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Принято считать, что в силу 
общественно-исторических условий, 
в которых развивались татарская ли-
тература, драматургия и театр, нацио-
нальное сценическое искусство было 
и остается, прежде всего, реалистиче-
ским. Тем не менее в нем присутству-
ют ярко выраженные романтические 
тенденции, целые стилевые направле-
ния и течения романтического толка, а 
многие выдающиеся деятели татарско-
го театра раскрылись именно как не-
превзойденные создатели возвышенно 
романтических образов.

Еще до Октябрьской револю-
ции в репертуаре татарских театраль-
ных трупп наряду с бытовыми драма-
ми и сатирическими комедиями зна-
чительное место занимали романтиче-
ские (в основном переводные) произ-
ведения: «Разбойники», «Коварство и 
любовь» Шиллера, «Альмансор» Гей-
не [1, с.67] и др. Большой популярно-
стью пользовались пьесы азербайджан-
ских драматургов-романтиков: «На-
дир шах» Н. Нариманова, «Трагедия 
Фахрутдина» Н. Везирова, «Ага Муха-
мед шах Каджар» А. Ахвердиева и дру-
гие [1, с.67-69, 71]. Романтическое сти-
левое своеобразие этих произведений 
требовало соответствующего воплоще-
ния и на сцене. Вместе с тем и ориги-
нальная национальная драматургия в 
своем развитии все увереннее осваива-
ла романтическое направление. В каче-
стве примера можно привести произве-
дения Мирхайдара Файзи, Ф. Бурнаша, 
Гали Рахима, некоторые пьесы Карима 
Тинчурина и т.д.

Выявлению романтических тен-
денций в татарском театре посвяще-

ны критические статьи и научные ис-
следования Г. Ибрагимова, Г. Карама, 
Б. Гиззата, А. Ахмадуллина, Х. Махму-
това, Ф. Кадыровой и других. Тем не 
менее проблема остается недостаточ-
но изученной. По понятным причи-
нам основное внимание в имеющих-
ся работах уделяется «революционно-
му романтизму» и именно с социаль-
ной борьбой и победой Октябрьской 
революции увязывается расцвет это-
го направления в татарском театре. Не-
которые исследователи относят к ро-
мантическому направлению творчество 
Г. Кулахметова, но это весьма спор-
но. Его так называемые «пролетар-
ские» драмы «Молодая жизнь», «Крас-
ное и черное» действительно нель-
зя отнести к чистому реализму, скорее 
это философско-символическое тече-
ние, использующее лишь некоторые 
романтические приемы. К собствен-
но же романтизму можно отнести до-
вольно большое количество любовно-
приключенческих пьес, идущих от тра-
диций восточной литературы.

Среди них наиболее яркими явля-
ются произведения Ф. Бурнаша. Траге-
дия «Тагир и Зухра» основана на сюже-
те из общетюркской средневековой ли-
тературы, который восходит к «Дастану 
Бабахан» Сайяди (XV век). В конце ХIX 
века Ахмед Уразаев-Курмаши переска-
зал этот сюжет, придав ему литератур-
ную форму, где чередуются проза и по-
эзия, и опубликовал в 1876 г. Книга об-
рела всенародную популярность и вы-
держала десятки изданий. Ф. Бурнаш 
взялся за переработку этого произведе-
ния для сцены в 1917 г., а в 1918 г. она 
уже была поставлена Г. Кариевым на 
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казанской сцене. Спектакль стал зна-
чительным и ярким событием. Глав-
ные роли в нем исполнили Г. Кари-
ев (Хан), К. Тинчурин (Тагир), Г. Бол-
гарская (Зухра). Художник П. Беньков 
создал изысканные, сказочно красивые 
декорации, а композитор С. Габаши на-
писал музыкальные номера. Само пред-
ставление состояло из пяти актов, про-
лога и эпилога и шло семь с половиной 
часов. Такая затянутость объясняет-
ся бережным отношением театра к не-
ординарной пьесе, стремлением сохра-
нить ее особую поэтику, все ее тонко-
сти и нюансы.

Сохранив романтическую при-
поднятость, восточную поэтичность, 
трагический накал первоисточника,  
Ф. Бурнаш творчески переосмыслил 
его, добавив новые детали и повороты 
сюжетной линии, усилив социальные 
мотивы. Главная тема трагедии – лю-
бовь, не признающая сословных пред-
рассудков, бросающая вызов неспра-
ведливому миру и классовому неравен-
ству, оказалась созвучна революцион-
ной эпохе. Это отмечал, в частности,  
Г. Ибрагимов [2]. Вместе с тем трагедия 
Ф. Бурнаша утвердила в национальной 
драматургии романтический стиль, ха-
рактерный для классического типа вос-
точного романтизма. Это сказалось и в 
поэтизации содержания, и в стихотвор-
ной форме, и во многом другом. Автор 
придерживался канонических форм и 
стиля восточного романтизма. Его пер-
сонажи объясняются торжественно и 
пышно. Частое обращение к традици-
онным поэтическим средствам, укра-
шение разговорной речи орнамен-
тами национальной поэзии создают 
особый стиль и усиливают восточно-
романтическое воспроизведение леген-
ды на сцене.

Трагедия «Тахир и Зухра» открыла в 
татарской драматургии новое направле-
ние. Вслед за ней появились другие пье-
сы, обращенные к национальной исто-
рии, религиозным легендам, воспеваю-
щие романтическую любовь: «Буз егет» 
К. Рахима, «Юсуф и Зулейха», «Пала-
чи трона», «Ляйля и Меджнун», «Га-

шик гарип» К. Амири, «Борьба за трон» 
М. Укмаси, «Сак-Сок» А. Сагиди, «Го-
лубой ковер» К. Тинчурина и многие 
другие. Интересно, что усиление ро-
мантизма, связанного с исторически-
ми национально религиозными моти-
вами, присуще в первые годы совет-
ской власти лишь драматургии, а не 
прозе и не поэзии. Причину этого ис-
следователи видят в условиях нэпа, ког-
да репертуар складывался исходя из 
кассовых соображений, то есть с уче-
том запросов платежеспособной пу-
блики. Тем не менее они отмечают, что 
хотя в большинстве этих произведений 
история предстает в идеалистической 
легендарно-мифической окраске, в це-
лом они играли прогрессивную роль. 
Выступая против средневековой схо-
ластики, они защищали духовное рас-
крепощение личности, возвеличивали 
естественные человеческие взаимоот-
ношения, критиковали социальное не-
равенство и несли в себе идеалы гума-
низма. К середине 1920-х гг. ситуация в 
корне изменилась, произведения дан-
ного направления не просто исчезали 
со сцены, но и подвергались жесточай-
шей критике с вульгарно классовых по-
зиций.

Отдельную яркую романтическую 
страницу вписал в историю татар-
ской драматургии М. Файзи. Его про-
изведениям свойственно конкретно-
чувственное воспроизведение действи-
тельности. Для драматурга характерно 
некоторое абстрагирование в изобра-
жении, возвышенность в стиле и иде-
ализация отдельных человеческих ка-
честв. В ставших национальной класси-
кой мелодрамах «Галиябану», «Асылъ-
яр», «Заблудшая душа», «Белый кал-
фак» воспевается любовь как самое чи-
стое и благородное чувство, не знаю-
щее корысти, способное стать выше со-
циальных преград и бросить вызов все-
му миру. При этом романтика М. Фай-
зи тесно связана с устремлениями кре-
стьян, особое место уделяется в его про-
изведениях духовной красоте простых 
людей. В их изображении автор особую 
роль отводит фольклору и музыке, что 
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придает его пьесам особую красоту и 
поэзию, неповторимый национальный 
колорит.

Близки к произведениям М. Фай-
зи и лирико-романтические пьесы К. 
Тинчурина: «Голубая шаль», «Казан-
ское полотенце» и, особенно, «Угас-
шие звезды». Хотя в целом они более 
оптимистичны, в них проповедуется та 
же вера в торжество любви и красоты 
и так же сильны социальные мотивы. 
Тут следует отметить, что (по мнению  
А. Ахмадуллина) драма как сцениче-
ский жанр всегда тяготеет к конкрет-
ности и жизненности. Романтическая 
драма, при всей приверженности ее ав-
торов к романтическому мировоспри-
ятию, ближе к реальной жизни, чем, 
скажем, романтическая поэма. Это ча-
сто достигается вплетением в сюжет-
ную линию комедийных и сатириче-
ских сцен и образов. Не нарушая об-
щей тональности и стилевого своеобра-
зия произведения, подобные сцены и 
персонажи играют значительную роль 
в образной системе, в художественном 
оформлении основной мысли пьесы.

С точки зрения развития револю-
ционного романтизма в направлении 
к синтезу с реализмом А. Ахмадуллин 
делит произведения на две группы [3, 
с.225]. К первой он относит романтиче-
ские драмы М. Файзи, Ф. Бурнаша и т.д., 
которые насыщены элементами реализ-
ма: отдельные сцены и эпизоды, неко-
торые характеры, особенности сюжет-
ного построения. Ко второй – трагедии 
и драмы, отличающиеся напряженно-
стью конфликта, сильными страстями, 
бурным динамизмом, емкостью слога, 
возвышенным пафосом. Образцом та-
кого чисто романтического произведе-
ния является «Трагедия сынов земли» 
Х. Такташа (1921) [3, с.195]. Богоборче-
ская, бунтарская пьеса, насквозь про-
низанная антирелигиозным пафосом, 
была созвучна времени. Несмотря на 
это, она подверглась резкой критике с 
вульгарно-социологических позиций за 
увлечение романтико-символическими 
образами, религиозно-мифический сю-
жет, за уход от реальности. Интересно, 

что явно под воздействием произведе-
ния Х. Такташа К. Тинчурин написал 
трагедию «Зар» («Ропот») [3, с.173], где 
также попытался поднять проблемы ре-
волюционной действительности в тра-
диционных библейских сюжетах. При-
давая религиозно-мистическим обра-
зам современное звучание, драматург 
персонифицировал как отдельные яв-
ления общественной жизни, так и не-
которые черты характера. Это был сво-
еобразный творческий эксперимент. 
Однако данная линия в развитии дра-
матургии не получила общественного 
признания.

Время социальных потрясений и ко-
ренных перемен способствовало рас-
пространению романтических тече-
ний не только в литературе. Именно с 
этой эпохой связан расцвет сцениче-
ского романтизма в татарском театре, 
творчество таких его ярких представи-
телей, как М. Мутин, Ш. Шамильский, 
Ф.Ильская.

Справедливости ради следует от-
метить, что романтические тенденции 
на татарской сцене уверенно заявля-
ли о себе и в дореволюционный пери-
од. Большую роль в этом сыграли такие 
факторы, как романтические традиции 
восточной поэзии, богатый произведе-
ниями русской и западноевропейской 
классики репертуар, влияние русской 
сценической культуры того времени. 
Особое значение имела работа татар-
ских актеров в «Кавказско-тюркской 
мусульманской труппе» под руковод-
ством Гусейна Араблинского, где они 
имели возможность приобщиться к 
традиционно высокому, романтическо-
му стилю азербайджанского театраль-
ного искусства. Кроме того, стремление 
к возвышенности, романтической при-
поднятости и одухотворенности было 
изначально присуще таланту первой 
татарской актрисы С. Гизатуллиной-
Волжской. Это отмечают многие ре-
цензенты. Г. Карам видел в этом и от-
рицательную сторону, поскольку даже 
в комедиях, где стилистика должна 
быть несколько снижена, игра актри-
сы напоминала драму и потому не всег-
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да оставляла «правильное впечатление» 
[4]. В 1912 г. С. Гизатуллина-Волжская 
основала в Уфе труппу «Нур», направ-
ление которой несколько отличалось от 
бытового психологизма труппы «Сай-
яр». Многие из тех, кто начинал свою 
творческую биографию под руковод-
ством легендарной актрисы, затем про-
явили себя как исполнители романти-
ческого, возвышенного плана. В труппе 
«Нур» играли до революции М. Мутин, 
Ш. Шамильский и другие.

Как отмечают исследователи, Мух-
тар Мутин был подлинно романтиче-
ским актером, его называли Мочало-
вым татарской сцены. В формировании 
его актерского мастерства значитель-
ную роль сыграли его индивидуальные 
психологические особенности, склад 
мышления – способность мыслить 
размашисто, объемно, быстро вни-
кать в суть явлений и делать философ-
ские обобщения, тяга к ярким поэтиче-
ским контрастам. Высокая патетика и 
пафос, пламенная страстность в мане-
ре исполнения соответствовали также и 
духу времени. Таланту М. Мутина были 
близки образы шекспировского мас-
штаба, он укрупнял характеры, отбра-
сывал излишние с его точки зрения бы-
товые детали, романтически приподни-
мал все чувства. Будучи начальником 
культурно-просветительского отделе-
ния центральной мусульманской во-
енной коллегии в Москве, в 1919–1921 
годах М.Мутин стал основным лицом, 
определяющим художественное на-
правление театра. При этом он считал, 
что пламенный пафос трагедии и геро-
ической драмы является школой вы-
соких мыслей и чувств. Он с упоени-
ем ставил на татарской сцене произве-
дения западноевропейских классиков: 
Шекспира, Шиллера, Гейне и других, 
выступая не только как режиссер, но и 
как исполнитель главных ролей: Отел-
ло, Гамлета, Карла Моора, Альманзора 
и т.д. Особенности его темперамента, 
художественного видения и трактовки 
образов, характер исполненных им ро-
лей дают возможность отнести М. Му-
тина к числу актеров-романтиков клас-

сического характера, тяготеющих к ис-
кусству монументальному и героиче-
скому [5, с.86].

Актером-романтиком иного пси-
хологического плана, в исполнитель-
ской манере которого нашли свое от-
ражение и высокая патетика, и мягкий 
задушевный лиризм, был Ш. Шамиль-
ский. Он играл много и самые разноо-
бразные роли: Зиннат («Горемычные» 
М. Файзи), Сулейман («Живи, Зубэй- 
да – буду жить и я» С. Рамиева), Хайрут-
дин («Молодые сердца» Ф. Бурнаша), 
Миркай («Миркай и Айсылу» Н. Исан-
бета) и т.д. Его герои как бы светились 
изнутри, им были присущи полифони-
ческая многоплановость настроений, 
гибкость перехода от высоких взлетов 
души в мир поэтических полутонов. 
Ш.Шамильский как актер романти-
ческого плана созревал в поэтически-
возвышенных ролях национального ре-
пертуара, однако классические роман-
тические произведения также оказыва-
ли на него сильное влияние. Романтизм 
в творчестве Ш.Шамильского прояв-
лялся в стремлении запечатлеть нео-
быкновенное в обыкновенном, сосре-
доточить внимание на душевном бла-
городстве и нравственной красоте сво-
их героев (6).

Незаменимой партнершей Ш. Ша-
мильского была Фатыма Ильская – ак-
триса высоких поэтических порывов и 
страстей, в игре которой переплетал-
ся лиризм мягких, нежных тонов с глу-
боким трагизмом. Как свидетельству-
ют очевидцы, этому способствовали ее 
индивидуальные актерские данные: го-
рячий темперамент, выразительность 
пластики, тембровое богатство голоса 
и особая, лишь ей присущая речь, с не-
большими паузами между взлетающи-
ми ввысь фразами, речь, которая соз-
давала ощущение перекатывающихся 
волн. Самые яркие из ее ролей: Джу-
льетта («Ромео и Джульетта» Шекспи-
ра), Дездемона («Отелло» Шекспира), 
Амалия («Разбойники» Шиллера), Ди-
ана («Собака на сене» Лопе де Вега»), 
Катерина («Гроза» А. Островского), 
Идея («Гимн труду» Андриенко), Зух-
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ра («Тахир и Зухра» Ф. Бурнаша), Ай-
сылу («Миркай и Айсылу» Н. Исанбета) 
и многие другие. Большую роль в фор-
мировании Ф. Ильской как актрисы ро-
мантического направления сыграл ре-
жиссер Г. Девишев [6].

С 1930-х гг. в советском искусстве 
утвердился единый метод соцреализ-
ма. Этот процесс не всегда шел есте-
ственно и безболезненно. Жертвами 
сталинских репрессий стали многие 
выдающиеся деятели татарского теа-
тра – К.Тинчурин, М.Мутин и другие. 
Творческий метод военного и после-
военного времени не был лишен ярких 
эмоциональных всплесков, но все же 
был ближе к классицизму и жесткими 
эстетическими канонами, тяготеющи-
ми к единообразию, и идеологией: пре-
валированием долга над чувствами, а 
общественных интересов над личными.

Возвращение на сцену романтики 
связано с хрущевской оттепелью. При-
чиной тому стал общественный подъ-
ем. Кроме того, после XX съезда партии 
на сцене театра были возрождены по-
становки пьес К. Тинчурина и Ф. Бур-
наша, незаконно репрессированных в 
период культа личности: «Без ветрил» 
(1958), «Голубая шаль» (1956), «Ка-
занское полотенце» (1956) Тинчури-
на, «Тахир и Зухра» Бурнаша (1958) – в 
ТГАТ им. Камала, «Молодые сердца» 
Бурнаша (1956) – в Альметьевском те-
атре и др.

Большую роль сыграло и омоложе-
ние актерского состава. В 1950 г. труп-
па пополнилась выпускниками Та-
тарской студии ГИТИСа им. А. В. Лу-
начарского (класс О. И. Пыжовой):  
Ш. Асфандиярова, А. Галеева, А. Хай-
руллина, Г. Камалова, Р. Бикчантаев, 
П. Исанбет, Д. Ильясов. Из театраль-
ной студии и Казанского театрально-
го училища пришли Р. Хайретдинова,  
В. Закиров, Ш. Биктимиров, А. Губай-
дуллин и др. В 1960–1961 гг. были при-
няты на работу выпускники Татар-
ской студии Театрального училища им. 
Щепкина (класс М. Н. Гладкова): Р. Та- 
зетдинов, Н. Дунаев, Г. Исангулова,  
Ф. Ахтямова, Р. Шарафеев, Н. Ихса-

нова и др. В этот же период происхо-
дило и обновление национальной дра-
матургии: лирические комедии и мело-
драмы Х. Вахита, Р. Батуллы, И. Юзее-
ва, Т. Миннуллина и других были про-
низаны романтическими настроения-
ми. Созвучно им было и творчество мо-
лодых тогда режиссеров Р. Бикчентае-
ва, П. Исанбета, М. Салимжанова, от-
крывавших для себя чувственную поэ-
зию театра.

Яркими романтическими мотивами 
были пронизаны спектакли ТГАТ им. 
Г. Камала «Анджело» В. Гюго, «Леген-
да о любви» Н. Хикмета, «Король Лир» 
В. Шекспира, «В ночь лунного затме-
ния» М. Карима, «Эзоп» Г. Фигейредо, 
«Нэркес» И. Юмангулова и другие.

Новый всплеск романтизма в татар-
ском театре пришелся на начало девя-
ностых годов двадцатого века и связан с 
началом профессиональной деятельно-
сти артистов Р. Тухватуллина, И. Тухва-
туллиной, Л. Хамитовой, И. Габдрахма-
нова, И. Хайруллина и др., а также ре-
жиссера Ф. Бикчентаева. Яркими при-
мерами являются спектакли «Ромео и 
Джульетта» В. Шекспира, «Асылъяр» 
М. Файзи, «Индианка» Г. Каюмова, 
«Учитель танцев» Лопе де Вега и др.

«Ромео и Джульетта» В. Шекспи-
ра в постановке Ф. Бикчентаева в  
1990 г. стал одним из программных 
спектаклей условного, метафорическо-
го театра. В противовес устоявшейся в 
те годы эстетике жизненного правдо-
подобия, яркой зрелищности и идей-
ной определенности, Ф. Бикчентаев 
основное внимание уделил созданию 
атмосферы, не просто романтической, 
а какой-то тревожно-неопределенной, 
щемящей, местами болезненной, со-
провождающей первое, неловкое и не-
умелое, и потому особенно острое и 
страстное чувство. Декорации исполь-
зовались как символ: огромная беско-
нечная городская стена, разрезающая 
сцену пополам, олицетворяла непрео-
долимость преград на пути искренней, 
чистой, возвышенной любви. Но глав-
ным в спектакле была актерская энер-
гетика. Сцена была буквально пропи-
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тана ощущением юности — в массо-
вых и батальных сценах играли тогдаш-
ние студенты Института культуры и ис-
кусства. Главные роли с большим вну-
тренним напряжением и самоотдачей 
исполнили молодые актеры Люция Ха-
митова и Ильдус Габдрахман. «Ромео и 
Джульетта» в постановке Ф. Бикчентае-
ва при всей своей сдержанности и цело-
мудрии и по сей день остается одним из 
самых чувственных и эротичных спек-
таклей на татарской сцене.

Созвучна ему и постановка роман-
тической комедии Лопе де Вега «Учи-
тель танцев». Это спектакль исключи-
тельно о любви. Причем о любви воз-
вышенной, нереальной, волшебной, 
какой она нам представлялась в дет-
ских и юношеских мечтах. Словно из 
мира сладких грез – усыпанное сия-
ющими звездами и украшенное не-
правдоподобно огромной золотой лу-
ной небо, интимность таинственного 
ночного сада, страстная и нежная ис-
панская мелодия… И оживала наивная 
вера в то, что в жизни все сложится как 
в красивой сказке, где благородный 
рыцарь преодолеет все преграды ради 
своей прекрасной дамы, где непремен-
но победят добро и правда. Приподня-
тое, поэтическое настроение – главное 
в спектакле, и поэтому важным было 
не то, что происходит на сцене, а то, 
как происходит. Особую значимость 
обретали и изысканно вычурные ко-
стюмы, и сложная, выразительная хо-
реография, и молодость, обаяние акте-
ров [7].

Романтические тенденции ощути-
мы и в творчестве современных моло-
дых режиссеров. Один из ярких приме-
ров — постановка в ТГАТ им. Г. Камала 
спектакля «Перстень» (по повести Фа-
тыха Хусни). Режиссер — Лилия Ахме-
това.

В первую очередь, примечательно 
само произведение Ф. Хусни. С одной 
стороны, оно историческое — поэ-
зия довоенной татарской деревни, аро-
мат эпохи, ненавязчивые приметы кон-
кретных социальных процессов прида-
ют ему особый ностальгический коло-

рит. С другой стороны, оно психологи-
ческое — чувства деревенского парень-
ка Айдара к дочке торговца яблоками 
Василе показаны удивительно точно, 
искренне, последовательно. Оба глав-
ных героя, безусловно, обладают и яр-
ким темпераментом, и цельными ори-
гинальными характерами. Однако не в 
этом движущая сила действия и причи-
на, на первый взгляд, нелепых поступ-
ков Айдара, так и не соединившегося со 
своей любимой. Она в характере самой 
их любви — настоящей, возвышенной, 
бескорыстной. Именно небытовое и 
небанальное отношение Айдара к жен-
щине придает его образу теплоту и поэ-
тичность, а всему спектаклю ощущение 
внутренней правды, значительность и 
одухотворенность.

Эта особенность очень сильно вы-
деляет «Перстень» из ряда традици-
онных постановок о татарской дерев-
не, идущих на национальной сцене. 
В любви Айдара к Василе есть что-то 
блоковское, не совсем мужское. Он ее 
боготворит, словно Прекрасную Даму. 
Земная страсть борется в нем с робо-
стью и преклонением. Если для боль-
шинства мужчин любовь – это прежде 
всего действие, у которого есть нача-
ло и конец, за которым следуют дру-
гие подобные действия, то поэтиче-
ски одаренные натуры ценят любовь 
как состояние, придающее высокий 
смысл обыденным поступкам, озаря-
ющее жизнь нереальным, волшебным 
светом. То, что Айдар словно сам бе-
жит от своего счастья, находя для это-
го разные причины, обусловлено вовсе 
не его вспыльчивостью и противоре-
чивостью: он просто инстинктивно бо-
ится потерять свою любовь, ставшую 
для него смыслом жизни, путеводной 
звездой. Он не хочет лишиться сво-
ей трепетной мечты, утратить роман-
тические иллюзии, буднично и про-
сто удовлетворив свою страсть, опу-
ститься с небес на землю. В этом смыс-
ле конфликт произведения приобрета-
ет обобщенный, философский харак-
тер: это извечный конфликт мечты и 
реальности, поэзии и прозы, романти-
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ки и быта. Поэтому спектакль и звучит 
современно: у этой проблемы нет вре-
менных и пространственных рамок.

Подводя итог, отметим, что роман-
тические тенденции в татарском театре 

устойчивы и плодотворны. Это впол-
не закономерно, поскольку пропаганда 
любви, красоты, возвышенности и бла-
городства является одной из важней-
ших задач театрального искусства.
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Аннотация

В статье рассматриваются романтические тенденции в татарском театральном искусстве 
с момента возникновения до наших дней, их отражение в репертуаре, актерской игре, ре-
жиссуре. Эволюция романтического стиля в татарском театре показана на фоне историче-
ских процессов. Если в начале века источником романтизма служили переводные произве-
дения (Шиллера, Гейне, Нариманова) и большое значение имело влияние европейского и 
азербайджанского искусств, то впоследствии романтические тенденции все увереннее заяв-
ляют о себе в собственно татарском театре. Это наглядно видно как в драматургии (в произ-
ведениях Х. Такташа, М. Файзи, К. Тинчурина), так и в актерском творчестве таких масте-
ров сцены, как М. Мутин, Ш. Шамильский, Ф. Ильская и др. Романтическое направление 
остается востребованным и плодотворным и в современном татарском театре.

Ключевые слова: романтизм, искусство, театр, исполнение, пьеса, актер, драматург.

Summary

The article deals with the romantic tendencies in the Tatar theatrical art from its appearance to 
the present day, their reflection in the repertoire, acting, directing. Evolution of the Romantic style 
in the Tatar theatre is shown on the background of historical processes. If at the beginning of the 
century the main sources of Romanticism were translated works (Schiller, Heine, Narimanov) and 
the influence of European and Azerbaijan art was of great importance, later romantic tendencies 
declared themselves more confidently in the proper Tatar theatre. This is clearly seen both in 
plays (the works of H. Taktash, M. Faizi, K. Tinchurin) and in the art of such actors as M. Mutin,  
C. Shamilsky, F. Ilskya and others. Romantic tendency remains popular and productive in the 
modern Tatar theatre.

Key words: romance, art, theatre, performance, play, actor, playwright.




