
МИХАИЛ ЩЕПКИН И ВАСИЛИЙ ЖИВОКИНИ 

АКТЕРЫ «МОСКОВСКОЙ» ШКОЛЫ 



Одновременно с Мочаловым на сцене Малого театра играл выдающийся 
русский актер Михаил Семёнович Щепкин.  

Михаи́л Семёнович Ще́пкин (1788- 
1863)— русский актёр, один из 
основоположников русской актёрской 
школы и актерской династии.  
 
М. С. Щепкин родился 6 (17) ноября 
1788 года в селе Красном Обоянского 
уезда Курской губернии в семье 
крепостного графа Г. С. Волькенштейна, 
Семена Григорьевича Щепкина. 
 



В провинциальных театрах Щепкину приходилось исполнять самые 
разные роли, в том числе и женские (Еремеевна в 

«Недоросле» Д. И. Фонвизина, Баба-яга в одноименной комической 
опере Д. П. Горчакова и М. Стабингера), в постановках разных жанров.  

 

Именно в это время начинает формироваться актёрский метод Щепкина: 
«искусство настолько высоко, насколько близко к природе». Актёр 
тщательно прорабатывает роли, стремясь воспроизводить характер 
персонажа как можно более жизненно, правдоподобно, обобщая в них 
жизненные наблюдения за типажами; вносит в роли неоднозначность, 
внутреннюю противоречивость. Наибольший успех ему принесли 

бытовые и лирико-комедийные роли, в том числе роли с 
«переодеваниями», требующие внешних и внутренних трансформаций. 



Именно по инициативе В. И. Головина Щепкина в 1822 году пригласили в труппу 
московского театра (с 1824 года — Малый театр), в котором он остался до конца 
своей жизни. За актёром быстро закрепляется слава «первого комического актёра 
для ролей характерных в так называемых высоких комедиях, для амплуа пожилых 
холостяков, благородных отцов, оригинальных мужей и вообще для представления 
самых трудных комических лиц». Однако даже в комических ролях ему удавалось 

находить драматический подтекст. 

 

Освободиться от чисто комического репертуара Щепкину удаётся в 1830-е годы, 
когда на сцене Малого театра ставятся «Горе от ума» А. С. Грибоедова и 

«Ревизор» Н. В. Гоголя. В них актёр создает многогранные, выпуклые 
образы Фамусова и Городничего. 

В 1835 году Щепкин в свой бенефис впервые сыграл Шейлока в «Венецианском 
купце» У. Шекспира и Симона в «Матросе» Т. Соважа и Ж. Делюрье, что по-новому 
раскрыло его драматический талант. Романтические трагедийные роли были 

встречены зрителем с недоумением, но затем стали восприниматься как достижение 
актёра. 



Щепкин был дружен 
с Т. Г. Шевченко, А. Н. Островским, А. С. Пушкиным, Н. В. Гоголем, А. И. Герценом, 

Н. А. Некрасовым, Т. Н. Грановским, В. Г. Белинским, И. С. Тургеневым.  

 

 

Специально для актёра В. Г. Белинский пишет пьесу «Пятидесятилетний 
дядюшка, или Странная болезнь», Тургенев — пьесу «Нахлебник», а также роль 

Мошкина в пьесе «Холостяк»; А. И. Герцен, Т. Н. Грановский 
и Е. Ф. Корш переводят для него пьесу Ф. Мессинджера «Новый способ платить 
старые долги», Н. Х. Кетчер — «Генриха IV» и «Комедию ошибок» Шекспира.  

 

Однако Щепкин всё равно ощущает однообразие предлагаемых ему ролей и 
тем. 

 



Жена — Елена Дмитриевна Чаликова; родом была турчанка. При осаде 
Анапы, в 1791 году, в одной из деревень солдаты  подобрали 

брошенного младенца; когда выяснилось, что это девочка, будущий 
генерал-майор взял её к себе и растил как свою дочь. С Щепкиным они 

познакомились в театре. Брак Елены Дмитриевны в 1812 году с 
крепостным тогда ещё Щепкиным автоматически делал крепостной и его 

вольную супругу, и характеризует Елену Дмитриевну как женщину 
исключительного темперамента, а Щепкина как очень находчивого и 

образованного крепостного. 



Щепкин стал основоположником сценического реализма, актером, 
создавшим незабываемые образы в пьесах Пушкина, Грибоедова, 
Гоголя, Тургенева и во многих других произведениях русской и 

зарубежной драматургии. 

 



ВАСИЛИЙ ЖИВОКИНИ 

Василий Игнатьевич Живокини (1807-1874) 
— московский комик XIX века, работал в 
Малом театре; сын итальянца Джованни 
делла Мома, приехавшего в Россию 
вместе со знаменитым зодчим Растрелли. 



Вся пятидесятилетняя артистическая деятельность Живокини 
принадлежит Москве, которая видела его не только в 
бесчисленных комедиях, но и в операх («Аскольдова 
могила» — опера по роману М. Н. Загоскина, 
музыка Верстовского, «Цампа, морской разбойник, или 
Мраморная невеста» — опера Луи Жозефа Фердинанда 
Герольда, и др.). В «Ревизоре» он создал роль Добчинского, в 
«Женитьбе» — Кочкарева, в «Горе от ума» — Репетилова.  



В сферу дарования Живокини входило всё комическое, начиная 
с водевиля 1830-х годов и кончая опереткой 1860-х гг. Островский всегда охотно 
поручал Живокини роли купцов и приказных. Его творчеству характерно 
обращение к буффонаде, к простому веселью, естественности исполнения и 
уход от наигранности и напыщенности на сцене, он часто импровизировал, 
заостряя внимание зрителей на юмористической направленности своих 
импровизаций. По утверждению Театральной энциклопедии, даже 
реалистические роли играл в обычной для него водевильной манере, не искал 
характерности. Он, как и Щепкин, был приверженцем старой актёрской школы и 
не понимал и не принимал новых реалистических веяний в театральном 
искусстве, которые принесли драматурги середины XIX века, в первую 
очередь Островский. 
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