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НЕ ПРОШЛО ЕЩЁ НАШЕ ВРЕМЯ 
ТАТЬЯНА ТИХОНОВЕЦ

«Смерть Тарелкина» Александра Сухово-Кобылина». Режиссёр Олег Рыбкин
Художник Александр Мохов. Художник по костюмам Фагиля Сельская
Художник по свету Дмитрий Зименко. Режиссёр по пластике Игорь Григурко
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина. Спектакль прошёл
20 марта 2022 года в рамках фестиваля «Театральная весна» Красноярского края

Это говорит частный пристав 
Ох купцу Попугайчикову в «Смер-
ти Тарелкина» Сухово-Кобылина. 
И действительно, их время не про-
шло. Даже больше: оказалось, что 
оно пришло. Премьера спектакля 
режиссёра Олега Рыбкина состо-
ялась 15 февраля 2020 года. Спек-
такль я видела в конце мая того же 
года. И мне, как тому купцу Попу-
гайчикову, показалось, что время 
нЕлюдей ушло. Эти упыри, вуйдала-
ки, мцыри – все они призраки про-
шлого. Для чего их исследовать, 
разглядывать подробно? Все они из 
доисторического периода. Ихтио-
завры какие-то. 

20 марта 2022 года я снова по-
смотрела этот спектакль в рамках 
фестиваля «Театральная весна» теа-
тров Красноярского края. И, вроде 
бы, ничего в нём не поменялось. Но 
так изменился сам контекст, таки-
ми новыми красками заиграли все 
смыслы, что об этом хочется рас-
сказать. Спектакль Олега Рыбкина 
в чём-то рифмуется со знаменитым 
спектаклем его учителя Петра Нау-
мовича Фоменко, который был снят 
в 1966 году цензурой. Надеюсь, что 
судьба спектакля его ученика ока-
жется более счастливой! 

Жанр его обозначен как «коме- 
дия-фарс». Определение очень опас-
ное. С одной стороны, фарс принято 
противопоставлять «комедии сло-

ва», «комедии интриги», то есть го-
сподству интеллекта, остроумия, 
«умному смеху». Фарс считается 
грубой, примитивной формой, не 
способной подняться до «серьёз-
ной комедии», и это несмотря на 
то, что Бахтин когда-то заново 
открыл природу комизма в фар-
се, определив природу фарса как 
«фарс = реализм, тело», а «комедия 
= идеализм». Смех в фарсовой ко-
медии простодушен, импульсивен 
(порой ты расхохотался и не сразу 
сообразил, почему, а когда понял, 
то вроде и неловко за свой смех). 
И, да, это грубоватый смех, и ско-
рее, не смех, а хохот. Он ниспровер-
гает всё серьёзное, он разрушает 
все запреты, моральные, политиче-
ские. В нём торжествуют телесность 
и свобода. И уж, конечно, в фарсе не 
может быть никакого психологизма. 
Только гротескные маски, клоунада, 
гримасничанье. Это жанр могучий, 
непотопляемый, обожаемый теа-
тром. Потому что театральность и 
торжество телесности актёра и его 
героя – это его главный козырь. 

И вот кто так умеет играть? 
А главное, кто решится сейчас так 
поставить «Смерть Тарелкина»? Ге-
ниальная пьеса Сухово-Кобылина 
имеет не очень удавшуюся сцени-
ческую историю. Мрачная, бес-
просветная картина российской 
действительности, хоть и названа 

СПЕКТАКЛЬ

Сцена из спектакля «Смерть Тарелкина» 
Красноярский драматический театр 
им. А.С. Пушкина. Режиссер О. Рыбкин
Художник А. Мохов
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автором «комедией-шуткой», но по-
шутить с ней никому не удавалось. 
Смех был всегда угрюмым, горьким, 
это был национальный вид «смеха 
сквозь слёзы». Всегда было неловко 
смеяться. Над чем? Над кем? Над 
собой? 

И давно уже утвердились две 
тенденции в постановке этой пье-
сы: первая - про людей, вторая 
– про монстров. Про людей полу-
чались психологические, часто бы-
товые, спектакли. Но смысл коме-
дии в смехе, любом, умном ли, или 
глупом. Комедия смехом разруша-
ет запреты, унижает, высмеивает 
зло, и уничтожает его. Когда всё 
«по правде» и подробно, то эффект 
достигается совсем другой. Тут уж 
вовсе не до смеха. А второй вари-
ант, когда про монстров, смотреть 
скучно. Ну, упыри, ну вампиры, ну, 
кровь сосут и что? Смеяться не по-
лучалось, потому что смеяться над 

нечистью сложно. Ведь не угадыва-
ешь, над чем смеяться, не очень –то 
ты в курсе их жизни. Примеров не 
привожу. Тут у каждого - свой опыт. 
Мне было смешно только один раз, 
когда Товстоногов поставил эту 
пьесу как мюзикл, на музыку Колке-
ра. И вот когда я впервые смотрела 
спектакль Олега Рыбкина, ровно 
эти мысли я и думала. Три часа смо-
треть на «вуйдалаков» было скуч-
новато. Ну, и справедливости ради, 
плохо они «встали» на плоской сце-
не петербургского ТЮЗа. И сам ре-
жиссёр это прекрасно понимал. 

Что же произошло в марте 
2022 года? А случился февраль. И 
сразу резко поменялась жизнь, и 
тут же возникла цензура, по жёст-
кости явно из военного времени. 
И пробудились к жизни, забегали, 
зашуршали, зашипели змееподоб-
ные, рыбохвостые, ящеровидные 
монстры. И вдруг всё в спектакле 

встало на свои места. (Допраши-
вала я Рыбкина: не репетировал ли 
он, не менял ли акценты? Божится, 
что нет. Просто после долгого пе-
рерыва попросил артистов за сто-
лом вспомнить текст. Чтобы точно 
по Сухово-Кобылину. А сам в это 
время репетировал другой спек-
такль. Ну и я перечитала текст, не 
поверила, что всё это есть у Сухо-
во-Кобылина. Всё точно, ничего не 
добавлено). 

Что же изменилось в спекта-
кле? Это ведь самое интересное! 
А просто воздух времени изменил-
ся. И артисты ощутили эту плотную 
субстанцию страха, тревоги, зыб-
кости и заиграли по-другому. Они 
сыграли настоящую фарсовую ко-
медию, в которой смех оказался 
главным героем, мощной силой, 
которая освободила зал. Я не могу 
объяснить, над чем мы все смея-
лись. Но мы не просто смеялись, 

СПЕКТАКЛЬ

Сцена из спектакля «Смерть Тарелкина». Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
Режиссер О. Рыбкин. Художник А. Мохов
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мы восхищались свободой и ак-
тёрской смелостью, мы хохотали, 
когда огромная баба Брандахлы-
стова в великолепном исполнении 
артиста Г. Дмитриева заваливала 
на колени тщедушного Тарелкина 
(заслуженный артист России С. Се-
леменев на самом деле не тщедуш-
ный, но ведь Дмитриев более двух 
метров роста!). И сразу вспомни-
лась ремарка автора, тщательно 
выполненная: (Брандахлыстова – 
прачка. Колоссальная баба под со-
рок лет). Мы хохотали, когда част-
ный пристав Антиох Ох, которого 
до колик смешно сыграл заслужен-
ный артист России В. Пузанов, лыка 
не вязал, и казалось, что допился 
до невменяемого состояния, вдруг 
пытался подумать какую-то мысль, 
но уловить её в налитой водкой 
башке было невозможно, и он так 
и качался на ветру, ни к чему не 
способный. А тупая, покорная Мав-
руша в прекрасном исполнении И. 
Янюка! Или Флегонт Егорыч Попу-
гайчиков –С. Линецкий, которого 
пытали до такого состояния, что 
голова оказалась между ног, при 
вывернутом состоянии тела. 

Да здесь обо всех надо писать. 
Потому что все маски оказались 
точными и (вдруг!) узнаваемыми. 
Все приёмы фарса заработали в 
полную силу. Гримасы и клоунские 
ужимки, неожиданность и парадок-
сальность актёрских оценок, пре-
красная выразительная пластика, 
(и здесь надо огромное спасибо 
сказать режиссёру по пластике Иго-
рю Григурко). Ну и, конечно, глав-
ное, что объединило весь этот фан-
тастический мир: режиссёрское 
решение Олега Рыбкина, который 
понял, что природа этой комедии 
совершенно не реалистична. Он 
освободился от химеры психоло-
гического театра, и начал играть с 
древними, как мир, приёмами теа-
тра низового, масочного, грубого, 
утверждающего радость телесно-
сти и праздничность Театра, как 
такового. 

И главной в фарсе о ненастоя-
щей смерти Тарелкина стала мысль 
об оборотничестве, когда всё в 
людях так зыбко, так неопределен-
но, что невозможно понять: кто же 
перед тобой. Только что казался 
порядочным человеком, и вдруг 
подлость совершил… Только что 
клялся в дружбе, и тут же, улыба-
ясь, предал. В этой пьесе все отвра-
тительны. Никого не жаль, и Тарел-
кина тоже. Все здесь оборотни. То 
ли люди, то ли «вуйдалаки», упыри. 
И вот это двойничество, когда по-
чва так зыбка, когда вчерашний 
друг оказался врагом, очень точно 
передало состояние времени се-
годня. 

Этот фантастический мир был 
помещён художником Алексан-
дром Моховым в настоящую «ад-
скую кухню». Место жутковатое. 
Напоминает подземную тюрьму 
в венецианском Дворце Дожей. 
Какие-то тёмные грязные своды 
с разводами, тусклый свет (пре-
красная работа художника по свету 
Дмитрия Зименко) с колеблющи-
мися тенями по углам, огромные 
реторты с булькающей жидкостью 
кроваво-красного цвета, вонючие 
котлы с надписями «компот», «щи». 
Можно бесконечно разглядывать 
эту изощренно придуманную лабо-
раторию зла. Это бункер какой-то, 
далеко под землей, там, где преис-
подняя. До него никогда не доходит 
свет солнца, и, кажется, что здесь 
есть всё, что придумано цивилиза-
цией для того, чтобы мучить людей. 

Костюмы и гримы Фагили 
Сельской придуманы и исполнены 
в полном соответствии с ремар-
ками Сухово-Кобылина. Вот его 
характеристики персонажей: «пи-
явкообразный человечек», «дюжая 
натура с большими усами и кроко-
дилообразным телом». Или ещё, 
про кредиторов: «все они одеты в 
самые фантастические шубы и ши-
нели». Фантазия Сельской, я думаю, 
понравилась бы автору. Во всех 
костюмах - невероятно сочетают-
ся остроумно преувеличенный, 

превосходно исполненный крой и 
изощрённый вымысел. В шинели, 
сюртуки, пальто, рубахи как будто 
перетекают детали из мира под-
земной хтони: у кого-то фалды, как 
раздвоенный хвост, у кого-то го-
ловной убор, похожий на звериную 
морду, у кого-то щетина на спине, 
как у дикобраза, дикие перья во-
круг лысой головы, воротник, как 
гребень у древнего ящера. Посмо-
тришь с одной стороны: вроде че-
ловек. Обернется, да, нет, не чело-
век, то ли «вуйдалак», то ли мцырь. 
И пластика у всех персонажей не 
совсем человеческая. У кого-то 
крысиная побежка, кто-то скачет, 
как кочет с отрезанной головой, а 
кто-то ящером уползает.  

А в бункере под землёй варит-
ся зелье, булькает, переливается 
жидкость в ретортах, и наказание 
за то, что попался, нешуточное. 
И Тарелкин это знает, он ведь и сам 
отсюда. Запутали его в кроваво-
красной сети, так что и тело уже не 
совсем человеческое, а какая-то 
бесформенная масса. Над чем же 
тут смеяться? 

А над всем этим выморочным 
миром реял свободный дух театра. 
Артисты играли весело, на наших 
глазах находя новые краски, на-
слаждаясь и хохоча над всем. Они 
импровизировали? Конечно, нет. 
Всё было застроено точно и креп-
ко. Но, дух игры захватил их. И они 
сыграли настоящую комедию, в ко-
торой фарс, грубоватый, телесный, 
с ужимками и гримасами, с гротеск-
ными масками взял реванш над 
угрюмостью и мраком. И на один 
вечер освободил всех от тревоги – 
и артистов и зрителей.   

СПЕКТАКЛЬ



Сцены из спектакля «Смерть Тарелкина». Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина. Режиссер О. Рыбкин. Художник А. Мохов



Сцены из спектакля «Кабаре». Режиссёр Е. Писарев. Художник З. Марголин Художник по костюмам В. Севрюкова. Театр Наций
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Спектакль Евгения Писарева 
основан на бродвейском мюзикле 
Джона Кандера и Фреда Эбба, по-
ставленном в 1966 году по роману 
Кристофера Ишервуда «Прощай, 
Берлин». Так что сравнивать его 
со знаменитой картиной Боба 
Фосса не имеет смысла. Впрочем, 
сравнений всё равно не избежать, 
слишком хорошо большинству из 
нас запомнились Лайза Минелли 
в роли певички Салли Боул и Джо-
эл Грей- Конферансье. Запомнил-
ся и сюжет, который в фильме не 
совсем идентичен мюзикловому, 
хотя по главным линиям совпада-
ет с ним. Но Салли, которую игра-
ет Александра Урсуляк, кажется, 
вовсе не мечтает стать звездой, 
подобно той, которую играла Ми-
нелли. Отсутствует, в отличие от 
фильма, линия любви втроём (со-
перником Салли в отношениях с 
писателем Клиффордом был муж-
чина) и драматическая история 
немца-жениха богатой еврейки. 
Зато еврейский акцент присутству-
ет в дуэте двух пожилых влюблён-
ных –   фрау Шнайдер (Елена Ша-
нина) и герра Шульца (Александр 
Сирин). Дело доходит почти до 
свадьбы, но немецкой фрау попу-
лярно объясняют, что арийке не 
стоит связываться с семитом, и 
она даёт задний ход.

Действие спектакля Писарева 
чётко датировано – на «филейной 
части» одного из персонажей на-
писано: 1931. Это время бесславно-
го финала Веймарской республики 
и начала эпохи фашизма. Беспеч-
ность ещё разлита в воздухе: аме-
риканский писатель Клиффорд 
охотно поселяется в Берлине, а 
еврей Шульц усердно торгует ово-
щами и фруктами, кабаки и бор-
дели ещё полны посетителей, там 
музыка, танцы, выпивка и полная 
отключка от всего, что происходит 
за стенами. Но знаменитая песня 
«Tomorrow Belongs to Me», а вер-
нее, её гармоничный, ангельский 
мотивчик звучит уже в экспозиции 
спектакля – его нежно напевает 
женщина, разумеется, не подо-
зревая, что песенка про поля-леса 
и оленей станет фашистским гим-
ном. Затем эта мелодия прозвучит 
ещё раз в волшебном хоральном 
многоголосье, будто уведёт под 
своды величественного храма. 
И, наконец, под финал грянет хор – 
тем самым зловещим нацистским 
псалмом. 

Точечные предчувствия уме-
лой рукой режиссёра распределе-
ны по действию. В простодушном, 
как и подобает мюзиклу, либрет-
то, тема всепроникающей корич-
невой чумы, тем не менее, звучит 

ясно и отчетливо, и зал не раз це-
пенеет от услышанного. Эстетика 
спектакля между тем нарочито гру-
ба: и режиссёр, и художник Зино-
вий Марголин, и актёры находятся 
в прямом диалоге с немецким экс-
прессионизмом. Красивостей, вся-
ческой мишуры и блёсток на сцене 
практически нет. Гамма цветов 
серо-бежево-коричневая. Мрач-
новатые стены домов с подсвечен-
ными окнами накренились вперёд 
и будто сужают пространство для 
дыхания. Труженицы кабаре вовсе 
не выглядят тщательно подобран-
ными и наряженными красотками. 
Напротив, их фигуры разномастны 
и разновелики, а одежды, создан-
ные Викторией Севрюковой, грубы 
и мало приличны: несвежее белье, 
чулки на подвязках – это, скорее, 
дешёвый бордель, нежели кабаре 
в привычном нам стиле. Душная 
атмосфера, пропитанная запахами 
пива, табак и пота, загул накануне 
катастрофы – такой воздух одним 
из первых почуял Бертольт Брехт, 
вскоре эмигрировавший из Герма-
нии, и эстетика спектакля, конечно 
же, тяготеет к брехтовской. Танцы 
(хореография Дмитрия Масленни-
кова) откровенно натуралистич-
ны, сексуальны и бесстыжи, как и 
должно быть в подобных заведени-
ях, но как бытовало и в немецкой 

СПЕКТАКЛЬ

ПОКА ОДНИ ПЕЛИ,
А ДРУГИЕ ПИЛИ
НАТА ЛИЯ К АМИНСК АЯ

«Кабаре». Либретто Джо Мастероффа по пьесе Джона Ван Друтена и рассказам
Кристофера Ишервуда. Режиссёр Евгений Писарев. Художник Зиновий Марголин
Художник по костюмам Виктория Севрюкова. Театр Наций. Премьера 12 мая 2022
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экспрессионистской эстетике тех 
лет. Поют на английском и немец-
ком, дополнительно остраняя тем 
самым и без того условный текст 
номеров. Вокал безупречен, и 
общая ансамблевая слаженность 
достойна самых высоких похвал.

В принципе, и сам сюжет «Ка-
баре», и прекрасная музыка, давно 
разошедшаяся на хиты, и перспек-
тива поиграть в певичек-конфе-
рансье – дело для театра заманчи-
вое. Мюзикл у нас не раз ставили 
и не раз на многочисленных сце-
нах блестели, переливались от-
тенками, форсировали голоса. Но 
спектакль Театра наций выгодно 
отличается на этом пёстром фоне. 
Здесь видна безупречная поста-
новочная культура. Здесь замеча-
тельно звучат оркестр под управ-
лением Евгения Загота и текст 
в переводе Алексея Франдетти. 
Но, главное, через плоскую «по-
верхность» мюзикла, ничем, впро-
чем, не нарушая природы жанра, 
авторы спектакля проращивают 
важные современные смыслы. 

Фашизм прорастает в атмос-
фере спектакля исподволь, обо-
значается деталями: вот только 
вчера Эрнст Людвиг (Пётр Рыков) 
с помощью наивного писателя 
(Сергей Кемпо) переправлял в Гер-

манию политическую литературу, 
а сегодня уже на улицах появились 
люди со значками и повязками на 
рукавах. И вот уже Людвиг уверен-
но диктует фрау Шнайдер, за кого 
ей не рекомендуется выходить за-
муж, и вот уже на пороге у еврея 
Шульца появляются «правильные» 
мужички. Он всё ещё не думает по-
кидать насиженное место (что я 
там буду делать?), а из окон вскоре 
летит домашний скарб, и молодчи-
ки уже разгуливают повсюду.

Камертоном мира, летящего 
в тартарары, становится Конфе-
рансье МС. Денис Суханов играет 
виртуозно, перед нами цинично 
жонглирующий остротами и сен-
тенциями чёрт, сексуально раскре-
пощённый, совершенно бесстыд-
ный, отчаянно скабрезный – тут 
обаяние и почти что отвращение 
соединяются в одном флаконе. Но 
и этот король артистического дна, 
и этот Джокер по профессии и по 
жизни однажды будет прибит к 
земле кованым сапогом.

И, наконец, Салли-Урсуляк. Не 
та блестящая, чуть наивная дико-
винная «птица», какой была Лайза 
Минелли в фильме Фосса, скорее, 
подёнщица, упрямая трудяга на 
кабацкой ниве. Девица, знающая, 
почём фунт лиха, не строящая ил-

люзий по поводу своей певческой 
карьеры, вообще, кажется, жи-
вущая без каких-либо иллюзий. 
Её кабаретные номера не исполне-
ны эстрадного шика, хотя и вокал, 
драматическое наполнение этих 
номеров у Урсуляк безупречны. 
Эта Салли уходит от ненадежного 
писателя и возвращается на свое 
«рабочее место», вероятно, пре-
красно понимая, к чему вокруг 
дело идёт. Но куда же ей ещё по-
даться? Её финальный зонг (в этом 
очевидно «брехтовском» спекта-
кле большинство вокальных номе-
ров похожи на зонги) срывается на 
хрип и трагический крик. Так иссту-
плённо хрипел её голос и в финаль-
ном монологе Шен Те в бутусов-
ском спектакле «Добрый человек 
из Сезуана». Третьесортная певич-
ка захудалого заведения в этот 
момент достигает эмоциональных 
высот большой трагической актри-
сы, но вряд ли это поймут завсег-
датаи кабака. А, если и поймут, 
то поздно, деваться уже некуда, 
потому что, пока одни пели, а дру-
гие ели и пили, «тomorrow вelongs 
to мe» стало и гимном, и руковод-
ством к действию.   

Сцена из спектакля «Кабаре». Режиссёр Е. Писарев. Художник З. Марголин. Художник по костюмам В. Севрюкова. Театр Наций
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ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ
В ШЕСТИ ОТРАЖЕНИЯХ 
ОЛЬГА ИГНАТЮК

Спектакль, поставленный в Год 
Достоевского – вероятно, един-
ственный рассказ о самом Досто-
евском, появившийся на москов-
ских сценах к 200-летию писателя. 
Идея же принадлежит театроведу 
Миле Денёвой, которая взяла за 
основу книгу Анны Григорьевны 
Сниткиной «Достоевская. Воспо-
минания» и написала инсцениров-
ку. Жизнь Анны Сниткиной, второй 
жены Фёдора Михайловича, обыч-
но оставалась в тени его великой 
личности, теперь же вышла на 
авансцену, умноженная интересом 
к ней шестикратно. В спектакле це-
лых шесть ликов Анны Сниткиной 
– шесть героинь, представивших 
её жизнь от юности до старости, 
начиная с 1866 года, когда вос-
торженная и робкая Аня Снитки-
на пришла к Достоевскому в роли 
стенографистки, и заканчивая 1881 
годом – годом его смерти.

Программка спектакля (авто-
ры которой Юлия Данилюк и Карина 
Липская) – в стиле комиксов из жиз-
ни Достоевского, перемежающихся 
фрагментами писем его и Анны друг 
к другу. Подписи к картинкам: «Что 
же мне делать? Я проиграл все свои 
деньги… Выехать из гостиницы я не 
могу, потому что нечем заплатить. 
И Тургенев дать в долг отказался! 
Какая унизительная ситуация!» 
(Висбаден. Июль, 1865 год). «У из-
дателя Стелловского есть для Вас 
предложение. Вы получите от него 
аванс и к 1 ноября 1866 года Вы 

должны предоставить новый ро-
ман объёмом не менее 12-ти печат-
ных листов». – «Но 12 печатных ли-
стов – это же 480 тысяч знаков?!». 
– «Но Вам же нужны деньги?». – 
«А если я не успею написать роман 
за это время?». – «В таком случае 
права на всё написанное Вами ра-
нее, а также созданные позднее 
произведения переходят госпо-
дину Стелловскому». – «Мне так 
нужны деньги, что я вынужден со-
гласиться». (Петербург. 1866 год).

 «Вы знаете, я раньше никог-
да не работал со стенографиста-
ми. Работать со мной сложно – я 
страдаю эпилепсией и на днях у 
меня был припадок!». – «Какой от-
кровенный человек… И так прене-

брежительно ко мне относится… 
Навряд ли я смогу с ним работать!». 
– «Очень хорошо, что Вы не мужчи-
на!». – «Почему?». – «Мужчина бы 
запил… Вы же не запьёте?» (Пе-
тербург, в доме у Достоевского. 
4 октября 1866 года).

И здесь – лишь часть всей 
хроники этой длинной истории, 
уместившейся в маленьком зале 
театра «Мост». Для неё здесь по-
меняли всё пространство, раз-
делив зрителей на две части, а в 
середине проложив помост для 
событий, напоминающий желез-
нодорожный перрон и создающий 
ощущение призрачной неустойчи-
вости. Спектакль, идущий «в про-
филь» ко всем нам, был насквозь 

«Достоевская. Сны Анны» М. Денёвой по воспоминаниям А. Г. Достоевской
Режиссёр Георгий Долмазян. Художник Андрей Бутяев. Художник по костюмам
Юлия Бутяева. Композитор Александр Климашевский. Московский театр «Мост»
Премьера 23 марта 2022

Дмитрий Чуриков в сцене из спектакля «Достоевская. Сны Анны»
Режиссёр Г. Долмазян. Художник А. Бутяев. Художник по костюмам Ю. Бутяева
Московский театр «Мост»

СПЕКТАКЛЬ
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прозрачен и содержал ту магию, 
которая завораживает доверчиво-
го зрителя.

Меж тем начиналось всё с 
самого финала, с похорон Досто-
евского, и эта опрокинутая ком-
позиция сразу же создавала дра-
матизм, оставляя свет и надежды 
первой встречи к самому концу. 
Вдова Достоевского Анна Григо-
рьевна (самая старшая из всех, ей 
уже 72 года, играет её Вера Семё-
нова) начинает свои воспомина-
ния, передавая их другой Анне, 
которой пока ещё 44 года (это На-
талья Дедейко). Она рассказывает 
о смерти Достоевского, о его по-
хоронах, о том, сколько собралось 
народу и как был переполнен посе-
тителями дом, где она всё никак не 
могла побыть с покойным наедине 
и проститься с ним, и как её потом 
не пускали для похорон на кладби-
ще, поскольку у неё не было пропу-
ска в Александро-Невскую Лавру…

Впрочем, действие мозаично 
и сюжет разорван на клочки, пред-
ставляя весьма беспорядочную 
хронику воспоминаний Анны. Те-
перь ей 35, и её играет красавица с 
удивительным именем Дарья Чуд-
ная. Достоевский вернулся из-за 
границы в Петербург, он борется с 
безденежьем и долгами, и Анна ре-
шила сама, без жадных издателей, 
публиковать его романы, начав с 
«Бесов» и взявшись лично за изда-
тельское дело. Именно она выпу-
стила потом все его великие книги. 
И сумела расплатиться со всеми 
его долгами. Стала его ангелом-
хранителем и твёрдой жизненной 
опорой. Достоевский обожает 
жену до самозабвения. Изводит 
ревностью – эти сцены разыгрыва-
ются постоянно, даже прилюдно, 
в литературных сообществах… 

А вот Анна 24-х лет, её играет Лари-
са Любимова. Они с Достоевским 
за границей, она беременна, он 
страстно ждёт ребёнка, а родив-
шаяся Сонечка через два месяца 
умирает от простуды. Достоевский 
проиграл в рулетку всё приданое 
жены и даже её серьги, он играет 
оголтело, до безумия и не имеет 
сил остановиться…

Теперь Анне уже 22 (это Алек-
сандра Кареева). Она – невеста 
Достоевского, самого Достоевско-
го! Вот свадебный кортеж. Но уже 
во время свадьбы – тяжёлый эпи-
лептический припадок. К тому же 
молодая жена, оказывается, ещё 
совсем неумелая, не знает, как ве-
сти домашние дела, как испечь пи-
роги. Но она обещает научиться, у 
неё в будущем многое получится. 
И вот Анне уже 20 (это Полина Ша-
шуро), и она, начинающая стено-
графистка, стоит на пороге дома 
Достоевского, полная трепета и 
тревоги, ещё не зная, что именно с 
её помощью роман «Игрок» будет 
закончен меньше, чем за месяц. 
И, прежде чем мы подойдём к фи-
налу, уточним композицию дей-
ствующих лиц.

Итак, шесть разновозрастных 
рассказчиц, шесть ипостасей самой 
Анны Сниткиной. И замыслом было 
поведать о Достоевском именно 
через них. Словом, его фигура воз-
никла в шести отражениях. Но как 
же сыграть самого Достоевского? 

Вопрос непростой. Вероятно, 
поэтому Дмитрий Чуриков, про-
должив комиксовый стиль теа-
тральной программки, пошёл по 
пути пародии на известные и рас-
хожие представления о Фёдоре 
Михайловиче (временами сам по-
смеиваясь над своей трактовкой). 
И вот его портрет: согнутая чуть ли 

не пополам фигура, бритые по на-
шей моде виски с длинными прядя-
ми наверху, голова, всегда опущен-
ная вниз, сдавленно-страстный 
исподлобья взгляд, сверкающий 
гневными молниями, и длинные 
руки, заменяющие жестикуляцией 
слова. Говорит он мало, порывами и 
всплесками, выталкивая фразы глу-
хими раздражёнными бросками, и 
общий вид его довольно дикий. Он 
напоминает юродивого и блажен-
ного, в нём бездна шутовства и сар-
казма, а в общем-то наивный, слегка 
нелепый ребёнок. Беззащитный, но 
и выспренний, прямодушный и зага-
дочный. Не существование, а непре-
станное волнение. Он задыхается от 
ревности к своей жене, не переста-
вая её ревновать всю жизнь и любя 
беззаветно. Отчаянно ждёт рож-
дения своих детей, так же отчаян-
но переживая их смерть. Яростно 
кидается в омут рулеточной игры, 
впадая в безумие и опустошая себя 
до предела. Мечет гневные отпо-
веди своим бездарным собратьям 
по цеху. Мы не видим его за писа-
тельским столом. Но его речь о 
Пушкине в Благородном собрании, 
посвящённая открытию памятника 
поэта в Москве – это взрыв глубо-
кой энергии и великого чувства. 
Ещё его припадки и его абсолют-
ная беспомощность. Его тайны, его 
коды, его драматизм. Кто же защи-
тит эту великую личность, кроме 
маленькой юной стенографист-
ки, вставшей на пороге его дома? 
И как трудно и долго он объясняет-
ся ей в любви:

«…Представьте, что я при-
знался Вам в любви и просил быть 
моей женой. Скажите, что Вы бы 
мне ответили?». – «Я бы Вам отве-
тила, что Вас люблю и буду любить 
всю жизнь!».   

СПЕКТАКЛЬ

Комиксы из программки к спектаклю «Достоевский. Сны Анны»
Режиссёр Г. Долмазян. Художник А. Бутяев

Художник по костюмам Ю. Бутяева
Московский театр «Мост»
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ЛЬВЫ И ОХОТНИКИ
ЕЛЕНА ШЕВЧЕНКО

«Лафкадио» Ш. Силверстайна. Удивительный ррыыысказ про одного очень странного льва
Режиссер Евгений Гладких. Художник Елена Сорочайкина. Художник по свету Борис Кузнецов
Русский драматический театр «Мастеровые». Набережные Челны. Премьера 20 декабря 2021

Русский драматический те-
атр «Мастеровые» (г. Набережные 
Челны) давно занял особое место 
на театральной карте Татарстана. 
При всём многообразии жанров 
и стилей, в которых он работает, 
театр обладает своим узнавае-
мым почерком, тем самым «лица 
необщим выраженьем», которое 
является верным признаком неза-
урядности и таланта. К какому бы 
материалу ни обращались «Масте-
ровые», на какие бы рискованные 
эксперименты ни шли, в каких бы 
эстетических системах ни суще-
ствовали, их спектакли никого 
не оставляют равнодушным. Они 
трогают, вызывают восхищение, 
будоражат фантазию, удивляют, 
побуждают к спорам и обсужде-
ниям, могут спровоцировать ак-
тивное несогласие, но неизменно 
являются источником яркой жи-
вой эмоции. Вспомним филигран-
ную работу с чеховским текстом 
в «Трёх сёстрах», тотальную игру 
и гендерные перевёртыши в «Со-
бачьем сердце» Булгакова, заво-
раживающую медитативность 
и философичность «Танца Дели» 
Ивана Вырыпаева, экспрессио-
нистский ген, помноженный на 
эстетику Брехта, в спектакле 
«Карл и Анна» по пьесе немецкого 
писателя и драматурга Леонгарда 
Франка, обаятельное ретро «Ста-

рики дураки» по пьесе А. Арбузо-
ва «Сказки старого Арбата». Этот 
список можно продолжить. Гиб-
кая, мобильная труппа, неизмен-
но выразительная, концептуаль-
ная сценография, современное 
руководство, слаженная работа 
всех составляющих театрального 
организма – всё это сделало театр 
тем, чем он является сегодня. 

В афише «Мастеровых» прак-
тически нет проходных спек-
таклей. И взрослый, и детский 
репертуар составляется очень 
продуманно. Одна из последних 
премьер театра, состоявшаяся 
в декабре 2021 года, – детский 
спектакль «Лафкадио» по книге 
американского поэта, сценари-
ста, музыканта, карикатуриста и 
детского писателя Шела Силвер-
стайна (1933-1999). Маленьким чи-
тателям он известен как Дядюшка 
Шелби. Именно детским книгам, 
которые Силверстайн иллюстри-
ровал сам, он обязан своей ши-
рокой известностью. Они пере-
ведены на 20 языков и разошлись 
тиражом 20 миллионов экземпля-
ров. На русский язык переведены 
книги «Щедрое дерево», «Полтора 
жирафа», «Продаётся носорог» и 
«Лафкадио, или Лев, который от-
стреливался». «Лафкадио» (1963) - 
первая и самая знаменитая книга 
писателя, давно признанная дет-

ской литературной классикой. 
В России она была опубликована 
в 2006 году в переводе Григория и 
Дарьи Дружковых. Она-то и легла 
в основу спектакля «Мастеровых», 
который, после «Волшебника Из-
умрудного города», стал вторым 
режиссёрским опытом актёра теа-
тра Евгения Гладких. 

«Лафкадио», по определе-
нию авторов спектакля, это «уди-
вительный ррыыысказ про одно-
го очень странного льва». Это и 
впрямь необыкновенная история 
юного льва, который становится 
сперва охотником, потом знаме-
нитым артистом цирка, Великим 
супер-стрелком по имени Лафка-
дио, и почти превращается в чело-
века, вкушая все плоды богатства 
и славы. Однако они не приносят 
ему счастья. Лафкадио возвраща-
ется в джунгли, но обнаруживает, 
что не хочет быть ни львом, по-
жирающим охотников, ни охот-
ником, стреляющим по львам. И 
тогда он оправляется по долине 
куда глаза глядят, подальше от тех 
и других: «Он не знал, куда идёт, и 
всё-таки шёл, ведь нужно же идти 
куда-то, правда? ... Он не знал, что 
произойдёт дальше, но знал, что 
обязательно что-то произойдёт, 
потому что всегда что-нибудь 
происходит, разве не так?» За 
историей чудесного льва, полной 

СПЕКТАКЛЬ



16

С Ц Е Н А  № 4 (13 8 )  /  2 0 2 2

удивительных приключений, за-
бавных происшествий, смешных 
и нелепых ситуаций стоит нешу-
точный вопрос: как найти своё 
место в мире и быть счастливым? 
А за выбором Лафкадио кроется 
уж совсем не детская, а вполне 
глубокая и серьёзная мысль. Но 
облечена она в феерическую теа-
тральную форму. 

На сцене создан двухъярус-
ный мир. Огромные стол и стул 
–территория взрослых, под ними 
– царство детей: уютная спальня 
с подушками, игрушками, книж-
ками, ночниками, шалаш из про-
стынь - пространство игры и фан-
тазии. Актёры одеты в пёстрые 
пижамки, на ногах у них смешные 
тапочки со звериными морда-
ми. Сценография и костюмы, вы-
полненные главным художником 
театра Еленой Сорочайкиной, 
определяют образное решение 

спектакля: дети перед сном за-
тевают увлекательную игру, на 
ходу сочиняя и разыгрывая исто-
рию странного львёнка. Рассказ в 
спектакле идёт рука об руку с по-
казом. Персонажей трое. Львёнок 
в исполнении Румиля Ихсанова 
похож на растрёпанного ребёнка, 
только что выбравшегося из тё-
плой постельки, чтобы поучаство-
вать в забавном приключении. 
Надо сказать, что молодой актёр в 
этой роли на редкость обаятелен 
и органичен. Персонажи Алексан-
дры Петровой и Евгения Гладких 
переживают множество перево-
площений. Актриса из девочки-
рассказчицы превращается то в 
нерадивого охотника, забывшего 
зарядить ружьё, то в толстень-
кого, лысого директора цирка, 
то в итальянца-парикмахера или 
услужливого официанта. Евге-
ний Гладких предстаёт в образе 

то самого дядюшки Шелби, то 
пугливого регистратора гостини-
цы, то лифтёра и шофёра такси. 
Иногда «дети» забываются и по-
среди действия начинают тузить 
друг друга подушками или сидят 
на «взрослом» столе, беззабот-
но болтая ногами. Как в детской 
игре, частью сказочной реально-
сти становятся и обычные пред-
меты: подушка превращается 
в солидное брюшко директора 
цирка, в шапку охотника или в 
большую сладкую мармеладку, 
детская гитара – в ружьё, плед – 
в шкуру старого льва, виниловая 
пластинка – то в руль таксиста, то 
в поднос официанта, игрушечная 
собака – в жареного барашка, 
лошадки и мишки на колёсиках – 
в автомобили. Куклы исполняют 
роль зрителей в цирке и детей, 
слушающих сказку. Перья подуш-
ки оборачиваются то ветром, то 

Львёнок – Румиль Ихсанов в сцене из спектакля «Лафкадио»
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снегом, то состриженными вихра-
ми львёнка. Театральная игра по 
азарту, радости и безудержности 
фантазии оказывается соприрод-
ной детской игре.

Сцена залита волшебным све-
том (художник по свету – Борис 
Кузнецов, Санкт-Петербург). Это 
таинственный фиолетовый свет 
вечерней детской комнаты, зеле-
новато-жёлтое сияние джунглей, 
уютное свечение городских до-
миков, цветные всполохи цирко-
вых огней. Визуальная картинка 
по ходу действия дополняется 
театром теней, видеопроекцией, 
изображающей путешествия Лаф-
кадио по миру, в которой исполь-
зованы авторские иллюстрации 
Силверстайна, фотографиями ак-
тёров в детстве. 

Важен и мир звуков (музы-
кальное оформление Анны Ду-
наевой). Колыбельная в начале 
спектакля создаёт настроение 
вечерней сказки. Ритмичные уда-
ры по тумбочке имитируют насту-
пление охотников и бег испуган-
ных львов; безобидное «ру-ру», 
усиленное игрушечным рупором, 
– страшный львиный рык; малень-
кая труба поёт голосами птиц. 

Нельзя не вспомнить и задири-
стый рэп юного льва и дядюшки 
Шелби, английскую песенку про 
джунгли и «Мармеладную песню» 
- дело в том, что львёнок – страст-
ный любитель мармелада (педа-
гог по вокалу – Алёна Иванова). 
А в минуту торжества Лафкадио 
победно звучит песня Эдит Пиаф 
– спектакль насквозь пронизан 
иронией и добрым юмором. Вы-
разительная пластика актёров, со-
звучная музыке, становится ещё 
одной формой «рассказывания» 
истории. 

 Силверстайн, по своему соб-
ственному признанию, никогда не 
обучался писательскому ремеслу 
и изобрёл свой особый язык, близ-
кий к разговорному, пестрящий 
смешными словечками и калам-
бурами. Забавная словесная игра 
стала важной краской в яркой па-
литре спектакля. Герои чувствуют 
себя «лично-преотлично», сетуют, 
что с уходом охотников стало 
как-то «безохотнично», на разные 
лады распевают слово «охотни-
ки», точно пробуя его на вкус, 
сетуют, что от Лафкадио «несёт 
зверятиной», и наслаждаются бес-
подобными «мур-р-рмеладками».

Маленьким зрителелям язык 
спектакля оказался понятным и 
близким. Они смеются и радуются 
вместе с его героями. «Лафкадио» 
стал номинантом республикан-
ского театрального конкурса «Тан-
тана» и, наряду с «Удивительным 
чердаком» Казанского ТЮЗа и 
сказкой «Камыр Батыр» Татарско-
го ТЮЗа им. Г. Кариева (Казань), 
вошёл в число лучших детских 
спектаклей нынешнего театраль-
ного сезона. Румиль Ихсанов был 
отмечен в номинации «Дебют», а 
Александра Петрова за работу в 
спектакле получила специальный 
приз СТД Республики Татарстан и 
в будущем году отправится в Мо-
скву на просмотр спектаклей «Зо-
лотой маски». 

В сентябре «Мастеровые» пе-
реехали в новое здание. Зрители и 
друзья театра привыкли к прежне-
му театру-дому с ветвистым крас-
ным деревом на фасаде, уютным 
фойе, семейными чаепитиями в 
антракте. Но нет сомнений, что те-
атр обживёт и новое для себя про-
странство, одушевит его своей 
творческой фантазией и челове-
ческим теплом. Удачи ему в новых 
стенах!   

Фото © «Русский драматический театр «Мастеровые»
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Спектакль технологически изо-
щрённый (как всегда, у Шерешев-
ского в последние годы) и актёрски 
совершенно блистательный: Ели-
завета - потрясающая Виктория 
Верберг; Мария - София Сливина, 
которая много занята в репертуаре 
МТЮЗа и в каких только спектаклях 
не участвует, от «Кошкиного дома» 
до «Кошки на раскалённой крыше», 
тут берёт новую профессиональную 
высоту; но в результате вся эта фор-
малистская роскошь вынуждает 
лишь плечами пожать от недоуме-
ния... При том эффект «подглядыва-
ния» за счёт выведенных с видео-
камер крупных актёрских планов, 
скрытых элементами декораций от 
«профанного» зрительского глаза, 
в «Марии Стюарт» носит характер 
на редкость осмысленный, это не 
чисто технический приём: особен-
но что касается образа заглавной 
героини, которая по большей части 
либо пребывает в одиночной каме-
ре, либо (в эпизоде единственной 
встречи с антагонисткой) оказыва-
ется раздетой в ванне (художник 
Надежда Лопардина)... 

Тем не менее, как ни крути, 
Мария Стюарт - историческая и ли-
тературно-театральная - характер 
сложный, весь из противоречий, в 
ней много чего намешано, амбиций 
и страстей, добродетельной жерт-
венности и порочной жестокости; в 

спектакле Петра Шерешевского это 
абсолютно одномерный даже не 
персонаж, но тип, функция - безвин-
ная жертва карательной системы и 
тоталитарного режима; за что она, 
вот эта Мария, девушка неопре-
деленного возраста в спортивной 
кофточке, страдает, терпит униже-
ния, а говоря прямо, и пытки - неиз-
вестно. Чего хотела Мария Стюарт 
- известно по букве пьесы и истори-
ческим сведениям: она мечтала за-
хватить трон, сместить Елизавету 
как «самозванку» с престола, и, гля-
дишь, там как пойдёт, поступить с 
ней всяко не лучше, чем Елизавета, 
долго мявшись и сомневаясь, по-
ступила в итоге с ней... Но у Марии-
Сливиной, кажется, не то что столь 
далеко идущих, но и вовсе никаких 
планов не было. Наверное, в чем-то 
она позволила себе вольное само-
проявление (подробности отсут-
ствуют, хотя бы намекнули... в бала-
клаве на амвоне Кентерберийского 
аббатства сплясала или что?..), од-
нако политический расчёт в этой 
героине заподозрить трудно, такое 
в голову не приходит, глядя на эту 
погруженную в свои тайные печали 
страдалицу - а в тексте, оставшемся 
от Шиллера (впрочем, сдобренном 
прибаутками уровня «саечка за ис-
пуг» обильно, с чрезмерной щедро-
стью при недостатке фантазии...), 
детали вслух не проговариваются. 

Не глубже, не многограннее 
и Елизавета - средоточие зла, по-
роков, лжи, а пуще всего, лицеме-
рия, исключительно политическо-
го свойства, то есть она не просто 
гадина, она олицетворение именно 
«тоталитарного режима» во всей 
его фальшивой сущности, и как ни 
великолепно отыгрывает Викто-
рия Верберг эту фальшь, для шил-
леровской Елизаветы подобных 
«красок» маловато. Елизавета по-
хотлива до неприличия - настолько, 
что её запоздалая сексуальная ак-
тивность воспринимается тоже как 
роль, поза, отвлекающий «поли-
тический» манёвр, будь то забавы 
с молодящимся потасканным Ле-
стером (которому, в свою очередь, 
также что до Елизаветы, что до Ма-
рии равно всерьёз дела нет, только 
до себя любимого, своего закон-
сервированного тела и опухающей 
мордашки при перерасходе эмоци-
ональной и физической энергии на 
немолодую женщину) или совсем 
уж причудливые экзерсисы с Мор-
тимером (укладывая последнего 
на стол и поверх него укладываясь, 
Елизавета вряд ли ищет сексуаль-
ного удовлетворения, эротическим 
данный акт могут счесть разве что 
по малоопытности... скорее уж ри-
туальный!); и однозначно не сексу-
альную, то есть не гомосексуаль-
ную, не лесбийскую, но совершенно 

СПЕКТАКЛЬ

КАК СОЛНЦЕ ПО УТРАМ
ВЯЧЕСЛАВ ШАДРОНОВ

Почти одновременно режиссер Пётр Шерешевский представил в Москве две своих новых работы: 
одна - репертуарная постановка хрестоматийной классики, трагедии Фридриха Шиллера «Мария Стюарт»; 
другая - лабораторный эскиз по современной пьесе «Друг мой» драматурга Константина Стешика из Беларуси. 
Решённые в плане формы очень сходным образом, через практически идентичные визуально-сценографиче-
ские, технологические приёмы, они получились, на наш взгляд, очень разными.

Сорвёт с вас плащ невинности: «Мария Стюарт» Ф. Шиллера, перевод Б. Пастернака
Режиссёр Пётр Шерешевский. Художник Надежда Лопардина. Композитор Ник (Ванечка) Тихонов
Художник по свету Алексей Попов. МТЮЗ. Премьера 4 июня 2022
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иную, опять же в значительнейшей, 
определяющей степени политиче-
скую, даже не личную, не женскую 
подоплеку имеет кульминацион-
ная сцена встречи Елизаветы с Ма-
рией (уложив Марию голышом в 
ванну, Елизавета собственноручно 
её моет, намыливает руки, потом 
голову, волосы... с издевательской 
лаской приговаривая... подчиняя... 
унижая, уничтожая морально ещё 
до того, как отдаст приказ уничто-
жить буквально, физически). 

Подстать королеве-любовнице 
граф Лестер - такой же двуличный, 
только гораздо более мелкий, ни-
чтожный; опять же - Игорь Балалаев 
великолепен, грандиозен в «ничто-
жестве» своего персонажа, он как 
будто даже сознательно играет (ну 
отчасти по меньшей мере) пародию 
на своих героев опереточно-мю-
зиклового типа, заодно самоот-
верженно эксплуатируя отличный 
профессиональный вокал - а поют 
в спектакле немало, у Лестера 
есть «своя», то есть общая «наша 
песня» отдельная для Елизаветы, 
отдельная для Марии; пролог и 
эпилог вовсе стилизованы под де-
шёвое, нарочито убогое эстрадно-
кабаретное шоу, с занавеской из 
блескучих ленточек, лампочками 

и прочей «цветомузыкой», с юным 
(а к финалу «покойным») Мортиме-
ром за барабанами... Кстати, заго-
ворщик-католик Мортимер, каким 
его воплотил Илья Шляга, поначалу 
кажется единственным искренним 
и живым существом в этом ане-
мично-выморочном мирке «режим-
ного» дворцово-тюремного спец-
объекта (его дядюшка, честный 
старый алкоголик, завершающий 
«придворную» карьеру в «охране», 
даже не в «охранке»... - Паулет, ко-
торого играет Александр Тарань-
жин - не в счёт, от него по сюжету 
мало что зависит), но постепенно и 
он вынуждает «утратить доверие» к 
нему, а под конец, спровоцирован-
ный Лестером, он пытается бежать, 
«переодевшись в женское платье» 
(как нам когда-то рассказывали бай-
ки про Керенского в момент штур-
ма Зимнего...), и превращается в 
ещё более кабаретную, чем осталь-
ные, буквально «травестийную» фи-
гуру... Если тем режиссёр старался 
добавить образу Мортимера се-
рьёзности и трагизма - едва ли пре-
успел, как ни достоверен в каждом 
оттенке эмоции исполнитель.

В чистом виде сатирическая 
карикатура - барон Берли (Сергей 
Погосян). И невнятной, нерешён-

ной осталась роль Девисона - пер-
сонаж Леонида Кондрашева, он же 
один из видеооператоров на про-
тяжении всего действия, заверша-
ет свое «выступление», лежа в бас-
сейне фонтанчика, который второй 
раз за спектакль по такому случаю 
начинает бить струей воды... но и 
Девисон в шиллеровском контек-
сте не тянет на Сенеку, и намёков 
на вынужденное самоубийство 
очевидных нет, а казнить его по-
том и так казнят, это Елизавета 
прямым текстом озвучивает... Од-
нако не этим завершается спек-
такль - его венчает песня-лейт-
мотив «Мы желаем счастья вам», 
давний, «застойный», но не забы-
тый СССРовский хит, прерывае-
мый несколькими «ложными» фи-
налами - так, полагаю, режиссёр 
старается убрать, сбить инерцию 
навязчивого приторного шлягера, 
вложив его в уста подлой, лживой 
и распущенной, а теперь ещё и 
всевластной злодейки-тиранки с 
её молчаливыми прихвостнями-
подпевалами, но, боюсь, резуль-
тата добивается обратного, и из 
зала будут выходить, напевая «мы 
желаем счастья вам», а отнюдь не 
с мыслями о судьбе несчастной 
Марии.   

Сцена из спектакля «Мария Стюарт» Ф. Шиллера. МТЮЗ. Реж. П. Шерешевский. Худ. Н. Лопардина. Фото Елена Лапина



20

С Ц Е Н А  № 4 (13 8 )  /  2 0 2 2

СПЕКТАКЛЬ

Мы шли долго: «Друг мой (симфония)» К. Стешика (лаборатория «АртХаб»)
Режиссёр Пётр Шерешевский. Художники Марина Моторная, Степан Лысенко
Композитор Ванечка («Оркестр приватного счастья»). МХТ им. А.П. Чехова
Премьера 7 июня 2022

Эскиз «Друга моего» Констан-
тина Стешика в рамках лабора-
торного проекта МХТ им. Чехова 
«АртХаб», при явной универсаль-
ности - помимо только что вышед-
шей «Марии Стюарт» в МТЮЗе 
также надо упомянуть и незадолго 
до того поставленный режиссёром 
«Исход» Полины Бородиной в об-
новлённом театре «Шалом», и по-
казанный на фестивалях в Москве и 
Санкт-Петербурге тогда же новоси-
бирский «Тайм-аут»... (а кроме тра-
гедии Шиллера все перечисленные 
опусы принадлежат драматургам 
современным и относительно мо-
лодым) - режиссёрских технологий, 
как в узком смысле (мэппинг, виде-
окамеры, обыгрывание совмеще-
ния живого и виртуального планов), 
так и в более широком (художники 
- STARUHA2.0, Марина Моторная, 
Степан Лысенко; композитор Ванеч-
ка, «Оркестр приватного танца»), 
«Друг мой» вышел куда органич-
нее и убедительнее. Артисты МХТ 
тоже на высоте, но тут сошлось 
всё, и формальные (уже, надо при-
знать, понемногу выходящие в 
тираж) ухищрения с исполнитель-
ской самоотдачей запросто легли 
на пьесу, вроде бы, не слишком вы-
игрышную, практически бессюжет-
ную, не в пример шиллеровской, и 
представляющую из себя по сути 
лирическое, без распределения ре-
плик по ролям, написанное в форме 
солипсистского монолога (хотя не 
без острых, даже криминального 
характера, эпизодов) ночное «роуд-
муви» двух главных героев, друзей, 
отправившихся прогуляться за си-
гаретами для одного из них. 

О том, что друзьям 60 и 59 лет, 
будет сказано под самый конец; 
играют их сравнительно молодые 
(уже опытные, конечно, но всяко на-

много моложе своих персонажей) 
актёры Павел Ворожцов и Виктор 
Хориняк; так что на протяжении их 
«путешествия по краю ночи» непо-
нятно, сколько им лет, можно поду-
мать, что слегка за 20, ну за 30... Они 
находят порезанного, в луже крови 
лежащего мужчину, пинают чужую 
машину, чтоб разбуженный хозяин 
вызвал «скорую»; хозяин вместо 
этого открывает по ним стрельбу 
из пистолета, но «скорую» потом 
всё же вызывает; на обратном пути 
(другой дорогой - а вдруг там кто с 
сигаретами попадётся) неугомон-
ные путешественники знакомятся 
с ещё одним персонажем, выясняя, 
что после гибели жены и сына в ав-
токатастрофе он боится оставаться 
в квартире один и не может спать; 
бессонные полуночники расстают-
ся с ним так же, как встречаются, к 
финалу оказавшись в дворницкой 
каптерке у сердобольной женщины 
(Ксения Лаврова-Глинка), которая, 
напоив их чаем, в свою очередь, 
вызывает «скорую» уже одному из 
друзей... тут уточняется, что оба - 
не просто старики, но и одинокие, 
никого у них нет, есть только они 
двое друг у друга... Однако трагиз-
ма пьеса, видимо, не предполагает; 
а спектакль (эскизного пока форма-
та, но его репертуарные перспекти-
вы более чем радужны) и вовсе пе-
реводит (эффектно, увлекательно) 
в плоскость театрального аттракци-
она; последняя «картинка» - стекло, 
на котором маркером обрисовы-
ваются контуры лиц героев, моло-
дыми артистами воплощённых, и 
такими - морщинистыми, старооб-
разными - запечатлеваются. 

Сентиментальное благодушие 
общего настроения меня, есте-
ственно, покоробило - вот уж где не 
хватало для полного счастья толь-

ко песенки вроде «нyжно и в гpозy, 
и в снегопад, чтобы чей-то очень 
добpый взгляд... согpевал теплом»! 
Но это, допустим, больше субъек-
тивная моя проблема, а не прису-
щий пьесе или постановке недо-
статок, хотя я всё же по-достоевски 
отказываюсь понимать, совмещать 
в сознании, тот ужас и боль, кото-
рый разлит в мире и в пьесе отража-
ется, с наблюдениями и выводами, 
будто люди этот мир населяют хо-
рошие, добрые, отзывчивые... если 
все поголовно такие отзывчивые 
- кто ж мужика порезал и бросил в 
луже собственной кровищи поды-
хать?! а если не все такие - то куда 
ж девались другие?! на ночь, что 
ли, попрятались, и скоро выползут, 
как солнце по утрам?!. Но следует 
признать, что даже в этом незамыс-
ловатом по сути, преисполненном 
благодушного лиризма (квинтэс-
сенцией которого становится цита-
та из старинного романса «у церкви 
стояла карета»: ироническая двус-
мысленность - событийный ряд пье-
сы закольцовывает карета «скорой 
помощи»...) и при некоторой избы-
точности формальных наворотов 
(вдобавок к прочей «мультимедии» 
до кучи в спектакле возникает под-
заголовок «симфония», пьеса раз-
бивается на четыре части, с обо-
значением музыкальных темпов 
- весьма произвольных, кстати... - и 
этот ход мной ощущается столь же 
надуманным и необязательным, 
мало что добавляющим содержа-
тельно к без того чересчур «гар-
моничной» пьесе) эскизном опусе 
Пётр Шерешевский добивается 
большего эмоционального (как ми-
нимум) эффекта, нежели в претен-
дующей на статус «общественно 
значимого» высказывания «Марии 
Стюарт».   
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Артист Театра им. Вахтангова, 
педагог Щукинского училища Эль-
дар Трамов, сыгравшей за годы 
службы в театре множество ролей, 
с легкой руки художественного 
руководителя театра Римаса Туми-
наса, которому он ассистировал, 
как режиссер, в спектакле «Война 
и Мир», поставил на Новой сцене 
театра первый самостоятельный 
спектакль. В качестве режиссер-
ского дебюта была выбрана пьеса 
французского драматурга Флори-
ана Зеллера «Наизнанку», переве-
денная Александром Питчем как 
«Обратная сторона медали».

Произведения Флориана Зел-
лера все активней завоевывают 
театральный и киномир, а в послед-
ние годы его «Мама», «Папа», «Сын» 
стали чрезвычайно популярными и 
в России. Пьесе «Обратная сторона 
медали» уготована та же судьба - 
завоевать симпатии московских и 
российских зрителей.

В основе пьесы – довольно три-
виальная история: семейная пара 
оказывается в затруднительном 
положении, решая принять старо-
го приятеля с его новой подружкой. 
Приятель подрывает незыблемость 
семейных ценностей, которые и 
так с годами все меньше радуют, а 
тут и вовсе меркнут на фоне оше-
ломляющей красоты юной гостьи. 
Эмме (Ася Домская) – 19 лет, она 
прекрасна восторженной наивно-
стью и жаждой жизни. Немудрено, 
что Патрик (Игорь Карташёв) теря-
ет голову. Смешны потуги Патрика 
угнаться за неутомимой молодо-
стью, но еще забавней выглядит 
его прочно женатый приятель Да-

ниэль (Евгений Князев), потрясен-
ный неведомыми ему дотоле пер-
спективами.

«Обратная сторона медали» – 
философская комедия с элемента-
ми трагифарса. Режиссеру Эльдару 
Трамову удалось на приземленной 
бытовой платформе выстроить 
легкую кружевную конструкцию в 
стиле «модерн», в которой реали-
стические «петельки – крючочки» 
системы Станиславского органич-
но соседствуют с ироничным орна-
ментом Вахтанговской школы.

Чувства персонажей близки и 
понятны любому зрителю, ибо каж-
дый человек хоть раз испытывал:

– влюбленность или скуку,
– торжество или унижение,
– высокомерие или зависть,
– простоту или неловкость,
– наивность или лицемерие.

Спасибо Эльдару Трамову за 
театральную радость – стать свиде-
телем подлинных актерских удач:

– Трогательный и нелепый под-
каблучник Даниэль (Евгений Кня-
зев), ненадолго оживившийся при 
виде чужой страсти. Его коротень-
кие штанишки – признак несамо-
стоятельности и инфантильности, 
а неуклюжая попытка влезть роль 
мачо, ничего, кроме ехидства и 
жалости, не вызывает. Солидный 
мужчина на глазах превращается в 
несмышленыша, утратившего цен-
ный жизненный опыт. Поддаться 
завистливому чувству, заворожен-
но идти «на задних лапках» за пре-
лестной подружкой Патрика, забыв 
о счастливых годах, проведенных 
с женой – о воскресных походах на 
рынок, о вкусных обедах и тихих 

РАДИ ЧЕГО…
ЛАРИСА К АНЕВСК АЯ

СПЕКТАКЛЬ

Даниэль - Евгений Князев, Эмма - Ника Здорик в спектакле «Обратная сторона 
медали» Ф. Зеллера. Театр им. Евг. Вахтангова. Реж. Э. Трамов. Худ. М. Обрезков. 
Фото Светлана Яковлева

«Обратная сторона медали» Флориана Зеллера. Перевод Александра Питча
Режиссёр Эльдар Трамов. Сценография и костюмы Максим Обрезков. Композитор Вячеслав Жуков 
Художник по свету Александр Матвеев. Театр им. Евг. Вахтангова. Премьера 27 мая 2022
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СПЕКТАКЛЬ

семейных вечерах, пытаясь проме-
нять прожитую жизнь на минутное 
желание обладания молодостью.

– Из последних сил молодя-
щийся Патрик (Игорь Карташев) 
с его свежевыкрашенным коком, 
бросивший жену (ее блуждающая 
по сцене тень – актриса Светлана 
Йозефий) ради красотки «а ля Мэ-
рилин Монро». Его финансовое со-
стояние явно крепче, чем у Даниэля, 
но надолго ли его хватит? Патрик 
силится доказать всем, а, прежде 
всего, самому себе, что он счастлив, 
как не был никогда в жизни.

– Красотка Эмма (Ася Домская), 
вероломно играющая на струнах 
мужского самолюбия, легко оча-
ровывает заодно и публику (актри-
са необыкновенно хороша в этой 
роли), хотя женская часть аудитории 

явно проживает пикантную ситуа-
цию на стороне старшей героини.

– Жена Даниэля красавица 
Изабель (Яна Соболевская) по-
гружена в волнообразную гамму 
женских чувств. Сначала она в 
ярости: как можно  бросить та-
кую потрясающую и верную жен-
щину, как Лоранс, ради какой-то 
«шмакодявки». Затем Изабель 
нервно пытается выглядеть не 
хуже молодой соперницы: она 
встревожена повышенным инте-
ресом своего Даниэля к блондин-
ке. Судьба бывшей жены их друга 
не может ее не пугать. Изабель 
старается держаться молодцом, 
хотя смех ее периодически на-
поминает плач. В конце концов, к 
явному удовольствию женского 
большинства зрительного зала, 

побеждают мудрость и хитрость 
Изабель: ей удается-таки нена-
вязчиво внушить Даниэлю мысль - 
«Я – не из тех, кто готов бросить все 
в тар-тарары ради…ради, чего?».

Перемена настроений в отно-
шениях походит на забавную игру: 
участники перекидываются слова-
ми, как мячиками, но никто не зна-
ет, что нужно сделать, чтобы стать 
победителем, и в чем смысл по-
беды? Спектакль хорош не только 
актёрскими работами, но и худо-
жественными образами Максима 
Обрезкова, благодаря которому 
женщины выглядят чрезвычайно 
привлекательно, а мужчины - со-
гласно отведенной им роли.

 С удовольствием рекомендую 
постановку Эльдара Трамова лю-
бознательным театралам.   

Сцена из спектакля «Обратная сторона медали» Ф. Зеллера. Театр им. Евг. Вахтан-
гова. Реж. Э. Трамов. Худ. М. Обрезков. Фото Константин Чубенко
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ЛЕСТНИЦА В ТЕМНОТЕ 
ИРИНА А ЛПАТОВА

«Краткий курс счастливой жизни» Фелисьена Марсо. Режиссер Татьяна Казакова 
Художник Стефания Граурогкайте. Композитор Евгений Стецюк 
Санкт-Петербургский Театр комедии им. Н. Акимова. Премьера 1 марта 2022

20 лет назад художествен-
ный руководитель Театра коме-
дии Татьяна Казакова постави-
ла здесь спектакль «Клавир для 
начинающих карьеру» по пьесе 
М.Е. Салтыкова-Щедрина «Тени». 
В основу сегодняшней премьер-
ной постановки легла пьеса фран-
цузского драматурга Фелисьена 
Марсо «Яйцо», нейтральное на-
звание которой театр изменил. 
И стоит сказать, что эти спектакли, 
разделенные парой десятилетий, 
явно передают друг другу при-
веты, поскольку объединены об-
щей темой: поиском направления 
жизненного пути в его различных 
вариантах, пути молодого чело-
века, еще не испорченного обще-
ством или «системой», которому 
приходится выбирать, оставаться 
ли честным и благородным, но 
бедным, либо пройти «краткий 
курс счастливой жизни». К слову, 
в сюжетных перипетиях пьесы 
Марсо явного угадываются моти-
вы бальзаковских романов, темы 
из «Обыкновенной истории» И.А. 
Гончарова или «Доходного места» 
А.Н. Островского – литературы и 
драматургии высокого свойства, с 
сюжетами «вечными» и географи-
чески повсеместными.

Пьесе Марсо написана в сере-
дине минувшего века и, как сооб-
щает нам программка, «действие 
происходит в Париже в 1960 году». 
Париж, впрочем, вполне условен, 
как и время действия. Своеобраз-
ные намеки на время и место даны 

разве что в очень смешных, до 
гротеска, костюмах Стефании Гра-
урогкайте с их «толщинками», за-
бавным кроем, буйством цвета, а 
также в разнообразных шляпках, 
сумочках, париках, да отдельных 
предметах, вроде старенького ра-
диоприемника. Сама же сценогра-
фия не менее условна, но весьма 
строга: черный кабинет, раздвиж-
ные панели с серо-чёрными раз-
водами, временами появляется на 
заднем плане макет дома с дверя-
ми и окошками, на дом проециру-
ются то огни ночного города, то 
просто «атмосферные» свето-цве-
товые наплывы.

Настроение этого спектакля 
Татьяны Казаковой, как водится, 
выдержанного в большом стиле, 
с течением действия меняется, и 
ощутимо. Жанр, предложенный ре-
жиссёром, движется от незатейли-
вого водевиля в сторону трагифар-
са, гротесковой фантасмагории с 
явным трагическим подтекстом. 
А сама история молодого чело-
века, «обдумывающего житье», 
ведётся от лица некоего Эмиля 
Мажиса, точнейшим образом, то 
тонко, то броско, то тихо, то ярост-
но, сыгранного одним из лучших 
актеров акимовской труппы Алек-
сандром Матвеевым. 

СПЕКТАКЛЬ

Сцена из спектакля «Краткий курс счастливой жизни» Фелисьена Марсо
Режиссер Татьяна Казакова. Художник Стефания Граурогкайте
Санкт-Петербургский Театр комедии им. Н. Акимова 
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Мажис – Матвеев, поначалу 
явно пребывает в амплуа проста-
ка: одетый в коротковатые джин-
сы и старую куртёнку, борется с 
неработающим приемником, все 
время поминая некую «систему», 
из-за которой у него все беды. «Си-
стема» царит где-то там, наверху, 
подавляет, поглощает и никак не 
дает добиться желаемого, пока ты 
не стал ее частью. Это – впереди. 
Пока же юноша находится явно 
под каблуком у донельзя смешной, 
худенькой до «змееподобности» 
матери (Елена Мелешкова) и весь-
ма упитанной (благодаря костюм-
чику) сестры Жюстины (Виктория 
Криулина), которая хоть тоже не 
блещет особыми талантами, зато 
имеет презентабельного жениха 
Гюстава (Сергей Романюк). Мажи-
су же, пока существу невинному, 
приходится копировать повадки 
друзей, смачно обсуждающих лю-
бовные победы, поджидая в парке 
припозднившихся девушек и ко-
мично преследуя их возгласами 
«цыпа», «цаца» и прочей ерундой. 
До той поры, пока не попадет он в 
лапы вульгарной, грудастой Розы 
(Анастасия Антропова), и пройдет 
науку продажной любви, одно-
временно сделав первый вывод: 
женщина (хотя, конечно, не Роза) 
– один из путей наверх, причем не 
самый сложный и противный.

И свадьба сестры станет еще 
одним примером и уроком. Бла-
гопристойный жених, оказывает-
ся, влюблен не по-детски вовсе 
не в Жюстин, а в очаровательную 
и воздушную Жюльетт (Анна Са-
клакова), которую носит на руках, 
дарит цветы и окружает полным 
обожанием. Но вот свадьба – дело 
серьезное, с любовью напрямую 
не связанное, а потому под ве-
нец идет Жюстина, а не Жюльетт. 
Мажис же, благодаря протекции 
новоявленного зятя, попадает на 
неплохую службу, меняет костюм-
чик, продолжает встречаться с 
Розой и чувствует себя весьма до-
вольным. И даже выражение лица 

Александра Матвеева – Мажиса 
меняется на глазах: исчезает наи-
вность и простоватость, появляет-
ся пусть еще не до конца осознан-
ная уверенность в себе, с налетом 
раннего цинизма. Он пытается шу-
тить и разыгрывать нынешних кол-
лег, на которых раньше смотрел с 
плохо скрытой завистью.

А дальше карьерная лестница 
будет манить следующими сту-
пенями. Умение подзаработать 
карточной игрой сводит Мажиса – 
Матвеева с семейством

Бертулле, уже более высоко-
го социального ранга. Папаша Бер-
тулле (Дмитрий Лебедев) – вполне 
себе «босс», его жена (вторая роль 
Елены Мелешковой) – светская 
дама. Добавьте к ним некоего вы-
сокопоставленного и загадочного 
Раффара, как всегда, азартно и с 
«апартами» в зрительный зал, сы-
гранного Сергеем Русскиным, а 
также забавного Дядюшку из Мон-
тобана (Игорь Лепихин) – и вот уже 
наш герой мелкими шажками, но 
уверенно входит в новую для себя 
среду обитания. И вот ведь удача 
– у четы Бертулле в наличии целых 
три дочери: Гортензия (Анастасия 
Грачева), Люси (Арсения Бычкова) 
и младшая, очаровательная Шар-
лотта (Александра Дроздова). Вот 
тут-то и вспыхивают искорки на-
стоящей, кажется, страсти между 
Шарлоттой и Межисом. Но, увы, 
буржуазные традиции, повелевают 
перевести в статус замужней дамы 
дочь старшую. Межису выбирать 
не приходится, жениться надо на 
Гортензии – Грачевой, девушке, 
как потом окажется, «с прошлым».

А дальше и начинается тот 
самый трагифарс, заявленный Та-
тьяной Казаковой в качестве жан-
ра спектакля, а слова «счастливая 
жизнь» обретают ироничный отте-
нок. Мажис – Матвеев утрачивает 
последние остатки искренности и 
человечности, не скрывает своих 
домогательств к Шарлотте – Дроз-
довой (ну нравится ему именно 
она, что же тут поделаешь), при 

этом не собирается расставаться 
и с Розой – Антроповой, которая 
продолжает цинично выставлять 
имеющегося у нее мужа за дверь 
на пару часов открытого адюльте-
ра. И вроде все складывается хо-
рошо, идет по накатанному плану, 
а заявленного счастья нет как нет.

Когда же на этой сцене жизни 
появляется еще один персонаж, 
прежний возлюбленный Шарлотты 
Виктор Дюгомье (точная, острая, 
многогранная работа Дениса За-
йцева), в действие вторгаются то 
сентиментальные, а то и траги-
ческие ноты. Мажис – Матвеев, 
кажется, становится противен са-
мому себе, его несет по волнам не-
удовлетворенности и зависти к воз-
можному счастью жены (успевшей, 
кстати, подарить всему семейству 
наследницу) с другим. Он намерен-
но подстраивает их встречи, пона-
чалу вполне невинные, является 
домой в неурочное время и, пря-
чась за дверью, подслушивает и 
подсматривает. И в конце концов 
случается трагедия: Мажис уби-
вает жену из пистолета Виктора, 
подставляя его по всем статьям. 
Но, постойте, это еще не финал. 
Дальше будет суд, на который 
явятся все участники этой жизнен-
ной драмы: и никто, ни один чело-
век, не услышит криков Виктора 
– Зайцева о его невиновности. Сам 
же Мажис – Матвеев, окруженный 
толпой сочувствующих, будет пря-
тать лицо в гуще этих темных чело-
веческих тел, пока не вознесет над 
ними руку, выкрикнув всё то же 
слово, из начала спектакля: «Си-
стема»! Только теперь он не толь-
ко внутри нее, но и сам стал этой 
зловещей «системой», ломающей 
жизни, калечащей души. И зрите-
лю, честно, признаться, становит-
ся страшно. Он достойно прошел 
«краткий курс счастливой жизни», 
только вот счастье обернулось бе-
дой. Для него тоже, можете не со-
мневаться, хотя по темной лестни-
це вверх он еще поднимется не на 
одну ступеньку.   

СПЕКТАКЛЬ

Фото ©Санкт-Петербургский Театр комедии им. Н. Акимова
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ЛЮБОВЬ
В СХВАТКЕ
СО СМЕРТЬЮ
ОЛЕГ КРИВЦУН

«Аида» Дж. Верди. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Кирьянов
Режиссёр Дмитрий Бертман. Художники Тауно Кангро, Ростислав Протасов
Художник по костюмам Ника Велегжанинова. Художник по свету Денис Солнцев
Хореограф Эдвальд Смирнов. Хормейстер Евгений Ильин
Московский театр «Геликон-опера». Премьера 28 июня 2022

У оперы «Аида» - громкая исто-
рическая биография: её создание 
было приурочено к открытию Суэц-
кого канала, премьера состоялась 
в 1871 году в новом театре в Каире, 
а спустя полтора месяца с триум-
фом прошла в миланском театре Ла 
Скала. «Аида» относится к одной из 
самых репертуарных опер, и оттого 
ставить её необычайно тяжело: лег-
ко соскользнуть на штампы. Толь-
ко в одной «Метрополитен опера» 
спектакль «Аида» исполнялся бо-
лее 1100 раз.

Режиссёр Дмитрий Бертман 
вновь проявил недюжинное вооб-
ражение, выстраивая сложные сило-
вые линии в спектакле. Под его руко-
водством сильный и дружный состав 
постановочной группы позволил 
создать яркое синтетическое зре-
лище, где непрестанно находятся во 
взаимодействии, пластически и дра-
матургически продуманное поведе-
ние солистов и хора, выстраивает-
ся многоплановое декорационное 
пространство, демонстрируются 
захватывающе красивые, стильные 
костюмы, происходит виртуозная 
работа со светом. Спектакль напол-
нен постоянной динамикой – будь 

то актёрская игра солистов и хора 
или же почти непрерывное движе-
ние, трансформация сценического 
пространства.

Всё это вместе в итоге приво-
дит к тому, что психологический 
объём персонажей в спектакле ста-
новится масштабным. Хотя речь в 
постановке идёт о глубоко потаён-
ных интимных любовных чувствах, 
полных противоречивых смятений: 
знакомых каждому безотчётных 
порывов, борьбе страсти и дол-
га, часто оказывающихся сильнее 
чувства самосохранения человека. 
Представление получилось наряд-
ное, изобретательное, сделанное 
с любовью к бессметной музыке 
Джузеппе Верди. При всей драма-
тической интриге спектакля в нём 
царствует театральность как та-
ковая, что, признаёмся – нечастый 
гость на столичной сцене. После 
большой череды сценографически 
нарочито «простых» спектаклей 
московских театров, когда в моду 
вошли одни лишь выгородки и 
световые эффекты, столь богатое 
убранство сцены с включением 
буквально всех её технологиче-
ских возможностей, не может не 
произвести впечатление.

Дмитрий Бертман выстраивает 
развитие действия одновременно в 
разных планах. Использован приём 
«кинематографического способа 
видения», которым пользовались 
Питер Брук, Франко Дзеффирелли, 
Борис Покровский, Роберт Уилсон, 
Ромео Кастеллуччи, Кристоф Лой и 
другие мэтры оперной режиссуры.

Эстонскому художнику Тауно 
Кангро чрезвычайно пригодился 
его монументальный опыт: во всех 
актах он делит сцену на несколько 
сфер, умело достигает большой 
глубины пространства, на самом 
дальнем занавесе воссоздает зна-
менитую архитектуру Древнего 
Египта с её так называемыми «изо-
бразительными колоннами». Заме-
чательны и его тюли с колышущи-
мися листьями лотоса и бутонами 
цветков во втором действии.

Сегодня Геликон опера об-
ладает новой генерацией хорошо 
подготовленных солистов. Успеш-
но работают и корифеи труппы. 
Благодаря этому режиссёр смог 
обеспечить для восьми премьер-
ных спектаклей три превосходных 
состава. В исполнении, которое 
слышал автор этих строк, особо вы-
деляю Шоту Чибирова (Радамес) и 

СПЕКТАКЛЬ
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Юлию Никанорову (Амнерис). Для 
них не существует технических 
трудностей, оба обладают силь-
ными голосами и обеспечивают 
ровное по тембру звучание по всей 
тесситуре. Это - настоящие звезды 
в монолите геликоновской труппы. 

Величественна и удивительно 
хороша сцена встречи Радамеса на 
площади. В этот момент хор захва-
тывает площадь зрительного зала с 
обеих сторон, расположившись на 
боковых ступенях, ведущих до са-
мого верхнего «яруса» зала. Таким 
образом фронтальное звучание со-
листов сопровождается красивым 
стереофоническим эффектом – 
сильный живой звук льётся со всех 
сторон, что производит ошеломля-
ющее впечатление. К этому надо 
добавить и пение части солистов, 
размещающихся в боковых бал-
кончиках по разным сторонам на 
предельной высоте зала. Изобре-
тательность режиссёра необыкно-
венно освежает эту хрестоматий-
ную сцену, когда театры обычно 
используют десятки шагающих под 
музыку статистов в традиционном 
построении. 

Шероховатостей в спектакле 
совсем немного и со временем они 
исчезнут. Выскажу лишь один со-
вет: в знаменитом дуэте Радамеса 

и Амнерис, идущем в хорошем тем-
пе, певице, возможно стоит сделать 
более сдержанной пластику, чтобы 
в тех местах, где голос дважды идёт 
на верхнее форте, показать всю его 
силу и мощь. Такие ресурсы у Юлии 
Никаноровой есть. Большие певи-
цы в этом месте всегда задержи-
вали звук на высоком форте, длили 
его до предела, делали фермату. 
А оркестр, оттеняя музыкальные 
возможности певицы, обычно дела-
ет в этот момент небольшую цезуру. 
Такой приём, безусловно, украшает 
этот дуэт и демонстрирует богатые 
возможности меццо-сопрано. Так 
исполняли этот дуэт Елена Образ-
цова, Джульетта Симионато, Агнес 
Бальтса, Федора Барбьери и мно-
гие другие звезды оперы.

В финале оперы режиссёр 
делает сильный ход, радикально 
переиначивая традиционную кон-
цовку, но не задевая при этом му-
зыкальной ткани. Замурованный 
заживо, Радамес лежит почти в 
бессознательном состоянии на ка-
менной плите. И здесь возникает 
его любовь, Аида. Но является она 
лучом света, то ли реального, то ли 
кажущегося. Звучит знаменитый 
дуэт Радамеса и Аиды: «Прости, 
земля, прости, приют всех страда-
ний». Его просветленные, нежные 

мелодии отличаются редкой кра-
сотой, знаменуют встречу и жизнь 
двух любящих душ в вечности, в 
бессмертии.

…Пастернак как-то сказал о 
словах, которые «не отбрасывают 
тени», имея в виду важность под-
текста, скрытого смысла произве-
дения. «Аида» Дмитрия Бертмана 
отбрасывает заметную «тень»: вы-
зывает обилие аллюзий, заставляет 
размышлять, демонстрирует и силу 
музыкальной драматургии Верди, и 
её вневременное значение. Может 
быть, главное достижение поста-
новщиков спектакля – это создание 
режиссёрскими, музыкальными, 
изобразительными средствами ко-
лоссального эффекта полисемии: 
то есть широкого поля для смысло-
вых интерпретаций, для нелинейно-
го истолкования всего увиденного 
и воспринятого.

Прошло более четырех тыся-
челетий со времен царствования 
фараонов в Древнем Египте эпохи 
расцвета, а природа человека оста-
лась всё той же. Человек любит, 
жертвует собой, ревнует, мстит. 
Сохраняются межгосударственные 
конфликты. Звучащая в спектакле 
тема войны, жестоко перемалыва-
ющая судьбы людей, имеет вневре-
менное значение.   

СПЕКТАКЛЬ
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Ушёл из жизни Питер Брук, 
один из величайших гениев театра 
двадцатого века – и, наверное, 
первой четверти двадцать перво-
го века. Гений не только потому, 
что он создавал великие спектак-
ли, находил новые формы, новые 
смыслы, новые способы выраже-
ния на сцене – для меня он был и 
останется гением прежде всего 
свободного поиска. Гением поиска 
свободы. Каждый момент, каждый 
час, каждый день своей жизни, 
каждым спектаклем свой жизни 
Питер Брук уходил от себя самого, 
который был ещё вчера. Можно 
было бесконечно догонять Брука 
– ты всегда догонял Брука вчераш-
него. Можно было бесконечно пы-
таться опережать Брука – ты всег-
да опережал Брука вчерашнего, 
потому что он обладал действи-
тельно свойством гения (как до 
него Константин Станиславский) 
всё время обновляться. И это, мо-
жет быть, главный урок, который 

он завещал всем нам – если во-
обще он думал о каких-то уроках. 
Мне кажется, он жил естественно, 
не уча никого, а просто непрерыв-
но учась сам – и таким образом 
создал целую плеяду если не пря-
мых учеников, то последователей. 

Когда мне было, если не оши-
баюсь, пятнадцать лет, в Москве 
я увидел спектакль Брука «Гам-
лет». Когда мне было двадцать 
два года, я увидел в Ленинграде 
спектакль Брука «Король Лир». 
Когда мне было тридцать лет, я 
прочитал специально сделанный 
для меня перевод его книги «Пу-
стое пространство». Всё это, могу 
с уверенностью сказать, изменило 
и мою личность, и мою личность 
в театре, и мою жизнь в театре. 
С тех пор мне навсегда стыдно ока-
заться неживым в театре, стыдно 
сделать неживой театр, с тех пор 
мне всегда стыдно захламить пу-
стое пространство каким-нибудь 
бессмысленным или изощрённо-

От редакции: Питер Брук для мировой сцены означает, кажется, все то лучшее, что сосредоточено в самом 
понятии «Театр» со всеми его составляющими: духовной, зрелищной, технической, смысловой, эмоциональной. 
Его беспрецедентно долгий и прекрасный путь в искусстве поражает и диапазоном: от грандиозной эпической красо-
ты давней по времени «Махабхараты» до легкого, как пух, минимализма поздней «Волшебной флейты», от сложней-
ших композиций до лапидарных высказываний, от дерзких экспериментов с пространством до, практически, «ком-
натного» диалога со зрителем. Российской публике и специалистам, к счастью, удалось многое увидеть. Лучше поздно, 
чем никогда, но спектакли Брука мы в последние десятилетия не только изучали по всевозможным источникам, 
но смотрели и на зарубежных, и на отечественных фестивалях. Его эстетика, его духовные послания человечеству, 
сами способы его театрального общения с современниками неизменно становились для нас событиями. Так было вплоть 
до самых последних встреч. До спектакля, озаглавленного простым детским вопросом «Why?» и показанного в Москве на 
фестивале NET в 2019 году. Зачем человеку театр? Ответ на этот вопрос Питер Брук искал всю свою жизнь1.

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ
ПИТЕР БРУК
ЛЕВ ДОДИН

Питер Стивен Пол Брук 
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красивым, но лишним мусором. 
Говоря словами Пастернака, Брук к 
концу жизни впал как в ересь в не-
слыханную простоту. Собственно, 
он всегда был еретиком, его про-
стота к концу жизни стала совсем 
еретична, многим непонятна, и, мо-
жет быть, смысл этой ереси станет 
понятен гораздо позже. Как смысл 
многого из того, что делает гений.

Мне очень повезло: когда мне 
случилось сорок лет, Питер Брук 
одарил меня своей дружбой, это 

стало одним из ценнейших подар-
ков моей жизни. Вчера я проводил 
заключительное занятие со своим 
первым курсом школы-студии, мы 
начали с того, что встали на минуту 
молчания в память о Питере. Для 
этих молодых людей это имя ещё 
не так много значит, они мало знают 
о нём. Я могу сегодня обещать, что 
я сделаю всё, что возможно, что-
бы оно для них значило как можно 
больше, чтобы они могли считать 
себя теми, кто как-то продолжает 

то, что пытался делать он – то есть 
пытаться делать искусство.

У русского поэта Давида Са-
мойлова есть стихи, которые легко 
перевести на все языки: «Смежили 
очи гении. И… в опустевшем по-
мещении стали слышны наши го-
лоса». Так вот, наши голоса стали 
слышнее, но я убеждён, что долго-
долго-долго слышнее наших голо-
сов будет голос Питера, который 
говорит: «Проще, правдивее, бес-
компромисснее».   

Питер Стивен Пол Брук 

4 июля 2022, Санкт-Петербург

Основная библиография по творчеству П. Брука из картотеки ЦНБ СТД РФ: Липков А. И. Шекспировский экран. - М.: Искусство, 1975; 
Брук. П.  Пустое пространство. Пер. с англ. / Ю.С. Родман и И.С. Цымбал. Вступ. статья Ю. Кагарлицкого, Коммент. Ю. Фридштейна 
и М. Швыдкого/. М., «Прогресс», 1976; Шекспировские чтения, 1985. // Сб. ст. АН СССР, Науч. совет по истории мировой культуры, 
Шекспировск. Комиссия. М: Наука, 1987; Вишнёвый сад: Пьеса Антона Чехова. Пер. на англ. яз. Е. Лавровой. Постановка Питера 
Брука. / К показу спектаклей в СССР // Бруклин акад. музыки; Президент и исполнительный продюсер Х. Лихтенштейн, ; / Авт. 
предисл. С. Волынец. – М.: Б.и., 1989/; Западное искусство, XX век.: Классич. наследие и современность: / Сб. ст. / / Рос. АН. Рос. Ин-т. 
искусствознания М-ва культуры Рос. Федерации; / Редкол.: Б.И. Зингерман (отв. ред.) и др. /. – М.: Наука, 1992; Брук П. Блуждающая 
точка: Статьи. Выступления. Интервью / Пер. с англ. М. Стронина; Вступ. ст. Л. Додина /; Акад. Малый драм. театр СПб. – М.: 
Артист. Режиссер. Театр, 1996; Театр Питера Брука: Взгляд из России: Сб. ст. и материалов // Международн. Конфедерация театр. 
Союзов, Гос. ин-т искусствознания, Рос. Академ. Театрального искусствознания. М.: ГИТИС, Изд. Дом МКТС, 2000; Проскурникова Т. 
Б. Театр Франции. Судьбы и образы: Очерки истории фр. театра второй половины XX века. / Гос. Ин-т искусствознания. – Науч. изд. 
СПб.: Алетейя, 2002; Брук П. Пустое пространство. Секретов нет: / пер. с англ. / Союз театральных деятелей РФ; / Предисл. Ю.И. 
Кагарлицкого; Послесл. А.В. Бартошевича/. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2003; Западное искусство XX век. Образы времени и язык 
искусства: Сб. ст. / / Мин-во культуры, Гос. Ин-т искусствознания; Редкол.: Г.В. Макарова (отв. ред.), А.В. Бартошевич и др. / М.: УРСС, 
2003; Брук П. Нити времени // Пер. с англ. М. Стронина; Федер. агентство по культуре и кинематографии, СТД РФ/. – М.: «Артист. 
Режиссер. Театр», 2005; Искусство режиссуры. XX век.: К.С. Станиславский Вс. Мейерхольд. Джорджо Стрелер. Ежи Гротовский. Питер 
Брук. / Федер. агентство по печати и массовым коммуникациям, СТД РФ; / Сост. С.К. Никулин, Л.А. Пичхадзе; Предисл. С. Женовача; 
Пер. С.К. Бушуев, Н.З. Башинджагян и др. / М: Артист. Режиссер. Театр, 2008; Западное искусство XX век. Судьбы классики в европейском 
искусстве: Сб. ст. / / Мин-во культуры, Гос. Ин-т искусствознания; Редкол.: М.: ГИТИС, 2010;
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МАРИЯ УТРОБИНА 

На выставке 2022 года были 
представлены макеты сценическо-
го оформления, эскизы декораций 
и костюмов, созданные студентами 
и недавними выпускниками факуль-
тета сценографии Школы-студии 
МХАТ, ГИТИСа, Британской шко-
лы дизайна, Российского государ-
ственного института сценических 
искусств, Казанского художествен-
ного училища им. Н.И. Фешина, 
колледжа музыкально-театрально-
го искусства им. Г. П. Вишневской, 
МГАХИ им. В.И. Сурикова, МГИКа, 
Высшей школы экономики. Имя 
лучшего молодого художника по 
итогам выставки называли видные 
мастера российского театра Марк 
Захаров, Александр Калягин, Ро-
берт Стуруа, Дмитрий Крымов, 
Дмитрий Черняков. Имя лучшего 
молодого художника выставки 
2022 года определил художествен-
ный руководитель РАМТа Алексей 
Бородин: это Анжелика Кременец-
кая (Школа-студия МХАТ, курс В. А. 
Арефьева), которая представила 
макет оформления и эскизы костю-
мов и декораций к «Королю Лиру» 
У. Шекспира.

Одним из центральных со-
бытий выставки стали вертепы 
студентов факультета сценогра-
фии и театральной технологии 
Школы-студии МХАТ и показ рож-
дественских историй, созданных 

будущими сценографами под руко- 
водством Марии Утробиной и Ру-
занны Мовсесян. Авторы вертепов 
- Алёна Багринцева - «Соломенный 
вертеп», Анна Апполонова - вертеп 
«Рождество в столовой №1 образ-
цового содержания», Анна Бабич 
- «Грузинский вертеп», Анна Смер-
тина - «Григорианский вертеп» и 
Рената Демехина - вертеп «Звезда 
над Камергерским».

ДР: Как появилась мысль сде-
лать со студентами вертеп?

МУ: Откуда это? Вы знаете, это 
вообще идея нашего курса с моим 
соавтором и педагогом-режиссё-
ром Рузанной Мовсесян. Мы реши-
ли работать со студентами сцено-
графами, чтобы они все виды театра 
ощущали как реальные действен-
ные процессы. Это была наша основ-
ная мысль, когда мы набирали курс, 
и когда вообще думали о том, как 
учить сценографов. И первое зна-
комство с театром — это знаком-
ство с народным театром, а вертеп 
- ярко выраженная форма народно-
го театра, она очень внятная. В этом 
ящике происходит конкретная со-
вершенно история, у которой есть 
очень четкий канон и сюжет. 

И как-то нам пришла в голову 
мысль попробовать это сделать. 
И важно было, что бы девочки каж-
дая придумала свою тему. Вы ви-

Ежегодная выставка молодых сценографов имени Олега Шейнциса. Боярские палаты СТД РФ
16-26 апреля 2022. В рамках XVIII Московского международного фестиваля студенческих
спектаклей «Твой шанс».  Куратор Мария Утробина

ВЫСТАВКИ

Афиша выставки

ИНТЕРВЬЮ
ДМИТРИЙ РОДИОНОВ 



32

С Ц Е Н А  № 3 (13 7 )  /  2 0 2 2

ВЫСТАВКИ

дели вертепы, и они все разные. 
Нам было важно понять, как тема 
Рождества отражается в душе у 
каждой девочки. Собственно из-
начальная идея - почувствовать.

ДР: Откуда такая смелость в 
разрушении канона?

МУ: Я не скажу, что это сме-
лость разрушать каноны. У нас та-
кой задачи как раз не было. У нас 
была задача прежде всего расска-
зать историю, её соблюсти. Вы смо-
трели, у нас всё по классике: рожда-
ется Младенец, есть Мария и Иисус, 
приходят волхвы, у всех в разных 
формах. И всё, что нужно, проис-
ходит с Иродом. И бегство в Египет 
мы показываем. Поэтому каноны 
мы не рушим. Просто здесь вопрос 
в том, как мы это показываем.

ДР: Как вы считаете: справи-
лись ли ваши подопечные с этой 
задачей?

МУ: Вы знаете, они справи-
лись и справились, я бы сказала, 
даже, может быть, немножко луч-
ше, чем мы ожидали. Ведь здесь 
ещё есть такой момент, что у них 
прошло всего полгода учебного 
года – один семестр, а это, по сути, 
три календарных месяца. А нужно 
было как-то осознать всю эту исто-
рию, её внутри ощутить, прорисо-
вать и полностью сделать. Вертеп 
- кукольная история. У нас в инсти-
туте куклам не учат. То есть они 
полностью все эти ящики сделали, 
сами придумали свет, всю эту меха-
нику, музыку и так далее. Конечно, 
под нашим чутким руководством 
и присмотром (улыбается - ДР). По 
сути — это такая полноценная ра-
бота. Мне кажется, что на данном 

этапе они справились с тем, что мы 
хотели.

ДР: Думаю, что, безусловно, 
справились. Самое главное впе-
чатление, что молодые авторы 
справились на духовном плане, эмо-
циональном плане, возникли трога-
тельные истории. Этот момент 
сочувственный, эмоциональный, 
духовный очень трудно сымити-
ровать. Он или возникает, или бу-
дет только симуляция.

МУ: Да, я согласна, его невоз-
можно сымитировать. И все пока-
зы, которые у нас были, заканчива-
ются слезами на глазах. И сейчас, 
может быть, в меньшей степени, 
потому что сейчас мы не к Рожде-
ству показываем, но к экзамену у 
нас были как раз рождественские 
дни, и люди очень эмоциональ-
но воспринимали вертеп, плакали. 
Для меня это было самым боль-
шим, наверное, знаком того, что 
мы движемся правильным путем. 
Воспитание сценографов для меня 
— это, прежде всего, сохранение 
и раскрытие души, душевных ка-
честв. Профессию мы дадим, у нас 
много прекрасных педагогов, а вот 
составляющая внутренняя крайне 
важна. И поэтому я очень рада, что 
мы начали с вертепа, и постфактум 
уже осознала, что эта история очень 
раскрыла девочек. У нас на курсе 
только девочки, так получилось. 
И они благодаря этой работе спло-
тились, стали единым организмом, 
и сейчас радостно наблюдаем за их 
ростом и именно в духовном плане.

ДР: Дай Бог, вам и Рузанне уда-
чи с вашим курсом и в других ваших 
начинаниях. Поздравляю вас и бла-
годарю.   

Фото © «Сцена»

Анна Смертина
«Григорианский вертеп»



Рената Демехина 
Вертеп «Звезда
над Камергерским»

 Алёна Багринцева
 «Соломенный вертеп»

Анна Апполонова
Вертеп «Рождество
в столовой №1 образ-
цового содержания»

Анна Бабич
«Грузинский вертеп»



Сцена из спектакля «Войцек». Коми-Пермяцкий театр. Режиссер Ю. Беляева. Художник Л. Мелехина

Сцена из спектакля «Бегущий за ветром». Альметьевский театр драмы. Режиссёр и художник Камиль Тукаев
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ВСЕ КРАСКИ МИРА 
ТАТЬЯНА ТИХОНОВЕЦ 

В первую неделю июня в Нижнем Тагиле прошел XIX фестиваль театров малых городов России. Его проводит 
Государственный Театр Наций при поддержке Министерства культуры Российской федерации каждое лето, в самых 
разных малых городах России. География этого представительного театрального форума обширна. В этом году его 
принимал Нижний Тагил при поддержке правительства Свердловской области, администрации города и благотво-
рительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы». 

Шестнадцать спектаклей из 
разных регионов – от Дальнего Вос-
тока до Татарстана, от Якутии до 
Урала, Поволжья и Сибири были по-
казаны на сценических площадках 
города. 

Когда фестиваль только на-
чинал свою жизнь, с режиссурой и 
сценографией в театрах малых го-
родов все было почти безнадежно. 
Напомню, первый фестиваль про-
шел в 1994 году, потом был большой 
перерыв, потом он возобновился в 
2000. Денег тогда на постановки не 
было, муниципальные театры с тру-
дом выживали, режиссёров «со сто-
роны» почти никто не приглашал. 
Поэтому в Положении о фестивале 
нет номинаций «лучший режиссёр» 
и «лучший сценограф». Не из кого 
было их выбирать. 

И вот, как говорится, «прошли 
годы»… В театры малых городов 
благодаря лабораторному движе-
нию, начатому Олегом Лоевским 
в начале двухтысячных, пришло 
новое поколение режиссёров. Это 
режиссёры с хорошей столичной 
школой, ученики Додина, Хейфе-
ца, Женовача, Фильштинского, 
Козлова… Многие из них сейчас 
уже руководят театрами в малых и 
больших городах. Вот хотя бы на 
этом фестивале: Вера Попова, уче-
ница Женовача – главный режис-
сёр Лысьвенского театра драмы. 
Юлия Беляева, ученица Хейфеца, 
главный режиссёр Коми-пермяцко-
го театра, Даниил Безносов, тоже 

ученик Женовача – главный режис-
сёр Сарапульского театра. Все они 
привели с собой художников-сце-
нографов нового поколения, своих 
ровесников, единомышленников, и 
творческая жизнь в театрах малых 
городов качественно изменилась. 

Театр Наций и сам уже не-
сколько лет проводит лаборатории 
именно в малых городах, под руко-
водством того же Лоевского, и ча-
сто лабораторные эскизы, превра-
тившись в полноценные спектакли, 
оказываются в фестивальной про-
грамме. На последнем фестивале 
их было три. И это тоже очень важ-
ная часть смотра, включающего в 
себя и огромный блок образова-
тельной программы в виде тренин-
гов, мастер-классов, семинаров, 
консультаций под руководством 
Елены Носовой, куратора Феде-
ральной программы по поддержке 
театров малых городов России Го-
сударственного театра Наций. 

В этом году были спектакли 
(и их было немало), где уровень 
сценографического решения, ко-
стюмов был очень высок. Артём 
Устинов поставил в Прокопьевске 
спектакль «Город Эн» по повести 
Леонида Добычина. Я этот спек-
такль видела задолго до фестива-
ля. Ездила в Прокопьевск тихой 
мирной осенью прошлого года 
смотреть его для «Золотой маски». 
В результате он был выбран колле-
гами для программы «Маска плюс». 
Изменился ли он с тех пор? Нет, 

конечно. Но сам контекст изме-
нился настолько, что поменялись 
все смыслы для тех, разумеется, 
кто способен эти смыслы уловить. 
Спектакль проходит на малой сце-
не. Петербургский художник Игорь 
Каневский выстроил пространство 
так, что зрители сидят по обе сто-
роны от длинного, через всю сцену 
тянущегося стола, наполненного 
огромным количеством самых раз-
ных старинных вещиц: открыток, 
писем, книг, пластинок, маленьких 
статуэток, предметов одежды. Сло-
вом, как это принято сейчас назы-
вать: артефактов. Стол упирается в 
небольшую сцену, где на экране по-
являются то виды маленького го-
родка, где прошло детство автора 
повести и её героя, то какие-то ста-
рые фотографии, то изображения 
предметов, которые внимательно 
рассматривают под микроскопами 
архивисты, сидящие за столом и из-
учающие творчество Добычина. 

Спектакль медитативный, в 
него можно вплыть, как в медленно 
текущую реку жизни, и не торопясь 
разглядывать всё, мимо чего ты 
проплываешь. А плывешь ты мимо 
чужой жизни. И невольно думаешь 
о своей. Как грубо, и как бесцере-
монно ворошат чужие руки все, что 
было так дорого мальчику, вырос-
шему в малом городе Даугавпилсе 
на краю Российской империи. Вот 
так же и твои вещи, через много 
лет будут казаться смешными и 
нелепыми тем, кто коснётся их. 

ФЕСТИВАЛИ
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Чужая жизнь, тем более жизнь в 
позапрошлом уже веке никому не 
интересна. И главное, не понятна. 
Никому. И может быть, правильно 
сам Леонид Добычин, после собра-
ния Ленинградского союза писате-
лей, подвергнувшего травле его 
прозу (роман был издан в 1935 году, 
а собрание прошло в 1936), взял и 
растворился в небытии. И никто 
так и не узнал о том, как закончи-
лась жизнь этого тонкого, нежного 
писателя. Спектакль Артёма Усти-
нова получил приз Петербургского 
театрального журнала. 

Ещё раз про исчезнувшую 
уже жизнь мы увидели в спектакле 
«Жизель Ботаническая» по прозе 
Эдуарда Кочергина. Это история о 
том, как артель ленинградских про-
ституток в голодные послевоенные 
годы воспитала на свои «кровные» 
деньги маленькую сироту, у кото-
рой отец получил пожизненный 
срок за убийство, а мать переехал 
трамвай. Да не просто воспитали, 
а отдали в Вагановское училище и 
помогли стать балериной. История 

эта поставлена Дмитрием Егоро-
вым в государственном русском 
драматическом театре Стерлита-
мака. Спектакль играют шесть пре-
красных актрис, у каждой из них 
«своя» часть истории, «своя» геро-
иня и вместе они составляют сла-
женный актёрский и музыкальный 
ансамбль. На сцене практически 
ничего нет, кроме ржавой бочки, 
и вполне нейтрального фона на 
заднике. В финале гордость «ар-
тели» Гюля танцует последний акт 
дипломного спектакля в «Жизели», 
и её «тетки», проститутки под на-
званием «ботанические», скупили 
лучшие места первого яруса Ма-
риинского театра. Торжественное 
зрелище роскошного зала демон-
стрируется на экране. А в первом 
ряду первого яруса сидят и пере-
живают за своё общее дитя её 
«воспитательницы». 

И вот тут, в самый важный мо-
мент художник Константин Соло-
вьев убирает зал Мариинского те-
атра, и принаряженные для своего 
великого торжества женщины ока-

зываются в военных руинах пре-
красных зданий Ленинграда. Зре-
лище драматическое. И абсолютно 
ясен становится гуманистический, 
светлый смысл этой документаль-
ной истории. О мечте, которая сбы-
лась у этих женщин, так и не узнав-
ших материнства, чья юность была 
погублена войной, а жизнь уж как 
сложилась, так сложилась. 

На фестивале много спорили 
о костюмах, о том, что проститутки 
одеты как учительницы, (вообще-то 
не все учительницы так могли одеть-
ся и в более поздние времена), то 
есть, одеты неправильно. Но дело в 
том, что актрисы не играют прости-
туток. Они рассказывают историю о 
них. И они здесь – актрисы, которые 
иногда ближе, иногда дальше под-
ступают к своим героиням, показы-
вают их. И именно этот чуть отстра-
няющий приём позволил избежать 
«картины маслом», ненужной здесь, 
густой «жанровости». Этот спек-
такль по праву получил приз «За луч-
ший актёрский ансамбль». 

Сцена из спектакля «Дракон». Новокуйбышевский театр «Грань»
Режиссер Д. Бокурадзе. Художник В. Трегубов

ФЕСТИВАЛИ
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Коми-пермяцкий театр - ча-
стый гость на фестивале «Театры 
малых городов России». В этот раз 
он привез спектакль «Войцек» по 
сложнейшей, незаконченной пье-
се Георга Бюхнера в постановке 
главного режиссёра театра Юлии 
Беляевой. Вместе с художником 
театра Любовью Мелехиной они 
создали острый, современно звуча-
щий спектакль в стиле немецкого 
экспрессионизма. Хотя пьеса была 
написана почти два века назад, сце-
нический текст выводит сочинение 
драматурга в сегодняшний день. 
Это спектакль о тотальном насилии 
над человеком, о беззащитности 
человеческой плоти, о хрупкости 
жизни. О том, как безропотный не-
лепый цирюльник Войцек пытается 
найти справедливость, противо-
стоять бессмысленности и пошло-
сти жизни. 

Любовь Мелехина выстроила 
игровое пространство, лишённое 
всякого человеческого содержа-
ния. Что это за место? Критики 
на фестивале называли его про-

зекторской, моргом, словом, ме-
стом, где торжествует смерть. Для 
меня – это какая-то дьявольская 
лаборатория, где происходит изо-
щрённый эксперимент над без-
ответным маленьким человеком. 
Нет в этом пространстве ничего, 
где можно было бы жить, или хотя 
бы спрятаться от всевидящего 
наблюдения. Всё из холодной ва-
фельной плитки: колонны с ржавы-
ми потеками, стол, он же подиум, 
всё серое, безжизненное, матовые 
окна-экраны, за которыми иногда 
проходят какие-то эпизоды, уга-
дывается жизнь, но всё это отсе-
чено от жуткой лаборатории, всё 
это в какой-то другой реальности. 
И в той жизни Войцеку места нет. 
А здесь - предметы быта из холод-
ного металла отвратительны сво-
ей безликостью: тазы, баки для 
стирки белья, детская ванночка, в 
которой в какой-то момент пытает-
ся укрыться герой… Отлично при-
думаны и сделаны костюмы: в по-
крое, в некоей цветовой общности 
угадывается нечто армейское. Ка-

кая это армия? Из какой эпохи? Да 
разве это важно! Главное во всех 
этих костюмах очень точно угадан-
ный стиль: всеобщей безликости и 
жёсткой функциональности. 

На этом фестивале художник 
Любовь Мелехина предстала как 
художник по костюмам ещё в од-
ном спектакле: «Дракон» Дениса 
Бокурадзе (Новокуйбышевский те-
атр «Грань»). Сценографы – сам Де-
нис Бокурадзе и Виктор Трегубов. 
Они предложили длинный стол-
помост и позади него - стена, в ко-
торой иногда открываются сегмен-
ты-окна. Горожане подслушивают и 
подглядывают за тем, что происхо-
дит. Они же – представители наро-
да-богоносца, которые периодиче-
ски появляются в качестве толпы, 
одобряющей все, что принято одо-
брять в действиях низшей (Бурго-
мистр) и высшей (Дракон) власти. 
Костюмы не принадлежат никакой 
эпохе. Они современные, стиль-
ные, и вроде бы вот хоть сейчас вы-
ходи в любом из них на улицу! Но 
в каждом из них есть что-то не из 

Сцена из спектакля «Город Эн». Прокопьевский театр драмы
Режиссер А. Устинов. Художник И. Каневский
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Сцена из спектакля «Жизель ботаническая». Русский театр Стерлитамака
Режиссер Д. Егоров. Художник К. Соловьев

ФЕСТИВАЛИ

сегодняшнего дня. Плоёная фреза в 
сложно сочинённом костюме Дра-
кона, что-то средневековое в туни-
ках у горожан, остроумно приду-
манный полумундир-полушинель у 
Бургомистра и Генриха, объёмное 
платье-тюльпан, скрывающее фи-
гуру и защищающее тело Эльзы. 
Очень часто – обнажённые от плеча 
руки, босые ноги, многослойность: 
что-то можно сбросить, что-то на-
кинуть и всё это меняет фигуру и 
образ. И что очень важно: точно по-
добранные фактуры тканей. Кожа, 
сукно, шерсть, и даже синтетика 
(если она есть) рядится под хло-
пок. Словом, костюмы здесь точно 
подходят под известное определе-
ние Александра Таирова: «Костюм 
– это вторая оболочка актёра, это 
видимая личина его сценического 
образа…». 

«Дракон» - спектакль, в кото-
ром сегодняшний день напрямую 
соотносится с образом каждого 
героя, и в то же время, в нём при-
сутствуют самые разные времена. 
И костюмы преображают персона-
жей, обнаруживая их двойствен-

ность. Спектакль получил приз гла-
вы города Нижний Тагил. То есть 
сам Бургомистр (в нынешней транс-
крипции – мэр города) вручил приз 
Денису Бокурадзе. 

Ну и, наконец, два самых глав-
ных спектакля, победители фести-
валя в малой и большой форме, 
которые поедут в Москву. В малой 
форме - это «Озор» по рассказу 
Д. Мамина-Сибиряка «Озорник» 
Мирнинского театра (Республика 
Саха) в постановке Елизаветы Бон-
дарь. Спектакль создан после лабо-
ратории, проведённой театром с 
жителями города Мирный, кото-
рые вместе с актёрами обсудили 
рассказ Мамина-Сибиряка. Спек-
такль и состоит из двух частей. 
Первая – это представление инс-
ценированного рассказа (инсце-
нировка драматурга Екатерины 
Августеняк) и вторая – в которой 
«Акторы» (их девять) сбросив 
свои сценические костюмы, пред-
ставляют монологи, реплики, 
комментарии жителей города. 
Это сегодняшний взгляд на про-
блемы позапрошлого века. Спек-

такль короткий, ошеломляюще 
острый, и болезненный, как удар 
хлыстом. Он о страшном и при-
вычном насилии над всеми, кто не 
вписывается в жестокий древний 
уклад жизни, отголоски которо-
го, да что там, голос которого мы 
слышим постоянно в сегодняш-
нем дне. Спектакль о свободе и 
рабстве, которые внутри человека.

 Сценографом выступила сама 
Лиза Бондарь. На планшете сце-
ны выставлен помост, на котором 
происходит действие. На помост 
спускаются сверху неровные, с 
рваными краями пласты, то ли это 
земляные куски-наделы, то ли из-
вечное русское бездорожье, по 
которому идут в вольную Сибирь 
переселенцы из России со своим 
домостроевским законом. Идут и 
несут с собой рабство. Действие 
происходит при вспышках света, 
прорезающих тьму (художник по 
свету Андрей Чагин, художник –
технолог Вячеслав Гордин), они 
ритмически выстроены с музы-
кой, которая представляет собой 
сложную партитуру из сибирских 
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и русских запевов, протяжного 
крика, звуков разных инструмен-
тов (композитор Николай Попов) – 
всё это и составляет общую ткань 
спектакля. Световая и музыкаль-
ная партитуры здесь невероятно 
сложные и построены по музыкаль-
ным законам. 

«Озор» назван соцмистерией. 
И это действительно мистерия, в 
которой действуют не люди, а ма-
ски, или ожившие куклы, мастерски 
вырезанные народным умельцем 
из дерева. Костюмы авторства Еле-
ны Турчаниновой – это отдельная 
художественная радость. Это точ-
но подобранная фактура тканей – 
грубая валеная шерсть, холст, все 
– цвета грязи, исконной русской 
грязи, которая никуда не девается 
из века в век, которую не закатать 
в асфальт, потому что земли много 
и месить её и месить… Вырази-
тельные силуэты, отличный крой 
- каждая фигура запоминается, 
каждый актор (так определены в 
программе актёры-персонажи) вы-
ступает как произведение искус-
ства. Этот спектакль представляет 
собой такое сложное сочинение, 
в котором все его составляющие 
так сплавлены друг с другом, что 
трудно выделить в нём что-то, ри-
скуешь разрушить целое. 

Победителем в большой фор-
ме стал спектакль «Бегущий за ве-
тром» по роману Халеда Хоссейни, 
поставленный Камилем Тукаевым в 
Альметьевском театре драмы. Ему 
же принадлежит и сценография. 
Костюмы авторства Фагили Сель-
ской. Это роман, в котором жизнь 
двух мальчиков и их становление 
происходит на фоне трагических 
исторических событий в Афгани-
стане. Благополучная жизнь героя 
в детстве, эмиграция в Америку 
после вторжения советских войск 
в Афганистан, вынужденное воз-
вращение на родину для спасения 
жизни проданного в сексуальное 
рабство подростка-племянника, 
снова возвращение в Америку… 

Перед нами настоящее эпи-
ческое полотно, предполагаю-
щее частую смену мест и времени 
действия. Тукаев-режиссёр, вид-

но, подсказал Тукаеву-художнику 
обойтись всего одной стеной, ко-
торая напоминает глухие стены Ка-
була: на ней и проявляются самые 
разные моменты и места жизни. 
То проступают контуры богатого 
дома, то футажи, состаренные до-
кументальные снимки Кабула, в 
разные периоды разрушительных 
войн…, то, как будто бурые пятна 
крови, то размытые силуэты двух об-
нявшихся мальчиков, бегущих куда-
то… Эта стена – безмолвный свиде-
тель разных жизней, как палимпсест, 
на котором проступают всё новые 
рисунки. Иногда в ней открывают-
ся проёмы, и тогда она напоминает 
крэговские геометрические формы. 
А больше на сцене почти и нет ниче-
го, кроме повозки, груды камней в 
углу и иногда пары стульев. 

Костюмы Фагили Сельской 
созданы, как почти аутентичные 
национальные одежды афганцев, 
в спектакле участвует даже на-
стоящая старинная афганская па-
ранджа, подаренная художницей. 
В костюмах часто присутствуют 
изысканно подобранные оттенки 
красного цвета. И тогда бедно оде-
тая толпа расцветает – особенно в 
массовых сценах, где яркие платья 
женщин и рубахи мужчин неверо-
ятно живописно сочетаются друг с 
другом. Особенно в сцене, где про-
ходит любимая национальная игра 
афганцев: состязание воздушных 
змеев. Вообще, спектакль очень 
красив, в нём явно присутствие 
Востока, но без излишней цвети-
стости и навязчивой пышности. 

Два эти спектакля приедут в 
Москву, и, надеюсь, найдут внима-
тельную публику. Много лет назад 
все знали, что в театрах малых го-
родов если и есть что хорошее и 
действительно ценное – то это та-
лантливые артисты, но сейчас – всё 
изменилось. При не очень высоких 
бюджетах в театрах присутствуют 
и высокие технологии, и высокое 
искусство! Словом, «все краски 
мира…» расцветают на россий-
ских сценах, где разговор идёт об 
очень важных, острых моментах 
нашей жизни.   
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В этом году художники театра 
изменили месту своей привычной 
локации в Крыму у Черного моря 
(в этом году оно угрожающе штор-
мило) и переместились к морю 
Каспийскому. Каспийское море 
с холодным майским прибоем, 
с просторным пляжем, соперни-
чающим с прибалтийским, стало 
местом проведения коллектив-
ного перформанса – ежегодного 
ритуала художников в программе 
выставки-лаборатории. Что это за 

перформанс и как он должен вы-
глядеть не знал никто – в лаборато-
рии оказались в основном нович-
ки, которым, впрочем, никто и не 
собирался ничего объяснять, ведь 
спонтанность и импровизация – 
главные составляющие этой тради-
ционной акции. Однако, не зря был 
привезен из Москвы вспомогатель-
ный реквизит – объемный рулон 
крафт-бумаги. Мастер лаборато-
рии – Ибрагим Супьянов - предло-
жил раскатать тридцатиметровый 

рулон таким образом, чтобы каж-
дому участнику достался ее фраг-
мент, длиною метр или более. Так, 
цепочка художников, держась за 
верхний край бумаги, образовала 
бесконечную «гусеницу». На ве-
тру, в надежде воспарить и стать 
свободной, бумага трепетала, из-
вивалась, бунтовала… Внезапное 
ее освобождение пришло от Ма-
стера, который, вооружившись ма-
кетным ножом, пробежался вдоль 
длинного «тела» гусеницы и отсек 

У САМОГО СИНЕГО МОРЯ 
ПЕРФОРМАНС НА ВЫСТАВКЕ-ЛАБОРАТОРИИ
РОССИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ ТЕАТРА
ИННА МИРЗОЯН

Выставка-лаборатория российских художников театра п/р народного художника Дагестана И.СУПЬЯНОВА. 
Санаторий «Каспий» (Дагестан), 22-28 мая 2022 г. Лаборатория была организована заведующей кабинетом сцено-
графии СТД РФ, куратором выставки-лаборатории Инной Мирзоян (сокуратор Дмитрий Осипенко) и продолжи-
ла традицию подобных встреч театральных художников на пленэре. Среди участников были и уже признанные 
мастера, и молодые художники: Ибрагимхалил Супьянов - руководитель выставки-лаборатории, главный худож-
ник Дагестанского государственного театра оперы и балета, Народный художник Дагестана, Евгений Добро-
винский - художник, график-дизайнер, руководитель авторской творческой мастерской, главный художник Те-
атра «Эрмитаж», Вячеслав Зайчиков - главный художник Городского драматического театра, Нижневартовск, 
Алексей Амбаев – главный художник Театра оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова, Улан-Удэ; Аскар Аскаров – 
главный художник Лакского музыкально-драматический театра им. Эффенди Капиева, Махачкала; Надежда Бах-
лынова – художник Усть-Илимского театра драмы и комедии, Иркутская обл.; Рена Гасанова – художник Театра 
Поэзии», Дербент; Кристина Данилина – главный художник Сургутского музыкально-драматический театра, 
главный художник; Дмитрий Данейкин - начальник производственных мастерских, художник Государственно-
го театра кукол Республики Мордовия, Саранск; Ольга Клопова - художник, педагог по основам дизайна, Санкт-
Петербург; Елена Ковальчук – художник-конструктор Усть-Илимский театра драмы и комедии, Иркутская обл.; 
Игорь Коврижин – художник Городского драматического театра «Студия» Л. Ермолаевой», Омск; Майтаб Ма-
медова – главный художник Ногайского государственного драматического театра, Ногайский район, с. Терек-
ли-Мектеб; Ирина Миронова – главный художник Аварского музыкально-драматический театра им. Г. Цадасы, 
Махачкала; Магомед Моллакаев – главный художник Кумыкского государственного музыкально-драматический 
театра им. А-П. Салаватова, Махачкала; Илария Никоненко - художник-постановщик, Москва; Анна Плахова – ху-
дожник по костюмам Губкинского Театра для детей и молодежи»; Елена Силаева – художник-бутафор Государ-
ственного театра кукол Республики Мордовия, Саранск; Татьяна Чувыкина – главный художник Мордовского го-
сударственного национального драматического театра, Саранск; Тамара Цицкиева – главный художник Русского 
государственного музыкально - драматический театра Республики Ингушетия, Назрань. От редакции «Сцены» в 
Лаборатории принял участие главный редактор Дмитрий Родионов.

ЛАБОРАТОРИЯ



Аскар Аскаров
Макет оформления
к спектаклю
«Невыплаканные слезы»
Э. Капиева.  Реж. И. Казиев. 
Лакский музыкально-
драматический театр
им. Эффенди Капиева

Кристина Данилина
Сценография спектакля 
«Метод Грёнхольма»
Жорди Гальсерана.
Театр им. А.С. Пушкина,
Орск. Премьера
25 марта 2022
Реж. Александр Фёдоров

Майтаб Мамедова
Сценография спектакля
«Выстрел на расстоянии»
Ногайский драматический 
театр



Рена Гасанова
 Разработка 
оформления 
к спектаклю 

«Старший сын»
А. Вампилова. 
Театр Поэзии,

Дербент

Татьяна Чувыкина
Оформление 

спектакля
«Саня, Ваня,

с ними Римас»
В. Гуркина

Реж. Андрей 
Анисимов
Премьера

17 сентября 2020 
Мордовский 

драматический 
театр, Саранск

Надежда
Бахлынова,

Елена Ковальчук
Оформление

спектакля
«Убить Дантеса, 
или сказка о том, 
как поэт Пушкин 

честь свою
отстоял»

Реж.
Евгений Пиндюрин

Усть-Илимский 
театр драмы

и комедии
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43каждому участнику фрагмент его 
личного «холста». Вот с этим-то 
фрагментом «укрощенной» бумаги 
художникам и предстояло создать 
арт объект или инсталляцию. Впро-
чем, можно было использовать лю-
бые подручные средства – дары, 
выброшенные морем или просто 
пляжный мусор. За час нужно было 
придумать и воплотить свою идею. 
Тема - свободная. 

Неудивительно, что самым 
ярким художественным высказы-
ванием оказался объект самого 
Мастера. Он признался, что уже 
ранее заприметил брошенные на 
берегу и забуревшие от ржавчины 
баки машинного масла. Утопив их 
в песчаных дюнах и обмотав ба-
ки-головы крафт-бумагой, оставив 
только «глаза», он создал безмолв-

ный женский хор. Причина, собрав-
шая этих важных матрон, была 
нам неведома, но их молчаливые 
лики выглядели горделиво-величе-
ственно и трагично одновременно. 
Самая молодая участница выстав-
ки-лаборатории Рена Гасанова из 
Дербента буквально на глазах соз-
дала инсталляцию. Найдя на пляже 
затейливую ветку-корягу и обрыв-
ки железных прутьев, она точно вы-
брала локацию – маленький приток-
ручеек, дерзко убежавший от моря, 
- и создала в нем инсталляцию: 
коряга с путаными корнями, над 
ней - выгнутый мостиком пруток, 
к которому подвешен брус. Полу-
чилась динамическая скульптура, 
органично вписанная в ландшафт. 

Повеселил всех Алексей Ам-
баев, художник из Улан-Удэ, назвав-

ший свой объект – практически ар-
хитектурный ансамбль - «Нудисты 
и другие туристы». Он использовал 
«скелеты» еще не обтянутых тка-
нью пляжных шатров, в которые 
вписал полуфигуры и профили, си-
луэты и объятия, выкроенные из 
бумаги на скорую руку. 

Все художники вошли в кураж, 
они со старанием и азартом мяли, 
фактурили крафт, скручивали его в 
жгуты, терли, мочили, засыпали пе-
ском, создавали целую флотилию – 
вереницу маленьких корабликов, - 
облачались и укутывались в него… 
или использовали как полотно, на 
котором выкладывали мозаику из 
ракушек, травы, песка...

Кажется, художники театра по-
чувствовали себя детьми. Или твор-
цами. Что, впрочем, одно и то же.   

Общая фотография участников Лаборатории на память

ЛАБОРАТОРИЯ



Алексей Амбаев, Вячеслав Зайчиков и Инна Мирзоян

На одном из показов Лаборатории

Татьяна Чувыкина. Инсталляция с ракушками

Ибрагим Супьянов
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ЛАБОРАТОРИЯ

ДР: На тему творческого мето-
да художника многое уже сказано, 
есть издания по этому поводу, на-
пример, книга «Художники театра о 
своём творчестве», где среди авто-
ров Акимов, Бобышев, Вильямс, Дми-
триев, Рындин, Тышлер, Федоровский 
и другие наши выдающиеся мастера. 
Что для вас творческий метод? И ка-
кие характеристики этому методу 
вы сами бы дали? 

ИС: Во первых, у меня нет стиля. 
Вот хотели выставку делать, переби-
раю работы, фотографии: я разный. 
Стиля нет, но я не разочаровался, 
стараюсь не пачкаться и не пачкать 
язык искусства. Делаю то, что удов-
летворяет моё любопытство, мой 
интерес, то, что мне интересно. Ме-
тод? И с методом тоже. Для меня как 
аварца сложно определить разницу 
между стилем и методом. Видимо, 
это имеет отношение к конкретной 
ситуации какой-то. Но всё должно 
быть конкретным. Исхожу из того, 
что мы говорим: это работа, сделал 
работу как для себя. Делаю это для 
себя. Это не означает допущения, 
что этого никто не поймет. Нет, хочу, 
чтобы поняли, в том числе и мою 
честность. Не брезгую наивностью. 
Не брезгую случайностью. Решаюсь, 

даже тогда, когда не готов, - что-то де-
лать, с мыслью, что потом разберусь. 
Потому что вижу, что в этом «прыгну 
и потом разберусь» что-то есть: кто 
же я такой, если перед тобой какая-
то задача встала преградой, и ты 
начинаешь сомневаться? У меня нет 
фундаментальной школы – быть го-
товым к таким преградам, я должен 
сам всё преодолеть. Вот такая у меня 
стратегия. Я в театр тоже так же при-
шёл. Меня буквально схватили с ули-
цы за руку и давай, давай работать! 

И поэтому я не считаю себя театраль-
ным художником. Почему не считаю? 
Потому что обожаю театральных ху-
дожников и вижу, как они работают, 
с каждой деталью, образным мышле-
нием, в разных театрах и ситуациях, 
как они поспевают за режиссёрами, 
как находят свой тандем: режиссёр-
художник. Мне нравится это. Есть ли 
во мне это? Ну, по-моему, нет. Я про-
сто стараюсь справиться с тем, что 
даёт драматургия или интересный, 
странный режиссёр.

ВОТ И КНИГА ТВОЯ…
ИБРАГИМХ А ЛИЛ СУПЬЯНОВ ИНТЕРВЬЮ

ДМИТРИЙ РОДИОНОВ

Ибрагимхалил Супьянов – художник со сложившейся репутацией большого мастера не только в области 
театра, но мастера универсального, успешно работающего и в скульптуре, и в живописи, и в создании арт-
объектов. Его творчество многогранно и в этой многогранности есть объединяющее начало – лиричность по-
этической философии. Как художника, остро чувствующего все грани человеческой жизни, его неизбежно захва-
тывает стихия поэзии. В стихах Супьянова, хотя сам художник называет их просто текстами, свойственная 
восточной традиции яркая метафоричность соединяется с многослойным перетеканием не менее образных 
предложений, выраженных белым стихом. В нашем разговоре Ибрагимхалил о поэтической грани своего творче-
ства скромно умолчал, а я узнал об этом, получив от автора сборник стихов, выпущенный к выставке «Скелет» 
(Махачкала, Дом поэзии, совместно с Музеем Махачкалы, 24 марта - 24 апреля 2022). Сборник называется «Снег на 
полях страниц стареет быстро», несколько произведений из которого мы публикуем в этом номере. А говорили 
мы в основном о театре… 

Ибрагимхалил Супьянов у своего объекта «Женщины в песках»
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И также опять-таки, чтобы было 
что-то в результате, что бы я не чув-
ствовал, что я предал искусство, пре-
дал общение. Если взвесить работы, 
которые я делал, они не такие, как у 
Даниила Лидера, Боровского или Ко-
чергина. А если спросят: «А почему 
же ты тогда так спокойно об этом го-
воришь?» Ну, так они получились. Од-
нажды мне сказали на обсуждении, 
что в моём спектакле нет сцениче-
ского решения. Это меня заставило 
задуматься, что у меня оказывает-
ся вот такое сценическое решение. 
Именно над этим спектаклем я ра-
ботал через миниатюры, орнамент, 
который и стал образным решением, 
в приёме обратной перспективы, как 
и бывает в миниатюрах, и одновре-
менно фоном – окружением, садом. 
Вот так. И это я. Почему кто-то ре-
шил, что вот это - образное решение, 
сценическое решение, что вот такое 
должно быть? От такой заданности я 
избавился. Но это не пренебрежение 
ни к науке, ни к великим театральным 
художникам. Я их обожаю, и это не 
гордыня. Вся моя жизнь – в работе, 
и когда даже начинают хвалить, я 
знаю, что этот результат значит для 
меня, вот не достиг я безупречности 
карандашных линий Леонардо да 
Винчи. Как вы можете меня хвалить? 
Я знаю, что не достиг. Вот, что могу 
сказать о методе. 

 
ДР: Из работ в театре какие 

спектакли остались особо памятны-
ми, этапными, где появился другой 
взгляд на пространство, на мир? 

ИС: Они как-то обозначаются 
сами. Наш выдающийся театровед 
Гулизар Ахмедова, её уже нет, на 
последней нашей встрече сказала: 
«Ибрагим, ты гений». О моём реше-
нии спектакля «Магомед Гаджиев». 
Это один из первых героев-подво-
дников Отечественной войны. Когда 
его лодку окружили немцы, он убедил 
команду не всплывать. Когда кончи-
лись все торпеды, и он, и вся коман-
да остались под водой. Каждый раз, 
когда вспоминаю, мурашки по коже: 
не потому, что он герой, а вот как 
он смог убедить своих товарищей? 

И у меня была задача сделать подво-
дную лодку: там работают актеры, а 
наверху Ленинград. Поликарбонатом 
перекрыл пространство, где лодка 
под водой. Сверху сделал площадку: 
это открытый надводный мир. Поли-
карбонат как морская вода, и когда 
листы открываются, становятся вид-
ны каюты, - подводный мир. Такое вот 
решение. Поликарбонат под рукой 
вот есть, так и сделал. Но когда Гули-
зар сказала: «Ты гений», - эта работа и 
мне стала нравиться (улыбается – ДР).

Или вот спектакль «Камалил 
Башир», который ты видел. Мне 
сказали, что на фестивале в Гроз-
ном, хвалили твой спектакль. Когда 
такие обозначения возникают, то 
работы становятся, конечно, более 
ценными для меня. Но есть и такие, 
которые дают только начало вооб-
ражению, поиску, когда голова начи-
нает мыслить, что-то взвешивать, не 
школой какой-то, а своими силами. 
Когда начинаешь по прочтении пьесы 
находить какие-то приёмы сцениче-
ские. И потом даже сами приёмы не 
так важны стали. Начал ждать новой 
пьесы. Вот читаешь, а там драматург 
ставит задачу, и ты справляешься или 
не справляешься, но начинает что-то 
вертеться. Так театр дал мне толчок 
заниматься и скульптурой. Занимать-
ся и не обращать внимания на то, что 
получается, не получается. Если тебе 
хорошо, вот твоей голове, твоим гла-
зам, твоим мышцам, твоему желуд-
ку, значит всё хорошо получается. 

Вот и такие спектакли тоже 
есть, которые дают только начало 
к чему-то новому. Когда спрашива-
ют про мою живопись: «Есть у тебя 
лучшие работы? Или какие считаешь 
лучшими?». Нет. Даже если это рабо-
та вообще неудачная, то я иду, плачу 
с этой работой, она мне становит-
ся нужной калекой, с которой мне 
надо теперь жить, выхаживать, но 
не трогать. Вот так наоборот: важ-
ными оказываются даже не ценные 
работы. Это вот так получается, что 
вообще запутанно живу. Вот туда 
пойдешь – там пропасть, сюда пой-
дешь, думаешь, песок, море, что-то 
там хорошее, а там пекло, которое 
тебя сжигает. Всё это и есть жизнь.

ДР: У вас особое пристрастие к 
натуральным материалам и факту-
рам: камень, дерево, песок. Помню, 
много лет назад вы делали различные 
инсталляции-объекты из камней и 
веток, пластические формы, притя-
гательные внутренней энергией при-
родной структуры материала. Как 
вам это удаётся?

ИС: Вот сейчас бумагу клею, 
ещё не знаю, что будет, но клею, что-
бы какая-то лента получилась, когда 
один фрагмент идёт друг за другом. 
И вот смотрю, я сейчас зашёл, они 
меня ждут и как будто говорят: «Вы-
водите нас». Если банально сказать, 
это как дети, берёшь за руки бу-
мажку, берёшь за руки деревяшки, 
сидишь у реки, говоришь, придумы-
ваешь, приходят даже глобальные 
мысли, вот, например, пришла идея 
ковчега. Это было напечатано в жур-
нале «Сцена»: сделал плетёный ква-
драт, положил в него много камней 
и в реку опустил. Он не всплывал и 
не плавал. Но я назвал его ковчегом. 
Во всём есть момент игры. В эти 
моменты всё забывается, и это не 
медитация или когда занимаешься 
дыханием. Эта игра заставляет ор-
ганизовываться в мыслях, организо-
вываться как-то по-своему. Если мы 
пьём или курим, голова становится 
другой. А если мы едим клубнику, у 
нас какое-то иное состояние. И ког-
да идёшь к речке, к песку, к этим 
материалам, я начинаю чувство-
вать себя земным. Вот нас же всегда 
вдохновляют великие мысли. Это 
же простой человек писал, он писал 
для тебя. С ними и ты становишься 
или мощным, героическим, или мяг-
ким, растворяешься. Так и природа 
провоцирует, конечно, по-своему, 
дружить с хорошими мыслями. По-
является Ковчег или Коран. Я часто 
видел развёрнутый Коран на специ-
альной подставке. Вот из прутьев 
сделал такую подставку. В речке на-
шёл расколотый камень, древний, 
прошедший испытания холодом, 
огнём и положил на подставку. Вот 
и книга твоя. Ну, а попробуй мне ска-
зать, что это не книга. Она выше во-
обще всех книг.

ЛАБОРАТОРИЯ



И. Супьянов
Из серии «Имена Аллаха» 

И. Супьянов
Из серии «Имена Аллаха» 



И. Супьянов. Композиция №4

И. Супьянов. Стихи из книги «Снег на полях страниц стареет быстро»

И. Супьянов. Композиция №9
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ДР: В «Камалиле Башире» вы ре-
шили весь образ спектакля через жи-
вописные кулисы и задники, расписан-
ные вязью орнамента. Почему вдруг 
орнамент как главное действующее 
изобразительное лицо?

ИС: Перипетии «Камалила Ба-
шира» вообще-то не соответствуют 
традициям горцев, по сюжету в него 
влюбляется много девушек, много 
женщин, ему это нравится, и он втя-
гивается в это образ, кокон, и даже 
не пытается сохранить свою свобо-
ду. Таким он становится из-за того, 
что все женщины его обожают, его 
красоту. Но он и мужчина: если тебя 
столько женщин любит, значит, ты 
больше, чем какой-то зверский, силь-
ный горец. Для нас это был единич-
ный случай. А такое я одобряю. И вот 
этой красивой орнаментикой я хотел 
его обвить, как оберегом. Пусть лю-
бят, пусть рождаются такие, а не с су-
ровым лицом. Чем короче период су-
ровости между людьми, тем больше 
люди начинают понимать и помогать 
друг другу, когда один не справишь-
ся. Вот поэтому эта орнаменталь-
ность и потому, что в этой истории 
присутствуют женщины. Я бы даже в 
эту легенду еще добавил бы какие-то 
новые нюансы. 

Я когда в Прагу вёз оббитые 
кожей скульптуры, фигуры, набитые 
гвоздями, меня спрашивали, проси-
ли, как описать это. И я говорил: «Это 
Камалил-Башир - эти скульптуры». 
Женщины брали их по частям, обмы-
вали, берегли, даже не хоронили. 
Это было дополнение к спектаклю. 
Может быть, с режиссёром я гово-
рил что-то такое, но он это пропу-
стил. А мне это было нужно. Он не 
принял, а я его продолжил, было же-
лание орнаментом все части декора-
ций сделать одним оберегом. Того, 
кого я люблю и ценю.

ДР: Задники и кулисы живы? 

ИС: Да, спектакль ещё периоди-
чески идёт. 

ДР: На вашей выставке «Скелет» 
поразительное буйство фантазии в 
создании острой формы геометри-
ческих объектов, их разнообразном 
сочетании, в которых прорастают 
многозначные образы, с одной сторо-
ны, словно отсылая нас к урбанисти-
ческому авангарду начала ХХ века, с 
другой, обращая нас к неким перво-
основам бытия человека, вечным 
конструкциям нашей жизни. Почему 
такие формы в таком большом коли-
честве вдруг родились?

ИС: Год назад летом мы поеха-
ли в лес, на дачу к друзьям, мы от-
дыхали и ходили с режиссёром Тул-
паровым по лесу и вдруг увидели 
огромного чёрного быка какой-то 
сумасшедшей величины. Мне кажет-
ся, что это был самый большой бык, 
какого я видел. Он умер и лежал с 
громадным вздувшимся животом. 
Может, он только недавно умер. 
Бык огромный, чёрный и такой кра-
сивый. Что случилось? Мы его ос-
мотрели: ни раны, ничего нет, да и 
волк не смог бы его одолеть. И вот 
такой гигант свалился. Просто ле-
жит у дороги. И когда в этом году в 
январе или, по-моему, в феврале мы 
опять пошли туда, то увидели толь-
ко череп и кости. И вот я смотрю и 
говорю: «Какие они чистые – кости». 
Кости чистые. Вот это и всё. А бык? 
А бык жил. Ему бы ещё жить вечно. 
И такие кости красивые. Корбюзье 
вспомнил, он говорил: «Кость — это 
самая совершенная скульптура». И 
всё рассыпалось, такая огромная 
красота. И вот когда началась спе-
циальная военная операция, это 
стало для меня продолжением этих 
рассыпанных костей. Вот этот ске-
лет, череп, другой, третий. А когда 
же это всё теперь зарастёт? А как? 
А почему? Какая причина этого все-
го, чтобы рассыпалось. Почему по-
гиб бык? Не ясно. И вот моё плете-
ние, чтобы это всё не заросло. Вот 
эти деревяшки, которые я клеил, 
они ничем не закрыты, нет ни одной 

железки, это только оголённый ске-
лет. И пришло название. 

ДР: Театр сегодня нужен?

ИС: Этот вопрос, вернее, ответ 
на него доходит до того, что я не 
знаю, что ответить. Может быть, ну-
жен единицам, которые на сцене ра-
ботают. Когда смотришь результат: 
искусство ничего не переворачива-
ет, мир не переворачивает. Даже для 
тех, кто театру служит. У некоторых 
трупп, целых театров, которые, про-
пагандируя честность, чистоту, воз-
вышенные чувства, в самом театре 
с этими качествами ничего не полу-
чается. И тогда думаешь, а для чего 
ты возвышенно говорил об этом и 
народу говорил. А сам не такой. И в 
таких случаях думаешь, хорошо бы, 
чтобы театр хотя бы оставался нуж-
ным для самого театра, действовал 
хорошо на самих людей театра. Вот 
это хорошо было бы, конечно. Но ты 
не знаешь, сколько среди зрителей 
есть жаждущих слышать со сцены то, 
что ты произносишь. Когда-то давно 
читал рассказ про югославских пар-
тизан. Руководитель партизанской 
группы, когда у них кончился хлеб, 
решил, никому не доверяя, сам пой-
ти за хлебом в деревню, а для того, 
чтобы рюкзак таскать, взял бедола-
гу, над которым все смеялись, что 
он никудышный. И вот они собрали 
хлеб, а один хлеб не втискивается 
в рюкзак полностью, и этот руково-
дитель партизан говорит бедолаге: 
«Давай мы вот эту половину срежем, 
чтобы завязать рюкзак, и съедим». 
Тот сказал: «Нет, мы одни не будем 
есть этот хлеб». И этот руководитель 
говорит: «Я был руководителем и 
считал, что я герой, а вот со мной был 
рядом настоящий герой». Вот среди 
зрителей мы не знаем, кто герой, на 
кого сядет эта пыльца искусства. И 
какое произойдёт опыление? Поэто-
му нужно никогда не слушать - нужен 
театр? Не нужен театр? Театр нужен 
всегда.   
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ВЕРЮ В ТЕАТР
ВЯЧЕСЛАВ ЗАЙЧИКОВ

Наш разговор с Вячеславом Николаевичем Зайчиковым мог бы протекать в самом широком спектре вопро-
сов и тем в виду энциклопедической образованности Мастера. Однако, главная сюжетная линия выстроилась 
так стройно и последовательно, что изначально предугадать было невозможно. Во всём, конечно, виноват те-
атр, вернее, служение Театру, которому отданы десятилетия жизни. Зайчиков – один из основателей Ниж-
невартовского театра и вот уже более двадцати лет его главный художник, но не только – на его счету и 
успешные режиссёрские работы. О себе говорит скромно, что начинал с рисования вывесок для магазинов (как 
Пиросмани – это я уже от себя - ДР), в театр пришёл «с заднего входа», что не театральный художник, а офор-
митель, в общем такой «художественный спецназ», который должен уметь всё понемножку. В реальности 
Зайчиков – признанный мастер театрального оформления, который может преображать сцену буквально из 
ничего и при этом всегда быть художественно убедительным. А ещё – прекрасный плакатист и график, на Ла-
боратории поразил всех участников привезёнными сериями графических работ, выразительных, ярких, умных и 
трогательных. Театральный художник часто «universalis homo»: блестящие тексты оставили нам Давид Боров-
ский и Сергей Бархин, книги Эдуарда Кочергина стали бестселлерами, Ибрагим Супьянов пишет замечательные 
стихи. Вячеслав Зайчиков также входит в этот круг универсальных художников: его стихи «Сцена» публиковала 
ещё в 2008 году. О поэтическом призвании в нашем разговоре мы как-то «не вспомнили», но романтическую на-
туру влюбленного в театр художники не почувствовать вы не сможете.

ДР: Первый вопрос – традици-
онный: когда пришло понимание, что 
без театра жизнь уже не жизнь, а те-
атр и есть жизнь?

ВЗ: Вырос я в небольшом про-
винциальном городе и первые те-
атральные впечатления - это при-
езд театра из Томска. Работал он в 
Кургане в парке в закрытой ракуш-
ке, такие обычно показывались в 
фильмах 50-60-х годов, играли по 
рассказу Гайдара «РВС». И там был 
стог, где прятались какие-то враги 
советской власти и периодически 
из этого стога выползали. Я сидел и 
думал, если я когда-нибудь в театре 
буду работать, обязательно этот стог 
где-нибудь воткну. И это заимствова-
ние случилось лет через 50. Этот стог 
появился в спектакле «Невидимые 
миру слёзы» по Чехову. 

ДР: А сколько вам было лет, ког-
да вы этот стог заприметили?

ВЗ: Около восьми. Театр стал 
таким местом, куда я постоянно был 
втянут с детства и юности. Посколь-
ку букву «р» не выговариваю, из ак-

тёров я был отбракован. А потом 
с супругой, с которой мы прожили 
почти 38 лет, у неё режиссёрское об-
разование, вместе создавали театр 
с нашими друзьями в Нижневартов-
ске. Поэтому вот таким вот образом. 
Театр, хоть и подобие жизни, но все 
равно в нём художник развивается 
очень индивидуально. Я вот наблю-
даю своих коллег, которые в Худо-
жественном фонде работали в важ-
ных секциях - графика, живопись, 
когда всё это рухнуло, потерялись. 
Мне кажется, Союз художников 
просто пропустил какое-то очень 
важное для себя время, нужно было 
создавать материальную базу, произ-
водственную. А театральные худож-
ники? Вот даже, если наблюдать по 
нынешней лаборатории, посмотрите, 
как художники театра интересно ра-
ботают, и почти все универсальные 
художники. Любой художник, он, в 
общем-то, должен быть универсален. 
Театр даёт такую возможность. Ино-
гда ты получаешь информацию из 
области совсем, кажется, ненужных 
знаний, когда проживаешь вместе 
с подготовкой и работая над спек-
таклем целуюдругую жизнь. Вот 

Вячеслав Зайчиков и Инна Мирзоян

ИНТЕРВЬЮ
ДМИТРИЙ РОДИОНОВ
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вступаешь в диалог с Лоркой, начи-
наешь впитывать Андалузию, слу-
шать музыку, смотреть, как устро-
ены эти испанские патио, что это за 
сельский глухой дом такой, ну и так 
далее, и тому подобное.

ДР: А как возник Нижневартовск?

ВЗ: Туда приехали наши друзья 
на сломе исторических эпох в 90 е 
годы, и они предложили. Мы орга-
низовались из народного театра. 
Потом дети подросли, наступил 
момент, когда нужно выбирать про-
фессию, многие без нашей помощи 
поступали в вузы. И возникла идея 
сделать театр в городе, где почти 
300 000 населения и где никогда не 
было профессионального театра. 
И эта перспектива -сделать свой 
театр, она в нас горела. И всё полу-
чилось, сейчас театр работает, он 
востребован в городе. У театра есть 
свой круг постоянных зрителей, 
пусть их около 3000 человек, но это 
люди, которые очень заинтересо-
ванно относятся к театру, следят 
за его репертуаром, отсматрива-
ют почти все спектакли, вникают в 
какие-то театральные проблемы. Вот 
так получилось. Хотя, я, как худож-
ник, периодически на постановки 
ухожу, но это не является проблемой 
для работы, поскольку это достаточ-
но редко, если только какой-то инте-
ресный материал или интересный че-
ловек, с которым можно поработать, 
или театр любопытный. Тогда можно 
сделать что-то на стороне. Но дело в 
том, что к театру, в котором работаю, 
я отношусь как к своей творческой 
собственности. Хорошо это или пло-
хо? Мне кажется, чем больше таких 
людей, работающих в театре, тем 
лучше, которые устанавливают с те-
атром такие отношения, когда пере-
живаешь за каждую мелочь.

ДР: То есть театр-дом?

ВЗ: Это слово в последнее вре-
мя стало транспарантом, лозунгом. 
Не стоит театр того, чтобы называть 
его домом, я против такого фанатиз-

ма. Есть вещи, более важные: это се-
мья, дети, семейное благополучие, 
возможность родить ребенка, уход 
за родителями, здоровье. - вещи, 
которые не может перетягивать, как 
на чашу весов, театр. К нему надо, 
мне кажется, просто честно отно-
ситься как к работе. Если в театре 
затевается какая-то замечательная 
и интересная работа, вот это очень 
радует, как люди включаются в эти 
события, в эту работу. Ну, дом, на-
верное, да. Потому что с точки зре-
ния даже хранения каких-то личных 
вещей, я иногда не могу вспомнить, 
где они у меня: дома или они на ра-
боте? Мы получили бывшее здание 
товарно-сырьевой биржи, и мы его 
переделывали, оно не столь комфор-
тно для театра, чем-то напоминает 
площадку театра Ленинского комсо-
мола: нет колосников, практически 
отсутствует кулисное пространство. 
И, тем не менее, Шейнцис в нём как-
то успешно разворачивался. Вот мы 
тоже поставили за эти двадцать лет 
свыше восьмидесяти спектаклей, но 
всё время боремся с этими ограни-
ченными возможностями. Конечно, 
когда делали, то делали под себя, 
и об актёрах позаботились: у нас 
каждая гримёрка имеет отдельную 
душевую кабинку и по два туалета 
на расстоянии двадцать метров по 
коридору. Если хотите посмотреть, 
чем дышит театр, надо всегда захо-
дить в кабинет директора, а потом 
смотреть рекреации. 

ДР: У меня другая матрица про-
верки: заходишь в туалет и сразу всё 
понятно.

ВЗ: Сняли у меня с языка. Когда 
мы делали планировочные решения, 
обучали строителей, мы поклялись 
все четверо, кто затевал это дело, 
что у нас никогда туалетом пахнуть 
в театре не будет. И для этого не 
требуется никаких средств прак-
тически. Вы знаете, вот я хожу, на-
пример, по ГИТИСу или по другим 
учебным заведениям, они в разные 
годы звучали по-разному: был пери-
од, когда «Щука» считалась лучшей 

актёрской школой, хранители тра-
диций – Щепкинское, ГИТИС с пол-
ной линейкой профессий, но всех 
их объединяла одна вещь. И до сих 
пор эта болезнь не искоренена, вот 
этот хлам, грязь, просто грязь физи-
ческая, то есть мусор. В ГИТИСе, мо-
жет, сейчас порядок и получше, но 
Ленинградская, например, школа, 
до сих пор со сломанными стульями. 
К этому люди привыкают, молодой 
мальчишка из Рязанской области, 
талантливый режиссёр в будущем, 
приходит в театр, и этот шлейф за 
ним тащится. 

ДР: А как это переключение в 
жизни случилось - с Кургана на Нижне-
вартовск? Театр уже был?

ВЗ: Да, он был и существовал в 
цокольном этаже пятиэтажки, где 
мы играли спектакли ещё какое-то 
длительное время. Мы попали в то 
время, когда развалился Гипроте-
атр. У мэра возникла мысль постро-
ить новое здание, а потом неувязки 
начались. Мы приехали в 1996 году, и 
ещё пять лет ждали, пока на баланс 
города не было передано здание 
бывшей товарно-сырьевой биржи. 
Прецедент, когда мы у бизнеса «от-
жали» собственность, а не они у 
нас. Нефть продаваться стала и без 
посредников, биржа никому уже не 
нужна была. И мы начали переде-
лывать это здание. Оно оказалось в 
ужасном состоянии, фундаментные 
блоки вопреки всем строительным 
правилам оказались в стенах тре-
тьего этажа, я сам спичечный коро-
бок проталкивал в щель стен лест-
ничной площадки, всё было просто 
замазано цементом, висело на 
какой-то арматуре и тому подобное. 
Был проект усиления, потом проект 
реконструкции, нужно было в это 
во всё вникать. Специалисты Гипро-
театра разбежались проектировать 
первые коттеджные поселки под 
Москвой и в прочих городах. Но к 
нам подрядились честные, нормаль-
ные архитекторы, новосибирцы, за 
долги городу, но они театром ни-
когда не занимались. Они, в общем, 
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спроектировали наше здание, по-
тому что никто не отменял строи-
тельных норм и правил. Мы могли 
бы и без лицензии сделать подъемы, 
нарезать штанкеты, но каждый дол-
жен заниматься своим делом. И гре-
ла перспектива, как я вам говорил, 
построить свой настоящий театр 
в городе, где не было театра. Горо-
де, где много образованных людей, 
ведь нефтедобыча предполагает 
участие очень грамотных специали-
стов, и эти люди с достаточно бога-
тыми театральными впечатлениями 
— в прошлом студенты из Омска, 
специалисты из Челябинска, Ново-
сибирска, Екатеринбурга, то есть из 
театральных столиц. Город интерна-
циональный, люди из разных мест 
живут, им есть с чем сравнивать. 

ДР: В Нижневартовске сейчас 
как обстоят дела с театральными 
гастролями? 

ВЗ: Очень хорошо, но боюсь, 
не смогу даже перечислить имена 
всех тех, кто выступал у нас в горо-
де. Мы всегда были для этого откры-
ты. Приезжают и критики по линии 
СТД, различным грантовым проек-
там: от Риммы Павловны Кречето-
вой до студентов театроведческого 
факультета ГИТИСа. Последний ви-
зит был, кстати, очень интересным. 
Обычно делают лабораторию: дра-
матург плюс режиссёр, режиссёр 
плюс сценограф, а здесь было: ре-
жиссёр и театровед. Это очень ин-
тересная связка. Это были ребята с 
курса Каменьковича, одна девушка 
с курса Райхельгауза и ребята те-
атроведы. Кто-то выбрал «Короля 
Лира» Шекспира, кто-то «Бешеные 
деньги» Островского, «Мизантроп» 
Мольера, и театроведы оказали 
неоценимую помощь режиссёрам. 
Во-первых, был колоссально орга-
низован сбор информации, чтобы 
дважды не ходить одной и той же 
неверной дорогой режиссёру, пусть 
не обижаются, но редко их уви-
дишь с книжкой. Вообще театраль-
ный люд перестал читать и какими-
то иными способами получает 
информацию. Поэтому так нужны 
оказались под этот проект театро-
веды. И это принесло положитель-
ные результаты. Оказывается, что 
людей этой профессии можно и 
нужно привлекать непосредствен-
но к практической работе. Да и 
среди театроведов, кстати, могу 
вспомнить несколько человек, кто 
отметился как режиссёр, включая 
Римму Павловна Кречетову, кото-
рая, по-моему, в Эстонии поставила 
несколько спектаклей. Это большая 
ответственность. В работе над спек-
таклем громадная мера ответствен-
ности, самая большая, конечно, 
лежит на режиссёре. Художник всё-
таки фигура подчинённая, иногда 
приходится отказываться от, каза-
лось бы, выигрышных в плане твор-
чества и художественности, предло-
жений и решений во благо общего 
замысла. Режиссёр мыслит масшта-
бами роли, масштабами спектакля. 
И особая ответственность, когда 

ты приглашён, тебе доверяют, ты 
имеешь репутацию человека ответ-
ственного и способного. Хорошо, 
если ещё люди мыслят масштабами 
театра.

ДР: Если вспомнить опять ваш 
стог в «Невидимых миру слёзах», что 
для вас заимствование? 

 
ВЗ: Когда я учился и до сих пор 

для меня существует такая вещь: 
лучше отказаться, нежели быть за-
подозренным в авторской краже. 
Хотя сейчас бытует глагол - заим-
ствовать. Можно цитировать, ко-
нечно, но это должна быть именно 
цитата. Сейчас вот кино проплыва-
ет в театре, и по киносценариям 
ставятся постановки, по кинофиль-
мам делают театральные вещи и 
даже проводят лаборатории, пере-
писывают шедевры итальянского 
неореализма. Вот недавно была ла-
боратория моего земляка Алексея 
Житковского из Нижневартовска. 
Мы единственные авторы, которые 
поставили две его пьесы. Я сделал 
фолиант с более чем ста плаката-
ми к семнадцати его пьесам, в нем 
и тексты Алексея. Получилось гра-
фическое посвящение. А к пьесам 
у меня отношение: терпеливым об-
разом читаю от начала до конца. 
Есть художники, которые по диаго-
нали. Но я так не могу. Надо читать 
и читать. Некоторые пьесы никогда 
не будут поставлены. Из того, что 
писал Алексей, только знаменитая 
«Горка» прокатилась по всей стране. 
Лена Ерпылева из Когалыма - совсем 
уж маленький город-, но тоже дра-
матург достаточно известный. Для 
неё я делал книгу – сборник пьес. 

ДР: Я был в Когалыме один раз, 
когда открывали филиал Малого те-
атра.

ВЗ: Конечно, жалко, что так 
были израсходованы средства в том 
же Когалыме, теперь принуждают 
людей покупать билеты, а принуж-
дать нельзя, тем более в театр. Хоте-
ли как лучше, а получилось не очень.
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Стол с работами В. Зайчикова – серия
«Сто платочков Дездемоны»



Сцены из спектакля 
«Носороги» Э. Ионеско. 
Нижневартовский 
городской драматиче-
ский театр
Режиссер -
Маргарита Зайчикова,
сценография
и костюмы -
Вячеслав Зайчиков,
музыкальное
оформление -
Евгений Наумов,
пластическое
оформление -
Ирина Харченко,
видео-арт:
идея - Вячеслав
Зайчиков; камера,
компьютерный
монтаж -
Роман Горбатов.



Сцены из спектакля 
«Носороги» Э. Ионеско. 

Нижневартовский 
городской драматиче-

ский театр
Режиссер -

Маргарита Зайчикова,
сценография
и костюмы -

Вячеслав Зайчиков,
музыкальное

оформление -
Евгений Наумов,

пластическое
оформление -

Ирина Харченко,
видео-арт:

идея - Вячеслав
Зайчиков; камера,

компьютерный
монтаж -

Роман Горбатов.
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ДР: Какие темы в театре Вы счи-
таете основными? Что вам ближе? 

ВЗ: За свою практику четыре 
или пять раз отказывался от ком-
мерческой литературы. Мы точно 
знаем, что у нас никогда ничего по-
добного в театре не будет: ни «13-го 
номера», ни «Таксистов». Подобное 
нам не интересно. В принципе, очень 
интересно работать с прозой, с инс-
ценировкой. Жанрово? Трагедия, 
мне кажется, самое сложное. Хотя 
трагедия, как жанр, все-таки вещь 
вымирающая. Есть произведения, 
даже в драматургии, которые невоз-
можно сделать в театре. Например, 
«Синюю птицу». Даже с набором тех 
технологий, которые сейчас в мире 
существуют. Нет средств театраль-
ных, чтобы полноценно раскрыть 
это произведение. Оно написано 
в жанре драматургической лите-
ратуры для чтения. Но иногда над 
этим голову всё же ломаю. Очень 
важная вещь - актуальность, чтобы 
спектакль был именно актуальным. 
Пусть его назовут однодневкой, но 
если это вовремя сделанное выска-
зывание, то всё остальное не важно. 
Вот сейчас, мне кажется, суперакту-
альна пьеса о Калигуле, о безгранич-
ной власти. 

ДР: Но вы недавно выпустили 
«Носорогов» Ионеско, – а это театр 
абсурда. 

ВЗ: Это не первое наше обра-
щение к театру абсурда, лет пят-
надцать-двадцать назад мы делали 
«Король умирает, да здравствует ко-
роль». И с подобной драматургией 
интересно работать.

ДР: А как этот абсурд осущест-
вляется художником? Из чего он воз-
никает? Ваше оформление впечат-
ляет точностью образного решения 
при внешней простоте приёмов и 
фактур использованных материалов.

ВЗ: У нас в театре, уже не знаю 
как, сочинилась традиция: искать 
простые решения. Это созвучно, 
кстати, с мексиканской школой те-

атральных художников. Они из 
простых вещей придумывают, три-
четыре палочки, но это всё работа-
ет. Иногда прихожу в театр и прошу 
нашего осветителя Пашу вывести 
какой-нибудь фонарик: и вот черный 
кабинет и в нём луч, добавляешь 
какой-нибудь предмет и начинает 
работать. В «Носорогах» образ бла-
гополучного городка испытывает 
трансформацию, преображается, 
идёт всеобщее заражение слов-
но каким-то вирусом: а почему это 
происходит? Что-то люди проспали, 
не успели вовремя поднять руку, 
открыть рот, сказать что-то против 
или за что-то. Ну и потом материал 
– дерево. Ходил, смотрел и вдруг: 
а почему не может быть троянский 
носорог? И сразу сцена даёт откры-
тый графический финал. Беранже 
обычно делают, как такого, знае-
те, единственного борца. Нет, это 
грешный человек, слабый человек. 
Возможно, он сломается. Но нельзя 
же человека судить за несовершён-
ный подвиг. Понимаете, не каждому 
такое дано пережить. Возвращаясь 
к дереву: на одной из лаборато-
рии в своё время или, Алла Алек-
сандровна Михайловна, или Вера 
Сергеевна Глаголева предложили, 
как тему: фактура. Отталкиваясь 
от фактуры, можно прийти к реше-
нию. Дерево такая востребованная 
вещь. Кочергин много выдающихся 
работ сделал в дереве, ему можно 
памятник поставить за верность 
таким вещам, при этом он не исчер-
пал себя, мне кажется, там до конца. 
Вот таким вот образом что-то и по-
лучилось. 

ДР: А ваша режиссёрская прак-
тика от безысходности со стороны 
дирекции или было желание?

ВЗ: Нет, было желание. Ино-
гда художники собираются в своей 
компании и начинают ругать режис-
сёров: наши воруют идеи. Но мы для 
того и существуем, чтобы отдавать. 
Про воровство смешно, конечно. 
Дело в том, что я так шучу. Режис-
сёрские навыки передаются разным 

путем, когда у тебя жена – режиссёр 
(Маргарита Витальевна Зайчикова – 
ДР). Ну и, конечно, конфликты были. 
В какой-то момент мы поняли, что 
поле сражения из театра перемести-
лось в нашу квартиру. Жену поддер-
жал художественный руководитель, 
тоже режиссёр -женщина. Они под-
руги в реальной жизни. И я что-то 
доказывая, говорю: «Ребята, всё, что 
глазами видят зрители, это моя терри-
тория». Мне отвечают: «Нет, не твоя». 
Я говорю: «Как не моя? Это художник 
должен быть, вот Мейерхольд рабо-
тал с громадным количеством репро-
дукций великих художников, чтобы 
выстроить фигуры персонажей, что-
бы всё точно работало». Они гово-
рят: «Ну, если ты такой умный, ставь 
сам, хорошо, пожалуйста». И выде-
лили мне большую сцену.

А в то время только перевели 
«Дураков» Саймона. Звонит мне 
композитор Володя Баскин: «Слава, 
слушай, Юре Гальцеву предложили 
пьесу, но играть не с кем, все отка-
зываются. Чушь какая-то, и пере-
вод очень плохой». И мы спаяли 
этот спектакль. И как-то покатило. 
А ещё в режиссуре есть очень со-
блазнительная вещь. С художника-
ми, когда не получается, приходишь 
в цеха, чаю попили, посидели, череп 
почесали. Ну, как это делать, чтобы 
оттуда вылезло, туда полетело, и 
зритель не заметил? А с актёрами 
сижу на репетиции: «Встань сюда!» 
Пошёл и встал. Слушайте, это такая 
отдельная власть, и это тоже подку-
пает и портит человека. Мне иногда 
хочется сделать вещь, чтобы никто 
не мешал и под локоть не толкал. 

ДР: Но вы, тем не менее, помимо 
сценографии и режиссуры успеваете 
заниматься и многим другим, в част-
ности, графикой.

ВЗ: Лучшая душевная терапия 
— это рисование. Пока мне это до-
ставляет удовольствие, один из 
лучших способов отдыха переклю-
читься. У меня есть пандемийная 
серия, когда я был полностью изо-
лирован, это была первая волна 
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ковида: нельзя выходить, еду при-
возили волонтеры, и я был ограни-
чен телевизором, сетями, книжка-
ми и музыкой соседа за стенкой. 
И я сделал серию, которую назвал 
«ИЗО» крупными буквами и более 
мелкими – «ляция», в общем изоля-
ция, листов, наверное, 90 с лишним. 
И мне помогло это всё. Иногда, может 
быть, это просто занятие: рука наби-
вается. Помню лет в 16-17, наблюдал 
одного рисовальщика, который про-
сто сидел и технику отрабатывал: 
рисовал одним движением дугу по 
окружности ровно на толщину гра-
фита. Вот, я думаю, боже мой, мне 
никогда такого совершенства не до-
стичь. Сейчас я это спокойно делаю 
и ничего страшного в этом нет. Ри-
сунок — вещь очень доступная. Ака-
демический рисунок— это анализ в 
первую очередь, это работа головой. 
Упражнениями всего можно достичь. 
В живописи нужно ещё чувствова-
ние, не зря живописцев не много. 

ДР: А как вы относитесь к тому, 
театральные художники всё актив-
нее занимаются творчеством в ком-
пьютерных программах?

ВЗ: Нет плохих компьютеров, 
условно говоря, как нет плохих кра-
сок, есть сочетания. Как подсобная 
техника, может быть, как когда-то 
акварель не воспринималась худо-
жественной ценностью. Но дело в 
том, что сложно сохранить индиви-
дуальное лицо, когда выставляются 
компьютерные эскизы, то в них все 
похожи на всех. Хотя некоторые 
ребята добиваются определенных 
успехов. Я сам делал в «Нашем го-
родке» Уайлдера компьютерный 
эскиз, который нельзя было отли-
чить от фотографии спектакля. Есть 

хорошие программы хорошие, были 
и ворованные, где можно было и 
свет расставить в трёхмерной гра-
фике. Но это не спасает. Все равно 
изначально должен быть импульс 
ручной работы. Если речь идет о 
чувствах, все равно, как бы мы голо-
вой рационально не работали, наша 
профессия в передаче чувств, эмо-
ций, полученных от пьесы, от мате-
риала, от замысла режиссёрского. 
Это как пас. В футболе он ценнее, 
чем даже хороший гол хороший. 
Вот это из-под принтера не выйдет. 
Даже графика от копирования те-
ряет. Есть музеи, которые из удоб-
ства, работают с копиями. Я в Ново-
сибирск, положим, отсылаю файлы, 
они печатают, и вот, пожалуйста, 
выставка готова. У меня есть се-
рия из жизни клоунов и лицедеев, 
она полностью о театре. Конечно, 
театральные люди всё считывают 
и замечательным образом, но всё 
равно приятнее картинку смотреть, 
которая действительно сделана. 

В театр пришло очень много 
людей, которые занимаются дизай-
ном, одно время это слово было 
очень ругательным для театраль-
ных художников. Иногда смотришь 
спектакль и ловишь себя на мысли, 
что эта декорация настолько уни-
версальна, что в ней можно играть 
вообще всё подряд. Это мы так вер-
нёмся в эпоху до Станиславского. 
МХАТ уже начинал делать Чехова, а 
французы всё ещё колотили на про-
дажу универсальные павильоны для 
комедий и трагедий. На тенденции 
подмены художественной образно-
сти чистотой дизайнерской стилисти-
ки западная школа во многом стояла 
и стоит до наших дней. И в драматур-
гии есть такое же направление.

ДР: Вы верите в театр?
ВЗ: При всей, может быть, 

усталости от театра как вида искус-
ства, он наиболее полно отражает 
жизнь и своевременно откликает-
ся на новые вещи. Мы можем их 
не замечать, но в театре может по-
явится новая драматургия, может 
возродиться давно забытая тради-
ция, о которую все вытирали ноги. 
А она может там сработать в первую 
очередь. Есть понятие врач общей 
практики. Вот театр этим же и за-
нимается. В театре есть всё. Надо в 
это верить, даже в самые кризисные 
времена. А мы успех театра меряем 
количеством зрителей, посещений, 
какими-то управленческими глу-
постями, словно рулеткой. И даже 
если очень критично подходить, мы 
сохранили хорошую актёрскую шко-
лу. Где можно актёра проверить на 
состоятельность? Это серьезное ис-
пытание возможно только в театре 
и в драматическом театре, в первую 
очередь, при всём многообразии 
эстетических позиций и платформ. 
Театральный художник может пре-
успеть в живописи, живописец в 
театре – не всегда. Мы конкуренто-
способны. У нас есть художники, ко-
торые делают удивительные вещи: 
и ушедшие, и молодые. Есть заме-
чательные художников в кукольном 
театре. Там фигура художника вы-
растает до масштабов просто кос-
мических. Балет, оперный театр, 
музыкальный театры — это тоже гро-
мадный пласт такой со своей специ-
фикой, со своими традициями и воз-
можностями. Я верю в театр, верю, 
потому что это единственное место, 
где человек может себя представить 
совершенно в ином качестве. Актё-
ры это делают каждый день, выходя 
на сцену. И зритель тоже.   

ЛАБОРАТОРИЯ



С Ц Е Н А  № 4 (13 8 )  /  2 0 2 2

57

ЛАБОРАТОРИЯ

ДР: Владимир Теляковский, по-
следний директор Императорских 
театров, пригласил для оформления 
спектаклей художников-станкови-
стов, в частности, Коровина и Голо-
вина. В театры, где традиционно ра-
ботали свои художники-декораторы, 
вдруг пришли чужаки с совершенно 
другим представлением о живописи и 
сделали революцию в решении художе-
ственного образа спектакля, послед-
ствия которой мы пожинаем до сих 
пор. В чём только их не обвиняли, как 
только не называли, но внешний облик 
постановок изменился бесповорот-
но.  Вы художник-живописец, получили 
фундаментальную школу, но пришли в 
театр. Ваше ощущение от театра и 
того пространства, которое вы полу-
чили как художник-станковист? Для 
себя вы его оценили как поле битвы 
или пространство горизонта, кото-
рое позволяет сделать то, что вы бы 
не сделали никогда, как живописец? 

АА: В театр я случайно пришёл 
работать, потому что меня не взяли 
в институт. Изначально хотел препо-
давать, когда в 2013 году закончил 
институт и приехал с женой в Улан-
Удэ. Два специалиста с высшим об-
разованием в нашем городе, как мне 

казалось, не такой частый случай. Но 
нас нигде не взяли: ни в колледж, ни 
в институт. Смотрю: объявление - в 
театр оперы и балета требуются ху-
дожники по свету. Поскольку я тогда 
от театра был очень далёк, решил 
пойти: слово художник вроде знако-
мое. Спрашиваю, нужны ли художни-
ки по свету? Говорю, что в электриче-
стве ничего не понимаю, но быстро 
учусь. Пришёл в отдел кадров, а 
там сидела заведующая производ-

ственными мастерскими, и когда я 
свою биографию рассказывал, она 
говорит: «Да ты же художник, пош-
ли к нам в декорационный цех». 
Я: «С удовольствием пойду делать 
то, что умею». Думал сначала, что в 
декорационном цехе должны были 
бы работать люди с крепким ре-
меслом. Меня удивило, что мало 
кто умеет рисовать, нет понимания 
линейной перспективы, воздуш-
ной перспективы, умения передачи 

ДВИГАТЬСЯ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ
А ЛЕКСЕЙ АМБАЕВ
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пространственной иллюзии живо-
писных задников, знания, чем тон 
отличается от цвета? И когда мне 
дали «лесной» эскиз, то я нарисовал 
всё академически правильно. Мне 
говорили, что ты не так делаешь, 
мы делаем по-другому, а ты не так. 
Пришлось отвечать, что я правильно 
делаю с точки зрения академизма и 
с точки зрения эскиза, первоосновы 
для художников-декораторов. И че-
рез несколько месяцев, я, оставаясь 
художником декоратором, уже, как 
бы нескромно это не звучало, управ-
лял процессом полностью, мешал 
всем цвета, следил, чтобы кулисы 
были одинаково прорисованы и т.д.  

И примерно через год мне до-
верили первую постановку - сказку 
«Морозко». Для нашего города она 
стала удачной и успешной. И ещё 
через какое-то время меня авансом, 
скажем так, сделали главным худож-
ником. 

С чем я столкнулся, когда попал 
в это пространство? Если честно, я 
вообще не понимал сначала, куда 
я попал. Когда в первый раз пришёл 
на репетицию, то там была такая 
суета, бегали реквизиторы. Я смо-
трел и ничего не понимал вообще, 
что происходит. Потом постепенно 
разобрался в этих процессах. И мне 
это стало всё очень интересно. И не-
сомненно, это потом переросло в 
какой-то вызов. Мне захотелось, что-
бы мне давали делать большие спек-
такли, но это случилось не сразу. 
Я рос на общении с художниками- по-
становщиками из Москвы, Донецка. 
Они давали задания. Я спрашивал у 
главного художника из Донецка, как 
это сделать? Ничего ещё не знал про 
аппликацию и так далее. Так получи-
лось, что живое общение с театраль-
ными художниками стало для меня 
настоящей школой. В 2017 году мне 
дали первый большой спектакль – 
оформление балета «Коппелия», ра-
ботал в команде с румынским балет-
мейстером Валентином Бартесом, 
художником по костюмам Джанлу-
кой Саитто из Италии, художником 
по свету из Москвы Константином 
Никитиным. Декорации простые, 
классические. И наш театр вообще 

классический, то есть за классиче-
ское искусство, репертуар на 100% 
классика.

ДР: Как вы сочиняли «Копеллию», 
от чего отталкивались?

АА: Посмотрел, что до меня 
было сделано, изучал историю ар-
хитектуры, собирал материалы, как 
станковист для картины, потом сде-
лал эскизы. Постановщиком понра-
вилось, и всё запустили в производ-
ство. Но там было просто: живопись 
без аппликации, мне тогда непонят-
ной, всё было живописное, мягкое. 
Мастерскую Копеллиуса решил, как 
чердак дома, где везде висят старые 
игрушки, в принципе, это решение 
не сильно отличалось от прежних 
постановок этого балета. Предлагал 
постановщику какие-то свои вари-
анты, но он, поскольку уже ставил 
«Копеллию» в Каирском театре и хо-
реография у него была придумана, 
просил, чтобы было максимально 
похоже по расположению на эту вер-
сию. А какая-то уверенность пришла 
после премьеры «Тоски» в 2015 году, 
которую выпустил режиссёр Юрий 
Константинович Лаптев, художники 
Наталья Сыздыкова и Сергей Спевя-
кин из Донецка, и он очень сложные 
задники давал. Вот тогда все мои зна-
ния пригодились для росписи купола 
храма, где происходит действие. 
Когда прошла премьера, все спраши-
вали у завпоста: у вас задники напе-
чатали, наверное? Он говорит: «Нет, 
это наш цех так пишет». Тогда весь 
наш город, скажем так, понял, что в 
театре оперы и балета появились ху-
дожники с крепким ремеслом.

ДР: Коровинская традиция, ко-
торый ходил с палитрой и рисовал 
свои задники и кулисы. Вы - сегодня ред-
кий случай, когда главный художник мо-
жет работать на полу как декоратор.

АА: В «Копеллии» и «Корсаре», 
поскольку у меня было меньше по-
становочной работы, я всё время 
помогал рисовать. Мне это нравит-
ся, попросту говоря, чтобы руки не 
забывали. Сейчас, конечно, работаю 
в цехе меньше, поскольку постано-

вочной работы больше стало, до 
трёх премьер в год. С 2017 года вы-
пустил уже, наверное, спектаклей 
16-17. Последняя – «Лик богини» - что 
я на Лаборатории показывал, это уже 
полностью аппликационный спек-
такль, живописи совсем нет, все цве-
та решены через аппликацию, ткань 
– как краска, получилась густая ат-
мосфера. 

ДР: Из этих постановок какой 
спектакль считаете если не перелом-
ным, то важным, после которого по-
чувствовали себя уверенно в театре?  

АА: Уверенно себя почувство-
вал, наверное, после спектакля «Кор-
сар», поскольку он прозвучал в на-
шем городе. Балетмейстер - солист 
Большого театра Морихиро Ивата. 
Первый раз у нас в театре было три 
премьеры и после каждой народу 
всё больше и больше было, на третий 
спектакль просто сесть уже негде 
было, не помню, чтобы в зале люди 
даже на лестницах сидели, вот тогда 
уверенность и появилась. А творче-
ская свобода появилась после «Лика 
богини», когда понял, что уже могу 
не только красками передавать об-
разы и делать их красивыми, но ещё 
и проекционно, стал мыслить более 
разносторонне. Когда смотрю спек-
такли, то мне интересно, как тот или 
иной эффект получился. Краска ча-
сто проигрывает аппликации, где-то 
бликует, чёрный цвет не даёт такого 
тёмного тона, как чёрный бархат, а 
это всё влияет на выразительность. 
И в «Лике богини» весь этот опыт уже 
собрался в аккумулированном виде. 
Вот сейчас у меня будет премьера в 
ноябре «Ромео и Джульетта», где бу-
дет и живопись, и аппликация.

ДР:  Какую ещё творческую сту-
пень хотели бы взять в театре? Но, 
надеюсь, вы не бросили живопись? 

АА: Живопись не бросил, но вре-
мени на неё всё меньше и меньше 
остаётся.

На своих спектаклях стал и свет 
ставить, поскольку не всегда у теа-
тра есть возможности пригласить 
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художника по свету. Ставим свет 
вместе с нашим пультовиком Вла-
димиром Цибиктаровым, заведую-
щим электроосветительским цехом. 
У него есть творческое чутьё и нет 
художественного образования, по-
этому мы с ним вместе получаемся 
как полноценный художник по свету, 
вместе ставим и вполне удачно.

ДР: Театру сильно повезло с вами 
как с универсальным художником. 
И первая номинация вашего театра на 
«Золотую маску» - балет «Талисман», 
поставленный Александром Мишути-
ным, также вышел в вашем оформ-
лении. Благоприятное стечение об-
стоятельств для театра, что в него 
пришел художник с классическим фун-
даментальным образованием. Уверен, 
ваша база и талант очень помогут 
театру в художественном развитии 
внешнего образа спектаклей. Из того, 
что удавалось посмотреть «на сторо-
не», что-то есть для вас интересное?

АА: Последнее, что посмотрел в 
интернете, и даже пересмотрел три 
раза, спектакль «Губернатор» в БДТ. 
Когда смотрел первый раз, то не по-
нял, как вообще происходит переме-
на декораций? Спектакль произво-
дит сильное впечатление, художник 
Александр Шишкин. Надеюсь, что 
когда-нибудь вживую смогу посмо-
треть. В нём много функциональных 
придумок, и при этом они художе-
ственно очень впечатляют. Сюжет не 
радостный, мягко говоря, но найде-
на точная атмосфера меняющегося 
мира, грим фантастический, серьёз-
ная работа.  

ДР: Обратитесь к директору и 
оформите командировку в БДТ… Есть 
случаи, когда надо видеть вживую.

АА: Наш директор Дмитрий Ар-
тамонович Дылыков понимает все 
эти процессы, и зачем это нужно. 

ДР: Какой спектакль бы вы хоте-
ли сделать сами?

АА: Хотел бы делать националь-
ный балет, именно бурятский. Вот 

«Лик богини» - бурятский балет, и 
композитор наш бурятский Юрий 
Ирдынеев. Приезжал театральный 
критик Дмитрий Абаулин и сказал, 
что «вам не надо ничего придумы-
вать, делайте свое национальное». 
Полностью согласен с этим. Вот как 
станковист, скажу, что бурятские 
художники с национальными сюже-
тами сегодня более востребованы в 
России и в мире. Точно могу сказать, 
что национальный балет будет бо-
лее интересен и важен и для театра, 
и для публики. Должны появиться и 
бурятские хореографы, и компози-
торы, и балетные солисты.

ДР: Безусловно, это очень важно 
для Национального театра выстраи-
вать свои традиции и развивать их, 
тем более, что у вашего театра для 
этого есть серьезный исторический 
фундамент, значительный опыт ра-
боты с разными постановщиками, 
воспитана целая плеяда блестящих 
певцов. Бурятские певцы до сих пор 
держат эту высокую планку. А в ба-
лете ещё впереди, мне кажется, свер-
шения, когда количество перейдет в 
качество 

АА: Главное двигаться в этом 
направлении.

ДР: Очень важно развивать на-
циональное изобразительное искус-
ство, которое сегодня как кислород 
необходимо всем нам в эпоху всеоб-
щего нивелирования и глобализации, 
когда разрушается живое простран-
ство искусства и вообще жизни лю-
дей. Посмотрите, как плодотворно 
развивается татарский театр, 
башкирский, ярко, серьёзно, фунда-
ментально, якутский театр, фанта-
стический, чеченский театр. За на-
циональным театром будущее всего 
нашего искусства. Конечно, речь, не 
об узком понимании национального, 
как замкнутого на себе мира, а об 
уникальности национального в обще-
мировой палитре культуры. И у вас 
большая миссия. Свет восточного 
театра будет благотворно влиять 
на всех. Если спросить, что такое те-
атр, какое определение вы дали бы? 

АА: Театр, прежде всего, для 
меня это синтез искусств, который 
соединяется самым невероятным 
образом. Театр для меня — это 
люди, которые в нём работают по 25-
30 лет. У нас в театре всегда, скажем, 
недостаток кадров. И вот те кадры, 
которые есть, вот они на вес золота. 
Бывает, что в балете один человек 
заболел, а заменить его некому. И в 
опере точно так же, тенор заболел, 
то спектакль приходится заменять. 
Поэтому театр для меня — это, пре-
жде всего, люди, которые служат в 
храме искусства, как бы это, может 
быть, пафосно не звучало. Мы не мо-
жем укомплектовать штат художни-
ков-декораторов. Есть три ставки, 
а у меня постоянно только один ху-
дожник. Люди приходят, как прави-
ло, с очень низким уровнем ремесла, 
ничего не умеют. Я им сразу говорю: 
«Если приходишь работать, ты бу-
дешь учиться. И за то, что ты учишься, 
ты ещё будешь получать зарплату». 
Но работа тяжёлая, некоторые пуга-
ются, некоторые не хотят учиться, а 
вот те, что остаются, действительно 
очень важные люди для мастерских. 
Миссия главного художника- соби-
рать людей, воспитывать, направ-
лять к общему успеху, и это вместе с 
выпуском спектаклей, контролем за 
производством и постановочной ча-
стью, проведением спектаклей теку-
щего репертуара. Это тоже не сразу 
пришло. Когда я пришёл работать, 
в театре уже несколько лет не было 
главного художника. И я столкнулся 
с тем, что постановочные цеха как-то 
разбалансировались, пришлось вы-
страивать процессы заново, вместе 
с приходящими знанием и опытом. 
Сейчас проблем нет. Но всё равно 
считаю, что я ещё многого не знаю, 
но думаю, что постепенно научусь. 
И благодаря таким Лабораториям, 
здесь я очень много полезного для 
себя узнал. Важно обрести чувство 
абсолютного движения вперёд. 

 
ДР: Сергей Михайлович Бархин, 

когда пришёл в театр им. К.С. Ста-
ниславского и Вл. И. Немировича-Дан-
ченко, театр со 100-летней историей, 
где работали выдающиеся мастера, 
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настоял на перекраске в ультрама-
рин фойе и зрительного зала, потому 
что в эмблеме театра изначально был 
ультрамарин, утверждённый ещё при 
Станиславском. И когда приходишь, 
то понимаешь, что ты пришёл в те-
атр им. К.С. Станиславского и Вл. И. 
Немировича-Данченко, ничего подоб-
ного нет ни в одном другом театре 
Москвы. Это тоже миссия художника 
организовать атмосферу внутренних 
интерьеров так, чтобы она была ор-
ганична для этого театра, для этого 
здания. Или важное направление рабо-
ты главного художника - организация 
выставочного пространства с пор-
третами артистов и материалами 
по истории театра, часто такая по-
веска сделана скучно и неинтересно. В 
том же театре им. К.С. Станиславско-
го и Вл. И. Немировича-Данченко созда-
но целое музейное пространство, где 
выставлены макеты, эскизы, уникаль-
ные исторические документы.  Сей-
час эту традицию активно поддер-
живает главный художник Владимир 
Анатольевич Арефьев. Мне почему-
то очень хочется, чтобы Бурятский 
театр оперы и балеты в вашем лице 
обрел художника, который определил 
бы его индивидуальное визуальное бу-
дущее на длительный срок. 

АА: Спасибо, но я не боюсь свое-
го живописного образования. Живо-
писцы всегда смотрят работы других 
художников. Наши учителя говорили 
нам, что важно посмотреть работу 
этого художника, какой мазок, какие 
цветовые отношения, композицию. 
Поэтому для меня это вполне нор-
мально смотреть «по сторонам».

ДР: А были за эти годы работы на 
стороне?

АА: Одна постановка в Нижнем 
Новгороде, «Корсар» в хореографии 
Морихиро Ивата.

ДР:. Блестящий танцовщик и оба-
ятельнейший, симпатичный человек. 

АА: Очень любит классику, жи-
вопись, в Улан-Удэ я именно с ним 
много поработал.

ДР: Хотели бы вы оформить со-
временную постановку?

АА: Окончательного ответа, 
наверное, у меня не сформирова-
лось, поскольку, когда я смотрю со-
временные балеты, то вижу некие 
картинки, которые меня мало тро-
гают. Сплошной чёрный кабинет, от 
которого, как мне кажется, зритель 
очень устал. Помимо впечатлений 
от хореографического действия, 
зритель должен получать и эстети-
ческое впечатление, удовольствие 
от декораций. Поэтому я хотел бы, 
чтобы это был современный спек-
такль, но богатый на декорации. Сей-
час постановщики не особо к этому 
стремятся. Чёрный или цветной 
линолеум, вот и всё, традиционный 
набор кулис нейтрального цвета, в 
лучшем случае, ещё некая видео-
абстракция геометрическая. Боюсь 
столкнуться с тем, что опять будет 
требование чёрного кабинета. И вот 
тогда, скажем так, я не знаю, как моё 
творческое сознание примет отказ, 
как сможет оно так переработать 
эту задачу, чтобы решение для меня 
было эстетически красивым и при-
емлемым, таким, чтобы зритель по-
сле спектакля уносил в себе, в душе, 
в сердце добрые и светлые эмоции. 
Естественно, важен момент художе-
ственного контакта с постановщи-
ком, который услышит тебя, и это 
будет творческий процесс взаимо-
понимания. Современный зритель 
уже насмотрелся на чёрный кабинет. 
Мне очень приятно было услышать 
ваше мнение насчёт живописных 
декораций. Не раз ловил себя на 
мысли, когда приезжаю на лабора-
тории, что все выставляют такие со-
временные эскизы, красивые, и я с 
моим классическим подходом как 
бы такой немножко устаревший, вот 
такой комплекс возникает.

ДР: Вы как раз сейчас в авангарде, 
то есть в числе первых, кто возвра-
щается к традиции, но на другом со-
вершенно уровне. Сегодняшний мейн-
стрим уже изжил себя, и кто попал в 
эту ловушку и в ней продолжает ба-
рахтаться, то безнадёжно устарели. 

Это уже не актуальное искусство. Его 
над выбросить и идти куда-то вперёд. 
Вы, мне кажется, идёте в правильном 
направлении. 

АА: Когда мы показывали «Та-
лисман» в Геликон-опере, то затем 
прочитал один из зрительских ком-
ментариев: «Ну, наконец-то не чёр-
ный кабинет. Спасибо вам за живо-
писные декорации!». Вот я на этом 
фронте в Бурятии. У нас был опыт, 
когда мы задник печатали, и, конеч-
но, печатный вариант проигрывает 
живописи, принимает свет на себя, 
смотрится мёртво.

 
ДР:  А когда публику кормят 

этим супом изо дня в день, люди те-
ряют эстетические точки опоры в 
своём восприятии. Миссия художни-
ка как раз возвращать нас к природе, 
к настоящим чувствам. И в вашем 
устремлении желаю вам всяческих 
успехов. И, кстати, наведите худо-
жественный порядок на сайте вашего 
театра, сейчас он совсем не притяги-
вает зрительскую аудиторию. 

АА: Думаю, что это правильное 
замечание. Зритель через тексты и 
картинки уже проникается духом 
театра. А история нашего театра на-
сыщенная и богатая.

ДР: Очень рад, что мы затронули 
такой широкий спектр вопросов в свя-
зи с пространством, которым вы сей-
час владеете как главный художник. 
Вы же очень сейчас богатый человек. 
Желаю быть смелым, не бояться сво-
его творческого пространства, от-
стаивать его и развивать.  

АА: Спасибо, после нашего раз-
говора я стал ещё богаче.   
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МАНДЕЛЬ, УЧЕНИК ТАТЛИНА

Случается, при жизни художник был востребован и знаменит, а потом о нем забывают. Не устраивают его выставок, 
не пишут о нем книг, статей и диссертаций. Именно так получилось с прекрасным мастером Семеном Манделем.
Эту несправедливость намерен исправить Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства.
14 сентября 2022 года имя художника опять появится на петербургских афишах. На этот раз это будут афиши
большой персональной выставки, охватывающей весь его творческий путь. 

1
Театральный успех длится не 

век, а день. Конечно, существуют 
рецензии, воспоминания, наконец, 
витрины Театрального музея. Един-
ственное, что не передается сле-
дующим поколениям, это живое 
волнение. То самое, что испытывает 
актер и что в этот момент почувство-
вал зритель. 

В истории театра есть область, 
которую можно назвать историей 
театрального успеха. У Семена Со-
ломоновича Манделя (1907-1974) 
безусловно есть право быть в нее 
вписанным. Думая об этом худож-
нике, сразу представляешь афиши, 
расклеенные по всему городу. Цве-
товые акценты, привнесенные им в 
пейзаж Ленинграда 50-х-70-х годов, 
одни из самых заметных. 

Вспомним и переполненные 
зрительные залы. Редкий случай: 
публика аплодировала не только 
режиссерам Г. Товстоногову или 
И. Владимирову, актерам С. Юрско-
му или А. Фрейндлих, но и каждой 
перемене декорации. Тем удиви-
тельней было в финале увидеть их 
автора: на сцену выходил лысоватый 
человек небольшого роста и скром-
но становился рядом с участниками 
спектакля. 

Словом, Мандель не имел 
склонности к «ячеству», не изобра-
жал «творца», «человека искусства». 
Да и в работе был чужд внешним эф-
фектам и многократно испытанным 

приемам. Всякий раз побеждали 
изобретательность, чувство цвета 
и точное ощущение конструкции. 
Наконец, хорошая школа киевского 
Художественного института, где он 
учился у Владимира Татлина. 

2
Кем Семен Соломонович не 

был, так это однолюбом. Какие-то 
люди театра посвящают себя одно-
му коллективу, другие предпочита-
ют разнообразие. Так вот Мандель 
был из вторых. 

Что надо сделать для того, что-
бы везде поспеть, но при этом ни-
кого не разочаровать? Существуют 
по крайней мере три ответа на этот 
вопрос. 

Первый дал Немирович-Дан-
ченко. У него было два одинаковых 

пальто. Одно висело на вешалке во 
МХАТе, в другом он отправлялся в 
Музыкальный театр, который одно-
временно возглавлял. Если кто-
нибудь спрашивал: «Вы не видели 
Владимира Ивановича?», ему отве-
чали: «Он где–то здесь. Вот же его 
пальто». 

Эту игру подхватили дважды. 
Роман Виктюк оставлял пиджак на 
спинке стула в репетиционной, а Се-
мен Мандель кепку в гардеробе.

 Характерна эволюция от паль-
то до кепки. Видно, скорости были 
уже другие. Упомянутые последо-
ватели Немировича трудились не 
в двух, а в четырех-пяти театрах. 
К тому же, Мандель работал в кино, 
оформлял цирковые представле-
ния, спектакли Мюзик-холла и на-
родных коллективов. 

А ЛЕКСАНДР ЛАСКИН

ПРОФЕССИЯ – ХУДОЖНИК

С. Мандель у себя дома. 1954. Фотография из архива А. Мандель
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Дело не только в его одержи-
мости работой. Столь же важна 
пластичность натуры. Неслучайно в 
юности Семен Соломонович играл в 
любительском театре. Именно тогда 
он понял, что такое «я в предлагае-
мых обстоятельствах», а затем этот 
опыт применил в работе художника. 

Для кого-то переход от одно-
го задания к другому требовал бы 
особых усилий, а у него это получа-
лось само собой. Как писал Виктор 
Шкловский: «Я умею течь, изменя-
ясь, даже становиться льдом и па-
ром, умею внашиваться во всякую 
обувь»1. Так и Мандель в каждом 
театре, с которым сотрудничал, чув-
ствовал себя как дома. 

Воистину счастливое свойство! 
Ведь меняются не только жанры 
и стили, но и эпохи. По этим деко-
рациям, как по календарю, легко 

определить время. Вот шестидеся-
тые-семидесятые, а это сороковые-
пятидесятые… Одно дело эпоха 
оттепели, а другое годы торжеству-
ющего жизнеподобия. 

Писатель может трудиться «в 
стол» в надежде, что его оценят по-
томки. У художника театра такого 
преимущества нет. Он должен быть 
понят сегодняшним зрительным за-
лом. 

Манделя спасало то, что сцена 
предполагает условность. Свобод-
ней всего он ощущал себя в легком 
жанре – Мюзик-холле, возглавляе-
мом И. Дунаевским, или Театре ми-
ниатюр под руководством А. Рай-
кина. Тут позволялись нарушение 
пропорций и даже гротеск.

Еще он спасался тем, что рабо-
та всегда была ему в радость. Скуки 
нет ни в одном мазке его кисти или 

линии карандаша. Буквально все, 
включая «высочайшие» требования, 
он воспринимал как приключение. 
Ведь с каждой задачей, как за но-
вым поворотом, открывается что-то 
неожиданное. 

Прибавьте обстоятельства жиз-
ни. Со всякой переменой надо было 
не только согласиться, но найти в 
ней себя. Увидеть что-то такое, что 
связывало бы его как с будущим, так 
и с прошлым.

Во всех своих трансформа-
циях Мандель не изменял сцене. 
Даже тогда, когда во время блока-
ды создавал агитационные плакаты 
в политуправлении Ленинградского 
фронта. Казалось бы, театр тут не 
при чем. Тем важнее, что и в этом 
качестве он оставался театральным 
художником. 

Вот такая картинка-подарок 
противнику на Новый год. Вокруг 
елки водят хороводы немецкие офи-
церы. Двое в полном обмундирова-
нии, а один уже скелет. 

Живописцу необязательно ду-
мать о впечатлении, а театральному 
художнику надо довести свою идею 
до зрителя. Мандель не только рисо-
вал плакаты, но придумал, как их экс-
понировать. Они вывешивались на 
стенах Шлиссельбургской крепости. 

Тут все было как в театре. Прав-
да, зрители были в тоже время участ-
никами. Высунувшись из окопа, не-
мецкий солдат мог выбрать кем ему 
предстоит стать – сразу скелетом 
или сперва закутанной в платки фи-
гурой, которую художник посадил 
под елку. 

Словом, Мандель воспринимал 
мир – пусть даже это был театр во-
енных действий – как сцену. Что, 
конечно, не отменяло его умения 
«становиться льдом и паром» и «вна-
шиваться во всякую обувь».

3
Теперь можно вспомнить о хро-

нологии. До войны обстоятельства 
его жизни кардинально менялись по 
меньшей мере несколько раз. 

ПРОФЕССИЯ – ХУДОЖНИК

С. Мандель. Портрет Г. Товстоногова. Пространственная композиция
из дерева, цемента и других материалов на фасаде дачи в Комарово.
Начало 1970 гг. Фотография из архива А. Мандель

1 Шкловский Виктор. Сентиментальное путешествие: Воспоминания 1917-1922 года. Москва-Берлин: Из-во «Геликон», 1923. С. 238. 
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Будущий театральный худож-
ник родился в 1907 году в Жмеринке. 
Это местечко только в 1903 году по-
лучило право называться городом. 
Тут царила «гремучая смесь» идиша, 
украинского и русского. Отец пытал-
ся сделать жизнь сограждан хоть 
немного слаще – держал конфетную 
фабрику. Мать «сидела на кассе», а, 
значит, вела учет каждой копейке, 
которая приходила в дом. 

Родители избежали погромов, 
но не ушли от конфискации имуще-
ства. «Сладкая жизнь» заканчива-
лась не только для старших, но и для 
младших. Детям бывших собствен-
ников было трудно пробиться, но, 
если человек знает, чего хочет, его 
вряд ли остановишь. 

Типичная судьба героя «Блуж-
дающих звезд» Шолом-Алейхема 
– правда, Мандель уходил не в акте-
ры, а в художники кино и театра.

Восемнадцатилетний юноша 
начал с того, что сделал декорацию 
для хореографической студии в Вин-
нице. Тут все было как у «взрослых», 
включая крупно набранную фами-
лию на афише. Наверное, можно 
было развить успех, но ему хотелось 
большего. Центр художественных 
поисков – и, в каком-то смысле, 
центр мира – находился в Киеве. 

К этому времени уже не суще-
ствовало «Культур-лиги», А. Тышлер, 
С. Никритин и И. Рабинович перебра-
лись в Москву, но Киев еще не остыл 
после взлета начала двадцатых. 
Градус был особенно высок в Худо-
жественном институте. Ведущие 
позиции здесь занимал лидер укра-
инского авангарда Михаил Бойчук, а 
теа-кино-фотоотделение возглавлял 
Владимир Татлин. 

Татлин мог бы преподавать дис-
циплины «Станковая живопись» или, 
к примеру, «Контррельефы», но он 
выбрал направление немагистраль-
ное. Не предчувствовал ли он, что 
идеи авангарда вскоре найдут при-
бежище в прикладных областях? 
Чем в этом смысле оформление спек-
такля отличается от фарфора или экс-
подизайна? Да и его мечту о «худож-

нике-инженере» теперь можно было 
осуществить только на сцене. 

 Словом, Мандель поступил к 
Татлину. Стал учиться у него выяв-
лять «ритм», «движение» и совсем 
уж непонятную для непосвященных 
«прозрачность». Еще мастер учил 
конструктивности – тому самому, 
что демонстрирует его «Башня» - 
«Памятник Третьему Интернациона-
лу». Как видно, этот неосуществлен-
ный проект и есть самая театральная 
его работа. Если «весь мир – театр», 
то что может стать для него декора-
цией? «Башня» оформляла не сцену, 
а саму реальность. Предполагалось, 
что не нарисованные, а настоящие 
«движение» и «ритм» будут управ-
лять гигантскими конструкциями. 

Представьте рулон, который 
то ли сворачивается, то ли развора-
чиваются, а потом замирает. Зато 
вращаются постройки внутри него 
- первое со скоростью одного обо-
рота в год, второе – в месяц, третье 
– в день…

Понимаете откуда у Манделя 
столько лестниц и переходов? Чем 
активнее используются вертикаль 
с горизонталью, тем больше ста-
новится ракурсов. Каждый раз со-
бытие предстает не фронтально, а 
вроде как с разных точек зрения. 
Так воплощались уроки, полученные 
в Художественном институте.

Вот «Вестсайдская история» 
(Театр имени Ленинского комсомо-
ла, реж. Г. Товстоногов, 1969) с ее 
железными лестницами, которые 
стелятся по краснокирпичной стене 
дома. Это Нью-Йорк, увиденный не 
с фасада, а с изнанки. При этом ни-
какой мрачности. Танцуют не только 
герои на одном из эскизов, но эти 
лестницы. Прямо, зигзагами, вверх, 
вниз! У каждой своя партия, а все 
вместе они образуют что-то вроде 
джазовой композиции. 

Так место действия становится 
пространством для игры. Есть у ху-
дожника и другие секреты. Помимо 
качества, исчисляемого в единицах 
длины, у него было свойство, кото-

рое сложно измерить. Даже назва-
ние сразу не подберешь. 

 Вспоминается слово «панпси-
хе», которым Леонид Андреев опре-
делял суть Художественного театра. 
«Играть на сцене Чехова должны не 
только люди, - писал он, - его должны 
играть и стаканы, и стулья, и свечки, 
и военные сюртуки, и обручальные 
кольца»2. Только догадываешься о 
том, как играют одежда и совсем 
мелкие детали. Зато совершенно 
ясно, насколько для спектакля важ-
на атмосфера. 

Нужен пример? В спектакле «Пу-
зырьки» (БДТ, реж. Ю. Аксенов, 1966) 
существует общее решение, благо-
даря которому пустынная сцена ста-
новится уютной как детская, но есть 
и нечто трудноопределяемое. 

Перед нами что-то вроде «ри-
сунка мальчишки» из популярной 
песни. Вырванные листы из школь-
ной тетради образуют стену. Такой 
же стеной, но куда меньших разме-
ров, ребенок закрывается от соседа 
по парте. Все нарисованное в этом 
бумажном мире - окно, дверь, небо. 
Где-то на уровне облаков повисла 
огромная чернильная капля. На дру-
гом эскизе капли нет, но на планшете 

С. Мандель. Автопортрет. Бумага, гуашь,
пастель. 1974. Собрание А. Мандель

2 Андреев Л.Н. Письма о театре: Письмо второе. // Л. Андреев. Собр. соч.: В 6 т. М.: Худ. литература, 1996. Т. 6. С. 526. 
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сцены образовалось фиолетовое 
озерцо. 

Мальчишка из песни красок не 
жалеет. Перед нами мир желтый, 
синий и красный. Впрочем, чаще 
всего у Манделя доминирует один 
цвет. Это благодаря ему создается 
атмосфера-«панпсихе». 

Кстати, это тоже уроки Татли-
на. Учитель просил писать натуру 
одним тоном. Оказалось, это зада-
ние не только на время учебы, но на 
всю жизнь. Мандель показывал, что 
делает цвет животворящий - как он 
«авторизует» пространство, превра-
щает «чужое» в «свое».

В декорации к «Виринее» (Ма-
лый театр оперы и балета, реж. М. 
Шапиро, 1967) мы видим выложен-
ную из бревен дорогу в небо. На ней 
расположились домики и неболь-
шая церковь. Здесь преобладает 
коричневый. А это «Дансинг в ставке 
Гитлера» (Театр Ленинского комсо-
мола, реж. В. Воробьев, 1970). Тут 
больше черного. Сквозь него, - будто 
выбитые в камне, - проступают лица. 
Много-много лиц. Это жертвы – пря-
мо и в упор – смотрят на нас. 

Мандель умел «авторизовать» 
не только происходящее на сцене, 
но и пространство вокруг себя. Осо-
бая атмосфера возникала повсюду, 
где он появлялся, - в костюмерной, 
реквизиторской, кабинете главного 
режиссера. 

4
Если воздух на сцене ощуща-

ется по эскизам декораций, то ат-
мосфера жизни давно улетучилась. 
Иногда, правда, ее можно почувство-
вать. Вот неопубликованное письмо 
Игоря Петровича Владимирова от 11 
июля 1959 года. В ожидании съемок 
он скучает в гостинице в Чувашии и 
пишет Манделю в Ленинград. 

Отправитель и адресат были 
людьми театра, а значит, принад-
лежали не только сцене, но и заку-
лисью. Любили жизнь как видимую 

зрителю, так и невидимую ему. Как 
не обсудить это с приятелем? Не по-
радоваться чему-то, а на что-то по-
сетовать. Это письмо не назовешь 
судьбоносным. Правда, время ме-
няет оптику и сейчас этот текст чита-
ется по-другому. Из него мы узнаем, 
что обсуждали театральные люди 
Ленинграда. Еще мы догадываемся 
об избранном ими способе жизни. 
Непростые обстоятельства преодо-
левались иронией над окружающи-
ми и собой. 

С первых строчек Владимиров 
дает понять, что предстоит нечто се-
рьезное, но игры будет больше. По-
нятно, что сейчас он «постановщик» 
и «актер». Что-то говорит «от себя», 
а другое от имени «персонажа». 

Сколько раз в своих спектаклях 
Владимиров пользовался этим при-
емом: чтобы обострить ситуацию, 
он ее переворачивал. Так происхо-
дит и сейчас. Первую сцену можно 
назвать: «Холоп перед барином». 
Это Мандель-то – «барин»! Не только 
актеры и режиссеры, но закройщики 
и швеи не называли его по отчеству! 
Впрочем, это театр, и правила тут 
другие, чем в реальности. 

«Дорогой Семен Соломонович, 
пишет Вам некий режиссер (стажер)3 
Владимиров Игорь Петрович, пишет 
из далеких Чебоксар, где он сейчас 
временно пребывает. Уезжая, не 
успел я позвонить Вам и попрощать-
ся. Я понимаю, этот факт вряд ли 
сильно Вас расстроил, однако…» 

Теперь, не меняя интонации, 
можно перейти к чему-то более се-
рьезному. Из письма неясно, что 
случилось, но догадаться нетрудно. 
Видно, речь об очередных пакостях, 
на которые щедро городское на-
чальство. 

«Я понимаю, что дела Ваши с 
обкомом трижды орденоносного 
ленинградского Комсомола не улуч-
шили ни кардиограммы, ни пульса, 
ни обмена веществ. Звонил мне Ру-

бин Милонов (секретарь)4 и просто 
погибал от стыда – его тоже поста-
вили в неловкое положение. Что ка-
сается санатория, то он клялся, что 
постарается». 

Дальше Владимиров говорит, 
что не особенно рад тому, из-за чего 
приехал в Чувашию. «Видимо мно-
го работать все-таки нельзя. Вот 
я здесь всего четыре дня, но рас-
клеился полностью. Чувство ответ-
ственности кончилось, нервы срабо-
тали, и у меня сейчас полный сплин 
(см. Пушкин «Евгений Онегин»)»

Фразу можно отнести к неже-
ланию играть (кажется, речь о роли 
парторга в фильме «Горячая душа»), 
и к уже названной ситуации. Тогда 
упоминание о сплине неслучайно. 
Если проблемой становится полу-
чение путевки, как не почувствовать 
себя «лишним человеком»? 

Затем Владимиров делится 
новостями. Есть тут одно чрезвы-
чайное событие - Большой Драма-
тический театр побывал в Париже. 
Игорь Петрович прямо восхищения 
не показывает, а, в соответствии с 
советом Брехта, чуть отстраняется. 

«Видел в Москве Г.А. (побоялся 
написать – Гогу). Он в великолепном 
настроении, в упоении от Парижа. 
Говорит, все в порядке, прошли хо-
рошо. У нас теперь разговор с ним 
будет строиться по такому принци-
пу: «Когда с плас Конкорд свернешь 
налево, то, не доходя до церкви Св. 
Мадлен, по левой руке (подождите, 
подождите, а, да, конечно же, по ле-
вой) находится ресторан Максим. 
Так вот захожу я к Максиму (и т. д)…» 

Так всегда у театральных лю-
дей. Пошумят, пожалуются, но за-
кончат happy end о́м. Ближе к фина-
лу тон становится примирительным: 
«Чебоксары определенно не Париж, 
но в них что-то этакое есть. И чуваши 
очень милые и симпатичные люди… 
Вот сейчас, например, в соседнем 
доме свадьба и я пишу письмо под 
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3 В Большом драматическом театре с 1956 по 1959 годы Владимиров занимал должность режиссера-стажера. 
4 Рубин Сергеевич Милонов - директор ленинградского театра имени Ленинского комсомола в 1964-1973 и директор
 ленинградского Молодежного театра в 1980-1985 годах. В конце 1950-х – секретарь ленинградского Обкома комсомола,
 курирующий культуру. 
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аккомпанемент баяна и различных 
песен, преимущественно громких». 

Мы ничуть не отвлеклись от 
главного. В этом письме есть все, 
что надо знать тому, кто хочет по-
нять художника этой эпохи. Тут ска-
зано о неприятном начальстве (чего 
стоит: «просто погибал от стыда»!), 
впервые открывшемся железном 
занавесе, укрепляющейся власти 
Товстоногова, вскоре ставшего хо-
зяином театрального Ленинграда. 
Ирония говорит о том, что режиссер 
и художник умели не слишком дра-
матизировать жизнь.

Ответного письма у нас нет, но 
можно не сомневаться, что Мандель 
включился в игру. Хотя на сей раз 
игра шла не на сцене, ее правила не 
менялись. Прежде всего требова-
лись взаимопонимание и атмосфера.

Еще следовало преодолеть 
быт. Мандель изгонял его не толь-
ко со сцены, но из своей квартиры 
на Петроградской. Как в процити-
рованном письме виден режиссер, 
так пространство дома отражало 
хозяина. На кухне висела сочинен-
ная им люстра из «Ромео и Джульет-
ты», а дверь в ванную представляла 
огромное зеркало. Ты входил, и ока-
зывался в зазеркалье. 

Конечно, это была шутка. Если 
твою дочку зовут Алисой, то без за-
зеркалья не обойтись. Этой шуткой 
Мандель говорил нечто важное. 
Почти в каждом его спектакле при-
сутствовал рисованный занавес. Он 
обозначал границу, преграждаю-
щую и, в тоже время, открывающая 
путь в другое пространство. 

5
Как видно, Манделю, как бул-

гаковскому Максудову, грезилась 
«волшебная коробочка». Иначе го-
воря, его отличала старомодная на 
сегодня уверенность в том, что те-
атр – это тайна. Впрочем, где тайна, 
там и разгадка. Чаще всего разгад-
ка давала надежду, но иногда была 
беспощадной и злой. 

В спектакле «Пампадуры и 
помпадурши» (Театр комедии, реж. 
Г. Товстоногов, 1954) занавес пред-

ставлял собой мундир. Головы нет, 
но есть эполеты и расшитый золо-
том воротник. На одном из эскизов 
герой отодвигает полу мундира где-
то на уровне живота, и предстает пе-
ред зрителем. Ясно, что из «живота» 
по ходу действия «родятся» другие 
персонажи. 

Вернемся к тому, что Мандель 
все принимал. Новый театр. Новый 
жанр. Новое время. Теперь погово-
рим о том, что его раздражало. Пре-
жде всего, он не выносил того, что 
несовместимо с подобной отзывчи-
востью – слишком явной симметрии 
предпочитал кривую линию и «худо-
жественный беспорядок». 

Об этом рассказывал спектакль 
«Римская комедия» в БДТ (реж. Г. 
Товстоногов, 1965). Неслучайно он 
был запрещен. О его стилистике и 
о том, что и как в нем играли С. Юр-
ский и В. Стржельчик, можно судить 
только по немногим фотографиям и 
эскизам декораций. 

Окуджава еще не написал о 
«римской империи времени упад-
ка», но ироническая интонация 
этой песни уже витала в воздухе. 
«А критики скажут, что слово «сорат-
ник» не римская деталь»… Навер-

ное, похожие претензии были и на 
обсуждении-«приемке». Спектакль 
из жизни патрициев и их жен пора-
жал своей узнаваемостью. 

На сцене стоял огромный, до-
стающий до неба (в данном случае 
– до колосников) памятник главному 
человеку страны. Его рука устрем-
лялась в светлое будущее. Судя по 
одному из эскизов, герои пьесы не 
отставали от своего прародителя – 
тоже на что-то указывали и к чему-то 
призывали. 

А это еще одна «не римская де-
таль». Казарменную кладку стены 
украшала картина с несущимися 
вскачь лошадьми. Так это было в 
нашей жизни – с одной стороны 
скудость, а с другой пафос. Как вид-
но, одно должно было восполнить 
другое. 

Казалось бы, что общего у спек-
такля о «римской империи времени 
упадка» и у «Человека со стороны» 
(Театр имени Ленсовета, реж. И. Вла-
димиров, 1971) посвященного самым 
что ни есть насущным проблемам? 
Дело в том, что пространство в этих 
постановках ничем не напоминало 
личное. Жизнь римлян протекала на 
площадях, а жизнь советских ИТРов 
в кабинетах и цехах. 
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С. Мандель. Эскиз декорации к спектаклю «Человек со стороны» И. Дворецкого
Ленинградский Театр имени Ленсовета. 1971. Санкт-Петербургский музей
театрального и музыкального искусства
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Железные конструкции из гоф-
рированного метала с грохотом пе-
редвигались, оставляя персонажам 
немного места. Ровно столько, что-
бы, сидя за длинным столом, мож-
но было провести совещание. Это 
был цех, странным образом совме-
щенный с кабинетом. Когда надо 
было обсудить что-то, не связанное 
с работой, декорация погружа-
лась во тьму, и актеры выходили на 
авансцену. 

Оформление явно усложняло 
ситуацию инженера Чешкова. Ге-
рой Леонида Дьячкова существовал 
в мире, не приспособленном для 
обычной жизни. Да и он сам к этой 
жизни не был готов: все-же одно 
дело уверенно руководить коллек-
тивом, а другое найти понимание с 
сыном и любящей женщиной. 

Можно сказать, к Чешкову у 
Манделя были личные претензии. 
Больно по-разному они существо-
вали. Как говорилось, у него было 
много друзей, радостей, впечат-
лений, а еще больше работы. По 
сути, быть художником для него 
обозначало весело и содержатель-
но жить. 

6
Казалось бы, художник театра 

осуществляет себя через пьесу и 
спектакль. Может, кто-то и согла-
сился бы на подчиненную роль, но 
точно не Мандель. В двух своих 
автопортретах он объяснил себе и 
своим зрителям, кто тот человек, 
который скрыт за созданными ими 
декорациями. 

В данном случае это не ме-
тафора. На одном автопортрете 
художник буквально находится за 
сценой-коробкой. Задней стенки у 
коробки нет, и все пространство за-
нимает лицо. Он смотрит - и видит 
свою жизнь. 

Дочка, удобно устроившись, 
беседует по телефону. Жена, рас-
положившись где-то на уровне пе-
реносицы, собирается сесть на мо-
тоцикл и умчаться далеко. Видно, 
не зря в письме Владимиров пере-
давал «привет супруге (которая в 
отъезде)». 

В другом автопортрете Ман-
дель кадрирует, тем самым укруп-
няя, лицо. Голова только наполови-
ну помещается в раму. Зато в углу 
холста крохотная фигурка жены 
показана в полный рост. Она стоит 
на руках, а на выпрямленных ногах 
держит арбуз. 

Вглядитесь в складки у рта и 
морщины на лбу. Оцените, что лицо 
написано в темно-серо-коричневых 
тонах. Оно явно застывает в теа-
тральную маску. Значит, художник 
не только творец «волшебной коро-
бочки», но и участник игры. 

Уж не декорацию ли своей жиз-
ни он создавал? Конечно, масштаб 
тут другой, чем у Татлина, который, 
как говорилось, изобрел оформле-
ние для мира-театра. Впрочем, уче-
ник старался не отставать. Он не раз 
выходил за границы сцены и оказы-
вался на просторах города. 

К примеру, это Семен Соломо-
нович придумал, как оформить Не-
вский. На протяжении многих лет в 
дни советских праздников фонари 
с двух сторон украшались длинны-
ми полотнищами. Подобно пару-
сам, они раздувались от ветра, и 
проспект становился похож на дви-
жущийся корабль. 

В этой красивой идее узнаешь 
Манделя. К многочисленным пло-
щадкам, на которых он работал, 
теперь прибавился город. Задача, 
правда, оставалась неизменной. Он 
показывал, что цвет и конструкция 
превращают реальность в театр. 

С. Мандель. Автопортрет. Бумага, гуашь. 1972. 
Собрание А. Мандель
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7
Манделю никогда не хвата-

ло времени для отдыха. На даче в 
Комарово он не только нарисовал 
портреты на стенах сарая, но сде-
лал несколько скульптур. Это един-
ственные его вещи, которые созда-
вались без оглядки на режиссера, 
публику и время. 

Кстати, это был повод вернуть-
ся к опыту студенческих лет. Татлин 
давал задание строить сложные 
пространственные композиции, ко-
торые мы бы назвали инсталляция-
ми. Следовало так соединить дале-
кие друг друга от друга материалы, 
чтобы возникло новое единство. 

Вот и сейчас он делает что-то 
такое. Получается, к примеру, пор-
трет Товстоногова. Вместо тела 
– деревянная лестница, вместо го-
ловы – круг из цемента, вместо од-
ного глаза – выкрашенный красным 
патрон от лампочки. 

Это не простая лестница, а 
«лестница славы». Поэтому пере-
кладины похожи на застежки на гу-
сарских мундирах. Если в первой 
своей половине Товстоногов – гусар, 
то чем выше, тем весомей его поло-
жение. Наконец (такова траектория 
успеха!), голову режиссера украша-
ет корона. 

Мандель говорил не только о 
Товстоногове, но о себе. Конечно, 
много чего было до этого – учеба в 
Киеве, Дунаевский, Райкин, Утесов, 
Шульженко, но с какого-то момен-
та главным режиссером для него 
стал он. 

 Так что восхищение понятно. 
Впрочем, как и насмешка. По письму 
Владимирова мы знаем, что люди 
театра не признают чистоты жанра. 
Если и говорят о чем-то серьезном, 
то в определенной пропорции с иро-
нией. 

Возможно, союз с Товстоного-
вым возник так. В 1949 году режис-
сер поставил спектакль «Где-то в 
Сибири» в Центральном детском те-

атре, а Татлин его оформил. Почему 
не предположить, что художник по-
рекомендовал ученика? Уже с 1950 
года они сотрудничали – первой их 
совместной работой стали «Студен-
ты» в театре имени Ленинского ком-
сомола. 

Татлин был еще и Учитель. Его 
давно не подпускали к преподава-
нию, но это не мешало ему объяс-
нять и втолковывать. Он и Товсто-
ногову дал несколько настолько 
важных уроков, что режиссер на-
звал эту встречу «одним из самых 
сильных впечатлений … жизни»5. 

 «Без странности не может быть 
ничего в искусстве, голубчик — ска-
зал, видя мое удивление, Татлин». — 
опять процитируем Товстоногова - 
«И в декорации обязательно должна 
быть загадка?», — спросил я».

Наверное, что-то такое Тат-
лин внушал на занятиях в киевском 
Художественном институте. По 
крайней мере, несколько его воспи-
танников – в том числе и Семен Ман-
дель – жили в соответствии с этим 
советом. 

Представляешь, как Татлин 
говорит Товстоногову в том же не-
сколько покровительственном тоне 
с непременным «голубчик»: «Это 
мой ученик по Киевскому институту. 
В свое время я его научил, что если 
игры больше, а быта меньше, то все 
должно получиться». 

После того, как Мандель нашел 
своего режиссера, начался его путь 
по упомянутой лестнице. Ступенька 
за ступенькой, спектакль за спекта-
клем… Ученик Татлина становился 
мастером, первым театральным ху-
дожником Ленинграда пятидесятых-
семидесятых годов. 

Если бы у него было больше 
времени! Его последний автопортрет 
говорит о том, насколько он устал. 
Лицо осунулось, волосы поредели 
и образовали вокруг головы что-то 
вроде нимба. 

В прежних автопортретах были 
знаки профессии, а тут ни занавеса, 

ни сцены-коробки. Впереди у чело-
века на рисунке не новые спектакли, 
а вечность. 

Обычно Мандель не ставил дат, 
но эту работу крупно пометил 23 мая 
74 года. Видно, сейчас сроки имели 
значение. Семену Соломоновичу 
было шестьдесят шесть лет, а жить 
оставалось четыре месяца. 

В последние годы перед его 
уходом театральных художников 
стали вытеснять сценографы. Они 
меньше рисовали, а больше приду-
мывали. Их работы были сильны не 
живописностью, а конструктивными 
решениями. Теперь декорации не 
просто сопровождали спектакль, а 
задавали правила игры.

Вряд ли Семен Соломонович 
мог поступиться цветом, но по части 
конструктивности кому угодно да-
вал фору. К тому же, как говорилось, 
он умел «внашиваться во всякую 
обувь». Наверное, мы бы увидели 
нового Манделя, конкурента тогда 
молодых Эдуарда Кочергина и Да-
вида Боровского, но ему не хватило 
жизни.   

С. Мандель около своей скульптуры 
на даче в Комарово. Конец 1960 гг. 
Фотография из архива А. Мандель

5 Шимбаревич И. Уроки психологического превосходства // Георгий Товстоногов. Собирательный портрет. Воспоминания.
 Публикации. Письма. СПб.: из-во «Балтийские сезоны», 2006. С. 496.
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«ТРИ СЕСТРЫ»
Уже в начале своего режиссёр-

ского пути Константин Александро-
вич осуществлял творческий поиск 
в области освоения сценического 
пространства. Осенью 1907 года он 
возглавил труппу киевского театра 
«Соловцов» и заявил о себе как со-
временно мыслящий художник, го-
товый к смелым экспериментам. 

«Театр и искусство» (№36, 1907): 
«Первый спектакль («Три сестры») 
в театре «Соловцов» был дебютом 
нового режиссёра г. Марджанова. 
Впервые была применена враща-
ющаяся сцена. Г. Марджанов вос-
пользовался вращающейся сценой 
не только для ускорения антрактов, 
но и для устранения грубой условно-
сти, вызываемой неподвижностью 
сцены. Так, например, в первом акте 
сцена открылась пейзажной декора-
цией с выступающим углом старого 
провинциального барского дома, в 
окнах которого тоскуют три сестры. 
И первые монологи сестёр слышны 
из «interieur», изнутри. Но по мере 
того, как разрастается действие и 
внимание зрителя сосредоточивает-
ся на жизни внутри дома, почти не-
заметно раскрывалась картина оби-

талища «трёх сестёр» – с уютными 
уголками, с гостиными, маленькими 
кабинетами, в которых протекает 
ежедневно будничная жизнь геро-
инь. Но действие близится к концу, 
пейзаж занимает центральное ме-
сто, и снова только уголок дома, 
за окном которого идёт интимная, 
невидимая зрителю, но только слы-
шимая сцена объяснения в любви 
между Андреем и Наташей. Однако 
были моменты более или менее не-
удачного применения нового прин-
ципа, как, например, движения сце-
ны под заключительные слова «трёх 
сестёр» «в Москву, в Москву»... 
Впечатление получалось отчасти 
комическое. В течение целых актов 
публика, сидящая на левой стороне 
партера, не видит того, что происхо-
дит на правой части сцены, и наобо-
рот, – зрители направо не ведают, 
что творится на левых подмостках».

СТАНИСЛАВСКИЙ, КРЭГ
В 1910 году Марджанишвили 

получает от Станиславского пригла-
шение в МХТ для участия в работе 
над шекспировским «Гамлетом», ко-
торый Константин Сергеевич ставит 
вместе с английским режиссёром и 

художником, модернистом Гордо-
ном Крэгом. Марджанишвили зани-
мается поиском форм, материалов и 
фактур для знаменитых ширм, ищет 
варианты их комбинаций в пропор-
циях реальной сцены МХТ, экспери-
ментирует с цветом, освещением, 
продумывает костюмы, которые со-
ответствовали бы пластике крэгов-
ских манекенов и отвечали сцениче-
ским образам. 

«Кроме того, Марджанишвили 
непосредственно, вплотную смог 
приблизиться к сценической лабо-
ратории Г. Крэга, наблюдая за его 
работой с макетами и манекенами, 
когда Крэг наезжал в Москву, и под-
робно изучая записи, планы, рабо-
чие заметки англичанина во время 
его отсутствия, – пишет исследо-
ватель творчества Марджанишви-
ли Нина Геташвили. – По существу, 
здесь Марджанишвили столкнулся с 
новой театральной проблематикой 
и новой, революционной концеп-
цией пространства – пространства 
кинетического. Следует сказать к 
чести режиссёра, что он не только 
подробно ознакомился с замыслами 
Крэга, но и активно переработал их 
в своём творческом сознании, глу-

ТЕАТР МАРДЖАНИШВИЛИ:
В РИТМАХ, КРАСКАХ
И ИГРЕ СВЕТА 
ИННА БЕЗИРГАНОВА

НАСЛЕДИЕ

В июне нынешнего года театральный мир отметил 150-летний юбилей выдающегося театрального деятеля 
Котэ Марджанишвили (1872-1933), оказавшегося в первом ряду волонтёров театра нового времени. В тот период 
особую роль режиссёра-постановщика, выстраивающего единое целое спектакля как результат взаимодействия 
всех его составляющих, только начинали осознавать. Для Котэ Марджанишвили был важен каждый компонент 
постановки – не только актёр, но и декорация, костюмы, свет, звук, музыка. При создании выразительного образа 
спектакля особое значение имело сотрудничество режиссёра с талантливыми сценографами-новаторами, имена 
которых вошли в историю мирового театра.
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боко пережил лично. Может быть, 
потому что его собственные поиски 
новых сценических возможностей 
шли в том же направлении. Спустя 
годы, в разных спектаклях Марджа-
нишвили можно будет узнать ре-
минисценции крэговских приёмов, 
разумеется, интерпретированных в 
контексте ставящихся спектаклей, 
а потому приобретавших самостоя-
тельные марджановские формы. Но 
главное, что, кроме свободы обра-
щения с пространством, буквально 
впитало в себя режиссёрское созна-
ние Марджанишвили, стало его сим-
волом веры, характерными чертами 
собственного режиссёрского по-
черка, – это подчёркнутое внимание 
к роли ритма (в читке, в позе, в сце-
ническом действии, пространствен-
ных трансформациях) и признании 
могущественной власти света на 
сцене, способного помочь простран-
ству, времени, людям, предметам и 
даже понятиям творить чудеса пере-
воплощения».

«У ЖИЗНИ В ЛАПАХ» –
СИМОВ, ЛАМАНОВА
В 1911-м Владимир Иванович 

Немирович-Данченко предложил 
Константину Александровичу за-
интересовавшую его самого пьесу 
Кнута Гамсуна «У жизни в лапах». 
Марджанов переосмыслил психоло-
гическую драму и предложил публи-
ке красочный, эмоциональный спек-
такль, по сути, мелодраму. Оформил 
«У жизни в лапах» художник МХТ cо 
дня его основания Виктор Симов, 
стремившийся к тому, чтобы деко-
рация стала органической частью 
сценического ансамбля: то, что было 
принципиально важно и для Котэ 
Марджанишвили. В своём решении 
Симов в изумительной по сочетанию 
тонов и красок сценографии пере-
дал сам дух гамсуновской пьесы. 
Как пишет критик Э. Бескин, он «не 
видал ничего лучшего в декорациях. 
Водопад. Каскад. Фейерверк. Гамма 
тонов, играющая и переливающа-
яся на сцене – рекорд декоратив-
ного искусства». Стремление Котэ 

Марджанишвили (художественным 
руководителем постановки был Вл. 
И. Немирович-Данченко) сделать 
яркий, зрелищный спектакль про-
явилось во всех его компонентах. 
В декорациях, костюмах ощуща-
лось влияние модернизма. Вся теа-
тральная Москва была восхищена 
огромным полукруглым диваном 
фешенебельного отеля «Бристоль», 
занимавшим почти всю сцену в тре-
тьем акте, а также экстравагантны-
ми костюмами и шляпами главной 
героини Юлианы (эту роль испол-
няла Ольга Леонардовна Книппер-
Чехова), вызывавшими ассоциации 
с женскими образами представите-
лей модерна англичанина Бердсли и 
француза Тулуз-Лотрека. 

Костюм героини О.Л. Книппер-
Чеховой придумала легендарная 
кутюрье императорской семьи, за-
конодательница моды Надежда Ла-
манова, совершенствовавшая своё 
мастерство в Париже и обладавшая 
изысканным вкусом. В 1901 году Кон-
стантин Станиславский пригласил её 
в МХТ. Ламанова постоянно готови-
ла костюмы для многих известных 
актрис. Восхитило публику и её зна-
менитое красное платье гамсунов-
ской Юлианы Гиле в третьем дей-
ствии спектакля «У жизни в лапах». 
Современники пишут романтичным 
слогом о том, что оно сверкало как 
язык жаркого пламени, угасающего 
на глазах зрителя. 

«ПЕР ГЮНТ» –
НИКОЛАЙ РЕРИХ
9 октября 1912 года Марджа-

нишвили выпустил ибсеновского 
«Пер Гюнта», сценографом спекта-
кля стал знаменитый Николай Ре-
рих – русский художник, философ-
мистик, писатель, путешественник, 
археолог, ориенталист. В большом 
очерке, посвящённом его дорево-
люционному творчеству и опубли-
кованном в 1918 году, Сергей Эрнст 
пишет о работе Николая Рериха 
над спектаклем «Пер Гюнт»: «Весь 
величественный и многообразный 
мир ибсеновской драмы получил 

достойное отображение в декора-
циях мастера. Широким взором уви-
дел он червонно-алый, выжженный 
солнцем «Египет», и хрупкий золоти-
сто-зелёный покров северных «Хол-
мов», и грозную гармонию «Гегста-
да», и грустное уединение «Избушки 
Пер Гюнта». Созвучна настроению 
драмы и живописная манера эски-
зов – мерно и пышно ликующие уда-
ры темперы, в последние годы всё 
более и более привлекающей вни-
мание мастера богатством своих 
возможностей».

Как отмечал писатель Леонид 
Андреев, «Такой Норвегии никогда 
не видел путешественник... Но очень 
возможно, что именно такую Нор-
вегию видел в мечтах своих поэт, 
фантазер и печальный неудачник 
Пер Гюнт – Норвегию родную, пре-
краснейшую, любимую. Здесь как бы 
соприкасаются чудесный мир Рериха 
и старая, знакомая земля. И это по-
тому, что все люди, перед которыми 
открылось свободное море мечты и 
созерцания, почти неизбежно при-
стают к рериховским «нездешним» 
берегам». Для Николая Рериха ста-
ло большой радостью сотрудниче-
ство с Художественным театром и 
Котэ Марджанишвили, ведь у него 
появилась возможность почувство-
вать себя полноправным соавтором 
спектакля. 

«В Художественном театре 
мне ещё не пришлось работать со 
Станиславским, который увлечен и 
занят другою постановкой, – писал 
Н. Рерих. – Я же давно влюблен в ге-
ний этого удивительного художника 
сцены. Довольно хоть раз заглянуть 
в молодые глаза этого седого чело-
века, чтобы мысль о работе с ним 
сделалась заманчивою. Но закончив 
мою работу с Марджановым, я ска-
жу, что жалеть мне теперь не при-
шлось. В этом режиссёре я скоро по-
чувствовал подлинного художника, 
который работает вне влияния вся-
ких случайных впечатлений, умеет 
черпать своё вдохновение в самом 
произведении и во всём исходить 
только из него...»

НАСЛЕДИЕ
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«ЦАРЬ ЭДИП» –
НИКОЛАЙ САПУНОВ 
Вскоре после ухода из МХТ, в 

1912 году Марджанишвили ставит в 
Тифлисе трагедию «Царь Эдип» Гоф-
мансталя, воплотив в спектакле мас-
штабный, монументальный замысел. 
Он «перешагнул» за пределы сцены 
– близко пододвинул просцениум к 
партеру, соединив сцену со зритель-
ным залом. Пришлось убрать более 
ста мест в партере, превратив осво-
бодившееся пространство в арену. 
Сама по себе идея сыграть траге-
дию Софокла в обстановке, близкой 
к древнегреческому театру, была 
очень интересна и оригинальна, но 
у создателей спектакля, как писала 
пресса, «не хватило ни средств, ни 
достаточного уменья, чтобы вопло-
тить эту идею всецело». Как отмеча-
ют исследователи, «постановщики 
в оформлении во многом шли от 
знаменитой рейнгардовской поста-
новки – Марджанишвили, не считая 
себя новатором здесь, с жадностью 
осваивал целый арсенал новых вы-
разительных средств». Художником 
был Николай Сапунов, входивший в 
состав символистских объединений 
«Алая Роза» и «Голубая Роза», «Мир 
искусства», сотрудничавший с Всево-
лодом Мейерхольдом. «Царь Эдип» 
– один из последних, если не послед-
ний из оформленных им спектаклей. 
Сапунов вскоре ушёл из жизни при 
трагических обстоятельствах.

ХУДОЖНИКИ
СВОБОДНОГО ТЕАТРА
Воплощая свою мечту о синте-

тическом искусстве, Марджанишви-
ли открывает в 1913 году Свободный 
театр. Привлекает лучшие творческие 
силы, среди них – сценографы Кон-
стантин Сомов, Виктор Симов, Ана-
толий Арапов, тесно связанные с Мо-
сковским Художественным театром.

Свободный открывается «Соро-
чинской ярмаркой» М. Мусоргского. 
Спектакль был оформлен Виктором 
Симовым, добивавшимся жизнен-
ной достоверности. Кому-то, тем 
не менее, не понравился чрезмер-
ный натурализм в воспроизведении 

быта, вплоть до того, что в спектакле 
были задействованы живые волы, за 
которыми Марджанишвили поехал 
на Украину и привёз их в Москву 
вместе с пёстрой шумной ярмаркой. 

На критика Александра Койран-
ского, опубликовавшего рецензию 
на страницах журнала «Театр и ис-
кусство» (№41, 1913), «Сорочинская 
ярмарка» произвела впечатление ре-
троградного спектакля. «Декорации 
в детальном и натуралистическом 
духе передвижничества, массовые 
сцены в том роде, как они ставились 
десять лет назад в Художественном 
театре, живые волы и лошади на сце-
не, нагромождение бутафории и эт-
нографических подробностей, – всё 
это дышало чем-то уже пережитым, 
уже не нужным театру, всё это звало 
назад, к Маковскому, передвижни-
кам, к постановке «Власть тьмы» на 
сцене Московского Художественно-
го театра». И далее: «Художествен-
ные впечатления, вынесенные из 
первого спектакля, ограничиваются 
тем, что даёт занавес, выполненный 
по эскизу Константина Сомова. Не 
совсем удачный по пропорциям, он 
всё же чарует красотой и изыскан-
ностью колорита, и тем острым 
театральным духом маскарадного 
празднества, который так свойствен 
творчеству Сомова». Кстати, сегод-
ня легендарный занавес Свободно-
го театра, выполненный по эскизам 
этого художника, бережно хранится 
в Государственном музее театра, му-
зыки, кино и хореографии Грузии... 

Следом за «Сорочинской яр-
маркой» Виктор Симов оформляет 
оперетту «Прекрасная Елена» Ж. Оф-
фенбаха и в своём решении дерзок, 
работает броскими, красочными 
мазками и может, по мнению теа-
троведа Этери Гугушвили, состязать-
ся в фантазии и выдумке с самыми 
изощрёнными художниками «Мира 
искусства». «Марджанишвили и 
Симов выступали здесь в таком со-
дружестве, которое только и может 
породить желаемую гармонию и 
художественную завершенность со-
держания и формы».

«ФУЭНТЕ ОВЕХУНА» –
ИСААК РАБИНОВИЧ 
О легендарном киевском спек-

такле «Фуэнте Овехуна» сохрани-
лось множество воспоминаний, с 
восторгом писали о необыкновен-
ной сценографии, придуманной ху-
дожником Исааком Рабиновичем. 
Достаточно привести одну деталь: 
через всю сцену тянулась гирлянда 
бутафорских фруктов, овощей, ры-
бьих и птичьих тушек.

Из воспоминаний писателя 
Александра Дейча: «Он (Рабинович. 
– И.Б.) показал широкий простор Ис-
пании. Пол сцены выстелили густо-
оранжевыми полотнами, на которых 
гармонически играли пятна крестьян-
ских костюмов – серых, чёрных, 
зелёных, красновато-бурых. Вдали 
открывалась перспектива высоких, 
поросших зеленью гор. Это была аре-
на крестьянского труда и сладостно-
го веселья в дни праздников. Но над 
всем этим пейзажем с бездонным 
голубым небом, освещённым ярчай-
шим светом прожекторов, господ-
ствовали средневековые башни. Эти 
жёлтые исполины как бы олицетворя-
ли грозный оплот феодального мира. 
А справа от зрителей небольшой за-
навес, украшенный испанскими ге-
ральдическими знаками, отделял 
уголок сцены, где разыгрывались эпи-
зоды в доме Командора и при дворе. 
Зритель, входивший в зал, сразу ви-
дел всю сценическую установку, пока 
ещё тонувшую в полумраке.

Когда Рабинович впервые при-
нёс готовый макет и показал Мар-
джанову, режиссёр принял его почти 
без всяких поправок, созвал актё-
ров и, радостно улыбаясь, сделал 
жест в сторону макета: «Вот здесь 
вы будете жить и действовать».

«МАСКОТТА» –
ВЛАДИМИР ЕГОРОВ 
Оперетта «Маскотта» Э. Одра-

на, поставленная Котэ Марджаниш-
вили в Петроградской оперетте, 
– пример того, что сценография мо-
жет сыграть ключевую роль в рас-
крытии художественного замысла 
спектакля. 
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В своих «Записках актёра опе-
ретты» Н. Радошанский, сыгравший 
в «Маскотте» роль Пипо, вспомина-
ет, как рождался спектакль, как вос-
принимали его зрители: «Пожалуй, за 
всю историю жанра на сцене театра 
впервые появились настоящие кре-
стьяне, а не «пейзане». На всю жизнь 
запомнился мне приём, который 
Марджанов применил при постанов-
ке этого спектакля. Арендатор Рокко 
сидит угрюмый, сосредоточенный. 
Ему не везёт. С хозяйством не ладит-
ся. Цветы в усадьбе завяли, листья 
на деревьях поникли, ветки опусти-
лись чуть ли не до земли. Но вот во 
двор к Рокко входит молодая кре-
стьянка Беттина. Она ищет работу, 
хочет поступить к нему в услужение. 
И вдруг с её приходом всё в усадь-
бе оживает. Деревья зазеленели, 
листья на ветках расправились, цве-
ты расцвели, распустились у забора 
подсолнухи. Всё это происходит на 
глазах у зрителей. Из будки выходит 
пёс, изо всех углов двора выползает 
всякая «живность». Всё возвещает: 
на двор Рокко пришло «красное сол-
нышко» – Беттина. Эти неожидан-
ные, но режиссёрски оправданные 
превращения в мире природы вызы-
вали у публики восторг».

Оформил спектакль Владимир 
Егоров, придававший в своём твор-
честве огромное значение вырази-
тельной детали – такой «деталью» 
в спектакле Марджанишвили стало 
будто нарисованное детской рукой 
огромное солнце. Да и в целом сце-
нография была выполнена в эстети-
ке примитива. 

«ИГРА ИНТЕРЕСОВ» –
НИКОЛАЙ УШИН 
Спектаклю «Игра интересов» 

Х. Бенавенте, поставленному Мар-
джанишвили в Петроградском го-
сударственном театре комической 
оперы, сопутствовал настоящий три-
умф – во многом благодаря необыч-
ной сценографии Николая Ушина. 

Театровед Этери Гугушвили: 
«Занавес как бы давал «заявку»: пё-
стрый, искрящийся и вместе с тем, 
как нельзя более цельный в своей 

«дисгармонической» цветовой гам-
ме. Разноцветные ленточки-бантики, 
синие фалды, цветочки и бутончики, 
пляшущие человечки и чёртики, изо-
бражённые на занавесе, создавали 
весьма пёструю и, казалось бы, ни-
чем не связанную «нагромождён-
ность». А чуть правее – огромная 
клякса-запятая. Она символизиро-
вала элементы судейского крючкот-
ворства, о котором шла речь в пье-
се. Через цветовое и пластическое 
выражение рисунок занавеса соче-
тался со стилистикой и ритмическим 
строем всего спектакля. Художник 
Н. А. Ушин выступил в единстве с ре-
жиссёром. В режиссёрском замысле 
соединились приёмы итальянской 
комедии масок, музыка и балет, 
пантомима, проходы актёров перед 
занавесом и выходы из зрительного 
зала и многое другое, что состав-
ляло суть этого прелестного, по от-
зыву М. Кузмина, марджановского 
спектакля». 

«САЛОМЕЯ» –
ИРАКЛИЙ ГАМРЕКЕЛИ 
С возвращением в Грузию Мар-

джанишвили привлекает к работе в 
театре практически всех грузинских 
художников, представлявших аван-
гардистские течения в искусстве: 
Валериана Сидамон-Эристави и Ки-
рилла Зданевича, Ираклия Гамреке-
ли и Ладо Гудиашвили, Елену Ахвле-
диани и Давида Какабадзе. 

В тифлисском Новом русском 
театре Марджанов в 1922 году впер-
вые встречается с молодым пер-
спективным художником Ираклием 
Гамрекели, для которого модернист-
ский спектакль «Саломея» О. Уайльда 
становится театральным дебютом. 

Как только раздвинулся зана-
вес и отзвучало музыкальное всту-
пление, зритель сразу же почув-
ствовал себя во власти очарования 
сценической площадки, залитой 
лунным светом... Художник создал 
передвижной задник с меняющейся 
окраской. Планировка сцены, цен-
тральная приставка со ступенями, 
узкая лестница наверх, на террасу 
пиршественного зала, выдержан-

ный аскетизм аксессуаров – всё 
было интересно задумано и высоко-
художественно выполнено. Подво-
дя итог, рецензент («Заря Востока» 
от 12 ноября 1922) назвал спектакль 
«Саломея» в постановке Котэ Мар-
джанишвили безусловно значимым 
и вполне оправдавшим вызванный 
Новым театром интерес. 

«ГОП-ЛЯ, МЫ ЖИВЕМ!» –
ДАВИД КАКАБАДЗЕ
Второй государственный театр 

Грузии, созданный Марджанишвили 
в 1928 году, был открыт спектаклем 
«Гоп-ля, мы живем!» Э. Толлера.

Искусствовед Кетеван Кинцу-
ришвили в своей монографии «Да-
вид Какабадзе» подчёркивает, что 
оформление спектакля базируется 
на опыте работы над конструктив-
но-декоративными композициями. 
Давид Какабадзе строит конструк-
цию, развёрнутую фронтально, па-
раллельно рампе. Это как бы здание 
в разрезе. Конструкция расчлене-
на на несколько частей. На разных 
уровнях её смонтированы площад-
ки для игры. Декорация обеспечива-
ла мгновенную перемену действия. 

«Во время спектакля стены 
конструкции иногда превращались 
в экраны, – рассказывает искусство-
вед Кетеван Кинцуришвили. – На них 
проецировались киноэпизоды, спе-
циально отснятые с участием тех же 
театральных актёров. Фактически 
экраны несли ту же художествен-
ную нагрузку, что и отражающие 
зеркала, и линзы в коллажах. В де-
корацию были включены и зеркала. 
В них отражались и закулисные сце-
ны, также включённые в действие. 
В кулисах тоже были установлены 
зеркала. Все эти устройства спо-
собствовали усилению светово-
го эффекта. Одним из источников 
освещения был зеркальный шар, 
который находился в постоянном 
движении. Свет преломлялся на по-
верхности шара и отражался раз-
ноцветными лучами. Киноплёнка 
была чёрно-белая, и на сцене тоже 
всё было решено в монохромных 
тонах. Но благодаря освещению, 
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обстановка в целом приобретала 
цветовую выразительность. Подоб-
но молнии вспыхивали снопы света, 
то освещая всю сцену, то выхваты-
вая из тьмы один из эпизодов. Под 
лучами искусственного освещения 
предметы бутафории преобража-
лись и, по свидетельству одного из 
актёров, иногда казались даже дра-
гоценными. Фигуры же актёров вос-
принимались как скульптуры». 

Просто не верится, что спек-
такль датирован 1928 годом! Про-
двинутой сценографии спектакля 
«Гоп-ля, мы живем!», возможно, по-
завидуют некоторые современные 
художники театра. Понятно, что 
художественное решение Давида 
Какабадзе абсолютно в духе эстети-
ческих устремлений и потребностей 
Котэ Марджанишвили, любившего 
и умевшего экспериментировать со 
светом, создававшего театр-зрели-
ще. А главное – пьеса Толлера о ги-
бели высокой личности, о разочаро-
вании в революции и наступлении в 
стране фашизма – прозвучала в пред-
дверии репрессий остро и актуально. 

«УРИЭЛЬ АКОСТА» –
ПЕТРЭ ОЦХЕЛИ 
Спектакль «Уриэль Акоста», ко-

торый К. Марджанишвили поставил 
на сцене Второго драматического 
театра в Кутаиси, стал успешным и 
даже, можно сказать, сенсацион-
ным. Художник Петрэ Оцхели соз-
дал на сцене среду, позволяющую 
режиссёру и актёрам полностью 
раскрыть основную коллизию пье-
сы, столкновение свободной идеи 
главного героя, мыслителя Уриэля 
Акосты, с узкими, застывшими ре-

лигиозными догмами. Точно найден-
ный ритм, правильно расставленные 
акценты в членениях и распределе-
нии пластических форм декораций 
– вот те отправные точки, на кото-
рые опирался художник. «Первое 
время ему никак не удавалось найти 
ту форму, которая легла бы в основу 
декораций. К. Марджанишвили по-
нимал сложность творческого по-
иска художника и не торопил его, – 
рассказывает искусствовед Марина 
Медзмариашвили. – И вот однажды 
случайная деталь подсказала Оцхе-
ли путь решения задачи: обычный 
фанерный ящик, на который при-
саживались во время репетиции 
актёры, стал лейтмотивом всего ху-
дожественного решения спектакля. 
Простые и четкие геометрические 
формы этого обыденного предмета 
фантазией художника преобразо-
вались в монументальные колонны, 
арки, лестницы. К. Марджанишвили 
придавал большое значение ритми-
ке спектакля. Этот волнообразный 
ритм, то быстрый и равномерный, то 
медленный и плавный, был заложен 
художником в пространственную 
организацию сцены и помогал ак-
тёрам реализовать его в движении. 
Поднятый на несколько уровней 
планшет с лестницами и площадка-
ми создавал зоны для выстраивания 
мизансцен. Эти площадки, как паузы 
в общем ритме сценического дей-
ствия, где динамику и темп движения 
вверх, вниз, по диагонали задавали 
лестницы. Освещение, перемещаясь 
по сцене, создавая светотеневые 
эффекты, выявляло и подчеркивало 
этот ритм. Художник всего несколь-
кими лаконичными, выразительными 

деталями даёт понять зрителю, где 
происходит действие: звезда Дави-
да, синагога, стилизованные листья 
растений, сад Юдифи и т.д. Соотно-
шение пропорций фигур актёров с 
декорациями, их форма, цвет также 
служат раскрытию эмоционального 
строя спектакля. Серо-чёрная цвето-
вая гамма, монументальность и стро-
гость уходящей вверх, к колосникам 
стены синагоги, создают впечатле-
ние замкнутости этого пространства. 
Фигуры героев так малы на этом 
фоне, что их человеческая сущность, 
стремление к любви, радости пода-
вляются мощью архитектуры...»

Спектакль «Уриэль Акоста» – 
долгожитель. В роли Юдифь на про-
тяжении долгих лет блистала учени-
ца мастера Верико Анджапаридзе. 
В 1972 году она возобновила леген-
дарную постановку, посвятив её 
100-летию со дня рождения учителя. 
Юдифь сыграла дочь Верико – Софи-
ко Чиаурели. Спустя 34 года Софико 
восстановила спектакль. Вновь. Пом-
ню, как актриса увлечённо, страстно 
репетировала, стремясь передать 
молодым сам дух выдающейся по-
становки Котэ Марджанишвили… 
И спектакль, спустя десятилетия, 
вновь впечатлял – слиянием строгой, 
чёткой стилистики художника Петрэ 
Оцхели, его уникальной «геометри-
ческой» сценографии и костюмов, 
выполненных в скупой цветовой 
гамме (белый, чёрный, серый), и ак-
тёрского существования на сцене, 
единство отточенной, графической 
пластики исполнителей и интонации 
изречённого ими высокого слова. 
Всё это воскрешало нетленный образ 
спектакля Котэ Марджанишвили...   
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ДРУГ МОЙ, БОЛЬШОЙ ЧИТАТЕЛЬ

Российская государственная библиотека искусств находится в самом центре Москвы. По соседству – театры: 
Большой, Малый, РАМТ, Театр имени Марии Ермоловой и Театр оперетты, Музыкальный театр Станиславского 
и Немировича-Данченко; вузы; музеи; книжные магазины. И со всеми библиотека связана невидимыми нитями 
мощных энергий. Это корневая связь, исторически сложившаяся, неразрывная. В этом году библиотека отмечает 
своё 100-летие. 

Мы беседуем с директором библиотеки Адой Ароновной Колгановой. В библиотеку искусств она пришла 15 мая 
1990 года из Государственной библиотеки имени Ленина. Параллельно преподавала на филологическом факультете 
пединститута, позже – педуниверситета. В Ленинке в то время Ада Ароновна заведовала уже много лет сектором 
литературы народов СССР. Там были фонды на национальных языках, каталоги, читатели, обслуживание. Она органи-
зовала Клуб национальной книги впервые в истории библиотеки. В стране началась перестройка. И этот проект 
был тогда для Ленинки революционным. Ей что-то разрешали делать, что-то не разрешали. К ней приезжали 
писатели Народного фронта Молдовы, Народного фронта Белоруссии, это было очень интересно, остро, на волне 
времени. Она никогда не думала о перемене места работы. Но её позвали в Театралку, а она около года не шла. 
Ей сказали: «Ну, придите хотя бы посмотреть, от чего отказываетесь».

АР: И Вы решились?

АК: Моя коллега в Ленинке, 
Ольга Ивановна Бабкина, светлая ей 
память, сказала: «Вы там себя ина-
че найдете. Я Вам не говорю проя-
вите, я говорю найдёте». Она меня 
поняла. Да, она меня очень хоро-
шо знала. Я пришла поговорить и 
рассказала, что в Ленинской би-
блиотеке мы предложили сделать 
репертуар драмы, но мне сказа-
ли: «Зачем, мы уже издали вот этот 
указатель, вот этот указатель…». – 
«А вот тут Вам дадут это делать» – 
услышала я. Решение было принято, 
мне предложили должность заме-
стителя директора. В первые годы 
я долго присматривалась, ничего 
не ломала, вникала, изучала, мне 
было так интересно – совершенно 
другой формат библиотеки. В Ле-
нинке у меня была специализация 
на художественной литературе, на 
библиографии и каталогизации, на 
национальных литературах. За спи-
ной был старый, авторитетный уни-
верситет, изучение в числе прочего, 

истории искусств. Мне сказали, что 
я могу выбрать то, чем мне будет ин-
тересно заниматься. Для меня была 
открыта чистая доска. В тот момент 
только начиналась компьютери-
зация библиотек. Я могла начать 
здесь информатизацию и компью-
теризацию которую тогда в библи-
отеках еще не знали. Здесь, в теа-
тральной библиотеке еще не было 
компьютеров. Мы с коллегами по-
купала первые, собранные руками 
студентов и преподавателей МГУ. 
Помню, как, бывало, мне говорили, 
что компьютеры не для нас, это всё 
американское дело, нам это не бу-
дет нужно. Но мы начали создавать 
электронный каталог среди первых 
библиотек. Мне действительно по-
везло, что вот эта перестройка в 
библиотеке совпала с перестрой-
кой в стране. Библиотечное дело 
перестраивалось. Развивались но-
вые виды библиотек. Мы организо-
вали сначала Московскую ассоциа-
цию библиотек искусств на нашей 
базе, куда входили музейные и дру-
гие библиотеки. Потом мы вошли 

в Российскую библиотечную ассо-
циацию (РБА). Я 25 лет была пред-
седателем Секции библиотек по ис-
кусству и музейных библиотек РБА. 
Мне здесь дали возможность кон-
цептуально выстраивать работу, 
строить информационную состав-
ляющую библиотеки, переводить 
каталоги в новую форму. Потом 
уже и обслуживание, и здесь мы ис-
кали новые решения. Мы стали ра-
ботать над тем, чем раньше почти 
не занимались – над сохранностью 
фондов. Здесь велась всё время ра-
бота со студентами, но в основном 
только Школы-студии МХАТ. Мы 
стали это расширять. Мне было лег-
ко. Вот так повезло. Я себя нашла в 
этой библиотеке. Здесь были такие 
маститые специалисты и так любив-
шие библиотеку, и так понимающие 
её значение, такие авторитетные 
в театральном мире! В разное вре-
мя в разных отделах трудились лич-
ности просто выдающиеся: застала 
Е.С. Куликову, В.Н. Куликова, 
И.В. Ускову, Т.А. Тарасову, Л.Р. Левину. 
У меня всегда возникает тёплое 

ИНТЕРВЬЮ
А ЛЕКСАНДР РУБЦОВ

А ДА КОЛГАНОВА 



80

С Ц Е Н А  № 4 (13 8 )  /  2 0 2 2

чувство, когда прихожу в Ленинку, 
но никогда не было сожаления, что 
я сделала такой шаг и пришла сюда, 
в библиотеку искусств – бывшую Го-
сударственную центральную теа-
тральную библиотеку.

АР: В 1920 году преподаватель 
Высших художественных мастер-
ских при академическом Малом те-
атре Александр Александрович Фо-
мин инициирует создание научной 
театральной библиотеки и стано-
вится её первым директором. Со-
гласно сохранившимся докумен-
там, открытие состоялось 24 мая 
1922 года. Давайте поговорим о тра-
дициях, которые были заложены в 
первые годы работы библиотеки, 
сохраняются ли и приумножаются 
они сейчас? 

АК: Спасибо за вопрос. Тема, 
которую Вы предложили, очень 
важна для нас, потому что тради-
ция – это краеугольный камень, 
который был заложен нашими 
предшественниками, тем же Алек-
сандром Александровичем Фоми-
ным – представителем замечатель-
ной плеяды русской интеллигенции 
второй половины XIX – нач. ХХ в., 
посвятившем жизнь делу просве-
щения. Он был многопрофильный 
специалист – филолог, театровед, 

историк, много преподавал, орга-
низовывал много училищ в разных 
городах страны. Библиотека созда-
валась для драматических курсов 
Малого театра для учебных целей. 
Тогда в основу библиотечного фон-
да были заложены первые коллек-
ции – дары ее основателей. Задача 
заключалась в том, чтобы собрать 
такую литературу о театре для те-
атра, которая бы помогала обуче-
нию актёров и режиссёров. То есть 
предметом её внимания тогда был 
именно театр. Это отличало библи-
отеку от других, которые нынче на-
зываются универсальными библио-
теками, - то есть таких библиотек, 
которые были сконцентрированы 
на разных сферах знания. И потом 
из года в год, из десятилетия в де-
сятилетие мы эту линию старались 
поддерживать. Александр Алек-
сандрович был инициатором очень 
многих культурных начинаний. Бла-
годаря ему, его жене, его сестре и 
мужу сестры Г.А.Боданинскому в 
20-е годы прошлого века был соз-
дан Бахчисарайский музей-запо-
ведник в Крыму. Тогда это был про-
сто дворец, который разрушался. 
А.А. Фомин организовал экспеди-
цию, фотографировал тогдашний 
Бахчисарай и только у нас хранит-
ся коллекция этих редких фотогра-
фий, входящая в особый фонд.

АР: Открывая библиотеку, вы-
дающиеся деятели Малого театра 
оставили свои автографы в памят-
ной «Парчовой книге». Этот факт 
очень интересен. Какова судьба этой 
книги?

АК: Она у нас, первые страницы 
её заполнены, и она была сохранена 
как мемориальная. Первая экспози-
ция, созданного в библиотеке Му-
зея читателя, что совершенно ор-
ганично, была посвящена истории 
Малого театра и библиотеки. Это 
все-таки наш генезис. Мы выставля-
ли эту «Парчовую книгу», мы её по-
казывали, сейчас мы её, конечно, 
бережно храним. Там есть автограф 
Марии Николаевны Ермоловой, ко-
торая говорит: «Жизнь без книги – 
тьма! Слава тому, кто внесет свет 
в эту тьму! Очень жалею, что в моё 
время в этой школе не было свету! 
Спасибо Вам Александр Алексан-
дрович!»

АР: В первые годы библиотека, 
её деятельность активно поддер-
живалась председателем дирекции 
Малого театра А.И. Сумбатовым-
Южиным и наркомом просвещения 
А.В. Луначарским. В те годы А.А. 
Фомин сумел привлечь к работе из-
вестных деятелей науки, театра, ли-
тературы и искусства: А.Г. Бовшек, 
А.А. Грушку, Д.Н. Кардовского, Н.А. 
Крашенинникова, В.К. Мюллера, 
П.П. Пашкова, Н.А .Попова, А.Б. Сал-
тыкова, К.В. Сивкова, Е.П. Херсон-
скую. Они участвовали в формиро-
вании фонда?

АК: Первые издания, которые 
поступили в библиотечный фонд 
были из коллекции самого АА. Фо-
мина и его супруги. А.В.Луначарский 
передал много книг, в основном это 
западная литература о театре и дра-
матургия на европейских языках. 
Всё это отражено в первой книге на-
ших поступлений. В ранние годы в 
библиотеку в качестве даров посту-
пили ценные собрания - режиссера и 

 Марк Захаров на презентации выставки РГБИ «Режиссура пространства
 Сценография и живопись Олега Шейнциса». Март 2009
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театрального педагога А.П.Ленского, 
оперные либретто, программы и 
альбомы основателя частной оперы  
С.И. Зимина и многое иное.

АР: «Всё, что отдано – твоё». 
Наверное, этим принципом руко-
водствовались те, о ком Вы только 
что сказали. Свои коллекции они пе-
редали в дар библиотеке. Их можно 
по праву назвать меценатами, бла-
готворителями.

АК: Безусловно Их имена, их 
дары записаны и в первой, и в по-
следующих книгах поступлений. По-
том тема даров разнообразным об-
разом развивалась. Всё было вокруг 
театра. А поскольку театр охватыва-
ет многие сферы человеческой жиз-
ни, да и сам синкретичен, понятно, 
что собиралось и то, что относится к 
драматургии, к постановочной части 
театра, и то, что относится к истории 
театра, к толкованию постановок. 
Сразу же наши предшественники ста-
ли собирать материалы, формиру-
ющие изобразительный ряд. В фон-
дах библиотеки появились гравюры, 
открытки, и что очень важно – теа-
тральные программы, которые, по 
сути, становятся важным и редким 
документальным источником. Инте-
ресные факты: именно по театраль-
ным программам актёры порой вос-
станавливали сведения о трудовой 
деятельности. Даты, обозначенные 
в программах, фамилии актёров 
играли важную роль для начисле-
ния пенсии. Понятно, что только так 
можно было доказать, что человек 
играл в этом спектакле, в том году 
и в том составе. И в этом тоже уни-
кальность наших коллекций, кото-
рые для других библиотек не были 
характерны. 

У нас большой фонд фотогра-
фий: коллекции бытовой фотогра-
фии, исторической фотографии, теа-
тральной фотографии. Бытовой, что 
чрезвычайно важно, очень любили 
пользоваться актёры при создании 
облика какого-либо героя, при вос-

становлении портретной характе-
ристики, костюмов и так далее. Так 
называемые видовые коллекции би-
блиотеки начали сразу «работать» 
на обеспечение театрального про-
цесса, на постановочную часть Выс-
ших художественных мастерских 
при академическом Малом театре. 
Когда мы покупаем такие материа-
лы или просим поделиться с нами 
такими фотографиями, те, кто ими 
владеет, говорят, что на них нет из-
вестного и знаменитого человека, 
там нет исторических лиц. А для нас 
в контексте вышесказанного, фото-
графия вот этого гимназиста, вот 
этой дамы в особом платье, вот это-
го мужчины с бакенбардами в па-
радном ли в каждодневном ли ко-
стюме, очень важны, может быть, 
иногда важнее, чем какое-то исто-
рическое лицо. Мы знаем, что имен-
но эти фотографии помогут актё-
рам в творческой работе над ролью. 
Хотя и историческая иконография у 
нас тоже собрана, очень богатая. 
Эти материалы как источник исполь-
зовались в прошлом и эта традиция 
перешла в наши дни.

АР: Огромный интерес, особен-
но для специалистов, исследовате-
лей театра представляют редкие 
печатные и рукописные материалы. 

В них обязательно учёные находят 
редкие факты, ранее не известные 
театральной науке. Имеются ли та-
кие рукописи в вашей библиотеке?

АК: Библиотекой была собра-
на замечательная коллекция отече-
ственной, в том числе и переводной 
драматургии. И это была драматур-
гия, которая помогала восстано-
вить не только историю постанов-
ки, но и историю формирования 
текста. В основу спектакля могли 
лечь одни либо другие версии пье-
сы, разные варианты. Особенно это 
было заметно на переводах класси-
ки. Например, к нам «Ромео и Джу-
льетта» Шекспира попал через пе-
ределки, из Франции (Л.С.Мерсье), 
а потом только пришел как пере-
вод с английского А.П.Сумарокова. 
Шла такая «акклиматизация на рус-
ской почве», а потом появлялись 
прямые переводы. Все это видно по 
собранным в наших фондах коллек-
циям. Когда для театра нужно было 
текст размножить, его часто пере-
писывали от руки, 10-15 копий для 
труппы, которая участвовала в этом 
спектакле. Эти рукописные матери-
алы, называемые списками – очень 
полная коллекция в нашем библи-
отечном фонде. Мы всегда собира-
ли всё, относящееся к текстам пьес. 

 Творческая встреча «Театральная династия Левитиных». Январь 2022
 слева на право Михаил Левитин, Ольга Левитина, Михаил Левитин младший
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И не обязательно изданные книги. 
Это могли быть тексты в виде от-
дельного тома, в собрании сочине-
ний, в составе театрального жур-
нала, газеты, куда попадали иногда 
сценки, скетчи, монологи. Есть до-
кументы, которые мы не собираем, 
не комплектуем специально, напри-
мер, ноты, клавиры. Для этого суще-
ствуют другие специальные библио-
теки. Мы не собираем театральные 
макеты, потому что эта традиция 
не была заложена. Мы только выбо-
рочно имеем театральные афиши. 
У нас нет литературы, которая со-
держит сугубо технические аспекты 
кино. Зато у нас очень богато пред-
ставлено продюсерское направле-
ние, как новое в развитии искусства 
в целом и театрального, и кинемато-
графического направления, в част-
ности. Так же, как и дизайн. И у нас 
очень богатая коллекция литерату-
ры на иностранных языках, включая 
периодику, в т.ч.журналы. Это тоже 
надо знать тем, кто приходит сюда. 
Иногда люди не знают, где искать 
нужные сведения и материалы.

АР: Я уверен, что среди, как Вы 
сказали богатой коллекции журна-
лов в ваших фондах, есть наше из-
дание «Сцена».

АК: Да, конечно, конечно. Его 
читатели и сотрудники очень лю-
бят. Про журналы следует сказать 
особо, начиная с картотеки и кон-
чая базами данных. У нас есть то, 
что в библиотечном деле и в инфор-
мационных источниках называется 
«аналитикой». Это – библиографи-
ческая роспись статей. У нас Вы най-
дете не только журнал «Сцена», а и 
статьи, которые составляют его со-
держание. Соответственно, можно 
искать по авторам, по заглавиям. По 
предметным рубрикам, раскрыва-
ющим содержание того, о чём там 
сказано. У нас имеется уникальная 
база данных газетных статей. Это 
отдельный проект, потому что га-
зетные вырезки – это целая коллек-
ция, она создана сегодня и преобра-
зована в электронный формат. Мы 
еще не всё отсканировали. Для это-
го нужно иметь профессиональные 
знания, я бы сказала специально 
«заточенных» под это дело библи-
ографов. Это современный подход 
к информационному делу в сочета-
нии с библиотечным. 

АР: Журнал «Сцена» публикует 
материалы, связанные с простран-
ством сцены, что в этом простран-
стве происходит, в том числе, что 
связано с театральной машинерией. 
В ваших фондах непременно долж-
на быть коллекция театрально де-
корационного искусства – эскизов 
декораций и костюмов; книги и аль-
бомы, посвящённые этой теме. 

АК: Но про эту часть коллекции 
в наших фондах нужно отдельно 
сказать. Библиотека искусств соби-
рает, прежде всего, печатную про-
дукцию. Особая ценность – редкая 
книга, книжные памятники. Есть у 
нас ещё книжная графика, отдельно 
– авторские работы. И при всем том 
мы должны уметь собирать еще и 

театральные эскизы, которые были 
когда-то началом коллекций, зало-
женных нашими отцами в 20-е годы 
прошлого века. Их было поначалу 
немного, но с тех времен в фондах 
осели очень интересные эскизы, на-
пример, эскизы Исаака Рабинови-
ча, или Константина Юона. Эти ма-
териалы очень драгоценны для 
нас. Больше всего представлен те-
атральный костюм. В комплекто-
вании фонда этими материалами в 
одно время был большой перерыв. 
Мне бы не хотелось анализировать, 
почему это произошло. Это отдель-
ный разговор и совсем не парад-
ный. А вот вернуться к этим коллек-
циям нам удалось в 2003 году, когда 
мы вновь стали собирать и покупать 
сценические эскизы. Мы комплек-
туем, прежде всего, работы тех ав-
торов, которые занимались у нас в 
библиотеке. И у нас родились уни-
кальные сюжеты – родился проект 
«Музей читателя». Это зал, где раз в 
год меняется экспозиция. 

И создавая выставки, мы мо-
жем показать, с каким печатным и 
архивным материалом работали 
театральные художники у нас в би-
блиотеке в процессе создания эски-
зов декораций и костюмов будуще-
го спектакля, какие подборки им 
делали библиографы. Получается, 
что изобразительный ряд спекта-
кля рождается здесь, у нас в библи-
отеке, и мы можем показать спектр 
материалов, который использовал-
ся. Выставляя эскизы костюмов, по-
даренных или купленных, мы также 
обращаемся в театр и просим пре-
доставить на выставку театральные 
костюмы к этим эскизам, если они 
не задействованы в репертуаре. 
В витринах мы размещаем наши 
фондовые материалы, с которыми 
работали художники.

АР: Книги, рукописи, эскизы ко-
стюмов…Есть ли в Ваших фондах 
коллекция материалов, о которых 
я даже не догадываюсь, то, что мо-
жет меня удивить?

 Макет костюма Гонерильи
 к спектаклю «Король Лир»
 Работа студентки Школы-студии
 МХАТ Анны Бабичевой) в зале 

Электронного каталога РГБИ
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АК: В нашей коллекции есть не-
обычные материалы, такие, как об-
разцы тканей, например, шёлкот-
кацкой фабрики «Красная Роза», 
которой нынче уже нет. У нас мно-
го лет работал консультантом по 
форменному костюму художник, 
историк военного костюма Вале-
рий Николаевич Куликов. Особен-
но его интересовала эволюция об-
мундирования и знаков отличия 
РККА и НКВД в период с 1918 по 1945 
г. Многие рисунки вошли в его кни-
ги, посвящённые истории обмун-
дирования войск НКВД. Он также 
преподавал в Школе-студии МХАТ. 
С 2004 г. его архив и библиотека 
хранятся в отделе хранения и ком-
плексном отделе иконографиче-
ских материалов Российской госу-
дарственной библиотеки искусств. 
Этот бесценный дар мы получили от 
его семьи после того, как его не ста-
ло: авторские рисунки, коллекция 
книг, разработок, рукописей и об-
разцов тканей. Пойди сегодня, по-
лучи образцы ткани, не существую-
щих комбинатов… Для театров это 
очень важные материалы в работе 
над новой постановкой. Но боль-
ше всего, конечно, с источниками 
работают мастера по созданию ко-
стюмов – художники-технологи. У 
нас проходят практические заня-
тия по технологии исторического и 
театрального костюма со студента-
ми кафедры сценического костюма 
Школы-студии МХАТ, где в деталях 
изучается крой и технические при-
ёмы изготовления костюма на базе 
библиотечных коллекций.

АР: Да. Образцы ткани в библи-
отеке. Это для меня неожиданное 
открытие. Спасибо Вам. Все эти ма-
териалы, о которых мы говорим с 
Вами нуждаются в систематизации. 
Как отыскать, работая в библиотеке 
нужный документ?

АК: Сразу же, с первых дней ра-
боты, в те 20-е годы, библиотека соз-
давала первые картотеки и катало-

ги. Наши предшественники, будучи 
просвещенными людьми, ориенти-
рованными всё же на достаточно уз-
кую сферу театра, точно знали, что 
театру нужно из материалов, хра-
нящихся в фондах. Поэтому было 
важно собрать тот репертуар, кото-
рый будет играться, который будет 
затребован. Но очень важно было 
его донести до читателя, до дра-
матурга, режиссёра, актёра и так 
далее. Для тех, кого мы потом ста-
ли пользователями называть, это 
уже в наши дни, когда ресурсы рас-
ширялись за счет цифровых. Все 
фондовые материалы нашли своё 
отражение в справочном аппара-
те библиотеки. Вот мы и пришли к 
этому сугубо библиотечному тер-
мину. Что такое справочный аппа-
рат? Это каталоги, картотеки, охва-
тывающие то, что было начато в те 
первые годы, последующие годы – 
даже в трудный перестроечный пе-
риод, когда крайне непросто было 
комплектовать литературу, труд-
но было организовывать вокруг 
этого всевозможные акции, добы-
вать, искать. У нас очень богатый 
фонд русской драматургии, широко 
представлена зарубежная драма на 
языках. Весьма профессионально и 
авторитетно подготовлены карто-
теки и каталоги. Это то, что мы тоже 

подхватили с тех времен. И наши 
каталоги в библиотечном мире осо-
бенно ценят.

АР: Предположим, я режиссёр 
и мне нужна такая пьеса, в которой 
я мог бы занять двух возрастных и 
троих молодых актёров. Может мне 
в этом случае помочь картотека най-
ти такую пьесу? 

АК: Как раз это – одна из на-
ших задач: создавать такую карто-
теку, которая будет эффективной. 
Поэтому мы создаём картотеки, где 
обеспечен запрос любого режиссё-
ра, актёра, т.е. такие картотеки, где 
предусмотрен разнообразный по-
иск. Наши посетители могут спро-
сить пьесу, в которой действует 
одна пожилая дама. Наша поиско-
вая система содержит информацию 
о тематике пьесы: о любви, о вой-
не одной, о войне другой, о каком-
то историческом периоде и так да-
лее. Всё это можно было найти по 
картотеке ранее, тем более – сегод-
ня. Все эти ресурсы, эти справоч-
ные источники обеспечивают и по-
иск по ролям: мужские две, женские 
три, одна молодёжная, две женщи-
ны с двумя девочками, пьесы с сол-
датами и с офицерами, другой все-
возможный поиск. Для этого нужны 

 Николай Сличенко и Тамилла Агамирова на открытии выставки
 «Табор уходит в театр», посвященной 80-летию ММДЦТ «РОМЭН»
 Ноябрь. 2011
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грамотные библиографы и на сегод-
няшний момент очень профессио-
нальные, грамотные специалисты 
IT-технологий. Если говорить о тра-
дициях, нашими предшественника-
ми были заложены карточные ката-
логи, но мы все традиции, ведение 
карточных специализированных ка-
талогов и карточек перенесли в се-
годняшние цифровые ресурсы, что 
нам кажется обязательным для раз-
вития традиций.

АР: Чтобы получить макси-
мум информации на интересующие 
меня темы, я должен обратиться к 
библиографу?

АК: Каждый, кто к нам прихо-
дит, может быть уверен, что к нему 
подойдет библиограф и спросит, 
чем ему помочь, что ему надо найти. 
И вот тут включается богатство зна-
ний и подготовки самих библиогра-
фов. Заметьте, не библиотекарей, а 
библиографов – есть такая специ-
ализация внутри библиотеки. Би-
блиограф, человек, создающий ин-
формационные ресурсы, продукты, 
справочники, каталоги и использую-
щий их потенциал в работе с посе-
тителями. Стоят в каталоге карточ-
ки. Вы смотрите старые про «Горе от 

ума» или, допустим, про театр Лен-
совета, вы нашли там 25 записей, а 
их 125, но вы или не так ищите, или не 
так задачу сформулировали. Вам по-
могут эти 125 найти. Более того, вам 
помогут сделать грамотное описа-
ние. Вам помогут сформулировать, 
как запрос построить, чтобы вам те-
перь уже компьютер в поиске выдал 
всё, что вам нужно, чтобы вы нашли 
то, что есть у нас, то, что есть в дру-
гих хранилищах, то, что есть в дру-
гих городах. То есть это помощь, 
которая шире обычной подсказки, 
шире обычной консультации. Этим 
мы успешно владеем и это мы назы-
ваем сотрудничеством с автором. 
Художники особенно подчеркивают 
соавторство библиотеки и худож-
ника-сценографа. 

АР: Я слышал, что у Вас создан 
вашими специалистами новый ар-
хив – архив заявок. Что это такое?

АК: Да, верно. Это совершенно 
отдельное поле для исследования. 
У нас есть библиографы, которые 
занимаются этим архивом. Сейчас 
создана база данных заявок первых 
лет существования библиотеки. Со-
гласитесь, очень интересно посмо-
треть, как работали наши коллеги 

с заявками больших мастеров те-
атра, что эти мастера запрашива-
ли. Библиографы смотрят ранее 
оформленные по этой теме заявки 
других деятелей театрального ис-
кусства, что ранее подбирали по 
теме близкой к этому запросу. Вот, 
например, у нас есть заявки Майи 
Михайловны Плисецкой того перио-
да, когда она работала над Кармен. 
Её интересовали причёски, костю-
мы, книги, статьи, связанные с этой 
темой. Когда актёр высокого талан-
та, он работает как историк, он сна-
чала изучает детально, скрупулёзно 
интересующую его тему, а потом ис-
пользует накопленный опыт в своей 
практической работе, в нашем слу-
чае – при создании образа Кармен 
в балете Бизе-Щедрина. Кстати, в 
Музее читателя заявки мы сдела-
ли предметом экспозиции. Это за-
нимательное чтение – чтение чи-
тательских заявок. Я очень люблю 
их читать, особенно раздел «Спро-
си библиографа» на нашем сайте. 
Можно увидеть, что заказывают, 
что ищут удаленные пользователи.

АР: Есть ли в истории библиоте-
ки страницы мало изученные? 

АК: Я бы ответила на Ваш во-
прос так. Есть у библиотеки своя 
история военных лет – это годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941 – 
1945, которая до недавнего времени 
была изучена мало. Знаем, что во вре-
мя войны библиотека ни одного дня 
не была закрыта, она всегда работа-
ла. Тогда остались здесь несколько 
человек. Часть книг была подготов-
лена для эвакуации. А часть была за-
действована для обслуживания тех, 
кому нужна была на фронте. Приез-
жали на мотоциклах, получали ли-
тературу, везли её на фронт, вплоть 
до пьес. Нашими сотрудниками под-
бирались материалы для созда-
ния репертуара выездных бригад, 
для выездных концертов. Даже вы-
ставку заказывали для театра в во-
енное время, о том, как готовятся 

 Здание РГБИ
 Большая Дмитровка, 8 
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спектакли. Страницы истории с лю-
бовью и горением восстанавлива-
ет главный библиограф, архивист 
Т.А.Мордкович.

АР: Вы сказали о выставке, это 
важное направление в работе би-
блиотеки – выставочная деятель-
ность. Вы делаете замечательные 
камерные выставки, ёмкие по содер-
жанию, выразительные по форме, 
посвящённые сценографии. Я был 
неоднократно на них. Вы делаете 
очень большую работу, и этот опыт 
уникален. 

АК: Таким образом мы популя-
ризируем наше собрание. Это вы-
ставки, посвящённые как отдель-
ным театрам, так и мастерам сцены. 
Кстати, у нас есть выставка «Две бо-
гини», это как раз про Уланову и Пли-
сецкую. И эта выставка имеет чрез-
вычайно спрос за рубежом в Домах 
русской культуры. У нас была экспо-
зиция «Большой балет и библиоте-
ка». Фонды включают, к примеру, за-
мечательную коллекцию, например, 
братьев Вольских, Рафаила Адоль-
фовича и Виктора Адольфовича, 
осуществивших постановки на сце-
нах академических театрах оперы 
и балета союзных республик. В их 
декорациях и костюмах шли спек-
такли на сценах Большого театра 
и Московского государственного 
академического камерного театра. 
Они принимали участие в поста-
новках русской и мировой оперной 
и балетной классики в Италии, Гер-
мании, Франции, Японии. А теперь 
у нас есть работы Маши Вольской, 
дочери Виктора Адольфовича. Это 
сказочные эскизы в прямом и пере-
носном смысле. Эту династийную 
линию, как тему, мы используем в 
выставочной и просветительской 
работе. У нас есть проект, который 
так и называется «Творческие дина-
стии». Недавно состоялась встреча 
в библиотеке была как раз с писа-
телем, педагогом, художественным 

руководителем Московского теа-
тра «Эрмитаж» Михаилом Захаро-
вичем Левитиным, с актрисой, его 
дочерью Ольгой Левитиной и с ре-
жиссёром, его сыном Михаилом Ле-
витиным младшим. Это был такой 
замечательный вечер, это было так 
ярко, так интеллектуально, так по-
человечески убедительно. На при-
мере одной семьи мы видели, как 
формируется творческая личность, 
как возникает – родом из детства, 
при всех талантах, необходимая лю-
бовь к театру. Мы видели, как тепло 
и в то же время строго складывают-
ся отношения в семье. Для посети-
телей этот вечер стал такой школой 
нравственности и школой эстетики. 
И выставки, и вечера – это продол-
жение творческих традиций наших 
предшественников. 

Те, кто работал в библиотеке в 
довоенное время, делали много вы-
ставок в театрах. Театру очень важ-
но было познакомиться с матери-
алами предшественников, изучить 
их опыт. Режиссёр Малого театра 
Ф.Н. Каверин очень любил заказы-
вать библиотеке такие выставки и 
изучать наши фондовые материалы, 
например, такие, как коллекция ри-

сунков художника Павла Павловича 
Пашкова, о чём пишет в своих вос-
поминаниях. Как говорят художни-
ки, прежде чем приступить к новой 
постановке, нужно насмотреться. 
Так и мы стали, например, соорга-
низаторами выставки «Хованщи-
на. Примечания», посвященной по-
становкам оперы на русской сцене 
в XIX–XX вв. в пространстве Музы-
кального театра Станиславского и 
Немировича-Данченко. Российская 
государственная библиотека ис-
кусств предоставила для экспози-
ции более 50 фотографий и эскизов 
декораций. 

Но здесь опять же очень важ-
на консультация специалиста, пото-
му что он обеспечит выставку нуж-
ными материалами, объединит их. 
Поэтому от знания библиотекаря 

очень много зависит. Библиотекарь, 
библиограф. Сегодня с нами нет тех 
специалистов, какой была Екатери-
на Свеновна Куликова, одна из клас-
сических театральных библиотека-
рей, которую знал весь театральный 
мир Москвы, которая блестяще 
подбирала зрительный ряд выстав-
ки в отделе иконографии. Кто её 
только не знал? Она была высоким 

 Фрагмент экспозиции Музея читателя РГБИ
 «Малый театр и библиотека». 2009
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ценителем театра, и передала нам 
уникальную коллекцию балетных 
фотографий. Фонды библиотеки ак-
тивно формировались за счёт вла-
дельцев частных коллекций. 

АР: Вы очень хорошо знаете 
свои фонды. Вы кого-то выделяете 
из современных авторов, которые 
пишут о театре? 

АК: Это, прежде всего, книги 
тех, кто работает с нашими фонда-
ми. Книги, которыми мы гордимся 
и которые рекомендуем нашим чи-
тателям. Их автор – заведующий 
сектором театра Института искус-
ствознания Владислав Васильевич 
Иванов. Я бы назвала Виолетту Вла-
димировну Гудкову, кстати, она от-
туда же. У неё необычайно развито 
чутье на нахождение текстов. Она 
совершенно особым образом, ина-
че, чем Мариэтта Омаровна Чуда-
кова, толкует Булгакова. Это важ-
но и для нас, и для людей, которые 
составляют глобальную библио-
графию Булгакова. Отмечу работы 
Людмилы Михайловны Стариковой, 
её книгу «Театр в России XVIII века», 
как опыт документального исследо-
вания. Александр Анатольевич Че-
пуров погружён в сегодняшний те-
атр. Уникальна его книжная серия 
«Библиотека Александринского те-
атра». Нам интересны конферен-
ции, которые он организовывает, мы 
всегда с радостью принимаем его 
у нас, когда он приезжает из Санкт-
Петербурга. Кстати, он писал нам 
предисловие к «Репертуару русской 
драмы», к первому тому. Очень лю-
блю книги Петра Наумовича Фомен-
ко, воспоминания Юрия Мефодьеви-
ча Соломина. В своё время я писала 
рецензию на книги Сергея Михайло-
вича Бархина. Это просто находки, 
его книги. тем более, что он высту-
пал как издатель. Вместе с сестрой 
Татьяной они создали издательство 
«Близнецы». Рассматривая автор-
ские альбомы, понимаешь, как в них 

всё продумано до мелочей, это про-
изведения высокого типографского 
искусства. 

Очень дорого, что мы одними 
из первых представили выдающего-
ся художника Эдуарда Степановича 
Кочергина как автора текстов, как 
писателя, как литератора с боль-
шой буквы. У нас была организова-
на презентация его книги «Ангелова 
кукла». Он пишет настолько искрен-
не, настолько тепло, настолько не-
посредственно. А потом «Записки 
планшетный крысы» – мемуаристи-
ка, посвящена тем, с кем довелось 
автору встречаться и работать в 
театре: артистам, режиссёрам, ху-
дожникам, рабочим сцены. Книга 
«Категории композиции. Категории 
цвета. Практические исследования 
основных понятий» выстроена со-
вершенно иначе – как учебник для 
будущих сценографов и ориентиро-
ван на практическую работу в про-
странстве сцены. 

АР: Книги с автографом. Авто-
граф писателя превращает книгу из 
обычного издания в особый рари-
тет. Подписанная книга словно бы 
сближает нас с автором, делает его 
текст чуть более личным, адресо-
ванным непосредственно читателю. 
В вашем собрании наверняка есть 
такие книги. 

АК: В нашем собрании их мно-
го. У нас есть несколько специали-
стов, изучающих эту тему, даже 
издан каталог «Авторские дарствен-
ные инскрипты на изданиях из фон-
дов Российской государственной 
библиотеки искусств» (2020). И вот 
тут очень важно уметь прочитывать 
автографы, среди которых бывают 
такие, какие ставят ряд загадок и 
задач перед хранителем. У нас есть 
авторские автографы на книге «Пе-
стрые рассказы» Чехова или на пье-
се Леонида Андреева. В наших кол-
лекциях встречаются автографы и 
не на книгах. Например, на открыт-

ках. С лицевой стороны это вполне 
типичная открытка для начала XX 
века, её изобразительная часть ве-
ликого интереса не представляла. 
А вот то, что на обороте, вызвало 
большой интерес наших специали-
стов. В результате сейчас одна от-
крытка отреставрирована, восста-
новлен её текст, идентифицирована 
подпись. Это открытка матери Цве-
таевой – поздравление с одним из 
церковных праздников и сейчас она 
временно нами передана в экспози-
цию Музея Марины Цветаевой. Мы 
очень согласны с тем, что в библи-
отечном деле в последнее 10-летие 
бытует термин, по которому все, что 
хранится в фондах любой библио-
теки, не только нашей, называется 
документом. Мы описываем в ката-
логах не книги, журналы, брошюры, 
программки, мы описываем доку-
мент, всё является документом. Ме-
тодические инструкции и указания, 
учебники – документы. Даже если 
книга многотысячным тиражом вы-
шла, она постепенно приобретает 
характер документа. А если на ней 
появляется автограф, то она приоб-
ретает совершенно другой вес. Она 
становится уже свидетельством 
эпохи, жизни, быта, иногда помога-
ет восстановить судьбу отношений 
каких-то людей. Бывают любопыт-
ные автографы, в которых информа-
ция о дарении кому-то через кого-
то. «Дарю вам для того, чтобы...». 
«Будьте так любезны. Передайте, 
через кого-то, пожалуйста...». Наде-
юсь, что до вас дойдет мой дар…» 
и так далее. Это очень интересно с 
точки зрения типологии. И я уж не 
говорю о том, что у нас собирают-
ся автографы театральных деяте-
лей. Нам очень дороги, автографы 
Иннокентия Михайловича Смокту-
новского, Петра Наумовича Фомен-
ко, например. Я уж не говорю про 
наших друзей, которые сегодня бы-
вают на вечерах, обязательно да-
рят книги, как, например, Михаил 
Захарович Левитин. Он для нас не 
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просто литератор, а именно писа-
тель. Уже стало традицией прово-
дить презентации его книг у нас в 
библиотеке. Как вы знаете, он не 
просто о театре пишет. Он пишет 
прекрасную беллетристику в под-
линном, хорошем смысле литера-
туры. Автографы бывают необык-
новенно трогательные, в которых 
художники признаются в любви, 
оценивают значение библиотеки. 
Вот недавно у нас было открытие 
новой выставки, посвященной юби-
лею театра имени Евг. Вахтангова 
и мы получили на выставке книгу 
«Лицо Арлекина. Повесть об артисте 
Евгении Князеве». с автографом ав-
тора книги Сергея Коробкова и Евге-
ния Князева. Инскрипты интересные, 
разные, но объединённые одним сю-
жетом, они существуют в диалоге. 
Отдельно хочется сказать об авто-
графах Эдуарда Степановича Кочер-
гина. Это целые этюды на титульном 
листе, в которых он описывает, оце-
нивает роль библиотеки, что для нас 
особенно ценно. Это богатейший ма-
териал, чтобы продвигать книгу к чи-
тателю, чтобы привлекать к чтению 
тех, кто этого не умеет делать. Как 
не прискорбно, но это факт – творче-
ские круги молодежи очень мало чи-
тают. Сегодня у режиссёров, как вы 
знаете, лучше меня, принято искать 
важную информацию в интернете. 
Понимая желание режиссёров най-
ти современную пьесу, мы активно 
собираем современную пьесу. 

АР: Поэтому, когда 17 лет назад 
Иосиф Райхельгауз в театре Шко-
ла современной пьесы организовал 
первый конкурс современной пье-
сы, вы предложили своё участие. 

АК: Да. Тогда было много ор-
ганизаторов. Нынче осталось толь-
ко двое. Уже много лет с театром 
Школа современной пьесы после 
подведения итогов конкурса «Дей-
ствующие лица» мы совместно из-
даем сборник лучших пьес этого 
конкурса и это тоже стало тради-

цией. Уже потом появилось много 
драматургических конкурсов, это 
стало модно. Потом появились кон-
курсы с читками, со спектаклями, 
с разыгрыванием пьес и так далее. 
Теперь мы выбираем лучшие пьесы 
и лучшие пьесы выбирают молодые 
режиссеры. А потом театр Школа 
современной пьесы обязательно 
ставил лучшую, по их мнению, пье-
су. И в сборник, который мы изда-
вали, входила не только та пьеса, 
которая вошла в режиссёрскую де-
сятку. Как, например, поставлен-
ная 10 лет назад у Райхельгауза 
пьеса «Спасти камер-юнкера Пуш-
кина» Михаила Хейфеца. Потом 
её стали ставить во всех театрах. 
Наше решение может отличаться. 
Мы выбираем по достоинствам тек-
ста, иногда по тематике, иногда по 
проблематике. Когда-то мы выбра-
ли «Русское варенье» – пьесу Люд-
милы Улицкой, а потом она была 
поставлена театром Школа совре-
менной пьесы, мы совпали. Но это 
случается редко, когда мы совпа-
даем. Мы вручаем свой диплом, 
свой приз, свои награды, как Билет 
почётного читателя. О чём мы ещё 
с Вами не говорили?

АР: Об истории вашего здания.

АК: Оно с допожарной Москвы 
сохранилось. Сначала это было жи-
льё и контора вице- губернатора 
Москвы. Мы говорим, что это усадь-
ба Мясоедова, об этом везде напи-
сано. Потом его откупила казна для 
театрального училища. Оно долго 
здесь находилось. Потом театраль-
ному училищу дали помещения, в 
которых оно находится по насто-
ящее время и носит имя великого 
Михаила Щепкина. А здесь распо-
ложилась Московская контора им-
ператорских театров. Принято го-
ворить, что Лев Толстой приходил 
сюда «Власть тьмы» читать. Здесь 
получали разрешение на постанов-
ку, здесь оформлялись всевозмож-
ные документы, связанные с теа-
тральным делом. Когда это была 
усадьба, въезд в неё был с Кузнец-
кого моста. И там был вход парад-
ный. А лестница, о которой сказали 
Вы, – это был вход для посетителей, 
для просителей. Это потом, уже мы 
в наше время сделали её мрамор-
ной. Парадный вход вёл в жилые по-
мещения, а на балы, на визиты гости 
приезжали на лошадях, на каретах 
с Кузнецкого моста. Уже потом для 
театрального А потом здесь чего 
только не было. Здесь были квар-
тиры артистов и директоров Боль-
шого театра, детский садик, потом 

 Встреча с артистами Московского театра им. Ленинского комсомола 
Александром Ширвиндтом, Валентином Гафтом,

 Михаилом Державиным. 1960-е гг.
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чуть ли не химчистка…до 1948 года. 
Кстати, здесь училась 12-ти летней 
девочкой Ермолова, здесь были и 
танцевальные классы. Это потом, 
после войны сюда переместили би-
блиотеку из помещений на бывшей 
Пушечной. Там она несколько ком-
нат занимала и здесь тоже было не-
сколько комнат. А остальное было 
жилище, квартиры коммунальные. 

АР: Долго библиотеку могли по-
сещать только те, чья деятельность 
была связана с театром. Сейчас вы 
расширили круг своих читателей, би-
блиотека стала общедоступной.

АК: Мы с Вами уже говори-
ли, что она возникла как библио-
тека Малого театра. Потом с 25-го 
года театру было трудно её содер-
жать, и она стала государственной 
библиотекой, потому что обслужи-
вала и другие театры Москвы. Это 
была академическая государствен-
ная театральная библиотека по сво-
им задачам. А потом уже она стала 
обслуживать и театры других го-
родов, не только Москвы. Задачи 
были поставлены тем же государ-
ством шире. Но поскольку основы 
были заложены великими интел-

лектуалами, переходящими за чи-
сто театральную область, они по-
нимали театр как синкретическое 
искусство, как искусство для реа-
лизации произведений которого 
нужно было задействовать другие 
области, гуманитарные. Так, посте-
пенно, в фондах оседала не только 
литература театральная для театра, 
но и литература разных гуманитар-
ных дисциплин, в т.ч. литература о 
театральной машинерии. Кинемато-
графу нужны были книги об опера-
торской аппаратуре и так далее, и 
так далее. Библиотека всегда соби-
рала издания несколько шире, чем 
просто пьесы. Ну, понятно, почему. 
Потому что нужно ставить спектак-
ли, где самые разные герои, воен-
ные, люди разных классов, чинов-
ники, торговые люди и так далее. 
Нужно было собирать литерату-
ру, относящуюся к истории, к быту. 
Особенно много в фондах этногра-
фической литературы и посвящён-
ной костюму. Кинематографу была 
нужна литература об авиации, о же-
лезнодорожном транспорте, об ав-
томобильном деле, потому что ина-
че снимать правдивые фильмы было 
невозможно. И поэтому библиотека 
собирала всё это. И когда в конце 

80-х годов, на переходе к 90-м на-
чали открываться границы, стали 
сниматься цензурные шлюзы, стало 
публиковаться больше переводной 
литературы, стали открываться но-
вые дизайнерские, продюсерские 
специальности, стали появляться 
новые профессии, связанные с па-
рикмахерским искусством, с маки-
яжем, а не только с театральным 
гримом, мы стали решать другие за-
дачи, прежде всего, через комплек-
тование, через поиски, приобрете-
ние другой литературы. И поскольку 
в фондах с самого начала было зало-
жено много материалов по архитек-
туре, по ювелирному мастерству, ну, 
вот куда не взгляни, всё это было на-
чато раньше, то, отвечая на запросы 
времени, мы сделали два шага. Мы 
естественным образом стали библи-
отекой искусств, потому что нужно 
было обслуживать и запросы, кро-
ме театральных. И мы расширили 
профиль комплектования. Потом, 
совсем недавно, пять лет назад мы 
наконец-то настояли, нас включили в 
закон об обязательном экземпляре, 
и мы теперь получаем обязательные 
экземпляры изданий. Помимо по-
купок, и даров (составляют чуть ли 

 Александр Рыков. Эскиз декорации к спектаклю «Русские люди» К. Симонова
 Блокадный театр. Ленинград, 1942
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не 1/4 поступлений), обязательный 
экземпляр – это государственная 
гарантия полноты фонда и его ре-
зультативности. Потому что всё, что 
выходит по театру и по искусству, 
Книжная палата держит как обяза-
тельный экземпляр для РГБИ. Вот 
сегодня на рабочем месте меньше 
сотрудников, потому что часть спе-
циалистов-комплектаторов по сре-
дам едет в Книжную палату и при-
возит книги. Это очень серьезный 
шаг. А в 2009 году сделан библиоте-
кой следующий шаг навстречу за-
просам времени. Собственно, это 
прозвучало в Вашем вопросе. Рань-
ше в библиотеку записывали толь-
ко тех, кто работал в театральной 
сфере или по диплому о театраль-
ном образовании. Потом стали за-
писывать тех, у кого высшее худо-
жественное образование. Были 
ограничения. Мы обратились с ини-
циативой в Министерство культу-
ры и попросили внести изменения 
в Устав, мы расширили свои функ-
ции, РГБИ была преобразована в 
общедоступную библиотеку по ис-
кусству. Сегодня с разными интере-
сами к искусству – познавательны-
ми, научными – с нашими фондами 
может работать любой человек. 

АР: Как только я открыл дверь, 
меня знаете, что поразило? Ваша 
невероятно крутая лестница, веду-
щая вверх, в читальный зал. И вдоль 
неё удивительные одухотворённые 
лица талантливых, любимых, зага-
дочных, ослепительных… Станис-
лавского, Смоктуновского, Эфроса, 
Фоменко, Максаковой, Плисецкой, 
Любимова, Шейнциса, Кочергина, 
Мессерера, Захарова, Левитина, За-
вадского, Рындина … Я взлетел по 
этой лестнице под воздействием 
энергии этих великих людей, масте-
ров, мэтров нашего театра. Как точ-
но вы выбрали место для юбилейной 
выставки! Пространство лестницы, 
как некий символ восхождения ве-
ликих к таинству знаний.

АК: Восхождение к источни-
кам. В прямом смысле этого слова. 

АР: Восхождение, к своему бу-
дущему творческому замыслу. Здесь 
у вас под старинными зелёными лам-
пами читального зала – начало его 
реализации.

АК: Спасибо за образ. Благода-
рю Вас за то, что Вы увидели не кар-
тинку, а что вы увидели простран-
ство в гармонии с фотографиями, 
сделанными у нас.

АР: Ада Ароновна, договари-
ваясь о нашей сегодняшней встре-
че, мы с Вами переговаривались, по-
сылали друг другу эсэмэски. Меня 
очень тронула одна фраза, которую 
я сохранил у себя в телефоне. 

АК: Что это за фраза? 

АР: Действительно, меня очень 
тронуло то, о чём Вы написали, и я 
сейчас, общаясь с Вами вдруг постиг 
какой-то очень важный смысл этой 
фразы, почему Вы написали именно 
это… 

АК: Вы меня заинтриговали…

АР: Вы написали «наша гор-
дость читатель».

АК: Да, это название нашей вы-
ставки.

АР: Замечательное название 
выставки. То богатейшее собрание, 
которым вы обладаете бессмыслен-
но, если оно не востребовано. Я ду-
маю, что читатель приходит к вам, 
чтобы прикоснуться к уникальному 
культурному наследию. 

АК: Читатель. Это действитель-
но наши друзья, это наша гордость. 
К этой мысли мы пришли давно. 
Когда-то у Николая Асеева я вычи-
тала в статье, не в стихах, очень ин-
тересную фразу, а потом и в стихах 
тоже нашла «Друг мой, большой Чи-
татель». 

Всё, чем я дышу,
всё, что я пишу
кстати или некстати,

волосы теребя, –
всё это о тебе,
всё это для тебя,
друг мой, Большой читатель.
Ближе – меж нас меж двух –
больше не встанет друг,
и – ни родни, ни брата…
Волосы теребя,
нечего мне от тебя
ни укрывать, ни прятать.
Прислушайся ж ко всему,
голосу моему –
не к вылущенной цитате!
К опыту моей седины
пыл свой присоедини,
друг мой, Большой читатель. 
Я стала это обдумывать и по-

няла, что «друг НАШ – большой чи-
татель». Мы стали думать. До это-
го у нас здесь на парадной лестнице 
была выставка, посвященная году 
кинематографии. Она называлась 
«Крупным планом». Это были арти-
сты в кадре крупным планом, пря-
мо из фильмов. Выставка была за-
мечательная, и нас попросили её не 
убирать, и она была оставлена боль-
ше, чем на два года. И вот к юбилею 
мы решили её все-таки поменять и 
показать именно самую большую 
нашу гордость, самое драгоценное 
для нас – читателя. Потому что, если 
бы не наш читатель, не было бы тех 
высочайших образцов отечествен-
ного искусства, прежде всего, теа-
тра и кино, которые были созданы 
внутри библиотеки, при помощи 
библиотеки, при участии библиоте-
ки, при обращении к ней. И вот этих 
читателей мы как раз хотели на вы-
ставке показать. Для меня очень до-
рого, что мы, часть выставки смогли 
сделать из тех фотографий, кото-
рые были сделаны здесь в библи-
отеке. Когда видишь фотографию, 
она символически воспринимает-
ся, как например, фотография мо-
лодого Олега Шейнциса, который 
сидит под нашей старой классиче-
ской зелёной лампой, юный, лохма-
тый, взъерошенный, в очках. И это 
вид не просто будущего, вид уже ге-
ниального художника над книгой – 
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это живой кадр из истории. Это не 
постановочные кадры. Это просто, 
ну, вот щёлкнули. У нас есть фраг-
мент вечера, когда актеры встре-
чались с читателями. И там Алек-
сандр Ширвиндт, Анатолий Эфрос, 
молодые актёры. Замечательная 
фотография. Вглядываюсь в лица 
и ещё раз говорю: «Наша гордость 
– читатель». Элеонора Петровна 
Маклакова организовала кафедру 
сценического костюма факультета 
сценографии и театральной техно-
логии Школы-студии при МХАТ им. 
А.П. Чехова, – благодаря занятиям 
в нашей библиотеке. У нас в стране 
не было такой кафедры, нигде это-
му не учили или учили как-то бессис-

темно. И наш специалист Наталья 
Алексеевна Ездина, заведующая от-
делом иконографии, преподает сей-
час на кафедре сценического костю-
ма. И когда была пандемия, мы со 
студентами занимались удаленно, 
и преподавали готовили всю необ-
ходимую для занятий литературу. 
Все эти книги им показывали. А се-
годня студенты приходят в библио-
теку, как и прежде, и могут листать 
эти книги, смотреть, могут делать 
копии, конечно грамотно, соблю-
дая все правила сохранности. Когда 
Элеонора Петровна создавала эту 
кафедру, у неё было тогда несколь-
ко студентов. А сегодня заведует 
кафедрой её ученица Р.А.Хомская, 

костюмы у нас для театра, для кино, 
делают её ученицы. Они уже доцен-
ты, уже сами преподаватели, это 
маститые мастера. ЧТО такое наша 
гордость мы знаем – наши фонды. 
А КТО наша гордость – наши чита-
тели. К этому надо добавить – наша 
гордость – это наши сотрудники. 
Я по-настоящему горжусь этим. Это 
истинная правда, потому что, скажу 
рискованно, но абсолютно, как мне 
кажется, справедливо, наши читате-
ли не всегда бы достигали такого кре-
ативного уровня, если бы им так не 
помогали наши мастера, наши мэтры 
библиотечного дела. Читатели пишут 
о том, что они не знали, что есть такое 
богатство – наши фонды!    

 Николай Акимов. Эскиз декорации к спектаклю «Женитьба» Н.В. Гоголя 
Театр имени Ленсовета. Ленинград, 1949 
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В начале января 1938 года дело 
снова упирается в мёртвую точку. 
3 января оркестранты требуют до-
полнительную сумму за использо-
вание специфических музыкальных 
инструментов и увеличение опла-
ты сверхурочных часов репетиций. 
Речь идёт о репетициях

- «длительностью 2 часа 30 
минут с перерывом четверть 
часа; в случае продления этого 
времени: 
8 франков каждому артисту 
за каждые дополнительные 
четверть часа до 18 часов днев-
ного времени и до полуночи 
вечернего времени; 
15 франков каждому артисту 
за каждые четверть часа днём 
до 14 часов и после 18 часов, 
вечером до 20 часов и после 
полуночи. Это касается как 
репетиций, так и представле-
ний» (LoC).

Музыканты требуют также на-
значить точные даты репетиций и 
выступлений:

- «Для составления графика 
работы необходимо, чтобы все 
репетиции и представления 
были раз и навсегда зафикси-
рованы. Это должно быть 
сделано за пятнадцать дней 
до первой репетиции, и после 
этого в них не может быть 
внесено никаких изменений! 
Мы надеемся, что сможем 

договориться с Вами по всем 
перечисленным пунктам. 
Будьте любезны, подтвердите 
письменно Ваше согласие» 
(Там же).

Учитывая, что до 5 января, 
даты, предусмотренной для первой 
оплаты артистов, состоялось лишь 
несколько репетиций хора, адми-
нистрация театра принимает новое 
решение и в письме, датированном 
этим числом, уведомляет Иду Ру-
бинштейн:

- «Имею честь сообщить 
Вам, что ввиду незначитель-
ного количества репетиций 
хора мы передвигаем дату 
первой оплаты на 25-е января 
вместо предусмотренной ранее 
даты 5 января. 
К этому времени я предо-
ставлю Вам выписку с количе-
ством проведённых репетиций, 
заверенную режиссёром, хоро-
вым дирижером и представите-
лем профсоюзов» (Там же).

Для того чтобы начать репети-
ции вне театра Опера, расписание 
которого, как всегда, перегружено, 
Ида Рубинштейн занимается поис-
ком подходящего помещения. В на-
чале января её секретарь получа-
ет письмо из бюро по распродаже 
имущества с предложением и про-
ектом соглашения:

- «Имею честь переправить 
Вам письмо о ликвидации фирмы 

IDELIM, подписанное мною в 
качестве ликвидатора, под-
тверждающего передачу Иде 
Рубинштейн на 2 месяца поме-
щения по адресу 64-бис, улица 
Боэси (64-bis, rue de la Boëtie) 
в Париже, и проект письма, 
составленного в соответствии 
с вашими пожеланиями, от 
Иды Рубинштейн фирме IDELIM, 
подтверждающим её согласие. 
Будьте любезны дать это 
письмо на подпись Иде 
Рубинштейн или составить и 
передать мне другое соглаше-
ние. Прилагаю также копию 
данного письма, которое 
Вы оставите у себя» 
(LoC, письмо от 8/1/1938).

Примерно в то же время от фир-
мы Ландоф (Landoff) приходит смета 
на костюмы для «Пиршества».

Расписки Бориса Романова от 
17-го, 22 января и 4 февраля о полу- 
чении им гонорара явно говорят о 
том, что Ида Рубинштейн работала с 
ним каждый день, начиная с 13 янва-
ря (LоC).

Одновременно она продолжа-
ет активно сотрудничать с Алексан-
дром Бенуа. В письме сыну от 31 ян-
варя 1938 года художник пишет:

- «Очень извиняюсь за 
задержку с присылкой послед-
ней партии рисунков для 
Щелкуна, но меня всё это время 
жестоко тиранила Ида, и лишь 

«ЖАННА Д’АРК НА КОСТРЕ» 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ. 1938
ГА ЛИН А К АЗНОБ 

Продолжение.  
Начало (часть 1) см. №1 (135) / 2022, стр. 44
(часть 2) №2 (136) / 2022, стр. 68
Продолжение (часть 3) №3 (137) / 2022, стр. 58
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когда, отложив спектакли на 
июнь (ура!), она удалилась отды-
хать в свою пустыню (Замок 
Sourches с парком, тянущимся 
на километры), я освободил- 
ся …» (126, стр. 580).

Так как в январе 1938 года по-
становочный процесс ещё далек 
от завершения, Иде Рубинштейн в 
очередной раз приходится просить 
перенести даты выступлений на бо-
лее поздний срок. В письме от 20 
января 1938 года она излагает свою 
просьбу Жаку Руше и заранее согла-
шается со всеми его условиями:

- «Дорогой господин дирек-
тор,  Ввиду того, что хор не 
сможет подготовить произве-
дение Жака Ибера133 к уже назна-
ченным на конец февраля датам 
моих выступлений, и в силу 
сложившихся условий, прошу 
Вас перенести даты этих 
выступлений на 9-е, 14-е, 16-е и 
21-е июня 1938 года. Я полностью 
согласна со всеми Вашими усло-
виями, изложенными в письме 
от 10 декабря 1937 года. Уверяю 
Вас, дорогой господин дирек-
тор, в моих искренних чувствах 
симпатии к Вам. 
Ида Рубинштейн» (BO).

Несмотря на перегруженное 
расписание театра и постоянные 
перестановки, требующие поиска 
новых возможностей и пересмотра 
постоянно меняющихся финансо-
вых условий, директор Опера отно-
сится с большим уважением к прось-
бе Иды. Он разделяет её тревоги и 
волнения и прекрасно знает, что Ида 
не умеет работать наспех. В его по-
нимании, она человек обстоятель-
ный, ищущий во всём совершен-
ства. Он видит, что постановки ещё 
не готовы, считает, что «авралы» и 
выпуск «сырых» спектаклей совер-
шенно противопоказаны такому те-
атру как парижская Опера, и идёт 
на уступки. На следующий день, 
21 января, он отвечает Иде:

- «Я принимаю любезно 
изложенную Вами в письме от 
20 января просьбу отложить 
на июнь спектакли, которые 
Вы планировали показать в 
Опера в следующем месяце. 
Сейчас у меня нет возможности 
назвать Вам точные даты, но 
я отмечаю у себя те, которые 
являются для Вас предпочти-
тельными. Я постараюсь, по 
возможности, удовлетворить 
Ваши пожелания. Я не могу 

гарантировать Вам уже обгово-
ренные нами условия, так как 
я ежедневно получаю новые 
требования от корпораций134 

о повышениях [заработных 
плат]. Как только определятся 
новые условия, я сделаю необхо-
димые подсчёты, и мы составим 
окончательный контракт» (ВО).

В письме от 24 января 1938 
года Ида Рубинштейн просит фир-
му IDELIM перенести срок аренды 
их помещения на улице Боэси на бо-
лее поздний срок:

- «К сожалению, в настоящее 
время я не могу арендовать на 
два месяца ваше помещение 
64-бис по улице Боэси в Париже, 
но если это помещение будет 
ещё свободно в мае этого года, 
то я буду Вам благодарна, если 
Вы сможете зарезервировать 
его для меня на уже предусмо-
тренных условиях, т.е. десять 
тысяч франков за два месяца. 
Вполне вероятно, что я смогу 
этим воспользоваться» (LоC).

Она всё-таки считает нужным 
заплатить неустойку и не теряет на-
дежды использовать это помеще-
ние в будущем:

- «Соблаговолите принять 
прилагаемый чек на три тысячи 
франков […] как в качестве ком-
пенсации причинённых вам неу-
добств, так и в качестве залога 
арендной платы в случае, если я 
буду снимать ваше помещение 
в мае. Возвращаю подписанное 
Вами письмо-договор на аренду, 
которое Вы мне прислали и 
которое сейчас не является 
актуальным» (Там же).

Отодвинув все даты, Ида Ру-
бинштейн продолжает последо-
вательно делать всё, чтобы завер-
шить постановки к июню 1938 года. 
Интерес Пауля Захера к произведе-
нию, инициатором создания кото-
рого она была, и его уверенная и 

НАСЛЕДИЕ

133 Речь идёт о предполагаемой постановке «Странствующего рыцаря» на музыку Ж.Ибера
134 Эти изменения связаны с реформами, вводимыми пришедшим к власти «Народным Фронтом (Front Populaire)».
135 «Ida Rubinstein», Le Figaro, 4/2/1938.

 Церковь аббатства «Сольшуар», Кэн
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при этом исключительно вежливая 
настойчивость в организации пред-
ставлений в Швейцарии дали ей хо-
роший импульс и необходимый за-
ряд энергии. Доброжелательные и 
настоятельные, тактично сформу-
лированные советы и одобрения 
её духовного наставника Антонина 
Мотта оказали существенную мо-
ральную поддержку, именно такую, 
в которой она нуждалась.

Начиная с 13 января, Ида актив-
но работает с Борисом Романовым 
над «Пиршеством» и над «Жанной».

26-января 1938 года она встре-
чается с Клоделем, чтобы пойти 
посмотреть декорации Бенуа. Она 
ставит в известность писателя и ху-
дожника о новой отсрочке постано-
вок, а также о своём непременном 
желании включить в программу 
«Болеро» и «Вальс» Равеля в честь 
только что ушедшего друга. Скорее 
всего, именно это подразумевала 
Ида, когда говорила Руше о «сло-
жившихся условиях» в письме от 20 
января 1938 года. И, кроме того, она 
предполагает расширить програм-
му сезона такими произведениями, 
как «Персефона», «Семирамида» и 
«Диана де Пуатье», поставленны-
ми в 1934 году. Ида делится также 
своим планом поставить ещё одно 
новое произведение, «Странству-
ющий рыцарь» Жака Ибера, и объ-
являет о своём намерении сыграть 
две пьесы Клоделя только по од-
ному разу в этом расширенном но-
вом сезоне. Объявление в газете Le 
Temps за 6/2/1938 года полностью 
подтверждают изменение планов 
актрисы:

- «Во время “Большого 
сезона“ в Париже Ида 
Рубинштейн покажет в Опера 
три новых произведения: дра-
матическую ораторию Поля 
Клоделя на музыку Артюра 
Онеггера “Жанна д’Арк на 

костре“; хореографическую 
эпопею Жака Ибера по сценарию 
Элизабет де Грамон (Élisabeth 
de Gramont) “Странствующий 
рыцарь“; “Пиршество мудро-
сти“ Поля Клоделя на музыку 
Дариюса Мийо.К этим новым 
произведениям она собирается 
добавить два чисто танце-
вальных спектакля, созданных 
по её инициативе: “Вальс“ и 
“Болеро“, которые она решила 
возобновить, чтобы почтить 
память Мориса Равеля».

Клодель крайне недоволен. 
Есть от чего прийти в негодование. 
Для драматурга было бы предпо-
чтительнее добавить в программу 
«Хоэфоры», он так надеялся и ждал 
сезона «Клодель – Рубинштейн»! На 
сей раз писателю становится абсо-
лютно ясно, что Иде принадлежит 
решающее слово во всех её поста-
новках, так как она является пол-
ной и эксклюзивной обладательни-
цей всех прав. 

В свои семьдесят лет Клодель, 
профессиональный дипломат, от-
чётливо видит черные тучи, сгуща-
ющиеся на европейском небоскло-
не. Ему, безусловно, хочется, чтобы 
его драматургические детища уви-
дели свет рампы, но он прекрас-
но понимает, что складывающаяся 
международная политическая об-
становка не может быть благоприят-
ной для артистической деятельно-
сти. У драматурга опускаются руки.

После двух месяцев активной 
и интенсивной работы Ида Рубин-
штейн чувствует большую усталость. 
На её постановочную деятельность 
накладываются, как обычно, благо-
творительные акции, занимающие 
существенное место в её жизни. 
25 января 1938 года она получает 
письмо от аббата Боде (Baudet), свя-
щенника Жювизи (Juvisy), который 
благодарит её за оказание матери-

альной помощи для строительства 
церкви. Он знает о подготовке спек-
такля и в конце письма добавляет:

- «Я часто молюсь за Вас 
во время мессы, добавляя к 
молитве просьбу о большом 
успехе “Жанны д’Арк“ – этой 
святой Господа Бога, которую 
вы собираетесь возвеличить и 
превознести. Я прошу, чтобы 
Ваше бескорыстное деяние 
излучало красоту художествен-
ного шедевра» (LoC).

Это замечательно, но, к сожа-
лению, недостаточно, чтобы при-
йти к желаемому результату. Всё-
таки без моральной опоры, каковой 
был для неё Вальтер Гиннес, Ида 
чувствует себя потерянной. «Пре-
дательство» горячо и беспредель-
но любимого человека её сломало.

Уход из жизни Мориса Раве-
ля, очень дорого для неё человека, 
многократно усилил печальное на-
строение. В начале февраля Ида ре-
шает в очередной раз уединиться 
в монастыре. Информация об этом 
в несколько искаженном виде про-
сочилась в печать:

- «Ида Рубинштейн собира-
ется показать новый спектакль 
в Опера во время “Парижского 
сезона“, но пока она собирается 
уехать на несколько недель к 
бенедиктинцам. Она только 
что приняла католичество и 
нуждается в общении с мона-
хами и монахинями. В мона-
стыре она будет вести такой 
же образ жизни как сёстры 
бенедиктинки, в уединении и 
молитве»135.

В действительности Ида ездила 
в доминиканский монастырь, а не в 
бенедиктинский.

Пока Иды нет в Париже, Борис 
Романов продолжает работать и в 
письме от 6 февраля отчитывается:

136 Речь идёт о «Странствующем рыцаре» Жака Ибера.
137 СЕНАР Морис (SENART Maurice) – владелец музыкального издательства   Editions Maurice Senart, в котором находилась
 партитура «Жанны д’Арк на костре».
138 В очередной раз Ида Рубинштейн пожертвовала причитающийся ей гонорар в пользу нуждающихся музыкантов Базельского
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- «За время Вашего отсут-
ствия я разучил партитуры и 
направил свои мысли в нужную 
сторону. 
Что касается “La Sagesse“ 
[Пирешество мудрости] – я 
думаю, что ощущение правды 
будет самым нужным эле-
ментом в постановке и в эту 
сторону направлены все мои 
выяснения. 
Нужно найти теплоту 
во всей своей красоте. 
В Дон-Кихоте136 я уже сочинил 
Ваш танец – бой перед мельни-
цами и думаю, что Вы согласи-
тесь, чтобы я его поставил Вам 
по приезде. Mlle Régnié мне ска-
зала, что приезд Ваш возможен 
раньше 11-го? 
Я получил ответ из т. Reale. 
Меня волновал вопрос аннули-
руют ли они мой отпуск с 25-го 
февраля по 4-е марта, чтобы я 
не затруднял Вас ничем после 
24-го февраля. (Их интерес 
состоял в том, что это время я 
сам оплачиваю своего замести-
теля. Об этом я когда-то писал 
Вам из Рима). Они согласны сде-
лать мне любезность и аннули-
ровать отпуск с 25-го февраля 
по 4-е марта если я приеду в 
Рим на те “знаменитые“ дни, с 
которыми я Вам, в своё время, 
доставлял столько хлопот. 
Надеюсь, что теперь в связи 
с изменениями Вы не будете 
иметь ничего против. Я уеду 
15-го или 16-го и 20-го буду снова 
у Вас до 24 февраля и даже если 
понадобится смогу остаться 
и до 28-го. Это Вы решите… 
Как Вам?.. 
Кажется, и Вам такой проект 
в начале представлялся, когда 
Mlle Régnié мне передавала про-
шедшие изменения. 
Что касается оформления, 
этот вопрос уладится на днях 
в благоприятном смысле и моё 

согласие приехать в Рим на три 
дня сыграет благотворную роль 
в этом смысле. 
Во всяком случае весной я 
буду у Вас не позднее 5-го мая. 
По-моему, всё складывается 
как надо. 
Буду ждать Вас к 11-ому 
в Париже. 
Примите мои пожелания 
приятного отдыха и успеха 
в Вашем ближайшем деле. 
Уважающий Вас Борис 
Романов» (LoC).

Вернувшись после нескольких 
дней уединения в доминиканской 
обители, Ида возобновляет рабо-
ту с хореографом. Его расписки от 
12-го и 22 февраля свидетельствуют 
о том, что они работали ежедневно 
до 24-го числа включительно, но до 
совершенства, с точки зрения Иды 
Рубинштейн, ещё очень далеко. 26 
февраля она предлагает Романову 
новый контракт:

- «Срок нашего контракта 
истёк 24 февраля, и я предлагаю 
Вам его возобновить на новый 
срок с 28 апреля по 21 июня 1938 

года включительно на тех же 
условиях, которые были нами 
обговорены письменно в ноябре 
1937 года и которые останутся 
в силе на новый период» (LоC).

Только на этот раз Ида намере-
вается расширить свой репертуар.

- «Кроме двух спектаклей, 
предусмотренных в предыду-
щем контракте, я поручаю 
Вам заняться хореографией 
“Странствующего рыцаря“ 
Жака Ибера, “Вальса“ и 
“Болеро“ Мориса Равеля, на что 
Вы уже любезно согласились. 
Я компенсирую Вам расходы на 
поездку туда и обратно Париж-
Рим. Будьте добры, подтвер-
дите письменно Ваше согласие 
по всем этим пунктам» 
(Там же).

У Бориса Романова не было 
возражений, он сразу подписал и 
отправил это письмо своей заказ-
чице. Согласно его распискам от 30 
апреля и 6 мая он выполнил все свои 
обязательства по этому дополни-
тельному контракту. Соответствен-
но, они работали с Идой Рубин-
штейн до 27 июня 1938-го года. 

В силу того, что выступления 
в парижской Опера отодвинуты на 
июнь, Ида пытается передвинуть 
даты концерта в Базеле, но моло-
дой тридцатидвухлетний дирижер 
Пауль Захер не может себе этого 
позволить. В ноябре 1937 года он 
подтвердил, что концерты в Базеле 
назначены на 12 и 13-е мая 1938 года 
и согласовал с Идой условия.

Активный и энергичный швей-
царский музыкант действует очень 
тактично, но в то же время реши-
тельно. Ида считает себя обязан-
ной ответить ему положительно и 24 
февраля посылает ему телеграмму:

- «Получила Ваше любез-
ное письмо и несмотря на 
то, что мой сезон в Париже 

НАСЛЕДИЕ

 хора (Basler Kammerchor), превратив тем самым концерт в благотворительную акцию.
139 АНСЕРМЕ Эрнест (ANSERMET Ernest, 1883-1969), швейцарский дирижер и музыковед.
140 “Regard sur la France. Autour du livre“, Etudes, avril-juin 1938 (A75 ;T235), стр. 686-687.

 Жан Эрве (Jean Hervé)
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НАСЛЕДИЕ

откладывается на июнь, я раз-
решаю Вам дать “Жанну на 
костре“ на концерте 12 мая 
[1938] и обещаю приехать, 
чтобы сыграть роль Жанны. 
С наилучшими пожеланиями 
Ида Рубинштейн» (Basel).

Воодушевлённый этим положи-
тельным ответом Пауль Захер про-
сит разрешения напечатать в про-
грамме текст Поля Клоделя, чтобы 
базельская публика, которая хо-
рошо читает литературный фран-
цузский язык, могла лучше понять 
произведение. Ида не соглашает-
ся. Захер обращается за поддерж-
кой к Онеггеру. Композитор пред-
лагает напечатать в программе 
перевод текста на немецкий язык. 
Но этот компромисс не устраивает 
Иду, она хочет, чтобы представле-
ние в парижской Опера было насто-
ящей премьерой. В результате её 
раздражает настойчивость Захера, 
и 20 апреля 1938 года она направля-
ет ему заказное письмо следующе-
го содержания:

- «К моему глубокому сожале-
нию, у меня нет возможности 
приехать на концерт 12 мая. 
Так как я предупреждаю Вас 
об этом до того, как начались 
репетиции, у Вас будет возмож-
ность заменить “Жанну д’Арк на 
костре“ другим произведением 
Артюра Онеггера. Я вынуждена 
также взять обратно моё раз-
решение на исполнение этого 
произведения, на которое я 
имею эксклюзивные права. 
Позвольте также напом-
нить Вам, что партитура 
“Жанны д’Арк на костре“ была 
направлена в Базель задолго 
до концерта исключительно 
по ошибке господина Сенара137, 
которого я уже попросила её 
отозвать, так как нахожусь 
в состоянии, когда у меня нет 
возможности, как я уже напи-
сала, приехать в Базель на этот 
концерт» (Basel).

Ида не соглашается также и с 
тем, чтобы «Жанна на костре» транс-
лировалась по радио. Она пишет об 
этом в телеграмме 21 мая [1938]:

- «Сожалею, что не могу 
согласиться на радиотран- 
сляцию ни двенадцатого, 
ни тринадцатого мая. 
Ида Рубинштейн» (Basel).

Трудно сохранить спокойствие, 
получив такой категорический отказ 
за двадцать дней до долгожданного 
концерта. Но Пауль Захер – насто-
ящий хладнокровный швейцарец. 
Он нашел нужные аргументы и сумел 
убедить Иду изменить своё решение. 
25 апреля [1938] она ему пишет:

- «Несмотря на трудности, 
которые препятствуют моей 
поездке в Базель 12 мая, я не 
могу оставаться равнодушной 
к Вашему письму от 23 апреля 
[1938], которое я только что 
получила, и готова пересмо-
треть моё решение» (Basel).

Ида приезжает в Базель 9 мая 
и снимает большой номер в гости-
нице Трёх Королей (Hôtel de Trois 
Rois). Как обычно, она присутствует 
только на двух последних репетици-
ях. В итоге, благодаря усилиям и на-
стойчивости молодого швейцарца, 
«Жанна» увидела свет рампы 12 мая 
1938 года в Базеле. Учитывая, что об-
ладательница эксклюзивных прав не 
разрешила напечатать текст произ-
ведения ни на французском, ни в пе-
реводе на немецкий язык, зрители 
вынуждены были довольствовать-
ся приведёнными в программе объ-
яснениями к каждой сцене. Перед 
концертом Поль Клодель, согласив-
шийся приехать в Базель, прочитал 
лекцию, которую он уже читал в Па-
риже 18 декабря 1935 года. Эта лек-
ция была опубликована 1/10/1936 в 
журнале Conférencia.

Писатель рассказывает публи-
ке историю создания «Жанны д’Арк 

на костре». Его речь очень красочна 
и духовно насыщена, она оживлена 
поэтической силой мысли писателя, 
в особенности

- «когда он говорит о том, 
что тело Жанны д’Арк в порыве 
пламени взмывает в небо, но 
разносимый ветром пепел до 
сих пор продолжает вдохнов-
лять поэтов» (100).

Пауль Захер очень доволен 
представлением. В письме от 20 мая 
он выражает Иде свою благодар-
ность:

- «После представления 
“Жанны д’Арк на костре“ я 
испытываю острое желание 
ещё раз выразить моё чувство 
благодарности за Ваше велико-
душие138. Я хочу ещё раз побла-
годарить Вас не только за Ваше 
разрешение, которое позволило 
нам исполнить это велико-
лепное произведение, и за орке-
стровые партии, которые Вы 
любезно предоставили в наше 
распоряжение, но особенно и 

141  БРУ Марсель (BROU Marcelle) работала в Комеди-Франсез с 1932 по 1937 год.
142 БЭЛБИ Леон (BAILBY Léon, 1867-1954), журналист и директор многих журналов и газет, с 1918 года был организатором
 благотворительного «Бала маленьких белых кроватей (Bal des Petits Lits Blancs». в пользу детей больных туберкулёзом. 

 Жанна д’Арк
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прежде всего за Ваше личное 
участие. 
Я надеюсь, что исполнение 
этого произведение принесло 
Вам такое же удовлетворение, 
как всем нам. […] Если состо-
ится представление “Жанны 
д’Арк на костре“ в Опера, я 
с большим удовольствием 
приеду, чтобы в качестве зри-
теля Вам поаплодировать. 
Но если по каким бы то ни было 
причинам Вы не хотите давать 
это произведение в Опера, то, 
может быть, Вы уже думали 
о возможности представить 
его в концертной форме, как 
в Базеле. Думаю, что мне не 
нужно Вам говорить, как мы 
будем рады, хор и я, если Вы 
пригласите нас поработать 
вместе с Вами в Париже» (LоC).

Ида тоже очень довольна. Успех 
в Базеле даёт ей новый запас энер-
гии. Он отмечает определённый этап 
на пути к осуществлению постановки 
«Жанны». Ида возвращается к своей 
изначальной идее провезти эту поста-
новку по всей Франции. И почему бы 
не по Европе? Она делится этим с Пау-

лем Захером. Базельского дирижера 
не может не вдохновить такая идея. 
9 июня 1938 года он отвечает:

- «Очень тронут Вашим 
теплым письмом. Ваши добрые 
слова вызывают во мне большое 
ответное чувство. Думаю, что 
моему хору нельзя предложить 
ничего лучшего, чем гастроли по 
городам Франции, и все хористы 
без сомнения воспользуются 
случаем, чтобы взять на это 
время отпуск» (LоC).

Организаторская жилка застав-
ляет дирижера сразу же задать су-
губо практические вопросы: 

- «Но для этого нужно будет 
уже в этом году составить 
четкий календарный план. 
Этот проект представляется 
мне слишком чудесным, но 
будет сложно его реализовать, 
так как, по-моему, подобного 
рода гастроли могут оказаться 
очень дорогостоящими, учиты-
вая уже только то, что мой хор 
состоит из 70 человек, кото-
рым нужно будет обеспечить 
перемещение и проживание» 
(Там же).

Удивительная вещь, Ида не счи-
тает себя обязанной информиро-
вать своих коллег о перемене дат 
своих выступлений в Опера, но она 
сообщает их Паулю Захеру. 

- «С удовольствием про-
читал, что Ваши спектакли в 
Опера назначены на ноябрь, и 
надеюсь, что смогу приехать 
Вам поаплодировать», – добав-
ляет он в том же письме 
от 9 июня.

Постскриптум этого письма со-
держит интересную информацию:

- «Мне только что позвонил 
Эрнест Ансерме139 из Женевы, он 
спрашивает меня, не сможем 
ли мы дать “Жанну д’Арк“ в 
декабре 1938 года в Женеве 
на одном из абонементных 
концертов. Исполнителями 
будут Базельский хор (Basler 
Kammerchor), Оркестр роман-
ской Швейцарии (l’Orchestre 
Suisse Romand), это оркестр 
Эрнеста Ансерме, под моим 
управлением. Я ответил 
ему, что это время выбрано 
крайне неудачно, оно совпа-
дает с Вашими спектаклями в 
Парижской Опера, намеченными 
на конец года, но май месяц, 
наверное, Вам подойдёт. 
Тем не менее я сказал Эрнесту 
Ансерме, что я никаких решений 
принимать не могу и передам 
Вам его просьбу. Если гастроли, 
которые Вы планируете, 
будут организованы, концерт в 
Женеве хорошо в них впишется. 
Если гастроли не состоятся, 
может быть, будет хорошо 
дать этот концерт в Женеве 
в мае 1939-го? Меня очень инте-
ресует Ваше мнение по этому 
поводу, жду Вашего ответа» 
(Там же).

Французы терпеливо ждут по-
становку «Жанны» на её родине:

143 RUBINSTEIN Ida, lettre à Boris Romanoff, 19/6/1938, archive privet.
144 Chişinău - г. Кишинев. С 1918 по 1940 г. находился в составе Румынии.

 Жан-Жак Шерер, «Въезд Жанны д’Арк в Орлеан»
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- «Уже давно Клодель написал 
по просьбе Иды Рубинштейн 
мимо-драму на тему Жанны 
д’Арк. Первая читка состоялась 
в Брюсселе, когда автор был 
там послом. Артюр Онеггер 
написал музыку. 12-го мая после 
того, как автор прочитал 
лекцию, Камерный оркестр 
города Базеля сыграл премьеру 
в концертном исполнении. 
В скором времени “Жанна д’Арк 
на костре“ должна появиться 
на сцене Парижской Опера. 
Говорят, что поэма проникнута 
духом 15 века»140.

К сожалению, постановки в 
Опера снова откладываются, на сей 
раз на ноябрь 1938 года согласно за-
писи в дневнике Клоделя, сделан-
ной 29 мая 1938 года:

- «На роль брата Доминика 
приглашен Виктор Маня (Victor 
Magnat). Постановка перенесена 
на ноябрь [1938]» (38, стр. 233).

Ида Рубинштейн предполагает 
одновременно с этим возобновить 
постановку «Мученичества Святого 
Себастьяна», чтобы почтить память 
недавно ушедшего из жизни Габри-
еля Д’Анннунцио [1/3/1938]. Объяв-
ления об этом появились во многих 
газетах. В ответ на них к Иде Рубин-
штейн начинают стекаться потоки 
писем от артистов, предлагающих 
свои услуги. Например:

- «Я с большой радостью 
играл с Вами в “Мученичестве 
Святого Себастьяна“ в Лондоне, 
и, если Вы считаете, что я того 
достоин, буду рад снова стать 
Вашим партнёром. Я храню 
добрую память о работе под 
Вашим руководством и прошу 
Вас принять уверения в моих 
искренних чувствах» (LoC).

Или другое:
- «Могу ли я порекомендо-
вать Вам себя? 
Я недавно уволилась из Комеди-
Франсез и сейчас заканчиваю 
киносъёмки… но нет ничего 
более достойного чем театр!! 
Была бы очень счастлива, если 
бы Вы предложили мне работу 
в одном из Ваших спектаклей. 
С восхищением и преданностью 
Марсель Бру»141 (LoC).

В это время Ида Рубинштейн 
находится на вершине своей славы. 
К ней обращаются со всех сторон 
по разным вопросам и с разными 
предложениями. Основатель и ди-
ректор журнала Le Jour Леон Бэл-
би142 в письме от 15 июня 1938 года 
просит её согласиться, как и в пре-
дыдущие годы,

- «поставить своё имя в 
патронажный список Бала Bal 
des Petits Lits Blancs, который 
будет дан в отеле Палм Бич в 
Каннах (Palm Beach de Cannes) в 
четверг 25 августа [1938]» (LоC).

Необходимо также констати-
ровать, что недоразумения, возник-
шие у Иды с её коллегами, отрази-
лись на их взаимоотношениях. Ида 
чувствует отчуждение и, в свою 
очередь, ещё больше отстраняет-
ся. Она берёт на себя все хлопоты 
по организации спектаклей и не об-
ращается ни за какими советами к 
своим коллегам. 

Всё это время Ида Рубинштейн 
продолжает работать с Борисом 
Романовым. Об этом свидетель-
ствует расписка хореографа от 30 
апреля 1938 года:

- «Получил от Иды 
Рубинштейн 81 доллар, что 
соответствует моей работе 
28, 29 и 30 апреля 1938 года» 
(LоC).

А его расписка, составленная 
6-го мая, говорит о том, что они со-
бираются продолжать работать до 
21 июня [1938]:

- «Получил от Иды 
Рубинштейн тысячу сто 
четыре доллара, соответству-
ющую сумме моего гонорара за 
работу до 21-го июня 1938 года, 
и тысячу триста долларов, 
соответствующих стоимости 
проезда туда и обратно Рим-
Париж, а также нашим оконча-
тельным расчётам» (LоC). 

И уже 19 июня Ида предлагает 
хореографу следующий контракт 
на срок

- «с 5 сентября 1938 года 
по 11 октября 1938 года вклю-
чительно для работы над 
“Жанной д’Арк на костре“ 
Клоделя и Онеггера и “Вальсом“ 
Мориса Равеля»143.

Оплата остаётся прежней, она 
составляет 27 долларов в день. На 
этот раз Борис Романов приезжа-
ет из Румынии и больше не должен 
туда возвращаться, поэтому оплата 
обратной дороги не предусмотре-
на, что Ида уточняет в своём пись-
ме-контракте:

- «Я обязуюсь оплатить 
Вам дорогу из Румынии в Париж» 
(Там же).

К обязанностям хореографа 
прибавлен дополнительный пункт:

«Согласно условиям данного 
соглашения Вы обязуетесь пере-
дать законченную Вами работу 
для “Жанны д’Арк на костре“ 
и “Вальса“ Анатолию Обухову, 
но за Вами остаётся моральная 
ответственность за хореогра-
фию этих постановок. (Там же).

145 Фалез (Falaise) находится в 30-ти километрах от Ульгат (Houlgate).
146 Albert Neuburger, директор Издательства Мориса Сенара.
147 NRF – Nouvelle Revue Française – в данном случае имеется в виду издательство Галлимар.
148 В Издательстве Editions MauriceSsenart были опубликованы партитуры Онеггера «Императрица на скалах» и «Сюита из Федры».
 В музыкальном издательстве Éditions Rouart Lerolle et Cie был опубликован отрывок из балета-мелодрамы «Амфион»
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После того как все пункты 
определены, в конце письма Ида 
Рубинштейн просит Бориса Рома-
нова письменно подтвердить согла-
сие по всем пунктам соглашения. 

Данное письмо со всей оче-
видностью подтверждает, что в это 
время Ида действительно делает 
всё возможное для постановки и 
совсем не собирается бросать нача-
тое дело. Она, как всегда, тщатель-
но обдумывает и пытается предус-
мотреть все мельчайшие детали. 
По непонятным причинам Ида не 
считает нужным делиться своими 
заботами с коллегами. В результа-
те, несмотря на все усилия, она ни-
как не может добиться желаемого 
результата. 22 июня [1938] Поль Кло-
дель заканчивает работу над тек-
стом пьесы «История Товия и Сары» 
и в надежде договориться с Идой о 
встрече 26 июня посылает ей теле-
грамму:

- «Закончил первую часть 
Товия, буду рад Вам её прочи-
тать. Уезжаю в пятницу на три 
месяца. С глубоким уважением 
Клодель» (LoC).

Но в это время Ида занята арен-
дой зала Опера для спектаклей, над 
которыми она работает. У неё нет 
времени встретиться с драматур-
гом, и ей пока не до новых проектов. 
23-го июня она получает положи-
тельный ответ от директора Опера:

- «С удовольствием под-
тверждаю Вам даты, которые 
я запланировал для Ваших 
спектаклей в Опера: 
Осень – 29 ноября 
и 6 декабря 1938 года 
Весна – 23-25 мая, 
1-е и 6 июня 1939 года» (LоC).

На следующий день, 24-го 
июня, Ида благодарит Жака Руше 
за то, что он в очередной раз пошёл 
ей навстречу и согласился перене-
сти даты:

- «Уважаемый господин дирек-
тор, от всего сердца благодарю 
Вас за Ваше любезное письмо, 
подтверждающее перенесение 
дат моих спектаклей на осень 
1938 года и весну 1939» (BO).

Сразу же после подтверждения 
дат Ида планирует новый контракт с 
Борисом Романовым, который пред-
полагает его сотрудничество

- «с 27 марта по 6 июня 
1939 года – дня последнего 
представления, для работы 
над произведениями Поля 
Клоделя “Пиршество мудро-
сти“ на музыку Дариюса Мийо, 
“Странствующий рыцарь “ 
Жака Ибера и “Болеро“ Мориса 
Равеля, а также для вероят-
ного возобновления или созда-
ния “Жанны д’Арк на костре“ 
Клоделя и Онеггера и “Вальса“ 
Мориса Равеля» (LоC).

Условия нового контракта по-
вторяют условия предыдущих. Го-
норар хореографа значительно по-
вышен, вместо 27-ми долларов в 
день, он будет получать триста дол-
ларов в неделю. На этот раз Борис 
Романов находится в Нью-Йорке, 

соответственно Ида компенсирует 
ему расходы проезда Париж – Нью-
Йорк и обратно. (Там же).

В последнем пункте контрак-
та, составленного по всем прави-
лам, обговорено, что

- «в случае невыполнения 
настоящего соглашения, за 
исключением форс-мажорных 
обстоятельств, виновная в 
этом сторона должна выпла-
тить другой стороне сумму 
эквивалентную трём тысячам 
долларов» (Там же).

Борис Романов получает два 
экземпляра контракта, когда он ещё 
находится в Риме. 26 июня он воз-
вращает один из них, сделав на нём 
приписку:

- «Получил Ваше письмо, 
текст которого изложен выше, 
полностью согласен со всеми 
условиями» (Там же).

В тот же день 26 июня хорео-
граф пишет Иде письмо:

- «Многоуважаемая 
Ида Львовна! 
Возвращаю Вам, подписанное 
письмо и приятно удивлён, что 
так удачно соединились даты. 
Благодарю Вас за красивые 
фотографии как Mlle Régnié 
пишет “photographies de la 
petit maison de campagne“, – 
это должно быть, по-русски и 
значит “хижина в деревне“. 
Ну, теперь я спокоен за все 
хижины и за все деревни – 
наконец я знаю какие они 
бывают в природе. 
Приблизительно до 16-го числа 
я в Риме, а затем в Chisineu144 
если получу визу? Таким обра-
зом, если замыслите спектакли 
осенью со мной сообщите 
ещё в Рим.  
Позвольте Вам пожелать всего 
хорошего и остаться в надежде 
на скорую и приятную встречу 
с Вами. 
Уважающий Вас Борис Романов» 
(LоC).

НАСЛЕДИЕ

 в переложении для фортепиано. Издательство Universal Edition, опубликовало «Сюиту Баха»,
 обработанную Онеггером для «Свадьбы Амура и Психеи».

 Жак Руше (Jacques Rouché)
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Поль Клодель в полной расте-
рянности от всех отсрочек, но он всё-
таки не теряет надежду и 26 июня 
[1938] пишет Марготине:

- «Две мои драмы должны 
пойти 29 ноября, 1 и 2 декабря 
[1938], я видел контракт, 
подписанный с Жаком Руше» 
(31, стр. 360).

Удивляет, что писатель узнаёт 
о датах спектаклей окольным пу-
тём. Почему Ида не считает нужным 
его информировать? В то же время 
она просит Клоделя подтвердить 
письменно, что ей принадлежат экс-
клюзивные права на использование 
уже оплаченных ею произведений. 
Почему-то она ему не доверяет? Пи-
сатель соглашается с требованием, 
и, учитывая, что его работа была 
оплачена в 1935 году, 28 июня 1938 
года составляет следующий доку-
мент:

- «Настоящим подтверждаю, 
что Иде Рубинштейн принадле-
жат полные права собственно-
сти на две мои работы “Жанна 
д’Арк на костре“ и “Пиршество 
мудрости“. Соответственно 
Ида Рубинштейн может сво-
бодно распоряжаться этими 
двумя работами (публикация, 
постановка спектаклей, кино и 
т.д.) по её собственному усмо-
трению» (LoC).

Начало июля Ида Рубинштейн 
проводит у доминиканцев в Соль-
шуаре. Ей необходимо отдохнуть. 
Вернувшись, она получает письмо 
от Антонина Мотта, датированное 
16-ым июля:

- «Позвольте мне выразить 
Вам простую и глубокую благо-
дарность за конверт, который 
Вы оставили для меня, уезжая 
из Сольшуара. Я очень рад, что 
наши праздники посвящения 
в сан и наши первые службы 

благоприятно на Вас поде-
йствовали. Сейчас я оказался в 
Провансе в роли исполняющего 
обязанности нашего недавно 
скончавшегося отца Паде (Padé). 
До выборов его преемника 
через 3 месяца большую часть 
времени я должен проводить 

здесь. Я тоже буду скучать по 
Сольшуару! Примите от меня 
пожелания о Вашем дальней-
шем углублении в христианскую 
жизнь» (LoC).

Август месяц Ида Рубинштейн 
проводит в замке Сурш (Sourches), 
который она в течение несколь-
ких лет снимает на лето. Понемно-
гу она возвращается к нормально-
му образу жизни. Она принимает у 
себя гостей, среди которых семья 
Онеггера, наносит визиты друзьям. 
Ей нужно решить еще несколько во-
просов с композитором. 26 июля 
1938 года она пишет Онеггеру, кото-
рый проводит лето с семьёй Жака 
Ибера в Нормандии, в небольшом 
городе Ульгат (Houlgate):

- «Доргой мэтр и друг, 
Я не хочу навязывать Вам 
поездку сюда, несмотря на 
огромное удовольствие, с кото-
рым я встретила бы Вас ещё 
раз в Сурше. Если Вы считаете, 
что нам удобнее встретиться 
и поговорить, чем объясняться 
письменно, может быть, Вы 
подъедете в Фалез (Falaise)145 
в следующее воскресенье в 11:30? 
Я буду там проездом по дороге 
к друзьям и вижу, что это 
совсем недалеко от Ульгат. 
Думаю, что тридцати минут 
нам будет достаточно и у нас 
за эти полчаса даже останется 
время, чтобы немного пошу-
тить и посмеяться. Если это 
предложение Вас устраивает, 
мы могли бы встретиться 
около одной из церквей. 
В любом случае, прошу Вас, 
поступайте так, как Вам 
удобнее» (48, стр. 108-109).

Основным вопросом обсуж-
дения с Онеггером была публика-
ция его партитуры. Ида всё ещё 
обладает эксклюзивными правами 
на использование как текста Кло-
деля, так и музыки Онеггера. Пре-
красно понимая, что и композитор, 
и писатель недовольны и даже вы-
ражают негодование из-за посто-
янных отсрочек постановки спекта-
клей, Ида решает опубликовать за 
свой счёт тексты и партитуры обеих 
пьес. Естественно, она ставит свои 
условия, что и является предме-
том их обсуждения в Фалез. В архи-
ве Онеггера сохранился черновик 
его письма Иде Рубинштейн, дати-
рованный 7-ым августа 1938 года. 
Важно отметить, что композитор 
хранил черновики только в исклю-
чительных случаях, либо как памят-
ку, либо в случае возможных в буду-
щем разногласий:

149 Фраза в скобках добавлена позже.
150 О каком письме идёт речь установить не удалось.
151 Это интервью найти не удалось. Возможно, оно не было опубликовано.

 Священник Антонин Мотт
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- «Я получил Вашу теле-
грамму. Большое спасибо. 
Вернувшись сюда [в Париж], 
я виделся с Нойбургером 
(Neuburger146 . Я рассказал 
ему о нашей встрече в Фалез. 
Мы договорились, что обычного 
письма, которое Вы мне напи-
шите, будет достаточно для 
моей работы с издательством. 
Посылаю Вам это письмо в напе-
чатанном виде. Оно соответ-
ствует нашей договорённости, 
и я надеюсь, что оно должно 
Вас удовлетворить. Буду очень 
Вам признателен, если Вы мне 
его [сразу] подпишете. На это 
есть две причины. Первая не 
представляет большой важ-
ности – во вторник я должен 
уехать в Монткен (Montquin) к 
моим друзьям Тевене (Thévenet), 
но, само собой разумеется, я 
задержусь, если нужно будет 
исправить в письме пункты, 
которые покажутся Вам неяс-
ными. Во-вторых, нужно как 
можно быстрее сделать отти-
ски партий фортепьяно-вокал; 
было бы очень желательно, я 
считаю, чтобы к началу репети-
ций в Опера они были готовы. 
Что касается либретто, само 
собой разумеется, что публи-
кацией текста будет зани-
маться издательство Галлимар 
(Gallimard) и в любом случае 
издательство Сенара свяжется 
с ним для печатания текстов 
в партитуре и клавирах. 
Прошу прощения за настойчи-
вость. Заранее благодарю» 
(48, стр. 110).

Отъезд Онеггера к Тевене мог 
быть запланирован на вторник 9-е 
августа или вторник 16 августа. В ре-
зультате композитор уехал только 
18 августа, из чего можно сделать 
вывод, что Ида внесла некоторые 
изменения в текст, предложенный 
Онеггером.

Клодель, со своей стороны, в 
письме Иде от 3 августа 1938 года 
выражает беспокойство: 

- «Мне ничего не известно 
о судьбе моих двух либретто, 
отданных по Вашему желанию 
в NRF147» (LоC).

Через десять дней, не получив 
никакого ответа, он пишет Иде до-
вольно замысловатое письмо:

- «Прилагаю к моему посла-
нию только что полученное 
письмо Гастона Галлимара 
(Gaston Gallimard). Оно сви-
детельствует о том, что 
работа не слишком продви-
нулась, несмотря на настой-
чивые просьбы и обещания! 
Я подтвердил ему то, что 
уже было 20 раз сказано, то 
есть взять, согласно Вашему 
желанию, модель Персефоны 
за основу. Надеюсь, что Вы про-
должаете придерживаться 
того же мнения. Я заканчиваю 
копировать “Историю Товия и 
Сары“. Это вопрос нескольких 
дней. Я был бы рад получить 
адрес Онеггера в настоящее 
время, чтобы узнать у него, 
как обстоят дела с Танцем 
Смерти. Вы уже подумали 
о Товии[?]. Полагаю, можно 

остановить выбор на Мийо, 
хотя… Надеюсь, что Вы 
хорошо отдыхаете, это позво-
лит Вам набраться доста-
точно сил, которые понадо-
бятся Вам в скором будущем» 
(LоC).

По всей видимости, Ида пере-
дала Онеггеру просьбу драматурга 
относительно его адреса. В письме 
от 20 августа [1938] композитор рас-
сказывает Клоделю о своей встре-
че с Идой летом и уточняет новые 
даты представлений «Жанны» в 
Опера:

- «Я встречался летом с Идой 
Рубинштейн, которая уверила 
меня в том, что постановка 
“Жанна д’Арк“ вне всякого 
сомнения состоится в Опера 
29 ноября [1938], и что она под-
писала с Руше контракт, кото-
рый не может быть аннулиро-
ван» (48, стр. 112).

Есть другое письмо Онеггера, 
черновик которого также сохра-
нился в его архиве; оно адресовано 
Иде Рубинштейн и было написано в 
сентябре 1938 года:

- «Я только что получил 
письмо от Нойбургера, в 
котором он сообщает со слов 
Кастуане (Castoignet), что Вы 
полностью отвергаете все 
его предложения, касающиеся 
публикации “Жанны“. Меня 
это глубоко огорчает и не 
только потому, что это был 
единственный шанс увидеть 
мою работу напечатанной и 
наносит мне материальный 
ущерб по причине, которую 
Вы должны легко понять, но 
особенно потому, что я совер-
шенно не понимаю, чем это 
вызвано. Вопрос публикации 
моих партитур, написанных 
для Вас, будь то в издательстве 
Сенар (Sénart), Руар (Rouart) или 
Универсал (Universal)148, всегда 
решался без каких-либо труд-
ностей, а условия соглашения 
между нами были и остаются 
одинаковыми. Я с истинной 

НАСЛЕДИЕ

 Ида Рубинштейн
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грустью вспоминаю то время, 
когда всё между нами решалось 
очень легко и когда я чувство-
вал, что Вы считаете меня 
своим другом. Я надеюсь, что 
Вы мне сообщите, есть ли воз-
можность найти положитель-
ное решение; со своей стороны 
я готов сделать для этого всё, 
что Вам будет угодно. Или мне 
совсем не стоит надеяться на 
публикацию этой партитуры» 
(48, стр. 113).

Видно, что композитор в пол-
ном недоумении. Он констатирует 
изменения в поведении Иды, не по-
дозревает их причин и совершенно 
далёк от того, чтобы попытаться их 
понять. 

Пауль Захер, окрылённый успе-
хом «Жанны», планирует повторить 
концерт в Базеле 11 мая 1939 года, в 
Цюрихе 12 мая 1939 года и в Жене-
ве с дирижером Ансерме в конце 
сентября 1939 года. Ида, со своей 
стороны, предлагает организовать 
большое турне по Франции в 1940 
году с Камерным оркестром и хо-
ром (Kammerchor) Базеля. Пауль За-
хер в восторге от этой перспективы 
и соглашается, не колеблясь ни се-
кунды. Но История распорядилась 
иначе…

Поль Клодель уже не следит 
за постоянными отсрочками поста-
новок и даже не пытается вмеши-
ваться, ничем не интересуется и 
довольствуется ролью стороннего 
наблюдателя. 10 сентября 1938 года 
он пишет Дариюсу Мийо:

- «Не знаю почему, но что-то 
заставляет меня думать, что 
Ида не собирается ставить 
“Мудрость“ одновременно с 
“Жанной“. Мне кажется, что в 
этом отношении она не изме-
нила своих намерений. Она даже 
отдаёт Вам предпочтение по 
сравнению с О[неггером], с кото-
рым у неё натянулись отноше-
ния из-за Лифаря. Контракт 
подписан на 29 ноября 1938 года. 
С другой стороны, она соби-
рается опубликовать в N.R.F. 

либретто обоих спектаклей. 
Я уже выправил вёрстку» 
(33, стр. 242).

Клодель доволен тем, что его 
произведение будет напечатано. 
Он констатирует определённый 
прогресс, что несколько поднимает 
ему настроение:

- «Жизнь налаживается. 
Мы не договорились с Копо 
относительно Благой вести 
(он мне представил слишком 
вычурный проект), так что, к 
моему большому облегчению, 
представление во Франции 
отменяется, но у меня в пер-
спективе спектакли Иды, что 
гораздо более интересно», – 
пишет он дочери 1 октября 
1938 года (53, стр. 200).

Клодель подчёркивает в этом 
письме, что спектакли Иды Рубин-
штейн для него более важны и ин-
тересны, чем постановка «Благой 
вести для Марии» с таким знамени-
тым театральным режиссёром, как 
Жак Копо.

Ремиссия, к сожалению, ока-
залась краткосрочной. Ида Рубин-
штейн возвращается в Париж 16 
октября [1938] и фиксирует «оконча-
тельную» дату представлений в Опе-
ра на 23 мая [1939]. Клодель узнаёт 
об этом 20 октября [1938] и записы-
вает в своём дневнике:

- «Ида Рубинштейн в оче-
редной раз объявляет, что она 
откладывает представление 
двух пьес в Опера; на сей раз 
на апрель [1939]!!! (Что есте-
ственно, не состоялось!)149» 
(38, стр. 248).

В результате 21 октября [1938] 
Ида отправляет проект контракта 
Гастону Галлимару и посылает под-
писанный контракт в издательство 
Морис Сенар, сделав два измене-
ния в тексте. Учитывая, что дата 
премьеры в Опера перенесена на 6 
июня, она считает, что начать про-
дажу партитуры можно только с 1 
июня. С другой стороны, она хочет 
сохранить за собой право распоря-

жаться использованием оркестро-
вых и хоровых партий для концер-
тов, в которых она не принимает 
участия. Директор издательства Се-
нар недоволен как содержанием до-
полнений, так и тем, что они были 
сделаны без предварительного со-
гласования. В письме Иде Рубин-
штейн от 25 октября 1938 года он 
не скрывает своего недовольства и 
объясняет свою позицию:

- «Не скрою, что я подписал 
этот контракт исключи-
тельно для того, чтобы закон-
чить наши переговоры, кото-
рые длятся слишком долго, но 
я неприятно удивлён изменени-
ями, которые Вы туда внесли в 
последний момент. […] 
Последний пункт, в частности, 
противоречит тому, что 
уже было нами обговорено. 
Он лишает наше издательство 
какой бы то ни было возможно-
сти использования партитуры 
в нынешнем сезоне и, в частно-
сти, доходов за предоставление 
оркестровых партий для кон-
цертов, которые Пауль Захер 
с Вашего согласия предусматри-
вает в Швейцарии и относи-
тельно которых он, кстати, со 
мной уже разговаривал» (LоC).

Издатель информирует Онег-
гера о том, что, поставленный в та-
кие условия, он не может взять на 
себя ответственность опубликовать 
его произведение. Композитор в за-
мешательстве. Он советуется с Кло-
делем и Мийо. Втроём они решают 
организовать встречу с Идой, что-
бы предъявить ей свои требования. 
Клодель полон пессимизма и на со-
брании, состоявшемся 24 октября 
1938 года, не сдерживается и даёт 
себе волю высказаться.

- «Были с Мийо и Онеггером у 
И[ды] Р[убинштейн]. После бур-
ного объяснения она обещала 
поставить обе пьесы сначала 
в концертном исполнении и 
затем в театре в мае месяце. 
(Я ни во что не верю.)», – гласит 
запись в дневнике, сделанная 
в этот день (38, стр. 248).
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Под натиском троих воинствен-
но настроенных мужчин Ида Рубин-
штейн, очевидно, пошла на какие-то 
уступки. Забегая немного вперёд, 
можно привести запись в дневнике 
Клоделя, сделанную 6 мая 1939 года:

- «Ида, как и следовало 
ожидать, не сдержала своего 
обещания поставить 2 пьесы 
в Опера. Очередная ложь. См. 
запись 24.10.1938» (38, стр. 269).

Дариюс Мийо составил подроб-
ный протокол встречи 24 октября 
[1938]: 

 - «Мы втроём, Клодель, 
Онеггер и Мийо, 24 октября 1938 
года в 18:30 нанесли визит Иде 
Рубинштейн. Онеггер выразил 
ей своё недоумение относи-
тельно того, что узнал через 
Нойбургера о перенесении 
представлений на 23 мая [1939] 
Ида Рубинштейн ответила, 
что хотела осуществить 
постановки 23 ноября, но 
письмо П. К[лоделя]150 поме-
шало ей это сделать. М[ийо] и 
О[неггер] высказывают удивле-
ние, не понимая, каким образом 
это может их касаться. 
Ида Рубинштейн предлагает им 
свободу действий. Мы просим 
у неё разрешения опубликовать 
наши произведения. 
Бесполезные разговоры относи-
тельно контракта. 
Ида Рубинштейн соглашается 
изменить условия контракта 
с Нойбургером, касающиеся 
оркестровых партий. Она обе-
щает Мийо дать письменное 
разрешение на публикацию 
его партитуры при условии, 
что это будет не раньше 
1 июня [1939]. Она предполагает 
дать “Ж. д’Арк“ и “Мудрость“ 
до этой даты в концертном 
исполнении во время благо-
творительного мероприятия. 
Восторженные одобрения 

музыкантов. Новый контракт с 
Руше на 23 мая. Подтверждение 
концерта “Жанны“ с Захером в 
Швейцарии. Отсрочка концерта 
в Ренне» (48, стр. 116).

Под этим протоколом, кото-
рый сохранился в архиве Онеггера, 
стоят подписи всех трёх мужчин. 

Можно лишь сожалеть, что трое 
мужчин ополчились против одной, в 
принципе, беззащитной Иды. Но они 
не могли знать о её душевном кризи-
се и принимали за капризы её неадек-
ватное поведение.

Сразу после этого бурного со-
вещания Артюр Онеггер ставит 
своего издателя в известность, что 
Ида Рубинштейн согласна изменить 
условия контракта и отказаться от 
претензий относительно свобод-
ного предоставления оркестровых 
партий. 25 октября представитель 
издательства в письме к Иде Рубин-
штейн уточняет:

- «Я собираюсь сделать 
2 копии оркестровых партий, 
которые будут готовы через 
несколько недель; они будут 
использоваться исключительно 
для временного предоставле-
ния, и, соответственно, Вам 
не стоит беспокоиться о том, 
что они могут попасть в руки 
организаторов нежелатель-
ных для Вас концертов. Это 
будет удобно ещё и потому, 
что ко времени концертов 
Пауля Захера Ваш собственный 
экземпляр может быть исполь-
зован в Опера для подготовки 
спектаклей, намеченных на май 
месяц» (LоC).

Тем не менее для подготовки 
партитуры «Жанны д’Арк на костре» 
к публикации издателю нужно раз-
решение её обладательницы. Для 
облегчения процедуры он просит 
Иду Рубинштейн написать ему обыч-
ное письмо, которое можно будет 
считать приложением к уже подпи-
санному контракту. Он предлагает 
ей проект этого документа:

- «Это письмо должно быть 
адресовано в издательство 
Морис Сенар (EDITIONS MAURICE 
SENART) и написано примерно 
так: 
В продолжение контракта, 
подписанного нами 21 октября 
1938 года, зарегистрированного 
в бюро №1 г. Парижа 25 октября 
1938 года, подтверждаю, что 
я отказываюсь от эксклюзив-
ного права, зафиксированного 
в пункте IV вышеуказанного 
контракта, на использования 
оркестровых партий “Жанны на 
костре“ для концертов посто-
ронних организаций, которым я 
соглашусь дать разрешение на 
исполнение [без моего участия]. 
Вследствие этого, вышеуказан-
ный пункт, согласно которому 
я обязуюсь использовать этот 
материал исключительно для 
концертов, организованных 
лично мной, вступает в дей-
ствие с сегодняшнего дня» 
(Там же).

Издатель, со своей стороны, не 
уходит от своих обязанностей, он 
пишет:

- «Я начну уже сейчас набор 
партий фортепиано и вокала, 
так как предварительный 
тираж, сделанный для Онеггера, 
практически уже пришел в 
негодность. Не исключено, 
соответственно, что его 
окажется недостаточно для 
солистов во время исполнения, 
которое должно состояться 
первого июня, и было бы жаль 
делать новый фототираж, 
тогда как напечатанный экзем-
пляр гораздо лучшего качества 
будет готов через несколько 
месяцев» (Там же). 

Обязательство по продаже пар-
титуры подчёркнуто красным в пись-
ме издателя:

НАСЛЕДИЕ

152 Дирижеры могут взять её напрокат в виде копии с рукописного варианта, благодаря чем она была представлена
 в первый раз в 1945 году. В 1946 году её транслировали по радио, и 1950 году она исполнялась в Риме.
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- «Само собой разумеется, 
что напечатанная партитура 
поступит в продажу не раньше 
первого июня» (Там же).

Но Клодель возмущён и выис-
кивает новый способ, чтобы выска-
зать своё недовольство. 4 ноября 
1938 года он пишет дочери:

- «Ты знаешь о моих недораз-
умениях с Идой, но я ей за это 
отплачу, я рассказываю о ней 
в интервью с Морисом Ноэлем 
(Maurice Noël)151 из Фигаро» 
(53, стр. 202).

Какова версия Иды Рубинштейн 
и в чём заключались её аргументы от-
носительно публикаций партитур и 
текстов, можно лишь предполагать. 
В контрактах с авторами это не об-
говорено. Стало быть, она по своей 
доброй воле занимается этими пу-
бликациями и ведёт переговоры на-
прямую с издателями.

21 октября Ида начинает об-
суждать контракт с издателем 
Клоделя. 17 ноября она получает 
письмо Гастона Галлимара, напи-
санное им после переговоров с пи-
сателем, который объяснил ему 
требования и претензии Иды Ру-
бинштейн, обладательницы экс-
клюзивных прав на использование 
двух произведений: «Жанны на ко-
стре» и «Пиршество мудрости». Из-
датель пишет Иде:

- «Я получил Ваше письмо 
от 21 октября, в котором Вы 
уточняете условия, согласно 
которым Вы передаёте нам 
права на публикацию двух при-
надлежащих Вам произведений 
Поля Клоделя “Жанна д’Арк на 
костре“ и “Пиршество мудро-
сти“. Мы согласны с тремя пер-
выми пунктами Вашего письма, 
а именно:  
1. Эти произведения выйдут 
не раньше 23 мая 1939 года; 

2. Издатели партитур имеют 
право публикации нужного им 
для партитуры текста поэмы 
П. Клоделя без нашего вмеша-
тельства; 
3. Вы можете опубликовать 
тексты поэм в программных 
буклетах» (LоC, письмо от 
17/11/1938).

Издатель позволяет себе сде-
лать несколько оговорок по чет-
вёртому пункту и предлагает Иде 
обратить внимание на вопрос, каса-
ющийся публикации этих произве-
дений Клоделя за рубежом. 

Следующий пункт контракта, 
посвященный датам публикации, 
очень прагматичен. Учитывая, что 
идёт процесс плавного, но уверен-
ного снижения интереса на печат-
ные издания, Гастон Галлимар вы-
нужден просить Иду разрешить ему

«напечатать эти два произве-
дения до конца [1938] года» 
(Там же).

Но он обещает это сделать 
только в том случае, если это никак 
не ущемляет интересов актрисы. 
В своём письме он уточняет:

«Они выйдут в мае 1939 года, 
но не будут продаваться в 
Опера, что не представляется 
обязательным. Буду очень Вам 
признателен, если в случае 
несогласия с этим пунктом, 
Вы сообщите мне об этом до 1 
декабря, чтобы я смог сразу же 
приступить к набору этих двух 
произведений» (Там же).

По всей видимости, Ида отве-
тила положительно на все пожела-
ния, так как в письме от 8 декабря 
1938 года издатель высказывает ей 
свою благодарность:

«Большое спасибо за Ваше 
письмо от 3-го декабря. 
Я с удовольствием отмечаю, 
что Вы предоставляете нам 

право реализации за рубежом 
книг Поля Клоделя “Пиршество 
мудрости“ и “Жанна д’Арк на 
костре“ при условии, что пере-
воды появятся не раньше 1 июня 
1939 года. Отмечаю также, что 
переводы этих произведений 
будут напечатаны иностран-
ными издательствами Онеггера 
и Мийо в их партитурах без 
вмешательства с нашей сто-
роны. Наконец, я думаю, что 
Вы не против, чтобы мы начали 
набирать эти произведения 
уже сейчас» (LoC).

Стоит отметить, что партитура 
«Пиршества мудрости», для публи-
кации которой Ида пообещала дать 
письменное разрешение, так и не 
появилась в напечатанном виде152. 
Эксклюзивные права Иды Рубин-
штейн в любом случае не могли 
быть бессрочными. После того как 
они истекли, никто не заинтересо-
вался публикацией этой партитуры, 
чтобы вытащить произведение из 

153 Полностью партитура «Жанны д’Арк на костре» была опубликована в 1947 году.
154 Дата написана на этом письме от руки, очевидно, Клоделем, когда он это письмо получил.

 Аббатство «Сольшуар», Кэн
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забвения, что, к сожалению, далеко 
не единичный случай. Что касается 
«Жанны д’Арк на костре», то вари-
ант для хора и фортепиано153 был 
опубликован и поступил в продажу 
1 июня 1939 года.

Логично предположить, что 
Ида не была обязана заниматься 
этими публикациями и их оплачи-
вать. Она стала обладательницей 
эксклюзивных прав с добровольно-
го согласия каждого из авторов. Эти 
права не были добыты хитрым или 
обманным путём, они были купле-
ны! Тем не менее Клодель, Онеггер 
и Мийо, разочарованые в надежде 
увидеть свои произведения на сце-
не, явно преувеличивают «злост-
ность» намерений и поведения «хо-
зяйки произведений», поскольку не 
могут догадаться об истинной их 
причине.

Ида Рубинштейн, со своей сто-
роны не позаботилась о том, чтобы 
составить и сохранить документы, 
говорящие в её пользу. Более того, 
она отправляет Клоделю письмо, 
которое могло бы сыграть отрица-
тельную для неё роль. Это письмо 
не сохранилось, но упоминание о 
нём в поздравительной открытке 
Онеггеру говорит само за себя:

- «Дорогой друг. Наилучшие 
пожелания! Я нашел в 
моих бумагах письмо И[ды] 
Рубинштейн, копию которого, 
считаю, Вам нужно иметь на 
всякий случай. Предполагаю, 
что у Вас нет никаких от неё 
новостей? Я, со своей стороны, 
считаю, что представления в 
мае также мало вероятны, как 
всегда» (48, стр. 117).

Ответ Онеггера Клоделю, по-
лученный 30 декабря 1938 года154, 
подтверждает важность указанно-
го письма Иды; можно отметить, 
что тон письма гораздо менее иро-
ничен:

- «Мой дорогой мэтр, 
примите мои пожелания 
и благодарность за Ваше 
письмо и копию письма И[ды] 
Р[убинштейн], которое я 
сохраню в качестве документа. 
Естественно, у меня нет от 
неё никаких новостей, знаю, 
что она меня “ненавидит“. 
Моему издателю она тоже не 
отвечает. Тем не менее ходят 
довольно оптимистические 
слухи относительно майских 
представлений. Концерты 

в Базеле и Цюрихе должны 
состояться 12 и 13 мая [1939]» 
(48, стр. 118).

Взаимоотношения между 
Идой и Онеггером были омрачены 
ещё одним неприятным событием. 
Композитор написал музыку для 
балета Сержа Лифаря «Песнь Пес-
ней (Cantique des Cantiques)», пре-
мьера которого состоялась в Опера 
2 февраля 1938 года. Ида, должно 
быть, высказала своё недоволь-
ство. Слово «ненавидит», вне вся-
кого сомнения, преувеличено.

Клодель, Онеггер и Мийо зна-
ют Иду как человека целеустрем-
лённого, энергичного, умеющего 
принимать решения и находить вы-
ход из сложных ситуаций. Если бы 
они задумались, чем может быть 
вызвано странное поведение Иды 
Львовны, если бы могли понять, что 
это не банальные женские капри-
зы, а следствие скрываемой душев-
ной травмы, возможно, они вели бы 
себя совсем по-другому, и резуль-
тат мог бы быть тоже другим… 

Но, как правило, люди с равно-
мерным благополучным течением 
жизни без резких всплесков и тяже-
лых жизненных потрясений не в со-
стоянии заметить, почувствовать и 
тем более понять психологию чело-
века, душа и сердце которого разры-
вают от внезапно ворвавшейся в его 
жизнь трагической неожиданности.

В течение нескольких деся-
тилетий Ида открывала, а скорее, 
приоткрывала свою душу лишь од-
ному человеку, беспредельно ему 
доверяла, обо всём советовалась и 
следовала его советам. Утратив эту 
возможность, она потеряла равно-
весие. Скрываемая от внешнего 
мира боль выражается у таких во-
левых людей, как Ида, в виде непо-
нятных и неконтролируемых стран-
ностей поведения. В лучшем случае 
это вызывает недоумение и недо-
вольство, а чаще гнев и негодова-

НАСЛЕДИЕ

155 Жорж Юисман (Georges Huisman) (1889-1957), французский политический деятель, с 1934 года возглавлял Главное управление
 изящных искусств. Основатель Каннского фестиваля (1949).
156 Raymond Brugère (1885-1966), французский дипломат.

 Библиотека в аббатстве «Сольшуар»
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НАСЛЕДИЕ

ние вместо поддержки и понима-
ния. Небольшое дружеское участие 
со стороны трёх «разгневанных» 
мужчин могло бы существенно из-
менить направление всего творче-
ского процесса. Внешне Ида всегда 
производила впечатление сильно-
го человека, наделённого железной 
волей и неисчерпаемой творческой 
энергией. В действительности это 
обеспечивалось наличием надёж-
ной опоры в лице Вальтера Гиннесса 
и позволяло скрыть, по сути, хруп-
кую женскую натуру. 

Переговоры с директором 
Опера, с хореографом, с художни-
ком она ведёт исключительно сама, 
ей больше не с кем посоветоваться. 
Коллеги даже не догадываются об 
этих переговорах, узнают о них толь-
ко по слухам. 

В тот момент, когда Ида скольз-
ит по наклонной плоскости, всё 
больше отдаляясь от своей артисти-
ческой деятельности, только один 
человек мог бы спасти ситуацию, 
все остальные могли лишь наблю-
дать, констатировать, недоумевать 
и осуждать…

Но она всё-таки получила необ-
ходимую ей поддержку. На сей раз 
помощь пришла со стороны церк-
ви. У организаторов праздника Свя-
той Жанны в Орлеане возникла идея 
показать «Жанну д’Арк на костре» в 
рамках этого мероприятия. Не ис-
ключено, что она была подсказана 
настоятелем аббатства Сольшуар. 
Ида часто у него исповедуется. Её 
подавленное состояние не усколь-
знуло от чуткого взгляда Антонина 
Мотта. Он понимает, что проблемы 
постановки «Жанны» существенно 
усугубляют душевную драму Иды. 
А вместе с тем эта духовно насы-
щенная и религиозная пьеса, на-
писанная истинным и глубоко ве-
рующим христианином Полем 
Клоделем, идеально вписывается в 
празднества, которые намечаются 
в мае 1939 года по случаю 510- лет-
ней годовщины со дня смерти Ор-
леанской Девы. И более того, ак-
триса, которая будет играть Жанну, 
только что приняла католичество. 

Участие в организации этих меро-
приятий и осуществлении поста-
новки «Жанны» не может не ока-
зать благоприятного действия на 
Иду, ведь она так страстно этого же-
лает, прилагает огромные усилия, 
но в своём гордом одиночестве ей 
сложно справиться с трудностями 
постановки. Почему бы не восполь-
зоваться этими событиями и таким 
ненавязчивым способом помочь 
страдающей душе?

Как бы там ни было, Его Пре-
освященство, Орлеанский епископ 
Курку (Courcoux) собственной пер-
соной приезжает в Париж, чтобы 
встретиться с Полем Клоделем, о 
чём пишет писатель Онеггеру в пись-
ме от 30 декабря 1938 года:

- «Сегодня я обедал с 
Орлеанским епископом Курку, 
который хотел бы в этом 
году отметить с исключи-
тельным блеском праздник 
Жанны д’Арк (7 мая). Я ему 
посоветовал договориться с 
Идой Рубинштейн по поводу 
Вашей пьесы. Присутствующий 
при этом директор Главного 
управления изящных искусств 
Юисман (Huisman)155 полностью 
поддержал эту идею. Кажется, 
в этом городе есть зал на 2-3 
тысячи мест. Епископ решил 
лично обратится к “Далёкой 
принцессе“. Что Вы об этом 
думаете?» (48, стр. 120).

В дневнике Клоделя есть беглая 
запись:

- «30 [декабря 1938]. 
Обед у Брюгеров (Brugère156) 
с Орлеанским епископом» 
(38, стр. 256).

Естественно, Поль Клодель не 
мог быть против такого рода пред-
ложения, но необходимо согласие 
Иды. Епископ Курку предпочитает 
заняться этим сам. 21 января он пи-
шет актрисе:

- «Я хотел бы поговорить с 
Вами о проекте, который мы 
недавно обсуждали с Полем 
Клоделем, а именно показать 

в Орлеане по случаю праздне-
ства святой Жанны д’Арк (7 и 
8 мая) спектакль “Жанна д’Арк 
на костре“. Я осмеливаюсь 
обратиться к Вам с просьбой 
разрешить нам постановку 
этого уникального произведе-
ния, которая будет встречена 
в городе с невыразимым энту-
зиазмом и признательностью. 
Большой зал на три-четыре 
тысячи мест, в котором 
может быть представлено 
это сценическое произведение, 
будет предоставлен в Ваше рас-
поряжение. Наиболее подходя-
щим мне представляется вечер 
6 мая. На 7-е назначена цере-
мония передачи знамён, и 8-го 
очень насыщенная программа. 
Если Вы соизволите принять 
это предложение, я могу при-
ехать, чтобы встретиться с 
Вами для обсуждения. Я готов 
приехать в Париж или Сартр, 
как Вам будет удобнее» (LоC).

Эта возможность, «упавшая 
с небес», наполняет Иду энтузиаз-
мом.  В письме епископу от 24 янва-
ря 1939 года Ида не скрывает своей 
радости:

- «Ваше Высокопреосвящен-
ство, какой прекрасный проект 
и я бы очень хотела, чтобы он 
претворился в жизнь! Я должна 
вернуться в Париж в следующий 
понедельник [30/1/1939] и буду 
свободна, начиная со вторника 
31-го [января], в любой день, 
который Вас устроит. Буду 
рада обсудить с Вами этот 
замечательный проект, но я 
смущена теми неудобствами, 
которые он у Вас вызывает. 
Позвольте выразить, Ваше 
Высокопреосвященство, чув-
ство моего глубокого к Вам 
уважения» (48, стр. 123).

В тот же день, 24 января 1939 
года, Клодель пишет Онеггеру:

- «Некоторое время тому 
назад я говорил с епископом 
Курку о представлении нашей 
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пьесы “Жанна на костре“ во 
время празднества, посвящён-
ного святой Жанне, которое он 
хочет отметить в этом году с 
особенной торжественностью. 
Для этого он обратился к Иде 
Рубинштейн. На первое письмо 
он получил сообщение, что 
она находится в своём замке 
Сурш. На второе вообще не 
ответила. Это подтверждает 
моё мнение, что она вообще не 
собирается ставить эту пьесу, 
в том числе и 23 мая [1939]. Я глу-
боко сожалею о том, что Вы не 
согласились с её предложением 
вернуть нам права на неё… 
Нам нужно будет всё-таки в 
какой-то момент обсудить 
эту тему. Когда я продал ей 
права на это произведение, я 
не мог предположить, что она 
запрячет его в ящик! У неё есть 
право получить любые преиму-
щества, которые она хочет, 
но она не имеет права предать 
его забвению. […] В Орлеане все, 
в том числе мэр и депутаты, 
восхищены этим проектом 
– сказал мне епископ Курку. 
Возможно, приедет Президент 
Франции» (48, стр. 122).

Клодель ошибается. В случае 
отсутствия специально обговорен-
ных условий произведение искус-
ства полностью принадлежит тому, 
кто приобрёл на него права, на весь 
срок действия эксклюзивных прав. 
Комментарии относительно того, 
что она не отвечает на письма епи-
скопа, также ошибочны. Иды не 
было в Париже. Она находилась в 
таком месте, куда она не могла или 
не хотела, чтобы ей пересылали 
корреспонденцию. 

Письмо от епископа Курку, ко-
торое Клодель получает на следую-
щий день [25/1/1939] после того, как 
он отправил своё письмо Онеггеру, 
показывает, насколько несправед-
ливы были его представления отно-
сительно поведения Иды. Клодель 
сразу ставит композитора в извест-
ность:

- «Дорогой друг, я только 
что получил записку от епи-
скопа Курку. Он пересылает мне 
письмо Иды. Она в принципе 
согласна и назначает встречу с 
епископом, который сам пред-
ложил приехать к ней в первые 
дни февраля [1939]» (48, стр. 123).

К этому письму было приложе-
но цитированное выше письмо Иды 
епископу от 24 января 1939 года.

По всей видимости, встреча епи-
скопа Курку с Идой состоялась в на-
чале февраля, как это было предус-
мотрено. Вне всякого сомнения, Ида 
была рада принять у себя священ-
нослужителя такого высокого ранга. 
Они обговорили все организацион-
ные вопросы постановки «Жанны на 
костре» в Орлеане.

Одновременно с этим Иды пы-
тается организовать представле-
ние пьесы в Опера. Это подтверж-
дается письмом Жака Руше от 10-го 
января 1939 года:

- «Мадам, настоящим под-
тверждаю, что для представ-
лений, которые Вы хотите 
организовать в Опера, заре-
зервированы следующие даты: 
6-8-13 и 15 июня 1939 года. 
Я сообщил эти даты директору 
Главного управления изящных 
искусств Жоржу Юисману, 
который отмечает в настоя-
щее время в своём расписании 
наиболее важные события 
“Парижского сезона“. Примите 
уверения в моей почтительно-
сти» (ВО).

Ида сразу же благодарит ди-
ректора Опера, что однозначно сви-
детельствует об ошибочных пред-
ставлениях Клоделя и твёрдом 
намерении актрисы завершить, не 
смотря ни на какие трудности, орга-
низацию намеченных постановок:

- «Я получила Ваше любезное 
письмо от 10-го января [1939] и 
выражаю Вам мою бесконечную 
признательность за то, что 
Вы согласились перенести даты 
моих выступлений в Опера на 
6, 8,1 3, и 15 июня 1939 года» (ВО).

8 февраля 1939 года Клодель 
встречается с епископом Курку. За-
пись, сделанная в этот день в днев-
нике, не содержит никаких коммен-
тариев:

- «Визит Орлеанского 
епископа Курку, к[оторый] 
сообщает мне, что И[да] 
Р[убинштейн] согласна сыграть 
“Жанну д’Арк на костре“ на 
концерте 8 мая [1939] во время 
праздника Святой Жанны» 
(38, стр. 260).

В тот же день [8/2/1939] он пи-
шет письмо Онеггеру, в котором опи-
сывает некоторые подробности. Не-
смотря на положительные новости, 
его не покидают сомнения:

- «Дорогой Онеггер, у меня 
только что был Орлеанский 
епископ Курку, который был 
сегодня у Иды. В принципе она 
согласна приехать в Орлеан 
8 мая [1939], чтобы сыграть 
Жанну д’Арк во время праздника 
Святой Жанны. В следующую 
субботу [11/2/1939] она собира-
ется поехать со специалистом 
в Орлеан, чтобы определить 
возможность постановки в 
зале (кинозал на 1000 мест). 
Для представления она пред-
полагает пригласить хор из 
Страсбурга (?) Мне кажется, 
что было бы лучше обра-
титься к хору из Базеля, так 
как она должна туда поехать 
через несколько дней после 
Орлеана. В целом, мне кажется, 
она заинтересована. Но, посмо-
трим…» (48, стр. 124).

Затем всё организовывается, 
как по взмаху волшебной палочки. 
Епископ Курку сумел наладить по-
всюду хорошие взаимоотношения. 
Ида, со своей стороны, не уклоня-
ется ни от ответственности, ни от 
решения необходимых организаци-
онных вопросов, хотя, в принципе, 
она не обязана в данном случае это 
делать, так как организационные 
проблемы не входят в обязанность 
исполнителей.

НАСЛЕДИЕ
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В письме от 14 февраля 1939 
года епископ подтверждает Клоде-
лю визит Иды в Орлеан и сообщает 
некоторые подробности этого по-
сещения:

- «Господин посол, Ида 
Рубинштейн была в Орлеане в 
прошлую субботу [11/2/1939] и 
посетила с мэром города залы, 
которые можно использовать 
для постановки “Жанны на 
костре“. Она ещё не определила 
свой окончательный выбор, 
так как пока не знает, в какой 
форме будет организовано 
представление: в форме кон-
церта или спектакля с боль-
шим количеством участников. 
Кажется, она склоняется к 
этой последней форме и хочет 
организовать постановку 
во всём её великолепии. Мне 
кажется, что проект вдохнов-
ляет её всё больше и больше. 
Она несколько раз высказала 
свои восхищения по поводу 
того, что французская пре-
мьера спектакля должна состо-
яться в Орлеане. Назначена 
предполагаемая дата этой пре-
мьеры – вечером в субботу 
6 мая [1939]» (48, стр. 126).

Не нужно забывать, что при 
этом Ида Рубинштейн занимается 
организацией концерта в Базеле, ко-
торый должен состояться 12 мая, т.е. 
через несколько дней после спекта-
кля в Орлеане, и что на 1 июня наме-
чена премьера в Опера.

В начале года Ида Рубинштейн 
встречается несколько раз с Паулем 
Захером. Его письмо от 6 марта яв-
ляется наглядным свидетельством 
их тесного сотрудничества:

- «Для меня было большой 
радостью повидать Вас в 
Париже, благодарю Вас за то, 
что Вы нашли время принять 
меня, несмотря на много-
численные хлопоты накануне 
отъезда. После этого я ещё 
раз обратился к руководству 
Всемирной выставки, и по 
моей настойчивой просьбе они 
согласились на сотрудничество 
с Жаном Эрве, чтобы засвиде-
тельствовать Вам свою благо-
дарность за Ваше любезное 
согласие дать концерт с Вашим 
личным участием. 
Я счастлив сообщить Вам эту, 
надеюсь, удовлетворительную 
для Вас, новость. 
Благодарю Вас за Ваше любез-
ное предложение взять на 
себя все расходы, связанные с 
участием Жана Эрве; но учи-
тывая Вашу постоянную по 
отношению к нам щедрость, я 
не хотел бы злоупотреблять 
Вашей добротой и прошу Вас 
согласиться разрешить нам 
договориться напрямую с 
Жаном Эрве и самостоятельно 
с ним расплатиться. Если Вы 
согласны с моим предложе-
нием, будьте добры, сообщите 
мне, пожалуйста, адрес Жана 
Эрве.

Сейчас я спокоен, так как знаю, 
что Вы уже начали заниматься 
копированием оркестровых 
партий. Иначе практически 
одновременное представ-
ление в Орлеане могло бы 
вызвать совершенно неизбеж-
ные осложнения. Я особенно 
благодарен Вам за обещание 
предоставить в наше распо-
ряжение те же оркестровые 
партии, с которым мы уже 
работали. Могу ли я попро-
сить Вас отправить их так, 
чтобы мы могли получить их 
к нашей первой оркестровой 
репетиции 24 апреля? Во время 
нашей встречи в Париже я, к 
сожалению, забыл спросить 
Вашего согласия на радио-
трансляцию. Я должен знать 
это как можно быстрее, так 
как в прошлом году представи-
тели радио обращались к нам 
по этому поводу, но, согласно 
Вашему желанию, мы отка-
зались от передачи. Вполне 
вероятно, что Радио, в связи с 
нашими выступлениями в этом 
году, вскоре снова к нам обра-
тится. Надеюсь, что Вас ждут 
прекрасные солнечные дни в 
Монтана (Montana) и что там 
будет снег. Моя жена шлёт Вам 
свои наилучшие пожелания и 
присоединяется ко мне, чтобы 
пожелать Вам прекрасного 
отдыха в горах» (LoC).   

См. продолжение
в следующем номере
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Борис Евгеньевич Захава – 
единственный, кто пришел в Студию 
в год её основания и остался предан 
ей на всю жизнь. Он внес огромный 
вклад в становление Театрального 
института имени Б.Щукина. Около 50 
лет он был руководителем Школы, 
за этот период была окончательно 
оформлена программа воспитания 
и обучения актерскому мастерству. 
Пройдет не одно десятилетие, и 
Б.Е.Захава определит для себя, ка-
ким должен быть идеальный выпуск-
ник театрального училища имени 
Б.Щукина: «Однажды я задумался над 
вопросом, каким мне хотелось бы ви-
деть каждого воспитанника нашего 
Щукинского училища. Мне захотелось 
сконструировать в своем сознании, 
если можно так выразиться, идеаль-
ную модель выпускника театрально-
го вуза. Я насчитал несколько основ-
ных граней такой модели: талант и 
блестящую технику, способность 
глубоко и содержательно мыслить, 
проникая в самую суть жизненных 
явлений, высокие нравственные каче-
ства, общественную активность»1. 

Борис Евгеньевич Захава ро-
дился 25(по ст.12) мая 1896 года в 
г.Павлоград Днепропетровской об-
ласти. В процессе обучения в ка-
детском корпусе принял участие в 
любительском спектакле «Не в силе 

Бог, а в правде», сыграв роль Напо-
леона. В 1913 году поступил в Мо-
сковский коммерческий институт, на 
экономическое отделение. Позже он 
увидел объявление о наборе в Сту-
денческую драматическую студию, 
куда он был принят, пройдя собесе-
дование. Группой учредителей, было 
решено пригласить в качестве руко-
водителя коллектива Евгения Богра-
тионовича Вахтангова, знакомство 
с которым резко изменило судьбу 
Б.Е. Захавы. 

23 октября 1914 г. Е.Б.Вахтангов 
прочитал первую лекцию по систе-
ме К.С.Станиславского студенческой 
молодежи Московского коммерче-
ского института. Так родилась Ман-
суровская студия, а в дальнейшем 
появились школа, которая сейчас на-
зывается Театральный Институт име-
ни Бориса Щукина. В числе первых 
учеников был и Б.Е.Захава. 

В 1922 году не стало величайше-
го театрального режиссера Евгения 
Вахтангова.

Методики обучения актерско-
му мастерству в Студии при Е.Б.Вах-
тангове не существовало, и с 1925 
года – со времени, когда Б.Е.Захава 
становится руководителем школы 
(в дальнейшем техникум, позднее 
училище), он начинает активно ра-
ботать над созданием программы 

обучения. Безусловно, при помощи 
коллег – педагогов, учеников Вах-
тангова, таких как Б.В.Щукин, А.А. 
Орочко, В.К. Львова, Л.М. Шихматов, 
теоретически переосмысливается 
тот или иной раздел обучения, про-
веряется намеченное на практике и 
обосновывается целесообразность 
нововведений. 

Борис Евгеньевич находился у 
истоков создания методики препо-
давания вахтанговской актерской 
техники. Будучи свидетелем иска-
ний величайших режиссеров и пе-
дагогов в лице К.С.Станиславского и 
Е.Б.Вахтангова, он вывел основу вер-
ного подхода к воспитанию будущих 
актеров. Б.Е.Захава пришел к выво-
ду, что система К.С.Станиславского 
направлена на воспитание в учени-
ке чувства правды, но театральное 
искусство требует, чтобы актер 
владел еще и чувством формы. Ко-
нечно, в школе особое внимание 
уделяли учению К.С.Станиславского 
о творческом перевоплощении. Бо-
рис Евгеньевич, будучи учеником 
Вахтангова, который в свою оче-
редь учился у К.С.Станиславского 
и Вл.И.Немировича-Данченко, не 
признавал в актерском существова-
нии типажности и самопоказа сво-
ей индивидуальности: «Станислав-
ский не жалел бранных слов и таких 

ВАХТАНГОВСКАЯ ШКОЛА:
СТАНОВЛЕНИЕ МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ
НИНА ДВОРЖЕЦК АЯ, ГЕРМАН МАРЧЕНКО

1 Захава Б.Е Об обучении в театральном училище имени Б. В. Щукина. Ф. №034, опись № 1, ед. хр. 188, начало 1970.- С.12
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актеров, которые занимаются 
этим в различных ролях, он называл 
кокетками, кокотками, проститут-
ками, говоря о том, что они торгу-
ют тем, что не им принадлежит, а 
тем, что создано матерью приро-
дой»2. Борис Евгеньевич принимал 
учение К.С.Станиславского о чув-
стве правды в процессе воспитания, 
но обязательно дополнял учением 
Е.Б.Вахтангова о чувстве формы, 
подкрепляя общий подход к обу-
чению студентов заветами своего 
учителя о любви к жизнерадостному 
и праздничному искусству. Вот тут и 
начинается мастерство актера – тво-
рец для найденного верного чувства 
стремится отыскать убедительную 
острейшую единственную правду, 
выражающую художественную фор-
му. А для того, что отыскать нужную 
форму необходимо отталкиваться 
от трех составляющих: время, ав-
тор, коллектив. В этом и заключа-
ется высшее мастерство театра: 
«В сочетании внешней и внутрен-
ней техники, в их взаимодействии, 
порождаемой идеей, как движущей 
силой. И чем точнее и определеннее 
идея, в которой гармонично соче-
тается театр, автор и современ-
ность, тем четче и яснее форма; 
чем страстнее идея, чем эта форма 
ярче; чем глубже идея, тем форма 
выразительнее»3.

С того же 1925 года Борис Ев-
геньевич внедряет «кафедральный 
принцип обучения» – по сути «кра-
еугольный камень» всей системы 
обучения актерскому мастерству. 
Это позволяет ученикам за время 
обучения работать с разными педа-
гогами по актерскому мастерству, 
что способствует раннему раскры-
тию потенциальных возможностей 
учащихся, стимулирует процесс ос-
воения профессии на принципах ин-
дивидуального подхода к каждому в 
единой системе координат, продик-
тованных Вахтанговской школой. 

Вплоть до 1929 года в школе суще-
ствовали следующие дисциплины: 
гимнастика, постановка голоса, об-
ществоведение, актерское мастер-
ство. К 1930 году общая численность 
учащихся в школе при Театре имени 
Евг.Вахтангова составляла не более 
30 человек. При очередном наборе 
в 1930 – е гг. педагоги констатирова-
ли понижение общего культурного 
уровня абитуриентов, в связи с чем 
Б.Е.Захава инициировал шаги по 
укрупнению программы обучения, 
объявляя, что подлинное мастер-
ство актера включает в себя помимо 
ремесла еще и эстетическое разви-
тие, умение анализировать, интере-
соваться вопросами современной 
жизни и пр. Художник, оснащенный 
актерской техникой, подкрепленной 
его гражданской позицией, создает 
не просто сценический образ, а тему 
спектакля, его сверхзадачу. 

Изменения в структуре обуче-
ния приводят к тому, что с 1932 года 
школа получает статус техникума с 
трехлетним обучением. В 1936 году 
проходит реорганизация техникума 
в училище с 4 – х летним сроком об-
учения. Борис Евгеньевич решился 
на расширении учебного плана: в 
программу вводятся общеобразова-
тельные предметы: история русской 
и зарубежной литературы, история 
театра, музыкальная грамота, ма-
неры и этикет. Таким образом, вне-
дрение этих дисциплин позволило 
придать театральной школе снача-
ла статус Среднего специального, а 
позднее и Высшего профессиональ-
ного учебного заведения. В 1937 году 
Школа получает отдельное здание 
по адресу Б. Николопесковский 
переулок, 12 (до этого находилась в 
помещении Театра имени Евг. Вах-
тангова). В новом здании появилась 
возможность организовать Учебный 
театр, где студенты стали играть вы-
пускные спектакли. Без постоянной 
сценической практики Б.Е.Захава не 

представлял полноценного освое-
ния профессии. Памятуя традиции 
Студии, он вводит в систему обуче-
ния обязательное участие студен-
тов в исполнительских вечерах, что 
увеличивает не только сценический 
опыт, но и способствует ранней 
профессионализации обучаемых. 
С середины 1930 – х годов Б.Е.Захава 
совершенствует систему обучения 
актерскому мастерству, и в скором 
времени ее результаты становятся 
очевидными: к 1939 году созданная и 
структурированная методика окон-
чательно закрепляется в программе 
обучения Училища. Изначально, шко-
ла была создана для обеспечения 
Театра имени Евг. Вахтангова актер-
скими кадрами, однако с получени-
ем статуса училища и переходом на 
четырехлетний срок обучения, от-
крывается возможность готовить по-
полнение для других театров страны.

Основополагающей задачей, с 
первой встречи со студентами, для 
педагогов актерского мастерства 
является воспитание у учащихся 
этических норм поведения, заключа-
ющихся в правильном отношении к 
партнерам, педагогам, зрителям и, 
безусловно, к профессии. 

Первый год обучения отдан 
прохождению разделов системы 
К.С.Станиславского. В течение всего 
первого года учащиеся усваивают 
теоретически и закрепляют посред-
ством практики сценическую азбуку, 
то есть основные законы внутренней 
техники актерского искусства. Про-
исходит процесс воспитания в сту-
дентах определенных способностей 
и навыков, которые в будущем помо-
гают ученику подойти к верному сце-
ническому самочувствию, то есть к 
конкретным и правдивым условиям 
творческого акта. Соответственно, 
на 1 курсе главная цель заключает-
ся в выявлении у учащихся «чувства 
правды», то есть органичного су-
ществования на сцене. Как это ни 

2 Краткая историческая справка. Москва 1964. «Искусство» Москва. Ответственный редактор Б. Е. Захава.
3 Захава,Б.Е. Рукопись Театральное училище им Б.В. Щукина при театре имени Евг.Вахтангова. Архив Т.И. им. Б.Щукина.1951. – С.19
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парадоксально может звучать, но 
на первом этапе овладевания эле-
ментами сценического существо-
вания: «Мы забываем всё: и то, как 
в жизни ходим, и то, как мы сидим, 
едим, пьем, спим, разговариваем, 
смотрим, слушаем-словом, как мы в 
жизни внутренне и внешне действу-
ем. Всему этому надо сызнова учить-
ся на подмостках сцены, совершенно 
так же, как ребенок учится ходить, 
говорить, смотреть, слушать»4. 
Этот момент очень важен для буду-
щего актера, так как создание обра-
за происходит через подключение 
личностного чувственного ряда, со-
поставимого с эмоциональной при-
родой персонажа, которого играет 
актер в спектакле. Однако, это еще 
не является самим сценическим об-
разом, это лишь основа, на которой 
строится роль: «Система – путево-
дитель при подходе к творчеству, 
но не самоцель»5. Вначале обучения 
важна последовательность изуче-
ния на практике элементов верного 
сценического самочувствия, подво-
дящих к органичному зарождению 
действия в сценическом существо-
вании студентов. Первый семестр 
на первом курсе, как уже описыва-
лось выше, это поэтапное освоение 
актерской грамматики, а именно 
элементов внутренней актерской 
техники. Программа по актерскому 
мастерству направлена на овладе-
вание элементов «школы» и суще-
ствует в определенной последова-
тельности: 1. Сценическое внимание, 
2. Мышечная свобода и раскрепо-
щенность, 3. Воображение и фанта-
зия, Предлагаемые обстоятельства, 
4. Перемена отношений. Перемена 
отношения к предмету и месту дей-
ствия, 5. Физическое самочувствие, 
6. Упражнения на «Память физиче-
ских действий», 7. Действие для до-
стижения поставленной цели. Сце-
ническая задача. 8. Оценка факта. 

Событие, 9. Перемена отношения к 
партнеру, 10. Сценическое общение. 
Важное уточнение – все упражне-
ния, на перечисленные выше эле-
менты системы, выполняются без 
слов. Как правило, до «этюдов на 
оправданное молчание», студенты 
проходят раздел, который называ-
ется «Память физических действий». 
Благодаря этим упражнениям проис-
ходит проверка наработанных ранее 
навыков: внимания, внутренней мы-
шечной свободы, сценической веры, 
физических ощущений. Этот раздел, 
конечно, помогает, в дальнейшем, 
учащимся затрачивать ровно столь-
ко физических усилий, сколько не-
обходимо для правильного взаимо-
действия с настоящими предметами 
в условиях сценического действия. 
Процесс работы над упражнениями 
на «Память физических действий» 
достаточно сложен и требует мак-
симального вовлечения студента, 
которому необходимо добиться вы-
сочайшего исполнения.

Завершающей ступенью в про-
грамме первого полугодия 1 курса 
являются простейшие сюжетные 
этюды «Я в предлагаемых обстоя-
тельствах» в условиях органического 
молчания (без слов). Прохождение 
этого элемента обучения подво-
дит студентов к моменту рождения 
слова. Конечно, в этих этюдах до-
пускается небольшое количество 
оправданного текста, выражающего 
событийное изменение или эмоци-
ональное выявление ученика в кон-
кретный момент поворота сюжет-
ной линии. Этюды на органическое 
молчание как бы вбирают в себя все 
элементы актерской техники (от вни-
мания и мышечной свободы до пере-
мены отношения к партнеру).

На втором семестре первого 
года обучения студенты проходят 
обучение логичному и целесообраз-
ному действию на сцене в заданных 

предлагаемых обстоятельствах в 
«этюдах на общение со словами». 
За время участия в таких упражне-
ниях ученики разбираются в сути 
физических и словесных действий, 
а также, в неделимости физиче-
ского и психического в природе 
актерского существования. В кон-
це года студенты играют «Этюды с 
импровизированным текстом», сю-
жетная линия которых позволяет 
учащимся оставаться самими собой 
и действовать в условиях «Я в пред-
лагаемых обстоятельствах». На про-
тяжении всего первого курса суще-
ствует строгая последовательность 
прохождения элементов системы 
К.С.Станиславского. 

Второй курс Е.Б.Вахтангов 
любил называть: «Наш курс»6. Про-
грамма первого семестра этого 
курса принципиально отличается 
от других театральных школ. По-
иск пути к созданию образа являет-
ся отдельным разделом обучения. 
Включает в себя: наблюдения, про-
фессиональный навык, и этюды к 
образу. Б.Е.Захава часто повторял 
фразу, которая стала знаковой для 
института: «Стать другим, остава-
ясь самим собой»7. Именно принцип 
органичного перевоплощения в об-
раз положен в основу этого полуго-
дия. Наблюдения являются первым 
серьезным шагом к сценическому 
образу. В этот семестр студенты 
сталкиваются с необходимостью 
наблюдать за окружающей жизнью, 
запоминать повстречавшихся им ин-
тересных людей с необычными чер-
тами характера, подмеченные дета-
ли в поведении учащиеся собирают 
в свою актерскую «копилку». Наблю-
дают ученики не только за людьми, 
но и за животными и даже пред-
метами, наделяя их человеческим 
характером. Удачным считается то 
наблюдение, в котором студент су-
мел выразить «зерно», то есть суть 
другого человека, присвоенную 

4 Шихматов,Л.М.,Львова,В.К. Сценические этюды. М.: 2006.- С.24
5 Там же, С.9
6 Захава,Б.Е. Рукопись Театральное училище им Б.В. Щукина при театре имени Евг.Вахтангова. Архив Т.И. им. Б.Щукина.1951. – С.23
7 Там же, С.30
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учащимся, которая на время ста-
ла для него собственной и родной. 
В показ входят наблюдения за чело-
веком, животными, упражнения на 
фантазию – наблюдения за предме-
тами, а также музыкальные наблюде-
ния за известными артистами эстра-
ды. В этом же семестре учащиеся 
осваивают «Профнавык» (физиче-
ская деятельность конкретной про-
фессии). Ни в коем случае студент не 
должен действительно овладеть той 
или иной профессией, важно уловить 
её внешнюю характерность. Так как 
ученик впервые сталкивается с тем, 
что сценическое время существенно 
отличается от жизненного, то и цель 
этого задания – точечная и конкрет-
ная имитация профессионального 
процесса, заключающаяся в сво-
бодных и конкретных движениях. В 
течение всего третьего семестра на 
втором курсе учащиеся последова-
тельно занимаются поиском сути об-
раза, актерским перевоплощением. 

В конце первого семестра 
второго года обучения студенты 
играют «Этюды к образу» с импро-
визированным текстом. Б.Е.Захава 
утверждал: «Скачок от этюдов, вы-
полненных от себя «я в предлагаемых 
обстоятельствах» к работе над об-
разом, который должен создаваться 
на материале авторского текста, 
является чересчур резким»8. Свои ис-
токи этот раздел берет с 1915 года. 
Занимаясь педагогической деятель-
ностью в Мансуровской студии, 
Е.Б. Вахтангов предложил студий-
цам сыграть спектакль – импрови-
зацию. Ему необходима была пьеса 
– импровизация для дальнейшего 
процесса обучения. Он решил со сво-
ими учениками создать пьесу через 
импровизационный текст. Студийцы 
предлагали различные темы, выбрав 
наиболее подходящую, придумы-
вали подробный сценарий этюдов. 
В процессе репетиций происходила 

фиксация удачных моментов, закре-
плялся текст. По воспоминаниям Б.Е. 
Захавы, Е.Б. Вахтангов требовал от 
учеников подробнейшей работы над 
биографией своего образа: с момен-
та появления на свет. Хотя эту работу 
не удалось довести до логического 
завершения, ученики Е.Б. Вахтанго-
ва приобрели бесценный опыт. Исто-
рия не терпит сослагательного на-
клонения, однако, вполне возможно, 
что именно эти занятия (спектакль – 
импровизация) побудили Б.Е. Захаву 
к созданию такого раздела. С 1930 – х 
годов в методике обучения появил-
ся раздел «упражнения на элемент 
сценического образа»: «Постепенно 
ученики из массы наблюдений созда-
ют образ, который в дальнейших 
этюдах попадает в различные пред-
лагаемые ситуации. Постепенно 
этюды усложняются. Работа счи-
тается выполненной, если ученик 
сможет импровизационно сыграть 
свой образ в любой предложенной 
ему ситуации»9. 

Методологический поиск со-
держания раздела продолжился и 
дальше. В 1951 году Б.Е.Захава внёс 
заключительные правки в методи-
ке обучения актерскому мастер-
ству. Состоялась встреча педаго-
гов Театрального института имени 
Б.Щукина во главе с Б.Е.Захавой и 
комиссии из ГИТИСа под руковод-
ством Заведующего кафедрой ак-
терского мастерства, профессора 
И.М.Раевского. В течение всей дис-
куссии проводились консультации 
по вопросам методик обучения ак-
терскому мастерству. Особое вни-
мание уделялось процессу обучения 
студентов на втором курсе: про-
фессиональный навык, наблюдения 
и упражнения на элемент сцениче-
ского образа. Представителями из 
ГИТИСа было предложено изучать 
суть сценического перевоплощения 
на основе идейного смысла литера-

турного произведения: «Они были 
правы в этом (говоря об оценке со 
стороны комиссии из ГИТИСа). Поэто-
му мы перестроили свою работу, мы 
внесли существенную реформу, мы 
перестали называть эти упражнения 
на элемент сценического образа, а 
стали называть - упражнения к обра-
зу благодаря заданию из того или ино-
го литературного материала»10. Это 
нововведение в методику обучения, 
кардинальным образом изменило 
принцип «Этюдов к образу», завер-
шив процесс создания программы 
обучения актерскому мастерству.

Поэтому, начиная с 1951 года, 
было решено предложить студенту 
постигать процесс создания образа 
не на драматургическом материа-
ле, а на прозаическом, так как автор 
подробно описывает жизнь персона-
жей, их характеры, в связи с чем сту-
денту намного проще проникнуть во 
внутренний мир героев, хотя иногда 
педагоги предлагают и драматурги-
ческую основу для постижения об-
раза. Работа над разделом «Этюды 
к образу» состоит из нескольких 
этапов. Вначале, ознакомившись с 
произведением, его историческими 
особенностями, тем временем, ког-
да написан материал, реальной жиз-
нью людей той эпохи, получив образ, 
который в дальнейшем студент на-
чинает постигать, ему необходимо 
выписать цитаты из авторского тек-
ста, именно те, которые относятся 
к характеристике его персонажа, 
либо высказывания о нем других 
героев авторского произведения. 
Далее, определив события, влияю-
щие на ход существования героев, 
постепенно вырисовываются взаи-
моотношения, столкновения между 
действующими лицами, конкретизи-
руются предлагаемые обстоятель-
ства, в которых они существуют. 
Мы начинаем понимать их про-
шлую и настоящую жизнь, их цели и 

8 Захава,Б.Е. Рукопись Театральное училище им Б.В. Щукина при театре имени Евг.Вахтангова. Архив Т.И. им. Б.Щукина.1951. – С. 40-41
9 Там же – С. 40 - 43
10 Захава,Б.Е. Рукопись Театральное училище им Б.В. Щукина при театре имени Евг.Вахтангова. Архив Т.И. им. Б.Щукина.1951. – С.44
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поступки, совершаемые в самом 
произведении. Постепенно выкри-
сталлизовывается характер персо-
нажа. Соответственно, необходимо 
переходить к следующему этапу 
работы над образом. Педагоги пред-
лагают студентам создать автоби-
ографию героя, писать необходи-
мо от своего «я», тогда неминуемо 
наступает момент соединения с 
персонажем, а именно присвоение 
роли. Эта теоретическая часть рабо-
ты над подходом к образу является 
неотъемлемой составляющей прак-
тических занятий. Преподаватели 
актерского мастерства, как правило, 
распределяя образы, оговаривают 
с учащимися, что этюды делаются 
не обязательно на события или сце-
ны, написанные автором, а чаще на 
найденные самими студентами ситу-
ации, в которых могли бы оказаться 
эти персонажи11. Выбрав определен-
ную ситуацию, в которой оказался 
его герой, студент, примеряя на себя 
«образ», начинает действовать от лица 
персонажа через свободную импрови-
зацию текста в заданных предлагае-
мых обстоятельствах. Предлагаемые 
обстоятельства – важнейшая состав-
ляющая этюдов. Эти обстоятельства 
рождают верное, целесообразное 
поведение и действие, то есть ори-
ентируют актеров на дальнейшее 
оправданное существование на сце-
не. В упражнениях к образу, в самом 
этюде необходимо, чтобы у персона-
жа существовала цель, наличие ко-
торой побудит героя к совершению 
тех или иных поступков, совершая 
их, он будет сталкиваться с пре-
пятствиями, преодоление которых, 
либо не преодоление, будет прово-
цировать его на эмоциональные вы-
явления. Безусловно, в этюде долж-
но присутствовать событие – это то, 
что меняет в корне поведение героя, 
неотъемлемая часть упражнения, 
необходим «поворот» в существова-

нии героя, что изменит его линию по-
ведения. Основная ошибка студен-
тов состоит в том, что зачастую они 
сочиняют литературную компози-
цию будущего этюда, сюжетную ли-
нию. Этого делать ни в коем случае 
не надо. Необходимо конкретизиро-
вать предлагаемые обстоятельства: 
понять, что произошло с моим геро-
ем вчера, за несколько мгновений 
до выхода на сцену, присвоить эти 
обстоятельства, определив цель (за-
чем я здесь, что мне надо?), и в опре-
деленном физическом самочувствии 
начать действовать в заданных пред-
лагаемых обстоятельствах. Этот 
раздел Вахтанговской школы имеет 
существенное значение, так как под-
водит определенную черту первых 
трех семестров. Студенты за это 
время проходят путь от постижения 
психологической правды существо-
вания «Я в предлагаемых» к поиску 
сути образа. Сохраняется принцип, 
введенный Борисом Евгеньевичем, 
«от простого к сложному»12. В эти 
три семестра закладываются осно-
вы Вахтанговской театральной шко-
лы. Все разделы выходят один из 
другого и вбирают в себя предыду-
щий, поэтому происходит непрерыв-
ная последовательная цепь обуче-
ния. Цель театральной школы имени 
Б.Щукина состоит в помощи актеру 
выработать свои приемы для работы 
над созданием сценического образа. 

В конце второго года обучения 
учащиеся играют свои первые не-
большие отрывки, поставленные 
педагогами, протяженностью 5-7 
минут на драматургическом матери-
але. Б.Е.Захава утверждал: «Берется 
легкий, понятный студентам, близ-
кий к их восприятию, современный 
материал»13. Материал лучше всего 
подбирать такой, в котором автор 
произведения не предъявлял осо-
бых требований к форме и предла-
гаемые обстоятельства понятны или 

хорошо знакомы студентам. Важной 
педагогической задачей является 
точное распределение ролей между 
учащимися, так на этом этапе важ-
но подобрать для каждого студента 
близкий именно его индивидуально-
сти материал. Студенты в процессе 
работы над созданием образа про-
буют присвоить отношения другого 
человека (персонажа). Главная зада-
ча – проверить насколько были усво-
ены основные разделы театральной 
школы и знакомство с методом ра-
боты над ролью в условиях конкрет-
ной драматургии. 

На третьем курсе обучения 
ученики играют многосоставные от-
рывки, из произведений мировой 
драматургии. Сценическое время 
существования студентов в первом 
семестре увеличивается до 15 – 20 
минут, а уже во втором семестре тре-
тьего курса предлагается целый акт, 
как заявка на спектакль. 

На четвертом курсе учащие-
ся, в течение целого года обучения, 
играют дипломные спектакли. Худо-
жественный руководитель состав-
ляет репертуар курса, распределяя 
роли между учащимися с тем, что-
бы, практически, каждый был занят 
не менее чем в двух постановках. 
Б.Е.Захава придавал огромное зна-
чение репертуару театра училища 
и предлагал педагогам заниматься 
этим уже с 1 куса. 

Еще одной отличительной чер-
той Вахтанговской школы, на чем на-
стаивал Б.Е. Захава и ввел в учебный 
план, является наличие в институте 
показов самостоятельных работ сту-
дентов. Еще при жизни Вахтангова, 
студийцы репетировали самостоя-
тельно выбранный ими материал, 
а затем демонстрировали учителю 
свои наработки. Такая традиция, по-
сле ухода из жизни Евгения Бограти-
оновича, перестала существовать, в 
первую очередь это было связано с 

11 Шихматов Л.М., Львова В.К Сценические этюды. – 3 – е изд., испр., доп. – М.:2006,- С.130
12 Захава,Б.Е. Рукопись Театральное училище им Б.В. Щукина при театре имени Евг.Вахтангова. Архив Т.И. им. Б.Щукина.1951. – С.27
13 Там же, С.30
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тем, что все усилия коллектива, на 
тот момент, театра Третьей Студии, 
направлялись на создание, так необ-
ходимого для них, нового репертуа-
ра. Б.Е.Захава принял решение воз-
родить институт «самостоятельных 
работ». Постоянный педагогический 
контроль над учащимися имел и не-
гативные последствия для будущих 
актеров. За время обучения ученики 
становятся абсолютно зависимы от 
педагогического влияния и помощи 
в создании сценического образа, как 
следствие, оказавшись в театре, они 
абсолютно не готовы к проявлению 
инициативы в работе над создани-
ем образа своего героя в процессе 
выпуска профессионального спек-
такля. В них сохраняется учениче-
ская зависимость от режиссера, но 
не развивается творческий подход 
художника: «Поэтому мы ввели пра-
вило, согласно которому студенты 
всех четырех курсов обязаны пери-
одически сдавать самостоятельно 
приготовленные отрывки. Мы ре-
шили также в этих самостоятель-
ных работах абсолютно ничем не 
связывать инициативу учащихся. 
Мы отказались в какой -бы то ни 
было степени контролировать на-
бор материала»14. Борис Евгенье-
вич достаточно быстро заметил, 
что внедренный раздел программы 
приносит свои успешные резуль-
таты и в 1941 году смог достаточно 
подробно объяснить преимущества 
такого педагогического подхода в 
работе со студентами: «Самосто-
ятельные работы: содействуют 
развитию творческой инициативы 
учащихся, облегчают преподавате-
лям изучение творческой индивиду-
альности каждого ученика, дают 

возможность правильной проверки 
степени усвоения требований шко-
лы учащимися, дают возможность 
проверить качество педагогической 
работы, облегчают наблюдение за 
постоянным ростом и развитием 
каждого ученика, знакомят нас со 
вкусом и наклонностями учащихся, 
содействуют повышению обще-
го культурного уровня учащихся»15. 
Ученики самостоятельно выбирают 
художественный материал, режис-
сируют отрывки и участвуют в них 
как исполнители. «Самостоятельные 
показы» становятся, таким образом, 
уроками по личному освоению об-
раза, стимулируют готовность к ра-
боте с режиссерами различных школ 
и направлений. Начиная со второго 
семестра 1 курса студенты выбирают 
близкий им материал и без посто-
ронней помощи над ним работают, 
а затем играют отрывки педагогам 
кафедры. Работа студентов первого 
курса не должна идти больше 10-13 
минут и нежелательно сразу брать 
шедевры мировой драматургии. На 
втором курсе материал уже выбира-
ется посложнее, а на третьем году 
обучения, учащимся предлагается 
возможность провести два таких по-
каза. Необходимо, также отметить, 
наличие на третьем курсе еще и ис-
полнительских вечеров, на которых 
может присутствовать посторонний 
зритель. Эти программы, как пра-
вило, составляются из лучших пе-
дагогических отрывков четвертого 
и экзаменационных работ пятого 
семестров. «Самостоятельные пока-
зы» и «исполнительские вечера» вхо-
дят в методику профессионального 
обучения и не случайно были введе-
ны в учебный процесс Б.Е.Захавой. 

Е.Б.Вахтангов, занимаясь со студий-
цами, внедрил в обязательную про-
грамму показы ученических работ и 
открытых исполнительских вечеров. 
Борис Евгеньевич прекрасно пони-
мал пользу такого педагогического 
подхода в работе с учениками, по-
тому что такие пробы творчества 
помогают студенту неожиданно 
раскрыться, продемонстрировать 
педагогам свой внутренний мир, 
жизненные взгляды, ведь сцена – 
своеобразное зеркало, где можно 
отчетливо увидеть индивидуальные 
особенности учащегося. 

Для нас важно, что ученики (сту-
дийцы) сохранили театр и школу, с 
особенностями театрального мето-
да Е.Б.Вахтангова, верного учени-
ка К.С.Станиславского, решившего, 
взять все лучшее от своего учителя и 
пойти своим собственным театраль-
ным путем. Борис Евгеньевич вместе 
с В.К.Львовой и Л.М.Шихматовым, 
А.А.Орочко, Б.В.Щукиным смогли на 
основе учения К.С.Станиславского 
и Е.Б.Вахтангова создать и раз-
вить методологию воспитания и 
обучения студентов актерскому 
мастерству в Театральном институ-
те имени Б.В.Щукина. Количество 
состоявшихся учеников за годы су-
ществования института, не просто 
талантливых, а порой и великих, под-
тверждает состоятельность именно 
этой школы. Безусловно, с учетом 
изменения времени, данная методи-
ка преподавания в некоторых аспек-
тах претерпела изменения, но суть, 
заложенная Е.Б.Вахтанговым, сфор-
мулированная, а также дополненная 
и последовательно структурирован-
ная Б.Е.Захавой, остается основой и 
не меняется.   

14 Захава,Б.Е. Рукопись Театральное училище им Б.В. Щукина при театре имени Евг.Вахтангова. Архив Т.И. им. Б.Щукина.1951.-С. 46
15 Ф.3034. оп.2, ед.хр. 80, на 30 л, 17с. май 1941 г. Главное управление учебных заведений по делам искусств при СНК Союза С.С.Р. 
 Материалы к совещанию о воспитании актера. Май 1941 года. Тезисы доклада Заслуженного деятеля искусств профессора Б.Е.Захавы.
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В год своего 90-летия (2021) 
творческая команда Государствен-
ного академического Центрального 
театра кукол имени С. В. Образцова 
подготовила для своих поклонни-
ков и всех любителей театра по-
дарок – иллюстрированную книгу 
«Без десяти 100. Девяносто историй 
Театра Образцова». Своими неболь-
шими рассказами о Центральном те-
атре кукол и его знаменитом Хозяи-
не, часто забавными, смешными или 
трогательными, делились режиссе-
ры, актеры, художники, сотрудники 
и друзья театра. Одним из главных 
авторов книги стала художник-из-
готовитель театральных кукол, 
ближайшая соратница С. В. Образ-
цова и старейшая сотрудница его 
театра Вера Николаевна Конюхова. 
Три ее истории, рассказанные «по 
следам» работы над книгой, публи-
кует журнал «Сцена». 

ДИРЕКТОР
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Когда в декабре 1945 года я 

пришла работать в мастерские 
Центрального театра кукол, то бук-
вально сразу обратила внимание на 
одного человека. Это был крупный, 
импозантный, подтянутый мужчи-
на. Красивый. С гордой осанкой 
и зычным голосом. По нему сразу 
было видно, что он – руководитель. 
«Наверное, это и есть Образцов» – 
решила я. И лишь спустя какое-то 

время узнала, что это никакой не 
Образцов, а Борис Владимирович 
Бурлаков – директор нашего теа-
тра. В коллективе он пользовался 
громадным авторитетом. И это не 
удивительно. Переезд «бездомно-
го» театра в собственное здание на 
площади Маяковского, полное его 
переустройство под творческие и 
рабочие нужны, организация сроч-
ной эвакуации театра со всем скар-
бом и многочисленными родными 
и близкими сотрудников в годы 
войны, обустройство жизни и рабо-
ты в Новосибирске, курирование 
работы фронтовых бригад, воз-
вращение всех сотрудников и теа-
трального имущества в Москву в 

1944-1945 годах, организация двух 
выпусков Республиканских курсов 
режиссеров и художников театров 
кукол – вот далеко не полный пере-
чень задач, к выполнению которых 
имел прямое отношение Борис 
Бурлаков. 

Во всех начинаниях и делах у 
Бориса Владимировича всегда ощу-
щался размах и кипучая деятель-
ность. Он всегда был в гуще людей, 
всегда в центре внимания. Ему нра-
вилось директорствовать. И делал 
он это блестяще. 

Бурлаков руководил всем: и по-
краской стен в вестибюле, и разве-
ской афиш, и выездами на гастроли, 
и покупкой мебели. Да, та самая ан-
тикварная мебель, которая до сих 
пор украшает интерьеры нашего те-
атра – это заслуга Бурлакова. О нем 
говорили, что он запросто мог во-
йти в высокий министерский каби-
нет со словами: «Как у вас душно!» 
и распахнуть настежь окна. А потом 
повести деловой разговор так лю-
безно и в то же время твердо, что 
неизменно добивался своего. 

В нашем первом здании на пло-
щади Маяковского было уютно, но 
очень тесно. У актеров, к примеру, 
не было своих гримуброных, они 
переодевались у нас, в мастер-
ских. Организацию долгождан-
ной актерской гостиной Бурлаков 
взял на себя. Ему удалось вы-
делить для актеров просторное 

ДИРЕКТОР, КРАСАВИЦА
И ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ
ВЕРА КОНЮХОВА

Обложка книги «Без десяти 100
Девяносто историй Театра
Образцова». Москва, 2021 
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помещение в подвале театра и об-
устроить его со вкусом. Новая ак-
терская гостиная была богато об-
ставлена антикварной мебелью, 
диванами и ширмами (необходи-
мый атрибут при переодевании, 
ведь актеры и актрисы существо-
вали у нас совмещенно). Ковры 
по стенам и на полу. Зеркала и 
гримерные столики по стенкам. 
В центре стоял рояль и красивый 
квадратный стол, отделанный ка-
рельской березой. Крышка стола по 
периметру была обита бронзовым 
багетом с краевым орнаментом.

С появлением нового помеще-
ния неожиданно активизировалась 
наша общественная жизнь. Были 
организованны кружки по изучению 
французского и английского языков, 
кружок кройки и шитья, кружок вя-
занья. Кстати, кружок шитья поль-
зовался большой популярностью, и 
вместе с женщинами его посещали 
двое мужчин – актер Игорь Дивов, 
будущая звезда кукольной эстрады, 
и художник Геннадий Лютинский, 
в будущем – один из корифеев ку-
кольной анимации. Занятия дирек-
тор оплачивал вместе с мастерами. 
Все занятия кружков проходили 
по очереди в новоогранизованной 
«актерской», как мы ее называли. 
Там же готовили к изданию очень 
популярную в театре стенгазету. 
В ее создании участвовали ведущие 
актеры и художники театра, тогда 
еще молодые и азартные Зиновий 
Гердт и Игорь Дивов, актриса стар-
шего поколения Лидия Казьмина, 
композитор Григорий Теплицкий, 
художники из мастерских Роман 
Гуров, Александр Головин и Борис 
Кнерцер. Газета выходила регуляр-
но, каждый месяц. Висела она воз-
ле доски приказов. Всегда ярко ил-
люстрированная, с карикатурами и 
дружескими шаржами, с частушка-
ми на злобу дня – ее в театре люби-
ли и читали все. В этой же гостиной 
было проведено три занятия для 
отъезжающих за рубеж на гастро-
ли по этике поведения в обществе, 
международному этикету, поведе-
нию за столом и т.д. Для ведения 

этих занятий Бурлаков пригласил 
княжну Киру Георгиевну Волкон-
скую (урожденную Петкевич), мать 
знаменитого композитора Анри 
Волконского. В 1947 году чета Вол-
конских с сыном, как и многие пред-
ставители русской эмиграции, вер-
нулась в Советский Союз. 

Футбольная команда театра – 
еще одна бурлаковская затея. Зако-
перщиками там были Гердт и заме-
ститель директора Наум Левинсон. 
Надо отметить, что среди театраль-
ных футбольных команд наша зани-
мала далеко не последнее место. 

К сожалению, в 1949 году Борис 
Владимирович ушел от нас в Мо-
сковский театр кукол. Как говорят, 
не без конфликта. И это не удиви-
тельно – двум ярким лидерам труд-
но ужиться на одной территории. 
Как показало время, Образцов, без 
сомнения, многому научился у этого 
сильного и деятельного человека. 
Сам же Бурлаков без дела не остал-
ся, возглавив в 1953 году кукольную 
студию «Союзмультфильма». Вме-
сте с ним на работу в эту студию из 
театра ушли лучшие наши мастера-
художники – уже упомянутые мною 

Художественный руководитель Центрального театра кукол
Сергей Образцов (слева) и директор театра Борис Бурлаков,
вторая половина 1940-х

Часть редакции театральной стенгазеты Центрального театра кукол
Слева направо: композитор и руководитель музыкальной части
Григорий Теплицкий, актер, режиссер и драматург Евгений Сперанский,
актриса Лидия Казьмина, художник-изготовитель Роман Гуров, 1950-е
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Гуров и Лютинский, наш самый вы-
дающийся мастер, резчик и скуль-
птор Николай Федорович Солнцев, 
Виктор Куранов. Их руками и рука-
ми их учеников были впоследствии 
созданы десятки великолепных ку-
кольных советских мультфильмов. 

С одной стороны, было горько 
– сильные художники ушли, серьез-
ная потеря для театра. А с другой 
– радостно: получается, что от на-
шей «образцовской» искры возго-
релось пламя кукольной анимации 
«Союзмультфильма». 

ПРЕКРАСНАЯ ЮЛЯ
О том, каким человеком и ру-

ководителем был Бурлаков, хоро-
шо говорит такой эпизод. Театр 
на своих первых зарубежных га-
стролях в Польше и Чехословакии, 
1948-1949 год. По договоренности 
Бурлакова коллектив регулярно 
ужинал в великолепном ресторане. 
Большой зал, столики, посередине 
ковровая дорожка, по которой сну-
ют туда-сюда официанты. И вот, од-
ному из них, совсем молоденькому 
мальчику, приглянулась Юля, дочка 
нашего кларнетиста Зиновия Иль-
ницкого. Она тоже работала у нас в 
оркестре. Было ей лет 16. Тоненька, 
хрупкая, с фарфорово-белой ко-
жей и черными как смоль волоса-
ми, она будто сошла с персидских 

миниатюр. Любовь эта была безот-
ветная. Все мы об этом знали и жа-
лели несчастного парня. 

Вечер. Мы, как обычно, ужи-
наем в ресторане. И как обычно, 
мимо нас пролетает тот самый влю-
бленный юноша. В руках его гро-
мадный поднос, весь уставленный 
хрустальными фужерами. Проходя 
мимо столика, за которым сидела 
Юля, он внезапно с грохотом ро-
няет свой поднос. Оглушительный 

звон фужеров. Все ахнули. Молодой 
человек пропал. Откуда ни возь-
мись мгновенно возникли официан-
ты с совками и метлами. Юля сидела 
неподвижно, как статуэтка, лицо 
ее не выражало никаких эмоций. 
Появился метрдотель. Из-за стола 
встал Бурлаков и подошел к нему. 
Состоялся короткий разговор. На-
конец, Бурлаков произнес так, что-
бы слышали все: «Коллектив театра 
просит не наказывать этого молодо-
го человека и берет на себя все рас-
ходы по возмещению нанесенного 
ущерба». Метрдотель по-русски за-
верил Бурлакова, что беспокоить-
ся совершенно не о чем и суммы 
на подобные расходы у ресторана 
всегда есть. Конфликт был улажен. 

ПРИВЕТ
ОТ ЦИГИЛЬПЕРЧИКА
Шла вторая половина 1940-х 

годов. Уже прошло несколько лет, 
как я работаю в мастерских Цен-
трального театра кукол. Еще для 
меня все новое, не очень знако-
мое. Работаем на первом этаже. 
Он очень низкий, широкие окна на-
половину утоплены в землю и ма-
ленькие дети заглядывают к нам, 
опираясь локтями прямо на землю. 
Места мало. У актеров даже нет гри-
муборных, они приходят переоде-
ваться к нам, мастерам (актерская 
гостиная на тот момент еще не была 
сделана). Живем тесно, но дружно. 
Не смотря на тяготы повседневной 
жизни, в театре царит атмосфера 
веселья и юмора. Только что кончи-
лась страшная война и все хотят за-
быть о ней как можно скорее. 

Однажды, в конце рабочего 
дня, Роман Гуров, уже собираясь 
уходить домой, вдруг, как бы невзна-
чай, кинул через плечо: «Да, чуть не 
забыл: всем привет от Цигильперчи-
ка». «И ему привет» – радостно ото-
звалось несколько человек. И все 
заулыбались. Я не придала этому 
эпизоду значения и вскоре о нем за-
была. Позже история с приветами от 
загадочного Цигильперчика повто-
рилась. А потом стала привычным 
фоном нашей жизни. Он переда-

Первый руководитель Музея 
Андрей Федотов (слева) консультирует 
режиссера из Павлограда, 1950-е 

Слева направо: художник-изготовитель Алексей Колобков,
завпост Семен Крупенников, художник-изготовитель Роман Гуров
Мастерские Центрального театра кукол, 1952
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вал приветы нам, а мы ему. Глав-
ным «связующим звеном» между 
нами и Цигильперчиком были уже 
упомянутый мною Гуров, худож-
ник №1 наших мастерских Николай 
Федорович Солнцев и первый ру-
ководитель музея нашего театра 
Андрей Федотов. Мне неудобно 
было спрашивать коллег, кто он 
такой, этот Цигильперчик, и по-
чему все так весело реагируют на 
его странное имя (или фамилию?), 
но я тоже со временем стала пе-
редавать ему приветы. Это было 
смешно и как-то чудно .́ Как весе-
лая игра. Как-то раз мы сидели в 
мастерской за работой. За окном 
шумел дождь. Кто-то заметил: 
«А Цигильперчик-то, наверное, весь 
промок до нитки. Заболеет еще. Бу-
дет в кровати лежать, чихать. Бед-
няга». Гуров и Солнцев мгновенно 
развили тему в комическом ключе. 
Было с одной стороны жалко неза-
дачливого, простывшего под до-
ждем Цигильперчика, а с другой – 
очень смешно. 

Андрей Федотов тоже регу-
лярно рассказывал нам байки из 
жизни загадочного приятеля. Уни-
кальная библиотека нашего театра, 
которую Федотов сам собирал на 
собственные средства, в старом 
здании на Маяковке ютилась в кро-
хотной комнатке, попасть в кото-
рую можно было только с помощью 
приставной лестницы. Но так как 
это было крайне неудобно, деятель-
ный директор театра Борис Бурла-
ков где-то раздобыл для этих целей 
самый настоящий пароходный трап. 
Когда мы с моим мужем, художни-
ком Борисом Кнерцером, пришли 
оценить новое приобретение, Федо-
тов (с которым мы всю жизнь были 
очень дружны) со свойственным 
ему артистизмом разыграл перед 
нами целый миниспектакль о том, 
как Цигильперчик ему рассказывал, 
что одна весьма корпулентная дама 

с таким шумом свалилась однаж-
ды с этого трапа в воду, что был 
такой переполох и такой скандал, 
хоть всех святых выноси. 

В какой-то момент я не выдер-
жала и наконец задала мужу вопрос, 
а кто же такой этот таинственный 

Цигильперчик? Борис улыбнулся 
и махнул рукой, мол, не обращай 
внимания, это просто шутка, плод 
коллективного воображения. А я-то 
по своей юношеской наивности до 
конца верила, что он настоящий, 
этот чудак Цигильперчик.    

Библиотека Центрального театра кукол в здании
на площади Маяковского (ул. Горького, 32-а), 1950-е 

Художники-изготовители в мастерских Центрального театра кукол. 
Слева направо (верхний ряд): Вера Конюхова, Петр Кузнецов, Маргарита Загудаева, 
Мария Рубан, Роман Гуров. Слева направо (нижний ряд): Зинаида Тихомирова, 
Анастасия Крапухина, завпост Семен Крупенников, Нина Мейер, Алексей Колобков, 
Валентина Калашникова, 1952

Материал подготовил главный хранитель Музея ГАЦТК им. С. В. Образцова Гордий Салтыков. 
Источник всех фотоматериалов: фонд фотодокументов Музея ГАЦТК им. С. В. Образцова
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За закрытым занавесом зву-
чит музыка. Открывается занавес 
- гостиная в богатом доме, на сте-
нах висят портреты, украшенные 
ело¬выми ветками, перевитыми яр-
кими лентами. Горят свечи на ёлке. 
На переднем плане танцуют мену-
эт хозяйка дома и дети садовника, 
приглашённые на рождественский 
праздник. Музыка смолкает.

Г-жа Гаер: А теперь (хлопает 
в ладоши) Тихо, тихо! (подходит к 
большой шкатулке, заводит Её клю-
чиком и звучит мелодия механиче-
ского пианино). 

Дверцы открываются и внутри 
начинают танцевать балерина. Она 
крутит фуэте. Дети восторженно 
рассматривают её.

Вдруг балерина останавлива-
ется, музыка смолкает. Дети испу-
ганно разглядывают балерину. Г-жа 
Гаер заводит снова механизм, опять 
звучит музыка - дверцы захлопыва-
ются, звучит последний аккорд и 
вносят подарки - под менуэт дети 
получают ёлочку, коробку с куклой, 
коробочку конфет, мячик. Слышны 
возгласы: смотри, смотри - мне мя-
чик, а тебе коробку с куклой, дашь 
поиграть, а я конфеты такие и не 
видел - они в таких красивых бумаж-
ках. Вся сцена идёт под музыку в не-
коем кружении с подарками.

Г-жа Гаер: А мне говорили, Кри-
стина, что у вас четверо детей! Где 
же четвёртый, почему он не пришёл 
к нам?

Кристина: Сидень-то! Да он у 
нас ведь болен, ноги у него не ходят. 
Малышом он был резвым. А потом 
случилось ужасное - ослабел нога-
ми и уж пятый год сидит в кровати.

Г-жа Гаер: Но у меня есть кое-
что для него! Передайте ему эту 
книгу сказок! Как зовут его?

Кристина: Ганс! Добрая госпо-
жа, спасибо, читать-то он умеет!

Г-жа Гаер: Поклонитесь Гансу, 
наш привет ему и скажите, что мы 
жалеем, что он не может придти к 
нам. Но, если можно, мы обязатель-
но навестим его

Дети: До свидания, г-жа Гаер - с 
рождеством Вас!

Госпожа: До свидания! С празд-
ником и храни Вас Бог!

Перед закрытым занавесом 
проходит Кристина с детьми.

Кристина: Да! Много делают 
добра наши господа. Ну, да на то у 
них и средства, чтобы доставлять 
себе этим удовольствие. Поспешим, 
а то Ганс, наверное, заждался нас.

Хижина Кристины.
Тихо звучит музыка. Ганс сидит, 

откинувшись в большом кресле и 
вяжет. Рядом сидит кот, играет с 
клубком.

Ганс: Не мешай. Не путай нит-
ки, мне надо скорее закончить, я 
уже связал маме рукавички, оста-
лось чуть-чуть, и папе будут готовы 
носки. Это им к рождеству. Кто-то 
идёт. Это они вернулись.

Дети: Ганс! Ганс! Смотри! Гляди! 
Нет, ты посмотри только, глянь-ка, 
чего нам подарили 

Ганс: Ого! И ёлочка, и мяч!
Дети: И конфеты, а ей куклу
Кристина: Тут славные платья 

на трёх ребят
Ганс загрустил и выпустил мя-

чик из рук.
Кристина: А вот и для тебя, 

Ганс, кое-что! Только не Бог весть 
что - книжка для чтения.

Ганс берёт книжку и прижима-
ет её к груди.

Кристина: Да, а ещё г-жа Гаер 
велела тебе поклониться.

Кланяется, хохочет, опять кла-
няется.

Оле: Ну хватит, хватит. Сыт он 
будет с книжки, нечего сказать!

Кристина: Да, в доме пользы 
от неё будет мало! Ну да пусть себе 
почитает от скуки, не всё же ему 
чулки вязать!

Оле: Ну пошли убирать снег, 
пойду за лопатами. Только вымели 
дорожки, опять снегу насыпало, го-
сти опять к господам придут к ночи, 
гости у них не переводятся!

«СИДЕНЬ» 
ИНСЦЕНИРОВКА ПО СКАЗКЕ Г.-Х. АНДЕРСЕНА
МАРИНА АЗИЗЯН

Несколько слов о Сидне. Чудесную сказку Ганса Христиана Андерсена захотелось превратить в кукольный спек-
такль, что и было сделано, а гениальная женщина- Нина Ивановна Попова- директор музея Анны Андреевны Ахмато-
вой, открыла нам двери музея, где мы с 1998 года до 2002 года сделали несколько спектаклей на Рождественскую тему. 
Сидня играла Светлана Бортова, богатую даму, подарившую клетку с птицей-Ирина Кривчонок, маму мальчика-Анна 
Миронова. Кроме того в спектакле были заняты: Руслан Кудашов, Денис Пьянов, Алексей Шишов, Пётр и Алла Васи-
льевы. Музыкальное решение спектакля сочинил Владимир Бычковский, световым оформлением спектакля занимался 
Борис Альфьери, постановочной частью занимался Игорь Брискин, ну а мне приходилось исполнять роль режиссёра, 
художника, администратора, дежурного по спектаклю. Спектакли сопровождались выставками ведущих художни-
ков Петербурга и пользовались большим успехом у детей и взрослых. Все участники спектакля были в ту пору студен-
тами нашего Театрального института, кроме В. Бычковского, который тогда был сотрудником Театрального музея.
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Кристина: И во что это им обхо-
дится. Ну, да и то сказать - куда же 
им деньги -то девать? 

Затемнение
Темная комната. На переднем 

плане горит лампа. Ганс читает кни-
гу. Звучит музыка. Постепенно гас-
нет лампа, а сзади высвечивается 
большая волшебная книга, которую 
держат красивые руки и под музыку 
медленно переворачиваются стра-
ницы.

Потом свет с книги уходит, му-
зыка постепенно затихает, звякает 
колокольчик, в комнату входят Оле 
и Кристина, стряхивают с себя снег. 
Смотрят на Ганса, который продол-
жает читать.

Оле: (садится на рампу, закури-
вает трубку) Да, мудрено всё рас-
пределено на свете! Все мы дети 
одного отца - Господа - так говорит 
наш священник, откуда же такая 
разница?

Кристина: Пошла она от грехо-
паденья. Одни живут в довольстве и 
счастье, другие век свой мыкаются в 
горе. И с какой это стати мы должны 
расплачиваться за непослушание и 
любопытство наших прародителей. 
Мы бы на месте Адама и Евы ничего 
такого не сделали бы.

Ганс: Сделали бы! Вот тут в 
книжке всё сказано

Оле и Кристина: Что там сказа-
но?

Ганс: Слушайте: Жили - были 
дровосек со своей женой. Были они 
бедные и бранили Адама и Еву за их 
любопытство, ставшее виною люд-
ского несчастья, а в это время ...

Тихо вступает музыка.
Голос (Дрейдена): «А в это вре-

мя как раз мимо проходил король 
этой страны, услышал их разговор 
и говорит: «Идите за мною. Вы буде-
те жить не хуже меня; на стол Ваш 
будут подавать по семи блюд, да 
ещё сверх того - но на него вы буде-
те только смотреть. Стоит же Вам 
дотронуться до этого закрытого 
котелка - конец вашему сладкому 
житью!

Жена дровосека: Что бы такое 
там могло быть в этом котелке?

Дровосек: Это нас не касается!
Жена: Да я и не любопытствую! 

Мне только хотелось бы знать, поче-
му нам нельзя приподнять крышку? 
Уж, наверное, там какая - то вкусня-
тина!

Дровосек: А ну как там какая 
механика, да как выстрелит, да 
всполошит весь дом! Жена: Ой, ой, 
ой! Давай спать!

Ложатся около котелка.
Сон жены дровосека:
Голос: Откроете крышку, а от-

туда аромат, м-м-м, напьётесь этого 
пунша и сделаетесь такими богаты-
ми, что все остальные будут перед 
вами нищими. Отведайте пуншу, вы 
только попробуйте, чуть-чуть - ну 
хоть маленький глоточек - м-м-м, 
а-а-а, о-о-о, у-у-у!

Жена дровосека: (просыпаясь-
потягиваясь) - Видела сон! Крышка 
горшка сама открылась, оттуда пар 
и голос - такой ласковый - ласковый: 
‘Напьётесь этого пуншу и сделае-

тесь такими богатыми, такими бога-
тыми ...А всё-таки, Оле, а если чуть-
чуть приоткрыть крышку?

Дровосек: Ну, разве только 
чуть-чуть! Смотри мне!

Жена: (приподнимая крышку, 
визжит) Мышь, мышь!

Из котла выбежал мышонок со 
словами: «Что теперь будет!»

Король: Можете теперь от-
правляться восвояси. Да не браните 
больше Адама и Еву. Вы сами такие 
же - любопытные и неблагодарные!

— Возвращается свет
Оле. Как эта история могла по-

пасть в книгу? Ведь она точно про 
нас написана! Тут есть над чем по-
думать.

Ночь. Горит лампа. Ганс читает. 
Входит Оле и устраивается с трубоч-
кой.

Оле: Ну-ка прочти нам опять ту 
историю о дровосеке.

Ганс: Да тут много других хоро-
ших! Вы их ещё не знаете!

М. Азизян. Персонажи-куклы к спектаклю «Сидень»
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Оле: И не надо! Хочу слышать 
ту, которую знаю! 

Звучит музыка, перелистыва-
ется страница книги, книга уходит, 
за ней лежит король, накрытый бе-
лым одеялом. Над сценой возника-
ет ствол дерева, на котором сидит 
бедный свинопас с балалайкой че-
рез плечо. Он босой, на шее косын-
ка, на голове венок, он играет на ба-
лалайке, тренькает-, напевая что-то 
типа: «Ай, да, да, ли, да, ли, ду, ли…» 
Откидывает руку наверх, как насто-
ящий поэт читает стихотворение:

Однажды в лесу повстречались
Корова и королева.
Корова пришла справа,
А королева слева,
И молча, они расстались.
Корова и королева,
Корова пошла направо,
А королева налево.
Потом опять тихонько тренька-

ет на балалайке.
Голос (Дрейдена): Сказка о че-

ловеке, который сроду не знавал ни 
горя, ни нужды. Да где только было 
искать такого человека. А найти его 
надо было. Король лежал при смер-
ти, и спасти его могла только рубаш-
ка с человека, который бы по правде 
мог сказать, что сроду не знавал ни 
горя, ни нужды. Разослали гонцов во 
все концы света, по всем замкам и 
особнякам, дворцам и усадьбам, ко 
всем богатым и довольным жизнью 
людям, но стоило хорошенько по-
расспросить их, и оказывалось, что 
все они испытывали нужду и горе

Свинопас: А я вот - нет! Я счаст-
ливейший человек на свете!

Голос: Так давай сюда твою ру-
башку (тут протягивается рука де-
ревянная на палке)

Свинопас: (оглядывая себя, 
трогает руки, плечи, крутит голо-
вой) Да нету её!

Голос: Тебе за неё дадут полко-
ролевства

Свинопас: Дык нету у меня её 
(дринькает и поёт)

Голос: Не было у него рубашки, 
а он всё-таки считал себя счастлив-
цем.

Исчезает ствол дерева со сви-
нопасом, возвращается свет.

Оле: Вот так франт! Ха-ха!
Кристина: хохочет: Счастлив-

чик, ты подумай, ой - кто-то идёт к 
нам. Ганс, к тебе учитель! 

Учитель: Ишь, какое у вас весе-
лье! Вот редкость-то. В лотерею, что 
ли выиграли?

Оле: Нет, не то. Ганс прочитал 
нам сказку о человеке, сроду не 
знавшем ни горя, ни нужды, а ока-
залось, что у него и рубашки-то не 
было. Поневоле размякнешь ду-
шой, как послушаешь эту историю, 
да ещё прямо из книжки.

Учитель: Откуда у вас эта книж-
ка?

Оле: Госпожа Гаер подарила 
на рождество Гансу эту книгу. Она 
знает, что он охотник читать, да и 
сидень вдобавок! Мы то жалели, 
что ему не подарили пару рубах. 
Но книжка оказалась дельной, она 
словно отвечает на все твои мысли.

Ганс: Я читаю эту книгу третий 
раз и знаю её почти наизусть.

Учитель: Я тоже принёс тебе 
книгу!

Ганс: Это сказки?
Учитель: Нет, но в жизни Земли 

- нашей планеты, на которой мы жи-
вём - так много сказочного!

Музыка
Голос (Дрейдена): Велика наша 

планета, а знаешь ли, что солнце в 
полмиллиона раз больше земли; что 
оно находится так далеко, что ядро, 
пущенное оттуда долетело бы до 
земли только через 25 лет? А луч све-
та достигает земли всего за 8 минут? 
А знаешь ли ты, что у осьминогов 
три сердца, а лягушки тысячами со-
бираются весной на свои свадьбы, а 
знаешь, что есть растения, которые 
любят поедать комаров, червячков, 
а знаешь ли ты ...

Учитель всё это время ходит 
по комнате, размахивая руками, но 
звякнул колокольчик, и он ушёл.

Кристина: (кричит издалека) 
Ганс! Ганс! (Входит). Тебе привезли 
что-то от г-жи Гаер. Сейчас, сейчас, 
посмотрим. Снимает накидку с 
клетки. Поёт птичка. Ставит на стол 
розу в горшке. 

Кристина: Да вот тут ещё пись-
мо тебе.

Ганс: «Милый Ганс - слушай пе-
нье этой птички, а роза из нашего 
сада. Мы так надеемся, что это об-
радует тебя. Фрау Гаер»

Кристина: Много они понима-
ют эти баре! Вот у нас новая забота 
ходить за этой птичкой! Сам то си-
день ведь не может! Ну и кончится 
тем, что кошка съест её!

Уходит. Светит лампа.
Ганс читает: Захотела стать ко-

ролевой - и стала, захотела стать им-
ператрицей - и стала, захотела стать 
самим богом - очутилась опять в 
грязи, откуда только что выбралась. 

Кошка (к птичке): Мр-р. Как ты 
мила! Так бы и съела тебя!

Ганс: Брысь! Вон из комнаты! 
Бросает в неё книжку.

Кошка: И не суйся лучше, я то 
могу и бегать и прыгать, а ты вот 
нет!

Ганс (бросает одеяло в кош-
ку): Что же делать! Что делать, а-а! 
Судороги прошли по всему его телу, 
он весь устремился вперёд и не-
ожиданно вскочил на ноги, кинулся 
к птице и прогнал кошку. (Звучит 
мощный аккорд органа). Ганс замер 
на мгновенье, потом начал ходить. 
Смотрит себе на ноги, поднимает 
одну ногу, потом другую. Кричит: 
Я могу ходить, потом тише: я могу 
ходить, потом шёпотом: я могу хо-
дить. Господи, Боже мой! Прижима-
ет к себе клетку с птичкой Входят 
Оле и Кристина, учитель, дети - все 
хором: Он стал ходить, он ходит, 
счастливее дня нам не дождаться! 
Господь, значит, печётся и о детях 
бедняков. На нашем то сидне это 
как раз и сказалось.

Оле: А, право, всё-таки это сма-
хивает на сказку!   

ТЕАТР КУКОЛ



М. Азизян. Персонажи-куклы к спектаклю «Сидень»



С. М. Бархин. Дезмонд забивает гол. 2020. Х., м. 110х90 С. М. Бархин. Николай Гумилёв. Nyassa. 2018. Х., м. 120х100

С. М. Бархин. Натюрморт с пасхой и евангелием. 2019. Х., м.  80х100
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Издательство «Близнецы», 

созданное в свое время Сергеем 
и Татьяной Бархиными и выпустив-
шее уже немало замечательных 
книг, подарило еще одну –  «Люди 
и герои» Земли». Её автор Сергей 
Михайлович Бархин, он задумал  
это издание еще при жизни. И 
снова перед нами книга-альбом, 
изданная с безупречным вкусом, 
мастерством и присущим брату 
и сестре Бархиным артистизмом. 
Львиную долю книги составляет 
изобразительный материал, но 
есть  и тексты С. М., его размыш-
ления об искусстве, о роли худож-
ника, а в разделе «О себе» – то, что 
язык не поворачивается назвать 
скучным словом «автобиогра-
фия».  Тексты датированы самыми 
разными годами, когда-то были 
опубликованы в разных изданиях, 
но, заново отобранные и точней-
шим образом разбросанные по 
разделам, читаются как в первый 
раз. Впрочем, счастливцам, лично 
знавшим Бархина. не надо доказы-
вать, что любой его письменный 
текст и любая устная речь были 
столь живописными и парадок-

сальными, что, даже если он по-
вторял уже сказанное, это воспри-
нималось наново, 

Он мог высказаться просто, 
зачастую так и делал, всяческой 
зауми не любил, но мысль почти 
всегда выходила объемная, мно-
гоуровневая. Он и в своем литера-
турном несомненном даре оста-
вался художником – смотришь на 
картинку и, чем дольше процесс 
разглядывания, тем больше от-
крывается нюансов и подробно-
стей. Так и в бархинских литера-
турных опытах. «И сейчас делаю 
спектакли, а не декорации (архи-
тектуру сцены), где можно свобод-
но играть. Поэтому к сценографам 
себя не отношу, хотя и всякая де-
корация, как архитектура, влияет 
на жизнь актеров на сцене». Худож-
ник, который каждой своей деко-
рацией определял не только обра-
зы пространств, но обязательно и 
смыслы постановки (а что это, как 
не сценография в самом прямом 
смысле  слова?), выдает вот такой 
изящный парадокс. Есть, над чем 
подумать, но спорить не хочется, 
а хочется в очередной раз принять 

на веру. Ну или попросту принять 
фразу за артефакт.

Энциклопедические знания 
(почитайте его заметки о худож-
никах разных эпох и стран, о ли-
тературе или архитектуре) как-то 
никогда не отливались у Бархина 
в бронзовые болванки трюизмов. 
Всегда и любовь, и компетенция 
оттенялись у него иронией, и почти 
что детским озорством, и выска-
зываньем «поперек». Любил и за-
мечательно умел делать книжные 
иллюстрации. И вот вам соображе-
ние: «Стоит только услышать что 
книжка с картинками (как и марка, 
или фантик), и снова становишь-
ся счастливым, снова – вместе с 
индейцами, лилипутами и мушке-
терами». Это писал ребенок? Без-
условно! Сохраненное на протя-
жении жизни ощущение детства 
–  одно из важнейших свойств на-
туры этого человека. 

В книгу-альбом вошли две 
серии работ Сергея Бархина. га-
лерея портретов «Люди и герои» 
публикуется впервые. И есть еще 
уникальный цикл «Земли» — пять-
десят цветных репродукций с 

СТОИТ ТОЛЬКО УСЛЫШАТЬ,
ЧТО КНИЖКА С КАРТИНКАМИ…
НАТА ЛИЯ К АМИНСК АЯ

Сергей Бархин. «Люди и герои. Земли». 
Автор-составитель и издатель Татьяна 

Бархина. - М.: «Близнецы», 2022. Издание 
осуществлено при содействии «Гинзбург 

и Архитекторы»

НОВЫЕ КНИГИ
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комментариями и дополнительны-
ми иллюстрациями. Он имел обык-
новение собирать землю из самых 
разных мест. А в галерею людей 
и героев помещал литературных 
персонажей и реальных персон. 

Однако  и с литературными персо-
нажами у него происходили некие 
озорные аберрации. Так, Дон Жуан 
на портрете болен желтухой, а, 
скажем, граф Сен-Жермен страда-
ет  ветрянкой, да еще и попал под 

дождь. Эти, исключительно не ску-
пые на красочный колорит (яркие 
краски художник всегда любил и 
грубых цветовых ударов никогда 
не боялся) портреты адресованы, 
конечно, людям с воображением. 
Хочется веселых размышлений: 
Дон Жуан заболел желтухой из-за 
чрезмерных беспорядочных кон-
тактов?; Калиостро в заключении 
посинел от отсутствия простора 
для махинаций?... и т.д. Гумилев в 
красной феске на фоне трех пальм 
и жирафа; умник Эдуард Лимонов в 
очках и в тонах спелого кислого ци-
труса; архитектор Григорий Бархин 
в медно-рыжей бороде и увенчан 
короной царя Соломона – все эти 
портреты, конечно, есть некий гран-
диозный театр художника, хотя, 
возможно, собственно к «сценогра-
фии» они отношения и не имеют. 

Отдельный сюжет –  невероят-
ный цикл «Земли», где и подробно 
выписанная фактура, и фантасти-
ческие композиционные сочетания 
навевают ассоциации с совриском, 
о котором Бархин тоже писал, ко-
торое прекрасно знал и рефлекси-
ровал его вполне иронически сво-
бодно.

А в разделе «О себе» — снаб-
женные комментариями фотогра-
фии «себя», многочисленных близ-
ких и ближних, складывающиеся 
в необычайно плотный и содержа-
тельный контекст одной выдающей-
ся жизни. Жизни, не просто свиде-
телем, но участником и спутником 
которой все годы была сестра-близ-
нец, архитектор и художник Татьяна 
Бархина. Она и составила книгу – 
так, как это бы по определению не 
мог сделать никто другой.   

С. М. Бархин. Врата во двор Храма Гроба Господня. 1989. Дерево, земля старого Иеруса-
лима, взятая в Страстную пятницу 1989 года у Овечьих ворот, клей ПВА, акрил. 75х55
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Таковы главные темы, прозву-
чавшие на пресс-конференции Гене-
рального директора Венской госу-
дарственной оперы Богдана Рошчича 
в последних числах апреля, когда 
объявлялась программа сезона 
2022-2023 года.

Открыться сезон должен по 
забытой за два года пандемии тра-
диции – Днем открытых дверей 
4 сентября, когда тысячи желающих 
придут и на сцену театра, и за кули-
сы, увидят работу различных сцени-
ческих механизмов, а в фойе будут 
демонстрировать костюмы, парики и 
раритетные ноты из библиотеки. На 
следующий день, 5 сентября назначе-
но возобновление оперы Фроманта-
ля Галеви «Иудейка» (известна также 
в русской традиции как «Жидовка»), 
которой когда-то восхищался Ма-
лер, –  с Соней Йончевой в главной 
партии. И вслед за ней 6 сентября – 
«Кармен» Бизе с Элиной Гаранчей в 
партии свободолюбивой цыганки.

Первая премьера нового сезо-
на пройдет 29 сентября, и это будет 
необычный, как он назван в програм-
ме, «музыкально-театральный ве-
чер». «Смерть от любви» на музыку 
Густава Малера в постановке всегда 
провоцирующего испанского режис-
сера Каликсто Биейто будет состо-
ять из первого опуса композитора 
– «сказочной кантаты» под названи-

ем «Жалобная песня» (Das klagende 
Lied), написанной Малером в 20-лет-
нем возрасте, и цикла «Песни об 
умерших детях», появившегося на 
свет через более, чем 20 лет после 
этого. При этом всемирно извест-
ный прежде всего по камерному ре-
пертуару австрийский бас-баритон 
Флориан Бёш впервые выйдет в этом 
спектакле на сцену Венской оперы. 
Биейто – знаковый режиссер для 
Венской оперы перида директор-
ства Рошчича. В свой первый сезон 
2020-21 года он перенес на венскую 
сцену известную постановку Биейто 
оперы Бизе «Кармен», прошедшую 
к тому времени во многих европей-
ских театрах. А в апреле этого года 
в Вене и публика, и многие критики 
весьма неодобрительно встретили 
его новую постановку «Тристана и 
Изольды» Вагнера. 

Следующая большая вагнеров-
ская премьера припасена как раз на 
будущий сезон. На декабрь назначе-
на новая версия «Нюрнбегских май-
стерзингеров» (старая была извест-
на громоздкостью своих декораций, 
занимающих 35 фургонов, и, отча-
сти по этой причине, давно не шла 
на венской сцене). Над новой поста-
новкой работает британский режис-
сер Кит Уорнер, известный именно 
как специалист по неординарным 
интерпретациям Вагнера. За пуль-

том будет стоять главный дирижер 
Венской оперы Филипп Жордан. Он 
оставил за собой три из шести пре-
мьер следующего сезона. Так что и 
«Саломея» Рихарда Штрауса в по-
становке французского режиссера 
Сирила Теста, и «Свадьба Фигаро» 
Моцарта в режиссуре Барри Коски 
пройдут под управлением Жордана 
– дирижера надежного, добивающе-
гося качества, но особыми открове-
ниями не отличающегося. Заметим, 
что Коски взялся поставить в Вене 
всю «трилогию Да Понте». Его но-
вый «Дон Жуан» появился на сцене 
в текущем сезоне, а «Так поступают 
все», видимо, надо будет ждать в се-
зоне 2023-24 года.

Одной из своих целей Рошчич 
провозгласил создание в Вене «Мо-
цартовского ансамбля» и продолжа-
ет идти по этому пути, вводя в мо-
цартовские спектакли все больше 
штатных певцов Венской оперы, а не 
приглашенных гостей. Вот и Фигаро 
предстоит петь молодому солисту 
Венской оперы Петеру Келльнеру, 
который исполнял партию Мазетто 
в «Дон Жуане» Коски.

Назначенная на апрель премье-
ра «Возвращения Улисса на родину» 
Клаудио Монтеверди продолжит ли-
нию барокко в репертуарной поли-
тике Рошчича. А последним новым 
спектаклем сезона станут «Диалоги 

ВЕНСКАЯ ОПЕРА:
СЕЗОН ПОД ЭГИДОЙ МАЛЕРА 
АНДРЕЙ ЗОЛОТОВ – МЛ.

ЗА ГРАНИЦЕЙ

Следующий сезон Венской государственной оперы будет освящен именем Густава Малера – через 125 лет 
после того, как прославленный дирижер, впоследствии ставший знаменитым и как композитор, заступил на 
пост директора этого театра, открыв тем самым эпохальное десятилетие, если не столетие, в его истории. 
При этом театр, невзирая на определённое давление, не собирается бойкотировать российских артистов и 
русскую музыку. И продолжит политику открытости, привлекая и вовлекая детей и молодежь в оперное дело. 
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камелиток» Франсиса Пуленка, пред-
ставляющие линию, которую дирек-
тор назвал «шедевры XX века».

Среди возобновлений давно не 
шедших спектаклей, помимо «Иу-
дейки» Галеви стоит назвать «Енуфу» 
Леоша Яначека с участием Асмик Гри-
горян, «Кардиллак» Пауля Хиндемита 
(постановка Свена-Эрика Бехтольфа, 
в главной партии Томаш Конечный), 
и две старые постановки классика 
венской оперной режиссуры Отто 
Шенка: «Андре Шенье» Умберто 
Джордано и «Фиделио» Бетховена.

БУДЕТ ЛИ НЕТРЕБКО
И ЧТО ДЕЛАТЬ
С РУССКИМИ?
Особая строчка в графе «воз-

ообновления» - у «Аиды» Верди, на-
меченной на январь 2023 года. Как 
рассказал на пресс-конференции 
Рошчич, по имеющемуся контракту 
партию Аиды должна была испол-
нять Анна Нетребко, Амнерис – Эли-
на Гаранча, Радамеса – Йонас Кауф-
ман. Три мировых супер-звезды в 
одном спектакле – этот спектакль 
был обречен стать грандиозным со-
бытием в оперном мире. Однако, 
вмешались военно-политические со-
бытия. Как известно, первое время 
после 24 февраля Нетребко молча-
ла, в результате чего нью-йоркский 
театр Метрополитен опера и некото-
рыре другие театральные и концерт-
ные организации Запада отменили 
ее ангажементы. Потом певица опу-
бликовала достаточно взвешенное 
заявление, которое удовлетворило 
далеко не всех, если не сказать, что 
не удовлетворило почти никого. 

На момент публикации про-
граммы сезона в конце апреля имя 
Нетребко в ней не стояло. Потому 
что «было неясно, как выглядит си-
туация и будет ли она хотеть петь», 
заявил Рошчич. «Я думаю, что это 
момент личных трудностей, кото-
рые мы не можем до конца правиль-
но оценить. Это длительный момент, 
но тем не менее момент, который 
надо еще выждать. Я решаю это не 
один. Тут и публика должна сказать 

свое слово, и другие участвующие в 
спектакле артисты», добавил он. И 
пояснил, что есть заявление о соли-
дарной позиции австрийских феде-
ральных театров, в которых сказа-
но, что театры не могут требовать от 
артистов политических деклараций. 
А выступать в них не смогут лишь 
те, кто «документально подтвеж-
денным образом идентифицирует 
себя с войной», а не те, кто как-то 
недостаточным образом от нее дис-
танцировался. При этом среди тех, 
с кем у Венской оперы были догово-
ренности, никто не «идентифициро-
вал себя с войной», добавил дирек-
тор. И даже с Валерием Гергиевым у 
теара планов сейчас нет вовсе не из-
за его политической позиции, а из-
за того, как он, по словам Рошчича 
«ведет свою артистическую жизнь, 
как он планирует, как он приезжает, 
как он уезжает». (Заметим в скоб-
ках, что в январе 2020 года Венская 
опера еще при прежнем директоре 
Доминике Мейере однажды замени-
ла опаздывавшего на спектакль Гер-
гиева другим дирижером).

«Госпожа Нетребко выразила 
свою позицию чрезвычайно ясно. 
Не мое дело вступать в дискуссию, 
которая ведется в оперном мире, 
о том, почему это заняло так много 
времени, можно ли ей верить и так 
далее – меня это не интересует! Это 
заявление существует, и оно приве-
ло к тому, что спикер Госдумы Рос-
сии из-за него назвал Нетребко «пре-
дательницей Родины». Лично моя 
позиция заключается в том, что мы 
не можем в нашей стране, в которой 
госпожа Нетребко тоже гражданка, 
объявлять ей запрет на профессию,» 
сказал директор Венской оперы.

Высказался он и более развер-
нуто по активно дискутируемой в 
Австрии и Европе в целом теме от-
ношения к русскому искусству и рус-
ским артистам.

«Я думаю, что тема невероят-
ной лабораторно чистой культуры 
– это тема, обсуждаемая «в пузы-
ре» - я не нахожу лучшего слова. Я 
думаю, что публику это вообще не 

интересует. С одной стороны, меня 
бомбардируют письмами, что я дол-
жен выкинуть всех русских балерин, 
и ах! как может русский бас петь 
в «Воццеке», и так далее. И в то же 
время в зале не происходит ниче-
го, кроме восторга публики. В том 
числе и когда украинская Микаэла 
(Ольга Кульчинская – А.З.) и русская 
Кармен (Анна Горячова – А.З.) обни-
маются после спектакля, публика 
отвечает еще большими овациями, 
чем было бы в качестве реакции на 
их музыкальные достижения. Так что 
этот дискурс происходит в исключи-
тельно узком кругу. Во-вторых, этот 
дискурс отчасти носит прсто отврат-
ный характер. Потому что внутри 
культурной индустрии сводят счеты, 
которые вообще не имеют отноше-
ния к войне, цене войны и жертвам 
войны. То есть происходит прива-
тизация жертв войны, чтобы свести 
счеты, имеющие совершенно иное 
происхождение,» - сказал Рошчич.

Незадолго до объявления пла-
нов нового сезона Венской оперы в 
австрийской столице прошли кон-
церты санкт-петербургского орке-
стра musicAeterna под управлени-
ем Теодора Курентзиса, которые 
вызвали тут большие дебаты не 
из-за музыкальной, а из-за полити-
ческой стороны дела. Два концерта 
в Венском Концертхаузе, в которых 
звучали «Метаморфозы» Рихарда 
Штрауса и Шестая симфония П.И. 
Чайковского, прошли с огромным 
успехом, невзирая не немногочис-
ленные протесты перед входом в 
концертный зал. А третий концерт, 
объявленный как благотовритель-
ный в пользу беженцев с Украины, 
был отменён. Согласно заявлению 
директора Концертхауса Маттиаса 
Наске, сделано это было после пись-
ма посла Украины, попросившего 
воздержаться от участия россий-
ских музыкантов в концертах в поль-
зу Украины. Продолжалась активная 
дискуссия о том, можно ли оркестру, 
спонсором которого выступает под-
санкционный «путинский» банк ВТБ 
выступать на предстоящем в июле-
августе Зальцбургском фестивале.
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ЗА ГРАНИЦЕЙ

Рошчич высказался в поддерж-
ку Курентзиса и его оркестра, об-
ратив внимание на то, что в нем 
участвуют музыканты из пятнадцати 
стран, включая Украину. 

«Конечно же, есть материаль-
ная зависимость! Точно так же, как 
и у нас существует материальная 
зависимость от государства и от 
предприятий-спонсоров. Я не хочу 
сравнивать одно государство с дру-
гим. Но зависимость есть. И если мы 
культурные люди, то мы как можем 
отреагировать на эту зависимость? 
Мы можем сказать: «Дорогой Евро-
союз! Забери этот ансамль, забери 
этот оркестр, забери этот невероят-
но замечательный хор в Европу! Ос-
вободи артистов от этой зависимо-
сти!». Но дискуссия пошла совсем по 
другому руслу, если вы могли заме-
тить. Потому что два-три человека 
ходят видеть кровь в предоставле-
нии кому-то сцены», заявил дирек-
тор Венской оперы. 

Программой будущего сезона 
Богдан Рошчич вполне доказывает 
свою позицию. Мы видим в афише 
имена певцов Дмитрия Корчака, 
Богдана Волкова, Василисы Бержан-
ской, Бориса Пинхасвича, Екатерины 
Губановой, Дмитрия Головнина, Ма-
рии Назаровой, Евгения Солодовни-
кова, Ильи Казакова, - и это далеко не 
полный список выступающих на вен-
ской сцене россиян. После шестилет-
него перерыва в мае-июне 2023 года 
в программу Оперы вернется «Леди 
Макбет Мценского уезда» Дмитрия 
Шостаковича. 

При этом труппа Венского госу-
дарственного балета, в которой не-
мало россиян, поставит в будущем 
сезоне «Спящую красавицу» в новой 
хореографии своего главного балет-
мейстера Мартина Шлепфера. По 
его словам, этот балет Чайковского 
восхищал его со студенческих лет в 
Лондоне, и он давно мечтал создать 
для него собственную хореографию, 
которая, по его словам, «не порвет со 
всей традицией, но все же будет чем-
то иным, нежели еще одна версия по 

мотивам Мариуса Петипа». А давно 
ставший классическим для европей-
ского балета «Онегин», созданный в 
1965 году Джоном Кранко на музыку 
Чайковского, но не из оперы «Евге-
ний Онегин», остается в репертуаре 
Венского государственного балета 
и в будущем сезоне.

ОПЕРА ОТКРЫВАЕТСЯ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Еще одно важное направление 

деятельности нынешней дирекции 
Венской государственной оперы – 
развитие программы по ее доступ-
ности и расширению аудитории. 
И тут речь идет не только о традици-
онном «Дне открытых дверей» в на-
чале сезона или о премьере детской 
оперы (на сей раз это будет опера 
немецкого композитора Людгера 
Вольмера «Чик» по роману Воль-
фганга Херндорфа, известном по-
русски как «Гуд бай, Берлин!»).

Уже второй сезон подряд в 
Венской опере будет действовать 
программа U27 для слушателей до 
27 лет – для них выделяется опре-
деленный контингент билетов по 
льготной цене в 20 евро на каждый 
спектакль, по такой же цене за пол-
часа до начала спектакля продаются 
оставшиеся непроданными места, а 
за 10 евро за место молодежь при-
глашают на прогоны накануне пер-
мьер. Молодым предлагают делать 
специальные подкасты об опере, 
которые затем размещаются в соц-
сетях театра. А в доме культуры 
Brotfabrik для молодежи проводят-
ся специальные оперные и танце-
вальные студии.

Буквально на следующий день 
после объявления программы бу-
дущего сезона в известном в Вене 
историческом многоуровневом по-
мещении бывших складов декора-
ций, построенном архитектором 
Готфридом Земпером и ныне при-
надлежащем Академии приклад-
ного искусства, прошла премьера 
инновационного проекта под назва-
нием Utoperas, который Венская 
опера организовала совместно с 

общественной организацией, зани-
мающейся интеграцией и воспита-
нием детей через музыку, Superar. 
Utoperas – это погружение в мир 
оперы для тинейджеров из обычной 
венской школы, которые совместно 
с профессионалами из Венской опе-
ры пишут, репетируют и исполняют 
историю про подростков, общаю-
щихся в чате, возникающих между 
ними отношениях и растущем про-
тесте против невидимой руки кон-
тролирующего их Админа. 

В эпицентре этого проекта, в 
котором участвуют несколько де-
сятков не занимающихся регулярно 
музыкой подростков, два солиста 
Венской оперы, ансамбль из десяти 
артистов оркестра сцены, которым 
руководит автор музыки Энди Ико-
чеа Икочеа, звукорежиссеры, осве-
тители и педагоги, - театральный пе-
дагог и режиссер Крыштина Винкель. 

В конце апреля были представ-
лены первые два эпизода оперы, а 
чем закончится третий, который дол-
жен появиться в конце мая, в этот 
момент еще не было известно. В пу-
блике – родители, братья и сестры, 
бабушки и дедушки, в том числе и 
такие семьи иммигрантов с востока, 
которых обычно не встретишь в Вен-
ской опере. 

«Самое главное в этом проек-
те, - это то, что в его процессе мир 
оперы, мир театра приоткрывается 
для сотен людей,» - говорит солист-
ка Венской оперы россиянка Анна 
Нехамес, исполнявшая в Utoperas 
партию главной героини уже во 
взрослом состоянии (у главных ге-
роев-подростков тут есть «взрос-
лые» дублеры, с высоты своего воз-
раста смотрящие на происходившие 
с ними в юности коллизии).

При этом постоянно действу-
ющей собственной детско-юноше-
ской площадки у государственной 
оперы до сих пор нет. Реконструк-
ция предназначенного для этой 
цели «Французского зала» в здании 
Кюнстлерхауса продолжается и за-
вершится только в сезоне 2023-24 
года, пообещал Рошчич.   
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НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ
КОЛЛЕКТИВ «ДОМАШНИЙ
ТЕАТР МАРТЬЯНОВСКОГО
МУЗЕЯ» 
СВЕТЛАНА РОМАНОВА

Уровень современной худо-
жественной культуры обусловлен 
общим состоянием российского 
общества, где отсутствие экономи-
ческой стабильности и социальные 
противоречия меняют культурное 
пространство. Сложившаяся исто-
рико-культурологическая ситуация 
влияет на социально-культурную 
сферу в целом и повышает интерес 
общества к сохранению и возрож-
дению любительского театрально-
го движения. Такие глобализаци-
онные вызовы как цифровизация 
и коммерциализация общества за-
ставляют учреждения социальной 
сферы искать новые пути развития, 
связанные с сохранением культур-
ных ценностей. И в этом отноше-
нии театральные формы и средства 
могут сыграть заметную роль. 

В Минусинске театр любили 
издавна. Начиная с XIX века здесь 
возникали любительские театраль-
ные объединения. Местная интел-
лигенция устраивала спектакли, 
проходившие в помещении Благо-
родного собрания, в солдатских 
казармах, а в летнее время и на 
открытых площадках. Сборы с 
любительских спектаклей шли на 
благотворительные цели. Успех 
этих спектаклей был очевидным. 
Об этом говорят сохранившиеся 
счета сборов со спектаклей, суммы 
которых превышали и сто, и двести 

рублей (для того времени эти сум-
мы были весьма внушительными), 
что говорит о необыкновенной по-
пулярности любительских спекта-
клей в городе. 

Одно из первых театральных 
объединений – любительский театр 
Добровольного пожарного обще-
ства, возникший ещё в 1882 году. 
Началось всё с музыкально-драма-
тического общества, участниками 
которого были интеллигенты, куп-
цы, приказчики и даже те, кто во-

все грамоте не был обучен. Театр в 
Минусинске строили всем миром: 
купцы давали лошадей для под-
воза строительных материалов, а 
строительные работы велись бес-
платно энтузиастами-минусинцами. 
Торжественное открытие Минусин-
ского театра в новом здании состо-
ялось 27 декабря 1906 года спекта-
клем-водевилем «Предложение» 
по пьесе А.П. Чехова. Минусинский 
драматический театр в этом году 
отмечает 140 лет! 

Но это далеко не единствен-
ный театр в городе. На базе Мину-
синского регионального краевед-
ческого музея им. Н.М. Мартьянова 
в 2012 году был основан «Домаш-
ний театр Мартьяновского музея» 
(ДТММ). И не случайно, ведь одним 
из главных направлений музея явля-
ется научно-просветительская де-
ятельность. Постоянно идёт поиск 
новых форм работы с посетителями 
разных возрастов: интерактивные 
познавательные занятия, мастер-
классы, календарно-обрядовые 
праздники и др. Перечень экскурсий 
и мероприятий, предлагаемых по-
сетителям, постоянно обновляется 
и расширяется. В мероприятиях ис-
пользуются интерактивные мето-
ды, «погружение» в определенную 
среду. Одна из новых форм научно-
просветительской работы музея – 
театрализация. 

МУЗЕЙ И ТЕАТР

Сцена из моноспектакля «Не забудут 
народы, кто истинный был герой». 
2010 год. Режиссёр-постановщик и 
актёр Игорь Герман.
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С 2005 года с музеем сотрудни-
чает профессиональный актер и ре-
жиссер Игорь Викторович Герман. 
К 180-летию восстания декабристов 
им был подготовлен моноспектакль 
«Только тот подвиг свят» (фото 1) по 
воспоминаниям декабриста Алек-
сандра Петровича Беляева, отбы-
вавшего ссылку в Минусинске с 1833 
по 1840 годы (мемуары были поло-
жены в основу книги А.П. Беляева 
«Воспоминания декабриста о пе-
режитом и перечувствованном»). 
Премьера спектакля состоялась в 
Музее декабристов в декабре 2005 
года. Спектакль интересен не толь-
ко специалистам, но и обычному 
посетителю. В 2016 г. спектакль был 
включён в программу Междуна-
родного фестиваля «Во глубине си-
бирских руд…», который проходил 
на месте каторги декабристов, в 
городе Петров-Забайкальский (За-
байкальский край). 

Уже в следующем, 2006 году, 
на базе Музея декабристов к Но-
вому году был поставлен детский 
спектакль «Морозко» по одноимён-
ной русской народной сказке, где 
были задействованы дети сотруд-
ников музея. Тогда впервые прозву-
чало название «Домашний театр». 
И неслучайно. В дворянских усадь-
бах было принято на праздниках 
устраивать «Живые картинки» и не-
большие театральные постановки, 
где в качестве актёров выступали 
члены дворянской семьи, – такие 
театры назывались «домашними». 

За период с 2005 по 2010 годы 
И.В. Германом были подготовлены 
ещё несколько моноспектаклей: 
«Ода чемпиону» по мотивам по-
вести М. Зощенко «Деньги» (2006 
г.), «Приглашение к размышлению» 
по книге В.П. Астафьева «Затеси» 
(2009 г.), «Не забудут народы, кто 
истинный был герой» – спектакль, 
посвященный 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
(2010 г.), (фото 2). Спектакли были 
включены в научно-просветитель-
скую деятельность музея. И тогда 
директором Мартьяновского му-
зея Людмилой Николаевной Ермо-
лаевой было принято решение соз-
дать в музее свой театр.

18 мая 2011 года, в Междуна-
родный день музеев, И.В. Германом 
совместно с методистом С.А. Рома-
новой была подготовлена театра-
лизованная экскурсия «Музейная 
книга сказок: хакасские народные 
сказки», которая до сих пор поль-
зуется популярностью у посетите-
лей, особенно для дошкольников 
и младших школьников. Меропри-
ятие сочетает в себе тематическую 
экскурсию по довольно сложной 
теме «Этносы Южной Сибири» и те-
атрализованную постановку. Экс-
курсоводы в национальных костю-

мах (они же актёры), рассказывают 
о жизни и обычаях этого народа. 
Некоторые методические приемы, 
такие как переключение с расска-
за ведущего на показ актёрами 
театральной постановки, помога-
ют детям более легко усваивать 
информацию. Очень важным явля-
ется умение актеров без особого 
реквизита передать те или иные 
действия, а для облегчения вос-
приятия используются экспозиции 
и музыкальный фон, погружающие 
посетителя в атмосферу быта этого 
народа (фото 3). Позже была подго-
товлена ещё одна театрализован-
ная экскурсия в этой же экспозиции 
«Музейная книга сказок: тувинские 

народные сказки», которая также 
неизменно пользуется спросом.

Фрагменты театрализованной 
экскурсии «Музейная книга ска-
зок» используются в различных 
мероприятиях, проходящих и в 
Мартьяновском музее, и на других 
площадках: в Курагинском крае-
ведческом музее, в «Музее истории 
города Черногорска» (Республика 
Хакасия), в Ачинском краеведче-
ском музее им. Д.С. Каргополова, 
в Минусинском филиале Краснояр-
ской краевой специальной библио-
теки – центре социокультурной ре-

абилитации инвалидов по зрению» 
и на открытых площадках. Фраг-
менты из «Музейной книги сказок» 
удачно вписываются в экскурсии по 
экспозиции «Этносы Саяно-Алтая», 
помогают донести краеведческий 
материал в более доступной для 
экскурсантов форме. 

В конце 2011 года директо-
ром музея Л.Н. Ермолаевой была 
поставлена задача – подготовить 
спектакль-комедию для взрослого 
зрителя. Дело в том, что в окрест-
ностях Минусинска расположено 
несколько санаториев: «Бальзам», 
«Сосновый Бор», «Солнечный», «Шу-
шенский», музей часто принимает 
группы отдыхающих. Организаторы 
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Фото 1: сцена из моноспектакля «Только тот подвиг свят». 2005 год. 
Режиссёр-постановщик и актёр Игорь Герман.
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санаторно-курортных учрежде-
ний подсказали идею – подгото-
вить в музее спектакль-комедию 
для взрослого зрителя, который 
можно предложить отдыхающим. 
В начале 2012 года была создана 
творческая группа, которая поз-
же получила название «Домаш-
ний театр Мартьяновского музея» 
(ДТММ). Актёры – сотрудники му-
зея: экскурсоводы, методисты, на-
учные сотрудники и др. Режиссёр 
и в первое время один из актёров 
– профессиональный актёр Игорь 
Викторович Герман. Определены 
задачи: 

- привлечение посетителей; 
- приобщение посетителей (зри-

телей) к общечеловеческим ценно-
стям, в т.ч. к театральному искусству;

- развитие творческого потен-
циала сотрудников музея; 

- повышение исполнительско-
го мастерства. 

Были просмотрены пьесы, хра-
нящиеся в фондах музея. В итоге, 
для первой театральной постанов-
ки в музее, была выбрана пьеса 
В. Яна «Сваха из Моторского», на-
писанная в 1921 году и поставленная 
впервые в поселке Уюк Урянхайско-
го края (ныне г. Туран Республики 
Тыва); в Минусинске пьеса была по-
ставлена на сцене «I-го Совтеатра» 

в феврале 1923 года, затем стави-
лась на деревенских сценах (выезд-
ные спектакли). Это народная пьеса 
в 2-х действиях из сибирской жизни 
с пением. Действие разворачивает-
ся в селе Моторском Каратузского 
района (один из южных районов 
Красноярского края) в начале XX 
века, после отгремевших Первой 
мировой и гражданской войн. 

Репетиции начались в февра-
ле 2012 года, в то время в музее 
действовал вокальный ансамбль 
«Рябинушка», руководитель и 
концертмейстер которого Денис 
Горбунов (профессиональный ба-
янист, хормейстер) сыграл глав-
ную роль – Ивана, - вернувшегося 
из плена солдата, пожившего во 
Франции. Главный герой играл на 
баяне, и это была основная оз-
вучка спектакля, т.е. спектакль 
был выстроен без фонограммы. 
В постановке было занято шесть 
человек – сотрудники музея (экс-
курсоводы, методисты, научные 
сотрудники, маркетолог, заме-
ститель директора музея по без-
опасности). Уже в апреле того же 
года сцена из спектакля «Сваха из 
Моторского» была представлена 
на краевом медиафестивале на-
родного творчества «Созвездие 
талантов», где в номинации «Теа-

тральный миллениум» был присуж-
ден «Диплом Лауреата III степени». 
(фото 5) А 18 мая 2012 г., в Между-
народный день музеев, в актовом 
зале Мартьяновского музея состо-
ялась премьера спектакля «Сваха 
из Моторского». В этот день про-
шло три спектакля при наполняе-
мости зала в 120 мест! Спектакль 
получил высокую оценку зрителей. 
Осенью поступило приглашение 
к участию в краевом фестивале 
любительских театров «Рампа». 
В ноябре того же года ДТММ со 
спектаклем «Сваха из Моторского» 
на краевом фестивале любитель-
ских театров «Рампа» получил «Ди-
плом I степени» в номинации «Мо-
лодежный спектакль». Это было 
не только признание публики, но и 
профессионального театрального 
жюри. За период с мая по декабрь 
2012 г. прошло 10 спектаклей, в т.ч. 
для отдыхающих ближайших сана-
ториев, для участников конкурса 
«Музей года. Южная Сибирь», для 
участников семинара работников 
культуры, для участников научной 
конференции «Мартьяновские кра-
еведческие чтения». Отрывки из 
спектакля использовались на раз-
личных мероприятиях, связанных 
с краеведением: на открытиях вы-
ставок, на конференциях, семи-
нарах и пр. не только в музее им. 
Н.М. Мартьянова, но и в других 
музеях, а также библиотеках юга 
Красноярского края. 

В следующем году началась 
работа по постановке комедии по 
пьесам А.П. Чехова. Была выбрана 
пьеса «Предложение», и не случай-
но, - на открытии здания для Ми-
нусинского театра в 1906 году был 
дан водевиль А.П. Чехова «Предло-
жение». В постановку ДТММ вошла 
еще одна пьеса А.П. Чехова «Юби-
лей». В итоге спектакль получил 
название «О Дамах и Господах». 
Актёры играли чеховских героев 
в «рабочей униформе»: джинсах и 
футболках (по замыслу художни-
ка). У каждого актёра было по две 
разноплановые роли. Над художе-
ственным оформлением спектакля 

Фото 3: сцена из театрализованной экскурсии «Музейная книга сказок:
хакасские народные сказки». 2011 год. Режиссёр Игорь Герман.
Актёры: Игорь Герман и Светлана Романова.
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работала О.А. Володина, художник 
Минусинского драматического теа-
тра. Премьера спектакля «О Дамах 
и Господах» состоялась 13 сентября 
2013 года (фото 6). Со спектаклем 
«О Дамах и Господах» труппа при-
нимала участие в нескольких фести-
валях. В 2013 г. – во Всесибирском 
фестивале любительского теа-
трального искусства «Рампа на Ени-
сее», участниками которого были 
любительские театральные коллек-
тивы Сибири, в т.ч. «народные» и 
«образцовые». В финал фестиваля 
прошли 23 театральных коллектива 
из Омской, Новосибирской обла-
стей и из Красноярского края. 

Финал проходил в Краснояр-
ске, в жюри вошли профессиональ-
ные актёры и режиссёры. В итоге 
«Домашний театр Мартьяновского 
музея» получил «Диплом II степе-
ни» в номинации «Молодёжный 
спектакль». Спектакль «О Дамах и 
Господах» был показан на Межре-
гиональном фестивале «Камерный 
театр», проходившем в 2014 году 
в г. Новокузнецке Кемеровской 
области. В жюри фестиваля вхо-
дили профессиональные актеры и 
преподаватели Кемеровского ин-
ститута культуры. Члены жюри от-
метили, что актёры ДТММ играют 
как профессиональные артисты и 
могли бы занять достойное место 
на профессиональной сцене. Было 
отмечено, что актёры не боятся 
сцены и зрителей, а наслаждаются 
игрой, что передаётся и зрительно-
му залу. «…Очень приятно то, что 
актёры смогли донести до нас идеи 
Чеховских мыслей. Начинаешь по-
нимать, почему один из ведущих 
театров Москвы назван в честь 
великого творца – Чехова! Благо-
дарим от всего сердца» (из «Книги 
отзывов»). Спектакль был показан 
на научно-практической конферен-
ции «Черкасовские чтения», про-
ходившей в пгт. Курагино, в «Му-
зее истории города Черногорска» 
(Республика Хакасия), в Ачинском 
краеведческом музее им. Д.С. Кар-
гаполова в рамках Музейной ночи. 
Спектакль часто заказывают для 

отдыхающих в ближайших санато-
риях вот уже в течение девяти лет, 
– он удобен для постановки на лю-
бых площадках: минимум реквизи-
та, возможность использовать под 
сценическую площадку и большую 
сцену, и весьма ограниченное про-
странство, делают спектакль очень 
удобным для выездного варианта.

В репертуаре «Домашнего те-
атра Мартьяновского музея» было 
уже два взрослых спектакля, по-
этому было решено следующий 
спектакль поставить именно для 
детей. Выбрали пьесу Г. Остера 
«Привет Мартышке!». Идея при-
думать привязку к музею пришла 
режиссеру И.В. Герману, когда он 

увидел интерактивную выставку 
«Отметь свой город на музейной 
карте» (выставка работает на вход-
ной группе в музее): это карты Рос-
сии и мира, где посетители музея 
флажками отмечают свою страну, 
либо свой город. В итоге получи-
лась сказочная история, которую 
нам якобы рассказали посетители 
Мартьяновского музея – гости из 
Африки, историю о том, как Удав 
передал привет Мартышке, и что 
из этого получилось… Премьера 
спектакля состоялась 1 июня 2014 
года, в День защиты детей (фото 7). 

Учитывая, что перед педаго-
гами школ, а еще более – перед 
сотрудниками детских садов стоит 
большая проблема транспортиров-
ки подопечных на мероприятия в 
какие-либо учреждения, спектакль 
может проводиться на различных 
площадках: в школах, детских оз-
доровительных лагерях, в детских 
садах, в санаториях, в сельских 
клубах и т.д. Только за летние ме-
сяцы 2014 года прошло 19 спекта-
клей, большее количество заявок 
пришлось на июнь, т.к. спектакль 
был востребован в пришкольных 
лагерях. Со спектаклем «Привет 
Мартышке!» приняли участие в кра-
евом фестивале любительских те-

атров «Рампа». В итоге – «Диплом 
Лауреата». Осенью 2014 года, в 
связи с предстоящей реставрацией 
II-го корпуса музея, перед «Домаш-
ним театром» была поставлена за-
дача – подготовить зимнюю сказку 
с возможностью выезда в образо-
вательные учреждения и на любые 
др. площадки. Был поставлен спек-
такль «Морозко» по мотивам одно-
именной русской народной сказки, 
литературная обработка И.В. Гер-
мана, художественное оформле-
ние О.А. Володиной, художника 
Минусинского драматического 

Фото 5: сцена из спектакля «Сваха из Моторского». 2012 год. Режиссёр-поста-
новщик Игорь Герман. Актёры: Денис Горбунов, Светлана Романова, Ольга Войда, 
Анастасия Мордасова, Александр Сафронов, Александр Чернышов.
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театра. Ольга Володина на протя-
жении многих лет сотрудничала с 
Мартьяновским музеем в области 
художественного оформления вы-
ставок и экспозиций. Это художник, 
«видящий залы» и пространство. 
Для нашего музейного театра это 
была просто находка! Получалось, 
что с нами работали профессиона-
лы своего дела: актёр и режиссёр 
Игорь Герман и театральный ху-
дожник Ольга Володина, оба они 
по основному месту работы служи-
ли в Минусинском драматическом 
театре.

Премьера спектакля «Мороз-
ко» состоялась в декабре 2014 года 
(фото 8). Спектакль проходил в му-
зее, в детских садах, в школах, в 
клубах, в санаториях. Играли его 
и как отдельный спектакль, и как 
часть Новогоднего утренника, где 
после спектакля сказочные персо-
нажи проводили для ребят хоро-
воды, игры, эстафеты. Из книги от-
зывов: «Дорогие артисты! Большое 
спасибо за интересную веселую 
сказку. Мы в восторге от игры арти-
стов – всех-всех! И Марфушечка, и 
Мачеха, и Настенька показали свой 
характер, а Баба Яга и Кот ученый 
– юмор и обаяние. С нетерпением 
будем ждать встречи…», «Яркая 
эмоциональная реакция детей на 

происходящее на сцене, тесный 
контакт актеров с детской зритель-
ской аудиторией, а главное – вера в 
происходящее…». За время Ново-
годних праздников (декабрь 2014 
г. – январь 2015 г.) прошло 26 спек-
таклей! 

В феврале 2015 года коллекти-
ву «Домашний театр Мартьянов-
ского музея» Указом Губернатора 
Красноярского края было присуж-
дено Почетное звание «Народный 
самодеятельный коллектив». Это 
было уже официальное признание 
нашей творческой деятельности. 
Звание «Народный самодеятель-
ный коллектив» даётся коллективу 
на три года, поэтому звание было 
подтверждено уже дважды, в по-
следний раз – в 2020 году.

В 2015 году, в год 70-летне-
го юбилея Победы в Великой От-
ечественной войне, сотрудника-
ми музея был разработан проект 
«Великое слово – МИР!», а перед 
ДТММ была поставлена задача – 
к апрелю подготовить спектакль, 
посвященный этой значимой дате. 
За основу был взят моноспектакль 
И.В. Германа «Не забудут народы, 
кто истинный был герой». Наряду 
с главным героем – «солдатом» (в 
главной роли – И.В. Герман), были 
введены еще четыре героя – «со-

временники». В качестве декора-
ций были использованы экспозици-
онное оборудование и реквизит, 
изготовленный хозяйственной 
службой музея: разбитая телега, 
противотанковые «ежи», защит-
ная сетка из размещенной в Мину-
синске войсковой части № 48257 
(фото 9). 

13 апреля 2015 года состоялась 
премьера спектакля «Не забудут 
народы…». В первый премьерный 
день состоялось четыре спекта-
кля подряд! Зрителями новой по-
становки стали ветераны войны и 
труженики тыла, учащиеся школ 
и профессиональных учебных за-
ведений, воспитанники кадетского 
корпуса, военнослужащие срочной 
службы из войсковой части №48257. 
В апреле-мае 2015 года состоялось 
11 спектаклей, которые посетили 
1046 зрителей. С постановкой «Не 
забудут народы…» Народный са-
модеятельный коллектив «Домаш-
ний театр Мартьяновского музея» 
принял участие в зональном этапе 
краевого фестиваля любительских 
театров «Рампа». Итогом стал «Ди-
плом лауреата» в номинации «Лите-
ратурная композиция».

Сотрудники Музея им. Н.М. 
Мартьянова оперативно реагиру-
ют на события, проходящие в ре-
гионе. Весной 2015 года по селам 
Минусинского района и соседней 
Республики Хакасия прокатилась 
волна пожаров, погибли люди. 
Было принято решение срочно 
подготовить детский спектакль по 
правилам пожарной безопасности. 
Для спектакля потребовалось не-
сколько комплектов формы МЧС, 
которую нам в рамках межведом-
ственного сотрудничества любез-
но предоставили наши партнеры 
– ФГКУ «6 ОФПС по Красноярскому 
краю» (МЧС 

г. Минусинска). Была подго-
товлена интерактивная сказка по 
правилам пожарной безопасности 
«Происшествие в сказочной стра-
не». Автор пьесы и режиссёр – 

И.В. Герман, художественное 
оформление – О.А. Володина.

Фото 6: сцена из спектакля «О Дамах и Господах». 2013 год.
Режиссёр Игорь Герман, художник-постановщик Ольга Володина.
Актёры: Валентин Топчеев, Ольга Войда, Светлана Романова.
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По ходу сказки «музейная по-
жарная бригада» – сотрудники му-
зея, одетые в форму МЧС в начале 
спектакля, преображаются в ска-
зочных героев: Гномика, Доктора 
Айболита, Змея Горыныча, Почта-
льона Печкина. Руководит всеми 
сказочными героями «Инспектор 
пожарной безопасности». Во вре-
мя сказки актеры тесно общаются 
со зрителями, проводят различ-
ные «учения по пожарной безопас-
ности». На премьеру спектакля, 
которая состоялась 1 июня, в День 
защиты детей, были приглаше-
ны дети из пришкольных лагерей 
и сотрудники ФГКУ «6 ОФПС по 
Красноярскому краю». За летний 
период 2015 года прошло 14 спек-
таклей: в летних оздоровительных 
и пришкольных лагерях, в детских 
садах, в клубах. По отзывам педа-
гогов и детей, спектакль получил-
ся интересный и весьма полезный 
для ребят, из «Книги отзывов»: 
«Понравилось всем: и детям, и 
взрослым! И поучительно! И инте-
ресно! Дети с удовольствием по-
смотрели, а потом в группах игра-
ли только в пожарных! Необычно 
закручен сюжет в сказке, все ар-
тисты эмоциональны и умеют об-
щаться со зрителями».

2015 год оказался плодотвор-
ным для нашего театрального кол-
лектива: за первое полугодие было 
поставлено два новых спектакля: 
один для молодёжной аудитории и 
взрослых, и один детский – для до-
школьников и младших школьни-
ков. Выяснилось, что в репертуаре 
«Домашнего театра» есть спектак-
ли для молодёжи и взрослых, есть 
для ребят дошкольного и младше-
го школьного возраста, а для уча-
щихся среднего звена постановок 
пока нет. Тогда было решено поста-
вить литературный спектакль по по-
эме А.С. Пушкина «Руслан и Людми-
ла», тем более что поэма включена 
в учебную программу. В спектакле 
заняты шесть человек (у каждого 
– по несколько образов), режис-
сёр – И.В. Герман, художественное 
оформление – Е.А. Дурновцева (ху-

дожник-оформитель музея). Спек-
такль планировали поставить к но-
ябрю, ко Дню народного единства, 
но, оказалось, что заучить роли 
в стихотворной форме (60 минут 
стихотворного текста) достаточно 
быстро не получается. В итоге пре-
мьера спектакля состоялась 1 июня 
2016 года (фото 10). Зрителями 
были учащиеся пришкольных лаге-
рей и любители поэзии, в т.ч. члены 
минусинского литературного объ-
единения «Зеленая лампа». Из кни-
ги отзывов: «Великий русский язык, 
Великий Пушкин и «Домашний те-
атр Мартьяновского музея»! Имен-
но так хочется сегодня поставить в 
один ряд эти слова! Очень серьез-
ная, яркая и творческая работа те-
атра… Удивительно то, что ребята 
– не профессиональные актеры, а 
сотрудники музея!..»

Со спектаклем «Руслан и Люд-
мила» в 2017 году на краевом фести-
вале любительского театрального 
искусства «Рампа» (любительский 
театральный коллектив практиче-
ски ежегодно принимает участие 
в этом фестивале) ДТММ получил 
«Диплом I степени» в номинации 
«Литературный театр». Вопреки 
ожиданиям, спектакль не стал осо-
бо популярным у школьной ауди-
тории. Зато фрагменты спектакля 

были неоднократно показаны на 
открытых площадках в «Пушкин-
ский день», который проходит 
по всей России 6 июня и совпада-
ет с Днём основания музея им. 
Н.М. Мартьянова. 

В 2018 году к 195-летнему юби-
лею города Минусинска директор 
Мартьяновского музея С.А. Бори-
сова поставила перед коллективом 
непростую задачу – подготовить 
спектакль о жизни уездного Мину-
синска конца XIX – начала XX веков. 
Требовалось создать спектакль, в 
который нужно ввести подлинные 
исторические факты, касающиеся 
нашего города и региона, да ещё 
сделать его интересным для потен-
циального зрителя, завязать интри-
гу, чтобы это был не просто набор 
исторических фактов, а действи-
тельно спектакль! Старшим научным 
сотрудником Валентином Топчее-
вым (ведущий актёр ДТММ), была 
написана пьеса «Из жизни уездного 
города…», включающая себя не-
сколько разных частей с разными 
героями. Красной линией через 
все части проходят факты из исто-
рии уездного Минусинска. Первая 
часть спектакля получила название 
«Безделица». В спектакле сцениче-
ски представлены исторические 
события и факты, касающиеся 

Фото 7: сцена из спектакля «Привет Мартышке!». 2014 год. Режиссёр Игорь Герман, 
художник-постановщик Ольга Володина. Актёр: Валентин Топчеев.
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территории Южной Сибири и го-
рода Минусинска кон. XIX – нач. 
XX вв.: здесь воссозданы истори-
ческие названия улиц города, име-
на и фамилии его известных обы-
вателей, создано представление 
об укладе жизни и традициях того 
времени. Спектакль украшает жи-
вое исполнение актерами роман-
сов под аккомпанемент гитары. 
Режиссер-постановщик – И.В. Гер-
ман. Спектакль – это совместный 
проект музея им. Н.М. Мартьяно-
ва, Детской художественной шко-
лы г. Минусинска (педагоги под-
готовили эскизы исторических 
костюмов и расписали ширму для 
выездных спектаклей) и Мину-
синского сельскохозяйственно-
го колледжа (силами учащихся и 
мастеров производственного об-
учения были сшиты костюмы для 
спектакля). 

Премьера спектакля «Из жиз-
ни уездного города…» состоялась 
в августе 2018 г. на открытой пло-
щадке на площади Ленина в исто-
рической части Минусинска, где де-
корациями служили в т.ч. каменные 
здания начала XX века. Спектакль 
был показан для минусинцев и го-
стей города в рамках празднова-
ния краевого праздника «День Ми-
нусинского помидора». Спектакль 

вызвал множество положительных 
откликов от минусинцев и гостей 
города (фото 11).

Спектакль рассчитан на стар-
шеклассников, учащихся ССУЗов, 
студентов и взрослого зрителя. 
Его возможно играть в экспозициях 
Музея и на любых других площад-
ках: в учреждениях образования, 
в клубах, в санаториях. В дека-
бре 2018 г. спектакль был показан 
участникам ежегодной научной 
конференции «Мартьяновские кра-
еведческие чтения». Вот некото-
рые отзывы гостей и сотрудников 
музея: «Спасибо за подаренные 
впечатления и погружение в атмос-
феру жизни города 100 лет назад. 
Несмотря на то, что я знаю каждо-
го из вас, вы смогли так перевопло-
титься на сцене, что я забыл о вас 
как о сотрудниках. Я думаю, что это 
показатель высокого уровня ма-
стерства», – отзыв нашего коллеги, 
историка, заместителя директора 
музея Т.А. Ключникова. Со спекта-
клем «Из жизни уездного города… 
Часть 1. Безделица» ДТММ принял 
участие в краевом фестивале лю-
бительского театрального искус-
ства «Рампа», в итоге – Диплом Лау-
реата в номинации «Эксперимент» 
и Диплом I степени в номинации 
«Литературная композиция». 

«Домашний театр Мартьянов-
ского музея» за 10 лет работы осу-
ществил 12 постановок, подарил 
своим зрителям 393 спектакля – не 
только в музее, но и на различных 
площадках. Часть из них была пока-
зана на платной основе: стоимость 
билета на музейный спектакль 
включена в Прейскурант платных 
услуг музея. ДТММ выступает в 
учреждениях образования города 
Минусинска, Минусинского района, 
Ермаковского района, Республики 
Хакасия (Абакан, Саяногорск, Чер-
ногорск, Усть-Абаканский район). 
Мы выступали со спектаклями в 
музеях Красноярского края: Кура-
гинском, Идринском, Краснотуран-
ском краеведческих музеях, Ачин-
ском краеведческом музее им. 
Д.С. Каргополова, в «Музее исто-
рии города Черногорска» (Респу-
блика Хакасия), в Домах культуры 
Красноярского края: Новоселов-
ском, Шушенском, Краснотуран-
ском, Ирбинском и в ближайших 
санаториях: «Сосновый бор», «Шу-
шенский», «Бальзам». 

Репертуар ДТММ формирует-
ся в зависимости от потребностей 
зрителя, учитываются интересы раз-
ных возрастных групп посетителей. 
На сегодня в репертуаре «Домаш-
него театра Мартьяновского музея» 
6 детских спектаклей и 4 спектакля 
для молодёжи и взрослых. 

«Домашний театр Мартья-
новского музея» – один из самых 
стабильных коллективов среди 
минусинских самодеятельных те-
атров. Особенно удачной формой 
является интеграция спектаклей 
в экспозиционные пространства. 
Особенностью и непреходящей 
ценностью является наличие в 
репертуаре пьес краеведческого 
характера. Актёрами ДТММ явля-
ются музейные сотрудники: экс-
курсоводы, методисты, научные 
сотрудники, которые водят экскур-
сии по музею, по улицам и площа-
дям Минусинска, и весьма неплохо 
владеют материалом краеведче-
ского характера. Речь экскурсово-
да должна быть чёткой, грамотной, 

Фото 8: сцена из спектакля «Морозко». 2014 год. Режиссёр Игорь Герман,
художник-постановщик Ольга Володина. Актёры: Алёна Калачёва,
Марина Неделина, Ольга Войда.
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эмоциональной. Чтобы экскур-
сантам не было скучно от «голых» 
исторических фактов, надо по-
стоянно переключать внимание, 
выстраивать диалоговый режим, 
обогащать экскурсии (особенно в 
разделе этнографии) загадками, 
пословицами, поговорками, при-
сказками и т.п., ведь экскурсия – это 
по сути спектакль одного актёра. 
Поэтому сотрудники музея – «теа-
тралы» – не боятся зрителя, умеют 
общаться с ним не «через рампу». 

Один из актёров ДТММ 
В.В. Топчеев является старшим 
научным сотрудником музея, хра-
нителем документального фонда 
научно-фондового отдела. Через 
его руки проходит масса докумен-
тов по истории региона. Именно 
он пишет пьесы с краеведческим 
элементом для музейного театра, 
которые рассматриваются на на-
учно-методическом совете музея, 
и в дальнейшем предлагаются к 
постановке. В состав актёрской 
труппы ДТММ входит художник-
реставратор научно-фондового 
отдела М.В. Москвитина, которая 
не только играет в спектаклях, но и 
шьёт практически все театральные 
костюмы. Реквизит для спектаклей 
изготавливается силами сотрудни-
ков административно-хозяйствен-
ного отдела. 

Приказом по учреждению в 
ДТММ разделены функции режис-
сёра и администратора (руково-
дителя). В обязанности режиссёра 
входит творческая составляющая: 
ставить спектакли, помогать рас-
крытию и реализации творческой 
индивидуальности участников 
ДТММ, содействовать повыше-
нию исполнительского мастер-
ства коллектива и отдельных его 
участников. Руководитель ДТММ, 
совместно с режиссёром, дол-
жен осуществлять планирование 
деятельности музейного театра, 
готовить перспективные и теку-
щие планы, проводить совместно 
с режиссёром набор участников в 
коллектив, организовать репетици-

онную и постановочную работу, ко-
ординировать работу режиссёра, 
художника, звукооператора, актё-
ров ДТММ, обеспечивать участие 
ДТММ в мероприятиях и акциях му-
зея, руководить гастрольными вы-
ступлениями, творческими поезд-
ками, в т.ч. участием коллектива в 
фестивалях и конкурсах, организо-
вывать заявки на спектакли, вести 
планово-отчётную документацию. 

Все участники ДТММ – со-
трудники музея с определёнными 
обязанностями и задачами по ос-
новному профилю: на них возло-
жено проведение экскурсий и ме-
роприятий, разработка различных 
экскурсий, лекций и мероприятий 
в экспозициях музея и его отделах, 
подготовка научно-методических 
статей, создание выставок и экс-
позиций и т.д. И наряду с осущест-
влением своих профессиональных 
обязанностей они участвуют в 
репетициях в репетициях, играют 
спектакли… 

Разумеется, у коллектива 
есть и определённые сложности. 
Самым главным недостатком яв-
ляется отсутствие оборудованной 
сценической площадки. Большой 
актовый зал на 120 мест со сценой 
с 2015 года и до сего дня закрыт на 

реставрацию. В отсутствие сцени-
ческой и репетиционной площадок 
репетиционный процесс проходит 
в различных неприспособленных 
помещениях: в рабочих кабинетах, 
в зале Картинной галереи (один из 
отделов Мартьяновского музея), 
и т.д. Ещё одна проблема – отсут-
ствие оборудования для усиления 
звука. Это существенно ограни-
чивает театральные постановки в 
наборе средств художественной 
выразительности. Актеры играют 
без микрофонов, живым голосом. 
А площадки бывают разными, в 
т.ч. открытыми. Есть определён-
ные сложности в организации ре-
петиционного процесса. Режиссёр 
ДТММ И.В. Герман служит актё-
ром Русского республиканского 
драматического театра им. М.Ю. 
Лермонтова (г. Абакан, Республи-
ка Хакасия), преподает актёрское 
мастерство в Минусинском крае-
вом колледже культуры и искус-
ства (г. Минусинск). Часть актёров 
ДТММ работают в отделе фондов, 
здание которого находится на зна-
чительном удалении (более 5 км.) 
от главного корпуса музея. Время 
репетиций ограничено, при его 
определении учитываются графи-
ки всех участников ДТММ. Участ-
ники ДТММ не имеют актёрского 

Фото 9: сцена из спектакля «Не забудут народы…». 2015 год.
Режиссёр-постановщик Игорь Герман. Актёры: Марина Неделина, Игорь Герман.

МУЗЕЙ И ТЕАТР
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образования, и перед режиссёром 
стоит непростая задача – постро-
ить творческий процесс так, чтобы 
зритель не сомневался – перед ним 
настоящая театральная труппа!  

Признанием творческих успе-
хов и находок ДТММ служат не 
только теплый прием и любовь 
зрителей, но и высокие оценки про-
фессиональных жюри театральных 
конкурсов и фестивалей. В копилке 
«Домашнего театра» – 15 дипло-
мов с фестивалей любительского 
театрального искусства (с 2012 по 
2020 гг.) и несколько Благодар-
ственных писем от учреждений 
культуры Красноярского края и 
Республики Хакасия.

Каковы планы и перспективы 
коллектива? Город Минусинск в 
2023 году готовится отмечать свой 
200-летний юбилей! Проводится 

реставрация исторических зданий 
кон. XIX – нач. XX вв., а перед «До-
машним театром Мартьяновского 
музея» поставлена задача – поста-
вить 2-ю часть спектакля «Из жизни 
уездного города…», чтобы в итоге 
получить полноценный спектакль 
в 2-х действиях с антрактом. Труп-
па приступила к репетиционному 
процессу, идет работа по созданию 
сценических костюмов и реквизита 
к спектаклю. Премьера предпола-
гается в декабре текущего года, её 
первыми зрителями по традиции 
станут участники ежегодной науч-
ной конференции «Мартьяновские 
краеведческие чтения». 

Результатом деятельности 
любительского театрального кол-
лектива следует считать формиро-
вание пространства для взаимодей-
ствия актёров, партнёров, зрителей 
в решении социокультурных задач. 
Участники Народного самодеятель-
ного коллектива «Домашний театр 
Мартьяновского музея» находятся 
в постоянном творческом поиске, 
чтобы внести в социокультурное 
пространство города Минусинска 
новые формы изучения истории 
своего региона, в т.ч. через театра-
лизацию.    

Фото 10: сцена из спектакля «Руслан 
и Людмила». 2016 год. Режиссёр Игорь 
Герман, художник-постановщик Елена 
Дурновцева. Актёры: Алексей Некра-
сов, Марина Неделина.

Фото 11: сцена из спектакля «Из жизни уездного города…». 2018 год. 
Режиссёр-постановщик Игорь Герман. Актёры: Ольга Войда,
Марина Неделина, Светлана Романова, Валентин Топчеев.

МУЗЕЙ И ТЕАТР
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ

ГАМЛЕТ
ЛЮ Б А  С Т Е РЛИКО В А

Постановка балета «Гамлет» в 
хореографии Вахтанга Чабукиани 
на сцене Театра оперы и балета им. 
Палиашвили была анонсирована 
плакатом художникa-постановщикa 
спектакля Муразa Мурванидзе. Для 
наполненного трагическими страстя-
ми спектакля на музыку Реваза Габич-
вадзе художник создал плакат в мо-
нохромной гамме с доминирующим 
черным цветом, крестом обозначив 
конечность жизни как основной лейт-
мотив спектакля. Крест переходил в 
кинжал, предвещая трагическую раз-
вязку драмы.

Структура рисунка основана на 
текстуре декораций и тематически 
повторяет декорации второго дей-
ствия, где во время похорон отца 
Гамлета на сцене возникает огром-
ный светлый крест.

Сохранилось два варианта пла-
ката, отличающихся по цвету и тек-
сту. Плакат в черных и золотистых 
тонах имеет следующий текст:

Государственный академический 
театр оперы и балета им. З.П. Пали-
ашвили

«Гамлет»
Р. Габичвадзе
Автор спектакля и балетмей-

стер - В.Чабукиани
Дирижер -В. Палиашвили
Художник - М.Мурванидзе
Второй плакат, с сокращенным 

текстом (из личной коллекции Мура-
за Мурванидзе), выполнен в строгой 
черно-белой гамме.

После премьеры, которая со-
стоялась в мае 1971 г., критики дали 
противоречивые отзывы. Вопрос, на 
который они пытались найти ответ, 
был вынесен в название некоторых 
статей: почему Гамлет? И это, в свою 
очередь, повлекло дискуссию: на-
сколько возможно рассказать слож-
ное драматическое произведение, 
в котором поэтическое слово имеет 
особое значение, только языком дви-
жений, пластики тела.

Чабукиани ранее уже обращался 
к творчеству Шекспира. В 1957 г. в со-
дружестве с композитором Алексеем 
Мачавариани и художником Соломо-
ном Вирсаладзе он поставил «Отел-
ло», где также исполнил и заглавную 
роль. Балет имел огромный успех и 
получил Ленинскую премию. Поста-
новка «Гамлета», задуманного еще в 
период работы над «Отелло», была 
для хореографа логическим продол-
жением темы острых эмоциональных 
переживаний, трагических страстей. 

В 1970 г. был объявлен конкурс 
на художественное оформление 
спектакля, среди участников кото-
рого был Мураз Мурванидзе. Годом 
ранее судьба дала Мурванидзе шанс 
работать с великим мастером над 
постановкой «Вальпургиевой ночи». 
Готовя конкурсные декорации для 
“Гамлета”, художник был настроен 
на победу. Однако предложенные им 
эскизы не были поняты мэтром. Он от-
давал предпочтение традиционным, 
более реалистичным декорациям. 

Мурванидзе попросил дать ему воз-
можность исправить «ошибки» и 
создал изображения, более соот-
ветствующие бытовой реальности. 
В процессе работы над спектаклем 
Мурванидзе рискнул подменить де-
корации, вернув свой первоначаль-
ный вариант. Увлечённый постанов-
кой спектакля Чабукиани этого не 
заметил. 

Сценография Мураза Мурванид-
зе не укладывалась в рамки общепри-
нятых исторических декораций в реа-
листичной манере. Он поставил перед 
собой задачу создать сумрачную, тя-
желую, вязкую, неприятную атмосфе-
ру. Кулисы двигались и сужали сцену, 
сокращая жизненное пространство 
героев. Под стать были и материалы. 
Художник использовал имитацию тя-
желого металла, ткани, вкрапления 
черного бархата. Даже листья дере-
вьев, всегда зеленые в балетных по-
становках, приобрели в «Гамлете» 
колючий металлический цвет.

Музыкальная эстетика произ-
ведения всегда была для художника 
важным элементом для визуального 
решения спектакля. Не случайно луч-
шие работы Мурванидзе связаны с 
оперными и балетными театрами.

Ко многим постановкам худож-
ник делал плакаты, разделяя мнение 
своего наставника, известного ре-
жиссёра и художника Николая Аки-
мова, о том, что художник-постанов-
щик как никто, чувствуя и понимая 
стиль спектакля, может в графике 
плаката наиболее полно донести его 
суть до зрителя.

«Гамлет» пользовался успехом 
на родной тбилисской сцене. После 
успешных гастролей в Большом теа-
тре балет был выдвинут на соискание 
Государственной премии. Однако 
жизнь спектакля, как и его главного 
героя, оказалась очень короткой.

С уходом из театра создателя 
балета в 1973 г., «Гамлет» также исчез 
из афиши театра.    

«Гамлет». Постер
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ЕК АТЕРИНА Х А УНИНА

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ
И ПРАВОВЫЕ КРИТЕРИИ
ПОНЯТИЯ «ГРАНТ»
В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ
В нашей стране с начала 90-

ых годов XX века в качестве гран-
тодателей в основном выступали 
иностранные благотворительные 
организации2. В настоящее время 
в качестве грантодателей выступа-
ют государственные и муниципаль-
ные органы, а также юридические и 
физические лица, международные 
организации, получившие право 
на предоставление грантов на тер-

ритории России в порядке, уста-
новленном Правительством РФ. 
Примечательным является и пере-
чень целей, на которые предостав-
ляются гранты. Главным условием 
взаимоотношений всех участников 
в осуществлении грантовой под-
держки является социальная значи-
мость данной деятельности и также 
её общественная полезность.

В данной публикации мы не бу-
дем останавливаться на специфике 
и разнообразии фондов, которые 
выступают в качестве грантода-
ющих организаций по разным на-

правлениям социально-культурной 
деятельности. Отметим, что за-
конодательством предусмотрено 
несколько юридических форм для 
российских фондов: фонд, обще-
ственные фонды, благотворитель-
ные фонды, общественные благо-
творительные фонды3, бюджетные 
фонды4 (Рис. 1).

Обозначим самые важные со-
ставляющие гранта: безвозмезд-
ность и безвозвратность, предостав-
ление средств по итогам конкурса, в 
основе которого заложена экспер-
тиза грантового проекта, целевое 

ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ

1 Музычук В.Ю.  Государственная поддержка культуры: ресурсы, механизмы, институты. — М. ; СПб. : Нестор-История, 2013. – С. 123. 
2 В 1993 г. правовое закрепление таких грантов было осуществлено в совместном письме Государственной налоговой службы
 и Министерства финансов России Письмо Госналогслужбы РФ и Минфина РФ от 11 июня 1993 г. NN ЮУ-4-06/88Н, 04-06-01
 «О порядке налогообложения грантов, получаемых от иностранных благотворительных организаций» //
 Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ. 1993, № 9. 

СИСТЕМА ТВОРЧЕСКИХ ГРАНТОВ 
В ОБЛАСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ 
ИСКУССТВ: ОПЫТ РОССИЙСКИХ 
РЕГИОНОВ

В современном мире каждая страна имеет свою уникальную систему грантовой поддержки культуры и ис-
кусства. Гранты, выплачиваемые как организациям, так и творцам, выступают дополнительным источником 
финансирования для уже действующих организаций культуры, а также привлекают новых участников к созда-
нию культурных проектов и обеспечивают тем самым развитие культуры. Особенностью истории грантовой 
системы является её близкая связь с меценатством, из которой она со временем стала самостоятельной фор-
мой финансовой поддержки социально-культурной сферы.

В России данный механизм активно развивается, каждый субъект Федерации разрабатывает собственные 
программы в соответствии с финансовыми возможностями, существующей инфраструктурой и культурными 
традициями.  Как отмечает В.Ю. Музычук в своей монографии «Государственная поддержка культуры: ресурсы, 
механизмы, институты»: «В СССР аналогом грантовой поддержки культуры и искусства на государственном 
уровне служили Ленинская и Государственная премии»1. В период с 1926 по 1935 гг. и с 1967 по 1991 гг. существовали 
ежегодные премии, отмечавшие выдающиеся творческие достижения в области науки и техники, литературы и 
искусства. Однако необходимо обозначить главное различие между понятиями «премия» и «грант»: премия при-
суждается за уже свершенные действия, она является наградой и знаком отличия для её владельца. В то время 
как грант выделяется на создание чего-либо в будущем, для его получения необходимо документально описать 
и обосновать необходимые части проекта, пройти конкурсную процедуру и по реализации – отчитаться перед 
грантодателем.
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использование на общественно по-
лезные цели, а также содержатель-
ный и финансовый отчет об исполь-
зовании полученных средств. 

В российском законодатель-
стве понятие «грант» сформулиро-
вано следующим образом: «Гран-
ты — денежные и иные средства, 
передаваемые безвозмездно и 
безвозвратно гражданами и юри-
дическими лицами, в том числе 
иностранными гражданами и ино-
странными юридическими лицами, 
а также международными организа-
циями, получившими право на пре-
доставление грантов на территории 
Российской Федерации в установ-
ленном Правительством Российской 
Федерации порядке, на осущест-
вление конкретных научных, на-
учно-технических программ и про-
ектов, инновационных проектов, 
проведение конкретных научных 

исследований на условиях, предус-
мотренных грантодателями»5. 

В этом определении не упоми-
наются бюджетные средства, ко-
торые выделяются для реализации 
проектов в области культуры и ис-
кусства. Отметим, что бюджетные 
целевые средства, предоставляе-
мые в качестве гранта, являются 
субсидией. Предъявляемые гранто-
получателю требования к направ-
лениям и способам расходования 
средств гранта и их учету регули-
руются ст. 78 частью 7 Бюджетно-
го кодекса РФ «О предоставлении 
субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам», 
если иное не предусмотрено поло-
жением и/или соглашением о предо-
ставлении гранта6.

В настоящее время вопросы 
налогообложения грантов регули-
руются Налоговым кодексом РФ7, а 
также иными нормативно-правовы-
ми актами. В рамках действующего 
законодательства под грантом по-
нимаются денежные средства или 
иное имущество, если их передача 
(получение) соответствует следую-
щим условиям8: 

1. гранты предоставляются 
на безвозмездной и безвозвратной 
основах российскими физическими 
лицами, некоммерческими органи-
зациями, иностранными и между-
народными организациями и объ-
единениями... на осуществление 
конкретных программ в областях 
образования, искусства, культуры, 
науки... А в случае предоставления 
грантов Президента РФ – на осу-
ществление деятельности, опреде-
ленной актами Президента РФ. 

3 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 No7-ФЗ; Федеральный закон «Об общественных объединениях»
 от 19.05.1995 No82-ФЗ; Федеральный Закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»
 от 11.08.1995 No135-ФЗ 
4 Федеральный закон «Об исполнении федерального бюджета за 2002 год» от 08.05.2004 N 35-ФЗ (последняя редакция) 
5 Федеральный закон от 23.08.1996 г. No127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» ст. 2 в ред.
 Федерального закона от 20.07.2011 г. N 249-ФЗ) 
6 Горюнов Н.А., Андрейкина М.С., Апфельбаум С.М. Привлечение бюджетных средств на культурный проект //
 В сб. статей: «Театральное дело: наука и практика». М.; СПб.: Изд-во РГИСИ; Изд-во «Чистый лист», 2019. Вып. 3. С. 10-11, С. 15-16.
7 Налоговый Кодекс Российской Федерации, пп. 14 п. 1 ст. 251 «Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы»
 в ред. от Федерального закона от 29.05.2020 №57-ФЗ
8 Там же 

ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ

Рис. 1.
Виды юридических
форм российских
фондов 
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2. гранты предоставляются 
на условиях, определяемых гран-
тодателем, с обязательным пред-
ставлением грантодателю отчета о 
целевом использовании гранта. 

Одним из законодательно 
предусмотренных вариантов це-
левого финансирования являют-
ся гранты, однако для признания 
денежных средств или иного иму-
щества грантами необходимо со-
блюдение ряда условий9 (ст. 251 
Налогового кодекса РФ), тогда по-
лученные средства не включаются в 
объект налогообложения по налогу 
на прибыль организации10. 

Стоит упомянуть об исключе-
нии, когда получение гранта из бюд-
жета не предполагает конкурсную 
процедуру. С начала 2000-ых годов 
есть и такой тип грантовой поддерж-
ки организаций культуры, в том чис-
ле и в области исполнительских ис-
кусств. Речь идет о президентских 
грантах ведущим организациям в 
сфере культуры (театры, театраль-
ные ВУЗы и др.), которые выделяют-
ся не на их творческие проекты, а 
с целью повышения уровня оплаты 

труда творческих работников таких 
организаций . 

Если говорить о субъектах, ко-
торые выступают грантодателями 
бюджетных средств в нашей стра-
не, то это уже сформированная ин-
ституциональная модель, в которой 
представлены Гранты Президента 
РФ, гранты субъектов РФ, Министер-
ства культуры РФ, муниципальные 
гранты и др. (Рис. 2). 

В 2021 году был создан Пре-
зидентский фонд культурных ини-
циатив11, получателями грантов 
которого могут быть некоммер-
ческие организации (за исключе-
нием государственных учрежде-
ний), коммерческие организации, 
индивидуальные предпринимате-
ли, муниципальные учреждения 
и предприятия (за исключением 
казенных). Грантодатель дает ши-
рокий перечень проектов, которые 
могут быть представлены на кон-
курс. Назовем лишь некоторые из 
направлений: проекты в области 
культуры и академического (клас-
сического) искусства; проекты по 
выявлению и поддержке молодых 

талантов в области культуры, ис-
кусства и креативных индустрий; 
проекты креативных индустрий 
(в том музыки и саунд-дизайна, 
мультимедиа технологий, театра 
и др.); проекты, предусматрива-
ющие проведение фестивалей, 
премий, форумов в области куль-
туры, искусства и креативных ин-
дустрий; образовательные и на-
ставнические проекты в области 
культуры, искусства и креативных 
индустрий (включая цифровые тех-
нологии) и др. 

Этот фонд сразу вызвал боль-
шой интерес у представителей са-
мых разных творческих направле-
ний и креативных индустрий, число 
заявок и поддержанных фондом 
проектов стабильно растет с каж-
дым этапом проводимых конкур-
сов на грантовое финансирование. 
Активное информирование о сво-
ей деятельности в сети Интернет, 
в соцсетях, образовательные, об-
учающие программы, подкасты, 
дают большие возможности даже 
начинающим авторам творческих 
проектов. Важно и то, что иници-

ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ

9 Например, законодатель требует от налогоплательщика, получившего средства целевого финансирования,
 ведение раздельного учета доходов и расходов в рамках целевого финансирования.
10 Подробнее см.: Постановление Правительства РФ от 19.08.2005 г. № 256 «О грантах Президента Российской Федерации в области
 театрального искусства», Указ Президента РФ от 11.08.2005 г. № 953 №953 «Об учреждении грантов Президента Российской
 Федерации в области театрального искусства» и др.
11 Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года №287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив»

Рис. 2.
Грантодатели, выделяющие 
бюджетные средства
на поддержку творческих 
проектов 
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аторы конкурсных заявок готовы 
вкладывать собственные денежные 
средства в заявляемые проекты, а 
также привлекать внешнее финан-
сирование. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРАНТОВАЯ
ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ В 
СФЕРЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ
ИСКУССТВ
В последние десять лет гран-

товая поддержка творческой дея-
тельности на региональном уровне 
становится все более распростра-
ненным и системным явлением. 
В 2017 году Министерство культуры 
РФ запустило работу консолидиру-
ющего интернет-портала о грантах 
и субсидиях в области культуры 
«Культура. Гранты России» (https://
grants.culture.ru), что во многом об-
легчает работу по поиску грантода-
телей разного уровня.

В данном разделе мы приве-
дем примеры нескольких, весьма 
отличающих друг от друга регио-
нов нашей страны (Пермский край, 
Новосибирская область, Красно-
дарский край и Республика Саха 
(Якутия)) и их грантовых программ 
поддержки проектов в области ис-
полнительских искусств.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
 Фонд грантов губернатора 

Пермского края12. Особая задача 
Фонда – стать центром компетен-
ций некоммерческих организаций в 
регионе, снижая неравномерность 
развития субъектов некоммер-
ческого сектора. В 2021 г. грантом 
в размере 500 000 руб. был под-
держан проект – Семейный театр 
«Счастливы быть вместе».

 Конкурсы Министерства 
культуры Пермского края. Среди 
поддерживаемых направлений в об-
ласти исполнительского искусства: 
развитие гастрольной деятельно-
сти профессиональных и любитель-
ских коллективов на региональном, 
российском и международном уров-
не; конкурс, направленный на разви-
тие театрального искусства и др.

 Грантовая поддержка от 
Благотворительного фонда Влади-
мира Потанина13. Ежегодно Фонд 
Потанина оказывает поддержку 
организациям, реализующим свои 
проекты на территории Пермского 
края, среди наиболее популярных 
программ для подачи творческих 
заявок: «Музейный десант», «Эф-
фективная филантропия» и «Музей 
без границ». Особо отметим зна-
чимое направление, которое Фонд 
поддерживает на конкурсной осно-
ве – софинансирование в создании 
целевого капитала Пермского теа-
тра оперы и балета им. П.И. Чайков-
ского. Благотворительный взнос в 
эндаумент-фонд театра составит 10 
млн рублей. 

 Корпоративные фон-
ды крупных предприятий. ООО 
«Лукойл-Пермь»14. В 2002 году Перм-
ский край стал родоначальником 
Конкурса социальных и культурных 
проектов среди территорий, где 
ведут свою деятельность организа-
ции Группы «ЛУКОЙЛ». В Конкурсе 
реализуется модель трехсторонне-
го сотрудничества бизнеса, власти 
и общества, в нем могут принять 
участие некоммерческие организа-
ции любой формы собственности 
(общественные, государственные, 
муниципальные), зарегистриро-

ванные на территории Пермского 
края, а также органы местного са-
моуправления. В качестве приме-
ра приведем поддержанный про-
ект: «Чудесный театр приглашает» 
(МБУК «Культурно-досуговый центр 
«Орфей»), благодаря финансирова-
нию народный театр кукол города 
Добрянки, созданный в 1967 году, 
обрел свое помещение. Уникаль-
ность театра состоит и в том, что 
это ещё и музей кукол, при котором 
проводятся творческие занятия в 
мастерской кукол, с участием более 
900 детей.

НОВОСИБИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ 

 Конкурс по предоставле-
нию грантов социально ориенти-
рованным НКО15, организатором 
выступает Министерство региональ-
ной политики Новосибирской обла-
сти. Среди направлений поддерж-
ки – проекты в области культуры и 
искусства (например, победитель 
в 2021 г. - «Молодые лидеры Ново-
сибирской области» – развитие 
молодежного и негосударственно-
го театрального искусства в Ново-
сибирске. (Размер гранта - 500 000 
рублей; софинансирование - 168 250 
рублей)16.

 Субсидии Министерства 
культуры Новосибирской области 
на реализацию мероприятий про-
граммы «Культура Новосибирской 
области». Конкурсный отбор на пре-
доставление субсидии из областно-
го бюджета для некоммерческих 
организаций, не являющихся госу-
дарственными (муниципальными) 
учреждениями. Среди проектов, ко-
торые могут получить финансиро-

ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ

12 Сайт губернатора и правительства Пермского края [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.permkrai.ru
 (дата обращения: февраль  2022 г.)  
13 Подробнее о деятельности см.:  Благотворительный фонд Владимира  Потанина [Электронный ресурс].
 Режим доступа: https://fondpotanin.ru , свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: ноябрь 2021 г.) 
14 ООО «Лукойл-Пермь» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://perm.lukoil.ru/ru/ (дата обращения: декабрь 2021 г.)  
15 Конкурс по предоставлению грантов СО НКО Новосибирской области в 2021 году // [Электронный ресурс]
 Режим доступа: https://новосибирск.гранты.рф (дата обращения: январь 2022).
16 Описание проекта // [Электронный ресурс] Режим доступа: https://новосибирск.гранты.рф/public/application/item?id=
 04194aa7-dbc0-4774-bf3a-a26a123b1628 (дата обращения: июль 2022) 
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ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ

вание – поддержка деятелей куль-
туры и искусства Новосибирской 
области; любительских театров и 
театральных студий по созданию 
спектаклей и их показу; популя-
ризация профессионального теа-
трального искусства в Новосибир-
ской области (получатель – местное 
отделение СТД17.

 Грантовый конкурс «Регион 
возможностей»18 для некоммерче-
ских организаций, государственных 
и муниципальных учреждений, а 
также инициативных групп граждан 
на реализацию социально значимых 
проектов на территории Новоси-
бирской и Кемеровской областей. 
Исполнительское искусство под-
держивается в рамках направления 
конкурса «Горизонты творчества». 
Максимальная сумма гранта на ре-
ализацию одного проекта участ-
ников конкурса не более 300 000 
рублей (для юридических лиц) и не 
более 50 000 рублей (для инициа-
тивной группы граждан)19.

КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ 

 Проект СТД «Специалисты 
для театров», направленный на со-
действие театральным деятелям 
и организациям в их профессио-
нальном совершенствовании и ор-
ганизации обмена опытом. Данная 
программа востребована на реги-
ональном уровне, предоставляя 
возможность пригласить конкрет-
ных специалистов для проведения 
мастер-классов, лекций, семинаров 
и иных образовательно-творческих 
мероприятий из любой театральной 
сферы. Например, в 2021 г. в рамках 
данного проекта СТД РФ Краснодар-
ский академический театр драмы 
им. М. Горького выиграл грант на 

приглашение педагога для прове-
дения тренингов по сценическому 
движению и фехтованию.

 Международный конкурс 
Юрия Григоровича «Молодой балет 
мира» артистов балета и хореогра-
фов имеет государственный статус 
и играет значительную роль в раз-
витии современного балетного ис-
кусства. Призовой фонд от 30 тыс. 
до 150 тыс. рублей.

 Фонд Михаила Прохорова. 
Фонд проводит открытый благо-
творительный конкурс на финанси-
рование спектаклей, а также спе-
циально созданных театральных 
произведений (перформансов, чи-
ток, спектаклей-инсталляций и т.п.) 
и других театральных проектов на 
территории России. Конкурс открыт 
для государственных и негосудар-
ственных организаций, существую-
щих давно или объединенных спе-
циально для этого проекта в России. 
К участию допускаются заявки от 
любых форм некоммерческих орга-
низаций и бюджетных учреждений. 
Максимальная сумма запрашивае-
мой поддержки: 1 500 000 рублей20. 
В 2021 году в рамках конкурса «Но-
вый театр» было поддержано 23 
проекта, среди которых урбани-
стический спектакль «Невидимый 
Краснодар», Ассоциации театраль-
ных деятелей «Один театр», руково-
дитель проекта – Мосолов Алексей 
Александрович, режиссёр – Юрий 
Квятковский, г. Краснодар. 

 Фонд Тимченко. При уча-
стии Фонда на территории России 
реализуются различные мероприя-
тия по поддержке и развитию куль-
туры, среди них можно отметить 
масштабный проект «Культурная 
мозаика малых городов и сел» (срок 
реализации заявляемых проектов 

– 2 года, максимальный размер фи-
нансирования – 700 000 руб.)21. 

Победитель от Краснодарско-
го края в 2019 г. – проект «Театр для 
своих» Родниковского культурно-
досугового центра. 

РЕСПУБЛИКА САХА
(ЯКУТИЯ)

 Конкурсы грантов Главы Ре-
спублики Якутии на развитие граж-
данского общества. В 2021 г. отделе-
нием СТД РФ - Союзом театральных 
деятелей Республики Саха (Якутия) 
получен грант на организацию теа-
тральной лаборатории для детей и 
молодежи.

 Корпоративные гранты. 
ПАО «Полюс» (золотодобывающая 
компания) на конкурсной основе 
выделила грантовое финансирова-
ние Мирнинскому театру (в 2018 и 
2020 гг.) и Якутскому театру юного 
зрителя (в 2018 г.), которые смог-
ли потратить часть полученных 
средств на постановку новых спек-
таклей, изготовление декораций и 
костюмов, проведение ремонтных 
работ или приобретение необхо-
димого оборудование. Грант так-
же дает возможность участвовать 
представителям труппы в фести-
вале «Территория. Красноярск», 
организованном Международным 
фестивалем-школой современного 
искусства TERRITORIЯ и Москов-
ским музеем современного искус-
ства (ММОМА)22. 

Необходимо отметить, что, не-
смотря на существование доволь-
но большого числа региональных 
премий и конкурсов, грантовая 
поддержка в регионах страны пред- 
ставлена преимущественно феде-
ральными программами и крупны-
ми общероссийскими как государ-

17 Культура. Гранты России // [Электронный ресурс] Режим доступа: https://grants.culture.ru/news/subsidii-ministerstva-
 kultury-novosibirskoy-oblasti/?sphrase_id=96709 (дата обращения: июль 2022) 
17 Группа «Сибантрацит» и Фонд по развитию социальных, спортивных, образовательных и культурных проектов
 «Сибантрацит Содействие» запустили грантовый конкурс «Регион возможностей»
19 Конкурс «Регион возможностей» // [Электронный ресурс] Режим доступа: https://sa-fond.ru (дата обращения: июль 2022)
20 Фонд Михаила Прохорова [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.prokhorovfund.ru (дата обращения: июль 2022 г.) 
21  Подробнее о деятельности см.: Фонда Тимченко [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://timchenkofoundation.org
 (дата обращения: май 2022 г.)
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ственными, так и частными фондами. 
В ряде регионов, где сосредоточены 
компании добывающей и обрабаты-
вающей промышленности, важным 
участником грантовой поддержки 
творческих проектов являются кор-
поративные фонды этих компаний. 

Со стороны творческого со-
общества запрос на грантовое фи-
нансирование стабильно растет 
из года в год. Руководителям госу-
дарственных и негосударственных 
творческих коллективов, инициа-

торам отдельных проектов необ-
ходимо разбираться в институцио-
нальных возможностях получения 
всех видов грантовых ресурсов 
(как бюджетных в форме целевой 
субсидии, так и частных средств). 
Информационная и обучающая де-
ятельность некоторых фондов по-
могает в этом направлении, в том 
числе и небольшим муниципаль-
ным театрам и проектам. 

Однако широкий спектр со-
циально-культурных потребностей 

регионов приводит к тому, что пока 
крупные частные фонды и корпора-
тивные фонды предприятий не мо-
гут даже частично удовлетворить 
потребность культурных институ-
циях и их проектов в необходимых 
средствах. Вариативность и разно-
образие организаций, предоставля-
ющих финансирование на проекты в 
области исполнительских искусств, 
позволят расширить предложение, 
предоставить работу творцам и раз-
нообразить жизнь города и региона.

Налоговый Кодекс Рос-
сийской Федерации, ст. 251 
«Доходы, не учитываемые при 
определении налоговой базы» 
в ред. от Федерального закона 
от 29.05.2020 №57-ФЗ

Указ Президента Россий-
ской Федерации от 17 мая 2021 
года №287 «О создании Прези-
дентского фонда культурных 
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[Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://grants.culture.
ru/news/subsidii-ministerstva-
kultury-novosibirskoy-
oblasti/?sphrase_id=96709 
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[Электронный ресурс]. Ре-
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щения: июль 2022 г.) 
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А 
Абаулин Дмитрий 
Валентинович 61 
Августеняк Екатерина 
Александровна 38 
Агамирова Тамилла 
Суджаевна 83 
Азизян Марина 
Цолаковна 118, 119, 121 
Акимов Николай 
Павлович 45, 90 
Аксёнов Юрий 
Ефимович 65 
Албегов Георгий 59 
Альфьери Борис 118 
Амбаев Алексей 
Валерьевич 
40, 43, 44, 57-62 
Анджапаридзе Верико 
Ивлиановна 78 
Андерсен Ганс 
Христиан 118 
Андреев Леонид 
Николаевич 65, 73, 78, 86 
Андрейкина Марина 
Сергеевна 143 
Анисимов Андрей 42 
Ансерме Эрнест 
93, 96, 97, 101 
Антропова Анастасия 
Сергеевна 24 
Апполонова Анна 31, 33 
Апфельбаум Софья 
Михайловна 138, 143 
Арапов Анатолий 
Афанасьевич 74 
Арбузов Алексей 
Николаевич 15 
Арефьев Владимир 
Анатольевич 31, 62 
Асеев Николай 
Николаевич 89 
Аскаров Аскар 
Курбанович 40, 41 
Астафьев Виктор 
Петрович 129 
Ахвледиани Елена 
Дмитриевна 77 
Ахматова Анна 
Андреевна 118 
Ахмедова Гулизар 46

Б 
Бабич Анна 31, 33 
Бабичева Анна 
Сергеевна 82 
Бабкина Ольга 
Ивановна 79 
Багринцева 
Алёна 31, 33 
Балалаев Игорь 
Владимирович 19 
Бальтса Агнес 28 

Барбьери Федора 28 
Бартес Валентин 58 
Бартошевич Алексей 
Вадимович 30 
Бархин Григорий 
Борисович 124 
Бархин Сергей 
Михайлович 50, 61, 
86, 122, 123, 124 
Бархина Татьяна 
Михайловна 86, 123, 124 
Баскин Владимир 55 
Бахлынова Надежда 
Геннадьевна 40, 42 
Безирганова Инна 72 
Безносов Даниил 
Александрович 35 
Беляев Александр 
Петрович 129 
Беляева Юлия 
Александровна 
34, 35, 37 
Бенавéнте-и-Мартин́ес 
Хасинто 77 
Бенуа Александр 
Николаевич 92, 93 
Бернстайн Леонард 68 
Бертман Дмитрий 
Александрович 
26, 27, 28 
Бержанская 
Василиса 127 
Бескин Эммануил 
Мартынович 73 
Бетховен 
Людвиг ван 126 
Бехтольф 
Свен-Эрик 126 
Бёрдсли (Бердслей), 
или Бир́дсли Об́ри 
Вин́сент 73 
Бёш Флориан 125 
Биейто Каликсто 125 
Бизе Жорж 84, 125 
Бобышев Михаил 
Павлович 45 
Бовшек Анна 
Гавриловна 80 
Боданинский Усейн 
Абдрефиевич 80 
Боде, аббат 93 
Бойчук Михаил 
Львович 65 
Бокурадзе Денис 
Сергеевич 36, 37 
Бондарь Елизавета 
Сергеевна 38 
Борисова Светлана 
Анатольевна 133 
Боровский Давид 
Львович 46, 50, 71 
Бородин Алексей 
Владимирович 31 

Бородина Полина 
Игоревна 20 
Бортова Светлана 118 
Брехт Бертольт 9,10, 
15, 66 
Брискин Игорь 118 
Бру Марсель 94, 97 
Брук Питер 27, 29, 30 
Брыхт Анджей 68 
Брюжер Раймон 104 
Булгаков Михаил 
Афанасьевич 15, 69, 86 
Бурлаков Борис 
Владимирович 114, 
115, 116, 117 
Бутяев Андрей 
Владимирович 11, 12 
Бутяева Юлия 
Владимировна 11, 12 
Бычкова Арсения 
Викторовна 24 
Бычковский Борис 118 
Бэлби Леон 94, 97 
Бюхнер Георг 37

В 
Вагнер Рихард 125 
Вампилов Александр 
Валентинович 42 
Ван Друтен Джон 9 
Васильев Пётр 118 
Васильева Алла 118 
Вахтангов Евгений 
Богратионович 108, 
109, 110, 111, 112, 113 
 
Вега Лопе Де 75 
Велегжанинова Ника 
Валентиновна 27 
Верберг Виктория 
Арнольдовна 18 
Верди Джузеппе 
27, 28, 126 
Виктюк Роман 
Григорьевич 63 
Вильямс Пётр 
Владимирович 45 
Винкель Крыштина 127 
Винчи Леонардо да 46 
Вирсаладзе Симон 
Багратович 137 
Вишневская Галина 
Павловна 31 
Владимиров Игорь 
Петрович 63, 66 
 69, 70, 71 
Войда Ольга 
131, 132, 134, 136 
Волков Богдан 127 
Вольмер Людгер 127 
Вольский Виктор 
Адольфович 85 
Вольская Мария 

Викторовна 85 
Вольский Рафаил 
Адольфович 85 
Волконский Андрей 
Михайлович 115 
Волконская (Петкевич) 
Кира Георгиевна 115 
Володина Ольга 
Анатольевна 
131, 132, 133, 134 
Волынец С. 30 
Воробьев Владимир 
Егорович 66 
Вырыпаев Иван 
Александрович 15

Г 
Габичвадзе Реваз 
Кондратьевич 137 
Гайдар Аркадий 
Петрович 50 
Галеви Фроманталь 
125, 126 
Гальсеран Жорди 41 
Гальцев Юрий 
Николаевич 55 
Галлимар Гастон 100, 
101, 103 
Гамсун Кнут 73 
Гамрекели Ираклий 
Ильич 77 
Гаранча Элина 125, 126 
Гасанова Рена 
Арифовна 40, 42, 43 
Гафт Валентин 
Иосифович 87 
Гергиев Валерий 
Абисалович 126 
Гердт Зиновий 
Ефимович 115 
Герман Игорь 
Викторович 128, 129, 
130, 131, 132, 133, 134, 
135, 136 
Геташвили Нина 
Викторовна 72, 78 
Гиннес Вальтер 93, 105 
Глаголева Вера 
Сергеевна 55 
Гладких Евгений 
Андреевич 14, 15, 16 
Гоголь Николай 
Васильевич 90 
Головин Александр 
Иосифович 115 
Головин Александр 
Яковлевич 56 
Головнин 
Дмитрий 127 
Гончаров Иван 
Александрович 23 
Горбатов Роман 53, 54 
Горбунов Денис 

Михайлович 130, 131 
Гордин Вячеслав 38 
Горюнов Н. А. 143 
Горячова Анна 126 
Гофмансталь 
Гуго фон 74 
Грамон Элизабет де 93 
Грачева Анастасия 
Алексеевна 24 
Граурогкайте 
Стефания 23, 25 
Грей Джоэл 9 
Григорович Юрий 
Николаевич 142 
Григорян Асмик 126 
Григурко Игорь 
Леонидович 4, 6 
Гротовский Ежи 30 
Грушка Аполлон 
Аполлонович 80  
Губанова Екатерина 127 
Гугушвили Этери 
Николаевна 74, 77, 78 
Гудиашвили Ладо 
Давидович 77 
Гудкова Виолетта 
Владимировна 86 
Гумилёв Николай 
Степанович 122, 124 
Гуркин Владимир 
Павлович 42 
Гуров Роман 
Александрович 115, 
116, 117

Д 
Д’Арк Жанна 95, 96, 
99, 100, 102, 103, 104, 
105, 106, 107 
Данилина Кристина 
Александровна 40, 41 
Данейкин Дмитрий 
Геннадьевич 40 
Данилюк Юлия 
Евгеньевна 11 
Дворецкий Игнатий 
Моисеевич 69 
Дворжецкая Нина 
Игоревна 108 
Дедейко Наталья 
Сергеевна 12 
Дезмонд 
Армстронг 122 
Дейч Александр 
Иосифович 74, 78 
Демехина Рената 31, 33 
Денева Мила 11 
Державин Михаил 
Михайлович 87 
Джордано Умберто 126 
Дзеффирелли 
Франко 27 
Дивов Игорь 
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Николаевич 115 
Дмитриев Владимир 
Владимирович 45 
Дмитриев Георгий 
Александрович 6 
Добровинский 
Евгений Максович 40 
Добычин Леонид 
Иванович 35, 36  
Додин Лев Абрамович 
29, 30, 35 
Долмазян Георгий 
Грачикович 11, 12 
Домрачев Макарий 75 
Достоевский Федор 
Михайлович 11, 12 
Дроздова Александра 
Владимировна 24 
Дружков Григорий 
Валерьевич 15 
Дружкова Дарья 15 
Дунаева Анна 17 
Дунаевский Исаак 
Осипович 64, 71 
Дурновцева Елена 
Александра 133, 136 
Дылыков Дмитрий 
Артамонович 61 
Дьячков Леонид  
иколаевич 70

Е 
Егоров Владимир 
Евгеньевич 74, 77 
Егоров Дмитрий 
Владимирович 
(Данила Привалов) 
36, 38 
Ездина Наталья 
Алексеевна 90 
Ермолаева Людмила 
Николаевна 129 
Ермолова Мария 
Николаевна 79, 80, 88 
Ерпылева Елена 
Викторовна 52 
 
Ж 
Женовач Сергей 
Васильевич 30, 35 
Житковский Алексей 52 
Жордан Филипп 125 
Жювизи 93

З 
Завадский Юрий 
Александрович 89 
Загот Евгений 
Михайлович 10 
Загудаева Маргарита 
Ивановна 117 
Зайцев Денис 
Юрьевич 24 

Зайчиков Вячеслав 
Николаевич 40, 44, 
50-56 
Зайчикова Маргарита 
Витальевна 53, 54, 55 
Захава Борис 
Евгеньевич 108, 109, 
110, 111, 112, 113 
Захаров Марк 
Анатольевич 31, 80, 89 
Зданевич Кирилл 
Михайлович 77 
Захер Пауль 93, 95, 
96, 101, 102, 107 
Земпер Готфрид 127 
Зименко Дмитрий 
Борисович 4, 6 
Зимин Сергей 
Иванович 81 
Зингерман Борис 
Исаакович 30 
Золотов-младший 
Андрей Андреевич 125 
Зорин Леонид 
Генрихович 67 
Зощенко Михаил 
Михайлович 129

И 
Ибер Жак 91, 92, 93, 
94, 99 
Ибсен Генрик 73, 76 
Иванов Владислав 
Васильевич 86 
Ивата Морихиро 58, 62 
Икочеа Икочеа 
Энди 127 
Ильин Евгений 
Михайлович 27 
Ильницкий Зиновий 
Яковлевич 116 
Ионеско 53, 55 
Ирдынеев Юрий 
Игдынеевич 59, 61 
Исханов Румиль 16, 17 
Ишервуд Кристофер 9

Й 
Йончева Соня 125

К 
Каверин Фёдор 
Николаевич 85 
Кагарлицкий Юлий 
Иосифович 30 
Казаков Илья 127 
Казакова Татьяна 
Сергеевна 23, 25 
Казиев Ислам 
Амашевич 41 
Казноб Галина 91 
Казьмина Лидия 
Петровна 115 

Какабадзе Давид 
Несторович 77, 78 
Калачева Алёна 134 
Калашникова 
Валентина 
Казимировна 117 
Калиостро 
Алессандро 124 
Калягин Александр 
Александрович 31 
Каменькович Евгений 
Борисович 52 
Каминская Наталия 
Григорьевна 9, 123 
Кангро Тауно 26, 27 
Кандер Джон 9 
Каневский Игорь 35 37 
Капиев Эффенди 
Мансурович 41 
Каргополов Дмитрий 
Семёнович 129, 131 
Кардовский Дмитрий 
Николаевич 80 
Кареева Александра 12 
Кастеллуччи Ромео 27 
Кауфман Йонас 126 
Квятковский Юрий 
Львович 142 
Келльнер Петер 125 
Кемпо Сергей 
Владимирович 10 
Кинцуришвили 
Кетеван 
Семёновна 77, 78 
Кирьянов Валерий 
Александрович 27 
Климашевский 
Александр 
Николаевич 11 
Клодель Поль 93, 95, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 107 
Клопова Ольга 
Андреевна 40 
Клюев Александр 
Анатольевич 57 
Ключников Тимофей 
Александрович 134 
Книппер-Чехова Ольга 
Леонардовна 73 
Кнерцер Борис 
Николаевич 115, 117 
Князев Евгений 
Владимирович 87 
Ковальчук Елена 
Николаевна 40, 42 
Коврижин Игорь 
Алексеевич 40 
Козлов Григорий 
Михайлович 35 
Койранский 
Александр 
Арнольдович 74 

Колганова Ада 
Ароновна 79-90 
Колобков Алексей 
Иванович 116, 117 
Конечный Томаш 126 
Конюхова Вера 
Николаевна 114, 117 
Копо Жак 101 
Коробков Сергей 
Николаевич 87 
Коровин Константин 
Алексеевич 57 
Корчак Дмитрий 127 
Корчевникова Ирина 
Леонидовна 78 
Коски Барри 125 
Кочергин Эдуард 
Степанович 36, 46, 50, 
55, 71, 86, 87, 89 
Кранко Джон 127 
Крапухина Анастасия 
Петровна 117 
Крашенинников 
Николай 
Александрович 80 
Кременецкая 
Анжелика 31 
Кречетова Римма 
Павловна 52 
Кривчонок Ирина 118 
Крупенников Семен 
Ильич 116, 117 
Крымов Дмитрий 
Анатольевич 31 
Крэг Гордон 72 
Кудашов Руслан 118 
Кузмин Михаил 
Алексеевич 77 
Кузнецов Борис 15, 17 
Кузнецов Петр 
Алексеевич 117 
Кульчинская 
Ольга 126 
Куликов Валерий 
Николаевич 79, 83 
Куликова Екатерина 
Свеновна 79, 85 
Куранов Виктор 
Яковлевич 116 
Курентзис Теодор 
126, 127 
Курку, епископ 105, 
106, 107

Л 
Лаврова Е. 30 
Ламанова Надежда 
Петровна 63 
Лаптев Юрий 
Константинович 58 
Левина Людмила 
Рувимовна 79 
Левитин Михаил 

Захарович 81, 85, 86, 89 
Левитин Михаил 
Михайлович 81, 85  
Левитина Ольга 
Михайловна 81, 85 
Ленский Александр 
Павлович 81 
Ласкин Александр 
Семёнович 63 
Лебедев Дмитрий 
Владимирович 24 
Левинсон Наум 
Борисович 115 
Лепихин Игорь 
Вадимович 24 
Лермонтов Михаил 
Юрьевич 135 
Лидер Даниил 
Данилович 46 
Лимонов Эдуард 
Вениаминович 124 
Линецкий Станислав 
Витальевич 6 
Липков Александр 
Иосифович 30 
Липская Карина 
Вячеславовна 11 
Лихтенштейн Х. 30 
Лифарь Серж 101, 104 
Лоевский Олег 
Соломонович 35 
Лой Кристоф 27 
Лопардина Надежда 
Евгеньевна 18, 19 
Лорка Федерико 
Гарсиа 5 
Луначарский 
Анатолий 
Васильевич 80 
Львова Вера 
Константиновна 108, 
110, 112, 113 
Лысенко Степан 
Макарович 20 
Любимов Юрий 
Петрович 89 
Лютинский Геннадий 
Анатольевич 115, 116

М 
Макарова Галина 
Витальевна 30 
Маклакова Элеонора 
Петровна 90 
Маковский 
Константин 
Егорович 74 
Максакова Людмила 
Васильевна 89 
Малер Густав 125 
Мамедова Майтаб 
Бедратдиновна 40, 41 
Мамин-Сибиряк 
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Дмитрий 
Наркисович 38 
Мандель Алиса 
Семёновна 63, 64, 67, 
69, 70, 71 
Мандель Семён 
Соломонович 63-71 
Маня Виктор 97 
Мастерофф Джо 9 
Марголин Зиновий 
Эммануилович 
1,8, 9, 10 
Марджанов 
Константин 
Александрович 
(Котэ Марджаниш-
вили) 72, 73, 74, 77, 78 
Марсо Фелисьен 23, 25 
Мартьянов Николай 
Михайлович 128, 134 
Марченко Герман 
Владимирович 108 
Мачавариани Алексей 
Давидович 137 
Масленников 
Дмитрий 
Александрович 9 
Матвеев Александр 
Александрович 21, 24 
Медзмариашвили 
Марина Жангоевна 78 
Мейер Доминик 126 
Мейер Нина 
Анатольевна 117 
Мейерхольд Всеволод 
Эмильевич 30, 55, 74 
Мелехина Любовь 
34, 37 
Мерсье Луи Себастьян 81 
Мессерер Борис 
Асафович 89 
Мийо Дариюс 93, 98, 
100, 101, 102, 104 
Милонов Рубин 
Сергеевич 66 
Миронова Анна 118 
Меле Сергей 
Сергеевич  
Мелешкова Елена 24 
Миннелли Лайза 9, 10 
Миронов Евгений 
Витальевич 35 
Миронова Ирина 
Федоровна 40 
Мишутин 
Александр 59, 61 
Мовсесян Рузанна 
Мишиковна 31, 32 
Моллакаев Магомед 
Юнусович 40 
Монтеверди 
Клаудио 125 
Мордасова 

Анастасия 131 
Мордкович Татьяна 
Аркадьевна 85 
Москвитина Марина 
Викторовна 135 
Мосолов Алексей 
Александрович 142 
Мотт Антонин 
93, 99, 105 
Моцарт Вольфганг-
Амадей 125 
Мохов Александр 
Евгеньевич 4, 5, 6, 7 
Музычук Валентина 
Юрьевна 138, 143 
Мурванидзе Теймураз 
Давидович 137 
Мусоргский Модест 
Петрович 74, 75 
Мюллер Владимир 
Карлович 80 
Мясоедов Николай 
Ефимович 87

Н 
Назарова Мария 127 
Наске Маттиас 126 
Наумов Евгений 53, 54 
Неделина Марина 134, 
135, 136 
Некрасов Алексей 136 
Немирович-Данченко 
Владимир Иванович 
63, 73, 85, 108 
Нетребко Анна 
Юрьевна 126 
Нехамес Анна 127 
Никанорова Юлия 28 
Никитин 
Константин 58 
Никоненко Илария 
Викторовна 40 
Никритин Соломон 
Борисович 65  
Никулин Сергей 
Константинович 30 
Нойбургер 
Альбер 96, 102 
Носова Елена 35 
Ноэль Морис 103

О 
Образцов Сергей 
Владимирович 114, 115 
Образцова Елена 
Георгиевна 28 
Обухов Анатолий 98 
Одран Эдмон 74 
Окуджава Булат 
Шалвович 69 
Онеггер Артюр 93, 95, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 106 

Орочко Анна 
Алексеевна 108, 113 
Осипенко Дмитрий 
Александрович 40 
Остер Григорий 
Бенционович 131 
Островский 
Александр 
Николаевич 23, 52 
Оффенбах Жак 74 
Оцхели Петрэ (Пётр) 
Григорьевич 75, 78

П 
Палиашвили Вахтанг 
Леванович 137 
Палиашвили Захарий 
Петрович 137 
Пастернак Борис 
Леонидович 18, 28, 30 
Пашков Павел 
Павлович 80, 85 
Петипа Мариус 127 
Петрова Александра 
Михайловна 17 
Пиаф Эдит 17 
Пиндюрин Евгений 42 
Пинхасович Борис 
Александрович 127 
Пиросмани Нико 50 
Писарев Евгений 
Александрович 8, 9, 10 
Плахова Анна 
Сергеевна 40 
Плисецкая Майя 
Михайловна 84, 85, 89 
Покровский Борис 
Александрович 27 
Попов Николай 39 
Попов Нил 
Александрович 80 
Попова Вера 
Леонидовна 35 
Попова Нина 
Ивановна 118 
Потанин Владимир 
Олегович 139, 143 
Протасов Ростислав 
Алексеевич 26, 27 
Прохоров Михаил 
Дмитриевич 142, 143 
Пузанов Владимир 
Борисович 6 
Пуленк Франсис 126 
Пушкин Александр 
Сергеевич 66, 133 
Пьянов Денис 118

Р 
Рабинович Исаак 
Моисеевич 
65, 74, 75, 82 
Равель Морис 93, 94, 

97, 98 
Радошанский Н. Н. 
77, 78 
Раевский Иосиф 
Михайлович 111 
Райкин Аркадий 
Исаакович 64, 71 
Райхельгауз Иосиф 
Леонидович 52, 87  
Рерих Николай 
Константинович 
73, 76, 78 
Родионов Дмитрий 
Викторович 31, 40, 
45, 50, 57 
Родман Юни 
Самуиловна 30 
Романов Борис 
Георгиевич 91, 93, 94, 
97, 98, 99 
Романова Светлана 
Анатольевна 128, 129, 
130, 131, 132, 136 
Рошчич Богдан 125, 
126, 127 
Рубан Мария 
Александровна 117 
Рубинштейн Ида 
Львовна 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97,98, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107 
Рубцов Александр 
Михайлович 79 
Русскин Сергей 
Викторович 24 
Руше Жак 92, 93, 98, 
99, 100, 102, 106 
Рыбкин Олег 
Алексеевич 4, 5, 6, 7 
Рыков Александр 
Викторович 88 
Рыков Петр 
Сергеевич 10 
Рындин Вадим 
Фёдорович 45, 89

С 
Савин Анатолий 
Афанасьевич 
Саитто Джанлукка 58 
Саймон Нил 55 
Салтыков Александр 
Борисович 80 
Салтыков Гордий 
Дмитриевич 117 
Саклакова Анна 
Алексеевна 24 
Салтыков-Щедрин 
Михаил Евграфович 
23, 67 
Самойлов Давид 
Самуилович 30 

Сапунов Николай 
Николаевич 74 
Сафронов 
Александр 131 
Севрюкова Виктория 
Ивановна 8, 9, 10 
Сельская Фагиля 
Самигулловна 4, 6, 39 
Селеменев Сергей 
Николаевич 6 
Семёнова Вера 12 
Сенар Морис 
92, 96, 101, 102 
Сивков Константин 
Васильевич 80 
Сидамон-Эристави 
Валериан 77 
Симов Виктор 
Андреевич 73, 74 
Симонов Константин 
Михайлович 88 
Силаева Елена 
Владимировна 40 
Силверстайн Шел 
14, 15, 17 
Симионато 
Джульетта 28 
Сирин Александр 
Вячеславович 9 
Сливина София 
Геннадьевна 18 
Сличенко Николай 
Алексеевич 83 
Слонимский Сергей 
Михайлович 68 
Смертина Анна 31, 32 
Смирнов Эдвальд 
Арнольдович 27 
Смоктуновский 
Иннокентий 
Михайлович 89 
Сниткина Анна 
Григорьевна 11, 12 
Солнцев Денис 
Аркадьевич 27 
Солнцев Николай 
Федорович 116, 117 
Солодовникова 
Евгения 127 
Соломин Юрий 
Мефодьевич 86 
Спевякин Сергей 58 
Станиславский 
Константин Сергеевич 
29, 30, 56, 62, 72, 73, 85, 
89, 108, 109, 110, 113 
Старикова Людмила 
Михайловна 86 
Стецюк Евгений 
Александрович 23 
Стржельчик 
Владислав 
Игнатьевич 69 
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Соловьёв 
Константин 36, 38 
Сомов Константин 
Андреевич 74, 76 
Сорочайкина Елена 
Анатольевна 14, 15, 16 
Софокл 74 
Сперанский 
Евгений 115 
Стерликова Люба 137 
Стешик Константин 
Леонидович 18, 20 
Стрелер Джорджо 30 
Стронин Михаил 
Фёдорович 30 
Стуруа Роберт 
Робертович 31 
Сыздыкова Наталья 58 
Сумароков Александр 
Петрович 81 
Сумбатов-Южин 
Александр 
Иванович 80 
Супьянов 
Ибрагимхалил 
Камилович 40, 44, 
45-49, 50 
Суриков Василий 
Иванович 31 
Суханов Денис 
Валерьевич 10 
Сухово-Кобылин 
Александр 
Васильевич 4, 5, 6

Т 
Таиров Александр 
Яковлевич 38 
Тараньжин Александр 
Николаевич 19 
Тарасова Татьяна 
Анатольевна 79 
Татлин Владимир 
Евграфович 63, 65, 66, 
70, 71 
Теляковский 
Владимир 
Аркадьевич 57 
Теплицкий Григорий 
Соломонович 115 
Тест Сирил 125 

Тимченко Геннадий 

Николаевич 142, 143 

Тихомирова Зинаида 

Георгиевна 117 

Тихонов Николай 

(Ванечка) 18, 20 

Тихоновец Татьяна 

Николаевна 35 

Товстоногов Георгий 

Александрович 63, 64, 

65, 66, 69, 71 

Толлер Эрнст 78 

Толстой Лев 

Николаевич 87 
Топчеев Валентин 
Владимирович 132, 
133, 135, 136 
Трегубов Виктор 36, 37 
Тышлер Александр 
Григорьевич 45, 65 

Тышкенова Татьяна 59  

Тукаев Камиль 

Ирикович 34, 39 

Тулпаров Скандарбек 

Даниялович 49 

Тулуз-Лотрек Анри 

де 73 

Турчанинова Елена 39

У 

Уайльд Оскар 77 

Уилсон Роберт 27 

Уланова Галина 

Сергеевна 85 

Улицкая Людмила 

Евгеньевна 87 

Уорнер Кит 125 

Урсуляк Александра 

Сергеевна 9, 10 

Ускова Ирина 

Владимировна 79 

Устинов Артём 

Алексеевич 36, 37 

Утёсов Леонид 

Осипович 71 

Утробина Мария 

Петровна 31, 32 

Ушин Николай 

Алексеевич 77

Ф 
Федоровский Фёдор 
Фёдорович 45 
Федотов Андрей 
Яковлевич 116, 117 
Фешин Николай 
Иванович 31 
Фёдоров Александр 41 
Фёдоров П. 78 
Фильштинский 
Вениамин 
Михайлович 35 
Фоменко Пётр 
Наумович 86, 89 
Фомин Александр 
Александрович 80 
Франдетти Алексей 
Борисович 10 
Франк Леонгард 15 
Фрейндлих Алиса 
Бруновна 63 
Фридштейн Юрий 
Германович 30

Х 
Харченко Ирина 
53, 54 
Хаунина Екатерина 
Андреевна138 
Хмелик Александр 
Григорьевич 67 
Хоссейни Халед 39 
Хейфец Леонид 
Ефимович 35 
Хейфец Михаил 
Ефимович 87 
Херндорф 
Вольфганг 127 
Херсонская Е.П. 80 
Хиндемит Пауль 126 
Хомская Регина 
Александровна 90

Ц 
Цветаева Марина 
Ивановна 86 
Цибиктаров 
Владимир 59, 61  
Цицкиева Тамара 
Магаметовна 40 
Цыдынжапов 

Гомбожап 
Цыдынжапович 57, 59 
Цымбал И. С. 30

Ч 
Чабукиани Вахтанг 
Михайлович 137 
Чагин Андрей 38 
Чайковский Пётр 
Ильич 126, 127 
Чепуров Александр 
Анатольевич 86 
Чернышов 
Александр 131 
Черняков Дмитрий 
Феликсович 31 
Чехов Антон Павлович 
20, 30, 50, 56, 65, 86, 90, 
128, 130, 131 
Чиаурели Софико 
Михайловна 78 
Чибиров Шота 
Георгиевич 27 
Чувыкина Татьяна 
Геннадьевна 40, 42, 44 
Чудакова Мариэтта 
Омаровна 86 
Чудная Дарья 12 
Чуриков Дмитрий 
11, 12

Ш 
Шапиро Михаил 
Григорьевич 66 
Шашуро Полина 12 
Швыдкой Михаил 
Ефимович 30 
Шейнцис Олег 
Аронович 31, 51, 80, 89 
Шенк Отто 126 
Шерер Жан-Жак 96 
Шекспир Уильям 31, 
52, 72, 75, 81, 137 
Шерешевский Петр 
Юрьевич 18, 19, 20 
Шиллер Фридрих 
18, 19, 20 
Шимбаревич Ирина 
Николаевна 71 
Ширвиндт Александр 
Анатольевич 87, 90 

Шишкин-Хокусай 
Александр 
Романович 61 
Шишов Алексей 118 
Шихматов Леонид 
Моисеевич 
108, 110, 112, 113 
Шлепфер Мартин 127 
Шляга Илья 
Юрьевич 19 
Шкловский Виктор 
Борисович 64 
Шолом-Алейхем 
(Соломон Наумович 
Рабинович) 65 
Шостакович Дмитрий 
Дмитриевич 127 
Штраус Рихард 
125, 126 
Шульженко Клавдия 
Ивановна 71 
 
Щ 
Щедрин Родион 
Константинович 84 
Щепкин Михаил 
Семёнович 87 
Щукин Борис 
Васильевич108, 113 
 
Э 
Эбб Фред 9 
Эрве Жан 94, 107 
Эрнст Сергей 
Ростиславович 73, 78 
Эфрос Анатолий 
Васильевич 89, 90

Ю 
Юисман Жорж 
103, 105, 106 
Юмов Олег 57 
Юон Константин 
Фёдорович 82 
Юрский Сергей 
Юрьевич 63, 69

Я 
Ян Василий 
Григорьевич 130 
Яначек Леош 126
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СПЕКТАКЛЬ
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Пушкина «Смерть Тарелки-
на» А. А. Сухово-Кобылина 
в постановке О. Рыбкина. 
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Кобылин, Мохов. Рыбкин, 
Сельская, Григурко
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Московском театре «Мост». 
Ключевые слова: Достоев-
ский, Сниткина, Долмазян, 
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Елена Шевченко 
«Львы и охотники». 
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Ключевые слова: Театр 
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ПРОФЕССИЯ РЕЖИССЕР
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Питера Брука для отечече-
ственной и мировой сцены. 
Ключевые слова: Брук, 
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ВЫСТАВКИ

Мария Утробина, Дмитрий 
Родионов «Вертепы в Бояр-
ских палатах». Интервью 
с куратором ежегодной 
сценографической выставки 
памяти Олега шейнциса, 
которая прошла в рамках 
фестиваля студенческих 
работ «Твой шанс». 
Ключевые слова: Боярские 
палаты, Шейнцис, студенты, 
макет, эскиз

ФЕСТИВАЛИ

Татьяна Тихоновец «Все кра-
ски мира. Обзорная статья о 
спектаклях, представленных 
на ХIХ Фестивале театров ма-
лых городов России, который 
прошел в Нижнем Тагиле. 
Ключевые слова: малые 
города, Бокурадзе, Бондарь, 
Терехин, Сельская

ЛАБОРАТОРИЯ

Инна Мирзоян «У самого 
синего моря». Статья расска-
зывает о выставке-лаборато-
рии с участием театральных 
художников, которая прошла 

в Дагестане при участии ка-
бинета сценографии СТД РФ. 
Ключевые слова: Каспий, 
Супьянов, Зайчиков, Амбаев, 
Бахлынова

Ибрагимхалил Супьянов, 
Дмитрий Родионов «Вот и 
книга твоя…». Интервью с 
художником, руководителем 
лаборатории о природе твор-
чества, об изобразительном 
искусстве и поэзии. 
Ключевые слова: театр, 
спектакль, книга, поэзия, 
природа

Вячеслав Зайчиков, 
Дмитрий Родионов: 
«Верю в театр». Интервью 
с главным художником 
Нижневартовского драмати-
ческого театра о сути теа-
трального творчества. 
Ключевые слова: театр, 
пьеса, образ, воображение, 
зрители

Алексей Амбаев, Дмитрий 
Родионов «двигаться в этом 
направлении». Интервью с 
главным художником опер-
ного театра Улан-Удэ о сути 
творчества художника теа-
тра, о национальных тради-
ций и культурных мотивов 
в искусстве. 
Ключевые слова: театр, 
сцена, монголо-бурятские 
мотивы, арт-объект, образ

ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИК

Александр Ласкин «Мандель, 
ученик Татлина». Статья 
посвящена творчеству ху-
дожника Семена Манделя 
и выставке в Санкт-Петер-
бургском театральном музее, 
которая охватывает весь его 
путь в искусстве. 
Ключевые слова: Выставка, 
театральный музей, Татлин, 
Мандель, творчество

НАСЛЕДИЕ

Инна Безирганова: «Театр 
Марджанишвили в ритмах, 
красках и игре света». Статья 
рассматривает взаимодей-
ствие режиссера Котэ Мар-
джанишвили с художниками 
театра, анализирует образы 
спектаклей, созданных в 
этом сотворчестве. 
Ключевые слова: Симов, 
Ламанова, Немирович- 
Данченко, Рерих, Оцхели

Ада Колганова, Александр 
Рубцов «Друг мой, большой 
читатель». Интервью с ди-
ректором РГБИ о бесценном 
хранилище книг, о библио-
течной миссии. 
Ключевые слова: РГБИ, 
книга, собрание, библиотека. 
Оцифровка. Ресурс

Галина Казноб «Жанна Д’Арк 
на костре. История создания. 
1938». Продолжение научной 
публикации об истории 
создания и художественных 
особенностях последнего 
спектакля в артистической 
карьере Иды Рубинштейн – 
«Жанна д’Арк на костре» 
П. Клоделя и А. Онеггера. 
Ключевые слова: Рубин-
штейн, Клодель, Онеггер, 
д’Орлиак, драматург, 
композитор

ОБРАЗОВАНИЕ

Нина Дворжецкая, Герман 
Марченко «Вахтанговская 
школа: становление мето-
дики обучения». В статье 
исследуется процесс созда-
ния методики преподава-
ния актерского мастерства 
в Театральном институте 
имени Б. Щукина, уделяется 
внимание диалектическому 
процессу взаимодействия 
систем образований различ-
ных театральных школ. 
В частности, впервые публи-
куется архивный материал, 
отражающий исторический 
процесс создания раздела 
«Этюды к образу».  
Ключевые слова: студия, 
постановка, режиссер, 
обстоятельства, событие 

ТЕАТР КУКОЛ

Вера Конюхова «Директор, 
красавица и таинственный 
незнакомец». Художник-из¬-
готовитель театральных ку-
кол, ближайшая соратница 
С. В. Образцова и старейшая 
сотрудница его театра рас-
сказывает истории из жизни 
и творчества прославленного 
на весь мир театрального 
коллектива. 
Ключевые слова: Образцов, 
театр кукол, директор, 
мастер-изготовитель спек-
такль, цех
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Марина Азизян «Сидень». 
Публикация инсценировки 
сказки Г.-Х. Андерсена 
«Сидень», сделанной извест-
ным театральным художни-
ком Мариной Азизян специ-
ально для театра кукол. 
Ключевые слова: Андерсен, 
театр кукол, Попова, 
Кудашов, Пьянов 

НОВЫЕ КНИГИ

Наталия Каминская «Стоит 
только услышать, что книж-
ка с картинками…». Рецен-
зия на книгу театрального 
художника Сергея Бархина 
«Люди и герои. Земли», 
выпущенную издательством 
«Близнецы». 
Ключевые слова: Бархин, 
Бархина, иллюстрация, 
эскиз, декорация

ЗА ГРАНИЦЕЙ

Андрей Золотов-мл. 
«Венская опера: сезон под 
эгидой Малера». Обзорная 
статья о планах Венской 
оперы на новый сезон и, 
в частности, о позиции 
дирекции театра по 
отношению к музыкантам 
и артистам из России. 
Ключевые слова: Венская 
опера, сезон, интендант, 
Рошчич, Нетребко

МУЗЕЙ И ТЕАТР

Светлана Романова 
«Народный самодеятельный 
коллектив “Домашний театр 
Мартьяновского музея”». 
В статье автор, сотрудник 
Минусинского краеведческо-
го музея им. Н.М. Мартьянова, 
рассказывает о становлении 
и работе «Домашнего театра 
Мартьяновского музея».

 Ключевые слова: Мартьянов-
ский музей, Минусинск, 
музейный театр, Игорь Гер-
ман, музейная театрализация

Люба Стерликова «Гамлет». 
Статья посвящена афишам 
и плакатам художника 
М. Мурванидзе к знаменито-
му балету «Гамлет», постав-
ленному В. Чабукиани в 
Тбилисском театре оперы 
и балета. 
Ключевые слова: Чабукиани, 
Габичвадзе, Мурванидзе, Гам-
лет, балет

ИНСТИТУТ 
ИСКУССТВОЗНАНИЯ

Екатерина Хаунина «Систе-
ма творческих грантов в 
области исполнительских 
искусств: опыт российских 
регионов». В статье рассма-
тривается грантовое фи-
нансирование проектов в 
области исполнительских ис-
кусств. Отмечается специфи-
ка гранта, законодательные 
аспекты этой формы финан-
совой поддержки. Основная 
часть публикации посвя-
щена краткому рассмотре-
нию актуальной практики 
отдельных регионов РФ.  
Ключевые слова: грант, 
грантовое финансирование, 
грантополучатель, фонд, ре-
гиональное финансирование

PRODUCTION

Tatyana Tikhonovets 
«Our time has not passed 
yet...» A review of the 
Pushkin Krasnoyarsk Theatre 
production, The Death 
of Tarelkin by Alexander 
Sukhovo-Kobylin, directed 
by Oleg Rybkin. 
Keywords: Sukhovo-Kobylin, 
Mokhov, Rybkin, Selskaya, 
Grigurko

Natalia Kaminskaya 
«While some were singing 
and others were drinking.» 
A review of the Cabaret 
production, a musical by Joe 
Masteroff, staged by Evgeny 
Pisarev at the Theatre 
of Nations. 
Keywords: Pisarev, Frandetti, 
Zagot, Margolin, Ebb

Olga Ignatyuk «Fyodor 
Mikhailovich in six 
reflections.» A review of the 
production, Dostoevskaya. 
Anna’s Dreams, dedicated 
to the writer’s wife, Anna 
Snitkina, and staged at the 
Moscow Bridge Theatre. 
Keywords: Dostoevsky, 
Snitkina, Dolmazyan, 
Butyayev, Bridge

Elena Shevchenko «Lions 
and hunters.» A review of the 
children-targeted production, 

Lafcadio by Shel Silverstein, 
staged at the Naberezhnye 
Chelny Artisans Theatre. 
Keywords: Silverstein, 
Gladkikh, Sorochaikina, 
Kuznetsov, Artisans

Vyacheslav Shadronov 
«Like the sun in the morning.» 
A comparative analysis 
of the two productions 
by Pyotr Shereshevsky: 
Mary Stuart by Friedrich 
Schiller at the Moscow 
Young Spectator’s Theatre 
and My Friend by Konstantin 
Steshik at the Chekhov 
Moscow Art Theatre.  
Keywords: Shereshevsky, 
Schiller, laboratory, Steshik, 
Lopardina

Larisa Kanevskaya 
«For the sake of what ...» 
A review of the L’Envers 
du décor (The Other Side 
of the Medal) by Florian 
Zeller, staged by the director 
and actor Eldar Tramov 
at the Vakhtangov Theatre. 
Keywords: Zeller, Tramov, 
drama, Obrezkov, Zhukov

Irina Alpatova 
«Faces in the Dark.» 
A review of the Akimov St. 
Petersburg Comedy Theatre’s 
production, A Short Course 
in a Happy Life by Félicien 
Marceau, directed 
by Tatiana Kazakova. 
Keywords: Comedy Theatre, 
Marceau, Kazakova, 
Graurokaite, Stetsyuk

Oleg Krivtsun «Love in the 
fight with death.» Review 
of the Helikon Opera’s opera 
production, Aida by Giuseppe 
Verdi, staged by Dmitry 
Bertman. 
Keywords: Bertman, Kangro, 
Protasov, Velegzhaninova, 
Solntsev

OCCUPATION: 
DIRECTOR

Lev Dodin «Peter Brook passed 
away.» An article by the theatre 
director Lev Dodin about the 
significance of Peter Brook for 
the domestic and world stage. 
Keywords: Brook, Empty space, 
genius, Stanislavsky, shape, 
method

EXHIBITIONS

Maria Utrobina, Dmitry 
Rodionov «Nativity scenes 
in the Boyar Chambers.» 
An interview with the curator 
of the annual set design 
exhibition in memory of Oleg 
Sheintsis, which was held as 
part of the Student Works 
Festival, Your Chance. 
Keywords: Boyar Chambers, 
Sheintsis, students, layout, 
sketch

FESTIVALS

Tatyana Tikhonovets 
«All the colours of the world.» 
A review article about the 
productions presented at the 
19th Festival of Russian Small 
Town Theatres, which took 
place in Nizhny Tagil. 
Keywords: small towns, 
Bokuradze, Bondar, Teryokhin, 
Selskaya

LABORATORY

Inna Mirzoyan «By the very 
blue sea.» The article tells 
about the laboratory exhibition 
hosting theatre artists, which 
was held in Dagestan with the 
participation of the Russian 
Theatre Union’s Set Design 
Office. 
Keywords: Caspian Sea, 
Supyanov, Zaichikov, 
Ambayev, Bakhlynova

Ibragimkhalil Supyanov, 
Dmitry Rodionov «And here 
is your book ...» An interview 
with the artist, Head of the 
Laboratory about the natureof 
creativity, fine arts and poetry. 
Keywords: theatre, theatre 
production, book, poetry, 
nature

Vyacheslav Zaichikov, Dmitry 
Rodionov: «I believe in 
the theatre.» An interview 
with the Chief Artist of the 
Nizhnevartovsk Drama Theatre 
about the essence of theatrical 
creativity. 
Keywords: theatre, play, image, 
imagination, audience

Alexei Ambayev, Dmitry 
Rodionov «Moving in this 
direction.» An interview with 
the Chief Artist of the Ulan-Ude 
Opera Theatre about the essence 
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of the theatre artist’s creative 
work, about national traditions 
and cultural motifs in art. 
Keywords: theatre, stage, 
Mongolian-Buryat motifs, 
art object, image

OCCUPATION: ARTIST

Alexander Laskin «Mandel, 
Tatlin’s Disciple.» The article 
is devoted to the artist Semyon 
Mandel’s creative work and 
the exhibition held at the St. 
Petersburg Theatre Museum, 
which covers his entire 
path in art. 
Keywords: Exhibition, theatre 
museum, Tatlin, Mandel, 
creative work

HERITAGE

Inna Bezirganova:/ 
«The Marjanishvili Theatre 
in rhythms, colours and 
the play of light.» The article 
considers the interaction of 
the director Kote Marjanishvili 
with the theatre artists, 
analyzing the production 
images created in this co-
creation. 
Keywords: Simov, Lamanova, 
Nemirovich-Danchenko, 
Roerich, Otskheli

Ada Kolganova, Alexander 
Rubtsov «My friend, a big 
reader.» An interview with 
the Director of the Russian 
State Arts Library about the 
invaluable storehouse of books, 
as well as the Library’s mission. 
Keywords: Russian State Arts 
Library, book, collection, 
library, digitization, resource

Galina Kaznob «Joan of Arc 
at the Stake. A history of 
creation. 1938.» A continuation 
of the scholarly publication 
focusing the creation and 
artistic features of the 
last performance in Ida 
Rubinstein’s artistic career, 
Jeanne d’Arc au bûcher (Joan 
of Arc at the Stake) by Paul 
Claudel and Arthur Honegger. 
Keywords: Rubinstein, Claudel, 
Honegger, d’Orliac, dramatist, 
composer

EDUCATION

Nina Dvorzhetskaya, German 
Marchenko «The Vakhtangov 
school: the formation of 
teaching methods.» The 
article examines the process 
of creating a methodology 
for teaching acting skills 
at the Shchukin Theatre 
Institute, paying attention 
to the dialectical process 
of interaction between the 
education systems of various 
theatre schools. In particular, 
archival material is published 
for the first time, reflecting the 
historical process of creating 
the Sketches for an Image 
section. 
Keywords: studio, production, 
director, circumstances, event

PUPPET THEATRE

Vera Konyukhova «The director, 
beauty and a mysterious 
stranger.» The theatre puppet 
designer, the closest associate 
of Sergei Obraztsov, the oldest 
theatre employee tells stories 
from the life and work of 
the theatre group famous 
throughout the world. 

Keywords: Obraztsov, puppet 
theatre, director, theatre 
puppet designer, production, 
workshop

Marina Azizyan «The Cripple». 
A publication of the stage 
version of The Cripple fairy-tale 
by Hans-Christian Andersen, 
performed by the famous 
theatre artist Marina Azizyan, 
especially for the puppet 
theatre. 
Keywords: Andersen, puppet 
theatre, Popova, Kudashov, 
Pyanov

NEW BOOKS

Natalia Kaminskaya «As soon 
as you hear that a book’s got 
pictures ...» A review of the 
book by the theatre artist 
Sergei Barkhin, Men and 
Heroes. Lands, published 
by the Bliznetsy (Gemini) 
Publishing House. 
Keywords: Barkhin, Barkhina, 
illustration, sketch, sets

ABROAD

Andrei Zolotov Jr. «The Vienna 
Opera: a season under the 
auspices of Mahler.» An 
overview article about the 
plans of the Vienna Opera 
for the new season and, in 
particular, about the theatre 
management’s position in 
relation to musicians and 
artists from Russia. 
Keywords: Vienna Opera, 
season, intendant, Roščić, 
Netrebko

MUSEUM AND THEATRE

Svetlana Romanova 
«The Martyanov Museum Home 
Theatre folk amateur group.» 
In the article, the author, 
employee of the Martyanov 
Minusinsk Regional Museum 
of Local Lore, tells about the 
formation and work of The 
Martyanov Museum Home 
Theatre. 
Keywords: Martyanov Museum, 
Minusinsk, museum theatre, 
Igor German, museum 
theatricalization

Lyuba Sterlikova «Hamlet.» 
The article is devoted to the 
posters by the artist Muraz 
Murvanidze for the famous 
Hamlet ballet staged by 
Vakhtang Chabukiani at 
the Tbilisi Opera and Ballet 
Theatre. 
Keywords: Chabukiani, 
Gabichvadze, Murvanidze, 
Hamlet, ballet

INSTITUTE 
FOR ART STUDIES

Ekaterina Khaunina  
The system of creative grants 
in the field of performing arts: 
the experience of Russian 
regions.» The article discusses 
grant funding for projects 
in the field of performing arts. 
The grant specifics 
and legislative aspects of this 
form of financial support are 
noted. The main part of the 
publication is devoted to a 
brief review of the Russian 
Federation’s individual regions’ 
current practice. 
Keywords: grant, grant 
funding, grantee, fund, 
regional funding
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Ибрагимхалил
Супьянов
Из серии
«Объекты» 

***
Кто нарисовал войне ноги?
Кто нарисовал войне руки?
И кто забыл нарисовать сердце и свет?
Почему не выпали хищные зубы?

***
На встречу мне
Алфавит, затянутый вуалью.
Откровенья
Обещанья
Орошённые поля
Дорожки с песней
Сложности и радости
Будто вести перевернутые
Вольного ветра прыжки
За спиной экран
Превращает алфавит
В корзину для слов

И. Супьянов. Из книги
«Снег на полях страниц

стареет быстро»




