на сцену: «Готовьтесь к выходу на сцену 
еще дома. Не загромождайте свой день, 
когда играете, пустыми делами, не 
имеющими отношения к вашей роли. 
Думайте о ней… Когда вы приехали в 
театр, не болтайте с вашими товарищами 
о пустяках, забудьте обо всей жизни, 
кроме того куска ее, который бьется в 
вашем сердце как сцена – жизнь…» 
[1.С.81]. 

Таким образом, подготовка к по-
становке дипломного спектакля стано-
вится важнейшей акцией по становлению 
актерской индивидуальности, обретаю-
щей новые оттенки своего социального и 
морального лица в процессе перевопло-
щения во вполне конкретные драматиче-
ские персонажи – роли. 

Как это ни покажется странным, но 
в исследованиях по проблемам театраль-
ной педагогики очень мало внимания 
уделяется той сложнейшей стадии ста-
новления актерской индивидуальности, 
которая наступает при переходе от этю-
дов и отрывков к созданию цельных сце-
нических произведений. Так, в работе 
Г.В. Кристи «Воспитание актера школы 
Станиславского» [См. 3] раздел,  посвя-
щенный четвертому курсу, значительно 

меньше по объему, чем все предшест-
вующие. Глава же под названием «Пере-
ход на сцену» занимает лишь пять стра-
ниц. Ученик К.С. Станиславского связы-
вал трудности перехода студента из мас-
терской на сцену лишь с техническими 
умениями, которыми студент пока не 
владеет в достаточной мере.  

Не требует специальных коммента-
риев необходимость отбирать материал 
для дипломных спектаклей в соответст-
вии с имеющимися (в определенной мере 
сформированными) индивидуальностями 
студентов-актеров. В комментариях нуж-
дается само понятие «репертуар диплом-
ных спектаклей». По сути дела, в этих 
спектаклях отражается творческое лицо 
каждого курса как единого коллектива.   

По нашему убеждению, справедли-
вость которого подтверждается практи-
кой работы в вузе и в театре, невозможно 
относиться к каждому из дипломных 
спектаклей как отдельно взятой учебной 
работе. Если для актера, репетирующего 
спектакль, важно такое классическое по-
нятие, выявленное К. С. Станиславским, 
как «перспектива роли», то для студента 
можно вывести аналогичное понятие: 
«перспектива судьбы».  

Вводя в научный обиход понятие 
«репертуар дипломных спектаклей», мы 
имеем в виду осознанное формирование 
парадигмы развития индивидуальности 
каждого студента. В этом случае любой 
из трех (обычно именно столько диплом-
ных спектаклей выпускают актерские 
курсы) дипломных спектаклей становит-
ся сферой раскрытия новых творческих 
возможностей, новых граней индивиду-
альности каждого студента-актера. Как в 
любом репертуаре стационарного театра, 
работающего в русле русской художест-
венной традиции, здесь должна присут-
ствовать классическая пьеса, должны 
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быть представлены разные жанры – от 
трагедии и комедии до драмы, водевиля, 
фарса. Работа над разнородным репер-
туаром является важной составляющей 
процесса формирования индивидуально-
сти актера, ибо приобщение к культур-
ным ценностям разных эпох и народов 
способствуют пробуждению когнитив-
ных интенций студентов.  

В дипломном репертуаре моей мас-
терской выпуска 2002 года чрезвычайно 
высокой и ответственной точкой отсчета 
стал первый спектакль по драме М. Горь-
кого «Последние». Если предыдущий 
выпуск, 1997 года, классикой завершал 
работу над дипломными спектаклями 
(«Ромео и Джульетта» выпускался как 
дипломный спектакль и одновременно 
как спектакль ТЮЗа), то следующий вы-
пуск показал «Последние» уже в конце 
третьего курса.   

Поиск классического материала для 
дипломного спектакля становится одним 
из необходимых моментов общения пе-
дагога со студентами, процессом дискус-
сий, развития ситуации взаимопонима-
ния, укрепления контактов. При этом пе-
дагог представляет себе не только уро-
вень сформированности профессиональ-
ных умений, но и особенности психо-
эмоциональной сферы студентов. Во 
внимание принимается и работоспособ-
ность, и готовность преодолевать препят-
ствия, и ориентация молодых людей на 
успех. Однако не только наличие опреде-
ленных личностных особенностей сту-
дентов, но и отсутствие у них психоло-
гических или физиологических свойств 
влияет на выбор произведения для ди-
пломного спектакля и на последующее 
распределение ролей. Чем больше по ко-
личеству студентов выпускной курс, тем, 
естественно, шире возможности творче-
ских проб, в частности, в назначении 
двух или даже трех студентов на одну и 
ту же роль. 

Постоянно реализуемым педагоги-
ческим принципом работы над диплом-
ным спектаклем по классическому про-
изведению является соединение усилий 
студентов и опытных артистов теат-

ра. Разумеется,  осуществить этот прин-
цип возможно не всегда, а лишь в том 
случае, когда руководителем актерского 
курса является руководитель или один из 
ведущих актеров стационарного театра. 
Но, поскольку такой опыт имеется, то 
представляется полезным проанализиро-
вать и этот аспект профессионального 
становления будущих артистов. 

И в «Ромео и Джульетте», и в «По-
следних» удалось соблюсти естествен-
ное возрастное соотношение «младших» 
и «старших» - по пьесе это родители и 
дети, в обыденности это актеры разных 
поколений.  

Для многих театров соблюдение 
этого принципа оказывается недостижи-
мой мечтой, потому что «молодым», 
играющим персонажей в возрасте до 20 
лет, на самом деле уже под или за 30. Для 
обычного же студенческого выпускного 
спектакля это недостижимо по иной при-
чине: на курсе учатся ровесники, и пото-
му  исполнителей возрастных ролей при-
ходится искусственно «старить» с помо-
щью грима, костюма, психофизических 
приспособлений, которыми студенты еще 
не владеют в достаточной мере.  

Значение взаимодействия актеров 
театра со студентами-дипломниками уве-
личивается и в силу наличия у первых 
большего опыта, с позиций которого они 
могут служить наглядным примером 
профессионального мастерства непо-
средственно в процессе совместной рабо-
ты. 

В постановке «Ромео и Джульетты» 
важными для становления студенток, иг-
равших роль Джульетты (О. Калябкиной 
и О. Апаховой), были дуэты с кормили-
цей - И. Капраловой, где бытовая досто-
верность и комедийная раскованность 
опытной актрисы стимулировала рожде-
ние непосредственных реакций у актрис 
начинающих. Оттого Джульетта в труд-
нейшей первой сцене трагедии выглядела 
не легкомысленной или откровенно-
кокетливой, как это часто бывает в дру-
гих спектаклях, но по-настоящему взвол-
нованной, хотя – в силу юного возраста – 
и не способной достаточно серьезно 
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взвешивать аргументы относительно 
персоны жениха. Джульетта не игривая, 
но играющая, обаятельно-непосредствен-
ная и веселая входила в спектакль рядом 
с основательной и дотошно-заботливой 
кормилицей. Тем страшнее затем выгля-
дела бескомпромиссная решимость де-
вушки уйти из жизни, которую старшие 
превратили в ужас и мрак.  

По аналогии с этими эпизодами 
строились и эпизоды Ромео – С. Есина с 
Лоренцо – Ю. Ивановым: неуклюжая 
юношеская резкость, торопливость длин-
ноногого красавца Ромео парадоксально 
сочеталась с основательностью, просто-
ватостью, обыденностью Лоренцо. В 
обоих случаях прочная бытовая основа 
актерской игры исполнителей ролей кор-
милицы и Лоренцо создавала необходи-
мый художественный фундамент для 
юношеского парения молодых героев. 

В начале работы над дипломным 
спектаклем «Последние» были определе-
ны пять ролей, которые предназначались 
опытным актерам театра. Это были бра-
тья Коломийцевы, Иван (В. Стужев, пре-
подававший на курсе сценическую речь) 
и Яков (В. Шепелев), Софья (Т. Попенко, 
которая также преподавала на курсе – 
мастерство актера), госпожа Соколова 
(А. Кармакова) и нянька (Э. Капустина). 
Одну из ролей, которую в спектаклях 
профессиональных театров часто играют 
немолодые актеры – тюремного врача 
Леща – было решено отдать студенту, 
намеренно «омолодив» персонаж и при-
близив его к поколению «детей».  

Работа над пьесой Горького, поми-
мо яркости и разнообразия художествен-
ных образов, позволявших формировать 
актерское мастерство студентов, давала 
необходимую питательную среду для 
развития их психоэмоциональной сферы, 
для формирования социальных и нравст-
венных ориентиров. «Последние» стави-
лись с подчеркнутым уважением к автор-
скому тексту, без аллюзионных намеков, 
но с учетом естественной исторической 
дистанции между современными моло-
дыми актерами и их ровесниками, жив-
шими столетие назад. Эпиграфом к сце-

ническому прочтению классической пье-
сы в дипломном спектакле могли стать 
слова театрального историка и критика 
Б.И. Зингермана: «Обыденный русский 
человек для Горького – персонаж исто-
рический. Житейская обыденность изо-
бражается в пьесах Горького как история, 
а история видится по-домашнему быто-
во» [2.С.32].  

Даже сам выбор для дипломного 
спектакля пьесы «Последние» обязывал 
педагогов и студентов преодолеть соци-
альный и культурный нигилизм, насаж-
давшийся в последние годы в России во-
обще и в сфере молодежной культуры в 
частности. Горький в глазах современ-
ных студентов – едва ли не одиозная 
(прежде всего в плане политических ха-
рактеристик) фигура. Внимание к его 
творчеству в старших классах школы но-
сит формальный характер, в лучшем слу-
чае изучается пьеса «На дне» - но духов-
ные противоречия, через которые прошел 
писатель в период богоискательства и 
богостроительства, духовный кризис, ко-
торый вылился в творческое молчание 
последнего десятилетия его жизни, явно 
молодежи неизвестны. В то же время 
Горький-психолог, Горький - социальный 
аналитик вошел в духовный опыт рус-
ской культуры как фигура в высшей сте-
пени значимая. Наконец, в пьесе «По-
следние» весьма невелика доля прямых 
дидактических высказываний, более то-
го, некоторые пассажи, связанные с 
оценкой категоричности юных револю-
ционеров, в исторической ретроспективе 
получают новую окраску. Таким обра-
зом, пьеса Горького давала возможность 
осуществить опыт неспешного, тщатель-
ного и осторожного вхождения в тонкую 
ткань духовных явлений, родственных в 
своей кризисной остроте явлениям со-
временной жизни. 

Значимым для становления инди-
видуальности молодых актеров стало и 
сценическое решение спектакля, постав-
ленного на малой сцене ТЮЗа. Так же, 
как при постановке «Ромео и Джульет-
ты», исполнители были максимально 
приближены к зрителям. Это обязывало  
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начинающих актеров к максимальной 
строгости и лаконизму проявления эмо-
ций, достоверности общения, отказу от 
любых внешних эффектов.  

Миниатюрная Верочка у И. Наум-
киной – то до визга наивная, этакая дев-
чушка с конфетной обертки; то истериче-
ски рыдающая и мечущаяся в нелепой 
шинели и в носках; то погасшая, при-
тихшая и утратившая все краски жизни – 
стала серьезным испытанием для сту-
дентки. Психофизические данные сту-
дентки  казались непосредственно пред-
назначенными для исполнения ею ролей 
милых, простодушных или лукавых, иг-
ривых или задиристых «травести». Одна-
ко опасность стандартизации будущей 
актерской индивидуальности в случае 
прямого следования визуальному соот-
ветствию студента и роли велика, она 
стала причиной гибели не одного актер-
ского таланта. В Верочке-И. Наумкиной 
важным стало проявить не инфантиль-
ность или глупость, но яркость и силу 
чувств. Тем более драматичным в этом 
случае становится разрушение личности 
героини, разрушение ее веры в сказочно-
го принца, оказавшегося мерзким лягу-
шонком, крушение ее любви к отцу, в 
котором она видела мужественного и ед-
ва ли не царственного героя и который 
оказался банальным трусом, позером и 
скандалистом.   

Проявляя драматические «струны» 
души каждого из молодых персонажей 
горьковской пьесы, в дипломном спек-
такле необходимо было создать несколь-
ко самостоятельных духовных миров, 
которые поочередно взрывались и созда-
вали у зрителей впечатление нарастаю-
щего вала страданий и боли.  

Согласно горьковскому принципу 
построения драмы (заимствованному, как 
известно, у А. Чехова), в пьесе нет еди-
ного и бесспорного главного героя. По-
лифоничность композиции и полифонич-
ность духовной жизни персонажей, ха-
рактерная для русской психологической 
драмы, стала важным уроком для «стано-
вящихся» актерских личностей: это был 
урок внимательного восприятия, урок 

милосердия, урок тщательного анализа 
чувств и настроений в каждый конкрет-
ный момент действия. 

«Младшенький», Петр - инфан-
тильный, пухлощекий у С. Шарифуллина 
или назойливо-пытливый у С. Виногра-
дова - имел одно свойство, которое суме-
ли воплотить оба студента: это был не-
обыкновенно искренний мальчик, для 
которого крушение отцовского авторите-
та, надругательство над сестрой и смерть 
дяди Якова были ударами, не просто 
сильными, но физически губительными. 
Для начинающих актеров всегда серьез-
ной технической проблемой является 
сценическое воссоздание болезненных 
состояний. Тем не менее, обморок Петра 
становился для обоих актеров органиче-
ски естественным выходом из немысли-
мого эмоционального напряжения, и не-
ожиданное, резкое падение юноши среди 
мечущихся и кричащих родственников 
превращалось в обвинение, не менее 
страшное, чем смерть Ромео и Джульет-
ты в шекспировском спектакле.  

Студентке Т. Мухиной в «Послед-
них» предоставлялась возможность твор-
ческой самореализации в роли, требую-
щей глубокого психологического пости-
жения и сочувствия к судьбе героини. 
Недостаточно эффектная в традиционном 
понимании сценических требований 
внешность не могла стать препятствием 
на пути к решению поставленной худо-
жественной задачи, ибо от студентки 
требовалось не соответствие поведения 
заданному природой визуальному сте-
реотипу, а осознанная «лепка» человече-
ского характера со сложными или нетри-
виальными мотивациями. Физическое 
уродство горьковской Любови Коломий-
цевой, озлобленность, вызванная всеоб-
щей нелюбовью, повышенная чувстви-
тельность, превращающая девушку в ин-
дикатор семейного неблагополучия в до-
ме «последних», утрачивающих признаки 
традиционного дворянского быта, созда-
ют высокое эмоциональное напряжение и 
острую конфликтность сценического су-
ществования Любови.   
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Одной из задач студентки было не 
подчеркивать горб – результат ее мла-
денческой травмы, нанесенной по вине 
пьяного Ивана, - но чувствовать холод и 
неуютность обстановки дома. Так появи-
лась шаль, зябко поправляемая на плечах 
и прикрывающая не столько горбатую, 
сколько ссутулившуюся спину девушки, 
пытающейся, как черепаха или улитка, 
спрятать ранимое «нутро» в крепкий, хо-
тя и уродливый, на посторонний взгляд, 
панцирь. Другая задача студентки со-
стояла в том, чтобы выразить душевную 
неприкаянность героини, для которой ее 
физическая непривлекательность не име-
ет никакого значения. Для становления 
личности будущей актрисы этот творче-
ский посыл был необходим, чтобы про-
извести своеобразную психотерапевтиче-
скую акцию и снять житейский комплекс 
«некрасивой девочки», не существенный 
у представительниц большинства про-
фессий, но опасный для будущей актри-
сы. Душевный напор и энергия  превра-
щали Любовь то в поистине злобного 
зверька – и тогда ее непривлекательный 
внешний облик воспринимался особенно 
отчетливо рядом с миловидной Верочкой 
и эффектной Надеждой; то в безмерно 
любящую и решительную в своей заботе 
дочь, которой она себя впервые почувст-
вовала после объяснения с Яковом Коло-
мийцевым. Тоскливое бессилие матери, 
Софьи, инфантильная суетливость Ве-
рочки  и жадный, ленивый эгоизм Наде-
жды  оттенялись собранной, жесткова-
той, но позитивнво-деятельной манерой 
поведения, появлявшейся у Любови по 
мере развития действия.  

По сути дела, природные физиче-
ские данные студентки на стадии станов-
ления ее творческой индивидуальности 
заставили решать задачу, которая рано 
или поздно оказывается значимой для 
любой актрисы. Но в большинстве случа-
ев это бывает связано с возрастными из-
менениями, которые требуют смены ам-
плуа. Театральная практика показывает, 
что решение подобной задачи бывает 
весьма болезненно и не все актрисы са-
мостоятельно или с помощью режиссе-

ров и партнеров способны достойно 
пройти через такое испытание. В случае 
же со студенткой Т. Мухиной сама при-
рода заставила раз и навсегда выработать 
у девушки иммунитет к «некрасивости», 
приучив решать сущностные, а не «кос-
метические» задачи. 

Особым испытанием неокрепшей 
актерской индивидуальности стала в 
спектакле «Последние» роль Леща для 
Ю. Круглова. Тюремный врач, зять Ива-
на Коломийцева, законченный циник – 
именно такой, о каком писали Горький и 
его исследователи  в цитированных выше 
работах.  

При работе над дипломным спек-
таклем представлялось важным  вместе 
со студентами постичь не только процесс 
превращения милых и по-своему несча-
стных молодых людей, почти детей в 
«последних» - нравственных и физиче-
ских уродов; с учетом современной соци-
ально-психологической ситуации суще-
ствования молодежи важно было попы-
таться создать сценический портрет того, 
кто уже стал  тем, во что им еще пред-
стояло превратиться. Поэтому муж стар-
шей из дочерей семейства Коломийце-
вых, Надежды, должен был быть таким 
же молодым, как и остальные «дети». 

Физические данные студента Ю. 
Круглова заведомо ограничивают круг 
ролей, которые ему могут поручаться в 
спектаклях, когда юноше придется рабо-
тать в условиях обычной театральной 
труппы. Вряд ли ему дадут играть роли 
Гамлета или Дон Кихота при росте чуть 
больше 160 сантиметров. Даже комедий-
ная роль Хлестакова в таком случае ма-
ловероятна для него (в лучшем случае – 
Бобчинский или Добчинский, Розенкранц 
или Гильденстерн, то есть роли эпизоди-
ческие, для которых внешние данные ак-
тера практически не имеют значения). 

Следовательно, как и в случае со 
студенткой Т. Мухиной, необходимо бы-
ло не только решить задачу художест-
венного плана, подбирая актера, соответ-
ствующего характеру горьковского пер-
сонажа. Необходимо было сформировать 
у студента чувство уверенности, ощуще-
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ние широты своих творческих возможно-
стей, своей «востребованности» - в ко-
нечном счете успешности предстоящей 
карьеры.  

По замыслу спектакля «Послед-
ние», Лещ входил в дом Коломийцевых, 
где и сам жил, тщательно причесанный, 
аккуратнейшим образом одетый, подавая 
тем самым пример опустившимся дворя-
нам. Аккуратность внешнего облика пер-
сонажа была вполне объяснима его про-
фессией – тюремный врач в прямом и в 
переносном смыслах смывал с себя грязь 
и появлялся, пусть даже перед домашни-
ми, с очаровательной улыбкой и прилич-
ными манерами. Студент держался наро-
чито прямо; говорил отчетливо, но не без 
легкого пренебрежения – все-таки зара-
ботки здесь у него наивысшие. Оттого 
позволял себе звучно грызть сухарики 
перед обедом и по-хозяйски, вразвалоч-
ку, усаживаться за столом перед фор-
мальным главой семьи, Иваном Коло-
мийцевым.  

Наглая уверенность и неявная, но 
отчетливая внутренняя сила этого не-
взрачного человечка могли породить но-
вый смысл и в трактовке пьесы Горького. 
В других спектаклях декларируемая На-
деждой супружеская измена связывалась 
с немолодым возрастом ее мужа; здесь 
же спокойный и решительный Лещ, ко-
торый бестрепетно вел к смерти Якова 
Коломийцева, явно не выглядел  тем му-
жем, которого нужно обманывать и легко 
это сделать. Развращенность и Леща, и 
Надежды была тем большей, что ее из-
мены молодому и наглому супругу вос-
принимались как результат их сговора; 
вполне привычная в рамках современной 
массовой культуры коллизия мужа-
сутенера «высвечивалась» по-новому в 
пьесе Горького благодаря молодости и 
внутренней резкости студента, игравшего 
роль Леща. 

Роль написана Горьким так, что 
этот невзрачный персонаж оказыва-

этот невзрачный персонаж оказывается в 
центре сюжетных и нравственных колли-
зий пьесы. Подобная психоэмоциональ-
ная нагрузка легла на студента не в 
обычном дипломном спектакле, но в по-
становке, когда все «возрастные» роли 
игрались актерами старшего поколения. 
Таким образом, Ю. Круглов - Лещ ока-
зался своеобразным связующим звеном 
между актерами-мастерами и студента-
ми. Резко гротесковая и одновременно 
психологически отточенная работа сту-
дента, сумевшего избежать карикатурно-
сти, сатирической прямолинейности ри-
сунка, сумевшего выдержать нагрузки 
диалогов, где в качестве «ведомых», со-
гласно сюжету, выступали опытные зре-
лые мастера (прежде всего В. Стужев в 
роли Ивана Коломийцева), - все это по-
зволило счесть реализованными необхо-
димые качественные изменения в инди-
видуальности студента. 

В результате работы над ролями в 
дипломным спектаклях явно обозначи-
лись особенности индивидуальностей 
студентов. У выпускников 2002 года бы-
ли сформированы:   
• готовность работать над разножанро-

вым драматургическим материалом; 
• бесстрашие по отношению к собствен-

ным внешним данным; 
• умение соизмерять собственные пси-

хоэмоциональные проявления с атмо-
сферой спектакля, достигая эмоцио-
нальных «взрывов»; 

• навыки общения с партнерами как на 
уровне прямого вербального диалога, 
так и на уровне обмена взглядами и 
пластическими знаками; 

• психологическая устойчивость к воз-
действию со стороны аудитории, уме-
ние работать как на традиционной 
сценической площадке, так и в усло-
виях «малой сцены», максимально 
приближающей актера к зрителям. 
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