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Статья посвящена одному из малоизвестных эпизодов в истории русско-немецких 
культурных связей начала XX века в области музыкально-концертной деятельно-
сти — выступлению яркого представителя немецкой театральной школы Э. Поссарта 
в антрепризе «Концерты А. Зилоти» (1904). Проанализированы организационная 
и творческая составляющие гастролей; представлен анализ восприятия известных 
произведений немецкой мелодекламации в исполнении артиста отечественной пуб-
ликой, художественной общественностью и критикой. В итоговых выводах статьи 
подчеркнуто значение гастрольной деятельности немецкого художника и его вклад 
в развитие диалога культур России и Германии.
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Концертная жизнь России начала XX века развивалась на фоне 
широких контактов с европейской, преимущественно немецкой, 
музыкальной культурой. Отечественная публика и критика были 

хорошо знакомы с творчеством лучших оперных и симфонических компози-
торов Германии, виртуозов-музыкантов и вокалистов, выступления которых 
были достаточно интенсивны не только в столицах, но и в крупных провин-
циальных городах. 

Среди государственных и частных организаций, оперативно реагировав-
ших на возросший интерес российской аудитории к немецкой композитор-
ской и исполнительской школе, в числе первых следует назвать антрепризу 
«Концер ты А. Зилоти1».

Как основатель и организатор ежегодных циклов симфонических и ка-
мерных концертов, продолжавшихся с 1903 по 1918 год, Зилоти считал не-
обходимым присутствие в каждом из них «для пользы дела» как минимум од-
ного яркого имени и, руководствуясь этим принципом, привлекал к участию 
лучших, а порой выдающихся исполнителей, оставивших значительный след 

1 Александр Ильич Зилоти (1863–1945) — талантливый пианист и дирижер, ученик 
выдающегося Ф. Листа, творческая биография которого была теснейшим образом связана 
с музыкальной культурой Германии [5: с. 137].
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не только в истории его предприятия2, но и в отечественной музыкальной 
жизни в целом.

В 1904 году украшением «Концертов А. Зилоти» стали сразу две крупные 
величины художественного мира Германии — молодой, но уже достаточно из-
вестный композитор Макс фон Шиллингс и мастер драматической сцены Эрнст 
Генрих фон Поссарт, совместное выступление которых явилось показательным 
примером интернационального творческого взаимодействия.

Актер, режиссер и крупнейший театральный деятель Германии второй 
половины XIX – начала XX века Э. Поссарт (1841–1921)3 к этому моменту 
заслужил широкое признание отечественной публики [4: с. 21]. Российская 
глава его обширной гастрольной сценической деятельности, охватывающая 
значительный период с 1883 по 1913 год4 (РГИА. Ф. 497. Оп. 2. Ед. хр. 24983. 
Л. 24–24 об.), позволила театралам Петербурга и Москвы [6: с. 53] в полной 
мере оценить широчайший диапазон ролей и весьма внушительный репертуар 
артиста — от классики мировой драматургии до современных произведений 
западноевропейских авторов. 

Отечественная критика, объектом пристального внимания которой видный 
представитель немецкой театральной школы являлся на протяжении десяти-
летий, имела возможность не только анализировать художественный стиль 
созданных им образов, но также сравнивать и сопоставлять исполнительский 
облик зрелого и пожилого художника. 

Будучи творческой личностью, поистине выдающейся и многогранной, 
Поссарт демонстрировал высочайший уровень артистической школы. Даже 
в почтенном возрасте его техника была совершенна, как отмечала прима Алек-
сандринского театра М. Савина [8], чьи слова подтверждало и наблюдение 
режиссера Ф. Комиссаржевского, полагавшего, что Поссарт был прежде всего 
блестящим виртуозом-техником, благодаря чему оставался «если не всегда 
увлекательным, то интересным на сцене до старости» [3: с. 3]. 

О его голосе, отличавшемся «огромным регистром, большой звучно-
стью и силой», в театральной среде слагались легенды. «Mein Organ ist mein 

2 В «Концертах А. Зилоти» принимали участие немецкие дирижеры М. Регер (1906), 
А. Никиш (1908–1912), Ф. Моттль (1910, 1911), Ф. Вейнгартнер (1910, 1911), Э. Шух (1911) 
и др.

3 Свою актерскую карьеру Э. Поссарт начал в 1861 г. в театре «Урания» в Бреслау. 
С 1864 г. он служил в Мюнхенском придворном театре, который впоследствии возглавил 
(1872–1887). После перерыва, связанного с директорством в Берлинском театре Лессинга 
и активной гаст рольной деятельностью, мастер вернулся в Мюнхен в должности генерального 
директора и интенданта Королевских придворных театров (1893–1905). В последующие годы 
он продолжал актерскую и режиссерскую деятельность. Поссарт является автором многочис-
ленных драм, инсценировок пьес Шекспира, оперных либретто, произведений по актерскому 
мастерству и режиссуре, мемуаров.

4 Гастроли Поссарта в России состоялись в 1883 году в Михайловском театре 
(Санкт-Петербург); в 1884 и в 1891 годах — в Немецком театре Георга Парадиза (Москва); 
в 1913 году — вновь в Михайловском театре. 
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Kapital»5, — однажды заявил Поссарт на званом обеде, проверяя карманным 
градусником температуру подаваемых блюд и напитков. Такую заботу об «од-
ном из лучших даров творческой природы» основатель Московского Худо-
жественного театра К. С. Станиславский не единожды ставил в пример своим 
ученикам, однако не был до конца уверен, «сколько было в этой предосторож-
ности нужного и сколько напускного» [11: с. 541].

Богатейший теноровый баритон Поссарта, развитый многолетними упраж-
нениями до почти невероятных диапазона и гибкости, по свидетельству лите-
ратора и театрального критика А. В. Амфитеатрова, позволил своему облада-
телю стать «первым декламатором и мелодекламатором не только Германии, 
но и всей Европы» [1: с. 66]. 

Заметим, что актерская мелодекламация — область, объединяющая драма-
тический театр, музыку и поэзию, — в конце XIX – начале XX века не только 
прочно утвердилась в европейском искусстве, но и стала «широчайшим фено-
меном», «захватившим все уровни культурной жизни» [14: с. 240] — от домаш-
них салонов до государственных и частных концертных организаций и театров. 
В немецкой художественной традиции чтение мелодрам представляло собой 
почти театрализованное действо под музыкальное сопровождение, которое 
позволяло мастеру слова изображать все оттенки чувств и смены настроений 
изображаемого героя. Характерной особенностью этих декламаций было про-
тяженное исполнение с четко фиксированным ритмом при максимально сво-
бодном отношении к тексту — целые поэтические строфы, по сути большая 
часть произведения, оставалась свободной от музыкального сопровождения. 
Именно такими были задуманы поэмы Р. Шумана, но наиболее отчетливо 
эти черты проявились в творчестве Р. Штрауса [7: с. 23–24].

Мелодекламация, являвшаяся неотъемлемой частью актерской деятель-
ности Поссарта, была теснейшим образом связана с творчеством упомянутых 
немецких композиторов. Одним из первых опытов в области художественного 
чтения стало для него исполнение в 1868 году байроновского «Манфреда» в дра-
матической поэме Р. Шумана [15: с. 224]. В конце 90-х годов ХIХ века началось 
интенсивное и весьма плодотворное сотрудничество артиста с крупнейшим 
композитором и выдающимся дирижером Германии Р. Штраусом. Вдохнов-
ленный виртуозным искусством Поссарта, маэстро не только создал для него 
свои поэмы, включая монументальное двухчастное полотно «Енох Арден» (1897) 
по одноименному произведению А. Теннисона, но и принимал активное участие 
в их совместном концертном исполнении.

Одна из таких мелодекламаций, блестяще прочитанная Поссартом в Бер-
лине, оказала столь потрясающее впечатление на М. И. Чайковского — из-
вестного драматурга, переводчика и критика, брата великого композитора, — 
что он «ушел, ибо ничего не мог больше слушать» [2: с. 370]. Авторитетное 
мнение Модеста Ильича в значительной степени повлияло на решение Зилоти 

5 «Мой голос — мой капитал» (нем.).
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о приглашении прославленного чтеца, справедливо полагавшего, что одно 
только имя Поссарта в программе его «Концертов» непременно «возбудит 
интерес не только в музыкальных, но вообще <…> в артистическом и образо-
ванном кругу» [2: с. 370].

Положительный исход переговоров деятелей русской и немецкой культу-
ры в основных чертах был ясен уже в начале июля 1904 года, о чем Зилоти 
с восторгом сообщил в одном из писем сестре А. П. Третьяковой-Боткиной: 
«Я страшно доволен этим приобретением, и это стоило мне хлопот, диплома-
тических писем, телеграмм и волнений!». Устроителя концерта не остановило 
даже то обстоятельство, что солист был «дорогой (1000 р.)», однако «художест-
венное значение» его выступления, по убеждению Зилоти, было «в несколько 
раз выше» [2: с. 370].

Итак, 27 ноября 1904 года в зале Дворянского собрания музыкальный Петер-
бург увидел Поссарта в несколько непривычном для себя качестве чтеца, высту-
пившего в IV симфоническом абонементном концерте М. Шиллингса6 с мелодек-
ламацией произведений «Элевзинский праздник» Ф. Шиллера и «Песнь ведьмы» 
Э. Вильденбруха в сопровождении оркестра под управлением автора. 

Примечательно, что к этому моменту немецкими художниками был накоп-
лен богатый опыт творческого сотрудничества и совместных концертных вы-
ступлений. Композитор и артист несколько лет с большим успехом испол няли 
мелодраму «О загадках» (1902) на музыку Шиллингса, созданную с учетом 
предпочтений корифея сцены и ставшую одним из самых популярных мело-
драматических произведений Германии начала ХХ века. 

Обе песни, представленные в России впервые, по мнению критиков, были 
продекламированы Поссартом «мастерски, с сильной экспрессией». Однако 
высочайший уровень исполнения составлял значительный контраст предло-
женному репертуару, вызвавшему ряд возражений: так, в отличие от цельного 
и законченного впечатления, которое произвела «Песнь ведьмы», создавшая, 
как и ожидалось, «атмосферу, в которой переживается развиваемый рассказ», 
баллада Шиллера не особенно подходила «ни для звуковой иллюстрации, 
ни для силы декламации» [12: с. 1149].

В оценке отечественной художественной прессы актерское чтение Пос-
сарта самым положительным образом отразилось на восприятии творчества 
композитора, музыка которого уже сама по себе представляла «вполне закон-
ченное, высокохудожественное и симфоническое произведение» [12: с. 1150]. 
«Удивительно музыкальный голос» исполнителя, «гармонически сливавшийся 
с аккомпанементом» и создававший «род произносимой мелодии», только 
усилил эстетическое удовольствие от концерта [13].

6 Шиллингс Макс фон (1868–1933) — немецкий композитор позднеромантической 
школы, дирижер, театральный режиссер и педагог. С 1892 года являлся ассистентом дириже-
ра Байрейтского фестиваля. На момент участия в антрепризе Зилоти был известен как автор 
двух опер и ряда симфонических произведений. В 1919–1924 и в 1933 годы был директором 
Немецкой государственной оперы (Берлин).
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Представители музыкального мира, в отличие от критиков и драматиче-
ских артистов, были более сдержанны в определении роли мелодекламации 
в симфоническом произведении, не нуждающемся, по их твердому убежде-
нию, в дополнительных средствах передачи настроения и драматизма. В отно-
шении выступления Поссарта достаточно резко и определенно высказался 
присутст вовавший на концерте С. Прокофьев: «Он так кричал, завы вал и вы-
ходил из себя, что я смущенно оглядывался по сторонам, зачем это надобно» 
[9: с. 82]. 

Несмотря на неприятие жанра мелодекламации частью творческой интел-
лигенции, к началу ХХ века художественное чтение прочно утвердилось 
в культурной жизни России и обрело значительную слушательскую аудито-
рию. Характерной особенностью и главным отличием отечественной актер-
ской мело декламации было исполнение лирических миниатюр — романсов 
без пения под выразительные мелодии, а не драматически развернутых произ-
ведений, снискавших особую популярность в Германии [7: с. 17]. Ярким при-
мером театральной мелодекламации было искусство художественного чтения 
выдающейся драматической актрисы и основоположницы этого направления 
в России В. Ф. Комиссаржевской, выступления которой также состоялись 
в одном из концертов Зилоти7, незадолго до приезда немецкого артиста.

Сравнение художественного стиля двух знаменитых мастеров слова, как 
и двух сценических школ — русской и немецкой, — было неизбежно, и если 
Комиссаржевская в глазах критиков была «сама простота, свежесть, подкупаю-
щая музыкальность», а ее техника — органичной и искренней, то Поссарт с его 
«выспренностью, повышенной распевностью», взвешивавший и рассчитывав-
ший по-немецки точно каждую интонацию и жест, обладал не менее искусной 
техникой, но более «внешней» [2: с. 435]. Действительно, артист, по мнению 
многих его русских коллег, включая Станиславского, проявлял излишнюю 
склонность к «певуче-условной декламации» [11: с. 541], иногда слишком 
увлекаясь своим виртуозным мастерством, заслонявшим признанный талант 
большого художника.

Таким образом, короткая встреча с любимым артистом, на этот раз пред-
ставшим в роли мастера художественного слова, стала для широкой публики 
еще одной возможностью восторгаться величием его многогранного таланта, 
а для отечественных деятелей культуры и критиков — поводом для раздумий 
о жанре актерской мелодекламации и его «немецкой» версии. Четвертый кон-
церт антрепризы Зилоти, составивший эпизод масштабной творческой дея-
тельности Эрнста фон Поссарта в России, остался в истории русско-немецких 
культурных связей начала XX века наглядной иллюстрацией двустороннего 
творческого взаимодействия и плодотворного сотрудничества лучших предста-
вителей разных областей искусства России и Германии. 

7 В. Ф. Комиссаржевская выступала во втором концерте Зилоти I сезона с декламацией 
стихотворений в прозе И. С. Тургенева под музыку А. С. Аренского.
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Подводя итог, отметим, что во время последних российских гастролей 
Поссарта (1913) столичная аудитория могла составить более полное пред-
ставление об искусстве художественного чтения артиста, исполнившего одно 
из коронных произведений своего репертуара — нашумевшую в Германии 
поэму «Енох Арден» на музыку Р. Штрауса, единодушно причисленную 
отечест венными критиками к разряду его гениальных творений [10: с. 74]. 
Однако в отличие от концерта, организованного А. И. Зилоти, это выступление 
не было уникальным, так как не предполагало участия оркестра под управ-
лением автора музыки, не выходило за рамки театральной сцены и являлось 
органичной частью гастрольного репертуара немецкого артиста. 
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The Story of a Single Performance: 
Ernst von Possart in the «Concerts of Alexander Ziloti»

The article is devoted to the performance of a bright representative of the German 
theater school E. Possart «Concerts of Alexander Ziloti» (1904), representing one of the litt-
le-known episodes in the field of music and concert activity in the history of Russian-
German cultural relations at the beginning of the XX century. The analysis is presented 
of the organisational and creative components of the tour and of the perception of the do-
mestic public, the artistic community and criticism of the famous works of German me-
lodeclamation performed by the artist. The final conclusions of the article emphasise 
the importan ce of the German artist’s touring activities and his contribution to the develop-
ment of the dialogue between the cultures of Russia and Germany.

Keywords: dialogue of cultures; music and concert activities; Alexander Ziloti; 
Ernst von Possart; Max von Schillings; tour; artist.


