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21 октября – 125 лет 

замечательному отечественному 

сказочнику, писателю, драматургу 



ЕЩЁ ПРИ ЖИЗНИ СКАЗОЧНИКА

НАЗВАЛИ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ

ДРАМАТУРГОВ ВЕКА, А ПОСЛЕ

СМЕРТИ ИМЯ ЕГО СТАЛО

СИМВОЛОМ ДОБРА И ЛЮБВИ



ИМ НАПИСАНЫ С ДЕТСТВА ВСЕМИ ЛЮБИМЫЕ

«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ», «ДВА

КЛЁНА», ФИЛЬМЫ-СКАЗКИ «ЗОЛУШКА» И

«МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА», «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА», 

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»... ЕГО ПЬЕСЫ И

ФИЛЬМЫ ДАВНО РАЗОШЛИСЬ НА ЦИТАТЫ: «Я 

НЕ ВОЛШЕБНИК, Я ТОЛЬКО УЧУСЬ», «ДЕТЕЙ

НАДО БАЛОВАТЬ — ТОГДА ИЗ НИХ ВЫРАСТАЮТ

НАСТОЯЩИЕ РАЗБОЙНИКИ», «СВЯЗИ СВЯЗЯМИ, 

НО НАДО ЖЕ И СОВЕСТЬ ИМЕТЬ», «КАКОЕ

СКАЗОЧНОЕ СВИНСТВО!». 



ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ РОДИЛСЯ 21 ОКТЯБРЯ 1896 ГОДА В КАЗАНИ В СЕМЬЕ

ВРАЧА. ЕГО ОТЕЦ, ЛЕВ БОРИСОВИЧ ШВАРЦ (1874–1940), БЫЛ РОДОМ ИЗ

ЕКАТЕРИНОДАРА. ЗА ИЗЛИШНЕЕ УВЛЕЧЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫМИ ИДЕЯМИ

ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ ЖЕНОЙ, МАРИЕЙ ФЕДОРОВНОЙ ШЕЛКОВОЙ (1875–1942), 

КУРСИСТКОЙ АКУШЕРСКИХ КУРСОВ РОДОМ ИЗ РЯЗАНИ, БЫЛ СОСЛАН ИЗ

ХОЛОДНОЙ КАЗАНИ, В КОТОРОЙ ОН УЧИЛСЯ, И ГДЕ РОДИЛСЯ ЖЕНЯ, В

ТЁПЛЫЙ ГОРОД МАЙКОП. ТЕМПЕРАМЕНТНЫЙ КРАСАВЕЦ ЛЕВ ШВАРЦ ИГРАЛ

НА СКРИПКЕ, ПЕЛ, ЗАНИМАЛСЯ ЧЕМ-ТО ПОДПОЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИМ, НО

ГЛАВНОЕ — ИГРАЛ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ ТЕАТРЕ. 



С РАННЕГО ДЕТСТВА ЖЕНЯ ПРИЗНАВАЛ ТОЛЬКО ТЕ ВЫДУМАННЫЕ

ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ ИМЕЛИ СЧАСТЛИВЫЙ ФИНАЛ. НАОТРЕЗ

ОТКАЗЫВАЛСЯ ДОЧИТЫВАТЬ КНИЖКУ, ЗАПОДОЗРИВ, ЧТО ОНА

МОЖЕТ КОНЧИТЬСЯ ГРУСТНО



В ТРИ ГОДА НАУЧИЛСЯ ЧИТАТЬ, ЕЩЁ РАНЬШЕ – МЕЧТАТЬ, И, ОБЛАДАЯ РАЗВИТЫМ

ВООБРАЖЕНИЕМ, ВЫДУМЫВАЛ РАЗЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ, ИНОГДА ПУГАЯ САМОГО СЕБЯ ДО

ПОЛУСМЕРТИ. 

В Майкопе, о котором Евгений Шварц всю жизнь вспоминал с 
любовью, прошли детство и юность писателя. Именно 
«майкопская» юность привнесла в произведения Шварца какую-то 
неуловимую ностальгию по неизведанному. Именно здесь, на Кавказе, 
имеющем самобытную культуру с массой легенд, сказаний и флером 
Востока, он учился создавать собственные истории



В 1913 ГОДУ ЕВГЕНИЙ ОКОНЧИЛ РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ, СТРЕМЯСЬ

ПОСТУПИТЬ В ГЛАВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СТРАНЫ. МОСКВА МАНИЛА ЕГО

СВОИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ, К ТОМУ ЖЕ ПОСТОЯННЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, А ТОЧНЕЕ

ССЫЛКИ ОТЦА, ДЕЛАЛИ ЮНОШУ ВСЕ БОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ К

НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ. В ЮНОСТИ ШВАРЦ РЕШИЛ, ЧТО ДОЛЖЕН СТАТЬ

ЮРИСТОМ. В 1914 ГОДУ ПОСТУПИЛ НА ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

МОСКОВСКОГО НАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. Л. ШАНЯВСКОГО, НО

ПРОУЧИВШИСЬ ТАМ ДВА ГОДА, РЕШИТЕЛЬНО ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПРОФЕССИИ

ЮРИСТА. 



ПОЧТИ ПО ДНЯМ СВОЮ ЖИЗНЬ ОН ОПИСАЛ В ДНЕВНИКАХ-МЕМУАРАХ, НО

СУЩЕСТВУЕТ ЗАГАДОЧНЫЙ ПРОБЕЛ В ПЯТЬ ЛЕТ. 

Только через столетие выяснились обстоятельства, которые 

Евгений Шварц тщательно скрывал всю свою жизнь. Весной 1917 

года Шварц был призван в армию. В апреле 1917 находился в 

запасном батальоне в Царицыне, откуда его должны были 

перевести в числе других студентов в военное училище в Москву. С 

августа 1917 года юнкер в Москве. В 1917 году Шварц переезжает в 

Ростов-на-Дону, там его застаёт революция, а вслед за ней –

гражданская война, которая именно в этих краях как раз и 

начиналась. Поступил в Добровольческую армию, участвовал в 

«Ледяном походе» Корнилова. При взятии Екатеринодара получил 

контузию, последствиями которой, тремором рук, мучился всю 

оставшуюся жизнь. Казачество не поднялось, штурм 

Екатеринодара провалился, Корнилов погиб, Шварц вернулся 

домой. Как он воевал, не брал ли пленных и что там случилось с его 

зубами, не узнает никто и никогда. Неизвестно даже, ушел ли он 

добровольцем или был призван насильно. Но даже не это главное. 

Как сумел Шварц скрыть этот факт своей биографии, сочинив 

взамен историю с продотрядом?! В годы, когда и намека на 

классово чуждых предков в седьмом колене хватало, чтобы сгинуть 

безвозвратно, Евгений Шварц служил в детском отделе Госиздата. 

И ведь не сидел в тени - печатался, ставился, выступал, был на 

виду и слуху. Как не увидел никто? Не вспомнил? Не донес?



ПОСЛЕ ПОСТУПИЛ В УНИВЕРСИТЕТ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, ГДЕ НАЧАЛ

РАБОТАТЬ В «ТЕАТРАЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ». В РЕЦЕНЗИЯХ НА СПЕКТАКЛИ

«ТЕАТРАЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ» КРИТИКИ ОТМЕЧАЛИ ЕГО ВЫДАЮЩИЕСЯ

ПЛАСТИЧЕСКИЕ И ГОЛОСОВЫЕ ДАННЫЕ. ШВАРЦУ ПРОЧИЛИ БЛЕСТЯЩЕЕ

АКТЁРСКОЕ БУДУЩЕЕ КАК НЕОРДИНАРНОМУ АКТЁРУ. 



С 1924 ГОДА ШВАРЦ ЖИЛ В ЛЕНИНГРАДЕ. В 1925-М СТАЛ СЕКРЕТАРЕМ

ЖУРНАЛА «ЛЕНИНГРАД». РАБОТАЛ В ДЕТСКОЙ РЕДАКЦИИ ГОСИЗДАТА ПОД

РУКОВОДСТВОМ САМУИЛА МАРШАКА. ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЕГО

ОБЯЗАННОСТЕЙ БЫЛА ПОМОЩЬ ДЕБЮТАНТАМ, МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ

ВСПОМИНАЛИ О ТОМ, ЧТО ШВАРЦ ОТЛИЧАЛСЯ РЕДКОЙ СПОСОБНОСТЬЮ

РАЗВИВАТЬ И ДОПОЛНЯТЬ ЧУЖИЕ ЗАМЫСЛЫ. ДЕТСКАЯ РЕДАКЦИЯ

ГОСИЗДАТА МОГЛА ГОРДИТЬСЯ НЕВЕРОЯТНОЙ ИНТУИЦИЕЙ ШВАРЦА НА

ТАЛАНТЛИВЫХ НОВИЧКОВ. ИМЕННО С РЕКОМЕНДАЦИИ ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВИЧА

НАЧАЛИ СВОЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ МНОГИЕ ДЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ. 



ПИСАТЕЛЬСКАЯ БИОГРАФИЯ ВЕЛИКОГО СКАЗОЧНИКА СКЛАДЫВАЛАСЬ

БЕЗ СКАЗОЧНОЙ ЛЁГКОСТИ. ПЕЧАТАТЬСЯ ШВАРЦ НАЧАЛ В

ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ПРЕССЕ. ВПЕРВЫЕ ОБЗАВЁЛСЯ ПСЕВДОНИМОМ, 

СТАЛ НАЗЫВАТЬСЯ ЩУРОМ. (ЩУР – ЭТО ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОМОВОГО И НЕКОЕЙ ПЕВЧЕЙ ПТИЦЫ). ПОД ЭТОЙ

ФАМИЛИЕЙ В ЖУРНАЛЕ «ВОРОБЕЙ» В 1924 ГОДУ ПОЯВИЛСЯ «РАССКАЗ

СТАРОЙ БАЛАЛАЙКИ». «БАЛАЛАЙКУ» ЗАМЕТИЛ МАРШАК И ПОХВАЛИЛ

МАНДЕЛЬШТАМ. НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД У ШВАРЦА ВЫШЛО СРАЗУ

НЕСКОЛЬКО ДЕТСКИХ КНИЖЕК «ВОРОБЕЙ», «ВОЙНА ПЕТРУШКИ И

СТЁПКИ-РАСТРЁПКИ», «ЛАГЕРЬ» И «ШАРИКИ», А, КРОМЕ ТОГО, И

ПЕРВАЯ КНИЖКА ДЕТСКИХ СТИХОВ «РАССКАЗ СТАРОЙ СКРИПКИ».

В 1929 году Шварц написал свою первую пьесу «Ундервуд», её 
поставили в ТЮЗе. Сюжет её был прост – студент Нырков 
получил для срочной работы на дому пишущую машинку 
«Ундервуд», жулики решили её украсть, а пионерка Маруся 
помешала им. Комедию поставили в Театре юного зрителя, и 
тотчас разразился скандал. Специалисты по воспитанию детей, 
возмутились тем, что на сцену «потихоньку протащили сказку», 
безусловно вредную для подрастающего поколения. Ведь 
спекулянтка Варварка оказалась бабой-ягой, и в подручных у нее 
нечистая сила, – разве можно показывать это советским детям? 
На защиту «Ундервуда» встали театральные критики и 
комсомольская газета «Смена», спектакль оставили в репертуаре, 
однако околотеатральные «деятели» насторожились. Поэтому в 
пьесе «Клад», поставленной в 1933 году, Шварц прячет фантастику 
поглубже в подтекст, а на первый план выводит «новую, советскую 
действительность»: герои находят в горах Кавказа медный рудник, 
имеющий огромную ценность для народного хозяйства, а заодно 
спасают девочку, помогают взрослым осознать их ошибки, 
разоблачают суеверия…



В 1934 ГОДУ РЕЖИССЕР Н. АКИМОВ УГОВОРИЛ ДРАМАТУРГА ПОПРОБОВАТЬ СВОИ

СИЛЫ В КОМЕДИЙНОЙ ДРАМАТУРГИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЯВИЛАСЬ

ПЬЕСА «ПОХОЖДЕНИЯ ГОГЕНШТАУФЕНА» – САТИРИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ СО

СКАЗОЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ. ДЕЙСТВИЕ ПЬЕСЫ ПРОИСХОДИЛО В САМОМ

ОБЫКНОВЕННОМ СОВЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ, ГДЕ СЛУЖАТ ОБЫКНОВЕННЫЕ

«РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ» ЛЮДИ. МЕЛКИЙ СЛУЖАЩИЙ НАГРАЖДАЕТСЯ КОМИЧЕСКИ-

НЕСООБРАЗНОЙ «СРЕДНЕВЕКОВОЙ» ФАМИЛИЕЙ, ЧИНОВНИЦА-БЮРОКРАТКА УПЫРЁВА

ОКАЗЫВАЕТСЯ ЗЛОЙ КОЛДУНЬЕЙ, А УБОРЩИЦА КОФЕЙКИНА – ДОБРОЙ

ВОЛШЕБНИЦЕЙ.



ВСЯ ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ УШЛА У НЕГО НА ПОИСКИ ЖАНРА, 

КОТОРЫЙ ДАЛ БЫ ЕМУ ВОЗМОЖНОСТЬ СВОБОДНО ВЫРАЖАТЬ СВОИ МЫСЛИ, СВОЕ

ПОНИМАНИЕ МИРА. НИКОЛАЙ ЧУКОВСКИЙ: «ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВИЧ БЫЛ ПИСАТЕЛЬ, 

ОЧЕНЬ ПОЗДНО «СЕБЯ НАШЕДШИЙ». ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ЕГО ЖИЗНИ В ЛИТЕРАТУРЕ

ЗАПОЛНЕНЫ ПРОБЛЕМАМИ, ПОПЫТКАМИ, МЕЧТАМИ, ДОМАШНИМИ СТИШКАМИ, 

РЕДАКЦИОННОЙ РАБОТОЙ. О ТОМ, ЧТО ПУТЬ ЭТОТ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ ТЕАТР, ОН ДОЛГО НЕ

ДОГАДЫВАЛСЯ. ОН ШЁЛ ОЩУПЬЮ, ОН ИСКАЛ, ПОЧТИ НЕ ПЫТАЯСЬ ПЕЧАТАТЬСЯ. 

ИСКАЛ ОН УПОРНО И НЕРВНО, СКРЫВАЯ ОТ ВСЕХ СВОИ ПОИСКИ. У НЕГО БЫЛА

ОТЛИЧНАЯ ЗАЩИТА СВОЕЙ ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ ОТ ПОСТОРОННИХ ВЗГЛЯДОВ – ЮМОР. 

ОТ ВСЕГО, ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЕГО ВОЛНУЮЩЕГО, ОН ВСЕГДА ОТШУЧИВАЛСЯ. ОН

КАЗАЛСЯ БОДРЫМ ШУТНИКОМ, ВПОЛНЕ ДОВОЛЬНЫМ СВОЕЙ ДОЛЕЙ. А МЕЖДУ ТЕМ У

НЕГО БЫЛА ОДНА МЕЧТА – ВЫСКАЗАТЬ СЕБЯ В ЛИТЕРАТУРЕ. ЕМУ ХОТЕЛОСЬ ПЕРЕДАТЬ

ЛЮДЯМ СВОЮ РАДОСТЬ, СВОЮ БОЛЬ. ОН НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛ СЕБЕ СВОЕЙ ЖИЗНИ ВНЕ

ЛИТЕРАТУРЫ».



ТАЛАНТЛИВО, МИЛО, НО ОЧЕНЬ РОБКО. НА

ПРЕМЬЕРЕ «КРАСНОЙ ШАПОЧКИ», КОТОРАЯ

СОСТОЯЛАСЬ В ЛЕНИНГРАДСКОМ ТЮЗЕ В 1937 

ГОДУ, ВСЕМ ПОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ЭТО КАКАЯ-ТО «НЕ

ТАКАЯ» ДЕТСКАЯ СКАЗКА. ПРЯМО В ПЕРВОМ

ДЕЙСТВИИ КРАСНАЯ ШАПОЧКА ПОЧЕМУ-ТО

ГОВОРИЛА: «Я ВОЛКА НЕ БОЮСЬ... Я НИЧЕГО НЕ

БОЮСЬ». А КОГДА ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА ВСЕ УВИДЕЛИ

«СНЕЖНУЮ КОРОЛЕВУ», СТАЛО ЯСНО, ЧТО ВСЕ ЭТИ

СМЕШНЫЕ ВОРОНЫ И МАЛЕНЬКИЕ РАЗБОЙНИЦЫ

КАКИЕ-ТО УЖ ОЧЕНЬ УМНЫЕ. С 1934 ГОДА В

СТОЛЕ У ШВАРЦА ЛЕЖАЛ «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ», 

КОТОРЫЙ В СЮЖЕТЕ СВОЕМ «ПЕРЕПУТЫВАЕТ» ТРИ

ЗНАМЕНИТЫХ АНДЕРСЕНОВСКИХ СКАЗКИ. 

ВЕЛИКИЙ АКИМОВ ПОПРОСИЛ АВТОРА ДАТЬ

ТЕАТРУ КОМЕДИИ ПЬЕСУ НА СОВРЕМЕННУЮ ТЕМУ. 

ШВАРЦ УВЛЕКСЯ ОБЪЕДИНЕНИЕМ СКАЗОЧНЫХ

МОТИВОВ, ПОЛУЧИЛАСЬ ПЬЕСА «ПРИНЦЕССА И

СВИНОПАС». ВМЕСТО ОБЫЧНОЙ НОРМАЛЬНОЙ

СОВЕТСКОЙ ПЬЕСЫ ШВАРЦ СОЗДАЛ КАК БЫ

СКАЗКУ – В МЕРУ НАИВНУЮ И ДОБРУЮ, НО ПРИ

ЭТОМ – СТОЛЬ ИЗОЩРЁННО ОСТРОУМНУЮ, 

ПЕЧАЛЬНУЮ И ГЛУБОКУЮ, ЧТО ЕЁ ТОТЧАС ПОСЛЕ

БЛИСТАТЕЛЬНОЙ ПРЕМЬЕРЫ В 1934 ГОДУ

ПРИШЛОСЬ ЗАПРЕТИТЬ. ТОЛЬКО ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

СПУСТЯ ПЬЕСУ ПОД НОВЫМ НАЗВАНИЕМ «ГОЛЫЙ

КОРОЛЬ» УВИДЕЛИ ЗРИТЕЛИ МОСКОВСКОГО

ТЕАТРА «СОВРЕМЕННИК». 



НАДЗОР ЗА ПИСАТЕЛЕМ И ЕГО ТВОРЧЕСТВОМ ОСТАВАЛСЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ

СТРОГИМ. СЛЕДУЮЩАЯ ПЬЕСА «ТЕНЬ», НАПИСАННАЯ, КАК И НЕКОТОРЫЕ

ДРУГИЕ ПЬЕСЫ ШВАРЦА, ПО МОТИВАМ СКАЗОК АНДЕРСЕНА, НЕ ПОЛУЧИЛА

ТОЙ ИЗВЕСТНОСТИ, КАК ПРЕДЫДУЩИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ШВАРЦА. «ТЕНЬ», 

ПОСТАВЛЕННАЯ НИКОЛАЕМ АКИМОВЫМ В ТЕАТРЕ КОМЕДИИ В 1940-М, 

НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ СОБИРАЛА АНШЛАГИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ СПОХВАТИЛАСЬ

ЦЕНЗУРА. ПЬЕСА БЫЛА СНЯТА С ПОКАЗА, КТО-ТО ИЗ ЦЕНЗОРОВ УВИДЕЛ В

НЕЙ НЕКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ САРКАЗМ НА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ. В СКАЗКЕ, 

КАК БУДТО СПИСАННОЙ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 30 – 40-Х ГОДОВ, ОТ

УЧЕНОГО ОТВОРАЧИВАЮТСЯ ДРУЗЬЯ, ЕГО ПРЕДАЕТ НЕВЕСТА, НО ОН НЕ

ЖЕЛАЕТ УНИЖАТЬСЯ ПЕРЕД СВОЕЙ ТЕНЬЮ, И ЗА ЭТО ЕГО КАЗНЯТ. ПО

СЧАСТЬЮ, УЧЕНОГО ВОСКРЕСИЛИ, И ОН ПОКИНУЛ ЭТУ СТРАНУ ВМЕСТЕ С

ПРЕДАННОЙ АННУНЦИАТОЙ



НЕЗАДОЛГО ДО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ШВАРЦ НАПИСАЛ ПЬЕСЫ «БРАТ И

СЕСТРА» О СПАСЕНИИ ДЕТЕЙ СО ЛЬДИНЫ И «НАШЕ ГОСТЕПРИИМСТВО» О

БДИТЕЛЬНОСТИ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ. НАЧАЛО ВОЙНЫ ЗАСТАЛО

ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВИЧА НА ПОСТУ КОММЕНТАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОГО РАДИОЦЕНТРА. ОН

ПЕРВЫМ СРЕДИ ЛЕНИНГРАДСКИХ ЛИТЕРАТОРОВ ОТКЛИКНУЛСЯ ПЕРОМ НА

ФАШИСТСКОЕ НАШЕСТВИЕ: УЖЕ В КОНЦЕ ИЮНЯ ИЛИ В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ 1941 ГОДА

РАБОТАЛ В СОАВТОРСТВЕ С М.М. ЗОЩЕНКО НАД САТИРИЧЕСКОЙ ПЬЕСОЙ-ПАМФЛЕТОМ

«ПОД ЛИПАМИ БЕРЛИНА», ПОСТАВЛЕННОЙ В ЛЕНИНГРАДСКОМ ТЕАТРЕ КОМЕДИИ В

1941 ГОДУ. НЕГОДНЫЙ К СТРОЕВОЙ, ОН ВСЕ РАВНО СОБРАЛСЯ НА ФРОНТ, УВЕРЯЯ, 

ЧТО «В АРМИИ НЕ ТОЛЬКО СТРЕЛЯЮТ ИЗ ВИНТОВКИ». ШВАРЦ ПОПЫТАЛСЯ

ЗАПИСАТЬСЯ В НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ, НО ЕГО ЗАБРАКОВАЛИ НА МЕДОСМОТРЕ.



ОСЕННИЕ И ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ 1941 ГОДА ОН ОСТАВАЛСЯ В БЛОКАДНОМ

ЛЕНИНГРАДЕ, ПОКА ЕМУ НЕ СТАЛО СОВСЕМ ПЛОХО. В БЛОКАДНУЮ ЗИМУ

1941-ГО ОН ГОВОРИЛ ПИСАТЕЛЬНИЦЕ ВЕРЕ КЕТЛИНСКОЙ: «У НАС С ВАМИ

ЕСТЬ ОДНО ПРЕИМУЩЕСТВО – ВИДЕТЬ ЛЮДЕЙ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ, КОГДА

ВЫВОРАЧИВАЕТСЯ НАИЗНАНКУ ВСЯ ИХ СУТЬ». СПУСТЯ ГОД ОН НАПИШЕТ В

ДНЕВНИКЕ: «БОГ ПОСТАВИЛ МЕНЯ СВИДЕТЕЛЕМ МНОГИХ БЕД. ВИДЕЛ Я, КАК

ЛЮДИ ПЕРЕСТАВАЛИ БЫТЬ ЛЮДЬМИ ОТ СТРАХА... ВИДЕЛ, КАК ЛОЖЬ УБИЛА

ПРАВДУ ВЕЗДЕ, ДАЖЕ В ГЛУБИНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ». 



В 1943 Г. ШВАРЦ ДОПИСАЛ «ДРАКОНА». ВСЕ ПРЕКРАСНО ПОНИМАЛИ, ЧТО

ЭТО «ПРО ФАШИЗМ», ГЛАВРЕПЕРТКОМ ПРИНЯЛ ПЬЕСУ БЕЗ ЕДИНОЙ

ПОПРАВКИ, ТЕАТР ПРИСТУПИЛ К РЕПЕТИЦИЯМ. ОДНАКО В 1944 ГОДУ

БДИТЕЛЬНЫЕ ЧИНОВНИКИ ЗАПРЕТИЛИ ПОСТАНОВКУ. СПЕКТАКЛЬ БЫЛ

СНЯТ С РЕПЕРТУАРА СРАЗУ ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ В ЛЕНИНГРАДСКОМ ТЕАТРЕ

КОМЕДИИ.





ДЛЯ ТЕАТРА КУКОЛ ШВАРЦ НАПИСАЛ ПЬЕСУ

«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ», 

ПОСТАВЛЕННУЮ В 1940 ГОДУ. ПОТОМ БЫЛИ

«СКАЗКА О ХРАБРОМ СОЛДАТЕ», 

ПОСТАВЛЕННАЯ В 1946 ГОДУ И «СТО ДРУЗЕЙ», 

ПОСТАВЛЕННАЯ В 1948 ГОДУ. ПО ЕГО

СЦЕНАРИЯМ БЫЛИ СНЯТЫ ФИЛЬМЫ

«ЗОЛУШКА» В 1947 ГОДУ, 

«ПЕРВОКЛАССНИЦА» В 1948 ГОДУ И ДРУГИЕ

ФИЛЬМЫ. В НИХ ВСЕ БЫЛО АВТОРСКОЕ – ОТ

НАПИСАНИЯ ДО ПОСТАНОВКИ, ПОЭТОМУ

ДРАМАТУРГ ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ ДАЖЕ БОЛЕЕ

ИЗВЕСТЕН, ЧЕМ ПИСАТЕЛЬ ИЛИ АКТЁР. 



В 1944 ГОДУ ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВИЧ ШВАРЦ НАЧИНАЕТ РАБОТУ НАД САМЫМ

ЛИЧНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ, СОЧИНЕНИЕ КОТОРОГО ЗАНЯЛО ДЕСЯТЬ ЛЕТ. 

ПЬЕСА ПОСТОЯННО ПЕРЕИНАЧИВАЛАСЬ И ПЕРЕИМЕНОВЫВАЛАСЬ; 

СОХРАНИЛИСЬ ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ: «МЕДВЕДЬ», «ВЕСЕЛЫЙ

ВОЛШЕБНИК», «ПОСЛУШНЫЙ ВОЛШЕБНИК», «БЕЗУМНЫЙ БОРОДАЧ», 

«НЕПОСЛУШНЫЙ ВОЛШЕБНИК»… В КОНЦЕ КОНЦОВ, ПРИДУМАЛСЯ

ИЗЯЩНЫЙ ОКСЮМОРОН – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Итак, один волшебник женился, остепенился и 

занялся хозяйством. Но как ты волшебника ни 

корми, - его всё тянет к чудесам, превращениям, 

приключениям. В этой сказке под масками 

Волшебника и его жены впервые неприкрыто 

проглянули автобиографические черты, что 

подтверждалось и характером Волшебника, и 

посвящением пьесы Екатерине Ивановне Шварц. В 

Волшебнике узнается он сам, в жене волшебника –

Катя. В «Обыкновенном чуде» ярко видна 

ностальгия по молодости, всё подчинено любви 

вечной и конечности жизненного пути. Мораль 

проста и прекрасна: великие, сильные и чистые 

чувства творят чудеса. Премьера спектакля в 

Театре-студии киноактера состоялась в 1956 году, 

лишь за два года до смерти Шварца. Он успел 

увидеть огромный успех собственной сказки.



СКАЗОЧНЫХ ПЬЕС У ШВАРЦА БЫЛО НЕМНОГО, НО СЛАВУ ЕМУ ПРИНЕСЛИ ИМЕННО

ОНИ. НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ АКИМОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЗНАМЕНИТОГО

ЛЕНИНГРАДСКОГО ТЕАТРА КОМЕДИИ И НЕУСТАННЫЙ ПОСТАНОВЩИК ШВАРЦА

НАПИСАЛ ТАК: «...НАШЕЛСЯ ВСЕ-ТАКИ ВОЛШЕБНИК, КОТОРЫЙ, СОХРАНИВ ВЛАСТЬ НАД

ДЕТЬМИ, СУМЕЛ ПОКОРИТЬ И ВЗРОСЛЫХ, ВЕРНУЛ НАМ, БЫВШИМ ДЕТЯМ, МАГИЧЕСКОЕ

ОЧАРОВАНИЕ ПРОСТЫХ СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ — ЗЛЫХ ДРАКОНОВ И ГОВОРЯЩИХ

КОТОВ. ВОЛШЕБНИК, КОВЕР-САМОЛЕТ КОТОРОГО ПО ВЕЧЕРАМ ПОДНИМАЕТ СРАЗУ

ТЫСЯЧУ ВЗРОСЛЫХ СЕРЬЕЗНЫХ ЛЮДЕЙ И МИГОМ УНОСИТ ИХ ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ

В УТЕРЯННЫЙ, КАЗАЛОСЬ, МИР — В МИР СКАЗКИ... НА НАШЕ СЧАСТЬЕ, ОН ОКАЗАЛСЯ

НЕ ПРОСТО ВОЛШЕБНИКОМ, А ДОБРЫМ И УМНЫМ ВОЛШЕБНИКОМ, И, ПРОДЕЛАВ

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЕГО СКАЗОЧНЫЙ МИР, МЫ ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЕМСЯ, ПОНЯВ ЧТО-ТО, 

ЧЕГО НЕ ПОНИМАЛИ, ПОДУМАВ О МНОГОМ ТАКОМ, О ЧЕМ ВСЕГДА НЕ ХВАТАЛО

ВРЕМЕНИ ПОДУМАТЬ, И НЕМНОГО БОЛЕЕ СКЛОННЫЕ К ХОРОШИМ ПОСТУПКАМ, ЧЕМ

ОБЫЧНО». 



ОБНАРУЖИЛСЯ ОГРОМНЫЙ ТОМ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ, БЕСПОЩАДНЫХ, 

ТОЧНЫХ И ПРОНЗИТЕЛЬНЫХ

ВОСПОМИНАНИЙ И МЕМУАРОВ. А 

КАКИЕ ПИСЬМА ОН ПИСАЛ СВОЕЙ

ВТОРОЙ ЖЕНЕ, ЕКАТЕРИНЕ ИВАНОВНЕ, 

И ДРУЗЬЯМ! ШВАРЦ НИКОГДА НЕ

СЧИТАЛ СЕБЯ ВЕЛИКИМ ПИСАТЕЛЕМ. 

МЫСЛЬ О ТОМ, ЧТО ЕГО ПИСЬМА ХОТЬ

КОГДА-НИБУДЬ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ, 

НЕ ПРИХОДИЛА ЕМУ В ГОЛОВУ. НО

ЕСЛИ ВЫ ПРОЧИТАЕТЕ ПИСЬМА

ШВАРЦА, ТО УВИДИТЕ, ЧТО ПО СВОИМ

ЧИСТО ХУДОЖЕСТВЕННЫМ

ДОСТОИНСТВАМ ОНИ СОВСЕМ НЕ

УСТУПАЮТ ЭПИСТОЛЯРНОМУ

НАСЛЕДИЮ ДАЖЕ ТАКОГО МАСТЕРА

ЭТОГО ЖАНРА, КАК ЧЕХОВ. «МРАЧНЫЕ

МЫСЛИ ЗАПРЕЩЕНЫ. ЗАПРЕЩЕНЫ

НАВСЕГДА И НА ВСЮ ЖИЗНЬ». ЭТО

ЧТО? РЕПЛИКА ИЗ ПЬЕСЫ? НЕТ, ЭТО

СТРОКА ИЗ СУГУБО ЧАСТНОГО ПИСЬМА

К ЖЕНЕ.



НАВЕРНОЕ, УШЕДШИЙ В ВОЗРАСТЕ 61 ГОДА ШВАРЦ НЕ УСПЕЛ МНОГОГО. НО НА

ГЛАВНОЕ – ПОДАРИТЬ ЛЮДЯМ СКАЗКУ И ВОЛШЕБСТВО – У НЕГО ХВАТИЛО ВРЕМЕНИ. 

ОН СТАЛ АВТОРОМ БОЛЕЕ ЧЕМ 25 ПЬЕС, ПРИМЕРНО 15 СЦЕНАРИЕВ, НЕСКОЛЬКИХ

РАССКАЗОВ. ВСЕГО У ШВАРЦА ПРИ ЖИЗНИ ВЫШЛО ОГРОМНОЕ ПО НЫНЕШНИМ

МЕРКАМ ЧИСЛО КНИГ — ОКОЛО ШЕСТИДЕСЯТИ, ОБЩИМ ТИРАЖОМ БОЛЕЕ ДВУХ

МИЛЛИОНОВ ЭКЗЕМПЛЯРОВ. ПО ЕГО СЦЕНАРИЯМ ПОСТАВЛЕНЫ ФИЛЬМЫ

«ПЕРВОКЛАССНИЦА», «ЗОЛУШКА», «ДОН-КИХОТ», «УБИТЬ ДРАКОНА», 

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО», «ТЕНЬ» . В ЭТИХ ФИЛЬМАХ СНИМАЛИСЬ АКТЁРЫ: ЭРАСТ

ГАРИН, ЯНИНА ЖЕЙМО, ФАИНА РАНЕВСКАЯ, НИКОЛАЙ ЧЕРКАСОВ, ЮРИЙ

ТОЛУБЕЕВ, ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ, ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ, АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ И МНОГИЕ

ДРУГИЕ… ОТДЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНЕМАТОГРАФА –

ФИЛЬМЫ МАРКА ЗАХАРОВА С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ АКТЕРСКИМ АНСАМБЛЕМ И

ТОЧНЫМИ ТИПАЖАМИ.


	Сказочник и добрый волшебник Евгений Шварц (1896 – 1958).
	Ещё при жизни сказочника назвали одним из лучших драматургов века, а после смерти имя его стало символом добра и любви
	Им написаны с детства всеми любимые «Сказка о потерянном времени», «Два клёна», фильмы-сказки «Золушка» и «Марья-искусница», «Снежная королева», «Обыкновенное чудо»... Его пьесы и фильмы давно разошлись на цитаты: «Я не волшебник, я только учусь», «Детей надо баловать — тогда из них вырастают настоящие разбойники», «Связи связями, но надо же и совесть иметь», «Какое сказочное свинство!». 
	Евгений Шварц родился 21 октября 1896 года в Казани в семье врача. Его отец, Лев Борисович Шварц (1874–1940), был родом из Екатеринодара. За излишнее увлечение революционными идеями вместе со своей женой, Марией Федоровной Шелковой (1875–1942), курсисткой акушерских курсов родом из Рязани, был сослан из холодной Казани, в которой он учился, и где родился Женя, в тёплый город Майкоп. Темпераментный красавец Лев Шварц играл на скрипке, пел, занимался чем-то подпольно-политическим, но главное — играл в любительском театре. 
	С раннего детства Женя признавал только те выдуманные истории, которые имели счастливый финал. Наотрез отказывался дочитывать книжку, заподозрив, что она может кончиться грустно
	В три года научился читать, ещё раньше – мечтать, и, обладая развитым воображением, выдумывал различные истории, иногда пугая самого себя до полусмерти. 
	В 1913 году Евгений окончил реальное училище, стремясь поступить в главный Университет страны. Москва манила его своими перспективами, к тому же постоянные переезды, а точнее ссылки отца, делали юношу все более чувствительным к несправедливости. В юности Шварц решил, что должен стать юристом. В 1914 году поступил на юридический факультет Московского народного университета имени А. Л. Шанявского, но проучившись там два года, решительно отказался от профессии юриста. 
	Почти по дням свою жизнь он описал в дневниках-мемуарах, но существует загадочный пробел в пять лет. 
	После поступил в университет в Ростове-на-Дону, где начал работать в «Театральной мастерской». В рецензиях на спектакли «Театральной мастерской» критики отмечали его выдающиеся пластические и голосовые данные. Шварцу прочили блестящее актёрское будущее как неординарному актёру. 
	С 1924 года Шварц жил в Ленинграде. В 1925-м стал секретарем журнала «Ленинград». Работал в детской редакции Госиздата под руководством Самуила Маршака. Одной из главных его обязанностей была помощь дебютантам, многие из которых вспоминали о том, что Шварц отличался редкой способностью развивать и дополнять чужие замыслы. Детская редакция Госиздата могла гордиться невероятной интуицией Шварца на талантливых новичков. Именно с рекомендации Евгения Львовича начали свой творческий путь многие детские писатели. 
	Писательская биография великого сказочника складывалась без сказочной лёгкости. Печататься Шварц начал в провинциальной прессе. Впервые обзавёлся псевдонимом, стал называться Щуром. (Щур – это древнеславянское обозначение домового и некоей певчей птицы). Под этой фамилией в журнале «Воробей» в 1924 году появился «Рассказ Старой Балалайки». «Балалайку» заметил Маршак и похвалил Мандельштам. На следующий год у Шварца вышло сразу несколько детских книжек «Воробей», «Война Петрушки и Стёпки-растрёпки», «Лагерь» и «Шарики», а, кроме того, и первая книжка детских стихов «Рассказ старой скрипки».
	В 1934 году режиссер Н. Акимов уговорил драматурга попробовать свои силы в комедийной драматургии для взрослых. В результате появилась пьеса «Похождения Гогенштауфена» – сатирическое произведение со сказочными элементами. Действие пьесы происходило в самом обыкновенном советском учреждении, где служат обыкновенные «реалистические» люди. Мелкий служащий награждается комически-несообразной «средневековой» фамилией, чиновница-бюрократка Упырёва оказывается злой колдуньей, а уборщица Кофейкина – доброй волшебницей.
	Вся первая половина тридцатых годов ушла у него на поиски жанра, который дал бы ему возможность свободно выражать свои мысли, свое понимание мира. Николай Чуковский: «Евгений Львович был писатель, очень поздно «себя нашедший». Первые десять лет его жизни в литературе заполнены проблемами, попытками, мечтами, домашними стишками, редакционной работой. О том, что путь этот лежит через театр, он долго не догадывался. Он шёл ощупью, он искал, почти не пытаясь печататься. Искал он упорно и нервно, скрывая от всех свои поиски. У него была отличная защита своей внутренней жизни от посторонних взглядов – юмор. От всего, по-настоящему его волнующего, он всегда отшучивался. Он казался бодрым шутником, вполне довольным своей долей. А между тем у него была одна мечта – высказать себя в литературе. Ему хотелось передать людям свою радость, свою боль. Он не представлял себе своей жизни вне литературы».
	Первой его настоящей сказкой для сцены была «Красная Шапочка». Сделал он её талантливо, мило, но очень робко. На премьере «Красной Шапочки», которая состоялась в ленинградском ТЮЗе в 1937 году, всем показалось, что это какая-то «не такая» детская сказка. Прямо в первом действии Красная Шапочка почему-то говорила: «Я волка не боюсь... Я ничего не боюсь». А когда через два года все увидели «Снежную королеву», стало ясно, что все эти смешные вороны и маленькие разбойницы какие-то уж очень умные. С 1934 года в столе у Шварца лежал «Голый король», который в сюжете своем «перепутывает» три знаменитых андерсеновских сказки. Великий Акимов попросил автора дать Театру Комедии пьесу на современную тему. Шварц увлекся объединением сказочных мотивов, получилась пьеса «Принцесса и свинопас». Вместо обычной нормальной советской пьесы Шварц создал как бы сказку – в меру наивную и добрую, но при этом – столь изощрённо остроумную, печальную и глубокую, что её тотчас после блистательной премьеры в 1934 году пришлось запретить. Только тридцать лет спустя пьесу под новым названием «Голый король» увидели зрители московского театра «Современник». 
	Надзор за писателем и его творчеством оставался по-прежнему строгим. Следующая пьеса «Тень», написанная, как и некоторые другие пьесы Шварца, по мотивам сказок Андерсена, не получила той известности, как предыдущие произведения Шварца. «Тень», поставленная Николаем Акимовым в Театре комедии в 1940-м, несколько месяцев собирала аншлаги, прежде чем спохватилась цензура. Пьеса была снята с показа, кто-то из цензоров увидел в ней некий политический сарказм на советскую власть. В сказке, как будто списанной с действительности 30 – 40-х годов, от ученого отворачиваются друзья, его предает невеста, но он не желает унижаться перед своей тенью, и за это его казнят. По счастью, ученого воскресили, и он покинул эту страну  вместе с преданной Аннунциатой
	Незадолго до Великой Отечественной войны Шварц написал пьесы «Брат и сестра» о спасении детей со льдины и «Наше гостеприимство» о бдительности советских людей накануне войны. Начало войны застало Евгения Львовича на посту комментатора ленинградского радиоцентра. Он первым среди ленинградских литераторов откликнулся пером на фашистское нашествие: уже в конце июня или в начале июля 1941 года работал в соавторстве с М.М. Зощенко над сатирической пьесой-памфлетом «Под липами Берлина», поставленной в Ленинградском театре Комедии в 1941 году. Негодный к строевой, он все равно собрался на фронт, уверяя, что «в армии не только стреляют из винтовки». Шварц попытался записаться в народное ополчение, но его забраковали на медосмотре.
	Осенние и зимние месяцы 1941 года он оставался в блокадном Ленинграде, пока ему не стало совсем плохо. В блокадную зиму 1941-го он говорил писательнице Вере Кетлинской: «У нас с вами есть одно преимущество – видеть людей в такой ситуации, когда выворачивается наизнанку вся их суть». Спустя год он напишет в дневнике: «Бог поставил меня свидетелем многих бед. Видел я, как люди переставали быть людьми от страха... Видел, как ложь убила правду везде, даже в глубине человеческих душ». 
	в 1943 г. Шварц дописал «Дракона». Все прекрасно понимали, что это «про фашизм», Главрепертком принял пьесу без единой поправки, театр приступил к репетициям. Однако в 1944 году бдительные чиновники запретили постановку. Спектакль был снят с репертуара сразу после премьеры в Ленинградском театре комедии.
	Slide 19 
	Для театра кукол Шварц написал пьесу «Сказка о потерянном времени», поставленную в 1940 году. Потом были «Сказка о храбром солдате», поставленная в 1946 году и «Сто друзей», поставленная в 1948 году. По его сценариям были сняты фильмы «Золушка» в 1947 году, «Первоклассница» в 1948 году и другие фильмы. В них все было авторское – от написания до постановки, поэтому драматург Евгений Шварц даже более известен, чем писатель или актёр. 
	В 1944 году Евгений Львович Шварц начинает работу над самым личным произведением, сочинение которого заняло десять лет. Пьеса постоянно переиначивалась и переименовывалась; сохранились варианты названия: «Медведь», «Веселый волшебник», «Послушный волшебник», «Безумный бородач», «Непослушный волшебник»… В конце концов, придумался изящный оксюморон – «Обыкновенное чудо». 
	Сказочных пьес у Шварца было немного, но славу ему принесли именно они. Николай Павлович Акимов, руководитель знаменитого Ленинградского театра комедии и неустанный постановщик Шварца написал так: «...нашелся все-таки волшебник, который, сохранив власть над детьми, сумел покорить и взрослых, вернул нам, бывшим детям, магическое очарование простых сказочных героев — злых драконов и говорящих котов. Волшебник, ковер-самолет которого по вечерам поднимает сразу тысячу взрослых серьезных людей и мигом уносит их за тридевять земель в утерянный, казалось, мир — в мир сказки... На наше счастье, он оказался не просто волшебником, а добрым и умным волшебником, и, проделав путешествие в его сказочный мир, мы всегда возвращаемся, поняв что-то, чего не понимали, подумав о многом таком, о чем всегда не хватало времени подумать, и немного более склонные к хорошим поступкам, чем обычно». 
	После смерти писателя обнаружился огромный том замечательных, беспощадных, точных и пронзительных воспоминаний и мемуаров. А какие письма он писал своей второй жене, Екатерине Ивановне, и друзьям! Шварц никогда не считал себя великим писателем. Мысль о том, что его письма хоть когда-нибудь будут опубликованы, не приходила ему в голову. Но если вы прочитаете письма Шварца, то увидите, что по своим чисто художественным достоинствам они совсем не уступают эпистолярному наследию даже такого мастера этого жанра, как Чехов. «Мрачные мысли запрещены. Запрещены навсегда и на всю жизнь». Это что? Реплика из пьесы? Нет, это строка из сугубо частного письма к жене.
	Наверное, ушедший в возрасте 61 года Шварц не успел многого. Но на главное – подарить людям сказку и волшебство – у него хватило времени. Он стал автором более чем 25 пьес, примерно 15 сценариев, нескольких рассказов. Всего у Шварца при жизни вышло огромное по нынешним меркам число книг — около шестидесяти, общим тиражом более двух миллионов экземпляров. По его сценариям поставлены фильмы «Первоклассница», «Золушка», «Дон-Кихот», «Убить дракона», «Обыкновенное чудо», «Тень» . В этих фильмах снимались актёры: Эраст Гарин, Янина Жеймо, Фаина Раневская, Николай Черкасов, Юрий Толубеев, Евгений Леонов, Олег Янковский, Александр Абдулов и многие другие… Отдельная страница истории отечественного кинематографа – фильмы Марка Захарова с замечательным актерским ансамблем и точными типажами.

