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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В нашем предпоследнем номере сезона 
мы как обычно стараемся не упускать из 
виду географию: конечно, невозможно 
охватить всю Россию с множеством са-
мых разнообразных по формату и те-
матике фестивалей, гастролей, премь-
ер, бенефисов и прочих важных собы-
тий жизни отечественных театров, но 
так хочется ничего не упустить! А при-
ходится всякий раз, собирая очередной 
номер, ограничиваться…

Но в нашем майском номере вы про-
читаете не только интересные матери-
алы из самых разных уголков страны, и 
что-то, несомненно, запомнится вам. 
Хочется надеяться, что многих привле-
чет наша рубрика «Мастерская». В ней нередко публикуются интересные и 
разнообразные материалы, но на этот раз будут удивлены и обрадованы те, 
кто привычно сетует на то, что ушли из жизни старые мастера театроведения и 
критики: статьи и рецензии чаще всего сводятся к пересказу содержания спек-
такля, обсуждения на труппе становятся не такими яркими и содержательны-
ми, как бывало в прежние времена, уровень культуры снизился и т.д., и т.п.

Мы получили рецензии студентов из Кемерова и были немало обрадованы 
и удивлены уровнем их суждений о театре. Руководитель их курса, Алексей 
Бураченко прислал нам восемь рецензий на спектакли кемеровских театров, 
с половиной из которых вы познакомитесь в майском номере, а с другой — 
в следующем, июньском. Не знаем, как у вас, а у нас после прочтения этих 
материалов появилось чувство надежды на будущее нашей критики. Студен-
ты серьезно, вникая во все детали, разбирают увиденные ими спектакли — 
музыкальные, драматические, детские и взрослые, опираясь на прежние ин-
терпретации в разных театрах страны, сравнивая, подчеркивая важное…

Надеемся, что некоторые из них станут нашими будущими авторами, участ-
никами экспертных советов и жюри крупных фестивалей. Поэтому запомни-
те на всякий случай их имена!..

Удачи вам во всем!  

Ваша  Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ.   
Чехов о любви и не только…

Спектакль «О любви» по расска-
зам А.П. Чехова, поставленный 
режиссером Антоном Корнило-

вым в Комсомольском-на-Амуре теа-
тре драмы, отпраздновавшем в 2023 го-
ду свое 80-летие, удивительно краси-
вый. И красота эта — в гармоничном со-
четании содержания, музыкального и 
сценического решения, литературных 
аллюзий.  

Работа художника-постановщика 
Ирины Уколовой и мастера по свету 
Алексея Крючкова вызывает восхище-
ние и требует отдельных аплодисмен-
тов. Абсолютно чеховская атмосфера 
с восходами и закатами, бесконечным 

небом, выразительно воссозданными 
пейзажем и интерьером. С первых ми-
нут и первых звуков мы погружаемся в 
иное, чеховское, вязкое течение време-
ни. Монотонная, утонченная мелодия 
(композитор Алексей Слепак) застав-
ляет забыть нескончаемые проблемы, 
хлопоты и суету. Это — волшебная сила 
театрального действа. 

«Маленькая трилогия» Антона Павло-
вича, известная каждому уважающему 
себя школьнику, в постановке представ-
лена не последовательным изложени-
ем, а затейливо перемешанным повест-
вованием, составляющим единую исто-
рию. Сюжеты трех коротких рассказов 

«О любви». Сцена из спектакля
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«О любви». Сцена из спектакля

раскручиваются как разноцветные клуб-
ки нитей, переплетаются и создают со-
вершенно новое художественное полот-
но о любви. Как всегда у Чехова, любви 
не состоявшейся, не сложившейся, тем 
не менее, любви как основы жизни, без 
которой вообще никогда ничего не бы-
вает. Первый рассказчик, Алехин (Ана-
толий Казанин) говорит: «До сих пор 
о любви была сказана только одна не-
оспоримая правда: “тайна сия велика 
есть”». Этот спектакль о препятствиях к 
счастью человека и о необходимости их 
преодоления. 

Много замечательных режиссерских 
находок в постановке. Например, вода. 
Ею наполнены водоемы среди зарослей 
на сцене, ею герои умываются, ее раз-
брызгивает, шаля, Варенька (Евгения 
Новикова). Метафоре воды, как веч-
ного течения жизни («в одну воду нель-

зя войти дважды», «все течет, все изме-
няется»), вторит движущийся круг на 
сцене. Сменяются истории охотников, 
герои стареют и умирают, а движение 
жизни бесконечно, под трепещущими 
ярусами облаков, под гудок паровоза, 
мчащегося на заднем плане. Иван Ива-
нович (Дмитрий Баркевич), рассказы-
вая о брате, подбрасывает воду вверх, 
капли алмазами искрятся в свете софи-
тов, разлетаются мельчайшими радуга-
ми, и становится понятно, что это бле-
стящая в своей несбыточности мечта 
Чимши-Гималайского купить «малень-
кую усадебку … на берегу реки». А потом 
рассказ о том, что, многие годы прожив 
впроголодь и уморив жену, он купил по-
местье, только вот вода в реке грязная, 
цвета кофе. Так мечта скукожилась до 
жесткого кислого крыжовника. 

Режиссер предлагает нам знаки, на-



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    8-268/20244

В РОСС И И

меки, которые каждый волен расшиф-
ровывать по-своему. Потому что пони-
мание любви у каждого индивидуаль-
но. И три героя-рассказчика в финале 
остаются с этими предметами-знаками: 
черный зонт, куполом защищающий 
от самой жизни; халат — вещь домосе-
да-обывателя (и тут отсыл к Обломову); 
шляпка как призрак утраченной любви 
(отсыл к тургеневской Лизе с ее невоз-
можными шляпными лентами). 

Спектакль получился очень светлым 
и добрым. Вопреки тому, что расстал-
ся навсегда со своей любовью Алехин, 
умер Беликов, а жизнь Николая Ивано-
вича стала бессмысленной и пошлой, 
режиссер оставляет надежду на возрож- 
дение, побуждает задуматься о том, что  

источник человеческого счастья — не 
уставать творить добро, не успокаи-
ваться. Текст Чехова актуален, а поста-
новка так необходима сегодня. Бели-
ков освобождается от своего футляра, 
он уже не бездушный постамент с на-
тыканными по карманам и за шиворот 
цветами. Чеховский персонаж мчится 
на велосипеде, и эхом раскатывающе- 
еся «Свобооооден…» отсылает нас к 
другому великому писателю, который 
отпустил на волю своего героя, открыв 
ему путь на лунную дорогу. 

Валерия БАЛАХНИНА
Фото предоставлены театром

«О любви». Сцена из спектакля
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 «Так и будет». Федор Алексеевич Воронцов — В. Алексеев

ОМСК. После возвращения  

Аншлаговыми залами встретили зри-
тели апрельскую премьеру Омско-
го драматического театра «Галер-

ка» — спектакль по редко идущей на сцене 
пьесе «Так и будет» Константина Симо-
нова. Написанная ровно 80 лет назад, за 
несколько месяцев до окончания Великой 
Отечественной войны, она оказалась тонко 
связанной с контекстом нашего времени. 
— У Симонова действие происходит летом 
1944 года. Уже всем было ясно, и в Совет-
ском союзе, и на Западе, и в Германии, как 
закончится эта война, но никто не знал, ког-
да она закончится. Ее продление, так или 
иначе, было связано с жертвами, поэтому 
в пьесе есть одновременно и свет, и боль 
ожидания, чаяние необходимости как мож-
но быстрее приблизить Победу. Но прева-
лирует, конечно, свет, — размышляет ре-
жиссер-постановщик Максим Кальсин. 

Главный герой, инженер-полковник Са-

вельев после трех лет, проведенных на 
фронте, приезжает в свою московскую 
квартиру в командировку. Жену и детей он 
потерял в самом начале войны и прибыл, 
как сам выражается, «на пепелище» — дом-
то цел, но прежней жизни в нем нет и не 
будет. Внезапно в своей квартире Дмитрий 
Иванович застает новых жильцов, остав-
шихся без крова из-за бомбежки. Но ожида-
емого коммунального конфликта нет: все 
конфликты здесь, скорее, внутренние, те-
кучие, по-чеховски рассеянные в диалогах, 
паузах, парадоксальном юморе и почти фи-
зически ощущаемом ожидании чего-то, 
что может враз изменить всё. 

И первый в их череде — это само возвра-
щение в мирную жизнь военного человека 
с его багажом потерь и опыта. Кстати, из-
начально пьеса так и называлась — «Воз-
вращение». Зрители получают возмож-
ность увидеть, откуда вернулся Савельев: 
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постановка начинается с военной хроники 
1940-х на экране (видео Игорь Гончаров), 
на фоне которой звучат строки пронзи-
тельного стихотворения Арсения Тарков-
ского «Как я хотел вернуться в до-войны». 
Эпиграф помогает ощутить контраст то-
го, что пережил Савельев на фронте, с тем, 
что встречает его дома: простой, типич-
ный уют «сталинской» квартиры с оран-
жевым, как солнце, абажуром над круглым 
столом (художник Дарья Здитовецкая). 
Это почти булгаковский дом-островок, ду-
ховное убежище со струящимся в окна све-
том. Работа художника по свету Игоря Ала-
бужина добавляет невесомости, ирреаль-
ности правдоподобно воссозданному ин-
терьеру квартиры ушедшей эпохи, словно 
смотришь на эти стены сквозь марево лет. 

Новый жилец, пожилой архитектор Во-
ронцов ни в какую не хочет отпускать Саве-
льева (Сергей Дряхлов), смущенного вне-
запной встречей на «пепелище» и собираю-
щегося в гостиницу. Исполняет роль Федо-
ра Алексеевича Воронцова один из ведущих 
актеров Омского академического театра 

драмы — народный артист России Валерий 
Алексеев. Он мастерски сохраняет удиви-
тельное жизнеподобие, убедительность ха-
рактера, соединяя в образе академика по-
рой противоположные черты — шуточный 
серьез, добродушное ворчание, небрежную 
внимательность... За остроумной, сочной 
болтовней Воронцова так много понима-
ния того, какие раны ноют в душах его до-
мочадцев и неожиданного гостя. Он может 
отчитать собеседника с интонацией оби-
женного ребенка, а потом обнять с взгля-
дом мудрого отца. Тонкая и яркая рабо-
та Алексеева вызывает большой отклик за-
ла, особенно учитывая то, как важна для не-
спешного течения спектакля именно такая, 
эмоциональная «событийность». 

Кажется, именно эта увлекающая энергия 
жизнелюбия Воронцова заставляет пол-
ковника остаться в доме, который горько 
напоминает об утраченном счастье. Сер-
гей Дряхлов играет человека сдержанно-
го, внешне холодного, с нотками отчужден-
ности в голосе — но по некоторым штри-
хам можно понять, какой силы чувства он 

Анна Греч — О. Лаврентьева, Дмитрий Иванович Савельев — С. Дряхлов



8-268/2024    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  7

В РОСС И И

Вася Каретников — С. Климов, Дмитрий Иванович Савельев — С. Дряхлов 

Анна Греч — О. Лаврентьева, Оля — Е. Цепкина
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переживает. Один из таких моментов —  
щемящий эпизод, когда Савельев твер-
до идет к кабинету, где висят фотографии 
его родных, но, замирая на пороге комна-
ты, отступает, так и не переступив порога. 
Тот, кто вряд ли отступил бы на поле боя, 
в мирной жизни вовсе не герой без страха 
и упрека, а обычный человек, на которо-
го давят сила памяти, боль потерь и нере-
шительность. Но что-то обязывает его дер-
жаться, не дав волю эмоциям: поэтому он 
порой хочет и не может обнять дорогого 
ему человека, не может позволить себе ис-
кренне принять любовь Оли, молодой до-
чери академика. 

Сергей Дряхлов показывает в развитии 
процесс краткого возращения солдата к 
мирной жизни с ее надеждами и возмож-
ностями. Может быть, где-то эти моменты 
«ныряния в жизнь» могли быть ярче, но Са-
вельев словно всегда помнит, что скоро его 
снова ждет возвращение — но уже на фронт. 

На этот внутренний конфликт Савелье-
ва — невозможности вернуться в состояние 

былого счастья — нанизывается другой, лю-
бовный. Речь о взаимной, но до самого фи-
нала никак не высказанной им симпатии к 
Оле. Екатерина Цепкина создает образ, в 
котором чувствуется вдохновенная делови-
тость, напористость, искренность молодо-
сти. Но и у Оли есть свои потери и страхи, 
в ней девичья робость борется с желанием 
признаться в чувствах сейчас, потому что 
«завтра» может и не быть. Практически 
все, что происходит между героями, выра-
жено только через моменты смущения, ин-
тонацию, намеки, разговоры «по касатель-
ной». Но симпатия очевидна, так что уже 
колоритная тетя Саша в замечательном ис-
полнении Елены Тихоновой по-свойски 
спрашивает у Оли о Савельеве: «Уезжает 
твой-то?» 

Любовные треугольники, сопровождаю-
щие отношения Оли и Дмитрия Иванови-
ча, можно сказать, условны. Ясно, что Оля 
не ответит на настойчивые ухаживания та-
лантливого, но холодного и претенциоз-
ного Сергея (Денис Артеев). А фронтовой 

Дмитрий Иванович Савельев — С. Дряхлов, Ваня — В.  Анохин, Вася Каретников — С. Климов
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друг Савельева, хирург Анна Греч (Оль-
га Лаврентьева) из возможной соперни-
цы Оли становится ее поверенной в этих 
отношениях, внося немало юмора в ткань 
разговоров, выражая чувство материнско-
го тепла к Воронцовой. И тем не менее, от-
ношения Оли и Савельева, хоть и не име-
ют явного и острого конфликта, все-таки 
полны неопределенности: а вернется ли 
Дмитрий Иванович туда, где раньше жила 
его семья, а теперь будет ждать Оля? Ведь 
впереди еще месяцы войны. 

Смятение переживает и другой «вернув-
шийся» герой спектакля — адъютант Саве-
льева, Вася. Сергей Климов убедительно 
показывает растерянность и боль пони-
мания того, что жизнь после войны не бу-
дет равна жизни до войны. Изменились не 
столько обстоятельства — Вася смог бы по-
прежнему работать в театре. Изменился 
он сам, и теперь ясно видит, что необходи-
мого таланта у него нет. А быть артистом, 
уважаемым только за медали и ордена, ему 
не хочется. 

Вымуштрован войной, привык к ней «сын 
полка», почти еще ребенок — сирота Ваня 
(Василий Анохин), которому тоже надо бу-
дет искать свое место в мирной действи-
тельности. Возвращается с фронта в отпуск, 
не утратив полноты восприятия жизни, по-
жалуй, только друг Савельева, полковник 
Иванов (Артем Савинов) — громкоголосый 
и простодушный. Он едет к жене и детям, не 
томясь тем, что будет после. 

Несмотря на тихий драматизм и то, что 
действие течет по-бытовому размеренно и 
естественно, в спектакле есть нечто заво-
раживающее. И это нечто — простота и в то 
же время глубина отношений между людь-
ми, их достоинство в проживании личных 
потерь. Юмор и теплота немудреных бе-
сед, сострадание героев друг к другу и их 
надежда на счастье помогают вспомнить ба-
нальное, но не устаревшее: в любой ситуа-
ции можно остаться человеком, откуда и с 
чем бы ты ни вернулся. 

Анна МАНАКОВА
Фото предоставлены театром

 «Так и будет». Сцена из спектакля
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САРАТОВ. Господа комедианты 

«Театр в театре» — вид спек-
такля, любимый как зрите-
лями, так и самими актера-

ми. Где еще можно так похулиганить, по-
фантазировать, рассказать о своей не по-
хожей на других жизни? «Король смеха» 
начала прошлого века Аркадий Авер-
ченко посвятил актерам немало расска-
зов. Режиссер и актер Юрий Лапшин 
для спектакля в Саратовском театре дра-
мы, музыки и поэзии «Балаганчикъ» от-
бирает три из них, а завершает расска-
зом А.П. Чехова. И спектакль, разыгран-
ный весело и стремительно, окрашивает-
ся трагическими тонами.

Название «ПЕреступление артиста» —  
производное от рассказа Аверченко «Пре-
ступление актрисы Марыськиной» 
(здесь игра приставок). Приме театра Лю-

барской подают с уговорами и поклонами 
увесистую тетрадь роли в два фунта весом. 
Выходная актриса Марыськина («выход-
ная» роль была с незначительными репли-
ками, а то и вовсе без слов), получив смя-
тый листок в две фразы, в отчаянии «пе-
реступает» статус маленькой актрисы, и, 
вырвавшись из-под контроля Суфлера, не-
сет отсебятину, раскидывает главных ге-
роев и со скандалом даже не уводится — 
уносится со сцены. Какой рядовой актер 
не мечтает о «маршальском жезле»?

В роли Марыськиной легко сгустить 
краски. Однако актриса Ольга Лапшина 
здесь трогательно искренна. Еще на репе-
тиции, когда мизансцены едва были наме-
чены: отпрянувшие в испуге гости, круг- 
лые от ужаса глаза Елены Смирновой — 
примы по роли и в театре, уже все внима-
ние приковывала героиня Лапшиной. В 
ней бил фонтан разрушительной энергии. 
С примой они чуть не подрались, режис-
сер умело перевел их повышенную жести-
куляцию в пластический этюд, показав, 
как следует падать и разбегаться гостям 
от обезумевшей Марыськиной. Исполни-
тельница полностью прониклась участью 
актрисы, которая хоть раз в жизни сыгра-
ла по-настоящему. Ведь в труппе «премье-
ров» способной на импровизацию оказа-
лась только она одна.

Елена Смирнова одинаково хороша во 
всех ролях, хоть трагических, хоть ко-
мических. Вместе с Владимиром Смир-
новым (здесь он Режиссер), перекиды-
вая реплики друг другу, как мячик пинг-
понга, они показали все оттенки отноше-
ний: «нежелание» премьерши принимать 
большую роль, дежурные уговоры Режис-
сера, его особые знаки. 

Любарская пугливо лезет от «артисточ-
ки» под стол, но и там ее настигнет Ма-
рыськина, крепко ухватив за ногу. Потеш-
ны гости ее салона (Александр Кравцов 
и Александр Гулин): они то притворно 
подхихикивают неожиданным репликам, 
недоуменно оглядываясь на Суфлера, то 

«ПЕреступление артиста». Марыськина — О. Лапшина, 
Любарская — Е. Смирнова
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пытаются удалить расходившуюся не на 
шутку «выходную».

Режиссер Юрий Лапшин играет старо-
го Суфлера — соединяющую для сюжетной 
ткани спектакля роль. Тот гневается, когда 
его подсказки «не слышат». Суфлер в ста-
ром театре выполнял и обязанности бута-
фора: приносит и уносит реквизит, не пе-
реставая по-стариковски ворчать.

«Волчья шуба» — рассказ о талантли-
вом пианисте, вынужденном выступать 
перед малокультурной публикой. Но как 
метко замечает Суфлер, музыкант — тот 
же актер, только играет «не на себе», а 
на инструменте. И Суфлеру здесь нахо-
дятся маленькие роли: неразговорчиво-
го Извозчика, Ямщика в лохматой шап-
ке, Проводника в фирменной фуражке. 
Постановщики, поневоле изобретатель-
ные в маленьком «Балаганчике», приду-
мали сооружение, что и извозчичью про-
летку, и купейный вагон напоминает. Хо-

тя больше похоже на тележку вокзального 
носильщика. 

В роли музыканта Зоофилова, на беду 
одолжившего шубу у богатого чиновни-
ка, — Александр Кравцов, умеющий сме-
шить с непроницаемым лицом. Самоду-
ра Трупакина и его жену комично играют 
Михаил Юдин и Ирина Короткова. По-
ка артист проигрывает в воображении со-
нату Бетховена, госпожа Трупакина игри-
во подставляет вместо инструмента свои 
монументальные формы. Трупакин, рас-
трезвонив о своей «благотворительно-
сти» на весь свет, доводит пианиста до 
нервного срыва. Тот с облегчением про-
пивает шубу в толпе цыганок — актрисы 
(весь женский состав театра!) зазывно 
пляшут вокруг. За танцы и пластику в «Ба-
лаганчике» отвечает Светлана Титова, 
известный в городе хореограф.

Герои «Рассказа о колоколе» А. Авер-
ченко — чиновники, нищие, преступники, 

Режиссер — В. Смирнов, Любарская — Е. Смирнова
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купцы. Постановщик вводит еще служите-
лей Мельпомены. Провинциальный театр 
хорошо расходится на роли: Режиссер, 
Прима, Молодая Актриса, Пьющий Актер. 
О местном колоколе ходят упорные слухи, 
что он «отлит на заводе… на средства од-
ного маститого верующего беллетриста», 
герои которого раскаивались в своих пре-
ступлениях при первом звуке празднич-
ных колоколов. А кто лучше умеет каять-
ся, лить горькие слезы и — быстро забы-
вать о своих поступках? Кто, как не госпо-
да актеры, «изменчивы, как дети, в каждой 
мине»? Глупые, хитрые, легкомысленные, 
коварные и — бесконечно талантливые.

Под звон чудо-колокола вместе с чинов-
никами и ворами они признаются во всех 
«грехах». Впереди всех бежит в участок Ре-
жиссер: «Я преступник, убивший и похоро-
нивший таланты!» Кающиеся доброволь-
но надевают кандалы, донимая своими 
признаниями беднягу Пристава (Михаил 
Юдин). Тот уморительно борется с ними 
и — с несмолкающим телефоном, жонгли-

руя пистолетом, со слезами на глазах отво-
рачивается от взяток. Жаль, остальные ге-
рои здесь чересчур серьезны. Ведь «покая-
ние» для них — тоже своего рода игра.  

Лапшинский режиссерский почерк 
обычно узнаваем: множество стихотвор-
ных вставок, поданых с удвоенным па-
фосом, удачные музыкальные иллюстра-
ции — заезженные и оттого особенно 
смешные. Изгнание Марыськиной из те-
атра сопровождается арией мистера Ик-
са («Снова туда…»). Обстановку «под ко-
локол» нагнетает мощный шаляпинский 
бас о Кудеяре-разбойнике. Но вот закан-
чивается все не так уж весело.

Короток век театральной славы: пока 
живет спектакль и память о нем. Расска-
зик об актере, увенчанном всеми лаврами 
при жизни и сразу забытом («На кладби-
ще»), тогда еще Антоша Чехонте публи-
ковал в журнале. И только через 13 лет — в 
сборнике «в пользу престарелых и лишен-
ных способности к труду артистов и их се-
мейств». Чехов еще сократил рассказ, вы-

«ПЕреступление артиста». Сцена из спектакля
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Бутафор — Ю. Лапшин, Молодая Актриса — И. Никитина

кинув из него все сентиментальные нот-
ки, а также намеки на «известного актера 
К.». Так что Суфлер в спектакле расска-
зывает реальную историю: «Актеры и га-
зетчики собрали ему на памятник и… про-
пили, голубчики». И еще о том, как «пре- 
льстил» его знаменитый Мушкин «суетой 
артистической, много обещал, а дал сле-
зы и горе». 

Весь спектакль Суфлер развлекал нас те-
атральными байками. Подавал реплики 
из будки, выносил предметы, играл вы-
ходные роли. Как будто все, на что он спо-
собен. Но справив «тризну» по Мушкину, 
этот комичный герой прочтет нам… мо-
нолог из «Гамлета». Очень просто, со сво-
ей интонацией, словно продолжая дав-
ний спор с тем же Мушкиным. Стоит ли 
жить и искать истину, если впереди заб-
вение? И тут Суфлер совсем не смешон. 
Юрий Лапшин, актер со смешным лицом 
и очень грустными глазами. 
— «ПЕреступление актера» — это мое отно-
шение к театру и к профессии, — расска-

зывает постановщик. — «Гамлет» немного 
и наша история. Как-то однокурсница по-
просила подыграть ей в сцене с Офелией. 
Неопытные, мы не потянули. Но в подсоз-
нании «запрос» остался. А здесь вступает в 
игру метафизика. «Подключившись» к вы-
дающемуся актеру, Суфлер читает моно-
лог, словно он и есть Мушкин.

К финалу выйдут остальные герои, Мо-
лодая Актриса (Ирина Никитина) зай-
мет место дирижера, хор актеров с упо-
ением споет «Звезду заветную». Дав зри-
телю насмеяться вволю, повернуть коми-
ческое совсем в другую сторону. Этот дар 
равно отпущен Лапшину-актеру и Лапши-
ну-режиссеру. Прохохочешь весь спек-
такль, а выйдешь из театра тихий-тихий… 
И что это за профессия такая? Комеди-
ант, лицедей, капризный, порою злой ре-
бенок, так и не ставший взрослым, или 
все же — избранник судьбы?

Ирина КРАЙНОВА
Фото предоставлены театром
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ТУЛА. Полетели!.. 

Тульский камерный драматичес- 
кий театр — первый частный про-
фессиональный театр в Туле. В 

декабре 1999 года был сыгран первый 
спектакль «Стеклянный зверинец» Тен-
несси Уильямса. Занятые в работе над 
ним режиссер Алексей Басов (ныне ху-
дожественный руководитель), актриса 
Елена Басова, художник по свету Андрей 
Шехватов и художник-постановщик Та-
тьяна Матус стали основателями театра.

Сегодня на этой сцене можно уви-
деть десять абсолютно разных спек- 
таклей как русских авторов, так и зару-
бежных. Это «Маленькие трагедии» 
и мистический анекдот «Пиковая да-
ма» по А.С. Пушкину, рассказ мечтате-
ля «Белые ночи» по Ф.М. Достоевско-

му, поэма «Москва-Петушки» Вен. Еро-
феева. Не обошлось и без комедии 
А.Н. Островского «Ахов | Не всё коту 
масленица». В январе этого года состо-
ялась премьера спектакля, основанного 
на дневниках и письмах людей, чья лич-
ная история неразрывно связана с исто-
рией культуры Тульского края — Льва 
Николаевича и Софьи Андреевны 
Толстых. Из зарубежной драматургии 
играют Сэмюэля Беккета — абсурдист-
ский спектакль «Счастливые дни», пье- 
су Уильяма Гибсона «Белые розы, ро-
зовые слоны», моноспектакль по пье- 
се Гарсиа Маркеса «Любовная отпо-
ведь».

Создатели спектакля «Ветер в топо-
лях» Тульского камерного драматиче-

«Ветер в тополях». Рене — О. Спиренков, Гюстав — В. Басов, Фернан — А. Басов
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ского театра (режиссер Алексей Басов) 
определили жанр пьесы Жеральда Сиб- 
лейраса (перевод Гаянэ Исаакян-Ар-
нульд) как героическую комедию. Слово-
сочетание кажется оксюмороном, ведь ге-
роическое в драматургии — это чаще всего 
трагическое. «Ветер в тополях» не толь-
ко не трагический, но даже не трагико-
мический спектакль. Скорее, перед зри-
телями разворачивается жизнеутверж- 
дающая, хотя и во многом вызывающая 
поначалу печаль комедия о героях своего 
времени, уходящем поколении ветеранов 
Первой мировой войны.

В 2011 году Римас Туминас поставил 
эту пьесу французского драматурга в Теа-
тре имени Евг. Вахтангова под названи-
ем «Ветер шумит в тополях». Прочитав 
сохранившиеся в Библиотеке СТД РФ ре-
цензии, я удивилась негативным отзы-
вам не только на саму постановку, но и на 

драматургический материал. По мнению 
критиков, «хорошо сделанная пьеса» — 
оскорбительная характеристика для ра-
боты любого современного драматурга, 
а законченность драматических сцен, ло-
гика развития сюжета, гармоничное со-
четание мелодраматических и комиче-
ских элементов — критерии мещанско-
го театра, который недостоин внимания 
современного критика. Некоторые авто-
ры считают, что в пьесе Жеральда Сиб- 
лейраса интеллектуальные черты недо-
статочно глубоки, а философствования 
среди грубоватых шуток и бытовых про-
блем — неуместны. Но, кажется, они по-
забыли, что театр — это зеркало жизни, и 
в быстром ритме современной реально-
сти о вечных вопросах нам удается заду-
маться чаще всего стоя под душем.

Чувствую опасность уйти в «критику 
критики», поэтому расскажу о спектакле, 

Рене — О. Спиренков, Фернан — А. Басов, Гюстав — В. Басов
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который тронул меня до глубины души.
Действие пьесы происходит в доме 

престарелых — месте, которое для мно-
гих людей становится «последним при-
ютом». Но на протяжении спектакля ка-
жется, что вся жизнь трех персонажей — 
это годы войны и годы, проведенные в 
пансионате. Все воспоминания молодо-
сти — довоенные. Захватывающие собы-
тия, как веселые, так и грустные, проис-
ходят с ними именно здесь, в пансиона-
те: новые чувства, дни рождения и смер-
ти, подготовка к трудному путешествию.

Герои кажутся понятными с первых 
фраз: утонченный экстраверт Рене 
(Олег Спиренков), вечный ворчун Гюс-
тав (Владислав Басов) и простодушный 
чудак Фернан (Алексей Басов). Однако 
на самом деле Рене застенчив и не мо-
жет заговорить с понравившейся ему де-
вушкой. Он ходит на прогулки каждый 
день, чтобы встретить ее, но осмелива-
ется только приподнять шляпу в знак 
приветствия. Гюстав оказывается на-
стоящим романтиком, именно он заме-
чает, как ветер колышет верхушки топо-
лей на холме, и обращает на это внима-
ние своих друзей.

Оба героя готовы и спускаться к реке, и 
лезть в гору, или же тащить престарелых 
товарищей на своей самой «старшей» 
спине. Молодому актеру Владиславу Ба-
сову удалось достоверно сыграть молодя-
щегося (по определению самого Сиблей-
раса), но на самом деле уже дряхлого ста-
рика. Он с ворчанием сажает друзей на 
плечи, чтобы отрепетировать их герои-
ческий переход через реку.

Алексей Басов блестяще играет немно-
го сумасшедшего Фернана, пытающегося 
угодить обоим друзьям. Он всегда легок 
и весел, даже боек — готов выходить зав- 
тра на рассвете, лишь бы спастись от ме-
дицинской сестры Мадлен, которая, по 
его мнению, обязательно убивает одно-
го из пары обитателей пансионата, чьи 
дни рождения приходятся на один день. 
Но когда он в очередной раз приходит в 
себя после обморока и спрашивает дру-

зей: «Это происходит как будто все чаще 
и чаще, вам не кажется?», — а те ему при- 
ободряюще отвечают: «Нет, мне так не 
кажется» или «Я не заметил», — каждый 
раз наступает гнетущая тишина, и зрите-
ли невольно испытывают тяжелое ощу-
щение неотвратимого…

Визуально спектакль выстроен так, что-
бы все внимание зрителя было сосредо-
точено исключительно на актерах. Из де-
кораций только статуя собаки и три ящи-
ка-лавки в беседке, где они собираются, 
чтобы обсудить все детали путешествия 
на холм. Зато костюмы у каждого персо-
нажа соответствующие: классический 
у Рене, разноцветный в клеточку у Фер-
нана и почти походный, с важной дета-
лью — длинным зеленым плащом (словно 
он ждет минуты, когда мечта сбудется, и 
они покинут свой последний приют, вы-
брав свободу) — у Гюстава. У каждого акте-
ра есть и своя «маска» в виде нарисован-
ных бровей, взъерошенных волос или на-
кладных усов. Хотя последние, возможно, 
призваны скрывать молодость актера, иг-
рающего самого старшего из ветеранов.

Несмотря на достаточно простую, по-
чти условную сценографию и неболь-
шое количество героев мастерство и 
энергетика артистов Тульского камер-
ного драматического театра смогли за-
хватить зрителей, погрузить в волную-
щую историю трех стариков, пытающих-
ся сбежать из пансионата туда, где ветер 
колышет верхушки тополей. Режиссер 
выстроил ритм спектакля так, что и у 
персонажей, и у зрителей была возмож-
ность посмеяться, погрустить или оку-
нуться в личные воспоминания, пока ге-
рои пьесы уходили в свои.

Спектакль завершился подъемом в пря-
мом и переносном смысле. «Полетели!» —  
вслед за перелетными птицами Гюстав, 
Рене и Фернан позвали и нас туда, где 
привычно колышет ветер верхушки ста-
рых тополей...

Софья КОРОТКОВА
Фото с официального сайта театра
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«Горе от ума». Чацкий — О. Такаев

Более ста лет сцены театров сотря-
саются горячим и гневным голо-
сом Александра Андреевича Чац-

кого, главного героя комедии А.С. Гри-
боедова «Горе от ума», призывающим 
бороться с невежеством, предрассудками 
сословий и темнотой ума. Заново переос-
мыслить содержание первой реалистиче-
ской «комедии» русской классической ли-
тературы, взглянуть с неожиданного ра-
курса на ее основную проблематику, пе-
ресмотреть традиционную жанровую 
принадлежность, найти развернутые от-
веты на актуальные вневременные нрав-
ственные вопросы призвана фантасма-
гория режиссера Бориса Манджиева, 
поставленная на сцене Национального 
драматического театра им. Б. Басанго-
ва в Элисте.

Человек интеллектуальный стремится 

поступать по совести и не хочет идти про-
тив своей сущности, но реальность тако-
ва, что идеалы зачастую не соответствуют 
действительности. Именно в этот момент 
рушатся мечты о личном счастье. Ум и вы-
сокие душевные качества Чацкого в гла-
зах представителей «века минувшего» ста-
новятся источниками «горя». Неслучайно 
первоначальное название пьесы звучало у 
Грибоедова как «Горе уму», горе умному 
образованному человеку, способному на 
искренние чувства. 

Спектакль Бориса Манджиева «Горе от 
ума» (в переводе на калмыцкий язык народ-
ного поэта Республики Калмыкия Санджи 
Каляева) — это личная трагедия главно-
го героя, где горем для него становится то-
тальное одиночество. Народная мудрость 
гласит: «Горе слишком широко, чтобы его 
обойти, слишком высоко, чтобы его пере-

ЭЛИСТА. В плену кривых зеркал 
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прыгнуть, и слишком глубоко, чтобы под 
ним проползти, через горе можно только 
пройти». Чацкий в постановке Манджиева 
будет вынужден до конца пройти путь мучи-
тельного осознания собственного одино-
чества и полной беспомощности.

Эмоциональным триггером, спровоциро-
вавшим череду драматических событий в 
жизни главного героя, стало чувство влю-
бленности в Софью. Еле уловимый образ 
милой веселой девушки из юношеских меч-
таний дурманит сознание Александра Ан-
дреевича, как и прежде, манит и притяги-
вает. Грезя предстоящей романтической 
встречей, он, не теряя надежды на сердеч-
ную взаимность, возвращается в неком-
фортную, «душную» для свободного челове-
ка атмосферу дома Фамусовых. Так в поста-
новке мотивационной основой поведения 
главного героя и первопричиной его дра-
матического финала становится исключи-
тельно романтическое чувство к Софье.

В прологе и эпилоге спектакля режиссер 
намеренно акцентирует внимание на не-
большом и, на первый взгляд, проходном от-
рывке монолога Чацкого в начале действия, 

с единственной целью — представить на суд 
зрителей совершенно иную версию развяз-
ки событий, произошедших в его жизни:
Я сорок пять часов, глаз мигом не прищуря,
Вёрст больше седьмисот пронёсся, — ветер, буря;
И растерялся весь, и падал сколько раз — 
И вот за подвиги награда!

«Награда» Чацкого в фантасмагории 
Бориса Манджиева устрашающе аллего-
рична. Трагическая участь главного ге-
роя логично предопределена уже в самом 
начале спектакля. 

Зритель, неподготовленный к неожидан-
ной сценической интерпретации извест-
ного литературного произведения, воз-
можно, будет потрясен нетривиальным 
режиссерским решением финала поста-
новки: Чацкого, в полном разочаровании 
задающего самому себе вопрос: «Чего я 
ждал? Что думал здесь найти…» — ждет фа-
тальный исход жертвы.

В финальном эпизоде режиссеру удалось 
«оживить» легендарное высказывание рус-
ского писателя и критика И.А. Гончарова 
о судьбе Чацкого, в котором он утверждал, 
что «мильон терзаний» и «горе» — вот, что 

Чацкий — О. Такаев, Софья — Г. Эрдниева
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он пожал за всё, что успел посеять. В спек-
такле эти понятия обретают физическую 
оболочку. Два странных персонажа в чер-
ных одеяниях (Дмитрий Селезнёв и Эрен-
цен Авяшкиев) пытают главного героя в 
начале и в конце трагического сценическо-
го повествования.

Скрупулезная исследовательская рабо-
та по художественному осмыслению и сце-
ническому воплощению неординарной ре-
жиссерской концепции пьесы «Горе от 
ума» была проведена художником-поста-
новщиком из Санкт-Петербурга Марией 
Щуплецовой. Минималистическая сцено-
графия сведена к единоначалию в «игро-
вом» пространстве мощного многознач-
ного символа, предопределяющего судь-
бу каждого персонажа. Огромная решет-
ка становится символом клетки, которая 
всегда ассоциировалась с попавшей в не-
волю птицей. Но в ней мог оказаться и че-
ловек. К тому же крестообразно соединен-
ные прутья с давних времен символизиро-
вали смерть, мученическую кончину Хри-
ста. Неслучайно в одной из мизансцен 
пролога истерзанный Чацкий падает ниц, 

распластав руки на тень от решетки, слов-
но распятый на кресте.

Для фамусовского общества образ клет-
ки обозначает процесс неспособности дви-
гаться вперед, следовать за своими мечта-
ми, а также воплощает идею тотального 
контроля и манипуляции. Эту концепцию 
поддерживает художественное решение 
большинства женских вечерних нарядов, 
дополненных корсетами в виде решеток 
и шарфами-ошейниками. Кроме того, ме-
тафорический образ решетки, нависшей 
над головами антагонистов Чацкого, в пер-
спективе может символизировать даже 
«кару небесную». И неслучайно Фамусов на 
званом вечере появляется в костюме с по-
лосатым черно-желтым принтом, ведь он 
по своей природе «зарешечен». 

В художественную основу фантасмаго-
рии «Горе от ума» заложена особая цвето-
вая философия. Костюмы практически 
всех персонажей, за исключением главно-
го героя, комбинированно пошиты из тка-
ней черного и желтого цветов. И если чер-
ный символизирует непросвещенность, 
невежество, мстительность, злобу, склон-

Фамусов — Ч. Тепкенкиев, Молчалин — С. Базыров, Скалозуб — А. Кукишев
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ность к разрушениям и даже смерть, то со 
смысловой нагрузкой желтого дело обсто-
ит гораздо сложнее. В дикой природе та-
кое цветовое сочетание сообщает о том, 
что живое существо опасно — чаще все-
го, такой окрас имеют ядовитые насеко-
мые и змеи. Зато однотонный желтый ис-
покон веков символизировал духовность. 
Не случайно в момент последней встречи 
Чацкий и Софья одеты в вечерние наряды 
этой теплой цветовой гаммы. Но для них 
желтый стал символом разлуки и оконча-
тельного разрыва…

Чацкий в исполнении заслуженного арти-
ста Республики Калмыкия Очира Такаева, 
в первую очередь, герой романтический. 
Он, безусловно, умен, благороден, хариз-
матичен и образован, обладает прочным 
нравственным «стержнем» и сформировав-
шимися за пределами Москвы прогрессив-
ными взглядами на проблемы мироустрой-
ства. А еще сумел сохранить в себе детскую 
непосредственность. По возвращении в 
дом Фамусова нарочито демонстрирует ре-
бячество и юношескую беззаботность, пы-

таясь воскресить в памяти Софьи воспо-
минания о первой нежной влюбленности. 
Чувствуя себя заложником любовных грёз, 
Чацкий открыто заявляет, что у него «ум с 
сердцем не в ладу» и с робостью подростка 
признается Софье в любви. 

Сердечная привязанность к Софье — по-
жалуй, главная слабость Чацкого и его ро-
ковая ошибка, которую он осознает в тра-
гическом финале спектакля. Тем не менее, 
еще во времена первой публикации «Го-
ря от ума» И.А. Гончаров выступил в защи-
ту главного героя, отметив, что Чацкий — 
живой человек, переживающий любовную 
драму, и это нельзя списывать со счетов: 
«Всякий шаг Чацкого, почти всякое слово 
в пьесе тесно связаны с игрой чувства его к 
Софье» — и эта внутренняя борьба «послу-
жила мотивом, поводом к раздражениям, 
к тому «мильону терзаний», под влиянием 
которых он только мог сыграть указанную 
ему Грибоедовым роль, роль гораздо боль-
шего, высшего значения, нежели неудач-
ная любовь, словом, роль, для которой и 
родилась вся комедия».

Г.N. — Д. Селезнёв, Загорецкий — М. Сангаджи-Горяев, Г.D. — Э. Авяшкиев
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У главного героя спектакля внутри тоже 
своя клетка, в которую он запер чувство к 
Софье. Даже годы спустя замок от клетки не 
заржавел, да и ключик не потерялся. Очиру 
Такаеву удалось убедительно показать осо-
бенности человека, называемого «белой во-
роной». Режиссер и артист переводят лич-
ную историю главного героя в совершенно 
иную, отличную от литературного перво-
источника плоскость, где Чацкий, увы, не 
«победитель» пороков представителей за-
стойного «старого света», а всего лишь «ма-
ленький» человек, сломленный безответ-
ной любовью. Манджиев опровергает уто-
пический вывод Гончарова о том, что Чац-
кий в любом случае одерживает победу над 
Фамусовым и его окружением, по причине 
того, что главный герой до последнего не 
отрекается от своих прогрессивных взгля-
дов и выходит «сухим из воды».

Суть режиссерской версии сведена к из-
вестной русской пословице — «Один в по-
ле не воин». Главную опасность для чело-
вечества представляют не внешние угро-
зы, а разрушители интеллектуальных и 

морально-нравственных основ, скудоумие 
и невежество которых ускоряют процесс 
расчеловечивания, что в итоге приводит 
к духовному угасанию, выгоранию и раз-
ложению социума. Самым ярым поборни-
ком всестороннего развития личности в 
спектакле, так же, как и в литературном 
первоисточнике, становится Павел Афа-
насьевич Фамусов. Фамусов жесток, деспо-
тичен, недалёк. В его обращении со слу-
жанкой Лизой грубая демонстрация влас-
ти. Фамусов Чингиза Тепкенкиева душев-
но пуст, но расчетлив. Избранника для 
собственной дочери выбирает по удобст-
ву и кошельку, как мебель в дом. Ассоции-
руя потенциальных женихов Софьи со сту-
льями, Фамусов выстраивает из них целый 
ряд и последнее место отводит Чацкому.

С Софьей тоже происходят существен-
ные изменения. В своей внутренней клет-
ке она заперла обиды, разочарования, 
боль потери. Героиня Гиляны Эрдниевой 
пытается забыть о тяжести существова-
ния в собственном внутреннем мире, сте-
реть из памяти занятного «чудака» из дет-

«Горе от ума». Сцена из спектакля
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ства, взятого отцом на воспитание, поэ-
тому ставит жесткие ограничения прояв-
лениям собственной воли. Она стремится 
морально реабилитировать себя, перена-
правив все внимание на того, кто оказался 
ближе прочих претендентов на ее «руку и 
сердце» в видимой зоне социального ком-
форта — коллежского асессора Алексея 
Степановича Молчалина, который пре-
красно вписывается в светское общество, 
используя удачно развитое умение вовре-
мя оказаться в нужном месте. Кажется, пе-
ред артистом Санджи Базыровым стояла 
конкретная задача — воплотить на сцене в 
этой роли образ властного отца Софьи в 
молодые годы. Молчалин — прогибающий-
ся под обстоятельства приспособленец 
высшей пробы, «хамелеон», способный 
выкрутиться из любой сложной ситуации 
при кажущейся немногословности и внеш-
ней сдержанности.

Достаточно корректно интерпретиру-
ется образ еще одного ключевого пер-
сонажа — полковника Сергея Сергееви-

ча Скалозуба. В исполнении Александ-
ра Кукишева он предстает в утрирован-
ном виде — раздобревшим, вальяжным, 
в богато декорированной «шляпе Напо-
леона» и с многократно увеличенной в 
размерах звездой на груди, эдаким над-
ежным защитником старины, поощряю-
щим муштру, а не просвещение. Тем не 
менее, полковник не производит впечат-
ления интеллектуально ограниченного 
службиста, неспособного к настоящему 
чувству. Он выдержан, представителен, 
в определенные моменты стеснителен и 
даже забавен. Скалозуб отнюдь не солда-
фон, а боевой амбициозный офицер-на-
чальник с опытом наполеоновских войн, 
заслуживший свою «знаков тьму отли-
чья» вполне по делу. 

Исключительно положительная Ли-
занька в исполнении Софии Катыше-
вой. В большинстве спектаклей, постав-
ленных по комедии Грибоедова, у этой ге-
роини комедийное амплуа. Здесь же судь-
ба дана, скорее, в трагическом ракурсе: 

«Горе от ума». Сцена из спектакля
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служанка тоже узница, запертая в клетке 
крепостного права. Лизанька искренне 
симпатизирует Чацкому, считая его дос-
тойной партией для молодой хозяйки. 
Она всячески поддерживает Александра 
Андреевича и открыто переживает за его 
судьбу. Ее сценическая история в финале 
туманна, но предсказуема. 

Второстепенные персонажи — Загорец-
кий (Мерген Сангаджи-Горяев) и графи-
ня Хлёстова (Цагана Манджиева) усугуб- 
ляют ход трагических событий. Загорец-
кий едва ли не самый порочный человек 
из присутствующих в доме Фамусова. Для 
него не существует нравственных поня-
тий. Но, несмотря на такую уничтожаю-
щую характеристику, представители «ста-
рого света» принимают его с распростер-
тыми объятиями. Именно Загорецкий 
распускает сплетню о сумасшествии Чац-
кого, хотя сам выглядит как помешанный —  
расхристанный, с взъерошенной шевелю-
рой. В образе Хлёстовой отражены агрес-
сия и жестокость крепостных устоев. Яв-
ляясь свояченицей Фамусова, она помога-
ет Павлу Афанасьевичу разлучить Чацкого 
с Софьей.

Званый вечер в доме Фамусова оборачи-
вается вакханалией взбесившихся пороч-
ных чувств, в черную мессу, управляемую 
силами зла. Это жертвоприношение «нао-
борот»: человека разумного — заложника 
чистых юношеских грёз — приносят в жер-
тву злому року озверевшие представители 
«старого света», внешне перевоплотивши-
еся в типичных обитателей «скотного дво-
ра». Инфернальная атмосфера званого ве-
чера-маскарада — это массированное насту-
пление фамусовского общества на разум и 
совесть. Символично и неслучайно появле-
ние в этом доме французика из Бордо (Вла-
димир Буяев), о котором шла речь в одном 
из центральных монологов Чацкого. По-
средственная личность становится объек-
том бездумного поклонения для забывших 
о чувстве собственного достоинства. 

Шокирующим зрелищем для неподготов-
ленного зрителя становится обрядовый 

эпизод, который можно условно обозна-
чить как «обезличивание главного героя». 
Чацкий попадает в ловушку из множества 
кривых зеркал, расщепляющих визуально 
не только его отражение, но и личность. 
Он видит свой образ искаженно-уродли-
вым — именно таким его воспринимает 
окружение Фамусова. Удушливая изолиру-
ющая конструкция становится показатель-
ной моделью механического обесценива-
ния морали и унижения человеческого до- 
стоинства. К Чацкому приходит осозна-
ние того, что он всего лишь «маленький» 
человек в окружении озверевшей толпы. 
Так режиссер разворачивает общеизвест-
ный сюжет на 180 градусов: это уже не клас-
сическая комедия с обличительным соци-
ально-политическим подтекстом, а лич-
ная трагедия умного человека, неспособ-
ного в одиночку противостоять феномену 
массового невежества. Если в аллегориче-
ском прологе, забегая вперед, режиссер 
демонстрирует зрителю финал трагиче-
ской истории Чацкого, то в эпилоге —  
начало конца.

Эффектные пластические мизансце-
ны разработаны заслуженным деяте-
лем искусств РФ Ириной Филипповой 
и успешно воплощены хореографом-по-
становщиком Аидой Цомаевой. Эпизод, 
в котором Чацкий демонстрирует свое 
отвращение к «прислуживанию» многоз-
начен: человек, двигаясь по символиче-
ской карьерной лестнице из выстроен-
ных в ряд стульев, постоянно прислужи-
вая начальству, теряет свое достоинство 
и, в итоге становится ничтожным. Бла-
годаря стилевым аллюзиям музыки Аль-
фреда Шнитке, жанровая основа расши-
ряется до размеров мощного драматиче-
ского полотна. В визуальной концепции 
спектакля важна также световая парти-
тура, созданная заслуженным деятелем 
искусств Республики Калмыкия Евгени-
ем Медведевым.

Ксения СУРСКАЯ-ИЛЬИНА
Фото предоставлены театром



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    8-268/202424

ФЕСТИВАЛИ

VII Всероссийский фестиваль 
«Волжские театральные сезоны»

ФЕСТИВАЛИ

Не рекомендованная к исполне-
нию опера Сергея Слонимско-
го (1932–2020) «Мастер и Марга-

рита» пришла в репертуар Самарского 
академического театра оперы и бале-
та им. Д.Д. Шостаковича спустя полве-
ка после ее создания и запрета (1972). 
Это серьезное испытание и для сочине-
ния, и для театра, и для зрителя. Многое 
в ней, написанной уважаемым ленинград-
ским композитором и консерваторским 
профессором, видится/слышится уже 
открытым и, увы, утерявшим в ходе худо-
жественной эволюции какую-то часть ма-
нящей интриги. Но Самарская опера под 
руководством Евгения Хохлова не впер-
вые работает с ретроэстетикой и во главу 
угла ставит качество исполнения любого 
материала. Выученная не без труда вока-
листами речитативная опера в свободной 
(не ариозной) форме не без труда далась 
и нам. Основное свойство и ценность но-
вого спектакля — интонационная выра-
зительность, явленная артистами. Сло-
во Михаила Булакова распето впрямую, 
без предварительного стихотворного пе-
реложения, что отсылает нас в историю 
русской оперы (Мусоргский, Дарго-
мыжский). Восхищенный романом ком-
позитор сразу после первой журнальной 
публикации бросился сочинять, не дожи-

даясь ничьего посредства — текст Булга-
кова казался самой музыкой и интониро-
вался в бесконечной не тактированной 
нотной строке. Каждому персонажу зада-
вался свой лейт-тембр, рождавший ассо-
циации с характером и ролью в сюжете 
(Маргарита — скрипка и флейта; Мастер —  
виолончель и английский рожок, Пилат —  
фагот и контрфагот и т.д.) Известный 
ход, он помогает восприятию, создает 
определенную характерность и тембро-
вую драматургию. 

Однако проблемы сочинения видятся в 
самом понимании романа, определившем 
в конечном итоге сценическую драматур-
гию. Многоплановое повествование ока-
залось невозможно удержать, действие 
как бы расползается по разным темам, 
очень дорогим всем читавшим книгу —  
в ней все кажется важным. При этом чи-
тательское восприятие в момент первого 
знакомства с текстом явно было ориенти-
ровано на остросоциальные и политиче-
ские моменты 1960-х. Этот протестный 
стандарт шестидесятничества закрепил-
ся на годы вперед, и мы по-прежнему ви-
дим, как кинематографисты, сценари-
сты, балетмейстеры, композиторы, сочи-
нители мюзиклов и все, все, все центри-
руют каждый свои замыслы — на чем? На 
НКВД, персонах Сталина и Берии, сати-

Каждые два года последняя неделя апреля в Самаре проходит под знаком «Волж-
ских театральных сезонов» — одного из крупнейших российских форумов, ко-
торый представляет лучшие спектакли театров из разных городов и националь-
ных республик нашей страны. Участниками нынешней встречи стали коллективы из 
Ярославля, Петрозаводска, Чебоксар, Красноярска, Ставрополя, Санкт-Пе-
тербурга, Москвы и, конечно же, Самары. Фестиваль проводится Самарским от-
делением СТД РФ при поддержке Правительства Самарской области и Союза 
театральных деятелей РФ и охватывает такие направления, как опера, балет, дра-
матическое искусство, театр кукол.

Давно пора задуматься…
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ре на московских писателей и социали-
стический коммунальный быт. И так бу-
дет до тех пор, пока они все не поймут, 
что это роман о любви. И все, что не лю-
бовь, должно уйти, как не обидно, в фон —  
удивительный, сатирический, напряжен-
ный, захватывающий, но фон. Мысли 
современных интерпретаторов не долж-
ны разбегаться по боковым направлени-
ям, а должны собираться на двух главных 
концептах — МАСТЕР и МАРГАРИТА. На 
истории этой странной любви, в которой 
женщина, чтобы спасти любимого, долж-
на не просто уйти из семьи, но еще и обер-
нуться ведьмой; а мужчина — пережить 
безумие от своих фантазий и вернуться к 
ней прежним, просветленным.   

(Нам известен только один случай 
именно такого замысла — хореограф 
Юрий Григорович и композитор Кши-
штоф Пендерецкий понимали роман 
прежде всего через отношения двоих; 
композитор умер, не завершив партиту-
ру, балет не поставлен).

Слонимский не написал ни одной лю-
бовной темы (короткое, нигде не разви-
тое проведение лирического мотива не в 
счет). Он занят сквозным чтением рома-
на, пытаясь не упустить ни одной его ли-
нии. Это так понятно. Но также понятно, 
что в реальности сцены титульные персо-
нажи потерялись и с трудом различимы 
в массе персонажей, несмотря на очень 
старательное, даже совершенное вокаль-
ное исполнение Анастасии Лапы (Мар-
гарита) и Владимира Боровикова (Мас- 
тер). Ничего другого и быть не могло в 
постановке Юрия Александрова, идуще-
го за композитором и принужденного ви-
зуализировать сюжет. Причем он выбира-
ет для этого средства очень яркие, нагляд-
ные, вплоть до кичевых и политически 
однозначных. В момент смерти Иешуа 
его крест зажигается светодиодной под-
светкой; массовка патетически воздева-
ет руки; толпится на сатанинском балу в 
примитивной хореографии; хор гоните-
лей Мастера, скандирует «Пилатовщина, 

«Мастер и Маргарита». Сцена из спектакля. Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича
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пилатовщина…»; в кинохронике мелькну-
ли Сталин и Ежов (как без них!); Низа соб- 
лазняет Иуду испробованными вульгар-
ными способами, типа заманчивого раз-
девания и демонстрации доступности. 
(Зачем? Поглощенный страстью, поте-
ряв осторожность, он с готовностью вле-
чется за девушкой в ловушку на берег Кед- 
рона). Иллюстрация романа становится 
главным методом постановщика.

И все же — нам ценен опыт самарских 
«Мастера и Маргариты» той искренней 
верой в возможность реализации булга-
ковского романа. Попыток его разгадки 
много, через них надо пройти театру, да-
бы проиграть в «полевых условиях» все 
за и против. Коллектив под руководством 
Евгения Хохлова (приз «За творческую 
интерпретацию музыки ХХ века») дела-
ет это, как бы наперекор трудностям. Они 
добиваются вокальной выразительно-
сти и органики существования. Особенно 
Степан Волков в партии Пилата (Приз 
«Лучшая мужская роль в опере»). Да, 

современность в музыке, балете, драме 
так просто не дается. Тем ценнее стрем-
ление коллектива не оставлять усилия на 
этом направлении.

Прямой рифмой «Мастеру и Маргари-
те» прозвучал балет Дмитрия Шостако-
вича «Барышня и хулиган» там же, в Са-
марском академическом театре оперы и 
балета им. Д.Д. Шостаковича (приз «Луч-
ший спектакль в музыкальном театре»). 
Это возобновление «первоисточника» — 
балета в Ленинградском малом оперном 
театре (МАЛЕГОТе) в хореографии Кон- 
стантина Боярского (1962). Резонансная 
постановка бережно воссоздана сегодня 
Сергеем Мохначевым в декорациях Вале-
рия Дорера (1928–1984). Все это само по се-
бе крайне благородно и очень профессио-
нально — вернуться к некогда знаменитой 
вещи и провести через нее молодое поко-
ление самарского балета. Труппа с редким 
воодушевлением отнеслась к задаче. Со-
листы Ксения Овчинникова (Барышня) 
и Александр Мазуренко (Хулиган) (приз 

«Барышня и хулиган». Барышня — К. Овчинникова, Хулиган — А. Мазуренко. Самарский академический театр оперы  
и балета им. Д.Д. Шостаковича
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«Лучшая мужская роль в балете») с лег-
костью овладели партиями и стилем, тем 
самым, из молодых лет композитора и по-
эта Владимира Маяковского, то есть фу-
туризмом. Но они и смогли сделать партии 
героя и героини содержательными, суще-
ствовать в рамках мелодраматического сю-
жета по законам высокой драмы. Как бы 
перебрасывая отношения Учительницы и 
Бандита к известной гоголевской сентен-
ции: «Полюби нас черненькими, а белень-
кими нас всякий полюбит». И это вызыва-
ет настоящее сопереживание зала. 

Оркестр под управлением Андрея Да-
нилова звучит с громогласным энтузи-
азмом и пафосом, присущим музыке. Но 
в первую очередь обнажается ее лири-
ческая основа. Музыка дожила до време-
ни, когда перестала быть дискуссионной. 
Она свободно и без усилий вписана в слу-
ховые впечатления нашего современни-
ка и в профессиональное балетное созна-
ние. Так было не всегда. История балет-
ных партитур Шостаковича драматич-

на, полна срывов и «оргвыводов». Все в 
прошлом, и не будем его переговаривать 
(«Страстной бульвар, 10» не так давно писал 
об этом в связи с премьерой «Светлого ручья» в 
Михайловском театре. См. № 3–263/2023.) 

Важно, что Самарский театр оперы и ба-
лета мыслит не отдельными постановка-
ми, но целостными историческими куль-
турными пластами. Нынешняя «Барышня 
и хулиган» — осмысленная актуализация 
собственного пути. Двухчастный спек-
такль в первом отделении демонстрирует 
одноименный фильм Владимира Маяков-
ского с ним же в главной роли (1918). А уж 
после антракта — собственно балет, как бы 
вырастающий из черно-белой немой лен-
ты. Цепь событий — от кино к танцу — рож- 
дает культурную преемственность. На-
ши впечатления сразу структурированы, 
историчны. Можно рассматривать как в 
перевернутый бинокль судьбы, имена и 
направления искусства ХХ–XXI вв. А мож-
но прочувствовать их неожиданную духов-
ную актуальность.

«Ромео и Джульетта». Сцена из спектакля. Чувашский государственный театр оперы и балета «Волга опера» 
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Миссия Московского академического 
детского музыкального театра имени 
Н.И. Сац тоже становится шире, объем-
ней, когда они впервые выводят на сцену 
оперу Александра Гречанинова (1864–
1956) «Женитьба» по Н.В. Гоголю, на-
писанную в 1946 г. в Париже, никогда 
не видевшую света рампы в России, за-
бытую, она вписывается в контекст по-
исков театра последних полутора деся-
тилетий. Георгий Исаакян открыва-
ет новые партитуры и осуществляет их 
в новых сценических пространствах, он 
инициирует все, что формирует раннее 
музыкальное восприятие ребенка ра-
ди его взрослого эстетического выбо-
ра. Опера также распевает слово Гоголя 
впрямую, без предварительного стихот-
ворного либретто. Но ее речитатив за-
метно мелодизирован и стремится обре-
сти классическую форму арии, романса, 
дуэта. Гречанинов здесь выступает пря-
мым наследником Мусоргского и Дарго-
мыжского (хотя эти определения услов-
ны). Он самобытный автор, что решили 
доказать в театре. 

К сожалению, они делают это очень ар-
хаичным способом — портретируют гого-
левских женихов в сатирической эстети-
ке 1940-х, близко подходящей к натурализ-
му: обильные гримы и парики, крикли-
вые костюмы, шаржированная пластика, 
гримасы (режиссер Александр Леонов). 
Форсированные, нестерпимо пронзи-
тельные, режущие вокальные интона-
ции. Никакой попытки лирического 
истолкования «совершенно невероятно-
го события», через сочувствие к малень-
кому человеку, стремящемуся прибиться 
к тихой, семейной гавани. Словом, не в 
сторону балагана, а от него.

Судя по музыке, рояльному сопровож- 
дению, которое в тот вечер замечатель-
но вела Анастасия Зимина (дирижер 
Сергей Михеев), композитор Греча-
нинов предложил именно лирическую 
трактовку Гоголя. Ее услышала только 
Анна Малькина в партии Агафьи Тихо-
новны (приз «Лучшая женская роль в 
опере»).

Чувашский государственный театр 
оперы и балета «Волга опера» (Чебокса-
ры) привез на фестиваль «Волжские сезо-
ны» собственную версию балета Сергея 
Прокофьева «Ромео и Джульетта». Это 
обстоятельство обеспечило интерес к по-
становке, несмотря на кричащие пробле-
мы с труппой — она малочисленна и огра-
ничивает хореографа Данила Салимбае-
ва в его планах дать современную версию 
классической партитуры. Работа компро-
миссна, ибо сочетает опору на эстетику 
отечественного балета середины прош-
лого века с понятным стремлением ба-
летмейстера к поэтическому обобщению 
и символизации вечного сюжета. Иными 
словами, спорят номерное хореографи-
ческое развитие и сквозное, разворачи-
вающее историю любви посреди ненави-
сти. По некоторым вполне самостоятель-
ным и внятно читаемым деталям поста-
новщик стремился ко второму. Ромео в 
первых сценах (до встречи с Джульеттой) 
сражается в рядах Монтекки; Джульетта 
(до встречи с Ромео) из клана Капулетти, 
не сражается, но повторяет в пластике их 
воинственные, эмблематичные движе-
ния. Дети заражены враждой главарей, и 
только чудесная встреча на балу делает их 
романическими любовниками. Она, эта 
встреча и поставлена как слом привыч-
ного: Джульетта (Анна Серегина) при ви-
де незнакомца под маской Ромео (Алек-
сей Рюмин), прерывает танец и даже спу-
скается с пальцев, переходя с классики на 
свободную пластику; подается к нему, как 
бы забыв приличия и выпадая из ритма 
общей церемонии помолвки с Парисом. 
Тибальд Дмитрия Ведерникова (приз 
«За лучшую мужскую роль в балете») в 
рамках традиционной трактовки героя 
как ходячей ненависти ко всему окружа-
ющему, находит правдивые, в первую оче-
редь, танцевальные средства выразитель-
ности и правды шекспировского образа.

Музыкальный раздел Самарских «Волж-
ских сезонов» дал баланс разных куль-
турно-исторических планов. Интересно 
они, порой, взаимодействуют. Эстетика 
прошлого входит и даже властно опре-
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деляет театральный поиск. Но почему! 
Почему огромные усилия современных 
творцов и целых коллективов не реали-
зованы в современной же опере и совре-
менном балете? А потому, что нет ни то-
го, ни другого. И не говорите мне, что 
есть. Арсенал современного театра (спо-
собы существования артистов, манера 

игры, актуализация материала, шагнув-
шая далеко вперед техника сцены и аку-
стики) — не заменяет новых партитур. И 
над этим давно пора задуматься. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

«Волжские театральные сезо-
ны» можно с полным пра-
вом назвать фестивалем 

возможностей. Известные российские 
театры привозят лучшие спектакли, зри-
тели выбирают в многожанровой прог- 
рамме самое интересное и значимое для 
себя, театроведы и критики, анализи-
руя конкурсные работы, видят опреде-
ленный срез современного театрального 
искусства. А главное, от одного фестива-
ля к другому расширяется его география, 
в афише появляются новые имена.

Впервые на самарские подмостки вы- 
шли актеры Российского государствен-
ного академического театра драмы име-
ни Федора Волкова (Ярославль). Спек-
такль «Дама с собачкой», решенный как 
хореографическая мелодрама, постави-
ли режиссер и хореограф Сергей Заха-
рин и художник Саша Карпейкина. Сце-
нический текст создан на основе трех рас-
сказов А.П. Чехова — «Дама с собачкой», 
«Душечка», «Человек в футляре». Связу-
ющим звеном между такими разными по 
настроению сюжетами становится Рас-
сказчик в исполнении Николая Зуборен-
ко, и во многом благодаря этому персо-
нажу можно реально ощутить чеховскую 
иронию и грусть. В его размышлениях, в 
реакциях на происходящее не только ав-
торские оценки, но и своеобразный диа-
лог со зрителем о силе настоящей любви, 
способной одновременно дарить мину-
ты абсолютного счастья и нестерпимую 
боль, пробуждать даже в самом никчем-
ном человеке живую и трепетную душу. 

Очевидна судьбоносность встречи Ан-
ны Сергеевны (Алёна Тертова) и Гурова 
(Иван Горячев): с первых минут возни-
кает неодолимое притяжение двух незна-
комых людей, созданных друг для друга, 
но опутанных множеством условностей. 
Вряд ли они смогут быть вместе, не суме-
ют распутать клубок непростых взаимоот-
ношений со своими близкими, но и преж-
ними никогда не станут. Для другой чехов-
ской героини любить — значит дышать. 
Жизнь Оленьки (Яна Иващенко) от за-
мужества к замужеству превращается в че-
реду потерь, но всякий раз она возрож- 
дается и наполняется новой радостью, 
становится плотью от плоти супруга. 
Причем меняются не только ее убежде-
ния, но и тембр голоса, походка. Нелепая 
затея с женитьбой чиновника Беликова 
из рассказа «Человек в футляре» приве-
дет к драматическому финалу, но прежде 
позволит ощутить одиночество человека, 
закрывшегося по каким-то причинам от 
земных радостей, никому не доверяюще-
го, озлобившегося. И происходит это во 
многом благодаря игре Андрея Зубкова 
(по итогам фестиваля — диплом «Лучшая 
мужская роль второго плана»), сумевше-
го, несмотря на шаржированный образ 
персонажа, показать своего Беликова ра-
нимым, неуверенным в себе, подсозна-
тельно ищущим душевное тепло.

Отвечая заявленному жанру, «Дама с со-
бачкой» Волковского театра наполнена 
хореографическими этюдами, которые 
можно воспринимать как переложение 
той или иной истории на язык жестов. 

Опаленные крылья
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Но, к сожалению, именно пластический 
рисунок перенасыщает и тормозит дей-
ствие, нередко заслоняет главных героев, 
не позволяя в полной мере ощутить глуби-
ну характеров и болезненных отметин в 
их судьбах. 

Ставропольский академический театр 
драмы имени М.Ю. Лермонтова — еще од-
на новая страница в истории «Волжских те-
атральных сезонов». Спектакль «Три това-
рища» по роману Э.М. Ремарка поставила 
ведущая актриса театра Ирина Бараннико-
ва, в настоящее время осваивающая новую 
профессию. В этой работе, без сомнения, 
внимательное прочтение великого текста 
и внятность инсценировки, также создан-
ной режиссером-постановщиком, слажен-
ный актерский ансамбль, точно воспроиз-
веденная интонация начала 1930-х годов, 
когда не только в Германии, но и в мире 
на смену одним потрясениям совсем скоро 
придут еще более страшные. 

В сценографическом рисунке художни-
ка Александра Якунина преобладает цвет 

ржавчины, подчеркивая тем самым неуют-
ную послевоенную жизнь и нестираемый 
отпечаток в судьбах трех парней, прошед-
ших через потери и смерть. Они все еще 
молоды и бесшабашны, но в каждом вне-
запно наступают моменты глубокого ухода 
в себя. Потому что, как пишет Ремарк, «на-
катывает прошлое и таращит на тебя мерт- 
вые зенки». Это в глазах Роберта (Олег Хо-
мутов), для которого встреча с Патрицией 
(Дарья Сафонова) становится единствен-
ным смыслом; в преувеличенном оптимиз-
ме Готфрида (Александр Кошелевский), 
заявляющем, что они живут «иллюзиями 
и долгами»; в остраненности Отто (Алек-
сандр Сухарев), способного ради друзей 
пожертвовать всем. 

Здесь каждый принимает свою судьбу 
как умеет. Владелец бара Альфонс (Алек-
сандр Жуков) создал собственный мик- 
ромир, куда вхожи только свои; суховатая 
Фрау Залевски (Людмила Дюженова) не 
вмешивается в чужие дела, но в критиче-
ский момент окажется рядом; содержан-

«Дама с собачкой». Гуров — И. Горячев, Анна Сергеевна — А. Тертова. Российский государственный академический 
театр драмы имени Федора Волкова (Ярославль)
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ка Эрна (Елена Днепровская, создавшая 
этот цельный трагический образ, удосто-
ена диплома «Лучшая женская роль вто-
рого плана») скрывает под маской без-
заботности потерянность и уязвимость; 
средоточие всех несчастий Хассе (Влади-
мир Лепа) из последних сил сопротивля-
ется обстоятельствам, но предательство 
жены перенести уже не сможет. В самом 
начале спектакля актеры поднимаются на 
сцену из зала, и, прежде чем загорятся со-
фиты и появится та самая четвертая сте-
на, возникнет ощущение, что на подмост-
ки они шагнули из нашей жизни, и грани-
цы между прошлым и настоящим почти 
неразличимы.  

Драму Ф. Шиллера «Коварство и лю-
бовь», сыгранную на фестивале Красно-
ярским драматическим театром имени 
А.С. Пушкина, режиссер Олег Рыбкин 
назвал футуристической фантазией, поме-
стив героев в будущее. Однако лаконичная 
сценография, напоминающая электрон-
ное устройство и, благодаря световому ри-

сунку, приобретающая объем (сценограф 
Никита Сазонов, художник по свету Дмит-
рий Зименко), а также смешение стилей 
различных эпох в костюмах персонажей 
(художник Фагиля Сельская), представля-
ют, скорее, картину безвременья. 

Здесь интриги выстраиваются подобно 
компьютерным программам, диалоги Пре-
зидента фон Вальтера (Эдуард Михнен-
ков) и его личного секретаря Вурма (Ана-
толий Малыхин) эмоционально обезличе-
ны. Все говорит о том, что зло расчетливо 
и бездушно, а стоящие у власти идут к це-
ли уверенно и спокойно. За происходящим 
на сцене постоянно следят камеры, видео- 
проекции укрупняют лица и позволяют 
увидеть мельчайшие изменения в мимике 
героев как слабый отсвет их внутреннего 
состояния. Усиливая тему несвободы в то-
талитарном государстве, постановщик до-
статочно пунктирно обозначает любовную 
линию Луизы (Анна Понибрашина отме-
чена дипломом фестиваля «Лучшая моло-
дая актриса») и Фердинанда (Никита Ко-

«Три товарища». Сцена из спектакля. Ставропольский академический театр драмы имени М.Ю. Лермонтова
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сачев), но особое внимание акцентирует 
на Леди Мильфорд (Екатерина Соколо-
ва) — вызывающе красивой, холодной, зна-
ющей себе цену. Даже став частью систе-
мы, она сохраняет за собой право принять 
главное решение и выйти из игры. 

Задачей с несколькими неизвестными 
можно назвать «Мудрец/ов» Драматиче-
ского театра «На Литейном» (Санкт-Пе-
тербург), уже знакомого самарскому зри-
телю по прошлому фестивалю. Действие 
пьесы А.Н. Островского «На всякого 
мудреца довольно простоты» режиссер 
Сергей Морозов помещает в современ-
ные интерьеры, подтверждая тем самым 
вечность этого классического сюжета. 
Главной составляющей концепции спек-
такля становится лифт как средство бы-
строго передвижения (художник-поста-
новщик Александр Орлов). В захудалом 
доме Глумовых он старый, скрипящий и 
однозначно бесперспективный с точки 
зрения карьерного роста. В среде таких, 
как Мамаев, Крутицкий, Турусина, Горо-

дулин это уже современные механизмы, 
способные с бешеной скоростью не толь-
ко взмывать вверх, но и опускаться на са-
мый нижний уровень. 

Может показаться, что номера этажей 
меняются хаотично, но, присмотревшись, 
становится понятно, что режиссер выстра-
ивает своего рода математическую формулу 
взаимоотношений героев. Надменный Ма-
маев (Михаил Разумовский) в сопровож- 
дении личной охраны поначалу воспри-
нимается человеком особого статуса, но в 
общей иерархии ему и его похожей на ин-
тернет-диву супруге Клеопатре Львовне 
(Наталья Ионова) отведен 53-й этаж. Не 
удивительно, что перед живущей на 67-м 
Турусиной (Маргарита Бычкова), разбав-
ляющей свою пресыщенную жизнь разно-
го рода «духовными» увлечениями, он вы-
глядит почти школьником, а когда подни-
мается на 71-й к Крутицкому (Вячеслав За-
харов), где за большим офисным столом 
старик с тихим голосом безжалостно вер-
шит чьи-то судьбы, испытывает страх и 

«Коварство и любовь». Леди Мильфорд — Е. Соколова. Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
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старается всячески угодить. В мире высо-
копоставленных своя наука выживания, 
и все они, включая псевдолиберала Горо-
дулина (Сергей Колос) и с большими уси-
лиями пробившуюся в верхи Глафиру Кли-
мовну Глумову (Любовь Завадская), впол-
не могут быть причислены к мудрецам, что 
подтверждает и название постановки: жи-
тели верхов соблюдают субординацию, не 
переходят границ, а в особых случаях вы-
ступают единым фронтом. Каждая роль 
в «Мудрец/ах» объемна и выразительна, 
что справедливо отмечено дипломом фе-
стиваля «Лучший актерский ансамбль».

Наделенный острым умом и наблюда-
тельностью, снедаемый завистью и зло-
бой Глумов (Вадим Степанов) быстро 
просчитывает ситуацию, ловко лавиру-
ет между этажами, становясь для каждо-
го обитателя «своим». Правда, слишком 
стремительный успех притупляет бди-
тельность, и «добропорядочное» общест-
во его изгоняет, но Егор Дмитриевич уже 
успел вложить в матрицу своих недавних 

благодетелей главное — он им нужен. Судя 
по отметке на табло лифта, в финале глав-
ный герой «обнулился», но это ненадолго. 
Такие, как Глумов, обычно далеко идут. 
Точнее, высоко поднимаются.

Конкурсные показы «Волжских теат- 
ральных сезонов», как правило, основаны 
на классической драматургии и литерату-
ре, что ставит самарский фестиваль в осо-
бый ряд. К сожалению, к обманутым ожи-
даниям можно отнести недавнюю пре-
мьеру Самарского театра юного зрите-
ля «СамАрт». Спектакль «Воскресение» 
в постановке Дениса Хусниярова создан 
по пьесе Алексея Житковского, кото-
рая написана по мотивам одноименного 
романа Л.Н. Толстого. Гипертрофиро-
ванный политический контекст и излиш-
нее увлечение формой выхолащивают в 
постановке главное, что заложено самим 
автором в это, без преувеличения, вы-
дающееся произведение — мучительные 
трансформации в душе человека от духов-
ного умирания до возрождения. 

«Мудрец/ы». Глафира Климовна Глумова — Л. Завадская, Егор Дмитриевич Глумов — В. Степанов. Драматический театр 
«На Литейном» (Санкт-Петербург)
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Сложная сценографическая модель 
спектакля (художник-постановщик Се-
мен Пастух) в световом рисунке (Игорь 
Фомин награжден дипломом «Лучшая ра-
бота художника по свету») превращает-
ся в многосоставный прозрачный лаби-
ринт, позволяя переплетать в одном про-
странстве прошлое и настоящее. Возни-
кающие параллели — молодой Нехлюдов 
(Петр Касатьев) и он же после всех испы-
таний (Алексей Меженный), юная Катю-
ша (Александра Баушева) и арестантка 
Екатерина Маслова (Вероника Львова) —  
не пересекаются, а эти и другие персона-
жи лишь иллюстрируют фабулу романа 
и потому не вызывают сочувствия. Толь-
ко в коротком монологе Старушки, тет-

ки Масловой (Любовь Долгих), когда она 
рассказывает о печальной судьбе младен-
ца, рожденного Катюшей от Нехлюдова, 
сквозь холодный режиссерский взгляд 
вдруг прорывается голос живого челове-
ка, способного сострадать.   

Московский драматический театр 
«Сфера» один из немногих, где неукосни-
тельно следуют традициям русского психо-
логического театра, не стремясь к искусст-
венному окрашиванию классических тек-
стов в трендовые тона. Спектакль «Без 
вины виноватые» по пьесе А.Н. Остров-
ского главного режиссера «Сферы» Алек-
сандра Коршунова, отмеченного одной 
из самых значимых наград фестиваля — «За 
вклад в развитие театрального искусст-
ва России», не воспринимается архаикой 
и созвучен сегодняшнему дню (сценогра-
фия и костюмы Ольги Коршуновой), что 
говорит о способности постановщиков 
чувствовать время. 

Это история о силе человеческого ду-
ха, преданном служении выбранному де-
лу, сохранении достоинства и нравствен-
ной чистоты, противостоянии пороч-
ному обществу, искренней вере в спра-
ведливость. Любовь Отрадина (Елена 
Маркелова) пережила предательство лю-
бимого человека, потеряла сына, но на-
шла силы начать жизнь заново. Выходя 
на подмостки, теперь уже известная про-
винциальная актриса Елена Кручинина 
(Евгения Казарина) в каждую роль вкла-
дывает свое глубоко личное, пережитое, 
чем и завораживает публику, пробуждая в 
людях лучшие качества. 

И в пьесе, и в спектакле важен мотив 
судьбы. Возвращение Кручининой в род-
ной город, где она, наконец, узнает прав-
ду и найдет много раз оплаканного сына, 
предопределено свыше. Случайная встре-
ча перевернет жизнь начинающего актера 
Григория Незнамова (Илья Ковалёв), за 
неуживчивым характером которого скры-
вается глубокая душевная травма. От мате-
ри он унаследовал честность и прямоту, к 
театру относится как к служению и никог-
да не станет своим в среде мелких интри-
ганов. Незнамов чувствует людей интуи-

«Без вины виноватые». Елена Ивановна Кручинина — 
Е. Казарина. Московский драматический театр «Сфера»
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тивно и потому сближается только с плы-
вущим по течению комиком и философом 
Шмагой (Даниил Толстых) и с первых ми-
нут общения с Кручининой угадывает в 
ней родную душу. 

Тема духовных поисков и противостоя-
ния жестоким законам действительнос-
ти так или иначе пронизывает все драма-
тические спектакли в программе «Волж-
ских театральных сезонов», но с особой 
ясностью она отразилась в «Детях солн- 
ца», поставленных на сцене Самарско-
го академического театра драмы име-
ни М. Горького Сергеем Морозовым в 
соавторстве со сценографом Денисом 
Денисовым, художником по костюмам 
Ириной Долговой и художником по све-
ту Валентином Бакояном. Светлая и тра-
гическая пьеса Максима Горького, на-
писанная в канун первой русской рево-
люции и по звучанию ставшая «самой че-
ховской», обращена к человеку, который 
оказался на краю глобальных перемен и 
политических потрясений. 

Взметнувшаяся ввысь неустойчивая сце-
нографическая конструкция предстает ла-
бораторией алхимика Протасова (Герман 
Загорский) и мифическим кораблем из 
фантазий его жены Елены (Наталия Про-
копенко), символом хрупкого мира Лизы 
(Виолетта Шулакова) и устремленности 
«детей солнца» к высшим целям. В ярост-
ном вращении сценического круга и ми-
нутах пронзительной тишины пульсирует 
приближающееся крушение привычной 
жизни и необратимый перелом в судьбах 
всех этих людей. Совсем скоро их размета-
ет по разным сторонам. На одной окажут-
ся идеалист Протасов, посвятивший себя 
науке, и Елена, принимающая его отреше-
ние от мирского; предчувствующая гряду-
щее кровопролитие Лиза и тонкий наблю-
датель и творец Вагин (Алексей Егор-
шин). По другую сторону встанут дельцы 
Назар Авдеевич (Артур Ягубов) и его сын 
Миша (Максим Горюшкин), продажная 
горничная Фима (Ольга Жукова), равно-
душный ко всему дворник Роман (Аркадий 

«Дети солнца». Сцена из спектакля. Самарский академический театр драмы имени М. Горького
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Ахметов), наделенный несомненным ин-
женерным талантом, но духовно не разви-
тый Егор (Олег Рубцов). 

Животный страх народа перед надвига-
ющейся холерой перейдет в темную волну 
агрессии и выплеснется в погромы. Роль 
кукловода отведена ухмыляющемуся бро-
дяге Якову Трошину (Сергей Видрашку), 
именно он дирижирует разъяренными 
простолюдинами с кольями в руках. Меч-
тателей о всеобщем счастье будут гнать как 
опасных зверей, их никто не услышит и не 
оценит благородные порывы. Но наивные 
интеллигенты все равно не отрекутся от 
идеалов, поднимутся по винтовой лестни-
це и окажутся на носу большого корабля. 
Отправятся в неизвестность с опаленны-
ми крыльями, но останутся собой. 

Горький был уверен, что «чудаки украша-
ют мир», и эти слова перекликаются с ут-

верждением Чехова о подвижниках, кото-
рые «нужны как солнце». Вот почему не-
давняя премьера Самарского академиче-
ского театра при всем драматизме сюжета 
оставляет ощущение света. 

«Дети солнца», ставшие, без сомнения, 
одним из самых сильных впечатлений 
фестиваля, отмечены тремя главными 
дипломами «Волжских театральных се-
зонов»: «Лучшая женская роль» — приз 
имени народной артистки СССР Веры 
Ершовой (Наталия Прокопенко за роль 
Елены), «Лучшая мужская роль» — приз 
имени народного артиста РФ Михаи-
ла Лазарева (Герман Загорский за роль 
Павла Протасова), «Лучшая режиссер-
ская работа». 

Елена ГЛЕБОВА

В этом году на «Волжских театраль-
ных сезонах» произошло то, чего 
не случалось за все годы существо-

вания фестиваля — Гран-при впервые до-
стался кукольникам, а именно спектаклю 
«Ревизор» Театра кукол Республики Ка-
релия. Стоит напомнить, что «Волжские 
сезоны» — фестиваль масштабный, много-
жанровый. По итогам шести предыдущих 
сезонов Гран-при неизменно забирала дра-
ма, да и в этом году среди 15-ти спектаклей, 
заявленных в афише, были драматические 
и музыкальные постановки, претендовав-
шие на звание лучшего спектакля, но Гран-
при все же ушел к куклам. 

За два года после своей премьеры в 2022 
году петрозаводский «Ревизор» Н.В. Гого-
ля объездил полстраны и побывал на таких 
престижных фестивалях, как «Балтийский 
дом» в Санкт-Петербурге, «МАРШАК» 
в Воронеже, «Язык мира» в Краснояр- 
ске, «Пушкинский театральный фести-
валь» в Пскове, был номинирован на На-
циональную премию «Золотая Маска», а в 
2023 году на Большом Детском Фестива-

ле в Москве получил премию Министерст-
ва культуры РФ «За лучшую постановку по 
произведениям русской классики». В об-
щем, в Самаре от спектакля заведомо ожи-
далось что-то необычное, и «Ревизор» эти 
ожидания более чем оправдал.

Уже при первом взгляде на сценографи-
ческое решение было понятно, что зрите-
лей ждет много интересного. Павильон, 
изображавший место действия, художник-
постановщик Татьяна Нерсисян выстро-
ила не так, как это принято, — параллель-
но полу сцены, а под наклоном. В резуль-
тате перед глазами зрителей предстала 
своеобразная картина, в раму которой бы-
ла вписана рама покосившегося павильо-
на, своего рода художественное полотно. 
С появлением персонажей полотно ожи-
вало, но выстраивание мизансцен подчи-
нялось законам композиции, принятым в 
изобразительном искусстве, в частности, 
закону неделимости, когда изображение 
следует воспринимать как единое целое. 
Примечательна сцена знакомства город-
ничего с Хлестаковым, когда остальные 

Гран-при — куклам!
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действующие лица, подслушивая, запол-
няют пространство как элементы, создаю-
щие баланс общей композиции. И эти дей-
ствующие лица весьма примечательны. Ка-
залось бы, они решены в формате «живо-
го плана», более чем распространенного 
приема в театре кукол, когда актер откры-
то или управляет куклой, или работает в 
маске. Но режиссер Игорь Казаков и ху-
дожник Татьяна Нерсисян идут дальше — 
они создают «актеров-кукол», надев на ар-
тистов головы, разные по рисунку, форме 
и размерам. Центральный персонаж — го-
родничий Сквозник-Дмухановский (Олег 
Романов) — самая высокая фигура, поряд-
ка двух метров высотой с полуметровой го-
ловой. Он всегда в центре композиции. У 
судьи Ляпкина-Тяпкина (Дмитрий Будни-
ков) голова занимает две трети тела акте-
ра, превращая его в сурового на вид голо-

вастика, а помещики Бобчинский и Доб-
чинский и вовсе решены дуэтом: на макуш-
ке Антона Верещагина разместились две 
небольшие кукольные головы, которые об-
щаются при поворотах головы актера, дви-
гаясь, как на пружинках. 

Можно только себе представить, как в 
этом спектакле трудно работать актерам: 
они фактически замурованы в куколь-
ные конструкции, да еще должны двигать-
ся по наклонному полу. Для свободы иг-
ры им остаются пальцы и чуть-чуть рук и 
ног. Но как замечательно они это делают! 
Для каждого персонажа найден пласти-
ческий набор движений, создающий яр-
кую характерность. Непоседливый Хлес-
таков (Родион Михно) все время в дви-
жении — забрасывает ногу на ногу, разма-
хивает руками, а рыжий хохолок на его 
голове колышется, как пух, в такт движе-

«Ревизор». Сцена из спектакля. Театр кукол Республики Карелия (Петрозаводск)



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    8-268/202438

ФЕСТИВАЛИ

ниям. Улыбчивый и круглый, как яйцо, по-
печитель богоугодных заведений Земляни-
ка (Наталья Васильева) выражает эмоции 
пальчиками, сложенными на груди. А голо-
ва вечно пьяного смотрителя училищ Луки 
Лукича Хлопова и вовсе надета на актрису 
Ирину Будникову задом наперед, и она ра-
ботает руками, заведенными за спину, изо-
бражая корявые движения записного алко-
голика. Очень хороши в спектакле и жен-
ские персонажи – жена городничего Анна 
Андреевна (Снежана Савельева) и дочь 
Марья Антоновна (Екатерина Швецова). 
В их инструментарии — пышные крино-
лины, веер и колышущиеся поролоновые 
груди, которые они иногда пускают в ход 
в спорах за жениха. Сцены с дамами неиз-
менно вызывали продолжительный смех в 
зрительном зале.

Спектакль остроумный, с массой изобре-
тательных находок и очень цельный, когда 

все составляющие работают в унисон. Ин-
тересно, какую оценку дал бы ему сам ав-
тор, ведь, как известно, у Николая Василь-
евича Гоголя постановки «Ревизора» вызы-
вали огорчение. Ему не нравилось, что он 
трактуется на сцене исключительно как ка-
рикатура. Через шесть лет после создания 
комедии он написал «Предуведомление для 
тех, которые пожелали бы сыграть как сле-
дует “Ревизора”», где подробно описал каж-
дого героя, и создал две редакции развяз-
ки комедии, в которой к зрителям должен 
был выходить актер и разъяснять, что это 
не карикатура, а это про нас, про людей, и 
у каждого есть свои слабости, из которых 
вырастают грехи. Тогда же появился и эпи-
граф «Неча на зеркало пенять коли рожа 
крива». Что же отражает зеркало спекта-
кля петрозаводцев, который выглядит не 
просто как карикатура, но как фантастиче-
ский гротеск? В своих интервью Игорь Ка-

«Сон в летнюю ночь». Сцена из спектакля. Рязанский государственный областной театр кукол



8-268/2024    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  39

ФЕСТИВАЛИ

заков пояснял, что это история про страхи, 
ежедневно преследующие человека: страх 
ошибиться, страх не успеть, страх перед 
неизвестностью и так далее. Они растут, 
как снежный ком, и создают непредвиден-
ные, порой трагикомичные ситуации. Са-
марской публикой спектакль был принят 
очень горячо, с продолжительными оваци-
ями и криками «Браво!». Его трудно описы-
вать словами: нужно смотреть.       

Игорь Казаков — режиссер из Белару-
си. Сегодня российский театр кукол пере-
живает активное влияние белорусской ре-
жиссуры, сродни тому, что несколько лет 
назад переживали московские театры, где 
работали литовские режиссеры. Театры 
кукол с большой охотой приглашают се-
годня Александра Янушкевича, Олега 
Жюгжду, Игоря Казакова. Их спектакли 
неизменно выходят в топ, становятся со-
бытием. Так и на «Волжских сезонах» из 
четырех кукольных спектаклей, заявлен-
ных в афише, два поставлены режиссера-
ми из Беларуси. Это упомянутый выше «Ре-

визор» Игоря Казакова и «Сон в летнюю 
ночь» Олега Жюгжды.

Олег Жюгжда давно сотрудничает с Ря-
занским государственным областным 
театром кукол, который не первый раз 
участвует в «Волжских театральных сезо-
нах». В этом году театр привез на фести-
валь спектакль «Сон в летнюю ночь» по ко-
медии Уильяма Шекспира, который был 
удостоен приза в номинации «Лучшая ре-
жиссерская работа в театре кукол». 

Спектакль получился феерически кра-
сочным (сценография и костюмы Анны 
Репиной, куклы Ларисы Микиной-Про-
бодняк) и бурно ритмичным (музыкаль-
ное оформление Алексея Астахова). Его 
создатели не скрывали того, что спектакль 
тяготеет к формату шоу и адресован, пре-
жде всего, молодежи. Недаром на разво-
роте программки находим Шекспира в ви-
де диджея с наушниками, а по ходу спекта-
кля два актера, усаживаясь с попкорном и 
пультом, в какой-то момент ставят дейст-
вие на паузу. Шоу замирает, и на несколь-

«Король Лир». Лир — Ю.  Филиппов. Чувашский государственный театр кукол (Чебоксары)
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ко секунд воцаряется тишина. Сильный и 
элегантный режиссерский ход, после ко-
торого смиряешься с тем, что многое не-
понятно и не стыкуется с текстом автора. 
Так, эльфы в комедии носят ласковые име-
на — Душистый Горошек, Паутинка, Моты-
лёк — что естественно подразумевает суще-
ства нежные и воздушные. У рязанцев же 
(эльфов изображают актеры в живом пла-
не) они сильные и дерзкие. Скорее это лес-
ные духи, на головных уборах которых есть 
декоративные элементы, похожие на рож-
ки, намекающие не на эфемерную воздуш-
ность, а на демоническую сущность. Акте-
ры прекрасно двигаются, поют, танцуют 
(режиссер по пластике Алексей Ищук) 
работают в тесном взаимодействии (приз 
«Лучший актерский ансамбль в спекта-
кле театра кукол») и по-настоящему заво-
дят зрительный зал. Особо была отмечена 
работа Семёна Гизатуллина-Туленцева в 
роли эльфа Пэка (приз «Лучший молодой 
артист в театре кукол»). 

Конечно, ставить в театре кукол «Сон в 
летнюю ночь» строго по тексту практиче-
ски невозможно. В комедии много персо-
нажей и сюжетных линий, связанных с ан-
тичной мифологией и средневековыми на-
родными поверьями. Как известно, в раз-
ные времена к тексту прикладывали руку, 
изменяли, играли частями. То есть без ре-
жиссерской трактовки материал не одо-
леть. В театре кукол, в отличие от драмы, 
есть одна примечательная особенность – 
зачастую куклы хранят в себе изначальный 
замысел, который не вполне был реализо-
ван. Связано это с тем, что кукол изготавли-
вают первыми. Режиссер и художник раз-
рабатывают стиль, облик персонажей и за-
пускают их в производство раньше, чем на-
чинаются репетиции. Случается, что по 
ходу репетиционного процесса в действие 
вносятся значительные коррективы, и го-
товые куклы им не совсем соответствуют. 
Переделывать кукол накладно, но зато бла-
годаря им можно угадать первоначальные 
замыслы режиссера.

В рязанском спектакле такой нюанс есть. 
Куклы любовных пар Лизандр — Гермия и 
Деметрий — Елена, хотя и являются по пье-

се жителями Афин, одеты в английские ко-
стюмы, причем не времен Шекспира, а XIX 
века: цилиндры, фраки, кринолины, шляп-
ки, то есть в стиле «денди» — того, с чем 
традиционно ассоциируется английский 
стиль. Вероятно, изначально режиссер пла-
нировал отдать должное леди и джентльме-
нам, что повлекло бы за собой определен-
ные манеры и интонации, свойственные 
английскому юмору, но этого не случилось. 
Победила идея всеобъемлющей любви, ко-
торая господствует в июньскую ночь на Ива-
на Купала, когда разрешено всё. И загадоч-
ный индийский ребенок, которого царь эль-
фов Оберон хочет отнять у царицы эльфов 
Титании (по преданию, эльфы воровали 
младенцев и брали на воспитание), в спек-
такле превращается в достаточно взрос- 
лого юношу, что невольно намекает на раз-
нообразие плотских пристрастий Оберона. 
Гимн любви в ритме диско — наверное, так 
можно назвать творение рязанцев.

Помимо «Сна в летнюю ночь», зрители 
фестиваля увидели еще одно необычное со-
чинение на тему Шекспира. Это «Король 
Лир» Чувашского государственного те-
атра кукол. Спектакль камерный, нешум-
ный. Его режиссер-постановщик Борис 
Манджиев в одном из интервью поделил-
ся мыслями о том, какой посыл зрителю он 
намеревался вложить в постановку. По его 
мнению, зародыши извечной проблемы от-
цов и детей возникают в самом раннем дет-
стве и прорастают в играх. Зародышей ро-
дители не замечают, не понимают, не реа-
гируют и уже ничего не могут сделать, когда 
они приводят к катастрофам. 

Заявленная тема детства и игры была вос-
принята питерским художником Юрием 
Сучковым, автором кукол, не только как 
широкое поле для творчества, но и как воз-
можность выступить в роли сорежиссера, 
поделившись своим отношением к кукле как 
к культурному феномену. Он населяет спек-
такль куклами и игрушками самых разных 
эпох, напоминая, что они сопровождали че-
ловека от рождения до смерти. Облик кукол 
Юрия Сучкова — результат тщательного ис-
следования с привязкой к иконографиче-
скому материалу мировой истории культур. 



8-268/2024    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  41

ФЕСТИВАЛИ

Так, куклы дочерей Лира Гонерильи и Рега-
ны напоминают европейских кукол XVII–
XVIII веков с деревянными головками и губ-
ками бантиком, так называемых «пандор», 
которые служили для демонстрации мод-
ной одежды и считались очень дорогими 
игрушками. Кукла сына Глостера Эдгара ре-
шена в виде одной из ритуальных глиняных 
фигурок, в большом количестве обнаружен-
ных при античных раскопках. Кукла самого 
Глостера — и вовсе из сферы технологии ку-
кольного театра. Она решена в виде откры-
того гапита тростевой куклы. Есть и намек 
на перчаточную куклу: в монологах Шута 
(Николай Соколов) ему помогают надетые 
на пальцы головки героев народной куколь-
ной комедии Панча и Петрушки. И конеч-
но, в спектакле много игрушек разных вре-
мен: деревянные фигуры, оловянные солда-
тики, лошадки на колесиках.

Заявленная тема феномена куклы не мог- 
ла не соприкоснуться и с таким мотивом 
двуединства как живое-неживое и жизнь-

смерть. Мифологическое сознание издрев-
ле ассоциировало куклу с обреченностью 
ухода человека из жизни и превращения в 
неподвижную куклу. В одной из сцен Эль-
вира Соколова, исполняющая роль Корде-
лии, поднимает куклу, и в луче света в зри-
тельный зал смотрят два одинаково блед-
ных красивых лица — актрисы и куклы. И 
зритель понимает, что героиня — на поро-
ге смерти. Это один из самых сильных и за-
поминающихся эпизодов спектакля (приз 
«Лучшая молодая актриса в театре ку-
кол»). О смерти напоминает и такой эле-
мент декораций (сценограф Эмиль Капе-
люш) как примостившийся рядом с боль-
шим деревянным колесом, расположен-
ным по центру композиции, ящик с рядами 
свеч. Они мерцают на протяжении всего 
спектакля и напоминают церковный стол 
поминального кануна, куда прихожане ста-
вят свечки в память об усопших.      

Неспешность повествования, камер-
ность, символизм, заключенный в каждом 

«Конёк-Горбунок». Сцена из спектакля. Самарский театр кукол
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сценическом объекте, невольно ассоци-
ируются с религиозным действом, жре-
цом которого является главный герой тра-
гедии в исполнении Юрия Филиппова 
(«Лучшая мужская роль в театре кукол»). 
Наверное, зрителю, пришедшему посмот- 
реть «Короля Лира» Шекспира сообраз-
но тексту трагедии, многое покажется не-
понятным, и нужно быть достаточно иску-
шенным в вопросах происхождения теа-
тра кукол, чтобы распознать заключенные 
в постановке знаки и символы. Но спек-
такль интересен своей атмосферой и тем, 
что ему удается погрузить зрителя в дей-
ство так, как это бывает с невоцерковлен-
ным человеком, оказавшимся на литургии. 
Слова не совсем понятны, но не оставляет 
чувство, что происходит что-то очень важ-
ное, и возникает ощущение внутренней со-
причастности к происходящему. А это и 
есть главное.  

«Король Лир», «Ревизор», «Сон в лет-
нюю ночь» — всё это постановки для взрос- 
лых. Единственным кукольным спекта-
клем, адресованным детям, стал на фести-
вале «Конёк-Горбунок» Самарского теа-
тра кукол. Наверное, каждый кукольный 
театр в нашей стране рано или поздно ста-
рается пополнить свой репертуар знаме-
нитой сказкой Петра Ершова. Ведь в ней 
столько чудесного и зрелищного: белая, 
как снег, кобылица с золотой гривой, ог-
ненные жар-птицы, чудо-юдо рыба кит, 
проглотившая 30 кораблей, терем Месяца 
Месяцовича, царские палаты. И это опре-
деленный вызов постановщикам. Как сде-
лать так, чтобы все эти чудеса, действи-
тельно, кружились, летали и сверкали? 
Современные театральные технологии, в 
отличие от прежних времен, когда куколь-
ники довольствовались поролоном и па-
пье-маше, помогают сделать многое. Неко-
торые из них задействованы и в самарском 
спектакле. Так, художник-постановщик 
Ольга Петровская воспользовалась эф-
фектами с помощью светодиодных ламп, 
которые помогли красочно заиграть жар-
птицам и сценам с полетами.

Спектакль получился зрелищным. Но, на-
верное, самое интересное в нем — это про-

лог. В конце прошлого века в рядах наших 
литературоведов разгорелась дискуссия, 
действительно ли авторство сказки при-
надлежит Ершову. Некоторые пушкини-
сты, проведя лингвистический анализ тек-
ста и сопоставив его с биографическими 
данными, пришли к выводу, что автором 
сказки является Пушкин. Появилось из-
дание «Конька-Горбунка», где автором зна-
чился Александр Сергеевич, и даже пошли 
призывы, задействовав телевидение, про-
вести всенародное обсуждение на эту тему. 

Доказать свою правоту пушкинистам не 
удалось, и интерес к вопросу угас. Но ин-
трига, вероятно, осталась. Ею восполь-
зовался Иван Мокроусов, режиссер-по-
становщик самарского спектакля, и при-
думал пролог, в котором встречаются 
Классик (Сергей Борзяков), Гимназист 
(Игорь Якушев) и Нянька (Екатерина 
Ржеусская), решающие сочинить сказку 
и в дальнейшем ведущие спектакль. К со-
жалению, развить заявку в полной мере 
не удалось, поскольку в этом случае нужно 
было бы создавать отдельную пьесу или 
вторгаться в поэтический текст Петра Ер-
шова. Постановщики на это не пошли, но 
диплома «За оригинальное прочтение 
сказки П. Ершова «Конёк-Горбунок» все 
же удостоились.

Подводя итог, можно с уверенностью ска-
зать, что театры кукол в этом году показа-
лись на «Волжских театральных сезонах» 
очень достойно. Неожиданные трактовки, 
интересные приемы, оригинальное про-
чтение классики и мастерство исполни-
телей — всё это дало кукольникам возмож-
ность претендовать на Гран-при и впервые 
в истории фестиваля получить его. Может, 
создался прецедент? По крайней мере, уже 
сегодня интересно, что нового привезет в 
Самару Театр кукол Республики Карелия. 
Ведь по условиям «Волжских сезонов» по-
бедитель автоматически принимает учас-
тие в следующем фестивале. Ждать оста-
лось немного, всего два года.

Наталия РАЙТАРОВСКАЯ
Фото предоставлены оргкомитетом фестиваля
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ДОМ ДЛЯ ВСТРЕЧ В РОССИИ
XXVI Фестиваль зарубежных русских 
театров «Встречи в России»  
(Санкт-Петербург)

В Театре-фестивале «Балтийский 
дом» в Санкт-Петербурге завер-
шился XXVI Фестиваль зарубеж-

ных русских театров «Встречи в Рос-
сии». В этом году в фестивале участвова-
ло девять драматических и кукольных 
театров из Азербайджана, Армении, Уз-
бекистана, Таджикистана, Белоруссии, 
Казахстана, Абхазии, а сам театральный 
смотр был посвящен 225-летию со дня рож- 
дения А.С. Пушкина. 

Еще один участник — Луганский акаде-
мический музыкально-драматический 
театр имени М. Голубовича (ЛНР) при-
нял участие в фестивале онлайн. В сети 
ВКонтакте и на сайте Театра-фестиваля 
«Балтийский дом» транслировался моно-
спектакль по пьесе М. Хейфеца «Спасти 
камер-юнкера Пушкина» — история од-
ного несостоявшегося подвига. Режиссер-
постановщик и исполнитель — народный 
артист ЛНР, заслуженный артист Украи-
ны Александр Редя. Остальные спекта-
кли фестиваля были показаны в Большом 
и Малом залах «Балтийского дома». 

Здание «Балтийского дома» — величест-
венное  снаружи и внутри. Далеко не каж-
дый даже оперный театр располагает таки-
ми просторными гардеробами и фойе, та-
кими грандиозными, широкими мрамор-
ными лестницами! Архитектурный стиль 
театра и его впечатляющие интерьеры со-
здают у зрителей торжественное настрое-
ние, едва они переступают порог театра. 
Организация фестиваля тоже на высоте: 
в фойе первого и второго этажей работа-
ло много сотрудников театра и волонте-
ров, координация между которыми, бла-
годаря современным средствам связи, бы-
ла выше всяких похвал. Далеко не каждый 
театральный фестиваль может похвалить-

ся такой высокой степенью организован-
ности — все для удобства зрителей и, увере-
на, и для артистов.

С учетом тематики этого года, все при-
везенные спектакли были по произведе-
ниям Пушкина или по их мотивам. Так, 
Азербайджанский государственный ака-
демический русский театр (Баку) пока-
зал «Капитанскую дочку», автор инсце-
нировки и режиссер — Игорь Коняев. «В 
центре постановки — история о взросле-
нии, первых чувствах главных героев и 
принятии ими судьбоносных решений, — 
пишет  азербайджанский критик Камиля 
Алиева. — Петр Гринев в исполнении мо-
лодого актера Джохара Абдуллаева прохо-
дит путь от маменькиного баловня Петру-
ши до Петра Андреевича, офицера, гото-
вого защищать Родину, беречь любимую, 
не дрогнуть перед предательством и дос-
тойно принять свою судьбу». 

Что касается самого театра, то он имеет 
довольно давнюю историю: создан в 1920-м  
году по инициативе заведующего литера-
турной частью театра-кабаре «Летучая 
мышь» Владимира Швейцера (Песси-
мист) как Свободный Сатир-Агит театр, в 
1923 году переименованный в Бакинский 
рабочий театр, а в 1959 году — в Государ-
ственный русский драматический театр 
им. С. Вургуна. В его репертуаре — совре-
менная и классическая драматургия нацио- 
нальных, европейских, русских и россий-
ских авторов. Состав труппы пополняется 
выпускниками актерского и режиссерско-
го факультетов Азербайджанского госу-
дарственного университета культуры и 
искусств, где с 2015 года открыт сектор обу- 
чения на русском языке. Главным режиссе-
ром театра с 1993 года является Александр 
Шаровский. 
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Государственный русский театр дра-
мы им. Ф.А. Искандера (Сухум, Абха-
зия) привез на фестиваль спектакль «Ев-
гений Онегин» в режиссуре Сергея Еф-
ремова, который является художест-
венным руководителем, директором и 
актером Московского театра комедии. 
Абхазская версия «Онегина» может по- 
нравиться тем, кто любит осовременен-
ные постановки классики. «Спектакль иг-
рается в условных декорациях и стилизо-
ванных костюмах, но решен в традициях 
русского психологического театра, — счи-
тает абхазский журналист Анжела Кучу-
берия. — Воздушная и динамичная поста-
новка, в которой сохранен классический 
текст, насыщена легким юмором и пуш-
кинской иронией».

Директор театра Ираклий Хинтба под-
черкнул, что «зрителю, который боит-
ся классических произведений, думая, 
что это скучно и непонятно, просто надо 
прийти на русдрамовского «Онегина» и 

он поймет, что ничего более захватываю-
щего и легкого для восприятия предста-
вить себе невозможно». Этот «Онегин» 
именно русдрамовский, а не пушкин-
ский. Но, как говорится, каждому театру 
и зрителю — свое. 

Русский драмтеатр преобразован в 1990-м  
году из Сухумского ТЮЗа. В период гру-
зино-абхазской войны 1992-1993 годов бы-
ли утрачены как здание театра, так и его 
труппа. В 2009-2014 годах правительством 
Абхазии здание театра капитально отре-
монтировано и оснащено за счет средств 
Российской Федерации, а новая труппа 
сформирована из послевоенного поколе-
ния артистов. В 2016 году на должность 
директора театра назначен дипломат, кан-
дидат политических наук Ираклий Хинт- 
ба, с приходом которого репертуар был 
значительно расширен, а в труппу при-
няты новые молодые артисты, окончив-
шие лучшие театральные ВУЗы Петербур-
га и Москвы, стали приглашаться режис-

«Маленькие трагедии. Пушкин». Гомельский областной драматический театр 
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серы из России. В 2016 году Министерст-
во культуры Абхазии объявило Русский 
драмтеатр «прорывом года». 

Заслуженный коллектив Республики 
Беларусь Гомельский областной драма-
тический театр привез спектакль «Ма-
ленькие трагедии. Пушкин» по моти-
вам «Моцарта и Сальери» и биографии 
поэта. Автор инсценировки и режиссер —  
Роман Габриа. Композитор — Владислав 
Крылов. В спектакле Пушкина играет 
Вера Грицкевич, Наталью Гончарову — 
Елизавета Ольховка, Императора Ни-
колая I — Сергей Юревич, Генерала По-
тапова — Дмитрий Попченко, Жоржа 
Дантеса (в возрасте) — Юрий Мартино-
вич, Моцарта — Мария Ходякова, Саль-
ери — Сергей Лагутенко. Первое самое 
сильное впечатление — у Пушкина неве-
роятно удачный грим и парик. Поэт в ис-
полнении Веры Грицкевич — как живой, 
даже пластика, которую никто из наших 
современников не видел, кажется имен-
но такой, какой создала ее актриса! Что 
нечасто случается, все артисты играли 
своих персонажей очень узнаваемо и убе-
дительно. А вот режиссура представляет-
ся излишне запутанной и замысловатой, 
но, тем не менее, вызывающей желание 
досмотреть до конца. 

Точно описывает спектакль белорус-
ский критик Надежда Бунцевич: «…вме-
сто обычного рассказа с хронологически 
последовательным развитием, мы видим 
отдельные сцены, объединенные логиче-
ским изложением главной идеи — о талан-
те и его уязвимости, самой природе худо-
жественного творчества и тонкой духов-
ной организации гениев мировой культу-
ры, их уязвимости, хрупкости». 

Гомельский областной драматиче-
ский театр был создан в 1939 году на ос-
нове актерского курса народного арти-
ста СССР Л.М. Леонидова (ГИТИС, 
Москва). В спектаклях театра участво-
вали народный артист СССР Борис Ба-
бочкин и заслуженная артистка РСФСР 
Нина Алисова. Сегодняшняя труппа 
театра — удачный сплав опыта и моло-
дости. Художественный руководитель 

театра — С.Ф. Логутенко, директор — 
С.В. Гульчин.

Ферганский областной русский дра-
матический театр представил петербург-
ской публике «Барышню-крестьянку» по 
мотивам повести Пушкина. Автор инсце-
нировки, режиссер и художник по костю-
мам Анвар Абдуллаев. Художник-поста-
новщик — Фуркат Кучкаров. Музыкаль-
ное оформление — Алишер Кудрявцев, 
Анвар Абдуллаев. Педагог по вокалу —  
Людмила Касанова. Хореограф — Наде- 
жда Кудрявцева. Это веселый, краси-
вый музыкальный спектакль. Особую пре-
лесть ему придает легкость и пластич-
ность сценического движения артистов, 
замечательные костюмы в стиле эпохи и 
хорошее исполнение вокальных номеров. 
Артисты — редкие универсалы. Лизу с яв-
ным удовольствием и мастерством испол-

«Тартюф». Государственный русский драматический театр 
им. Вл. Маяковского (Душанбе)
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нила Анастасия Галдава, Алексея — Рус-
тем Исмаилов. 

Автор издания «Новая Фергана» Ла-
риса Славина подчеркнула достоинст-
ва спектакля: «На сцене разворачивает-
ся история любви со счастливым фина-
лом. Спектакль знакомит с националь-
ными обычаями, бытом, укладом жизни 
России тех времен. Он пронизан фольк- 
лором, мелодичными напевами, русски-
ми народными песнопениями, которые 
органично вплетаются в сюжет. Приме-
чательно, что полностью сохранен клас-
сический текст повести Пушкина, кото-
рый читают по ходу действия. 

Романтическая и добрая история об уме-
нии прощать от всей души, ведь враждовав-
шие ранее соседи-помещики помирились. 
О настоящей любви, которая всегда —  
благо. Пушкин показал чистоту помыс- 
лов главных героев, а зрители получили 
возможность окунуться вместе с героями 
спектакля в мир пушкинской прозы, в мир 
русской народной культуры».

Областной русский драматический театр 
был создан в Фергане постановлением Сов-
наркома Узбекистана в 1930-м году из полу-
профессиональных актерских трупп. Гав-
риил Данилович Абдулов, отец известно-
го советского и российского артиста Алек-
сандра Абдулова, много лет занимал пост 
художественного руководителя театра. До 
1994 года труппа театра полностью состо-
яла из российских актеров, которых руко-
водители театров привозили с актерской 
биржи Москвы. Весь советский период те-
атр активно гастролировал по городам Рос-
сии и Казахстана. А сейчас в него на каж-
дый воскресный спектакль приезжают зри-
тели из разных городов Узбекистана.

Государственный русский драматиче-
ский театр им. Вл. Маяковского (Душан-
бе) собирался привезти спектакль «Пир во 
время чумы», но в последний момент заме-
нил его на драму Мольера «Тартюф». Ре-
жиссер-постановщик — Бодурбек Мирали-
беков, художник-постановщик, музыкаль-
ное оформление — Хуршед Мустафоев. 

«Пиковая дама». Шымкентский городской русский драматический театр 
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Спектакль шел на Малой сцене «Балтий-
ского дома», где артисты активно исполь-
зовали в качестве «продолжения сцены» и 
зрительный зал. На спектакле присутство-
вал генеральный консул Республики Тад-
жикистан в Петербурге Хомиджон Наза-
ри с представителями консульства. Авто-
ры спектакля предпочли играть в затем-
ненном пространстве, где ярко освещались 
только исполнители ролей в момент моно-
логов и диалогов. Костюмы были в стиле 
эпохи, что, конечно, украсило постановку, 
а вот декорации представляли собой высо-
кие металлические рамы на колесах, кото-
рые артисты ловко передвигали по сцене, и 
эти рамы изображали то стену, то дверь, то 
зеркало — в расчете на фантазию зрителей. 
Тартюфа выразительно исполнил Дмит-
рий Мурзинов, он был звездой спектакля, 
но и другие артисты старались создать силь-
ные образы, в чем немало преуспели. Осо-
бенно хочется отметить Хуршеда Мустафо-
ева (Оргон), Мавлонбиби Наджмудинову 
(Эльвира) и Римму Уланову (Марианна).

«Творение Мольера стало для авторов 
спектакля поводом поговорить со зрите-
лем на религиозно-философские темы, — 
пишет критик Светлана Кошкарова, — по-
копаться в психологии человека, в его уме-
нии отличать порок от истинной доброде-
тели и напомнить о цене, которую платит 
“незрячий”».

Первый в Таджикистане Русский драма-
тический театр был создан 7 ноября 1937 
года  и открылся премьерой спектакля 
«Земля» по пьесе Н. Вирты. В 1940 году 
театру присвоено имя Владимира Маяков-
ского. Первоначальный коллектив состо-
ял из выпускников Московского театра-
студии, воспитанников Народного арти-
ста СССР А.Д. Дикого. Театр не прекра-
щал своей деятельности во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

Во время военных событий в Таджикис-
тане 1991-1994 годов большая часть труп-
пы во главе с главным режиссером Вале-
рием Ахадовым уехала в Магнитогорск, 
но после окончания войны театр смог вос-
становить утраченный потенциал и остал-
ся одним из ведущих культурных центров 

Таджикистана.
Ереванский государственный рус-

ский драматический театр им. К.С. Ста-
ниславского показал «Маленькие траге-
дии» Пушкина в постановке художествен-
ного руководителя театра Карена Нерсе-
сяна. Спектакль шел на Большой сцене, но 
она оказалась велика для этого спектакля. 
С учетом того, что декорации фактически 
состояли из реквизита, заполнить сцену 
артисты не смогли. В постановке краси-
вые костюмы, персонажи в них узнаваемы 
(художники по костюмам — Мэри Саргсян, 
Изабелла Сафронова), но суетливость на 
пустоватой сцене значительно уменьшала 
впечатление от спектакля. Однако обозре-
ватель отдела культуры газеты «Голос Ар-
мении» Сона Мелоян более оптимистич-
но восприняла эту постановку: «Да, нас 
окружает много бед и соблазнов, но надо 
научиться во всем находить живое и свет-
лое. Находить красоту! Я надеюсь, что то, 
что вложено в спектакль, непременно про-
растет. Должны сквозь «чуму» прорастать 
нежность и стремление к красоте». 

Ереванский театр был основан в 1937 го-
ду, в 1938-м ему присвоено имя К.С. Стани-
славского. В репертуаре театра русская и 
армянская национальная классика, зару-
бежная и современная драматургия.

Шымкентский городской русский дра-
матический театр порадовал живой и не-
обычной «Пиковой дамой», жанр кото-
рой создатели спектакля — автор инсце-
нировки и режиссер-постановщик Роман 
Лыков, художник-постановщик Мартын 
Степанов, Оксана Чумакова (хореогра-
фия) и Дмитрий Андронов (музыкальное 
оформление) определили как Nostalgic 
road movie (Ностальгическое дорожное 
кино). Действие происходит в Петербурге, 
но немного и в дороге, и даже в Шымкен-
те. Начинается спектакль с того, что из ста-
рого, видавшего виды автобуса, выскаки-
вает легконогий Пушкин в белой распаш-
ной рубашке, как на известном портрете 
Петра Кончаловского (Жан Камалов). У 
шымкентского Пушкина тоже изумительно 
точные грим и парик — ну, поэт собствен-
ной персоной, живой и невредимый. Подо-
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шел к девушке-зрительнице в первом ряду 
и прочитал ей свое стихотворение, а затем 
сообщил залу, что хочет рассказать публи-
ке о Петербурге. В этот момент из автобуса 
мгновенно выскочили артисты, которые 
обрадовавшись, что приехали в Петербург, 
стали обнимать зрителей первого ряда. 

В левом углу сцены поставлен малень-
кий столик, на нем — пишущая машинка, 
за ней — Пушкин. Он и сочинитель дейст-
вия, и иногда его участник или руководи-
тель. В спектакле есть и Лиза (Анна По-
старнак), и Герман, он же Сен-Жермен 
(Никита Аусвакс), и Томский (Шухрат 
Юлдашев), и Нарумов (Максим Шере-
метьев), и Сурин (Наири Манукян) и, ко-
нечно, Графиня (Галина Петриченко). 
И арии из оперы «Пиковая дама» звучат 
в записи (например, знаменитая «Что на-
ша жизнь — игра!»), и мистика есть, и Пе-
тербург присутствует не только за стена-
ми театра, но и на сцене. А действие про-
исходит стремительно — зрителям неког-
да подумать о том, что «так» в спектакле, а 
что «не так»: им бы успеть уследить за раз-
ворачивающимися событиями. 

Автор газеты «Южный Казахстан» Вла-
димир Привалов пишет о спектакле: «На 
протяжении всего действа автор ведет ди-
алоги со зрителями и с героями, дополняя 
их образы. Причем, в спектакле использо-
ван не только текст «Пиковой дамы», но и 
известные произведения Пушкина, и от-
рывки из «Евгения Онегина».

Театр был основан в 1929 году в городе 
Чимкент. Репертуар включает в себя со- 
временные пьесы, русскую и зарубежную 
классику, детские спектакли. С 2000 года 
при театре существует театральная студия 
«Балаганчик». Ее наиболее талантливые 
выпускники становятся членами труппы. 
Директор и художественный руководитель 
театра — Игорь Вербицкий.

Зрительским фаворитом стал спектакль 
Гродненского областного театра кукол  
«Уединенный домик на Васильевском» 
(изложение В. Титова по произведени-
ям Пушкина). Режиссер — Олег Жюгжда, 
художник — Анастасия Кардаш, компо-

зитор — Петр Макаров, балетмейстер —  
Алексей Ищук. «Раньше в Святки в раз-
личных салонах Петербурга вечерами рас-
сказывали страшные истории, леденя-
щие душу, — говорит режиссер постановки 
Олег Жюгжда. — Мы тоже решили вспом-
нить эту почти двухсотлетнюю традицию 
и подготовили спектакль «Уединенный 
домик на Васильевском». Ходят легенды, 
что рассказывал эту историю Пушкин, но 
записал некто Тит Космократов — это вы-
мышленная фамилия публициста Титова. 
Тем не менее, это произведение включено 
в полное собрание произведений Пушки-
на. Во время постановки мы придержива-
лись буквы автора». 

Этот спектакль считается кукольным, 
но куклы только помогают артистам со-
здавать образы, а играют в спектакле ак-
теры — как в драмтеатре. Куклы в их руках, 
однако, крупные, очень выразительные, 
артисты ими управляют для усиления впе-
чатлений от происходящего. Впрочем, 
все исполнители (Пушкин — Дмитрий 
Демидович, Дельвиг — Арсений Коно-
плев, Вера, Карамзина — Татьяна Пота-
пова, Керн — Наталья Иванова, Горнич-
ная, вдова — Лариса Микулич, Титов —  
Алексей Кирмуть) — прекрасно танцу-
ют, поют, создают загадочную атмосфе-
ру спектакля и ни на минуту не отпуска-
ют внимание зала. Сюжет спектакля —  
мистический, немного страшный, и все 
это актеры передают виртуозно. 

Театр, созданный в 1980 году, возглавили 
выпускник Ленинградского института те-
атра, музыки и кинематографии имени 
Н. Черкасова (сейчас РГИСИ) режиссер 
Сергей Юркевич и старейший художник 
Белорусского театра кукол Леонид Быков. 
С 2003 года главный режиссер театра —  
Олег Жюгжда. Театр принимал участие во 
многих театральных фестивалях в России, 
Польше, Хорватии, Франции, Литве, 
Чехии, Венгрии, Болгарии, Голландии, 
Германии. Дважды (в 2003 и 2014 годах) те-
атр был награжден специальной премией 
президента Республики Беларусь А.Г. Лу-
кашенко «За развитие международных 
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культурных связей». 
Несмотря на разную стилистику пред-

ставленных на фестивале постановок, 
многие из них имеют общую тенденцию —  
непродолжительность спектаклей. В 
среднем полтора часа без антракта. Оче-
видно, общее ускорение жизни отрази-
лось и на театре.

Кроме спектаклей, фестиваль включал в 
себя дополнительную программу: ярмар-
ку молодой режиссуры, мастер-классы сце-
нической речи, обсуждение спектаклей- 
участников фестиваля с известными теа-
троведами, а также выставку работ учащих-
ся Петербургского государственного 
художественного лицея им. Б.В. Иоган-
сона при Российской академии худо-
жеств на темы произведений Пушкина и 
фотовыставку сцен из фестивальных спек-
таклей разных лет. 

Генеральный директор Театра-фести-
валя «Балтийский дом» Сергей Григорь-
евич Шуб, который руководит этим теа-
тром уже 28 лет, рассказывает об истоках 

фестиваля: «Он родился в 1991 году как ре-
акция на распад Советского Союза, когда у 
общего театрального пространства вдруг 
появились границы, в том числе, культур-
ные, которых быть не должно. Так воз-
ник международный театральный фести-
валь «Балтийский дом» и объединил теа-
тры Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, 
Германии — изначально это были страны 
Балтийского региона, а потом к нам стали 
приезжать и из дальнего зарубежья. Фести-
валь стал быстро развиваться, потому что 
была насущная потребность в культурном 
общении, которая жива и сейчас. Несмо-
тря на то, что времена очень сложные, фе-
стиваль живет. Можно сказать, что мы ды-
шим только одним легким, но развиваем 
его, разрабатываем». 

Учитывая, что фестивалю уже несколько 
десятков лет, у «Балтийского дома» и «с од-
ним легким» все получается отлично.

Людмила ЛАВРОВА
Фото предоставлены организаторами фестиваля

«Уединенный 
домик на 
Васильевском». 
Гродненский 
областной театр 
кукол
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А ВЕСНА БУДЕТ БОЛЬШАЯ
XII Международный театральный 
фестиваль «Золотая провинция» 
(Пензенская область)

С 14 по 20 апреля в Пензе, Кузнецке и 
Заречном прошел XII Международ-
ный театральный фестиваль «Зо-

лотая провинция». В нем приняли участие 
театры из Кургана, Москвы, Сызрани, 
Пензы, Заречного, Республики Татарс-
тан и Казахстана. В онлайн-формате был 
показан спектакль из Еревана (Армения).  

Открыл фестиваль Московский «Театр 
на Песке», удивив зрителя такими спек-
таклями, как «Сказка о мертвой царев-
не» и «Гофман. История любви». Жанр 
«песочная фантазия» дает создателям 

полную свободу воплощения самых не-
обычных идей и замыслов, и это им од-
нозначно удается. Знакомство с необыч-
ным форматом, созданным мастером пе-
сочной анимации и художником Екатери-
ной Шеффер, позволило погрузиться в 
пространство, где каждая картина и образ 
становятся живыми. С помощью основ-
ных инструментов спектакля — песка и из-
меняющегося голоса актера Алексея Ер-
макова появляется волшебство, которое 
так необходимо для сказки. 

Мюзикл «Волшебник Изумрудного го-
рода» Московского государственного 
академического детского музыкально-
го театра имени Н.И. Сац и иммерсив-
ный променад «Дом тайны» Пензенско-
го проекта «Тени 3.6.0» приобщили юную 
публику к традициям оперного искусства, 
и это особенность единственного в мире 
академического детского музыкального 
театра. Несмотря на отсутствие большо-
го количества декораций, перед зрителем 
оживает мир сказки. 

По дороге к волшебнику Гудвину Доро-
ти с верной собакой Тотошкой встречают 
новых друзей. Страшила с первых слов не 
оставляет равнодушными героев. «Сено-со-
лома, будем знакомы», — как можно отказать 
в общении, когда с тобой так обаятельно по-
здоровались? Он забавно танцует, все вре-
мя пытаясь вернуть улетающий бумажный 
самолетик. С какой радостью дети ловили 
этот бумажный пропуск в сказочный мир. 

Иммерсивный спектакль-променад — 
новый формат для зрителей фестиваля 
«Золотая провинция». В основе история 
актера немого кино Ивана Мозжухина 
и его любовные отношения с актрисой 
Ольгой Телегиной. «Дом тайны» — это 
молодой необычный проект, который 
стремится найти свой подход к разговору 

«Гофман, история любви». Сцена из спектакля. 
Московский «Театр на Песке»
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о знаменитости и поделиться найденным 
со зрителями, посвящая их в тайну неод-
нозначной фигуры далекого времени. Са-
мое важное — приблизиться к подлинной 
истории актера, провести своего рода ре-
конструкцию его жизни и творческого пу-
ти, чтобы сегодняшние зрители могли 
познакомиться с личностью, увидеть ее 
на расстоянии вытянутой руки.

А в Кузнецке в это же время с интере-
сом знакомились с «Машенькой и Мед-
ведем» в постановке режиссера Владими-
ра Бирюкова. Позже спектакль «Попугай 
и Веники» того же Пензенского област-
ного театра «Кукольный дом» получил 
заслуженную награду в номинации «Луч-
ший спектакль театра кукол» и был от-
мечен лабораторией молодых критиков 
«Другой взгляд» за «Точность и яркость 
режиссерского решения».

В пьесе Николая Коляды действие про-
исходит неподалеку от бани. Старуха, ка-
жется, торгующая здесь всю жизнь, ее По-
пугай, которого никто не покупает, семей-
ная пара, пришедшая торговать от безыс-
ходности вениками — вот и все герои. Вот 

и вся Россия. Владимир Бирюков обостря-
ет абсурдность действительности, пере-
нося действие из близкого соседства с ба-
ней на железнодорожный перрон. Вот 
она — несущаяся вдаль гоголевская трой-
ка. Но Русь так и не даст ответа, она про-
должит торговать краденой с кладбища 
пальмой, срубленными в лесу ветками.  

Мусорные баки, груда ламповых телеви-
зоров, искусственная пальма и покрытая 
черным целлофаном сцена (художник Вик-
тор Никоненко). На сцене две куклы —  
две согбенные женские фигуры. Старухой 
управляет Русланбек Джурабеков: его 
крепкие мужские руки уверенно ведут ге-
роиню. Она колоритно пьет водку, пред-
лагая ее Попугаю, курит, пишет анонимку, 
ругается с пришедшими на ее территорию 
людьми. Баба (Мария Прошлакова) — вы-
сокая, худая женщина, недавно закодиро-
вавшая мужа. Она мечтает о новой кварти-
ре (на деле — о новой жизни). Пришла тор-
говать вениками, чтобы хоть как-то скра-
сить новогодние праздники своему сыну. 
Ее муж Сережа (Антон Некрасов) изму-
чен алкоголизмом. Он возникает будто из 

«Волшебник Изумрудного города». Сцена из спектакля. Московский государственный академический детский 
музыкальный театр имени Н.И. Сац 
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ниоткуда, едва держась на ногах, поднима-
ется из груды мусора. Новый год для Бирю-
кова не просто обстоятельство и возмож-
ность красиво пустить снег с колосников. 
Для режиссера это, действительно, время, 
когда чудеса сбываются… 

Важной частью рассказанной истории 
являются не только люди, но и Попугай. 
Кукла в руках Романа Петрова оживает. 
Птица затягивает «Зиму» Юрия Визбора, 
надрывно выпевая гласные. Пьет со стару-
хой водку. «Купите веники», «Плачет си-
няя Россия», «Кому пальму?», стук поезда 
— вот он голос нашей России, в которой, 
конечно, зима будет большая. Но Влади-
мир Бирюков доказывает, что и в беско-
нечности русского холода найдется место 
человеческому. 

Приехавший из Казахстана театр 
«Prospect» показал «Поминальную мо-
литву» по пьесе Григория Горина. Сцени-
ческое пространство решено художником 
Татьяной Ушаковой через универсаль-
ную деревянную конструкцию, которая на 
протяжении спектакля трансформирует-
ся, превращаясь из телеги Тевье в столы и 
скамейки его дома, или в мостки, обозна-
чающие путь героев друг к другу. Но все-
таки центральным образом остается теле-

га Тевье, которую он тащит на себе, ведь 
на нем держится все: дом, хозяйство, се-
мья. Поэтому и сценографически телега 
притягивает всех персонажей спектакля. 
Здесь же происходят основные события: 
свадьба Цейтл и Мотла, приход погромщи-
ков, смерть Голды, а в финале отъезд из де-
ревни. Поминальная молитва — лестни-
ца, выстраиваемая человеком к Богу. По-
этому, когда в финале Тевье (Владимир 
Хомутов) в безмолвной мольбе обращает 
свой взор ввысь, это звучит сильнее любых 
слов. В его многозначительном молчании 
проявляется глубокое человеческое беспо-
койство отца, направленное к другому, не-
бесному Отцу. Вот тогда и выстраивается 
та самая связь между человеком и Всевыш-
ним, ради которой, возможно, и создавал-
ся спектакль театра «Prospect».

«Му-Му» Курганского театра драмы в 
постановке Дениса Хусниярова — исто-
рия двух превращений. Драматург Алек-
сей Житковский, написавший инсцени-
ровку специально для этого спектакля, 
рассматривает известный каждому рас-
сказ И.С. Тургенева как фантастическую 
историю о животных и людях. Ключевые, 
смыслообразующие перемены спекта-
кля: превращение трехмесячной собаки в 

«Дом тайны». 
Иван Мозжухин — 
П. Тачков.  
Творческий проект 
«Тени 360» (Пенза)
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юную воспитанницу пансиона Машу и на-
деление немого Герасима речью. 

Феминистские параллели между веком 
ХIХ и ХХI понятны, но за этой манифеста-
цией прав и свобод совершенно забыт че-
ловек. Хор крестьян соединяет действие, 
выпевая боль крепостных на мотив цер-
ковных песнопений. Герасим научается 
«минимально» говорить, произнося все 
слова на «М», в том числе и французское 
«Мон амур». Протяжное многозвучие от-
тенков «М» сливается в общую жажду чело-
веческого. Маша смотрела на крепостно-
го великана Герасима, ничего не понимая. 
Не понимая, до чего нужно довести челове-
ка, чтобы он превратился в собаку…

История о вечной дружбе, которая пре-
выше всего. Так можно сказать о спектак- 
ле Театра Доктора Дапертутто «Розен-
кранц и Гильденстерн мертвы» в поста-
новке Наталии Кугель. Тем не менее, это 
не единственная трактовка. Спектакль, 
решенный в жанре абсурдизма, словно 
калейдоскоп раскрывается с выбранной 
зрителем оптики. Здесь дружба соседству-
ет с вечностью, отрицанием смерти и ма-
ленькой бродячей труппой актеров, кото-
рые перевоплощаются в персонажей тра-
гедии «Гамлет» Уильяма Шекспира. 

Бесконечная игра в орлянку — с этого на-
чинается спектакль. Розенкранц и Гиль-
денстерн подбрасывают монетку, которая 
почему-то из раза в раз выпадает орлом. 
Все действие происходит в камерном, 
практически лишенном какой-либо сце-
нографии пространстве. Главные акте-
ры здесь — Илья Бирюков (Розенкранц) 
и Валерий Малышев (Гильденстерн). 
Их игра крупнее, чем простое подбрасы-
вание монетки, а существование и жи-
вые оценки идут от реплик, произнесен-
ных сценическим партнером. Зарожде-
ние актерского ансамбля происходит на 
глазах зрителей, а развитие сопровожда-
ет весь спектакль. Инфернальное начало 
становится ощутимым с появлением Ак-
тера (Алексей Водопьянов). Образ руко-
водителя бродячей труппы расширяется 
до персонажа, похожего на Мефистофе-
ля. Он со спокойной внутренней уверен-
ностью ведет свою игру, которую Розен- 
кранц и Гильденстерн разгадать не мо-
гут. В черном развивающемся плаще Ак-
тер появляется со своим балаганчиком 
внезапно и не оставляет двух друзей до тех 
пор, пока не доведет действо до конца. Не-
удивительно, что ему безоговорочно под-
чиняется вся труппа: достаточно одного 

«Попугай  
и веники».  
Сцена из спектакля. 
Пензенский 
областной  театр 
«Кукольный дом»
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взгляда, чтобы слушали и следовали. Не-
объяснимая, загадочная сила составляет 
все его существо. Такой Актер — большой 
игрок, никогда не проигрывающий. 

Розенкранц и Гильденстерн, отрицаю-
щие смерть, все-таки покидают подмост-
ки. Их игра подходит к концу. Друзья при-
ходят в этот мир, держась друг за друга на 
протяжении жизни, вместе и уходят. На 
пустой сцене появляется Актер и произ-
носит: «Розенкранц и Гильденстерн мерт- 
вы». Так завершается пьеса Тома Стоп-
парда. Однако на этом спектакль Театра 
Доктора Дапертутто не заканчивается. Не-
задолго до своего ухода, предчувствуя что-
то, Гильденстерн говорит: «В следующий 
раз будем умнее». В финальной мизансце-
не вновь появляются играющие в орлянку 
друзья, они изменились: выражения лиц, 
взгляд, и подбрасывание монетки превра-
тилось в утяжеленное, осмысленное дей-
ствие. Возможно, в пространстве вечно-
сти ничего не заканчивается — игра, руко-
водимая одним Актером, и вечная дружба, 
способная победить даже смерть. 

Экватор фестиваля был отмечен «Безы-
мянной звездой» (режиссер Олег Ша-
хов) Сызранского драматического теат- 
ра им. А.Н. Толстого. Поднялся занавес, и 
зрители с маленькой станции перемести-
лись в квартиру учителя космографии, на-
чалось театральное волшебство. Сцено-
графия спектакля, созданная Анной Мит-
ко, совсем в духе уходящей вглубь веков те-
атральной традиции, вбирает в себя все 
места действия одновременно. Смысло- 
образующим центром пространства стано-
вится, конечно же, обсерватория. Имен-
но здесь героине открываются иные миры 
во всех смыслах этого слова: вместо быта — 
бескрайнее звездное небо, вместо упоря-
доченных и финансово надежных отноше-
ний — искреннее чувство.

Московские театры привезли в Пензу 
спектакли в комических жанрах. Лириче-
скую комедию «Чехов в 3D» показал Те-
атр «Школа драматического искусст-
ва», а «Театральный особнякЪ» предста-
вил черную комедию «Горький. Васса». 
Режиссер Леонид Краснов предложил 

«Поминальная молитва». Сцена из спектакля. Театр «Prospect» (Темиртау, Казахстан)
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«Му-Му». Сцена из спектакля. Курганский театр драмы

«Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Сцена из спектакля. Театр Доктора Дапертутто (Пенза)
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«Безымянная звезда». Сызранский драматический театр им. А.Н. Толстого

нестандартное прочтение пьесы: Еле-
на Стародуб создает образ, отличный от 
других исполнительниц Вассы. Ее герои-
ня — страстная, тонко чувствующая нату-
ра, вместе с тем способная с трезвостью 
и ясностью ума подчинить себе окружа-
ющих. Актриса открывает в своей герои-
не ноты современности: она полагается 
отнюдь не на мужчин, только женщины в 
ее мире способны что-то изменить и сде-
лать. Женщины вообще, и в первую оче-
редь она сама, — вот и вся жизненная опо-
ра. За полтора часа сценического дейст-
вия артистам удалось, умышленно не «ак-
туализируя» горьковский текст, показать 
не просто персонажей пьесы, но и то че-
ловеческое, что в них заложено.

В основе спектакля ШДИ три миниатюры 
Антона Павловича Чехова. Интересна уже 
игра слов, заложенная в названии, которое 
можно трактовать и как «три действия», и 
как трехмерное изображение. Режиссер Ев-
гения Тодорова выводит на сцену последо-
вательные объемные картины любовных 
взаимоотношений мужчины и женщины. 

Причем отношения эти в постановке весь-
ма разнообразны: тут и неловкое предло-
жение руки и сердца («Предложение»), и 
усталость от многолетнего брака («О вреде 
табака»), и взаимные упреки, переходящие 
в страстные объятия («Медведь»).

Происходящее на сцене подобно кардио-
грамме с ее всплесками и угасаниями жиз-
ненных сил. Только что зритель был сви-
детелем залихватски-смешного противо-
стояния Ломова и Натальи Степановны, 
как вдруг уморительный комизм сменяет-
ся драматизмом, и на сцену выходит Ека-
терина Аликина. Актриса играет героя 
монолога «О вреде табака», изливающего 
бесконечные жалобы на свою жену, но в 
какой-то момент, кажется, что рассказыва-
ется история не его, а ее голосом. И пере-
хватывает дыхание.

Завершили фестиваль спектакли из За-
речного ТЮЗа «Барышня-крестьянка» и 
«Остров Инишмаан» Народного студенче-
ского театра ПГУ «Кириллица» из Пензы. 

Постановка Егора Чернышова одной из 
пушкинских повестей стала аккордом в ком-
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«Чехов в 3D». Елена Ивановна Попова — А. Кузминская, Григорий Степанович Смирнов — И. Козин. Московский театр 
«Школа драматического искусства»

«Барышня-крестьянка». Сцена из спектакля. ТЮЗ города Заречного
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позиции фестиваля. Художник Светлана 
Тужикова создает черно-белое простран-
ство, передавая всю предсказуемость дере-
венской жизни. Главный герой спектакля —  
геометрия, по законам которой соверша-
лось действие. Режиссер выстраивает ми-
зансцены до пауз и точных жестов, словно 
перед нами не люди, механизмы. Лица акте-
ров выбелены, и только к финалу спектакля 
настоящие чувства смогут побороть искус-
ственность. Герои перестают быть услов-
ностями, знаками в заданном рисунке — они 
становятся людьми. Лиза переодевается в 
крестьянское платье и встречает Алексея, 
на смену отцовской вражде приходит чело-
веческая симпатия. В мире строгости, ког-
да заранее все известно, есть одно настоя-
щее, человеческое проявление — служанка 
Настя. Героиня Натальи Давыдовой вы-
полняла свои обязанности, слушала и вни-
кала в разговоры хозяев. Она — вихрь жиз-
ни, своей правдой сбивающий симметрич-
но расставленные стулья. 

В спектакле Константина Бутина зри-
тель попадает на небольшой ирландский 
остров Инишмаан, где все друг с другом зна-

комы, ссорятся, мирятся, любят и ненави-
дят. А собственно, чем еще заниматься? В 
таком пространстве не сразу замечаешь лод-
ку. Ее можно рассматривать как символ —  
призрачную, но стойкую надежду мальчи-
ка Билли (Илья Рязанов), который хочет 
выбраться с острова, уплыть подальше, 
чтобы найти свое место в жизни, обрести 
счастье. Первое появление на сцене пер-
сонажа Ильи Рязанова сопровождается 
ломаной животной пластикой и крякани-
ем, свойственным утке, но не человеку. С 
первой минуты поражает его стремление 
преодолеть эти обстоятельства, а вместе 
с тем быть услышанным окружающими. 
И ведь действительно, для того, чтобы во-
преки физическому недугу чего-то достиг-
нуть, нужно иметь огромную силу духа, до-
казать всем и себе, в первую очередь, что 
справишься. Мальчик Билли стойко сно-
сит все испытания; из парня, любящего чи-
тать и увлекающегося коровами, он посте-
пенно вырастает в сильную личность, сме-
ло пробираясь вперед.

Диана РАФИКОВА
Фото предоставлены оргкомитетом фестиваля

«Остров Инишмаан». Сцена из спектакля. Народный студенческий театр ПГУ «Кириллица» (Пенза)



8-268/2024    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  59

ПРЕМЬЕРЫ МОСКВЫ

КАК НАЙТИ РАДУГУ 

В Московском академическом те-
атре имени Вл. Маяковского 
состоялась премьера спектакля 

«Симон» (пьеса И. Васьковской по од-
ноименному роману Наринэ Абгарян). 
Роман, вышедший несколько лет назад, 
оказался чрезвычайно востребован ауди-
торией, успевшей узнать и высоко оце-
нить творчество этой самобытной пи-
сательницы по ее книгам, а театралы по 
несколько раз смотрели и продолжают 
смотреть спектакль «Манюня», постав-
ленный в «СамАрте», Омском ТЮЗе, а 
затем и в столичном РАМТе, блистатель-
но воплощенный режиссером Рузанной 
Мовсесян.

Большие ожидания сопровождали весть 
о появлении на столичных подмостках и 
более позднего романа Абгарян «Симон». 
И премьера вызвала размышления самого 
разного рода…

Имя режиссера Дениса Хусниярова 
знакомо не только по спектаклям в теа-

трах Санкт-Петербурга и Москвы, но и в 
российских театрах. Слухи о его глубокой, 
пристальной к характерам и поступкам 
персонажей режиссуре разнеслись уже 
достаточно широко после того, как уче-
ник Семена Спивака поставил в Санкт-
Петербургском Молодежном театре на 
Фонтанке «Жестокие игры» А. Арбузо-
ва, которые вот уже 15 лет идут с неизмен-
ным успехом.

Возглавив в Набережных Челнах те-
атр «Мастеровые», Денис Хуснияров 
дважды получал Гран-при на фестива-
ле в Самаре за спектакли «Карл и Ан-
на» Л. Франка и «Варшавская мелодия» 
А. Арбузова, необычно, жестко и глубо-
ко переосмыслив неизвестную отечест-
венным зрителям немецкую пьесу 20-х 
годов прошлого века и широко извест-
ную пьесу советского драматурга ХХ сто-
летия. Режиссер проявил не только не-
привычность взгляда на тему любви и 
войны, особенно — в «Карле и Анне», 

ПРЕМЬЕРЫ МОСКВЫ

«Симон». Симон — А. Дякин, Сусанна — Ю. Силаева
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если и известную далеко не всем как по-
весть, но совершенно неведомую как пье- 
са о Первой мировой войне. Так и само-
стоятельность, даже независимость про-
чтения истории польской девушки и со-
ветского парня, прошедшего Вторую ми-
ровую. Особенно ценными в первом спек-
такле оказались те «немецкие культурные 
коды» (музыка, «Лорелея» Гёте и дру-
гие), в которых почти физически ощуща-
лась дань месту и времени происходящих 
событий. По поводу «Варшавской мело-
дии» режиссер говорил в одном из интер-
вью очень точно: «Такой квартет героев 
неслучаен. Сначала перед зрителем пред-
стают влюбленные девушка и парень, а за-
тем — знаменитая певица и винодел. И это 
уже совершенно разные люди, хотя они и 
твердят друг другу, что не изменились. «Бу-
кет создается выдержкой». Нежные чувст-
ва, песни, романтика — все это разворачи-
вается на фоне огромного дорожного кат-
ка, который будто вот-вот готов сдвинуть-

ся с места и раскатать всех и вся своим 
весом, заглушить Шопена своим скреже-
том. Герои меняют города и страны, про-
ходят дни, месяцы и годы, а этот злосчаст-
ный громадный и ржавый каток так и не 
оставит их в покое».

К сожалению, спектаклей разных лет в 
санкт-петербургских театрах мне видеть 
не довелось. Но, несмотря на проходящее 
время, мысли об одном из интересных ре-
жиссеров, тонко и точно ощущающих ко-
лорит времени, событий, характеров, так 
или иначе перетекающих в состояние дня 
сегодняшнего, связались для меня с име-
нем Дениса Хусниярова.

Случилось так, что «Симона» я увиде-
ла почти сразу после первого спектакля 
Хусниярова в качестве художественно-
го руководителя «СамАрта». Это было 
«Воскресение» (пьеса Алексея Житков-
ского по роману Л.Н. Толстого). И на 
первый план вышла проблема инсцени-
ровок, созданных модными ныне драма-

Симон — А. Дякин, Косая Вардануш — Е. Мольченко
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тургами. Обе инсценировки показались 
не просто крайне неудачными, но меняю-
щими, ничтоже сумняшеся, смысл очень 
разных, но каждого по-своему великолеп-
но написанных произведений. «По обя-
зательству» следуя сюжетной канве, сов-
ременные драматурги, приученные к ла-
бораториям, читкам, чутким вниманием 
к тому или иному ракурсу взгляда на день 
нынешний, гораздо больше увлечены соб-
ственной интерпретацией, нежели следо-
ванием мысли того, кто создавал произве-
дение. Вольно переставляя фрагменты, 
заменяя аромат и воздух прозы сегодняш-
ним восприятием событий и характеров, 
они вызывают порой недоумение: что же 
заставляет вместо того, чтобы писать о 
проблемах дня нынешнего, откровенно 
примитизировать далекое или недавнее 
прошлое другого человека, пережившего, 
перечувствовавшего все по-иному? 

Не стану говорить об инсценировке 
Толстого. Это — отдельная тема. И, воз-

можно, таковой бы и осталась, если бы те 
же проблемы не обнажились в «Симоне». 
Роман Наринэ Абгарян написан легким 
языком, с неуловимым, но ощутимым «ар-
мянским акцентом» и колоритом, прони-
зан тонким юмором и явственными дра-
матическими нотками, как и все ее твор-
чество, нежное и грустное, о местах, где 
выросла; о людях, что окружали. И пона-
чалу кажется, что необходимое соблюде-
но — в красочной и содержательной про-
граммке, где вкратце рассказаны исто-
рии любви не только каждой из героинь, 
но и пяти видных деятелей кинематогра-
фа и живописи (лишь один из которых — 
армянский мастер Сергей Параджанов, 
остальные же грузинские кинорежиссе-
ры и художник Нико Пиросмани, не ме-
нее именитые); звонки, возвещающие о 
начале спектакля, звучат армянской мело-
дией; сценография Семёна Пастуха (в ко-
торой значительно ярче могли быть ис-
пользованы окна в стенах), замечатель-

«Симон». Сцена из спектакля
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ные костюмы Стефании Граурогкайте, 
музыка Василия Тонковидова — казалось 
бы, все настраивает на восприятие «ме-
лодии» романа Абгарян. Но этим почти 
все и исчерпывается.

Далее время и место действия принад-
лежат драматургу Ирине Васьковской, 
решившей, что зрителям совершенно  

необязательно знать подробную исто-
рию каждой из женщин, что заполняют 
сцену, достаточно просто коротко пред-
ставить их, мужчины же, за исключени-
ем Симона (Алексей Дякин), вообще не-
понятны: кто они такие и зачем появля-
ются в армянском то ли дворике, то ли 
доме. Подобный ход не просто перегру-

Меланья —  
А. Ровенских
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жает действие, мешая понять, что про-
исходит, но вызывает недоумение у тех, 
кто читал роман и привлечен в зритель-
ный зал во многом именем полюбив-
шейся писательницы. Почти все пер-
вое действие в зале нет реакции на про-
исходящее, вплоть до короткого появле-
ния на сцене Меланьи, жены Симона, в 
блистательном исполнении Александ-
ры Ровенских с незабываемой пласти-
кой, с выразительными руками, моду-
ляциями голоса, броской мимикой. Ее 
темперамент, блеск реплик, их точней-
шая интонация вызывают мгновенную и 
столь долгожданную реакцию!.. И еще — 
сам облик и манеры великолепной Анич-
ки (Елена Иванилова), в каждом жесте 
и мимической игре которой ощущают-
ся благородство, достоинство. К сожале-
нию, ни о ней, ни об Ашхен (Наталья Бу-
тырцева) нам так и не дано узнать ниче-
го… Лишь отчасти мы можем догадать-
ся о том, что и у Косой Вардануш (Елена 

Мольченко) было в судьбе больше, чем 
то, о чем она вкратце поведала…

Второе действие проясняет личность 
Симона — после его неожиданной смер-
ти в доме появляются женщины, кото-
рых он любил и в ком оставил после рас-
ставания благодарность, теплое чувст-
во и память о счастливых временах. Ка-
ждая из них рассказывает свою историю: 
Вдовая Сильвия (Дарья Повереннова), 
Элиза (Зоя Кайдановская), Софья (На-
талья Филиппова), Сусанна (Юлия Си-
лаева), но эти истории любви — лишь ку-
цые фрагменты биографий очень разных 
женщин. Так уходит из инсценировки 
главное: чем же так покорил и оставил не-
избывную память о себе этот Симон (на-
до сказать, весьма невыразительный не в 
исполнении артиста, а в инсценировке, 
хотя именно из исповедей женщин и «со-
ставлен» в романе яркий образ человека, 
обладающего подлинной силой любви и 
умеющего одарить ею).

«Симон». Сцена из спектакля
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В интервью после выхода романа На-
ринэ Абгарян сформулировала предель-
но просто и точно: «Каждая встреча не 
случайна: она чему-то нас учит, она дела-
ет нас сильнее и мудрее. И всякое расста-
вание не повод для обвинений, оно лишь 
дверь, которая открывает путь к новому. 
Выбор за нами — стоять перед этой рас-
пахнутой дверью и, словно камни четок, 
перебирать обиды, или же перешагнуть 
порог и идти дальше… Персонажи — плод 
моего воображения. Хотя именно они — 
отражение моего внутреннего мира, мо-
их воспоминаний о родном городке, те-
ни моих забытых и незабытых предков и 
друзей. Берд — место, где я родилась и где 
осталась навсегда… Я описывала обычную 
жизнь, именно такую, которая выпала на 
долю рожденных после Второй мировой 
войны женщин. И если читателю показа-
лось, что количество бед и страданий за-
шкаливает, значит, до чего же невыноси-
мой была та жизнь! Я воспринимаю ее с 
пониманием, и снисходительности, быть 
может, во мне больше — в силу того, что 
я сама выросла в том патриархальном об-
ществе. Мне не дает покоя моя трагико-
мичная армянская натура. Если все хоро-
шо, надо сделать так, чтобы немедленно 
стало плохо. И наоборот. На той опасной 
грани мы и умудряемся выживать». 

И, вероятно, самым точным совпадением 
с тем, о чем говорила автор, стало появле-
ние именно такого образа Меланьи. Болез-
ненно переживает верная жена Симона не 
только каждую его измену, но и появление 
этих женщин в доме. И, кажется, в момент 
примирения с ними в ней просыпается то 
чувство, о котором говорила Абгарян и ко-
торое сделала для себя главным Александ-
ра Ровенских: если бы не Меланья, «он бы 
никогда не стал посланником любви: имен-
но в несвободе ты учишься по-настояще-
му ценить свободу, именно от будничного, 
превратившегося в привычку чувства убе-
гаешь туда, где у радуги не семь, а семьде-
сят семь цветов, и каждая — о любви». 

Именно эта нота звучит в финале спек-
такля.

А в финале моих размышлений — слова 
Дениса Хусниярова из интервью самар-
ской газете «Культура»: «Я к этой про-
фессии отношусь не как к самовыраже-
нию, а как к самоизучению. Наверное, и 
спектакли больше для себя ставлю, чтобы 
понять, а какие еще во мне есть качества? 
А что бы еще вот такое узнать? И каждый 
автор для меня как учитель. До нас дошли 
лучшие образцы прошлого — произведе-
ния Шекспира, Пушкина, Островского. А 
было огромное количество беллетристов 
и графоманов, чьи творения канули в Ле-
ту. То же происходит и сейчас. Встреча-
ются хорошие тексты, которых не очень 
много. Нужно дать время. Чехова тоже не 
понимали сто лет назад. Его пьесы прова-
ливались в театре. А сейчас его ставят во 
всем мире. Кто знает, что будет хотя бы 
через один век? Может быть, Леша Жит-
ковский, Ира Васьковская или Маша Кан-
торович станут классиками».

Трудно сказать, какими будут люди че-
рез 100 лет. Может быть, пьесы назван-
ных и не названных Хуснияровым ав-
торов о наших днях станут для них от-
крытиями, но именно пьесы, а не ин-
сценировки, лишь проскользившие по 
поверхности глубокого содержания.

Не стану отрицать, что режиссеру к фи-
налу «Симона» удалось вывести спектакль 
к главной мысли, к главному эмоцио- 
нальному ощущению романа Наринэ Аб-
гарян. Но почему-то в памяти невольно 
вспыхивают слова барона Николая Льво-
вича Тузенбаха: «После нас будут летать 
на воздушных шарах, изменятся пиджаки, 
откроют, быть может, шестое чувство и 
разовьют его, но жизнь останется все та 
же, жизнь трудная, полная тайн и счаст-
ливая. И через тысячу лет человек будет 
так же вздыхать: «Ах, тяжко жить!» — вме-
сте с тем точно так же, как теперь, он бу-
дет бояться и не хотеть смерти».

А любовь, хочется верить, будет жить…

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ
Фото Сергея ПЕТРОВА
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КРАСНОЕ КОЛЕСО

Нынешний сезон в Театре на Та-
ганке особенный, юбилейный. 60 
лет назад родился театр, открыв-

ший новое дыхание ошеломляющей твор-
ческой свободы. Юрий Петрович Лю-
бимов успел сотворить театральное чудо 
на излете оттепели. Три-четыре года спу-
стя ничего бы уже не получилось. А тог-
да Таганка заговорила условным, мета-
форическим, поэтическим и вместе с тем 
страстным языком. Питер Брук еще не 
написал свою знаменитую книгу «Пустое 
пространство», поведавшую об актере, 
который сам становится средой. 

Актер Театра на Таганке, казалось, был 
именно таким. Вместе с Любимовым ар-
тисты создавали столь напряженную, 

пульсирующую всеми нервами жизнь, 
что полностью заполняли собой сцени-
ческое пространство и не нуждались ни 
в каких декорациях. Декораций, собст-
венно, и не было. Давид Боровский со-
чинял не декорации, а образ спектакля. 
В искусстве находить такие сценографи-
ческие решения ему не было равных. В 
1974 году, к первому круглому юбилею — 
10-летию театра — Любимов ставит «Де-
ревянных коней» по прозе Федора Аб-
рамова. И — парадокс: театр, намеренно 
уходивший от быта, пытается с его помо-
щью дать возможность городскому зри-
телю соприкоснуться с деревенской жиз-
нью. Боровский и Любимов решают бук-
вально проломить стену и сделать вход 

«Деревянные кони». Сцена из спектакля
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Санюшка — А. Хованская, Ребенок Санюшки — В. Баталина, Василиса Мелентьевна — Е. Оболенская

из фойе в закулисье и именно по нему че-
рез сцену пропускать зрителей в зал. 

Публика шла по деревенским коври-
кам-дорожкам, мимо всяческой утвари, 
которую по деревням собирал тот же 
Боровский, частенько расплачиваясь 
за подлинные образцы поллитровками. 
Но главным сценическим образом ста-
ла борона. В обычном горизонтальном 
положении она была крестьянским ин-
струментом, а вздыбленная вертикаль-
но, превращалась в решетку, борона-ре-
шетка становилась квинтэссенцией тра-
гедии крестьянства, пережившего (а 
сколько не выжили!) раскулачивание.

И вот, спустя полвека, уже к 60-летию, 
в Театре на Таганке вновь появляются 
«Деревянные кони». Конечно, это не ре-
ставрация, а абсолютно новая работа. 
Режиссер Светлана Землякова созда-
ет свою сценическую версию тех же аб-
рамовских повестей: «Деревянных ко-

ней», «Пелагеи» и «Альки». Если тог-
да, 50 лет назад, эти вещи были только 
недавно написаны, прошло всего-то от 
трех до пяти лет, то сейчас более чем по-
лувековая дистанция накладывает сов-
сем иную оптику восприятия. 

Федор Абрамов, прозревая прошлое Ва-
силисы Мелентьевны и Пелагеи, иссле-
дуя судьбы в контексте исторических пе-
реломов, выпавших на их долю, все равно 
писал о своих современницах. Текущее 
время действия литературного триптиха 
Абрамова (конец 60-х – начало 70-х годов 
прошлого века) совпадало со временем, в 
котором жил тогдашний читатель. 
… Поколения Василисы давно нет на 
этом свете, оставшимся ровесницам 
Пелагеи лет по девяносто, Алькиным 
сверстницам — по семьдесят. Не одна 
эпоха сменилась. Для нынешних моло-
дых конец 60-х — такая же давняя исто-
рия, как для их ровесников той поры — 
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эпоха Гражданской войны. Что им Геку-
ба? О чем ставить «Деревянных коней» 
сегодня? Конечно, можно ответить сло-
вами великолепного таганковского ак-
тера Леонида Филатова, который так 
и назвал свою телепрограмму — «Что-
бы помнили». Но это слишком общий 
ответ. Помнить нужно ради чего-то. По-
пробуем разобраться.

Во всю длину сцены — дощатый забор, 
на который, как водится, надеты гли-
няный кувшин, большая алюминиевая 
кружка… По центру — калитка. Не сра-
зу замечаешь, что за первым забором 
просматриваются еще два таких же. Пе-
ред изгородью — отесанные бревна, бли-
же к авансцене — простые деревенские 
лавки. Слева — деревянные кони, но не 
знаменитые коньки на крышах изб, а са-
модельные детские каталки-качалки. Во-
обще, дерево — главная фактура в сцено-
графии спектакля, причем здесь нет ни-

чего свежеотструганного, доски в забо-
ре — явно видавшие виды. Уверен, что 
они такими и подобраны, а не искусст-
венно состарены, как теперь модно у ди-
зайнеров. Создателям спектакля было 
важно сотворить ощущение подлинно-
сти предметного мира. Полагаю, для те-
атра было принципиальным, что худож-
ником был приглашен Александр Бо-
ровский, а художником по костюмам —  
Мария Боровская, соответственно, 
сын и внучка Давида Боровского. Гене-
тические связи с постановкой 1974 года, 
что называется, на лицо. Важнее, одна-
ко, связи образно-эстетические. 

В глубине сцены, справа, у самой задней 
стены почти во всю ее высоту стоит ог-
ромное деревянное колесо. Оно сплошь 
сшито из досок. Знаете, есть такие боль-
шие деревянные катушки для электрока-
белей? Их диаметр больше человеческо-
го роста. Так вот, представьте колесо от 

Владислав Сергеевич — А. Попов, Алька — А. Лазукина
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такой катушки, которое увеличили в не-
сколько раз. Оно начинает неспешно ка-
титься вдоль задней стены и занимает 
положение по центру. В первом акте по-
сле сетований старух — восемь покойни-
ков похоронили (всё «сорочины, соро-
чины») — мы слышим плач-причитание 
со словами, что жизнь «колесом прокати-
лась». В какой-то момент громадное коле-
со заливается темно-красным светом, те-
пло деревянной фактуры исчезает, воз-
никает зловещий и пугающий образ. Тут 
не до ассоциаций с закатами и восходами, 
а вот название эпопеи Александра Сол-
женицына «Красное колесо» всплыва-
ет в сознании более, чем отчетливо. В 
спектакле Любимова и Давида Боровско-
го судьбы героинь и, прежде всего, Васи-
лисы, перепаханы бороной-решеткой, в 
спектакле Земляковой и Александра Бо-
ровского — по ним безжалостно прокати-
лось красное колесо… 

Василису Мелентьевну у Абрамова на-
зывают старухой, по моим подсчетам, ей 
около семидесяти лет. Алле Демидовой 
к выпуску премьеры «Деревянных коней» 
не было и сорока. И это правильно, не на-
до назначать на эту роль актрис-ветера-
нов, ведь повесть охватывает почти всю 
жизнь героини, начиная с ранней юно-
сти. Назначение Елены Оболенской, 
вполне зрелой, но далеко не возрастной 
актрисы на роль Василисы в спектакле 
С. Земляковой в этом смысле было также 
абсолютно верным. Актриса даже в эпи-
зодах, не связанных с прошлым, не игра-
ет старость, это не нужно. Доминирую-
щая нота у Е. Оболенской — страдание, 
с которым будто срослась душа героини. 
Спору нет, на ее долю выпало столько го-
ря, что не каждой женщине дано выне-
сти. Оттого, наверное, на глаза актрисы 
часто наворачиваются слезы. А, может 
быть, они — от чувства вины перед одно-
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сельчанами, которых сподвигла на рас-
чистку леса под пашню, они окрепли, под-
нялись, но тут же попали под раскулачи-
вание, да почти все и сгинули. 

Или от чувства вины перед дочерью Са-
нюшкой, забеременевшей, но побояв-
шейся довериться матери и накинувшей 
на себя петлю. Рядом с Санюшкой режис-
сер показывает ангельское создание —  
нерожденную дочку, которую она на гла-
зах Василисы берет за руку и уводит в не-
бытие… Да, Василиса, несомненно, вы-
зывает сочувствие, но у Абрамова это 
сложный, объемный характер, в кото-
ром определяющими чертами являются 
не столько милосердие, сколько сила во-
ли, стойкость, умение держать удар, тут 
нужна известная мера жесткости. Этого 
объема в работе Е. Оболенской несколь-
ко не хватило, хотя в избранном рисунке 
роли в каждый момент существования на 
сцене актриса очень достоверна.

В «Деревянных конях» повествование 
ведет автор или его лирический герой, 
снимающий комнату в доме, куда при-
ходит Василиса Мелентьевна, и где рас-
крываются перипетии ее жизни. В спек-
такле роль главного рассказчика берет 
на себя невестка Василисы Евгения. 
Происходящее на сцене мы видим имен-
но ее глазами. В этой непростой роли — 
рассказчицы и действующего лица од-
новременно — весьма убедительна Мар-
фа Кольцова. Благодаря актрисе, ува-
жение и любовь к Василисе становятся 
важными и значимыми и для зрителя.

Мизансценическое решение первой ча-
сти спектакля можно назвать достаточ-
но скупым и сдержанным: под «фирмен-
ным» боковым светом Дамира Исмаги-
лова персонажи по большей части сидят 
на лавках перед забором и ведут разгово-
ры о настоящем и прошлом. Кому-то та-
кие посиделки могут показаться некоей 

Пелагея — А. Басова, Алька — А. Лазукина
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разновидностью радиотеатра, но это не 
так, достаточно взглянуть на колорит-
ных деревенских жителей, за которыми 
можно наблюдать бесконечно. И да, слу-
шать их тоже хочется. Их северный го-
вор — вполне органичный, а, скажем, ак-
триса Ксения Мон Сор для своей Вто-
рой старухи нашла особенную краску —  
детский голосок, юмор смягчает эту во-
все не веселую историю. 

Во втором акте, где главными героиня-
ми становятся Пелагея и Алька, режис-
серская архитектоника резко меняется, 
в спектакль врывается активное внеш-
нее действие, вплоть до использования 
зрительного зала. Оттуда появляется 
разгоряченный от работы с дровами, в 
майке и трусах, мускулистый Владислав 
Сергеевич (Андрей Попов), очаровав-
ший Альку молодой офицер. Эта сцена —  
одна из самых ярких в спектакле. Пела-
гея застает его и дочь Альку в пышущей 

жаром пекарне, Алька — без халатика, в 
советского покроя бюстгальтере и, как 
сказано у Абрамова, «трусиках из пестро-
го ситчика». Эпизод — один из ключевых 
и для Пелагеи, и для Альки. У Алексан-
дры Басовой Пелагея — переплетение, 
казалось бы, не сочетающихся свойств: 
неимоверного трудолюбия (если уж печь 
хлеб — то так, чтобы лучше него сыскать 
нельзя было), стойкости, ощущения 
прочного внутреннего душевного стерж- 
ня и одновременно — хваткости, умения 
дружить с нужными людьми, добиваться 
своего, не шибко считаясь с моральны-
ми издержками. 

Вот и здесь Пелагея сначала выгова-
ривает Альке всё, что думает, по пово-
ду ее полуобнаженного вида, заставля-
ет надеть халатик, а потом, узнав, что  
отец Владислава Сергеевича — профес-
сор, меняет «концепцию» на противо-
положную, халатик в ее глазах становит-

Маня Маленькая — М. Рябкова, Маня Большая — А. Захарова
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ся неприглядным и лишним. Алька, не-
покорная и своевольная в исполнении 
Анастасии Лазукиной, убегает от жары 
и, как она думает, от деревенской судьбы 
на реку — опять же в зрительный зал — в 
надежде, что ее догонит Владислав, кото-
рый, конечно, бросается за ней. 

Связь с Владиславом счастья Альке не 
приносит, но упрощает ей погружение с 
головой в городскую жизнь, доходы офи-
циантки по сравнению с колхозными 
заработками позволяют по тогдашним 
меркам жить на широкую ногу, хотя для 
этого надо было научиться не снимать 
дежурную улыбку с лица и «вертеть за-
дом» перед клиентами. Собственно, эти 
издержки сродни поступку Пелагеи, ко-
торая ради получения должности пека-
рихи изменила своему мужу Павлу. А. Ба-
сова строит роль Пелагеи так, что пере-
живание этой вины становится частью 
ее существования, понятно, что сама се-
бя она так и не простила. И тут едва ли 
ни самое главное ее отличие от Альки, 
которая в спектакле бодро летит по жиз-
ни, сомнения прячет так глубоко, что 
разглядеть их не удается. 

С. Землякова исключила из сценическо-
го сюжета важнейший для Абрамова мо-
мент — когда Алька, уже после смерти ро-
дителей, на похоронах которых она так 
и не была, приезжает в родной дом и ре-
шает в него вернуться. Этот ностальгиче-
ский зов души говорит о том, что не так 
уж властны над ней городские соблаз-
ны. Возвращения, однако, не происхо-
дит. Приехав в город забрать вещи, Аль-
ка не находит в себе сил, чтобы вернуться 
на круги своя. Но порыв дорогого стоит. 
Вырезав Алькины метания, театр обед-
нил характер, да и несколько спрямил об-
щую линию отношений к действитель-
ности Василисы, Пелагеи и Альки — трех 
женщин разных поколений.

Спектакль — многонаселенный, боль-
ше 25 ролей. Есть среди них особенно ко-
лоритные, такие, как Маня Большая — 
Анастасия Захарова, Маня Маленькая —  
Мария Рябкова, Анисья — Антонина 

Комиссарова… Одна из лучших мужских 
актерских работ — Павел Максима Ми-
халёва, страдающий не столько от болез-
ни, сколько от собственной беспомощ-
ности. Видно, как ему неловко достав-
лять хлопоты Пелагее, которую он ис-
кренне любит. Смерть Павла не выводит 
этого персонажа из сценического сюже-
та. Режиссер показывает его здоровым и 
крепким — то ли в воображении убитой 
горем Пелагеи, то ли в ее воспаленном 
воспоминании: Павел приносит одно за 
другим жестяные ведра с водой и выстра-
ивает в ряд во всю длину авансцены. Ве-
дер много, порядка трех десятков… Про-
стое многократно повторяющееся фи-
зическое действие рождает некую смесь 
эмоциональной вовлеченности и ощуще-
ния медитации. Каждый вправе «прочи-
тать» режиссерское решение по-своему, 
однозначность не может быть основой 
образа. Для меня — это знак любви Пав-
ла, спасительная вода для Пелагеи, всю 
жизнь проведшей возле печи, жар от ко-
торой будто перешел в ее тело и душу. 

Так о чем же нынешние «Деревянные 
кони» Светланы Земляковой? Конечно, 
не только про «дела минувших дней». 
Если спектакль не про нас, не про наши 
души, то и браться за такой материал не 
стоило. Перед нами три женских судь-
бы, которые воспринимаются как од-
на. И тогда получается, что это история 
про истончение души: от цельности Ва-
силисы через склонность к внутренне-
му конформизму Пелагеи к неприкаян-
ности Альки. Колесо истории прошлось 
и по жизненному укладу, и по душам. И 
если уклад — натура безвозвратно ушед-
шая, то душа — дело совсем иное. Абра-
мов дает повод театру на Таганке пого-
ворить с сегодняшним зрителем о том, 
возможно ли сохранить душу живой в 
«предлагаемых обстоятельствах» исто-
рии, которые, увы, становятся всё бо-
лее жесткими.

Борис ЦЕКИНОВСКИЙ
Фото Игоря ЧЕРВЯКОВА
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«НОВЫЕ ВЕРШИНЫ ВСЕГДА 
ИНТЕРЕСНЫ»

Сергей Юрьевич Землянский в 2002 году окончил хореографический факультет 
Челябинской государственной академии культуры и искусств по специально-
сти педагог-хореограф. Уже на четвертом курсе был приглашен в Екатеринбург, 
в театр «Провинциальные танцы» Татьяны Багановой, где как танцовщик рабо-
тал пять лет. В сотрудничестве с московской студией «SounDrama» поставил как хо-
реограф 15 спектаклей в России и за рубежом. Как режиссер поставил два десят-
ка спектаклей. Лауреат Молодежной премии «Прорыв» (2013, «Материнское 
поле»), Премии газеты МК за лучший пластический спектакль сезона 2013/2014 
(«Демон»), дважды лауреат премии им. А. Лобанова за лучшую режиссерскую 
работу (2014, 2015), Первой профессиональной премии в области коммуника-
ций МГИМО «ZAZEРКАЛЬЕ» в номинации «Движение» (2016, «Ревизор»).

— Вы стали главным балетмейстером сто-
личного Театра Сатиры в апреле 2022 года. 
Освоились, полет нормальный? В репертуа-
ре уже полдесятка ваших спектаклей…
— Самостоятельный спектакль у меня 
один — «Арбенин. Маскарад без слов». 
Как балетмейстер выпустил «Дядю Жор-
жа», «Невольниц», «Ивана Васильеви-
ча», «Балалайкина и Ко», а также спек-
такль-концерт «Новогодний кабачок Са-
тиры». 
— Верно ли я понимаю, что работа главного 
балетмейстера театра — круглосуточная?
— Когда репетируется премьера, я дейст-
вительно в театре с утра до вечера. Тот 
же «Кабачок» собрали очень лихо, в нем 
объединились артисты разных поколе-
ний — от ребят, только-только поступив-
ших на службу, до наших мэтров.
— Но ведь репетиции только часть процес-
са. Много времени уходит на сочинение спек-
такля, обдумывание рисунка роли, пласти-
ки артиста. Выходишь из театра, а разные 
мысли тебя не отпускают…
— Конечно, именно так. Творческий про-
цесс проходит не только в репетицион-
ном зале, но и в голове.
— А как распоряжаетесь идеями, пришедши-
ми в голову после премьеры? Хорошо режис-
серу, он в любой момент после выпуска спек-
такля может что-то добавить или убрать!

— Вообще, я не сторонник что-то менять, 
доделывать в своих спектаклях. Считаю: 
как оно родилось — так и пригодится. 
Когда работаешь как хореограф при ре-
жиссере, конечно, могут быть пожела-
ния — тогда идешь навстречу, все реша-
ется в рабочем порядке. Слежу, как раз-
виваются артисты от спектакля к спек-
таклю. Интересно наблюдать, как они 
мыслят телом, наполнены ли их жесты 
смыслом. Это очень важно, доносит ли 
артист наработанное не только до парт-
нера, но и до зрителей. Артистам нужно 
быть убедительными, цельными на про-
тяжении всего спектакля. 
— Используете ли видеосъемку на репети- 
циях? 
— Периодически. В театре танца это хо-
рошая практика. Потому что танцовщи-
кам важно увидеть, как все выглядит со 
стороны. Особенно в массовых сценах и 
синхронной работе. На репетициях «Ар-
бенина» мы довольно много снимали 
разные куски. Очень удобно — в процессе 
сборки спектакля становится ясно, как 
складывается общий хронометраж, где 
что можно подрезать или добавить.
— Много ли у вас педагогов-репетиторов? 
— В театре вместе со мной работает асси-
стент-хореограф Анастасия Кондратье-
ва. Она также отвечает за пластику в дет-
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ских спектаклях и на спектаклях основ-
ной сцены.
— Перед премьерой вывешивается список за-
нятых. То есть вы не можете выбирать ар-
тиста на роль. А если тот не тянет по ча-
сти придуманной вами хореографии — что 
делаете?
— Да что тут уже поделать?! Надо ска-
зать, иногда руководство театра со мной 
советуется при распределении ролей 
и на вводах. Лучше бы это происходило 
почаще.
— Если темп слишком высокий, растяжка 
недостаточна или плохо запоминается лек-
сика танца — вы проводите дополнитель-
ные занятия с артистом? Или отправляе-
те отстающего в спортзал подкачаться?

— Если артист в конкурентоспособном 
состоянии и возрасте, он обязан дер-
жать себя в форме и быть готовым к раз-
ным включениям на сцене. И в ходе репе-
тиционного процесса, и после премьеры 
каждое занятие начинаем с общего тре-
нинга. Чтобы все вошли в определенный 
тонус и сохраняли его. А если артист пло-
хо запоминает порядок движений — про-
ще всего избавиться от него, вывести из 
спектакля. Бывает, я упрощаю лексику в 
пластике, но были случаи, когда человек 
не справлялся и с этим. 
— Насколько вы строги и требовательны — 
если оценивать по стобалльной шкале?
— В последнее время становлюсь все мяг-
че и мягче. Отношусь с пониманием к ак-
терским делам. А лет десять назад был 
очень жестким и деспотичным в работе.
— Что поменялось?
— Время. Нынешняя молодежь совсем 
другая. Произошла переоценка ценно-
стей — и в первую очередь это видно по 
молодым артистам.
— Они что же, приходят в театр плохо об-
ученными в плане хореографии?
— Я говорю не про степень обученности, 
а про ответственность за результат. Хо-
рошо, что в Театре Сатиры есть великие 
личности, которым нужно соответст-
вовать, перед которыми молодым арти-
стам неудобно ударить в грязь лицом. А в 
других театрах порой стесняться некого.
— Главная роль Максима Аверина в пласти-
ческом спектакле «Арбенин. Маскарад без 
слов» —  это не только вызов артиста само-
му себе. Это еще и вызов всему театрально-
му сообществу — ведь вы лишили слова не ко-
го-нибудь, а Лермонтова, русского классика. 
Как сочинялся спектакль? Дух Лермонтова 
не возражал вашей постановке, во многом 
экспериментальной?
— Думаю, не возражал. А против че-
го, собственно? «Арбенин» — уже вто-
рая моя работа по Лермонтову. Первым 
спектаклем был «Демон» в Театре имени 
Ермоловой в 2014 году. Никакой мисти-
ки ни тогда, ни сейчас не было. И работа-
лось над «Арбениным» достаточно ком-

Сергей Землянский
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фортно, тем более что этот спектакль 
стал первой премьерой после объедине-
ния Театра Сатиры и «Прогресс-сцены». 
Были небольшие шероховатости в ком-
муникации у актеров, поскольку не были 
хорошо знакомы друг другу, в связи с чем 
пластический спектакль заметно уско-
рил это понимание. Я пытался сгладить 
все углы — тренингами, постановкой раз-
ных актерских, пластических задач. По-
бедить можно, только находясь в едином 
дружном коллективе. 
— Как вообще возникла идея пластического 
спектакля в Театре Сатиры? 
— Сергей Ишханович Газаров, худрук те-
атра, хотел, чтобы я здесь что-нибудь по-
ставил. А я давно знал, что Максим Аве-
рин хотел со мной посотрудничать. И 
вот так все совпало. Предложил Максиму 
несколько названий на выбор. Его очень 
заинтересовала пьеса Лермонтова «Мас-
карад». Максим — профессионал с боль-
шой буквы. Каждая его репетиция прохо-
дила с большой эмоциональной и физи-
ческой отдачей. Другое дело, что у него 
серьезная занятость в разных проектах. 
Несмотря на это, нам удалось за корот-
кий репетиционный период выпустить 
достойный спектакль, который полю-
бился и зрителю, и всем непосредствен-
ным участникам, находящимся на сцене 
и закулисами. 
— Спектакль Газарова «Дядя Жорж» по пье-
сам Чехова получился довольно веселым. Ве-
лика ли в этом заслуга хореографа? Как под-
биралась пластика артистам, интересно 
существующим на сцене в зонах молчания? 
Тем более, вы отказались от мощного син-
хрона, двигающего историю «Арбенина»…
— Когда мы с Сергеем Ишхановичем 
обсуждали замысел спектакля «Дядя 
Жорж», была идея пригласить настоя-
щих цыган, но наши артисты только вы-
пустили «Арбенин. Маскарад без слов», 
они находились в отличной физической 
форме и были заряжены двигаться даль-
ше. Не все задуманные номера вошли в 
спектакль — но это было режиссерское 
решение, которое пошло на пользу. Ког-

да ты придумываешь номера в репзале, 
тебе порой очень жалко что-то выкиды-
вать, но при выходе на большую сцену — 
сразу видно, в какой момент ты перебор-
щил с танцевальными номерами. 
— После Чехова вы работали над Булгако-
вым. Когда узнали, что в комедии «Иван Ва-
сильевич» не будет музыки Зацепина, мно-
гим хорошо знакомой с детства — как отреа- 
гировали?
— Я был рад. Потому что и так этот ма-
териал ко многому обязывает. Кинокар-
тина Леонида Гайдая «Иван Васильевич 
меняет профессию», без преувеличе-
ния, легендарная. И у всех, кто после об-
ращается к булгаковской пьесе, появля-
ется дополнительная ответственность. 

Сергей Землянский
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Сравнения спектакля с фильмом были 
неизбежны. А если бы мы еще использо-
вали музыку Зацепина, то публике было 
бы гораздо сложнее воспринимать имен-
но сценическое решение материала. Ки-
но — это кино. А наш спектакль — это то, 
что происходит здесь и сейчас на глазах 
у публики, заполнившей зрительный зал. 
Рад, что процесс перевоплощения Бун-
ши в царя и обратно получился у Юрия 
Васильева очень ярким, очень интерес-
ным. Работа с композитором Алексе-
ем Айги проходила довольно необычно. 
Сергей Газаров ставил мне определен-
ную задачу. Я репетировал с артистами 
номера под подобранную мной музыку — 
и отправлял видео композитору. После 
чего Алексей предлагал нам свои вариан-
ты сочиненной к спектаклю музыки. 
— Что бы вы ответили зрителю, вышедше-
му из театра после «Ивана Васильевича» 
со словами: «Хороший спектакль — но кино 
лучше!»?
— Неправильно ставить вопрос, кто кого 
победил. Кому-то нравится арбуз, а кому-
то свиной хрящик. Главное, какие эмо-
ции ты испытал на спектакле и после не-
го. Испытал ли ты что-нибудь вообще.
— В 2017 году в Новосибирске, в театре 
«Красный факел» вышел ваш пластиче-
ский спектакль по Федерико Гарсиа Лор-
ке «Дом Бернарды Альбы». Что вспомина-
ется о той работе? Есть ли планы продол-
жить сотрудничество с новосибирскими 
театрами?
— У меня остались очень-очень теплые 
воспоминания о краснофакельцах — ар-
тистах, службах, руководстве. Репетици-
онный процесс был сложным — и все-таки 
прекрасным. На постановку меня пригла-
сили сразу после проведения серии мас-
тер-классов с артистами в рамках крупно-
го театрального фестиваля «Ново-Сибир-
ский транзит». Не прошло и года — и мы 
выпустили «Дом Бернарды Альбы».
— Участие в пластическом спектакле арти-
ста, привыкшего прятаться за слова, — всег-
да стресс. А что в «Красном факеле», все ли 
справились с вашими требованиями?

— Молодежь театра была заряжена на ра-
боту. Тем более, что в репертуаре театра 
уже шел другой пластический спектакль, 
«Без слов». Вспомним и «Трех сестер», 
идущих на языке жестов. Ребята были в 
прекрасной форме, отмечу также их го-
товность к разным экспериментам.

В нашем спектакле были заняты три 
актрисы старшего поколения. Галина 
Алехина, Светлана Сергеева и Вален-
тина Широнина, к огромному сожале-
нию, ее не стало в период пандемии. На-
до отдать им должное, они приходили 
заниматься каждый день: бегали, пры-
гали, вставали на мостик, падали на ко-
лени и так далее. К выпуску преобрази-
лись, похудели. И снова стали театраль-
ными дивами! Меня предупредили, что 
репетировать с Алехиной, народной ар-
тисткой, будет непросто, молодых ре-
жиссеров она щелкает, как семечки. Я 
ответил: «Это точно мой вариант». И в 
работе у нас сложилось абсолютное до-
верие и понимание, тетя Галя, я так ла-
сково ее называл, отпустила себя и сде-
лала великолепную героиню. Глубокую, 
наполненную — при этом не произнеся 
ни единого слова на сцене. 
— Вам удается создавать актерские ансам-
бли — гармоничные, выразительные. Это что, 
дар? Есть секрет столь успешной работы?
— Да ну, какой секрет! В нашем жанре 
пластического спектакля без любви ни-
чего не получится. Не стоит приходить 
на репетицию не в духе — это всем сразу 
будет заметно. И результат работы будет 
недостойный.
— Любовь к артистам, цехам — и выбранно-
му материалу тоже?
— Да. Всё происходит в созидании с дели-
катным честным чувством любви ко всем 
участникам процесса и к материалу, над 
которым все вместе трудятся. 
— Хореограф (режиссер по пластике, балет-
мейстер) всегда в творческом тандеме с ре-
жиссером спектакля, композитором, акте-
рами…
— Качественный продукт может «ро-
диться» в идеальном союзе всех создате-
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лей спектакля. Все зависит от человека. 
Найти-то вроде как своего ты можешь. 
Но все зависит от того, как вы сработа-
етесь. Допускаю, что кто-то может в ра-
боте остаться равнодушным, холодным. 
Ты всегда чувствуешь, комфортно тебе 
работать с кем-то или нет, делается что-
то в любви или в муках. У меня есть своя 
команда, с которой создаем все спекта-
кли. Это художник Максим Обрезков, 
композитор Паша Акимкин и художник 
по свету Александр Сиваев. С Павлом 
познакомились у Володи Панкова, я тог-
да только-только переехал в Москву. Па-
ша был студентом и репетировал у Воло-
ди в «SounDrama». Там же познакоми-
лись и с Максимом. 
— Вы отзывчивы в плане творческих пред-
ложений? Позовут в Сибирь — поедете ста-
вить спектакль? Или из Театра Сатиры 
вы пока ни шагу?
— Да почему? Будут предложения — рас-
смотрю. Новый опыт, новые лица, но-
вые вершины — это всегда интересно. 
Учитывая, что я занимаю должность 
главного балетмейстера в Театре Сати-
ры, прежде всего буду исходить из сво-
ей занятости.
— Вам встречался артист из анекдота, 
который сказал режиссеру на премьере: 
«Когда вы работали — я вам не мешал! Вот 
и вы не мешайте мне играть роль, как я хо-
чу! И неважно, что мы там два месяца ре-
петировали!»?
— К счастью, нет. Потому что в таком 
жанре, как пластический спектакль, не-
возможна отсебятина. Это будет либо 
глупо, либо неуместно. Рад, что артисты 
в спектаклях без слов всегда с уважени-
ем относятся к моим просьбам и предло-
жениям в вопросах выстраивания роли и 
взаимоотношений между персонажами.
— Как рождается танец? Вам нужно напи-
таться музыкой? Или идеями автора пьесы?
— Всегда по-разному. Заранее не знаешь, 
что именно тебя вдохновит. Прежде надо 
понять эстетику будущего спектакля. Что 
ты можешь соединять в пластическом ре-
шении, а что нет. А еще я зачастую исхо-

жу от артистов. Мало просто выучить хо-
реографию — артисты должны ее присво-
ить и оживить. Танцовщику можно ска-
зать: тут весело, тут грустно, тут хитро, 
тут зло. А драматический артист может 
дать глубину образа — через движения, 
пусть и не самые сложные. Зритель счи-
тывает гамму эмоций, подключается к 
персонажу — и понимает, что ему хотят 
сказать со сцены на языке пластики.
— Много ли композиторов вы послушали и 
восхитились: «Как интересно, вот бы по-
ставить на эту музыку пластический спек-
такль!»?
— При постановке своих спектаклей пре-
жде всего исхожу из драматургии и взаи-
моотношений персонажей. Что касается 
музыки, я считаю, что она должна быть 
создана конкретно для спектакля, как и 
декорации, костюмы и световое офор-
мление. Тогда появятся целостность и 
эксклюзивность. 
— Возможно, это наивный вопрос, но все же 
спрошу: чем пластическая драма отличает-
ся от пантомимы?
— Пантомима — вспомним Марселя Мар-
со и других великих — больше тяготе-
ет к клоунаде. Там обыгрываются неви-
димые предметы, которые ты воссоз- 
даешь в своем воображении. Пласти-
ческий спектакль — совершенно другая 
история. К примеру, в том же «Арбени-
не» нет ничего из разряда этюдов на па-
мять физических действий.
— Как вам кажется, вернется ли популяр-
ность пантомимы, где один артист полто-
ра часа без слов интересен зрителю? 
— Моноспектакль в пластике — наивыс-
ший труд для артиста. Сегодня очень 
сложно в одиночку удержать внимание 
публики. Я не знаю такого артиста, кто 
бы удержал зал, не произнося ни слова 
полтора часа. Драматического артиста, 
не танцовщика. 
— Есть ли в театре пределы разумного — 
возможен ли пластический спектакль «Ко-
роль Лир»?
— Пока нет. Считаю, что версия Юрия 
Бутусова в Театре Вахтангова говорит 
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нам о том, что за «Короля Лира» в пла-
стике браться рано. Великолепная ре-
жиссерская работа, прекрасные арти-
сты… У меня два спектакля по Толсто-
му — «Холстомер» и «Воскресение». Еще 
два по Пушкину, два по Лермонтову, два 
по Гоголю. Если в драматургии есть со-
бытие, ты можешь играть бессловесно. 
Артист же не текст раскрашивает голо-
сом. Он вскрывает причинно-следствен-
ные связи, созданные, заложенные ав-
тором пьесы. Историю без события ста-
вить еще и без слов — это самоубийство, 
по-моему. 
— В одном из интервью вы назвали Шарля 
Перро самым сложным автором. Не Гоголя, 

не Чехова. Я был немало удивлен...
— Но ведь действительно очень трудно 
поставить всем известную сказку «Кот 
в сапогах» так, чтобы было интересно 
юным зрителям, когда артисты играют 
без слов! Ребенка не обманешь, и заслу-
жить его внимание дорогого стоит. Это 
взрослый в театре может с позиции свое-
го жизненного опыта что-то домыслить, 
найти ассоциацию — а ребенку доходчи-
во всё объяснить без слов непросто. Ко-
нечно, у нас в сказке использовался и 
реквизит, но в основном все держалось 
на пластике артистов. Спектакль полу-
чился веселым. Ответная реакция в дет-
ском спектакле — это очень важно.
— Кого вам как зрителю больше всех жалко в 
«Дяде Жорже»?
— Никого. Там все несчастны. Но даже 
Елена Андреевна оказывается не способ-
на изменить свою жизнь к лучшему. Мне 
ее не жалко. Но она мне симпатична. 
Она запоминается.
— Вы начинали вместе с известным хорео-
графом Татьяной Багановой, многократ-
ным лауреатом «Золотой Маски». Каков 
главный урок вашего сотрудничества?
— Я мечтал понять, как она ставит свои 
спектакли. Так и не понял. Это какая-то 
магия для меня. А сейчас не понимаю, 
как у меня в итоге получаются свои соб-
ственные спектакли. Я не лукавлю! По-
сле «Материнского поля» очень мно-
го людей спросили: «Ну как, как ты это 
сделал?» А я не знаю, что сказать в от-
вет. При создании спектакля у меня  
было ощущение, будто кто-то направля-
ет тебя.
— Чьим современником вы себя считаете?
— Интересный вопрос… Несколько лет 
назад ответил бы так: современником 
Пины Бауш. Это выдающийся немецкий 
хореограф, она умерла в 2009 году. 
— Александр Анатольевич Ширвиндт ка-
ким-то образом прокомментировал ваши 
спектакли — «Арбенина», «Дядю Жоржа», 
«Ивана Васильевича»?
— Да, конечно. Очень тепло отозвался 
о нашем прочтении «Маскарада». По-

Сергей Землянский
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хлопал меня по плечу и сказал: «Сережа, 
это потрясающе. Никогда не думал, что 
наши артисты смогут сделать на сцене 
нечто подобное! Спасибо большое, это 
достойная работа». 
— Смотришь вашего Арбенина и осознаешь, 
что людям можно обходиться без слов...
— И без лиц! Очень много можно сказать 
без помощи слов и это гораздо сильнее 
отзовется в тебе эмоционально.
— Да, у вас же все, кроме главной пары, в ма-
сках. А зачем тогда нужны слова, если мож-
но без них?
— Сейчас такое время — мы мало обща-
емся при помощи слов. То смайлики, то 

бесконечные чаты. Однажды поймал се-
бя на мысли, что мне некомфортно от-
ветить на голосовое сообщение. Я луч-
ше письменно отвечу. По-моему, се-
годня слова обесцениваются. То есть, 
они зачастую мало что значат. Обеща-
ния не выполняются и так далее. А ме-
ня воспитывали: если я что-то сказал, 
это надо сделать. Люди хотят экономить 
свое время. Никто ни с того, ни с сего 
не возьмет с книжной полки «Холсто-
мера», не пойдет за ним в библиотеку 
или магазин. Но после нашего иркутско-
го спектакля зрители пишут, что пере-
читали повесть Толстого. Разве это не 

Сергей Землянский
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плюс спектакля без слов — пробуждать 
желание читать классиков?
— Есть ли у вас желание и время ходить по 
театрам? Этот вопрос про мюзиклы в пер-
вую очередь, где танцы имеют большое зна-
чение…
— Мне интересно то, что ставится в Те-
атре имени Пушкина, стараюсь прихо-
дить туда к друзьям на премьеры. Очень 
порадовал спектакль «Мадам Рубин- 
штейн» с Верой Валентиновной Аленто-
вой в главной роли. Мы с ней вместе ра-
ботали несколько лет назад — с тех пор 
восхищаюсь ею как актрисой.
— Должен ли современный драматический 
артист быть универсалом? Прилично петь, 
танцевать, фехтовать, играть на музы-
кальных инструментах?
— Мне кажется, да. Синтетический ар-
тист всегда интересен режиссеру, ему 
можно предложить сложный рисунок 
роли.
— При этом драматический артист никог-
да не споет, как солист Большого театра…
— А зачем эти сравнения? Оперный пе-
вец или премьер в балете никогда не сыг-
рает Короля Лира в драматическом теа-
тре. Речь о том, что артисту нужно быть 
конкурентоспособным в своей среде. 
Для этого надо быть развитым всесто-
ронне. К примеру, Артем Минин в спек-
такле «Иван Васильевич» весь спектакль 
удивляет публику — то фокусами, то вока-
лом, то умением сесть на шпагат. Арти-
сту в своей колоде карт обязательно нуж-
но иметь несколько козырей!
— Что считаете своим главным достижени-
ем на сегодня?
— Не задумывался об этом. Мне трудно 
выделить какой-то один спектакль из 
тех, что уже поставил. Потому что каж-
дый мой спектакль — цельный, самодо-
статочный, честный. Очевидно, что с 
возрастом человек становится мудрее. 
Очевидно, что развиваются артисты. 
Но пока речь не о главных достижениях. 
Чувства гордости за сделанную работу я 
еще не испытывал. Творчество, искусст-
во — не про гордыню, а про созидание. 

И когда отпускаешь спектакль в свобод-
ное плавание — это всегда опустошение. 
Правда, с годами и это чувство притупля-
ется. И ты проще относишься к сделан-
ным работам — даже очень удачным.
— Без чего вы не вы?
— Наверное, без самоиронии, чувства 
юмора. Это у меня от папы. Хотя многие 
считают меня строгим и даже суровым. 
Но к своей работе я действительно отно-
шусь серьезно. 
— Осовременить Островского легко — через 
костюмы, к примеру. А легко ли осовреме-
нить вальсы Штрауса?
— Хм… Можно попробовать — если до-
биться нового качества звучания. А также 
использовать коллаборацию с современ-
ным ритмом. Может получиться интерес-
но. В спектакле «Арбенин. Маскарад без 
слов» мы репетировали сцену маскарада 
под знаменитый вальс Хачатуряна. По-
том попытались с Пашей Акимкиным сде-
лать свою версию этой музыки. Но в спек-
такль она не вошла: Паша написал новую, 
какую-то невероятную музыку для нашего 
маскарада в Театре Сатиры. 
— Если бы у вас была такая возможность, в 
какое музыкальное произведение вы бы пре- 
вратились?
— В «Лунную сонату» Бетховена. Не 
знаю, как объяснить, но эта музыка мне 
очень нравится.
— Ваш любимый темп — в жизни и творче-
стве? Можно назвать два разных темпа, 
если хотите!
— Когда переехал в Москву, жил в доста-
точно активном темпе. Назовем его ал-
легретто. Сейчас, пожалуй, мой темп — 
адажио. Поэтому — «Лунная соната», да.
— Что такое талант?
— Талант? Не знаю, какая-то странная 
штука, на мой взгляд… Талант — когда 
ты… Когда тебе позволено создавать и 
транслировать какие-то глобальные ве-
щи. И в этом ты убедителен. И смиренен. 
Пожалуй, так.

Беседовал Юрий ТАТАРЕНКО 
Фото Марии КОВШОВОЙ
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ЛЮБОВЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Лев Додин из тех, кто юбилеи 
игнорирует. Давно сформули-
ровал, что театр живет не сезо-

нами, а единым потоком. Если это, ко-
нечно, настоящий театр, такой, о ко-
тором мечтали с юности и которому не 
изменили с годами. Такой, к которому 
пристрастился в Театре юношеского 
творчества под влиянием Матвея Дуб-
ровина, в кругу друзей и единомыш- 
ленников. 

Круг ширился, прирастал учителями и 
учениками, авторами, становившимися 
соавторами. Но он оставался родом из 
ТЮТа, благодаря которому, по словам 
Льва Абрамовича, «мы полюбили театр 
как целое… увидели в театре модель на-
илучшей человеческой ячейки вообще и 
не представляли, что можно избрать для 
жизни лучшее место, чем театр».

Режиссер Лев Додин прогремел на всю 
страну, а потом и на ее окрестности в 
компании Фёдора Абрамова, автора тет- 
ралогии «Братья и сестры». Этому авто-
ру театр верен по сей день, как и другим 
избранникам, составившим авторский 
пантеон МДТ. Достоевский, Чехов, 
Шекспир, Володин, Гроссман…

Экзамен в школе-студии Льва Доди-
на (РГИСИ) напомнил, что особое ме-
сто в творчестве мастера занимает Тур-
генев. С телеспектакля «Первая лю-
бовь» началось «путешествие без кон-
ца» и «погружение в миры», как позже 
назвал режиссер дело своей жизни и 
книги, которые выходят с 2009 года. Те-
перь студенты погружаются в миры ве-
ликого писателя, сочинив «Тургенев-
ский вечер», который состоит из этю-
дов на темы его главных произведений 
и размышлений о его личности и судь-
бе. Это всего лишь экзамен, но первое 
прикосновение к сюжетам классика за-
ново открывает забытые или незаме-
ченные грани отношений героев друг 
с другом и с миром. Неизвестно, удаст-
ся ли персонажам перебраться на сце-
ну МДТ, но монологи и дуэты из «От-
цов и детей», «Дыма», «Нови» или «Ру-
дина» представляются не только много- 
обещающими заявками на роль. Буду-
щие артисты узнают что-то и о себе, а 
также помогают педагогам взглянуть на 
привычное заново.

Школа — неотъемлемая часть додин-
ского театра. Курсовые и дипломные 
работы зачастую перебирались на сце-

ЛИЦА

Л. Додин на репетиции спектакля «Молли Суини»
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А. Порай-Кошиц, Э. Кочергин, Л. Додин на репетиции

ну. Перегородочка между учебным 
классом и театром довольно тонка. Вы-
пускников ожидает встреча с педагога-
ми и во взрослой жизни. Так было уже 
с несколькими поколениями артистов. 
Вслед за «Братьями и сестрами» в ре-
пертуар МДТ вошли «Старик», «Гауде-
амус», «Жизнь и судьба», зарождавши-
еся в институте на Моховой. Есть шанс 
переместиться на профессиональные 
подмостки и у второй учебной работы —  
эскиз спектакля «Ромео и Джульетта 
во мгле» обнаружил, что герои Шекс-
пира тоже близки и понятны молодым 
артистам. И для Додина Шекспир — в 
кругу любимых авторов, раздумья над 
его драматическими произведениями 
не оставляют режиссера, в «Бесплод-
ных усилиях любви», «Короле Лире» 
и в «Гамлете» он не перестает нахо-
дить созвучия с современностью.

Только что (5 мая) в МДТ состоялась 
премьера, погрузившая артистов и зри-
телей в миры еще одного любимого ав-
тора Додина. «Палату номер шесть» 

здесь ставят впервые, но мир героев Че-
хова едва ли не самый родной и притя-
гательный для тех, кто знаком едва ли 
не со всеми пьесами Антона Павловича. 

Как-то Додин обмолвился, что у Чехо-
ва нет ответов на все вопросы, но есть 
сами вопросы. Наверное, именно этим 
и объясняется привязанность режиссе-
ра к драматургу. Задавать вопросы, раз-
мышлять, — это важнее, чем получать 
готовые ответы. Он и артистов учит за-
давать вопросы, пробовать — от имени 
героев и от своего собственного, чтобы 
думать и додумывать до конца. 

Театр Додина настраивает на длин-
ные мысли. Как о судьбах мира, так и 
о природе человека. На этой дистан-
ции режиссеру требуется весь массив 
русской словесности, зачастую неяв-
ные переклички с предшественниками, 
опыт предыдущих постановок. Актерам 
же помогает недосказанное в уже сыг-
ранных ролях. С чистого листа здесь не 
начинают, культурный багаж, так или 
иначе, пригождается. 
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Зрителям МДТ тоже полезна «насмот- 
ренность». У театра в Питере и Ленин-
градской области (прежде всего, в Ки-
ришах) постоянный круг фанатов, од-
нако и неподготовленный зритель, 
что я не раз наблюдала в Омске и Но-
восибирске, Лондоне и Париже и да-
же на Сицилии (где Додину вручалась 
премия как лучшему режиссеру Евро-
пы–2000), с восторгом считывает глав-
ные смыслы спектаклей.

Чувства, мысли, беды и радости у всех 
людей схожи. А нюансы заставляют прис- 
тальней вглядываться в незнакомые ли-
ца и судьбы. 

Пространство додинской «Палаты но-
мер шесть» сценограф Александр Бо-
ровский замкнул плохо оштукатурен-
ной стеной больничного барака и ажур-
ной кованой решеткой, отделяющей 
сцену от зала. Условность места дейст-
вия позволяет ему быть и задним двором 

«Бесы». 
Верховенский – 
П. Семак,  
Лебядкин – 
И. Иванов
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сумасшедшего дома, заваленного лохан-
ками старых ванн, и палатой, где ведут 
диалог доктор и пациент. Никаких со- 
временных костюмов, никаких гадже-
тов. Время действия — чеховское. На Че-
хова смахивает и доктор Рагин — долговя-
зая фигура в старомодном пальто и шап-
ке «пирожком». Впрочем, герой Сергея 
Курышева похож и на доктора Вере-
саева, и прочих земских врачей, чье от-
ношение к профессии неоднократно за-
фиксировано в нашей литературе. 

В центре спектакля дуэт доктора Раги-
на и пациента Ивана Громова (Игорь 
Черневич). И дуэт двух ведущих акте-
ров МДТ, однокашников, которым не 
раз доводилось исследовать мир чехов-
ских персонажей. 

Начавшись с бурного противостоя-
ния, их спор постепенно переходит 
в философскую беседу. Почти как в 
«Трех сестрах», когда Вершинин гово-
рит: «Если не дают чаю, то давайте хоть 
пофилософствуем». На что откликает-
ся Тузенбах: «И через тысячу лет чело-
век будет так же вздыхать: «ах, тяжко 
жить!» — вместе с тем точно так же, как 
теперь, он будет бояться и не хотеть 
смерти». Герои Чехова без этого не мо-
гут, а здесь обстановка вполне распо-
лагает. В беседах доктора и пациента 
мелькают Сократ, Диоген, Марк Авре-
лий, Кант. Они уже почти не спорят, а 
подхватывают мысли друг друга. 

Громову, измученному манией пре-
следования, приходится на практике 

Артисты МДТ в Верколе
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решать вопрос: «Быть или не быть?». 
Доктор распахивает перед ним калит-
ку и приглашает на волю. Герой Иго-
ря Черневича застывает на пороге. 
Держит мхатовскую трагическую паузу 
и, как говорили в старину, меняется в 
лице. Смятение читается в его глазах. 
Рваться на свободу и добровольно при-
нять ее — это оказывается поистине 
гамлетовской дилеммой. Он бессильно 
отступает. Как ни эфемерна грань меж-
ду двором психушки и большим миром, 
пересечь ее дано лишь доктору Рагину, 
да и то — в одну сторону. Он тоже ме-
няется, стареет на глазах, признаваясь, 
что совсем пал духом. Доктор превра-
щается в пациента, столь же бесправ-
ного, как и прочие. 

«Прочих» в спектакле меньше, чем в 
повести, зато каждый колоритен и не-

повторим. Высохший в ожидании ор-
денов и наград герой Владимира За-
харьева, беспрестанно повторяющий 
слова молитв безумный Мойсейка Ми-
хаила Самочко, немой парнишка Ни-
киты Тимербаева, вояка в рваном мун-
дире поверх больничного халата — Сер-
гей Козырев, время от времени гроз-
но вскрикивающий: «Замолчать!»

Они не стремятся на волю, существу-
ют по инерции, словно зная, что вы-
тащили билет в один конец, — по-свое-
му иллюстрируя рассуждения Рагина и 
Громова о конечности и бесконечно-
сти бытия.

В год своего 80-летия Лев Додин по-
ставил спектакль и похожий на преж-
ние работы, и неожиданный. Пребывая 
в кругу заветных тем и идей, продолжая 
то, что открыл в пьесах Чехова, прозе 

На репетиции
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Абрамова, Достоевского, Гроссмана и 
Платонова, он стилистически меняет-
ся, укрупняя и заостряя больные вопро-
сы, над которыми размышлял, начиная 
с «Первой любви» Тургенева, работ в 
ТЮЗе, МХАТе и БДТ. Вот и доктор Ра-
гин подмечает в речах оппонента: «Ме-
ня приятно поражает в вас склонность 
к обобщениям». Без обобщений те-
атр Додина невозможен. А с годами эта 
склонность не иссякает, с той поры как 
он обрел свой театр, он думает не толь-
ко о собственном творчестве, но и об 
актерах, которые связали с ним судьбу, 
и об учениках, об их профессиональном 
и духовном росте. Вот уже 40 лет Додин 
строит свой театр. Построил и продол-
жает стройку.

Среди нынешних студентов я замети-
ла парня со знакомой фамилией — Ми-

хаил Тараторкин. В ТЮЗе, когда идея 
будущего театра только-только зарож- 
далась, среди любимых актеров педа-
гога и режиссера Додина был Георгий 
Тараторкин. Помню не только их пре-
красные общие работы. В спектакле 
«Тебе посвящается» герой Таратор-
кина читал стихи Наума Коржавина. 
Они были о первой любви, посвящены 
однокласснице: «Мне без тебя так труд-
но жить…» 

Но сегодня мне кажется, что они и о 
любви на всю жизнь — любви к Театру. 
«Ты мир не можешь заменить, но ведь и 
он тебя — не может».

Елена АЛЕКСЕЕВА
Фото предоставлены пресс- 

службой МДТ – Театра Европы

На репетиции «Доктора Стокмана»
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ЮБИЛЕЙ ТЕАТРАЛЬНОГО 
ВОЛШЕБНИКА

Иван Поповски

Летом 1988 года на легендарный 
актерско-режиссерский курс 
Петра Наумовича Фомен-

ко в режиссерскую группу поступил 
19-летний македонец Иван Попов-
ски. Русского языка он не знал, посту-
пать в ГИТИС из родного города Ско-
пье приехал с мамой, которая выступа-
ла в качестве переводчицы. Петр Нау-
мович взял его с условием, что тот за 
три месяца выучит русский язык, и бу-
дущий режиссер в данный срок успеш-
но уложился. 

Еще первокурсником Иван Попов-
ски поставил сцену из «Укрощения 
строптивой» с Галиной Тюниной и 
Кареном Бадаловым. Зрелище было 
озорным, задорным и стало ясно, что 

с Петром Фоменко он говорит на од-
ном языке, хотя отрывок сыграли тог-
да на английском. И в первых, и в сле-
дующих спектаклях будет проглядывать 
«фоменковский ученик», но обладаю-
щий своей яркой индивидуальностью, 
своим режиссерским почерком. А с то-
го самого курса, набранного в 1988 году, 
и начался знаменитый театр «Мастер-
ская Петра Фоменко».

Уже через три года, в 1991-м, сту-
дент из Македонии поставил в стенах  
ГИТИСа, а точнее, в одном из его ко-
ридоров, спектакль «Приключение» 
по пьесе Марины Цветаевой, став-
ший легендарным и получивший в 
1992 году Московскую театральную 
премию «Гвоздь сезона».
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Зрителей, пришедших на учебный 
спектакль, поражала не только тре-
петная искренность молодых актеров, 
но и та игра с пространством, в кото-
рой не действуют привычные законы. 
А есть один закон — воображения и ве-
ры, он действует, когда персонажи, 
возникающие из небытия, заставляют 
либо включиться в свою таинственную 
игру, либо не принять ее и остаться в 
этом мире посторонним.

В центре спектакля был Казанова — 
воспоминание о главном Приключе-
нии его жизни и бесконечности разно-
образных приключений жизни. Спек-
такль шел 50 минут, но до сих остал-
ся в памяти тех, кому посчастливилось 
его увидеть. Не забыть, как приоткры-
валась таинственная дверь в гитисов-

ский коридор, а во всех  его дверных 
проемах возникала, точнее угадыва-
лась, чувствовалась какая-то загадоч-
ная жизнь, слышалась музыка, мель-
кали платья и камзолы. В централь-
ном проеме застывали две таинствен-
ные фигуры, игра света и теней меняла 
перспективу, цветаевские рифмы про-
певались или нашептывались, взламы-
вая будничную реальность.

В том же 1992 году Иван Поповски осу-
ществил постановку пьесы Ф. Кромме-
линка «Ваятель масок» в театре «Не-
зависимая труппа Аллы Сигаловой», 
которая стала его дипломной работой.

Уже тогда, три с лишним десятилетия 
назад, становилось ясно, что творче-
ский путь режиссера вдохновляет поэ-
зия и культура Серебряного века. По-

«Terra Гуэрра. Каприччио». Елена Камбурова. Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой .Фото С. Петрова
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сле Цветаевой наступило время Блока, 
Гумилева и время музыки. 

Вскоре молодого режиссера стали на-
зывать режиссером-романтиком, а не-
которые, не соглашаясь, называли ре-
жиссером-эстетом, мастером музы-
кального и визуально-пластического 
театра. Все эти ярлыки были стремле-
нием разложить по полочкам неулови-
мую театральную магию, поверить ал-
геброй гармонию, волшебную атмос-
феру спектаклей Ивана Поповски. 
Жесткому определению его произве-
дения, поставленные и с родными «фо-
менками», и в Театре музыки и по-
эзии Елены Камбуровой, и в Цент-
ре оперного пения Галины Вишнев-
ской, да и по всему миру — в Париже, 

Нью-Йорке, Швеции, Македонии, 
России не поддаются. 

В 1993 году Поповски поставил 
спектакль «Баня» по мотивам пьесы 
Вл. Маяковского в театре «Феникс» в 
Нью-Йорке. В 1994 году в парижском 
«Русском сезоне» с актерами «Мас-
терская Петра Фоменко» осуществля-
ет постановку «Балаганчика» по пье-
се и поэзии Александра Блока. Премь-
ера состоялась в театре «Одеон-Театр 
Европы», а затем эти же актеры сыгра-
ли спектакль в Москве на сцене Театра 
им. Моссовета. 

Вернувшись в «Мастерскую Петра 
Фоменко», режиссер поставил «От-
равленную тунику»  Николая Гуми-
лева, и «Носорог» Эжена Ионеско. 

«Времена... года...». Сцена из спектакля. Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой. Фото С. Петрова
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А чуть позже — спектакль «Алиса в За-
зеркалье», который до сих пор в ре-
пертуаре этого театра.

В 2007 году Иван Поповски получил 
звание «Посол культуры Республи-
ки Македонии в РФ», а в 2008 медаль 
Пушкина за популяризацию русского 
языка и российской культуры.

Он ставит спектакли в разных теат- 
рах и в разных жанрах. Но музыкаль-
ный театр возник в его творческой 
биографии совершенно не случайно. 
Иван Поповски обладает поэтическим 
даром перевода музыки на театраль-
ный язык, воссоздания театральной 
образности из музыкальной. В Театре 
музыки и поэзии Елены Камбуровой 
он ставит спектакли, которые назы-

вают то «музыкальными инсталляци-
ями», то «концертом-фантазией» или 
«концертом-галлюцинацией». 

«P.S. Грезы...» на музыку Шуберта и 
Шумана, «Капли Датского короля» 
по песням Булата Окуджавы в афише 
театра рядом со спектаклем «Абсент» 
на музыку Дебюсси и Равеля, магиче-
ское театральное действо «Времена… 
года…» «концерт без слов» на музыку 
Вивальди, Гайдна, П.И. Чайковско-
го и А. Пьяццоллы. За этот спектакль 
режиссер был удостоен премии «Хру-
стальная Турандот» и Националь-
ной премии «Музыкальное сердце  
театра». 

«Времена… года…» — гармоничное 
соединение музыки и света, вокально-

«Времена... года...» Сцена из спектакля. Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой. Фото С. Петрова
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го пения, пластических и визуальных 
образов, которые представляют еди-
ную картину Мира и Бытия. Спектакль 
оставляет ощущение маленького чуда, 
волшебства, которое не отпускает тебя 
очень долго.

В Театре Елены Камбуровой он соз- 
дал посвящение Тонино Гуэрре, спек-
такль «TERRA ГУЭРРА. Каприччио», 
используя стихи и эссе Тонино Гуэрры, 
музыкальную классику и народные ита-
льянские песни, а также знаменитые 
мелодии итальянских фильмов.

Органично режиссер пришел и в 
большую оперу. Первая опера Ивана 
Поповски была поставлена в Лилле. 
Риккардо Шварцер, который много 
работал с Мстиславом Ростропови-
чем, видел спектакли «Приключение» 
и «Балаганчик» и почувствовал в них 
яркое музыкальное начало. Он пред-
ложил режиссеру на выбор три опе-
ры и Поповски выбрал «Евгения Оне- 
гина». 

В Центре Оперного Пения Галины 
Вишневской Иван Поповски поставил 

«Царскую невесту»  Римского Корса-
кова, «Риголетто» Верди, «Кармен» 
Бизе, «Бориса Годунова» Мусоргско-
го. А затем и оперу «Война и мир» Про-
кофьева в Большом театре, над кото-
рой он работал вместе с Мстиславом 
Ростроповичем.

Невероятный успех в родном театре 
«Мастерская Петра Фоменко» имел 
спектакль «Сон в летнюю ночь» — на-
стоящий праздник театра, с поэзией 
Шекспира, оркестром, парящим в воз-
духе, летящей пластикой шекспиров-
ских влюбленных. Ироничный взгляд 
на самих себя, волшебство театраль-
ной игры, волшебство театрального 
праздника.

В 2022 году еще один шекспировский 
спектакль возник в театральной био-
графии Ивана Поповски. Это «Двенад-
цатая ночь» в Театре имени Ленсове-
та. И снова — волшебная  сказка, азарт-
ная театральная игра, история любви 
в невероятной стране Иллирии. Спек-
такль был посвящен основоположни-
кам театра «Мастерская Петра Фомен-
ко» и спектаклю Игоря Владимирова 
«Укрощение строптивой».

В репертуаре «Мастерской Петра Фо-
менко» сейчас еще два спектакля ре-
жиссера — «Молли Суини» Брайна 
Фила и премьера прошлого театраль-
ного сезона — чеховский «Вишневый 
сад» с Галиной Тюниной в роли Ра-
невской. Спектакль, объединивший 
несколько поколений учеников Пет-
ра Фоменко, в котором тонко соедини-
лись лучшие традиции школы мастера 
и поэтическое осмысление чеховской 
истории: гибели вишневых садов в на-
ше время.

Ивану Поповски исполнилось 55 лет. 
Лучший возраст для режиссера, когда 
уже приходит мастерство, жизненный 
опыт диктует новые идеи и замыслы, и 
есть силы для их воплощения.

Галина СТЕПАНОВА

Иван Поповски
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ВЛАДИМИР ШЕПЕЛЁВ:  
«БЫТЬ, А НЕ КАЗАТЬСЯ»

В нынешнем году уже четверть ве-
ка, как Владимир Шепелёв выхо-
дит на сцену Ярославского театра 

юного зрителя. Довольно символично, что 
это 25-летие оказалось тем рубежом, кото-
рый Владимир Евгеньевич отмечает в зва-
нии заслуженного артиста России. Но-
вость о присвоении награды пришла в те-
атр в самом конце апреля, Президентский 
указ датирован 22-м числом.

На сцене он создал множество запомина-
ющихся образов в спектаклях как класси-
ческого, так и авангардного направления, 
одинаково убедительно играя и комедий-
ных персонажей, и серьезных, глубоких ге-
роев. Среди ролей — Порфирий Петрович 
(Ф.М. Достоевский «Преступление и на-
казание»), Вершинин (А.П. Чехов «Три 
сестры»), Отец / житель блокадного Ле-
нинграда (документальный спектакль 
«Ленинградская симфония»), Самсон 
Вырин (А.С. Пушкин «Станционный смот- 
ритель»), доктор Вернер (М.Ю. Лермон-
тов «Герой нашего времени), Пикеринг 
(«Моя прекрасная леди» Б. Шоу «Пигма-
лион»), Человек (Д. Сэлинджер «Над про-
пастью во ржи») и другие …

При этом очередную награду актер воспри-
нимает не как закономерность, а как новую 
точку отсчета, которая заставляет предъяв-
лять к себе больше требований и подтвер-
ждать звание каждодневной работой.
— Владимир Евгеньевич, а в детстве вы кем хо-
тели стать?
— Мечтал в цирке работать. 
— В цирке? Кем?
— Клоуном, конечно! Мне нравилась атмос-
фера цирка, праздника, который там ца-
рил, эти разноцветные огни, эти большие 
прожектора, которые крутятся, как гипер-
болоид инженера Гарина. Я даже почему-то 
был уверен, что после первого класса меня 
отдадут в цирковое училище. 
— А ваши родители были связаны с творчески-
ми профессиями, с искусством? 
— Нет. Папа инженер, на шинном заводе ра-

ботал. Мама несколько профессий смени-
ла, у нее не было высшего образования, на 
первом месте для нее всегда были семья и 
дети. А вот мой старший брат занимался в 
Театре советской поэзии (ТСП), который 
во Дворце моторостроителей создала Ири-
на Георгиевна Колесса. Брат привел меня в 
этот театр, когда я учился в седьмом классе. 
В ТСП, кстати, начинал свой путь ставший 
позже популярным артистом Стас Садаль-
ский. Ирина Георгиевна была заслуженной 
артисткой РСФСР, закончила ГИТИС, отде-
ление музыкальной комедии, долго работа-
ла в музыкальном театре в Иваново, а потом 
приехала в Ярославль. Благодаря ей, у меня 
появилось ощущение, что человек театра — 
это совершенно другой человек. Дома я был 
одним, а в ТСП — абсолютно иным… Тогда-
то и родилось решение стать актером. 

Владимир Шепелёв
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— Родители не отговаривали?
— Отговаривали, конечно! Считали, что это 
всё несерьезно, что после восьмого класса 
лучше в техникум идти, получить профес-
сию нормальную, чтоб семью обеспечи-
вать… Но я закончил десять классов и по- 
ехал поступать в театральный. Поехал, ко-
нечно же, в Москву. Куда ж еще! Во МХАТ, 
в ГИТИС, в Щепкинское училище показы-
вался. Нигде не прошел. Тогда бум был в те-
атральных вузах, конкурс — чуть ли не сто 
человек на место. Помню, после показа к 
нам выходили стажеры, которые сами на 
режиссуру только-только поступили, и го-
ворили: «Нет сценических данных у вас». И 
таким сценическим голосом это всё говори-
ли… Земля, конечно, из-под ног — ух!
— Тем не менее в 1978-м вы все же поступили 
в Ярославское театральное училище. Потом 
была служба в армии. А после вы стали сту-
дентом Ярославского педагогического инсти-
тута. Но закончили все-таки Ярославский те-
атральный. Почему таким извилистым ока-
зался этот путь в профессию?
— Первые два месяца в театральном учили-
ще я проучился (из которых один — в кол-
хозе, что называется), и мне пришла по-
вестка в армию. Я просил отсрочку по со-

вету педагогов, но мне ее не дали. И хоро-
шо, что не дали! Потому что через полгода 
наши войска стали вводить в Афганистан. 
Если бы мне дали отсрочку, я мог бы ока-
заться там, и неизвестно, как бы судьба сло-
жилась. Много ребят там погибло, мой од-
ноклассник умер от ран… Когда отслужил, 
театральное училище в Ярославле стало 
институтом. Мне сказали: надо поступать 
заново, статус изменился, восстановиться 
невозможно. Я расстроился и пошел в пе-
дагогический. Но когда мы давали клятву 
на верность педагогике у Вечного огня — 
такая традиция в институте была, я клялся, 
а про себя думал: «Поступлю, всё равно по-
ступлю». В театральный, разумеется.
— И, поступив, оказались учеником Станисла-
ва Таюшева…
— Нет, Станислав Владимирович стал ру-
ководителем уже на последнем курсе. Так 
случилось, что у нас педагоги каждый год 
менялись. Таюшев выпускал нас. И он с на-
ми спектакли ставил — «Из жизни насеко-
мых» Чапека, «Завтра была война» Васи-
льева… Но занятий по мастерству как та-
ковых уже не было.
— А кто из педагогов дал понимание профессии?
— На втором курсе с нами работал актер Вол-

«Герой нашего времени. Княжна Мери». Вернер — В. Шепелёв, Печорин — И. Колесов
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ковского театра Вадим Михайлович Аста-
шин. Когда с ним отрывки делали, он нам 
всё про жизнь что-то рассказывал. А мы с 
нетерпением ждали: когда же играть-то мы 
начнем? Нам надо играть! Сейчас, когда уже 
что-то в профессии понимаешь, ясно, что 
играть — это не всегда что-то немедленно де-
лать. Вадим Михайлович пытался нас погру-
зить в обстоятельства, в суть происходяще-
го. Ведь прежде чем действовать в обстоя-
тельствах, надо понять их изнутри, понять, 
что происходит с персонажем. Тогда и сло-
ва встанут на место. А иногда и слов не нуж-
но будет. Помню, однажды во время показа 
самостоятельной работы произошел казус. 
Мы с однокурсником вышли. Он говорит, я 
говорю, он говорит, я говорю. И тут я пони-
маю, что я перескочил не туда. Я смотрю на 
партнера, а он молча, одними глазами мне 
дает понять: ты, что ж, не то лепишь-то. А я —  
так же одними глазами — отвечаю: так полу-
чилось. Он мне: ну, давай будем теперь вы-
кручиваться. И мы с ним как-то дошли до фи-
нала. Тогда я понял, что, оказывается, вот 
еще что может происходить на сцене!

А понимание настоящего театра, пони-
мание, каким он должен быть, в котором 

не текст произносят, а где живая жизнь, — 
дал другой педагог курса Иосиф Петрович 
Потапенко. Бывший артист балета, высту-
пал в Новосибирском театре оперы и ба-
лета. Потом закончил режиссуру в Щукин-
ском училище, его там оставили препода-
вать, но через несколько лет «попросили», 
и он приехал в Ярославль. То, что я понял 
в профессии, где-то на восемьдесят процен-
тов его заслуга. Ведь чаще всего представля-
ют, что театр — это праздник. Праздник!!! 
Ярко! Громко! Ну, здорово же? Здорово! 
Хлопают? Хлопают! Это может быть эта-
пом становления актера, когда ты подвиж-
ный, когда ты можешь и так и этак, в нуж-
ный момент упасть, потом вскочить. Но в 
определенный момент падать уже не хочет-
ся… Хочется какой-то правды внутренней. 
Правды. Мне интересно раскапывать об-
стоятельства, чтобы понять, что происхо-
дит в пьесе, что происходит в каждой сцене. 
Есть такие постановки, которые идут от го-
ловы. Сидишь, смотришь: ага, вышел актер. 
Сказал. Хорошо сказал! Тут другой вышел. 
Тоже хорошо сказал! Зритель на спинку 
кресла отвалился и всё это анализирует. А 
когда настоящее происходит — тебе неког-

«Ленинградская симфония». Старшая дочь — Е. Гуляева, Отец — В. Шепелёв, Мать — А. Кормакова,  
Младшая дочь — О. Шадрина
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да анализировать, некогда. Настоящее те-
бя берет и не отпускает! Это такие тонкие 
вещи, которые не потрогаешь. Они прояв-
ляются во взгляде, движении, интонации, в 
воздухе. Это как в жизни, когда близкий че-
ловек умирает, но остается с нами, его не 
потрогаешь — а он с нами, ты только о нем 
подумал, начал с ним говорить — он тебе 
отвечает. И вот это невидимое и есть суть 
искусства настоящего. Как говорил нам По-
тапенко: актер должен пройти по острию 
бритвы, крен в одну сторону — не дотянул, 
крен в другую — патология. Именно это 
держит внимание зрителя, этот оголен-
ный нерв, это притягивает. Потому что это 
идет из души в душу, оно невидимое, но оно 
проникает. Такой театр я впервые увидел у 
Льва Додина. Когда мы учились, часто езди-
ли в Москву, в Ленинград, смотрели спекта-
кли. И вот в театре Додина, который тогда 
как раз начинал греметь, у меня было про-
сто потрясение. Я посмотрел несколько 
спектаклей… и остолбенел. Мы в театр при-
шли… а тут была жизнь. И пришло понима-
ние, что есть театр представления и есть те-
атр переживания. Искусство настоящее — 
это переживание, проживание, когда через 
тебя проходит, через сердце. Театр пред-

ставления может просто восхищать, но не 
потрясать. И мне всегда хотелось вот тако-
го театра, который потрясает.
— Стал ли таким для вас Калининградский 
областной драмтеатр, в который вы отпра-
вились после вуза и где проработали девять 
сезонов?
— Честно говоря, я не знал, какой это театр. 
В институт приезжали режиссеры, другие 
представители театров, смотрели диплом-
ные спектакли, был среди них актер из Ка-
лининграда, ему дали задание трех-четырех 
человек взять. В числе приглашенных ока-
зался и я. В театре была хорошая, сильная 
труппа, я был рад там работать.
— Какие роли довелось сыграть?
— Ну, молодежь в основном прыгает в сказ-
ках. Пять лет я играл Кота Леопольда. Прин-
ца в «Русалочке» играл. Помню, выбегаю в 
красивых сапогах, а девочка какая-то гово-
рит: «Ой, мама, кот вышел», — почему-то она 
решила, что раз в красивых сапогах — зна-
чит, кот. А из серьезных работ были «Роман-
тики» Ростана, «Акселераты» Семёна Ласки-
на, «Чума на оба ваших дома» Григория Го-
рина, постановки по рассказам Чехова. В од-
ной из комедий, в которой впервые звучала 
тема забастовки, сыграл репортера. В то вре-

«Не так живи, как хочется». Илья Иванович — В. Шепелёв, Петр — И. Поздняков
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мя был такой типаж — социальный герой, и я 
подходил под него: что-то про производство, 
человек, который добивается правды… Вот 
таких героев играл частенько. А в Калинин-
град я, конечно, влюбился. Правда, через не-
сколько лет понял, что очень хочу домой, в 
Ярославль. Даже мечтал: хорошо бы жить в 
Ярославле, а работать в Калининграде. Мне 
до сих пор снится Калининград, моя гример-
ка. Я оттуда с тяжелым сердцем уходил, когда 
меня пригласили в Брестский театр драмы…
— А почему уходили?
— К нам на постановку приехал режиссер 
Яков Васильевич Натапов. Он ставил в Мин-
ске, в Брянске, в Гродно, и его в Брест при-
гласили главным режиссером. Яков Василь-
евич предложил мне поехать с ним, причем 
брал сразу же на роль Иванова по Чехову. 
Для меня это был счастливый этап станов-
ления. Я понимал режиссера, и он меня по-
нимал! И мне было с ним легко и понятно. 
Бывает, режиссер требует: делай вот так 
и вот так. Ты отвечаешь: «Мне тут неудоб-
но…» — «Удобно дома будет! Делай и всё!» 
Это, конечно, отговорка, когда режиссер не 
знает, как поступить, или ему просто неког-
да. А вот с Яковом Васильевичем мы пони-
мали друг друга. Он сам актер, и он понимал, 

как направлять артиста и как подсказывать 
персонажу, которого артист играет. Когда 
подсказывают актеру как актеру — он оста-
ется на сцене актером. А когда подсказыва-
ют как персонажу — идет совершенно другая 
жизнь, она более тонкая, более ёмкая, более 
притягательная для зрителя. От режиссе-
ра, конечно, многое зависит. Порой, режис-
серу кажется, что всё нормально, и репети-
ция заканчивается. А актер думает: как нор-
мально? Тут еще работать надо, еще только 
начали, надо искать. С первой полочки ты 
можешь взять, но это с первой полочки. Да, 
зритель будет хлопать… Но нужно найти то, 
что греет тебя и что трогает зрителя. Конеч-
но, большая удача — найти своего режиссе-
ра, найти свой театр. 
— Почему же тогда вы ушли из Брестского те-
атра?
— У режиссера возникли творческие разно-
гласия с директором, и он ушел. Я мог остать-
ся, но решил: поеду-ка я домой, в Ярославль.
— И в Ярославле долго не могли найти работу…
— Да, здесь ни в Волковском, ни в ТЮЗе не 
было возможности устроиться, не было сво-
бодных ставок. И я почти пять лет не рабо-
тал в театре. Как раз в те смутные 1990-е. В 
это время чем только ни занимался… И в 

«Преступление и наказание». Порфирий Петрович — В. Шепелёв
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РУССКАЯ КЛАССИКА  
В «МАСТЕРСКОЙ»

На спектакль Самарского театра 
для детей и молодежи «Мастер-
ская» по рассказу И.С. Тургене-

ва «Муму» я шел с волнением. Наверня-
ка и с вами было такое, когда желание 
встречи с героями любимого произведе-
ния соседствует с опасением столкнове-
ния с очередным режиссерским «переос-
мыслением» классики. 

Помню, как больше четверти века назад 
меня не оставил равнодушным ставший 
экзистенциальной драмой кинофильм 
Юрия Грымова с Людмилой Максако-
вой в роли Барыни и Александром Балу-
евым в роли Герасима. Главной героиней 

у Грымова была Барыня, не злостная кре-
постница, а одинокая, окруженная неве-
жественными крепостными, страдающая 
от недостатка подлинных чувств, потеряв-
шая всё в этой жизни женщина. Позже я 
был свидетелем того, как свою театраль-
ную версию «Муму» сочинял Роман Вик-
тюк. В его сценической фантазии «Глух 
он, не мой» переплелись сюжет рассказа 
«Муму», фрагменты романа «Консуэло», 
письма Тургенева и его матери, а стрем-
ление к всепоглощающему счастью люб-
ви было наполнено вполне реальной, 
смертельной опасностью. Поставивший в 
2018 году в Государственном Театре На-

магазине работал, и экспедитором в Мо-
скву ездил. И тут в ТЮЗе нужно было сроч-
но вводить актера на роль отца Лоренцо в 
«Ромео и Джульетте», и главный режиссер 
Александр Сергеевич Кузин пригласил ме-
ня. А позже он дал мне очень интересную 
роль Якова в пьесе Горького «Последние». 
Кузину я был чрезвычайно благодарен за то, 
что он взял меня в ТЮЗ и занимал в поста-
новках, при том, что у него были свои учени-
ки, которых он готовил специально для на-
шего театра. Все-таки пять лет без профес-
сии были трудным для меня временем. Я по-
нял, что без театра я, конечно, не умру, но я 
не понимал, в чем другом мне себя найти…
— Для вас имело значение, какие вам роли дава-
ли или не давали? Было ли так, что очень хоте-
лось сыграть какую-то роль, и вы говорили об 
этом режиссерам? 
— Нет, никогда в жизни. Счастье — работать 
в настоящем, истинном театре. Это глав-
ное. Поэтому не было такого, что я хочу сыг-
рать ту или иную роль, прошу кого-то об 
этом. Я всю жизнь хотел работать в театре, 
где стремятся быть, а не казаться. Я хочу 

именно «быть», хочу работать с единомыш-
ленниками, которые могут репетировать до 
умопомрачения и искать то невидимое, не-
объяснимое, что держит зрителя. Идеал не-
достижим, конечно же. Редко бывают спек-
такли, когда ты выложился, а после пони-
маешь: не зря, всё не зря, все-таки что-то ты 
умеешь, что-то можешь, тебе есть за что се-
бя уважать. Мне многое не нравится из то-
го, что я делаю. Я много сомневаюсь, я само-
ед. Но при этом — оптимист, как ни странно. 
Когда бывает тяжело, я все равно не подда-
юсь, не ломаюсь. Когда есть за что себя ува-
жать — значит, живем дальше. Боль, она всё 
равно остается. Боль, что приходится идти 
на компромиссы в профессии. Но и потря-
сающие мгновения в театре случались, и на-
стоящее было, то, что проникает в душу. То 
настоящее, которое ни с чем не спутаешь. 
Оно, как озон после грозы: ему не дашь оп-
ределения, но всегда понимаешь: да, это 
оно. Это настоящее…

Лора НЕПОЧАТОВА
Фото Анастасии НОВИКОВОЙ  

и из архива Ярославского ТЮЗа

ПОРТРЕТ ТЕАТРА
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ций «Муму» Дмитрий Крымов по-свое-
му перевел рассказ Тургенева на язык те-
атра: у каждого из нас от рождения разви-
ты чувства, у кого — больше, у кого — мень-
ше, только не все мы этими чувствами 
живем. Вот почему меня так интересова-
ло и даже беспокоило, что же сегодня про-
изойдет в театре «Мастерская» с поэтиче-
ской прозой Тургенева, о чем будет самар-
ская сценическая версия «Муму». 

Этот театр мне знаком еще с тех пор, 
когда он был актерским курсом Ири-
ны Сидоренко в Самарском государст-
венном институте культуры. Знаю, на-
сколько творчески непредсказуема «Мас-
терская». Понимаю, как здесь стараются 
воспитывать молодую труппу художест-
венный руководитель театра Ирина Си-
доренко и главный режиссер Александр 
Мальцев. Вижу, насколько здесь дове-

ряют молодым приглашенным режиссе-
рам. О том, как в «Мастерской» переос-
мысливают классику, я писал в «Страст-
ном бульваре, 10» (№ 4-234/2020) на при-
мере «Молодой гвардии» Александра 
Фадеева, «Иуды Искариота» Леонида 
Андреева, «Безымянной звезды» Ми-
хаила Себастиана. 

Самарская «Мастерская» — один из са-
мых молодых профессиональных теа-
тральных коллективов в стране, статус 
муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры он получил 12 декабря 
2018 года. Его гастрольно-фестивальная 
география обширна: от Москвы и Челя-
бинска — до Будапешта и Копенгагена, 
от Клайпеды до Евпатории. В Самаре для 
«Мастерской» заканчивается строитель-
ство современного театрального здания.    

Кроме Ирины Сидоренко и Александ-

Самарский театр для детей и молодежи «Мастерская»
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ра Мальцева с труппой работают режис-
серы самых разных стилей и направле-
ний. В репертуаре — более трех десятков 
спектаклей, поставленных по русской 
и мировой классике, а также по совре-
менной драматургии: «Ромео и Джуль-
етта» У. Шекспира, «Саня, Ваня, с ни-
ми Римас» В. Гуркина, «Прощание в 
июне» А. Вампилова, «Звук позади са-
молета» Р. Белецкого, «Кентервиль-
ский призрак» В. Вербина, «Шинель» 
и «Вий» Н.В. Гоголя, «Сторож» Г. Пин-
тера, «Безрукий из Спокэна» М. Макдо-
наха, «Жажда» Ю. О’Нила, «Географ» 
по роману А. Иванова «Географ глобус 
пропил», «Варшавская мелодия» Л. Зо-
рина, «Розенкранц и Гильденстерн» 
Т. Стоппарда… 

Уже больше двух лет успех у публики 
имеют гоголевские «Мертвые души». В 
день премьеры на афише кровавым цве-
том были заявлены «Души мертвые». 
«Мертвые души» или «Души мертвые» — 
казалось бы, что изменится от этой пере-
мены мест слагаемых в названии? Публи-
ку ждала не драма и не комедия, а — смот- 
рите внимательно! — душевная поэма в 
пяти сделках. Да, жанр определен режис-
сером Ириной Кондрашовой именно 

так. Попробуй предугадай, чем обернет-
ся смешение душевности и духовности с 
окружающей их чертовщиной и стремле-
нием к коммерции в свойственном поэме 
эпическом масштабе! 

«Гроза» А.Н. Островского — уже не 
первая постановка Ольги Парфено-
вой в театре «Мастерская». Режиссер-
ский почерк вполне узнаваем: эффект-
ные пластические этюды, песни, танцы 
контрастируют с решенными в традици-
ях русского психологического театра ду-
этными сценами и монологами. Кабани-
ха (Мария Васильева) — абсолютный ти-
ран в юбке, недалека и похотлива ее дочь 
Варвара (Александра Костырева), бес-
хребетен сын Тихон (Андрей Галкин), 
Дикой в исполнении Валерия Сабельни-
кова — вполне типичный уважаемый в го-
роде человек, его племянник Борис (Ни-
кита Ходенков) — красавец, в которого 
нельзя не влюбиться. Берет за сердце фи-
лософской глубиной размышлений мо-
нолог Кулигина (Руслан Салихов)…

Спектакль Александра Мальцева 
«Идiотъ. Мотивы» по роману Ф.М. До-
стоевского в жанре «исторiя болезни од-
ного романа», казалось бы, уже одной ор-
фографией на афише отсылает нас к веку 

«Мертвые души». Сцена из спектакля 
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девятнадцатому, но и смыслово, и визу-
ально во всём из нашего времени. Свет-
лым призраком появляется на сцене свое- 
образный двойник Настасьи Филиппов-
ны (Ольга Царева), ее ангел-хранитель 
Мари (Мария Солоднева). Когда князь 
Мышкин (Микаел Габриелян) общается 
с Настасьей Филипповной, рядом с ними 
всегда Мари, та светлая душа, которую 
ищет и не находит Мышкин. Этот князь 
не от мира сего — во всех смыслах. Его ан-
тагонист Рогожин (Андрей Галкин) по- 
стоянно на грани то срыва, а то и без-
умия. Весьма подробный спектакль о не-
отделимости в жизни добра и зла, о по-
иске счастья. Вслед за романом Достоев-
ского он заставляет задуматься.

Премьеру «Муму» театр «Мастерская» 
посвятил 170-летию со дня первой публи-
кации рассказа. Об этом сказано в опуб- 
ликованной в программке аннотации. 
Жаль, что в ней не сказано о том, что «Му-

му» для Тургенева — больше чем рассказ, 
что это абсолютно личная история, сво-
его рода детская психологическая трав-
ма, которую классик русской литературы 
пронес через всю жизнь. При нем в мос-
ковском доме его матери Варвары Пет-
ровны ставший прототипом Герасима 
дворник, крепостной крестьянин Андрей 
по прозвищу Немой с трепетом относил-
ся к собачке по прозвищу Муму. Гигант 
необыкновенной силы, он был совершен-
но покорен своей судьбе. Утопив Муму по 
приказу Варвары Петровны, Андрей про-
должил верно служить барыне.

Образ Герасима в рассказе Тургене-
ва многограннее: он дважды покоряет-
ся судьбе — и когда его разлучают с Тать-
яной, и когда велят утопить Муму, но он 
же и бросает вызов судьбе, уходя от сво-
ей хозяйки. Не сказано в аннотации к 
спектаклю о растянувшейся не на один 
год борьбе с цензурными запретами 

«Гроза». Сцена из спектакля 
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«Муму» и о том, сколько усилий для пу-
бликации рассказа приложил один из сы-
новей Сергея Тимофеевича Аксакова, 
издатель Иван Аксаков. Семейство Ак-
саковых имело к Самаре самое прямое 
отношение. Но аннотация не предпола-
гает развернутого историко-литератур-
ного исследования, справедливо считая, 
что хотя бы часть зрителей, эмоциональ-
но пережив спектакль, захочет узнать 
больше подробностей исторического и 
биографического характера. 

Рассказ «Муму» можно прочитать как 
безысходную психологическую драму 
или в рамках школьной образователь-
ной программы увидеть в тексте облича-
ющий крепостничество социальный по-
сыл. Автор инсценировки и режиссер-
постановщик Евгений Зимин, на мой 
взгляд, был увлечен темами любви и со-
страдания, их присутствием и отсутст-
вием. Его спектакль тяготеет к образ-

ной метафоричности и психологиче-
ской точности. Надо признать, что дале-
ко не каждому театру удается достигнуть 
полноценного сочетания этих художест-
венных категорий. В «Мастерской» ге-
рои «Муму» существуют то в жанре ли-
тературного театра, то приближаются 
к русскому психологическому театру, то 
уходят в танцевально-песенный рисунок. 
Но при этом «Муму» — спектакль, имею-
щий отношение и к искусству, и к твор-
ческому развитию коллектива. 

Жаль, что среди действующих лиц 
на второй план уходит Старая бары-
ня. Несмотря на минимум текста и не-
большое присутствие на сцене, Ирина 
Сидоренко создает яркий, убедитель-
ный, запоминающийся образ одинокой 
женщины, которая живет не столько 
крепостническим произволом, сколь-
ко собственным представлением о че-
ловеческом счастье. Она желает добра 

«Идiотъ. Мотивы». Сцена из спектакля
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и затюканной жизнью прачке Татьяне 
(Надежда Насырова), и вечно нетрез-
вому башмачнику Капитону (Андрей 
Галкин), и глухому дворнику Герасиму 
(Никита Ходенков). Думая, что творит 
добро, Старая барыня обрекает своих 
крепостных на страдания, лишая их пра-
ва на простое человеческое счастье. 

Для создания на сцене драматического 
театра образа милой, трогательной, пу-
шистой собачонки Муму режиссер вы-
бирает вариант этюдов, основанных на 
актерском наблюдении за животным. 
Александра Костырева блестяще справ-
ляется с поставленной задачей. В тех эпи-
зодах, когда с Муму отождествляется пе-
реходящее в руки Герасима подобие боа, 
актриса несет в себе отражение чистоты 
души и умилительной искренности двор-
няжки. Это нежнейшее существо не толь-
ко занимает в душе Герасима место Татья-
ны, но переворачивает его душу. 

В спектакле театра «Мастерская» глу-
хой Герасим не слышит человеческую 
речь, но слышит большее — музыку, бие-
ние сердец, звенящую тишину. Щемящей 
болью отзывается в сердце сцена проща-
ния Герасима с Муму, в которой нет убий-
ства, нет злодейства, но есть расставание 
двух любящих сердец… Челядь продол-
жит вести пустые пересуды и по-лакей-
ски заискивать перед Старой барыней, а 
Герасим уйдет с московского подворья в 
родную деревню. Жизнь продолжится — 
у каждого своя… 

«Мне нет нужды знать: вымысел ли это, 
или факт, действительно ли существовал 
дворник Герасим, или нет, — писал пол-
тора века назад издатель Иван Сергеевич 
Аксаков. — Под дворником Герасимом 
разумеется иное. Это олицетворение рус-
ского народа, его страшной силы и непо-
стижимой кротости, его удаления к се-
бе и в себя, его молчания на все запросы, 
его нравственных, честных побуждений. 
Он, разумеется, со временем заговорит, 
но теперь, конечно, может казаться и не-
мым, и глухим…» 

Не могу не пожелать Самарскому театру 
для детей и молодежи «Мастерская» уда-

чи в дальнейшем творческом движении 
вперед. Не могу не процитировать худо-
жественного руководителя театра Ири-
ну Сидоренко, убежденную в том, что для 
каждого из нас театр — это не только ра-
бота и любимое дело, но вся наша жизнь, 
в которой многое зависит и от стечения 
обстоятельств, и от нас, от нашей ответ-
ственности за сделанное, от понимания 
того, что театр — это не развлечение, а 
искусство.

Скоро «Мастерская» завершит свой 
юбилейный, пятый сезон. Сделано мно-
го, многое еще впереди…  

Александр ИГНАШОВ
Фото предоставлены Самарским театром  

для детей и молодежи «Мастерская»

«Муму». Герасим — Н. Ходенков, Муму — А. Костырева
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8 мая широко известному и любимому 
артисту Вячеславу Григорьевичу За-
харову исполнилось 80 лет. Его фильмо-
графия обширна и разнообразна, но ед-
ва ли не в первую очередь зрители не-
скольких поколений вспомнят Виктора 
Ивановича Ковина — мудрого, справед-
ливого, сдержанного (хотя уж если взор-
вется, из глаз аж искры летят!) из не-
скончаемого телевизионного сериала 
«Тайны следствия». А вот театралам 
куда сложнее, потому что, после окон-
чания Театрального училища имени 
Б.В. Щукина в мастерской Владимира 
Этуша, Вячеслав Захаров вступил в труп-
пу Ленинградского театра Комедии 
под руководством Николая Павловича 
Акимова, которым был не просто увле-
чен, но покорен во время московских га-
стролей. После двух десятилетий, сыграв 
много  ярких ролей, Захаров все-таки по-
кинул свой первый Театр-Дом и служил 
еще в нескольких театрах Ленинграда-
Санкт-Петербурга. И в каждом  были ро-
ли, которые помнятся десятилетиями, не 
тускнея в памяти тех, кто их видел…

В эпоху Н.П. Акимова молодому арти-
сту чаще всего доставались роли совре-
менных мальчиков, которые были тем-
пераментны, энергичны, но довольно 
однообразны, как ни старался Захаров 
подчеркивать индивидуальность каж-
дого. Но судьба оказалась щедра к Вя-
чеславу Захарову: совсем вскоре после 
поступления в театр ему довелось сыг-
рать юного коридорного захудалой го-
стиницы в «Занозе» Франсуазы Са-
ган в спектакле «Силуэты Парижа». 
Это был блистательный дуэт юного За-
харова и легендарной Елены Юнгер, 
о котором критик Татьяна Золотниц-
кая  писала: «Не забыть великолепное 
партнерство Юнгер и Захарова, их увле-
чение и восторг, вдохновение и счастье, 
святую готовность к обману, когда ил-

люзия — предпочтительнее реальности, 
а вымысел — вернее правды». Немоло-
дая актриса, доживающая  в жалкой го-
стинице, брошенная всеми, и сельский 
юноша, мечтающий о театральной карь-
ере, верящий всем ее рассказам о прош-
лом, с горящими глазами, искренней за-
ботой и трепетным почтением, он был 
готов убить бросившего ее любовника, 
открывшего мальчишке правду: не было 
ничего из того, о чем актриса так вдох-
новенно рассказывала…

Привлекли серьезное внимание и та-
кие разнообразные работы Захарова, 
как Ростанев в «Селе Степанчикове», 
поставленном Сергеем Коковкиным 
по повести Ф.М. Достоевского, Хлы-
нов в «Горячем сердце» А.Н. Остров-
ского (режиссер Вадим Голиков), 
Молоденький администратор в «Кон-
церте для…» в постановке Михаила 
Левитина по М. Жванецкому и, ко-
нечно, Оронт в «Мизантропе» Молье-
ра и Счастливцев в «Лесе» А.Н. Остров-
ского в «эпоху Петра Наумовича Фо-
менко».  

В 1985 году Вячеслав Захаров перешел 
в труппу Ленинградского театра им. Ле-
нинского комсомола, сыграв в первом 
же своем сезоне адвоката Рольфе в спек-
такле «Процесс» Э. Манна в постановке 
Г. Егорова — спустя десятилетия забыть 
эту роль невозможно. Был еще недол-
гий период работы в Театре Ленсове-
та, временный уход из профессии, но в 
1997-м артист обрел новый Театр-Дом —  
Государственный драматический Те-
атр на Литейном. Поистине звездны-
ми можно и необходимо назвать сыг-
ранные на этой сцене роли Иоханаана 
Цингербая в «Потерянных звездах» 
Ханоха Левина, поставленного Григо-
рием Дятитковским (разве возможно 
забыть дуэт Вячеслава Захарова и Сер-
гея Дрейдена, сложившийся еще в Те-

«РОЛЬ ВЕДЕТ МЕНЯ…»
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атре Комедии, в спектакле В. Голикова 
«Романтики» Э. Ростана, где они изо-
бражали стариков-отцов молодых влюб- 
ленных, становясь двигателями сюжета. 
Они были истинными романтиками, со-
чиняли все новые и новые импровиза-
ции. И играли — нежно…). В «Потерян-
ных звездах» артисты словно вспоми-
нали о спектакле другой эпохи, с иными 
характерами, привычками, пристрасти-
ями, но в их игре царили юмор, печаль, 
мудрость… А как не вспомнить Юзефа 
Кадира в спектакле Анатолия Прауди-
на «Вся жизнь впереди» Эмиля Ажа-
ра, властного хозяина жизни Крутицко-
го в спектакле «Мудрец/ы», по пьесе 
А.Н. Островского в режиссуре Сергея 
Морозова. Довелось Вячеславу Захаро-
ву сыграть и в двух спектаклях Москов-
ского театра «Et Cetera» под руковод-
ством Александра Калягина.

Что можно сказать об этом уникальном 
мастере? Его надо видеть на сцене — всег-

да разного, всегда неожиданного. Видеть, 
чувствовать, понимать.

Много лет назад Захаров сказал в бесе-
де с Татьяной Золотницкой: «Роль ведет 
меня, а не я ее. Никогда не знаю — пой-
дет или нет. Это зависит от нее». Далее 
критик продолжила: «Когда-то режиссер, 
репетировавший с молодым Захаровым, 
никак не мог на словесном уровне объяс-
нить ему интеллектуальную глубину сво-
его замысла. Актер сопротивлялся и тре-
бовал ясности. Тогда режиссер вспылил: 
«Ты ничего не понимаешь!»

«Хорошо, пусть… Но чувствовать-то я 
могу!» — прозвучало в ответ. Так может 
ответить только актер нутра, прожива-
ющий роль не головой, а душой, каждой 
клеточкой своего существа».

Будьте здоровы долгие годы, Вячеслав 
Григорьевич! Мы ждем Вас всегда — на 
сцене и на экране!

Редакция журнала «Страстной бульвар, 10»

Вячеслав Захаров
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Когда на комедии несмешно 

В Кемеровском государственном институте культуры на направлении подго-
товки «Теория и история искусств» студенты под руководством кандидата культу-
рологии, доцента кафедры культурологии, философии и искусствоведения КемГИК 
Алексея Бураченко осваивают явления искусства в различных контекстах. Один из 
них — аналитика текущего театрального процесса. Рецензирование спектаклей яв-
ляется ведущей формой познания специфики театра. Предварительная подготовка, 
связанная с погружением в мир литературной основы постановки, попытка овладе-
ния театроведческой записью спектакля, групповое обсуждение сценического про-
изведения, написание текста рецензии — вот этапы работы, позволяющие понять 
художественное произведение.

Результаты работы отражаются в рецензиях, некоторые из них представлены ниже. 
Опыт первой публикации — значимый эпизод в постижении профессии театрально-
го журналиста, ведь критика самоосуществляется только в тот момент, когда анализ 
спектакля становится публичным фактом.

В Музыкальном театре Кузбасса 
им. А. Боброва состоялась премье- 
ра мюзикла «В джазе только де-

вушки» по фильму Билли Уайлдера (му-
зыка Владимира Баскина, либретто Евге-
ния Муравьева, режиссер-постановщик 
Николай Покотыло, художник-постанов-
щик Евгений Терехов, художник по ко-
стюмам Анастасия Шенталинская).

Почти 60 лет отечественному зрителю 
известен фильм, по сюжету которого со-
здан спектакль. Постановки по классике 
кинематографа всегда обречены на срав-
нение с оригиналом, так как фильм, яв-
ляясь воплощением истории, оставляет в 
нашем сознании немеркнущий отпечаток. 
Задача минимум для сценических работ — 
не растерять шарм первоисточника, мак-
симум — создать новый взгляд на исто-
рию. Кемеровская постановка в большей 
степени выполняет задачу минимум.

Возникает ощущение, что авторы спек-
такля стремились воссоздать комизм, 
имея в активе всем известный фильм, по-
тому возник не спектакль, в целостности 
которого вызревает сюжет, основанный 
на трансформации главных героев, а ре-
вю, где создается череда номеров, отсы-
лающих к известным перипетиям. Это по-

зволяет мюзиклу не вступать в соперниче-
ство с фильмом, однако чувствуется, что 
избранный в постановке принцип не до-
веден до совершенства.

Пространство спектакля состоит из 
трех частей. Доминирующей является 
площадка в виде подковы, на которой раз-
мещен оркестр. Зрители погружаются в 
живую музыку, и это одно из ярких впе-
чатлений от спектакля. Постоянное при-
сутствие оркестра на сцене соответству-
ет обозначенному — эстрадно-постановоч-
ному принципу, но оркестранты сущест-
вуют автономно от спектакля. Многие из 
них отыгрывают свою партию, а потом 
выключаются из действия. Оркестр, даря-
щий чудо живого музыкотворения, не ста-
новится полноценным персонажем, при 
этом занимая значительное место в визу-
альной системе постановки.

Вторая часть — игровая территория, в 
основном ограничена «подковой». Ме-
ста действия обозначаются исполнителя-
ми в эстетике эстрадного представления, 
локации намечаются набором элементар-
ных объектов: две кровати — номер в оте- 
ле, письменный стол и кресло — кабинет им-
пресарио, шезлонги и пляжный зонтик —  
берег океана. Одна локация молниеносно 
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сменяет другую, что хорошо для динамич-
ной, авантюрной истории. При этом эле-
менты каждой из них в большей степени 
иллюстративны, не приведены к единоо-
бразию, что создает визуальную пестро-
ту. К примеру, в сцене бойни в гараже ав-
томобиль и вовсе появляется в виде раз-
малеванной плоской фанеры, тогда как 
элементы других локаций приближены к 
реальным, трехмерны. Интерьер вагона 
поезда, в отличие от других сцен, где при-
сутствуют лишь незначительные объек- 
ты, представляет собой конструкцию, за-
нимающую всю сцену в ширину. Это функ-
циональные полки плацкарта, а занавес, 
открывающий сцену, сделан в виде эксте-
рьера поезда, но тут все получается гро-
моздко, нарушается принцип незатейли-
вости и мобильности в создании места 
действия.

В постановке есть интересные решения. 
Оркестровую яму заполнили бирюзовыми 
пластиковыми шариками, тем самым сы-
митировав воды океана. Эта третья часть 
пространства позволяет отграничить хо-
лодный Чикаго от теплого Майями: ког-
да герои еще в Чикаго, оркестровая яма 
накрыта серым полотном. Разность горо-
дов подчеркивается также светом. Все три 
уровня между собой слабо связаны, даже 
нарушают логику действия. Например, в 
сцене свидания Джо и Душечки на яхте Ос-
гуда, присутствие музыкантов напрочь ру-
шит интимную обстановку.

Важный вопрос, как работает выбран-
ный постановочный принцип для разви-
тия персонажей. На экране герои, в ис-
полнении Тони Кёртиса и Джека Лем-
мона, проходят несколько этапов транс-
формации: садясь в поезд, они еще очень 
неуверенно ходят на каблуках, их движе-
ния стереотипно мужские, жесткие, но к 
середине фильма они сливаются с обра-
зом, зритель тоже начинает верить в то, 
что перед ним не переодетые мужчины, а 
женщины с необычными внешними дан-
ными. Изменения прослеживаются и 
на ментальном уровне, особенно это за-
метно в сравнении Джерри с Джо. Джер-

ри сильнее вжился, в конце фильма он 
уже помолвлен с Осгудом, и считает се-
бя самой счастливой «женщиной» на све-
те. Ему приходится внушать себе, что он 
мальчик. А в сцене погони от мафии по 
отелю оба героя совершенно свободно 
бегают на каблуках.

Перевоплощение в мюзикле не показа-
но в развитии, к тому же введена новая 
сцена — само переодевание. Персонажи 
(Владимир Жуков и Константин Круг-
лов) открыто снимают одежду, облачают-
ся в платья, парики, параллельно испол-
няя песню со словами: «Как трудно быть 
женщиной», но на этом все и завершает-
ся: актеры не стараются постигнуть образ 
женщины. Момент преображения не со-
держит неудобств для персонажей, слов-
но надеть платье для них обычное дело. 
Исполнители заняты вокалом, поэтому 
отыграть процесс приобретения новой 
идентичности не стремятся.

С другой стороны, против такого пре-
ображения восстает природа: исполни-
тели, имея богатый жизненный и сцени-
ческий опыт, утратили легкость юности, 
приобрели типично мужские очертания 
фигуры и «впорхнуть» в женщину очевид-
но не способны. Это усложняется еще и 
тем, что наряды, выбранные для презен-
тации новых Джо и Джерри, ориенти-
рованы скорее на то, какие они были в 
фильме, нежели на исполнителей мюзи-
кла. В итоге мешковатые одеяния цент-
ральных героев больше походят на одеж-
ду для покойниц, а на контрасте с другими 
женскими костюмами в мюзикле, напол-
ненными духом 1920-х, смотрятся крайне 
невыгодно — невооруженным взглядом 
видно, где прелестница, а где мужчины, 
играющие женщин.

Можно утверждать, что образы не раз-
работаны пластически, но и звуково эти 
персонажи диссонируют, давая грубую 
имитацию голоса. У обоих исполнителей 
он неприятно манерный, но не женский; 
вокальные эпизоды как будто призваны 
показать нелепость момента, усугубляют 
ситуацию — там актеры поют природным 
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мужским голосом, находясь рядом с пове-
рившими им персонажами, пребывая в 
женском одеянии, что окончательно уби-
вает комизм момента. Другими словами, 
переодевание, которое является основой 
для коллизии, выглядит вычурным, акцен-
тируя внимание на перверсивной сторо-
не. Стоит отметить, дуэт артистов не сов-
сем сложился, очевидно, что персонажи 
исполнителями не представлены в кон-
трасте, из которого можно было извлечь 
обилие комических кунштюков, связан-
ных с необычностью положения.

Спектакль населен интересными персо-
нажами. Душечка Анны Тепловой созда-
на по лекалам Мэрилин Монро, в ее го-
лосе есть та же «наивная сексуальность», 
что подчеркивается выбором платья и 
легкостью движений самой актрисы. Ма-

лышка Сью, сыгранная Анастасией Пет-
ровой, является и строгим руководите-
лем женского коллектива, и, вопреки соб-
ственному запрету, безумицей, готовой 
броситься в любовный омут с головой. 
Между двумя крайностями есть логичные 
переходы, в совокупности презентующие 
непростую женскую душу.

Если в роли Полякова Олег Брылев, 
давший жизнь в спектакле двум персона-
жам, обаял своей фирменной импозант-
ностью, то в гангстере Бонапарте выбор 
резких красок не помог актеру. В фильме 
этот персонаж имел физический недуг — 
он носит слуховой аппарат, но, несмотря 
на это, предстает авторитетным мафио-
зи, говорит уверенно и внушает страх. В 
мюзикле мы видим Бонапарта совсем не-
мощным человеком в инвалидной коляс- 

«В джазе только девушки». Сцена из спектакля. Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва 
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ке: не договорив фразу, он может начать 
сильно кашлять, делая это крайне физи-
ологично, доставляя дискомфорт зри-
телям, что режет слух и лишает внятно-
сти его реплики. В вокальной части пер-
сонаж вскакивает с кресла и танцует вме-
сте с другими, что вызывает недоумение, 
разрушает и так хлипкую достоверность 
его немощи.

Маменькин миллионер Осгуд в испол-
нении Константина Голубятникова, 
самый карикатурный персонаж в спек-
такле, он навязчивый, но при этом бес-
конечно обаятельный. В движениях, 
найденных мастером эпизода, много экс-
прессии, они опережают мысль. Видно, 
что персонаж увлечен Дафной (Джерри), 
им движут внутренние импульсы, поэто-
му в конце, как и в фильме, не обращает 
внимания, что Дафна на самом деле пе-
реодетый мужчина. Он как неугомонный 
пес готов следовать за странно-притяга-
тельной особой по пятам. Актер, выхо-
дя на сцену, сразу собирает все внимание 
зрителей, в спектакле фигура Осгуда ак-
тивнее и ярче, чем в фильме.

Техническая сторона мюзикла в день 
просмотра подвела. Звук был отрегулиро-
ван неправильно, поэтому в ряде испол-
нений были досадные потери, это суще-
ственно сказалось на восприятии. В сце-
не в гараже, когда Джо и Джерри впервые 
столкнулись с бандитами, им должны бы-
ли повредить футляры, но отсутствовал 
звук выстрелов. Артист балета, находя-
щийся в массовке мафии, выкрутился из 
ситуации как мог. Держа автомат в руках, 
он громко произнес: «Тра-та-та!». Понят-
но, что этот момент ситуативно анекдо-
тичен, но простреленные футляры — важ-
ная деталь, именно по этим отверстиям 
обнаруживают главных героев приехав-
шие в Майами мафиози. Как в случае не-
ожиданного появления Джо и Джерри в 
торте после погони от мафии в отеле, уже 
не связанного с накладкой — эти ляпы ру-
шат логику сюжета.

Высказанные размышления о спектакле 
могут привести к ощущению, что поста-

новка не совсем удалась. Но в ней присут-
ствуют интересные костюмы, отсылаю-
щие в эпоху рубежа 1920–1930-х (за исклю-
чением, как говорилось выше, платьев 
главных героев), качественные второсте-
пенные роли, сценографические наход-
ки. Камнем преткновения становится 
юмор: все, происходящее на сцене, не вы-
зывает бурной реакции зрителей. Мож-
но предположить, что комедийные си-
туации, связанные с переодеванием, ка-
жутся сейчас устаревшими, затертыми. В 
середине ХХ века, когда был сочинен сю-
жет фильма, такое нарушение приводило 
к активной реакции общественности, так 
как касалось некоторых табуированных 
тем. Сейчас же это стало общим местом, 
комический ресурс исчерпался.

Но почему фильм работает даже сей-
час? В нем есть атмосфера, обаятельная 
Мэрилин Монро, трогательные Кёртис 
и Леммон, благодаря игре которых мы и 
начинаем забывать, что перед нами двое 
мужчин. Герои находятся в том состоя-
нии, когда им нельзя себя выдать, ина-
че их ждет холодный Чикаго и неизбеж-
ная встреча с мафией, и эта позиция оты-
грывается. Окружающие девушки влекут 
их, особенно Душечка, но физический 
контакт невозможен — на этом строятся 
все шутки-намеки о сексе в фильме, и та-
кое состояние героев делает их реплики 
эвфемизмами, некой игрой слов. В кеме-
ровской версии мюзикла отсутствует дух 
эпохи, шутки почти не вызывают смех, а 
весь юмор о сексе становится примитив-
ным, даже надсадным.

Парадоксально, но на этот мюзикл нуж-
но заранее покупать билеты. Можно 
предположить, что поклонники доверя-
ют театру и приходят на спектакль, зная, 
что на сцене будут выступать их любим-
цы. Опытная труппа, в активе которой 
достаточно качественных постановок, 
кажется, способна удивлять, но «В джазе 
только девушки» — спектакль, не ставший 
серьезным творческим достижением.

Олег АРОЛЬД
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Как известно, Театр горожан в 
Театре драмы Кузбасса — это 
разновидность документально-

го театра. Для постановки спектаклей 
здесь используются источники, изна-
чально не предназначенные для сцены: 
личные и архивные документы, письма, 
протоколы, дневники, интервью, бесе-
ды… Главное отличие от «игрового» те-
атра связано с отбором материала: на 
сцене представлены не вымышленные, 
а реальные истории из жизни.

Документальный театр существует дав-
но. Его элементы появились в работах 
Всеволода Мейерхольда в спектакле-
митинге «Зори» (1920), где со сцены за-
читывались новости с фронта, включая 
в сюжет реальную информацию. Похо-
жий прием Мейерхольд использовал 
в спектакле «Даёшь Европу!» (1924). В 
Московском институте журналистики 
в 1925 году активно работало объеди-
нение «Синяя блуза». В его состав вхо-
дили Владимир Маяковский и Осип 
Брик, они читали по ролям новости 
из революционных газет. В 1925 году в 
Германии был поставлен первый спек-
такль на основе документов «Несмотря 
ни на что», режиссером выступил Эр-
вин Пискатор.

В наше время широкую известность 
во всем мире приобрела группировка 
«Rimini Protocoll». Это немецко-швей-
царский коллектив, созданный авто-
рами-режиссерами Штефаном Кэги, 
Хельгардом Хаугом, Даниэлем Ветце-
лем; их штаб-квартира находится в Бер-
лине. Их спектакли проходят как кве-
сты с айпадами, устраиваются флеш-
мобы; к участию не допускаются про-
фессиональные актеры. Например, 
зрители посещают одинаковые места — 
больницы, церкви, метро, крыши зда-
ний, подземные парковки. Начинают 
всегда с кладбища; участники в наушни-
ках не просто идут, а выполняют дви-

жения, подчиняясь голосу «в ухе» (тан-
цуют, поднимают руки, хлопают, ищут 
что-то в сумочках и т.д.). Со стороны 
это выглядит очень странно. Еще один 
пример: «Rimini Protocoll» со своими 
зрителями оккупируют какое-то меро-
приятие, происходящее вне зависимо-
сти от воли театральной группы, и сво-
им приходом погружают это меропри-
ятие в театральный контекст, как это 
происходило со спектаклем «Собра-
ние акционеров». Чтобы стать его зри-
телем, вместо билета требовалось при- 
обрести акцию предприятия, на кото-
ром будет разворачиваться действие, и 
активно принимать участие в происхо-
дящем (выступать, голосовать и т.д.).

Современный документальный театр 
занимается изучением не только взгля-
да обычного человека на себя, но и при-
влекает внимание зрителей к злобо- 
дневным проблемам. В качестве матери-
ала, как и раньше, используются не вы-
мышленные истории, а события из жиз-
ни реальных людей. Примером служит 
московский Театр.doc, основанный 
Еленой Греминой и Михаилом Угаро-
вым в 2002 году, — отечественный театр 
документальной пьесы, независимый, 
негосударственный, некоммерческий 
проект драматургов. Бо́льшая часть по-
становок «Театра.doc» — в жанре до-
кументального театра. Их спектакли, 
основанные на подлинных текстах, ин-
тервью и судьбах реальных людей, пред-
ставляли собой особый тип сцениче-
ского действа, существующий на стыке 
искусства и злободневного социально-
го анализа. 

В 2009 году на малой сцене Пермско-
го Театр-Театра образовался коллек-
тив «Сцена-Молот». Это открытая пло-
щадка для постановки и проката спек-
таклей, основанных на оригинальных 
идеях. «Сцена-Молот» предлагает осмыс- 
ление культурного наследия в докумен-

Быть отцом…
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тальном спектакле «Пермские боги». 
Интересен опыт работы Бориса Пав-

ловича — новатора, экспериментатора, 
куратора лаборатории как для профес-
сиональных актеров, так и для людей с 
особенностями развития. В свои проек-
ты он привлекает людей глухих и слабо-
слышащих, незрячих и слабовидящих, 
людей с ментальной инвалидностью. 
Режиссером созданы такие работы, 
как инклюзивный театральный проект 
«Встреча», где одновременно участво-
вали профессиональные актеры и аути-
сты. С 2017 года Павлович руководит 
проектом «Квартира. Разговоры» — по-
становка, в которой принимают участие 

люди с ограниченными возможностями 
здоровья.

Документальный театр в Кемерово име-
ет некоторые значимые спектакли. Это 
«Папа» в Театре для детей и молодежи, 
«Мирение» и «Человек из Кемерово» 
Театра драмы Кузбасса. Опыт Театра 
горожан — первый в городе. Как прави-
ло, в его постановках осмысливаются не 
вымышленные события, а случившиеся в 
повседневности, участвуют не актеры, а 
реальные люди. Театр горожан — объеди- 
нение жителей определенной местно-
сти, патронируемое профессионалами. 
В основе выступлений коллектива, созда-
ваемого на один проект или существую-

«Отцы». Сцена из спектакля. Театр драмы Кузбасса 
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щего по модели репертуарного театра, —  
высказывание на значимую тему, где 
источником служит собственный опыт 
участников. Это одна из форм любитель-
ского театрального творчества.

Самым известным, работающим в этом 
направлении, является театр в Казани. 
Это проект фонда поддержки современ-
ного искусства «Живой город», реали-
зованный на площадке МОÑ, известный 
своими спектаклями: «Чын татар» и 
«Децентрализация». В развитие театра 
вносит вклад драматург и режиссер Ди-
на Сафина, которую пригласили в Кеме-
рово для обмена опытом.

10 января 2024 команда Театра драмы 
Кузбасса запустила лабораторный про-
ект «Отцы» с показом спектакля в фина-
ле. Куратор — Юлия Клейман, театраль-
ный критик, доцент кафедры зарубеж-
ного искусства РГИСИ, арт-директор и 
куратор фестивалей. Координатор в Ке-
мерово — Анна Резвова, продюсер экс-
перимента, автор по развитию театраль-
ной аудитории. Проект реализован при 
финансовой поддержке Администра-
ции Правительства Кузбасса.

Желающие принять участие в поста-
новке спектакля прошли анкетирова-
ние. В результате было отобрано 15 че-
ловек. Участники лабораторного про-
екта — мужчины, готовые со сцены вы-
сказаться на тему отцовства, дать свое 
видение современной ситуации и по-
пытаться ответить на вопрос: «Что та-
кое сегодня быть отцом или сыном»? 
Актеры-«отцы» — люди различного воз-
раста, различных профессий (телеведу-
щий, хореограф, представитель поли-
тической партии «Справедливая Рос-
сия» и другие); у них отличный от других 
участников круг интересов, специфич-
ны жизненные ситуации, о которых они 
готовы рассказать.

Одним из этапов подготовки к спек- 
таклю были занятия с наставниками. Ак-
терское мастерство преподавали арти-
сты театра Екатерина Грибанова, Оле-
ся Шилова, Федор Бодянский, Алиса 

Зелинская. Провели интервью с «отца-
ми-исполнителями» кузбасские драматур-
ги Яна Орехова и Анна Пронкевич. «От-
цы» выполняли домашние задания, учи-
лись работать с микрофоном, осваивали 
азы поведения на сцене.

Режиссером спектакля стал Антон Ос-
тапенко — руководитель проекта-лабора-
тории «Малая сцена», существующей на 
базе Театра драмы Кузбасса несколько 
лет. Он поставил перед собой и постано-
вочной группой задачу — дать ответы на 
вопросы: «Чего боятся отцы?», «Сущест-
вует ли отцовский инстинкт?», «Быть от-
цом — это приговор или счастье?» и дру-
гие. Зрителям представлены 15 историй, 
которые позволяют по-новому взглянуть 
на отцовство. В свою очередь постанов-
щик в стремлении дать развернутое раз-
мышление по теме попытался облечь 
эти истории в некоторую форму.

Прологом спектакля стала своеобраз-
ная перекличка. 15 человек в повседнев-
ной, несколько затрапезной одежде, вы-
ходят и садятся на скамью, потом встают 
и произносят фамилию-имя-отчество. 
Волнение, которое наполняло участни-
ков, создало ощущение, что они в чем-
то виновны. Возможно, в этом заключал-
ся замысел режиссера, видимо, это было 
подобие шаривари, в котором зрителям 
дали рассмотреть тех, чьи истории будут 
услышаны позже.

Следующим моментом действия стал 
допрос в буквальном выражении. Вопро-
шающим стала девушка в черной одежде 
(Алиса Зелинская), подчеркивающей ее 
женственность, но и лишающей какого-
либо кокетства; ее прибранные волосы 
придавали облику и стильность, и жест-
кость. На протяжении спектакля она за-
нимает место за освещенным столом в 
левом углу, ее основная задача — экспо-
нировать тексты на экран.

В самом начале действия героиня без- 
эмоционально, но волевым голосом за-
дает вопросы: «Любите ли вы детей? По-
нимаете ли своего ребенка? Хотели бы 
вы иметь еще детей? Считаете ли себя 
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настоящим отцом?» После каждого во-
проса просит отцов встать, если ответ 
«да». «Встаньте»! — звучит властно, муж-
чины беспрекословно подчиняются жен-
скому голосу. Словно они оказались в си-
туации арестантов, им теперь необходи-
мо быть честными, чтобы их проступок 
(отцовство?), представленный в испове-
ди, зрители заслушали и одобрили. 

Не все мужчины встают, отвечая на тот 
или иной вопрос. Это подчеркивает, что 
все они разные, у каждого особый взгляд 
на опыт отцовства, своя жизненная си-
туация. Далее последовал калейдоскоп 
историй, правда, выстроенных не по раз-
витию мысли, заданной в прологе, а в хао- 
тичном порядке. Зритель испытывал раз-
личные эмоции, сталкиваясь с той или 
иной судьбой. Удивила история отца, ко-
торый любит ребенка, рожденного от со-
седа, больше, чем своего. Заставила заду-
маться исповедь, в которой при разводе 
отец решил оставить себе дочь против ее 
воли, и как они с женой делили ребенка. 
Запомнился рассказ мужчины, который 
искал для своей дочери мать, а когда в но-
вой семье родился ребенок, предал дочь; 
потом, пытаясь исправить свою ошибку, 
хотел наладить отношения, но не получи-
лось. Привлекла внимание история се-
мьи, где дети и отец сплотились, чтобы 
облегчить страдания больной матери, за-
хотелось поверить, что детская молитва 
сотворит чудо.

Финалом стал своеобразный парад-але 
участников, когда они нарядились в празд-
ничную одежду. Они опять выстроились в 
линию у лавочки, словно школьники для 
общей фотографии. Возникло ощущение, 
что отцовство относится к особому разря-
ду действий, за которые надо спрашивать 
с особым пристрастием, а тех, кто находит-
ся под таким следствием, следует по итогу 
все же наградить: всем участникам вручили 
цветы и пакеты с подарками.

Конечно, форма прошедшего спектак- 
ля, включившая в себя многообразие от-
цовского опыта, в некоторой степени 
превращает непростую тему в удобное, 

пригодное для отчетности мероприятие 
Года семьи. Да, тема острая, ее надо об-
суждать, но в кемеровском спектакле ее 
развертывание почти приблизилось к 
девальвации проблемы, и в первую оче-
редь, за счет выбранных художественных 
координат. Понятное дело, что актеры-
«отцы» не являются профессионалами 
сцены, поэтому первостепенная задача 
постановщика должна была быть связа-
на с тем, чтобы «закрыть» такого испол-
нителя, с помощью других средств выра-
зительности помочь ему обрести нужное 
звучание в системе спектакля.

Пространство режиссер совершенно 
облегчил, оставив только «сидушки» раз-
личного рода, где размещались в случай-
ных мизансценах исполнители. Экран, 
на который проецировались ключевые 
для эпизода выражения, расширял без 
того огромную протяженность Звезд-
ного зала театра, акцентируя внимание 
зрителей на исполнителях, некоторые 
из которых никогда раньше не выступа-
ли на сцене. Да, после каждого рассказа 
на огромном экране высвечиваются сло-
ва, являющиеся своеобразным выводом, 
наставлением зрителям, полезным сове-
том выступающего отца. Слова на экра-
не дают ответ на вопрос: «Чего боятся 
отцы?» И когда после очередного расска-
за появляются слова: «Не хочу стать не-
нужным», «Лишь бы не оставаться одно-
му», «Я боюсь бояться» — начинаешь по-
нимать внутренний мир человека. Но 
большую часть времени экран не задей-
ствован. Пространство в течение спек-
такля было залито желтым светом, каза-
лось, что картинка замерла, создавая мо-
нотонность.

С другой стороны, нахождение на сце-
не девушки, производящей допрос «от-
цов», ее мизансценическое расположе-
ние (слева от основной игровой площад-
ки) превращали саму ситуацию показа 
историй в принуждение, где присутству-
ет контроль над высказываниями. Если 
представить, в какой ситуации мужчи-
на способен говорить о своих недостат-
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ках, то сразу возникает ощущение неко-
торой неформальной встречи, где в кру-
гу близких друзей мужского пола, спо-
собных выслушать, и он, насколько это 
возможно, открыто проявляет эмоции, 
делится своими бедами. На сцене же — 
распахнутое пространство, разговор в 
присутствии зрителей, а еще и под при-
смотром строгой девушки. Очевидно, 
что предложенный режиссером способ 
исповеди не совсем эффективен для ис-
креннего разговора.

Видимо, не нашли поддержку актеры-
участники и у драматургов. Как объясня-
ли в соцсетях, они проводили длитель-
ные интервью с участниками (донора-
ми), находили острую историю, а потом 
ее доводили до нужного сценического 
качества. Работа драматургов была про-
делана значительная, каждая история 
получилась рельефной. Однако возник 
конфликт между историей, преображен-
ной драматургом, и историей аутентич-
ной. Получается, драматурги объекти-
вировали рассказ, лишив его непосред-
ственной интонации самого участника. 
Поэтому почти все исполнители доста-
вали «шпаргалки», где, видимо, был за-
писан монолог, и подглядывали, вся-
чески разрушая зрительское представ-
ление о том, что эти истории идут от 
сердца. Драматургическая обработка жи-
вого материала композиционно превра-
тила текст в основу для стендап-выступ- 
ления: у каждого участника было не-
сколько фраз, вызвавших смеховую ре-
акцию в зале. Такой результат еще раз 
подчеркнул, что само размышление на 
тему отцовства делается в удобной фор-
ме для спектакля, но по факту является 
принуждением участников. Получается, 
что главная «фишка» постановки — не-
посредственное, взятое из жизни свиде-
тельство — превратилась в набор клиши-
рованных, профессионально оформлен-
ных драматических ситуаций.

В череду рассказанных историй вклини-
ваются интересные решения. Один из от-
цов исполнил хореографический эскиз, 

назначение которого — передать эмоции 
иным, невербальным способом. Другой 
участник исполнил колыбельную, подыг-
рывая себе на гитаре. Эти включения ста-
ли яркими пятна спектакля, однако они 
выглядят случайными, не встроенными в 
общую систему действа.

Эффектным выглядит режиссерское 
решение сцены, где разговаривают отец  
с сыном. Это могло бы стать своеобраз-
ной кульминацией спектакля, где ны-
нешний, еще пока начинающий отец, 
или тот, кто станет отцом, вступает в ди-
алог со своим собственным отцом. Ми-
зансценически оба исполнителя (реаль-
ные отец и сын) повернуты друг к другу 
спинами, они произносят текст по пред-
писанному порядку, при этом паузы, ко-
торые необходимы для осмысления то-
го, что было сказано, а также для поиска 
нужного слова, практически отсутству-
ют. Перед нами несостоявшаяся попыт-
ка единения отца и сына, которые давно 
разучились понимать друг друга. В своих 
монологах они, по задумке постановоч-
ной группы, пытаются найти пути сбли-
жения, но их слова скорее обращены к 
зрителям, общения (реального и сцени-
ческого) не случилось: ни отец, ни сын 
не хотят сделать первый шаг навстречу. 
Такой ход вызвал недоумение: значит 
ли это, что отцовство не имеет никакой 
традиции, что каждый юноша, становясь 
отцом, изобретает правила, по которым 
он может сносно выполнить долг по от-
ношению к ребенку?

В этом контексте вызвал резонанс мо-
нолог мужчины, который не является от-
цом. Он боится, что не сможет обеспе-
чить своего ребенка всем, что требует-
ся. Его родители не смогли дать ему все, 
о чем он мечтал, и теперь взрослый муж-
чина боится повторить их опыт, не го-
тов взять ответственность за родного 
человека. Спектакль, который позици-
онировал себя как попытку сделать го-
лоса отцов громче, четко обнаружил не-
готовность мужчин быть главой семьи. 
Значит ли это, что отцовство не может 
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быть призванием, а имеющийся опыт —  
это лишь вынужденный выбор мужчи-
ны? Эта тема, конечно, затушевывается 
историями, где быть мужчиной — значит 
быть отцом, но возникает мысль, что у 
нас в системе образования нет позитив-
но сформированного представления об 
институте отцовства.

Еще один странный результат спекта-
кля связан с образами женщин, которые 
являются соратниками мужчин в деле 
воспитания подрастающего поколения. 
В рассказах они представлены как кон-
трастная доминанта. Возникает вопрос: 
почему женщины, о которых идет речь, 
поданы в основном в негативном све-
те? Две изменяют мужьям, одна уходит 
из семьи, отказавшись от дочери; другая 
рожает от соседа; и совсем дикая ситуа-
ция: женщина напивается так, что при-
ходится защищать от нее ребенка! Зачем 
драматурги, идя за участниками-донора-
ми, акцентировали моменты, где матери 
показаны не с лучшей стороны? Вероят-
но, тут проявилась потребность мужчин 
переложить часть ответственности на 
женщину, словно тогда вина за неудачи 
отцовства уменьшится. А может, быть 
отцом — значит еще и то, что необхо-

димо быть мужем, главой семьи? И сно-
ва возникает мысль, что культура семей-
ных отношений у нас не прививается, 
каждый человек руководствуется только 
тем, что было в его семье, следователь-
но, позитивное изменение возможно, 
но идет оно очень медленно.

Финал спектакля, когда исполнители 
уже одеты в парадную одежду, обращен к 
зрителям. Последние слова на экране — 
риторический вопрос, который не тре-
бует ответа, но создатели проекта реши-
ли, что ответ нужно дать: «Вы согласны, 
что ребенку нужен отец?»

Быть отцом… Ответ очевиден после 
того, что рассказали участники спекта-
кля: у каждого своя неповторимая исто-
рия, нет универсального рецепта счаст-
ливого отцовства. Спектакль обнару-
жил актуальность не только темы, но и 
потребность поиска необходимых вы-
разительных средств, чтобы искренний 
голос каждого был услышан. Театр го-
рожан в Кемерово продемонстрировал 
первый опыт, и есть надежда, что в его 
орбите появятся другие значимые темы 
и эпизоды.

Анастасия АНТОНЧИКОВА

«Чего ты этим добилась?...»

В Кемеровском театре для де-
тей и молодежи вот уже не-
сколько сезонов идет спектакль 

«Électre/Электра» Жана Жироду (ре-
жиссер-постановщик Ирина Латынни-
кова, художник-постановщик Светла-
на Нестерова). Миф об Атридах — один 
из самых известных сюжетов в театраль-
ной истории, так как он способен отра-
жать переходные явления различных 
эпох. В 1937 году французский драма-
тург Жан Жироду предложил свою вер-
сию истории об Электре — экзистенци-
альную драму, наполненную циничной 

иронией, бытовой злостью и, как ни 
странно, надеждой.

Экзистенциальная драма, аналитиче-
ская по своей сути, фокусируется на дис- 
путе, когда персонажи обмениваются 
пространными тирадами. В них обозна-
чают свою позицию, оправдывающую 
принятые решения и поведение. Сопря-
жение позиций происходит в контексте 
известного сюжета, развязка позволяет 
рассмотреть современность через при-
зму этико-вневременных параметров. В 
таких пьесах место и время не конкрети-
зированы, будто принадлежат мифоло-
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гическому хронотопу, но на сцене быту-
ют персонажи нашего времени, в совре-
менных костюмах и с актуальным миро-
воззрением.

Ирина Латынникова решила проверить 
миф в версии Жироду на соответствие на-
шей реальности. Уже тогда, в момент по-
становки, социально-политическое поле 
нашей страны было неспокойно, обозна-
чились значительные размежевания. Ви-
димо, выбор этой пьесы был потребно-
стью режиссера высказаться относитель-
но сложившейся ситуации. Любопытно 
посмотреть, насколько послание, став-
шее основой для замысла на премьере, ак-
туально в новом десятилетии.

Пространство сцены лаконично: стена 
на заднем плане обшита железными ли-
стами, которые придают поверхности 
налет патины, благородной древности. 
В глубине на планшете сцены располо-
жены бюсты греческих деятелей и над-
гробия; на протяжении спектакля они 
меняют свое местоположение, исчеза-
ют и появляются. При этом декорации 
дворца не кажутся абстрактным фоном, 
а оживают, когда тот или иной персонаж 
обращается к событиям, впитавшимся в 
стены: убийства, поедание тел, необыч-
ное поведение обитателей.

Многообразно используются пере-
движные столы, которые при должной 
драпировке оказываются то частью сва-
дебного действа, то полем битвы, а в фи-
нале спектакля — каталками для трупов. 
С помощью света меняется место дейст-
вия: здесь перед нами укромный уголок 
дворца, тут мы присутствуем в торжест-
венной зале, а вот мы на кладбище. Ре-
шение пространства аскетично (не от-
влекать от слов, не создавать зрелище —  
как и требует природа пьесы) и универ-
сально, вмещает в себя возможность со-
здать необходимые локации. Существен-
но, что приглушенная колористика об-
щего фона позволяет сделать резче яр-
кие элементы костюмов и реквизита.

Своеобразным отражением вызрева-
ния Электры, доведения дела всей жиз-

ни до справедливого завершения явля-
ются Эвмениды (Ольга Ткаченко и Ека-
терина Синицына). Мы застаем их в 
различном состоянии: беззаботные бо-
соногие девочки, рассказывающие стра-
шилки; подростки на дискотеке, нервно 
двигающиеся под депрессивную танце-
вальную музыку; обольстительные жен-
щины в вечерних платьях, когда дело за-
вершилось. Перемены происходят каж-
дый раз, когда непримиримость Элек-
тры укрепляется, а противостояние с 
Клитемнестрой достигает новой точ-
ки напряжения. Эвмениды преобража-
ются, подпитываясь ненавистью, слов-
но выжидают добычу — Ореста, сопро-
вождая его с самого начала спектакля. 
В своих аллегорических представлени-
ях они, как ведающие истину, метафо-
рически осмысливают ситуацию, по-
рой иронически презентуя зрителям и 
прошлое, и осуществление предначер-
танного. Слаженный дуэт, должная аг-
рессивность поведения, воплощение 
различных пластических и звуковых мо-
дусов — таковы богини в этом спектакле.

Другой представитель мира богов — 
Нищий. Ирина Латынникова сделала ак-
цент в спектакле на четкости позиций 
персонажа, убрав из его речи всю «чер-
ную» иронию. Но, несмотря на это, Фе-
дор Бодянский смог создать убедитель-
ный образ «слишком нищего для того, 
чтобы быть нищим, слишком болтливо-
го, чтобы быть богом». В его исполне-
нии этот никем не опознанный бог яв-
ляется высшей стадией развития духа по 
Ницше — ребенком-творцом. Он сущест-
вует в Аргосе по собственным правилам 
и делает, что ему угодно: очарователь-
но и непосредственно говорит о смерти 
ежей в самый разгар регентской речи; 
обращается к зрителю с просьбой дать 
поспать уставшим персонажам, объяв-
ляя антракт; вручает Электре зажигалку, 
подсказывая вариант возмездия; напря-
мую вмешивается в ход разыгрываемой 
истории. Одновременно заинтересо-
ванный и безразличный, Нищий быту-
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ет среди персонажей и с наслаждением 
наблюдает за процессом осуществления 
кары. Он словно вопрошает: Электра 
подала ему знак, но знает ли она, чего 
она добьется в итоге? Этот персонаж по-
добен дирижеру, виртуозно настраиваю-
щему баланс сюжета, сладостно предвку-
шающему губительную развязку.

Основной конфликт, разворачиваю-
щийся на сцене, — столкновения Кли-
темнестры (Вероника Ладутько) и 
Электры (Наталья Ущеко). И автор пье- 
сы, и режиссер подразумевают, что зри-
тель знает миф об Атридах, поэтому уже 
в момент первого появления царицы 
ее руки, маскирующиеся перчатками, 
окроплены кровью. Так режиссером за-
является несмываемый знак, подтвер-
ждающий правоту Электры — стоиче-
ской героини, поборницы правды и 
справедливости.

Один из весомых аргументов кон-
фликта: Клитемнестра является мате-

рью, потому она находится вне суда сво-
его ребенка. Этот момент выразитель-
но подан на сцене: под композицию 
Rammstein «Mutter» царица выкатыва-
ет миниатюрную коляску, откуда доста-
ет распашонки, которые носили Элек-
тра и Орест. Истинный мотив поведе-
ния мужеубийцы эффектно окаймляет-
ся: главный монолог, почему она имеет 
право на счастье, дан в живом испол-
нении актрисой известной песни The 
Cure «Lovesong». 

Персонажи противопоставлены во 
всем: аскетичная, словно со стертым 
лицом Электра — и в агрессивном маки-
яже, дорогом платье и туфлях Клитем-
нестра. Кстати, в спектакле очень мно-
го внимания уделяется обуви, наиболее 
приближенные к истине персонажи об-
ращаются с ней вольно: Электра ходит 
босая и лишь после свадьбы надевает бо-
тинки, а Нищий способен просто заба-
вы ради выкинуть свой башмак, Эвмени-

«Électre/Электра». Клитемнестра — В. Ладутько, Электра — Н. Ущеко. Кемеровский театр для детей и молодежи 
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ды также босые. В противовес им, цари-
ца, погрязшая во лжи, носит шпильки. 
Ей, стоящей словно на котурнах, без-
различно мнение плебса, она свершила 
убийство и готова за него отвечать, по-
лагая, что будет оправдана. 

Самая эффектная сцена подобна ат-
тракциону: Клитемнестра в момент от-
кровения о любимом в сопровождении 
песни Уитни Хьюстон «I will always 
love you» на шпильках прыгает со сто-
ла и ловко приземляется. Этот прыжок 
в бездну, конечно, настоящее испыта-
ние для актрисы, но служит доказатель-
ством того, что сожаления о содеянном 
нет. Поначалу удивляет, что Клитемнес-
тра не поддерживает Эгиста, отказыва-
ясь через свадьбу с Cадовником нейтра-
лизовать собственную дочь. Но обаг-
ренные ладони — символ преступления, 
который разъедает царицу, она хочет 
быть услышанной, доказать, не только 
себе самой, правоту. Само прегрешение 
уже померкло, и лишь ненависть Элек-
тры постоянно его проясняет, призы-
вая царицу к ответу. Эвменид призвала 
Электра, но пищу им принесла именно 
Клитемнестра. 

Кровавый проступок Клитемнестры 
оправдывается страхом одиночества. 
Она рождена для любви, поэтому ей ка-
жется, что их связь с Эгистом взаимна. 
С мотивом одиночества связана ее борь-
ба за решение Ореста. Ей нужен не сын, 
ей нужен любящий человек — это ее глав-
ный, по-своему человеческий тезис. И 
Электра, и даже мечущийся Орест пони-
мают это. Орест выступает в споре в ка-
честве добычи. Как справедливо заме-
тил Нищий, он создан для другого мира, 
мира радости, сна. Электра, «отыграв» 
Ореста у матери, лишает его какого-либо 
свободного выбора, методично делая из 
него свое орудие справедливости. 

Электра с самого юного возраста 
взращивала в себе стремление к исти-
не и справедливости, чтобы противо-
поставить себя матери. Именно поэто-
му она переполнена ненавистью, ибо 

злоба придает решительности. Ната-
лья Ущеко предстает девушкой, создан-
ной в разительном контрасте с мате-
рью: она полностью лишена женских 
черт, в ее бледном лице не осталось на-
мека на мягкость; резкие угловатые дви-
жения, некоторая механистичность ре-
чи и заученность ответов делают девуш-
ку похожей на смертника, уже отдавше-
го свою жизнь выполнению миссии. Но 
Электра не беспристрастна, эмоции ки-
пят внутри, в ней проскакивают челове-
ческие качества — любовь к матери, жа-
лость к себе, сочувствие к брату, но она 
тут же их давит ради достижения вы-
сокой цели. Эти проявления прекрас-
но показаны, например, в сцене после 
встречи Ореста и Электры, где послед-
няя не танцует, а нервно дергается.

Действия Электры оказываются ката-
лизатором частичного высвобождения 
Клитемнестры и раскрытие тайны дру-
гой любовницы Эгиста. Сцена выявле-
ния Электрой правды решена эффект-
но: стереотипный полицейский допрос 
с лампой нагнетается барабанами и пе-
реходит в страстную сцену танца-при-
знания Агаты в своих изменах. Она об-
личает ни на что не годного судью, и в 
момент срыва покровов, произнесения 
имени регента, Клитемнестра теряет да-
же ту основу, которая позволяла избег-
нуть наказания за преступление.

Эгист дан Григорием Забавиным как 
эффективный функционер. Он умеет 
носить пиджак, преподносить себя и го-
ворить к месту правильные вещи. Эгист, 
как опытный политтехнолог, выстроил 
систему отношений с народом, в кото-
рой он — безусловный спаситель. В пер-
вой сцене, где регент общается со сво-
ими подданными, это харизматичный 
правитель, его голос, усиленный микро-
фоном, заполняет собой все простран-
ство — он был бы самым ярким знаком 
для богов: все хорошо, спите дальше. Од-
нако во втором действии, когда Электра 
собирается сжечь его, облитого бензи-
ном, попросту не верится в силу Эгиста. 



8-268/2024    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  117

МАСТЕРСКАЯ

Актер показывает персонажа, осознав-
шего, что оказался в пограничной ситу-
ации, жалким, хнычущим трусом, не спо-
собным принять выпавшую участь. Ка-
залось бы, Электра должна увидеть, что 
этот соучастник преступления — истин-
ный царь, взявший все в свои руки в кри-
тический момент, — элемент системы, 
оказавшийся способным сам создать но-
вую систему. Увидеть и дать слабину — 
отпустить. Недостаточно проработан-
ная часть роли Эгиста становится поте-
рей аргумента в споре с Электрой, сни-
жая накал конфликта. Получается, что 
Электра отказалась от мести, потому что 
перед ней пресмыкающееся, у которого 
отсутствует совесть. Эгист в такой пода-
че теряет свой козырь: если Электра фа-
натично предана справедливости и го-
това любыми средствами осуществить 
возмездие; если Клитемнестра, преодо-
левая одиночество, готова без раздумий 
броситься в любовь, даже получая клей-
мо преступницы, регент тут всего лишь 
позер, удачно захвативший власть, но 
не подлинный правитель, жертвующий 
в угоду предназначению честью и поря-
дочностью. 

Движущей основой постановки явля-
ются не просто конфликты, а непре-
кращающийся диспут: Электра спорит с 
Клитемнестрой, Клитемнестра спорит 
с Эгистом, Эгист спорит с Электрой, 
Электра спорит с Орестом. Единствен-
ным человеком, который старается уйти 
от «разборок», является Садовник (Ев-
гений Белый). Это контрастный персо-
наж, на фоне всех представителей голу-
бой крови или божественных существ —  
обычный человек. Его не интересуют 
теории Эгиста, он пытается себя раз-
влечь во время речи регента и, качаясь 
на кресле, чуть не срывает дубль запи-
сываемого обращения к народу. Сторо-
нится власти, не стремится к справедли-
вости, но и не против нее. Зато честно 
работает, хорошо выполняет свое дело. 
Он единственный видел подобие улыб-
ки на лице Электры, и это доказывает, 

что трудился этот ординарный человек 
не просто так. Не зря Электра проника-
ется к нему симпатией, и не случайно он 
стал объектом нападок Клитемнестры: 
Садовник показывает, что настоящая 
любовь — это тихая радость, она возмож-
на только в обычной, без сильных стра-
стей жизни. Именно поэтому он остав-
ляет сцену в начале второго действия: в 
ситуации возмездия ему нет места. Его 
надрывный гимн-монолог «Любовь и Ра-
дость» — декларация главных категорий 
счастья, познаваемых только через их 
утрату. Ирония в том, что в Аргосе боль-
ше никто не способен к любви. Евгений 
Белый этой роли дал искреннюю инто-
нацию, его Садовник — единственный из 
персонажей, кто вызывает сочувствие.

В эпилоге сцена превращается в морг, 
где на каталках лежат тела с бирками на 
пальцах ног, свет гаснет, а Электра без-
успешно пытается высечь искру из зажи-
галки. «Ну и чего ты этим добилась?» — 
вопрошает Нищий. Теперь Электра за-
няла место своей матери и будет беско-
нечно ждать человека, который захочет 
понять правоту героини, принять ее ре-
шение, повлекшее много бед.

Ирина Латынникова изменила финал 
пьесы Жироду. Французский драматург 
не давал богу действия: царственный 
поступок Эгиста, который повел себя 
благородно и освободил Ореста, приве-
ли его и весь Аргос к гибели. Однако за 
смертью города Электра встречала за-
рю. Жироду, гуманист в самом подлин-
ном значении слова, верил, что один в 
поле воин, что всякий, кто поступает 
по справедливости, достоин почета. Ар-
гос падет в любом случае, но драматург 
оставляет хотя бы толику надежды на 
что-то хорошее.

Режиссер предлагает абсолютно про-
тивоположный взгляд: ее Электра, ко-
торой пришлось поставить себя выше 
всех ради доказательства своей право-
ты, оказалась одна, а ее руки обагрены 
кровью доверявшего ей человека. Все, 
как и у Клитемнестры. Она повтори-
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Трагедии Шекспира «Ромео 
и Джульетта» повезло боль-
ше всего: ее постоянно ста-

вят, но даже те, кто в театре никогда 
не был или попал туда случайно, зна-
ют об этой истории, кажется, всё. Ке-
меровская постановка Театра для де-
тей и молодежи (режиссер-постанов-
щик Ярослава Шелтрекова, худож-
ник-постановщик Василиса Шокина) 
«Ромео и Джульетта. Вариация» уже 
в названии предупреждает, что сюжет 
будет в некоторой степени переосмы-
слен, поэтому перед посещением не-
обходимо перечитать пьесу, чтобы 
быть на одной волне с постановочной  
группой.

Спектакль начинается с пролога, про-
износимого горгульями в темных оч-
ках и плащах, с гримом, цветово иссу-
шающим лицо (Елизавета Епифанова 
и Ангелина Гордеева). Усталость пре-
бывания в подлунном мире, безучаст-
ность мифических существ как бы на-
мекает на то, что эта история вроде бы 
всем известна, но каждое поколение 
ее проживает заново, обнуляя опыт 
предшественников. Размеренное не-
бытие горгулий разрушается шумной 
компаний подростков, вбегающих на 
территорию полуразрушенного собо-
ра (совсем как на заброшку), который 

находится на реконструкции (леса́ и 
маскировочные завесы создают ощу-
щение нескончаемого ремонта). Огля-
девшись, они замечают четыре булыж-
ника, расположенные в линию сим-
метрично по краю сцены, с самым ма-
леньким из них в центре. Они, видимо, 
символизируют предопределенность, 
груз прошлого, тяжесть бытия насто-
ящего и серьезные испытания всех ге-
роев в будущем (rock — от английско-
го «камень»). Каждый из юношей вы-
бирает камень, безропотно подчиня-
ясь выпавшему жребию: кто-то из них 
становится Монтекки, кто-то Капулет-
ти. Так вчерашние товарищи по играм 
делаются заложниками выбранного пу-
ти, пополняя ряды участников город-
ского противостояния двух уважаемых 
семейств. Только Ромео достался не-
взрачный камушек, который не всякий 
может поднять, и понятно — почему: 
мир вражды так или иначе определен, 
по-своему гармоничен, но лишь едини-
цам предуготовано такой порядок на-
рушить. Заполучив несколько суток яр-
кой жизни, Ромео, не зная о том, дви-
нулся к своей смерти.

Хранителем идеи вражды становит-
ся абсолютно несдержанный, нахаль-
ный Меркуцио (Андрей Новгородов). 
Этого персонажа камень превращает 

Еще одна версия о любви

ла путь своей матери, и теперь ее ждет 
конец всего — мрак и небытие. Таким 
образом, спектакль стал предостереже-
нием для тех, кто в порыве искренне-
го возмездия готов разрушить мир. Эта 
благородная миссия убивает надежды, 
веру в любовь, а главное, превращает су-
дью в преступника. 

Кажется, что «Électre/Электра» напо-
минает нам: черно-белое восприятие 
мира не дает возможности изменить 
что-либо, добавить свежую краску в ощу-

щении полноты бытия. Финальная ми-
зансцена, наполненная чувством бе-
зысходности, доказывает, что история 
Электры, разыгранная в кемеровской 
постановке, по-прежнему утверждает 
значимую актуальную позицию.

Алексей ЕГОШИН
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из озорного повесы в подстрекателя, 
использующего любой повод для того, 
чтобы поставить зарвавшееся семей-
ство противника на место. Схож с ним 
и Тибальт: Денис Бритов свои гнев-
ные речи произносит достаточно им-
пульсивно, при этом оставаясь инерт-
ным внутри, он выполняет заведенный 
издавна ритуал вербальной агрессии, 
при этом телесно отсутствуя в реаль-
ности. Тут словно по Брехту: человека 
создают обстоятельства и среда. Эти 
мальчишки поначалу выглядят наив-
но-невинными, но как только избира-
ют свой путь, в них словно отключает-
ся «человеческое», а индивидуальное 
гипертрофируется в угоду обществен-
ному устройству.

Особенно ярко это проявлено в Пари-
се (Игорь Аваев). Традиционно счита-
ется, что этот герой живет по чести и 
по любви, не проявляя интереса к про-
тивостоянию семейств. В кемеровской 
версии неучастие героя превратило 
его в имморалиста: он нагло пристает к 
Джульетте при первом же уединенном 
разговоре. Видимо, камень, который 
выбрал Париса, был создан демоном-
искусителем. Режиссер буквально при-
делал ему рога, переосмыслив образ 
персонажа, чтобы высветить образ Ро-
мео, который, возможно, поэтому и по-
падает в орбиту внимания Джульетты.

Ромео Данилы Елясова создан в пол-
ной противоположности привычно-
му нам образу: наивен, мягок, его дви-

«Ромео и Джульетта. Вариация». Ромео — Д. Елясов, Джульетта — Е. Христофорова.  
Кемеровский театр для детей и молодежи
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жения наполнены извинительной ин-
тонацией, слишком интеллигентный и 
воспитанный для уготованной участи. 
Он сохранил незамутненный взгляд на 
мир, проявляющийся в некоторой ин-
фантильности (видимо, следствие дав-
ления со стороны авторитетного отца). 
Его внешний вид это ярко выражает: 
открытое лицо, схожее с обликом ше-
стилетнего мальчугана, которым взрос- 
лые умиляются, ибо он похож на анге-
ла; растрепанные волосы, белая рубаш-
ка навыпуск и штаны пострелыша — все 
явно свидетельствует, что к роли жер-
твы на заклание, выбравшей смерть во 
имя любви, он не готов. Потому герой 
тут только и успевает удивляться, как 
обстоятельства вокруг него закручива-
ются. Коллизия возникает в результате 
несовпадения навязанного выбора (тот 
камень только Ромео смог поднять) и 
человеческого стремления к безоблач-
ному пусть не счастью, но радостному 
пребыванию в мире людей.

Джульетта (Екатерина Христофоро-
ва) здесь не трогательная девочка, какую 
мы знаем по Шекспиру, в ней уже доста-
точно телесной зрелости и осмысленно-
сти в желаниях, в избытке вздорность и 
капризность, их в том числе взрастила ги-
перопекающая Кормилица. Черное лег-
кое платье подчеркивает женское нача-
ло Джульетты и одновременно причаст-
ность к семье Капулетти. С развитием сю-
жета ее костюм меняется много раз: это и 
длинное бесформенное платье, и нежная 
белая сорочка, к которой позже присо- 
единится фата, и длинное холщовое по-
лотнище, напоминающее одеяние горгу-
лий, делая ее сопричастной миру духов. 
Возникало ощущение, что доставшийся 
жребий героине пришелся по нраву, она 
упивается своей участью, каждая ее сце-
на — это словно бенефис знаменитой ар-
тистки. Она и не видит Ромео, но точно 
отыгрывает все, что заложено в камне, 
направляющем ее судьбу.

Эти двое настолько разные, что можно 
сделать вывод: здесь молодые люди не 

влюбляются сами, просто обстоятельст-
ва происходящего заставляют их испы-
тывать так называемый «эффект Ромео 
и Джульетты». Они не живут по логике 
своей индивидуальности, а подчиняют-
ся красивому образцу, выписанному ру-
кой великого англичанина. Если и гово-
рят друг с другом, то не испытывают ра-
дости от познания и обретения второй 
половины. Их взаимодействие чаще все-
го происходит с помощью пантомимы и 
танцев, они подобны куколкам в музы-
кальной шкатулке, исполняющим мно-
гократно парный пируэт, рассчитан-
ный на количество тактов, отмеренных 
пружинным механизмом.

Эту систему персонажей дополняет 
хромающий и горбатый Немой (Сер-
гей Синицын), отсутствующий в ори-
гинальном списке действующих лиц. Он 
как будто непричастен ко всему проис-
ходящему. Да, ощутима его связь с горгу-
льями, он их верный паж, вместе с ними 
находится вне времени. Немой являет-
ся распорядителем истории, зная напе-
ред, что произойдет, и в отличие от ка-
менных изваяний переживает эту исто-
рию как в первый раз. Может, давно ему 
выпал камень, дарующий вечную жизнь, 
но при этом отбирающий память? Герой 
лишен возможности говорить, ему до-
ступно лишь мычание, не есть ли в этом 
проявление его свободы, которая не по-
рождает слов, падающих как камни, ста-
новясь сгустком новой неотвратимой 
судьбы? Помнится, другой шекспиров-
ский персонаж — Гамлет — прозрел при-
роду слов, которые формируют нас.

Герои находятся одновременно в не-
скольких мирах и нигде. Различные, 
даже противоположные территории 
миксуются, переплавляются в обра-
зы молодежи и старшего поколения. 
В мире горгулий мы наблюдаем мод-
ную примету современности — провод-
ные наушники главной героини, служа-
щие ей защитой от внешнего зла. Со-
поставляются разностилевые одеяния 
героев: молодежь в одеждах XXI века, 
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отцы-матери — чуть ли не в аутентич-
ных веронских костюмах. Совмещают-
ся дарк-эмбиент, щедро насыщающий 
атмосферой триллера, и техно испол-
нителя Niki istrefi — это мир «детей». 
Выход «взрослых» сопровождается ре-
пертуаром итальянской классической 
и джазовой музыки, некоторыми пес-
нями в жанре итало-диско, что фикси-
рует не только возрастные и менталь-
ные отличия от молодых, но и допол-
нительно погружает зрителя в атмос-
феру итальянского городка. Всё это и 
подчеркивает принадлежность к теку-
щему времени, отмечает статус исто-
рии, протекающей вне времени.

Декорации отсылают к средневеко-
вым постройкам. Они при примитив-
ной изобразительности функциональ-
ны: например, используется подпото-
лочная конструкция, напоминающая 
колокольню с голубятней, она же слу-
жит балконом Джульетты и потайным 
ходом. Часто действие проходит в до-
ме, ключевым символом которого ста-
новится обычное корыто с водой, воз-
ле него собирались семья и друзья.

Интересным решением стало исполь-
зование одного и того же техно-трека и 
для праздника в доме Капулетти, где ца-
рило карнавальное бесовство (некото-
рые костюмы и прически отсылали к 
образам бестиария), и для эпизода дра-
ки. Значит, веселье, агрессия и смерть —  
ягоды одного поля, это навевает мысль, 
что здесь правит главный представи-
тель ада.

В финале режиссер сделала акцент на 
том, что произошло с матерью Джуль-
етты (Вероника Ладутько) — она после 
гибели дочери ушла в смерть. Видимо, 
синьора Капулетти чувствует вину: если 
семья сделала выбор в пользу Париса, 
лишив права Джульетты распоряжаться 
своим будущим и направив по трагиче-
скому пути, за это должен ответить кто-
то, более всего близкий ей. Спектакль 
утверждает приоритет ответственности 
за свои поступки. Получается, что лю-

бовь материнская находится на одной 
ступени по важности с любовью роман-
тической. Смерть двух влюбленных сер-
дец была совершенно случайна, поспеш-
на, по глупому стечению обстоятельств, 
тогда как мать приняла сторону небы-
тия сознательно — оплатив за всех, за-
брав с собой и прегрешения двух родов, 
и грех самоубийства детей. При всей 
важности этой искупительной жерт- 
вы (интересно, это синьоре Капулетти 
выпало с камнем или преодоление судь-
бы?) завершающая часть спектакля ощу-
щается немного затянутой.

Если попробовать подытожить, то но-
вая версия «Ромео и Джульетты» дает 
представление о мире, в котором все 
предопределено и не заканчивается, 
получив уготованный исход, а продол-
жается каждый раз сызнова, как толь-
ко очередной юноша найдет прокля-
тый камень. Спектакль сообщает нам, 
что известная шекспировская история, 
став символом великой любви, в совре-
менности настолько укоренилась в на-
шем сознании, что является желаемым 
сценарием для подрастающих поколе-
ний. Да еще и Интернет как главная 
информационная площадка разгоня-
ет состояние влюбленности и предла-
гает обязательные атрибуты несчаст-
ливой любви как истинное бытие. Мо-
жет, концепт любви придумали, чтобы 
выжить в мире ненависти, являющей-
ся перманентным условием человече-
ского сообщества?

Спектакль стал важным испытани-
ем классикой для Ярославы Шелтреко-
вой, нашедшей в затертом сюжете но-
вую интонацию. Вероятно, интересная 
концепция и богатство решений эпизо-
дов требует стройности и динамично-
сти истории, которых пока в спектакле 
не совсем удалось достичь. 

Анна ВОРФОЛОМЕЕВА
В публикации использованы фото  

из официальных групп театров в ВК
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Когда-то выдающийся деятель те-
атра Вл.И. Немирович-Данчен-
ко сказал: «Главная фигура на теа-

тре — автор». Фраза, напрочь забытая ны-
нешними режиссерами, «авторами спекта-
кля». Но оказывается, что это утверждение 
мастера действительно и для балетного те-
атра, где создателями хореографического 
«текста», базирующегося на музыке, явля-
ется балетмейстер. Почему так скудна пла-
стическая «лексика» у нынешних хорео-
графов, не случайно отказавшихся от тер-
мина «балетмейстер» (мастер балета — му-
зыкально-драматического произведения)? 
Видимо, потому, что весьма неуверенно 
чувствуют они себя в этой области. 

Мы до сих пор удерживаем высокую план-
ку балетного искусства, поскольку сохра-

нили два главных его источника: класси-
ческую школу и содержательность танца. 
Размышления эти подтвердил творческий 
вечер заслуженного артиста РФ, балетмей-
стера-репетитора Московского област-
ного государственного академического 
театра балета «Русский балет» Дмитрия 
Проценко. Вечер состоял из двух отделе-
ний: коллаж из «Дон Кихота» и многожан-
ровый спектакль «Сады моей души» — так 
он был обозначен в программке.

Признаюсь, впервые за свою многолет-
нюю практику критика я стала свидете-
лем бурных аплодисментов, которыми 
зал встретил трактирщика Лоренцо, от-
ца главной героини балета, и было, за что. 
Зрители театра «Русский балет» уже дав-
но отметили актерский дар Дмитрия Про-

Творческий вечер Дмитрия Проценко «Сады моей души»

Творческий вечер «Сады моей души». В центре — Д. Проценко
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Концертный номер «Ангел». В. Синицына и А. Кудряшов

Концертный номер «Три розы»
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ценко, его выразительную, точную, емкую 
пластику, которая оживляет сцену именно 
так, как того требует сюжет. Не случайно 
столь ценился прежними мастерами ми-
мический талант, раскрывающий зрите-
лю образ персонажа иногда ярче, чем вир-
туозное движение, исполненное с дежур-
ной улыбкой на лице. Зрительный зал буд-
то заново переживал знакомую балетную 
историю, сочиненную двумя классиками — 
петербуржцем Мариусом Петипа и моск-
вичом Александром Горским, наслажда-
ясь игрой артистов, которые будто ожили 
от присутствия увлеченного происходя-
щей на сцене кутерьмой «взаправдашне-
го» человека. 

Второе отделение явило другую ипостась 
артиста — балетмейстера, способного со-
чинить историю, которая предстанет пе-
ред зрителем как своеобразный мир, вол-
нующий не открыто выплеснутыми эмоци-
ями, как в старых балетах, а мастерством 
словно исподволь ввести в мир человека 
с иным мироощущением и пластическим 

выражением. Первый же номер — «Ангел» 
на музыку Р. Лёвланда — создал то настрое-
ние исповедальной сосредоточенности ра-
боты души, которое было задано постанов-
щиком. Бездонная глубина звездного неба 
подчеркивала ценность беззащитной хруп-
кости жизни человека и в то же время ее 
бессмертие, олицетворяемое белым анге-
лом (Валерия Синицына и Артем Кудря-
шов). Как невероятно богат ассоциация-
ми классический танец, способный пере-
дать не только чувства, но и размышления 
о жизни, ее скоротечной красоте! Имен-
но таким был номер на музыку Р. Лёвланда 
«Три розы»: на огромном экране — три рос- 
кошных цветка, на их фоне три фигуры, 
такие же прекрасные, в расцвете юности. 
Их движения льются едва заметно, почти в 
такт слегка покачивающимся розам, увяда-
ние которых едва заметно, как неприметна 
ускользающая жизнь героев… 

И вдруг — праздник радостного приятия 
мира, даже если это всего лишь танец юнги 
со шваброй («Морячок»), но как задорно 

Концертный номер «Морячок». А. Соколов
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драит он палубу, с увлечением выделывая 
немыслимые кренделя под озорную музы-
ку Штрауса (артист Театра «Гжель» Ар-
сений Соколов). Даже на репетиции этот 
номер вызвал аплодисменты коллег, что 
уж говорить о зрителях.

И вновь контраст — «Мертвые листья» 
на музыку Ж. Косма. Осенний сад, одино-
кая скамья и двое, ставшие чужими (Да-
рья Дарина и Максим Фомин). Очаро-
вание знаменитой мелодии переклика-
ется с изысканностью формы, по-фран-
цузски нервно-дерзкой и печальной. Эта 
двойственность отразилась и в другом 
номере на музыку Ж. Косма «Игрушка», 
навеянном популярным фильмом с Пье-
ром Ришаром. «Не стать игрушкой в чу-
жих руках» — так обозначена тема номера 
в программке, убедительно воплощенная 
Н. Якимчуком. 

Финальные «Стаканчики» имели оглу-
шительный успех не только потому, что 
шли под запись «жестокого романса» в 
исполнении Аллы Баяновой, явивший-

ся контрапунктом к пластическому «тек-
сту» — но какому! Артист Кремлевско-
го балета Дмитрий Прусаков буквально 
ошеломил историей, прожитой им на сце-
не: бывший интеллигент, потерявший се-
бя, единственная радость которого, если 
удастся, раздобыть стаканчик-другой. И 
все это исполнено средствами виртуозно-
го классического танца, где живо трепе-
тала душа измученного жизнью человека. 
Ответ зала — неистовая овация. 

А теперь сознаюсь. Не люблю я так на-
зываемую современную хореографию, на 
мой взгляд, претенциозную в своей коря-
вости, косноязычной немощи. Но когда 
за дело берется профессионал, обладаю-
щий даром созидания, оснащенный все-
могущей техникой классического танца, 
которому подвластно всё, — возникает 
чувство сопричастности сцены и зала, ра-
ди которого люди ходят в театр.

Нелли ОНЧУРОВА
Фото предоставлены театром

Концертный номер «Стаканчики». Д. Прусаков
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МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ ТЕАТРА КУКОЛ

В конце апреля в Воронежском 
театре кукол имени В.А. Воль-
ховского прошел образователь-

ный проект «Театр кукол: инструк-
ция по применению». Пятидневный 
интенсив с участием ведущих театраль-
ных критиков и театроведов, актеров, 
художников и режиссеров организо-
ван для местных журналистов и блоге-
ров, профессионально освещающих 
культурные события. С приглашени-
ем на лучшие репертуарные спектакли, 
последующим горячим обсуждением, с 
лекциями и мастер-классами. Театр по-
ступил мудро. Грамотно рассказывать о 

специфике театра кукол мало кто умеет, 
поэтому лучше самим научить и пока-
зать. Развеять мифы и показать реаль-
ность уникального сценического про-
странства, приоткрыть завесу в удиви-
тельный мир кукол и людей — одна из за-
дач этого проекта. 

Настоящей удачей стали приглашен-
ные спикеры: режиссер театра кукол, 
педагог, театровед, независимый экс-
перт, продюсер, кандидат искусство-
ведения Анна Иванова-Брашинская и 
театровед, драматург, педагог, куратор 
театральных проектов Алексей Гонча-
ренко. Люди, наделенные профессио-
нальным опытом по вовлечению слу-
шателей в предмет своего исследова-
ния. История развития театра кукол, 
его особенности, отличия, секреты ма-
стерства артистов, художников, выбор 
драматургии, специфика зарубежно-
го и отечественного кукольного искус-
ства, множество видеопримеров, ре-
комендаций, эксклюзивных показов 
и мыслей. Только слушая лекцию Ан-
ны Ивановой-Брашинской о современ-
ном этапе развития мирового театра 
кукол, поняла, как мне повезло. Моим 
первым спектаклем с куклами (не счи-
тая детский опыт лубочных перчаточ-
ных сказок) в студенческие годы стал 
«Озëрный мальчик». Мы же не пони-
мали тогда, что спектакль Валерия Ар-
кадьевича Вольховского 1988 года по 
повести болгарского писателя Павла 
Вежинова — шедевр, легенда, что он 
обладатель множества премий. 

История одинокого мальчика, жи-
вущего в двух мирах — реальном и вы-
мышленном, с невероятными куклами 
художника-постановщика Елены Лу-
ценко — до сих пор мне кажется косми-
ческой и невероятно актуальной. Здесь 
столько подтем: непонимание близ-
кими, школьные мучения, желание 
убежать в свои миры, познание себя. 

МИР КУКОЛ

Мастер-класс С. Беляева и С. Иголкиной  
по кукловождению
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Только куклы так могут показать чело-
веческие страдания. Им почему-то до-
веряешь больше всего. Тогда этот спек-
такль стал потрясением. Потом были 
другие работы Вольховского, непохо-
жие, разные, и казалось, что театр ку-
кол бывает только таким — невероят-
ным. Со временем появилась скром-
ная насмотренность, оказалось, ма-
гия и талант спектакля — это заслуга 
режиссера, его команды артистов, ху-
дожников, композитора, и такое явле-
ние редкость. Воронежскому зрителю 
просто крупно повезло. Образователь-
ный проект «Театр кукол: инструкция 
по применению» лишний раз это дока-
зал. Журналистов приглашали на все 
спектакли. 

Пожалуй, выделю два. Детский и 
взрослый. Один из старейших спек-
таклей театра — «Волшебная лампа 

Аладдина», поставленный Вольхов-
ским в 1994 году (в этом году 30 лет!). 
Известная пьеса Нины Гернет по мо-
тивам вечно прекрасной восточной 
истории любви. Это не сказка мое-
го детства, скорее, мы открыли по-
становку с маленькой дочкой. Ее вос-
хищали прекрасные куклы, арабская 
вязь, блеск и экзотика Востока, точе-
ные декорации художника Александ-
ра Ечеина. Конечно, поразил джинн, 
огромный, словно восстающий из под-
земелья монстр, но при этом добрый, 
справедливый. Спустя годы, я вновь 
пришла на историю Аладдина уже с 
другим юным зрителем и понимани-
ем, что подлинное искусство не теря-
ет своей привлекательности, смысла. 
Невероятно сложная технически по-
становка, здесь работают тростевые и 
планшетные куклы, а огромным джин-

«Волшебная лампа Аладдина». Сцена из спектакля
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ном управляют одновременно пять ак-
теров. «Волшебная лампа Аладдина» 
по-прежнему в репертуаре театра. Ме-
няется зритель, состав, а театральный 
привет от сказочника Вольховского по-
падает в самое сердце. 

Главный режиссер Санкт-Петербург-
ского Большого театра кукол Руслан 
Кудашов поставил в воронежском театре 
кукол уже два спектакля — «Похороните 
меня за плинтусом» и «Мандельштам. 
Воронежские тетради». Второй создан 
в 2022 году. Рассказывать в городе о важ-
ном для него поэте — риск и смелость. 
Языком и средствами театра кукол — ред-
кое, почти уникальное явление. Кудашов 
ничего не боится, ведет свои разговоры с 
кем-то высшим языком других гениев, яв-
но с ним созвучных. И при этом соблюда-
ет правду документа. 

Здесь освещен воронежский период 
жизни Мандельштама, и отчасти спек-
такль «Мандельштам. Воронежские те-
тради» — это его оправдание. Считает-
ся, что жизнь и творчество поэта в пе-
риод воронежской ссылки стали для 
него тяжелейшим моментом в жизни. 
Круги ада, которые проходят герои 
спектакля, все же заканчиваются све-
том, куда попадает поэт благодаря люб-
ви человека. Сценически вышло иде-
ально: есть мир людей, есть мир кукол —  
между ними пропасть по замыслу, это 
некие поэтические образы поэта: кош-
ка, Дон Кихот, щегол, Чарли Чаплин. 
Художник Руслан Кудашов сохраняет 
интригу для внимательного и грамот-
ного зрителя. Куклы на длинных кана-
тах-нитках, как на трибуне, читают сти-
хи и увлекают в забытые миры боли то-

«Мандельштам. Воронежские тетради». Сцена из спектакля
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го, чье имя сегодня пытаются сохра-
нить многие. Спектакль идет час. Это 
такой концентрированный час, кото-
рый хочется удержать подольше. Вам 
будет по-разному: тяжело, печально, 
светло, мирно, красиво и музыкально. 

Пожалуй, самыми многолюдными на 
интенсиве стали мастер-класс по кук- 
ловождению (ведущие — артисты теа-
тра Станислав Беляев и Софья Игол-
кина) и занятие с главным художни-
ком Воронежского театра кукол имени 
В.А. Вольховского Еленой Луценко. 
Образовательный проект в Воронеж-
ском театре кукол придумали и разра-
ботали люди, влюбленные в свое де-
ло. Это было ясно по грамотной прог- 
рамме, тональности разговоров, теп- 
лой атмосфере взаимного уважения. 
Понятно, что за такой легкостью сто-

ит большая, вдумчивая работа, плани-
рование и прочие вытекающие. Мы от-
выкли от проектов, за которыми нет 
громкой истории, пафоса и пиара, а 
есть желание поделиться, научить, рас-
сказать. Вопреки всему, получилось до-
статочно своевременно, актуально и 
адресно. 

Надеюсь, этот опыт станет началом 
чего-то большего, регулярного и та-
кого же профессионального. Потому 
что искусство спасает, дает силы жить, 
размышлять, наполняться. Собствен-
но, это и было одной из задач образо-
вательного проекта — показать удиви-
тельный мир театра кукол.

Наталья ГААГ 
Фото Арик КИЛАНЯНИ

Главный художник Воронежского театра кукол им. В.А. Вольховского Е. Луценко
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ШЕКСПИРОВСКИЕ ВЕЧЕРА  
В УЛЬЯНОВСКЕ

23 апреля исполнилось 460 
лет Уильяму Шекспиру. 
Дата некруглая, поэтому ни-

каких торжеств не было. Просто дата в 
календаре памятных дат. Но она мне на-
помнила об удивительном событии в на-
шей театральной жизни, которое про-
изошло тридцать лет назад в Ульянов-
ском театре драмы — два Шекспиров-
ских вечера, посвященных 430-летию 
великого английского драматурга. Да-
та тоже была некруглая. Но шекспиров-
ский праздник в Ульяновске состоялся. 
Это было логично, так как в это время 
художественным руководителем и глав-
ным режиссером театра был Юрий Ко-
пылов, один из выдающихся россий-
ских режиссеров, в творческой биогра-
фии которого Шекспир занимал особое 
место.

Мне посчастливилось вместе с извест-
ным шекспироведом Алексеем Барто-
шевичем в те весенние дни 1994 года 
оказаться в Ульяновске. В моем архиве 
сохранилась передача об этом шекспи-
ровском празднике.

Итак, в день 430-летия У. Шекспира в 
Ульяновском театре драмы состоялся шек-
спировский вечер. Это был своеобразный 
спектакль, который состоял из фрагментов 
трагедий и комедий, соединенных сонетами 
в прекрасных декорациях «Ричарда II» ху-
дожника Станислава Шавловского. На дру-
гой день была показана последняя на тот 
момент премьера театра — «Двенадцатая 
ночь». Об этих памятных днях рассказы-
вал Алексей Вадимович Бартошевич, кото-
рый совершенно не был удивлен, что день ро-
ждения Шекспира так серьезно отмечается 
только в Ульяновском театре драмы.
— Как-то сложилось, что в последние 
годы Ульяновск стал одним из центров 
шекспировского театра в России. Это 
очень понятно, потому что главный ре-

жиссер этого театра Юрий Копылов 
много и давно трудится над произведе-
ниями Шекспира не только в Ульянов-
ске, но и в других городах, где он рань-
ше работал. Я видел несколько лет на-
зад во Владимире его замечательный 
спектакль «Мера за меру», а в Ульянов-
ске лучший, пожалуй, «Ричард II», кото-
рый был поставлен здесь несколько лет 
назад, и был показан в Москве. Дело не 
в том, что это была первая постановка 
этой хроники Шекспира, очень труд-
ной на русской сцене. А в том, что на са-
мом деле, это — открытие. Острый со- 
временный спектакль, в котором идет 
речь не столько об исторических, по-
литических проблемах, сколько о про-
блемах человеческих. В центре спекта-
кля стоит замечательно истолкованный 
образ «Ричарда II» (Владимир Кустар-
ников), образ человека, при всей своей 
страшной вине перед государством, при 
всей своей греховности, это, отнюдь, 
не царь Федор, не воплощение какой-
то поэтической нравственной добро-
детели, а человек, живущий на преде-
ле чувств. Этот Ричард, который через 
страдания, через утраты вдруг открыва-
ет глаза на страшную, трагическую ре-
альность политического, государствен-
ного мира, полного вражды, крови… 
Возникает история прозрения, но про-
зрения не сентиментального, сыгран-
ного, как это ни странно, в форме тра-
гигротескной. Я думаю, что такое тяго-
тение к трагигротеску, к необыкновен-
ной остроте формы при предельном 
психологическом насыщении, это один 
из главных путей, по которому развива-
ется шекспировский театр.

В программе вечера зрителям напомнили 
об этом спектакле сценой, в которой уча-
ствовали Ричард II (Владимир Кустарни-
ков), Болингброк (Валерий Шейман), Шут, 
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палач (Борис Александров). Это была зна-
менитая, прославленная тройка в труп-
пе Юрия Копылова, его опора. Каждый из 
них — яркая индивидуальность. Они блестя-
ще играли во всех его знаковых спектаклях. 
В то время этого спектакля уже не было в 
афише театра, но большая сцена из «Ри-
чарда II» стала финалом вечера, причем 
очень мощным. Это была первая постанов-
ка Юрия Копылова в Ульяновском театре 
драмы, куда он пришел в 1987 году, и с ко-
торой начался «Золотой век» Ульяновского 
театра.

А. Бартошевич: «В этом году, пусть и 
не круглый юбилей Шекспира, но все-
таки юбилей. Я бы очень хотел, чтобы 
Шекспировский вечер, поставленный 
к этой дате Юрием Копыловым, как-то 
продлил свою жизнь. Это ведь не про-
сто юбилейный вечер, спектакль «на слу-
чай». Это некоторая попытка режиссе-
ра и подвести итоги того, что было сде-
лано, и вместе с тем попытка поиска в 

совершенно новых направлениях шек-
спировской драмы. В программе вече-
ра была сцена из очень редко играемых 
«Троила и Крессиды». Копылов нахо-
дит совершенно неожиданный путь. Он 
переносит, условно говоря, действие в 
начало ХХ века. И спектакль, решенный 
в стиле холодного танго, оказывается со-
звучен стилю — холодному, жестокому и 
гротескному стилю этой трагедии».

Юрий Копылов впервые поставил «Трои-
ла и Крессиду» в созданном им Орловском 
ТЮЗе в 1979 году, совсем молодым. В афи-
ше Ульяновского театра она так и не появи-
лась, но, видимо, не давала режиссеру покоя, 
и большую сцену из трагедии он включил в 
юбилейный шекспировский вечер как очень 
важное для него шекспировское произведение, 
в котором играли Денис Юченков (Троил), 
Ольга Чичерина (Крессида).

А. Бартошевич: «Виндзорских на-
смешниц» много раз ставили в нашем 
театре, надо сказать, каждый раз не 

«Ричард II». В. Кустарников, В. Вершина, С. Кондратенко
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слишком удачно. Здесь показана толь-
ко небольшая сцена, эскиз. Это, вооб-
ще, серия эскизов, возможно, к буду-
щим спектаклям. И есть замечательный 
Фальстаф. Он замечателен прежде все-
го тем, что совершенно не играет ре-
зультат. Актер не играет некое вопло-
щение веселости и жизнерадостности. 
Этот стареющий господин отправляет-
ся соблазнять одну из виндзорских на-
смешниц, миссис Форд. Отправляется 
в ее дом на свидание, как на бой, чтобы 
доказать себе, что он еще не стар, что 
он еще полон сил, что он еще мужчина, 
способный победить женщину. Фаль-
стаф собирается на это свидание, как 
собираются на последний решитель-
ный бой, играя необыкновенно серьез-
но, с патетической серьезностью. И это 
безумно смешно и трогательно» (Фаль-
стафа играл Вячеслав Вершина, мис-
сис Форд — Зоя Самсонова)

«Шекспириана» Юрия Копылова произ-

вела очень сильное впечатление на всех, кто 
в тот вечер был в зрительном зале Ульянов-
ского театра драмы. У меня возник вопрос 
к автору этого вечера: почему Юрий Семено-
вич, создавая программу, выбрал именно эти 
фрагменты Шекспира, в большинстве своем, 
не самые знаменитые?

Ю. Копылов: «Когда обращаешься к 
трагедиям или хроникам, которые ста-
вят часто: «Ричард III», «Отелло» или 
«Король Лир», там очень много суще-
ствует аналогий, как бы растиражиро-
ванных вариантов. И так ставили, и 
так. В этом море театроведения мож-
но утонуть. А когда берешь неизвестное 
произведение, читаешь своими глаза-
ми. «Троил и Крессида», допустим, чи-
таешь в первый раз, за спиной пусто, 
больше работают фантазия и воображе-
ние. Важно остаться наедине с матери-
алом, это не каждому удается. Но у нас 
есть оригинальная композиция по «Ро-
мео и Джульетте» с симфоническим 

«Двенадцатая ночь». Б. Александров, В. Савостьянова, В. Кустарников
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оркестром. Зритель привык, что у нас 
Шекспир все время в репертуаре… Мы 
не остановились на «Ромео» и «Ричар-
де». У нас в планах «Макбет», о котором 
мы начали думать. Уже есть очень инте-
ресная сценография Святослава Шав-
ловского, который постоянно с нами 
работает над Шекспиром. Он находит 
такое мощное, трагическое, философ-
ское решение пространства, очень ин-
тересное. И театр к этому готовится. У 
нас тесная связь с Университетом, Пе-
дагогическим институтом. От них тоже 
идет эта потребность в Шекспире, это 
они нам напомнили, что вот де 430 лет 
Шекспиру, надо как-то отмечать. Так и 
возникла идея Шекспировского вече-
ра. Как отбирали материал? Исходили 
из потенциальных возможностей теа-
тра, просто из желания актеров, из то-
го, насколько они подготовлены и близ-
ки к этому материалу, к этой драматур-
гии, они ведь как бы согреты этим дра-
матургом».

Действительно, Юрий Копылов дал воз-
можность своим ведущим актерам попробо-
вать себя в новом амплуа: Ирина Янко (Ка-
тарина), Валерий Шейман (Петруччио) в 
«Укрощении строптивой», Борис Алексан-
дров (Ричард) и Алла Бабичева (Леди Ан-
на) в «Ричарде III», Татьяна Браженская 
(Изабелла) и Вячеслав Андреев (Анджело) в 
«Мере за меру», ведущей вечера была прима 
театра Клара Шадько.

Ю. Копылов: «Такой вечер вроде лег-
ко было сделать, спектакль из разных 
отрывков из комедий и трагедий, но на-
до было объединить их какой-то веду-
щей, сквозной шекспировской темой: 
его театр с многозначностью, с двой-
ственностью человеческой природы. 
В какой-то мере нам это удалось, пото-
му что зал, вы сами видели… Я такого не 
ожидал. Вообще, на зрителей мы жало-
ваться не можем, у нас зритель ходит в 
театр, но вот так, как они слушали Шек-
спира, при том, что это очень сложный 
материал…»

Я рассказала Юрию Семеновичу, что по-
сле спектакля подошла к одной студент- 

ке, спросила: «Это было интересно? — Да, 
очень, хочется прочитать все эти пьесы». 
Так что цель достигнута. На что он мне 
ответил: «Да, мы начали ставить «Ричар-
да», они начали читать. Только спектакль 
«Ромео и Джульетта» появился — то же са-
мое. Пошел разговор о «Макбете», а мы уже 
вышли в город разговаривать об этой пьесе. 
Тут же начали читать. Значит, взаимоот-
ношения театра и зрителя есть. И это са-
мое главное».

В этом мы могли убедиться. И на Шекспи-
ровском вечере, и на премьере «Двенадцатой 
ночи» зал был не просто полон, яблоку негде 
было упасть. И публика была какая-то не- 
обычайно чуткая. В зале была атмосфера 
взаимной любви актеров и публики.

Спектакль разыгрывался на специально 
созданной сценической площадке, со всех сто-

«Мера за меру». И. Янко, Д. Юченков
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рон окруженной зрителями, как в цирке. Ис-
полнителями главных ролей были Ирина 
Янко (Виола), Алла Бабичева (Оливия), Ми-
хаил Петров (Орсино).

А. Бартошевич: «Юрий Копылов по-
казал свой новый спектакль «Двенадца-
тая ночь». Можно к нему предъявлять 
массу претензий. Можно говорить, что 
в нем не хватает каких-то психологиче-
ских тонкостей и т.д. Но все-таки, по-мо-
ему, это замечательный спектакль. За-
мечательный потому, что Копылов не 
пошел по легкому пути, по пути мнимой 
карнавальности, поверхностного лице-
действа и игры в так называемый шек-
спировский праздник. Его актеры игра-
ют с удивительной страстью, с абсолют-
ной самоотдачей, они живут на сцене, 
выкладываясь до предела.

В центре спектакля — Шут, но не ба-
нальный, каких мы видели в шекспиров-
ских постановках сотни раз. Это фило-
соф, но не просто печальный философ, 
а как бы создатель мира, который раз-
вертывается на сцене, автор комедии, 
творящий те ситуации, в которых сам 
же и участвует. Если угодно, это — Шекс- 
пир, который у нас на глазах с увлечен-
ностью и печалью творит театральное 
действо, сталкивая людей между собой, 
и смотрит на то, что из этих столкно-
вений получается. Поэтому очень по-
нятен смысл предпоследней комедии 
Шекспира. «Двенадцатая ночь» называ-
ется потому, что это последняя ночь Ро-
ждества. Отчаянно веселый праздник, 
и все-таки с сознанием того, что завтра 
наступят будни. Вот это ощущение кон-

Ю. Копылов и С. Шавловский
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ца праздника и приводит к неожиданно-
му финалу, печально-элегическому, ког-
да Шут читает один из самых драматиче-
ских сонетов Шекспира: 

Когда на суд безмолвных тайных дум
Я вызываю голоса былого, 
Прошедшее приходит мне на ум 

И старой болью я болею снова…
И вновь плачу я дорогой ценой 
За то, за что уже платил однажды. 
Но прошлое я нахожу в тебе. 
И все готов простить навек себе.
Шута в «Двенадцатой ночи» играл Борис 

Александров, один из самых талантливых и 

Программка 
театрализованного вечера
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верных копыловских актеров, его единомыш-
ленников, которого, к великому сожалению, 
уже несколько лет нет с нами. 

А. Бартошевич: «Эти два дня, пол-
ные Шекспира в Ульяновске, вполне ес-
тественно наводят на мысль о том, что 
этот город, благодаря Юрию Семено-
вичу Копылову и его актерам, действи-
тельно, стал чем-то вроде Центра шекс-
пировского театра в России. Мне кажет-
ся, что идея, которая здесь, в Ульяновс-
ке возникла, идея проведения в будущем 
1995 году Всероссийского Шекспиров-
ского театрального фестиваля, прекрас-
ная идея. Понятно, что фестиваль дол-
жен быть в этом городе, где так много 
ставят Шекспира, где работает самый 
шекспировский режиссер России. С 
другой стороны, сейчас есть что привез-
ти и показать из других городов России, 
а может быть, кто знает, и из-за рубежа 
ближнего и дальнего, и даже из Англии. 
Будем мечтать, не считаясь с трудностя-
ми нашей жизни.

Люди нуждаются в театральных празд-
никах, люди, действительно, духовно 
в этом нуждаются. Как это ни странно, 
но театр сейчас чрезвычайно нужен. 
Потому я думаю: если эта смелая идея —  
устроить Шекспировский фестиваль — 
осуществится, он будет крайне важен 
не только актерам, режиссерам, наше-
му брату-критику, но прежде всего тем, 
кто сидит в зрительном зале. Это им бу-
дет нужно для их душ, для их сердец, для 
их жизни».

Мы были уверены, что Шекспировский 
театральный фестиваль в Ульяновске не-
пременно будет. Но эта мечта не осущест-
вилась. Прошло тридцать лет, и уже невоз-
можно вспомнить, почему эта прекрасная 
идея так и не была осуществлена. В исто-
рии российского театра произведения Шек-
спира с давних времен занимали и занима-
ют  значительное место, у нас были великие 
шекспировские спектакли, прекрасные пе-
реводы его хроник, трагедий, комедий, соне-
тов на русский язык. Да и сейчас много ста-
вят Шекспира, правда, до высот Юрия Ко-

пылова, как мне кажется, никому поднять-
ся не удалось. Юрий Семенович Копылов всю 
жизнь продолжал ставить Шекспира. И мо-
сковские театральные критики ездили в 
Ульяновск на премьеры, всякий раз удивля-
ясь и восхищаясь его спектаклями.

Народный артист РФ, лауреат Государ-
ственной премии РФ, лауреат премии Ста-
ниславского в номинации «Строитель те-
атра», почетный гражданин города Улья-
новска Юрий Семенович Копылов умер 31 
марта 2012 года после долгой тяжелой бо-
лезни. Ему было 69 лет. Он оставил нам 
свою книгу «Жизнь одного театра. Запи-
ски режиссера». На доме, где он жил в Уль-
яновске — мемориальная доска. Два года на-
зад, осенью 2022 года состоялся Первый 
и пока единственный Ульяновский теа-
тральный фестиваль, посвященный Юрию 
Семеновичу Копылову. В нем участвовали 
театры, в которых он работал. Было много 
трогательных встреч, воспоминаний, прие-
хали его актеры, которые работают ныне 
в московских театрах. Валерий Шейман 
вспомнил своего Мальволио и сыграл сцену 
из «Двенадцатой ночи» на вечере памяти 
Мастера. Орловский Театр «Открытое 
пространство», бывший ТЮЗ, в память 
о своем создателе показал спектакль «Сон 
в летнюю ночь». Завершался фестиваль 
спектаклем Ульяновского театра драмы 
«Макбет» в постановке Владимира Золо-
таря, в котором роль Макбета сыграл сын 
Юрия Семеновича Максим Копылов, актер 
и режиссер Ульяновского театра. В этом 
было что-то символическое. «Макбет», о 
котором рассказывал Ю.С. Копылов, так и 
не состоялся. Прошло тридцать лет, и его 
сын играет Макбета на ульяновской сце-
не. Надо отдать ему должное, он очень мно-
го делает для того, чтобы память об от-
це — выдающемся режиссере, педагоге и теа-
тральном строителе была жива. Связь вре-
мен не оборвалась.

Мая РОМАНОВА
Фото предоставлены театром

В материале использованы фото  
из спектаклей разных лет 
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ВСЯ ОПОРА — ВНУТРИ СЕБЯ

4 мая — день рождения Леонида 
Ефимовича Хейфеца, режис-
сера, педагога, народного арти-

ста РФ, лауреата Государственной пре-
мии РФ в области театрального искус-
ства, Международной премии имени 
К.С. Станиславского в номинации «За 
вклад в развитие театральной педагоги-
ки», лауреата «Золотой Маски» «За вы-
дающийся вклад в развитие театрально-
го искусства» и целого ряда других пре-
мий, в 2022 году ушедшего из жизни, по-
кинув своих многочисленных учеников, 
почитателей, коллег и артистов, высо-
ко ценивших его уникальное мастерство. 

В этот день рождения режиссера на Ма-
лой сцене Московского академическо-
го театра имени Вл. Маяковского один 
из любимых его учеников, режиссер Ми-
хаил Чумаченко задумал и провел очень 
теплый и светлый вечер памяти того, кто 
прослужил в этих стенах с начала 2000-х 
до конца жизни. В вечере приняли учас-
тие бывшие студенты ГИТИСа мастер-
ской Леонида Хейфеца, Натальи Звере-
вой и Олега Кудряшова, многие из ко-
торых стали известными артистами и 
режиссерами. А за спиной выступавших 
была крупная фотография режиссера и 
педагога: молодого, с незабываемой все-

Задумчивей становишься, зрелей —
уроки умерших учителей

все ярче вспоминаются, все чаще.
Владимир Британишский

Леонид Ефимович Хейфец
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ми, кто общался с ним, ясной, немного с 
хитрецой, улыбкой.

Подсвеченная лучом прожектора, она 
делала Леонида Ефимовича живым и иро-
ничным участником действ, которые ис-
полняли его бывшие ученики, «дети», а 
также «внуки» — студенты Мастерской 
Нины Чусовой, ученицы Хейфеца. А у 
каждого из собравшихся в зале был свой 
Леонид Ефимович, свои воспоминания, 
впечатления, состоявшие из самой, на-
верное, неподдающейся анализу и четко-
му определению смеси: зрительской при-
частности, острого ощущения своего ме-
ста в жизни, личного участия в происходя-
щем — всего того, что пробуждал каждый 
спектакль этого режиссера, умевшего най-
ти в артисте любого возраста, растрево-
жить и помочь присвоить себе чувства и 
мысли далекого прошлого и настоящего.

«Вся опора — внутри себя», — это был 
непреложный закон для жизни и творче-
ства удивительного Мастера. Я впервые 

услышала их от него пятьдесят пять лет 
назад, в 1969 году, и убеждалась на про-
тяжении этих долгих десятилетий в каж- 
дом спектакле, поставленном Леони-
дом Хейфецем в Театре Советской Ар-
мии, в Малом, «Современнике», Теа-
тре имени Моссовета, в Театре имени 
Вл. Маяковского… 

Сегодня кажется, что, будучи с ран-
них лет «заражена» театром, я взросле-
ла, училась думать и глубоко переживать 
именно на спектаклях двух выдающих-
ся мастеров — Георгия Александрови-
ча Товстоногова и Леонида Ефимовича 
Хейфеца, хотя немало впитывала от яр-
ких и мощных работ других режиссеров. 
Но они были первыми: ведь спектакль 
Хейфеца «Сотворившая чудо» Уилья-
ма Гибсона мне довелось увидеть в Риж-
ском ТЮЗе уже в подростковом возра-
сте. И он стал памятным на всю жизнь, 
пусть и не совсем внятным в ту пору уро-
ком. Когда спустя много десятилетий в 

«Дядя Ваня». Сцена из спектакля. Центральный академический Театр Советской Армии
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спектакле Московского театра драмы 
и комедии, расположенном в Ногинске, 
я услышала совершенно особого тембра 
голос актрисы Надежды Гуртовенко, в 
памяти мгновенно вспыхнуло яркое вос-
поминание о том рижском спектакле, в 
котором юная актриса сыграла одну из 
первых своих ролей…

Я видела все спектакли Леонида Хей-
феца в Москве, начиная с «Моего бедно-
го Марата» А. Арбузова, «Смерти Ио-
анна Грозного» А.К. Толстого, «Часов-
щика и курицы» И. Кочерги, «Тайного 
общества» Г. Шпаликова и И. Маневи-
ча, «Дяди Вани» А.П. Чехова на сценах 
ЦАТСА, абсолютно каждый из которых 
искренне считаю великим достижени-
ем русского психологического театра не 
только в непростое десятилетие 60-х, но 
и в более поздние времена. «Обстанов-
ка сейчас как никогда трудная,— писал 
Леонид Ефимович в книге «Всполохи», 
опубликованной в начале второго деся-

тилетия ХХI века. — На моей памяти не 
было такой остроты, такой борьбы, та-
кой, я бы сказал, нацеленности на унич-
тожение русского психологического те-
атра. Некоторые его уже похоронили. 
Но мне кажется, что похоронщики торо-
пятся...»

За прошедшее десятилетие «похорон-
щики» значительно преуспели, но, с бо-
лью наблюдая этот процесс разруше-
ния, Хейфец отчаянно боролся за тот 
театр, уроки которого получил из рук 
своих учителей — Марии Осиповны 
Кнебель и Алексея Дмитриевича По-
пова. Без назиданий и навязывания он 
просто делал свое дело, поставив после 
вынужденного ухода из ЦАТСА и прер- 
ванных репетиций «Любови Яровой» 
К. Тренева, которая задумывалась со- 
временно, живо, в Малом театре потряса-
ющие спектакли «Перед заходом солн- 
ца» Г. Гауптмана, «Летние прогул-
ки» А. Салынского, «Вечерний свет» 

«Дядя Ваня». Соня — Н. Вилькина, Войницкий — А. Попов. Центральный академический Театр Советской Армии
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А. Арбузова, «Заговор Фиеско в Генуе» 
Ф. Шиллера, «Короля Лира» У. Шек-
спира, «Картину» по Д. Гранину, «Зы-
ковых» М. Горького и другие. И какие 
удивительные телевизионные спектак- 
ли умел ставить Леонид Ефимович! Все 
они без исключений оставили глубокий 
след в памяти тех, кому довелось их ви-
деть: «Обрыв» по роману И.А. Гончаро-
ва, «Рудин» по роману И.С. Тургенева, 
«Вишневый сад» А.П. Чехова, «Доход-
ное место» А.Н. Островского… Бли-
стательные актерские свершения связа-
ны неразрывно с этими названиями, глу-
бина режиссерской мысли и тончайшее 
проникновение в «вечность» произведе-
ний классики в любые времена, зритель-
ское наслаждение…

Xейфецу с самого начала и до конца его 
творческого и педагогического пути бы-

ло присуще стремление к поэтическо-
му осмыслению жизни при воссоздании 
ее не просто достоверно, но достаточ-
но жестко. Будь то классика или совре-
менность — путь режиссера протекал по 
определенному руслу: исследуя конкрет-
ные судьбы в конкретных событиях, он 
соединял времена, мысль его была мета-
форической порой до мистики. Сталки-
вая персонажей в острых конфликтах, 
он «оттачивал» каждый характер, доби-
ваясь от актеров предельной достовер-
ности существования, создавал яркий ан-
самбль из представителей самых разных 
поколений. И они жили в едином мире, 
полном противоречий и испытаний, пос- 
ланных судьбой — одной на всех.

Написав о книге «Всполохи», много-
летний завлит ЦАТСА Оскар Кузнецов 
с волнением рассказывал о первой ре-

«Смерть Иоанна Грозного». Сцена из спектакля. Центральный академический Театр Советской Армии
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петиции Хейфеца, на которой присут-
ствовал: «Завлит на театре — должность 
неопределенная, но возможность ви-
деть таинство репетиций входила в чи-
сло самых больших ее плюсов...» Вспо-
минаю эту цитату с особенным чувст-
вом, потому что и мне посчастливилось 
быть допущенной в репетиционный и в 
зрительный залы в период работы Лео-
нида Ефимовича над «Дядей Ваней».

Вот одна из записей бесед режиссера, 
сохраненная в блокноте 1969 года, в са-
мом начале репетиций: «Это пьеса о лю-
дях, которым плохо. Всем плохо. Чехов 
нашел в себе мужество сказать ту правду, 
которую он видел. Может быть, как никто 
другой в его время, он знал трагедию про-
вала. Очень плохо всем, но жить надо.

Это пьеса про тех людей, у которых не 
очень сложилась жизнь. И это современ-
но. И во все времена по земле будут хо-
дить люди, у которых не все хорошо. Об 
этом нельзя забывать.

Они могли быть совсем иными, если бы 
не жизнь. Эта пьеса касается каждого из 
нас, каждый в своей мере ощущает то же, 
что эти люди. Чехов ощущал особенно 
болезненно. Не создавать идолов, не под-
чинять им всю свою жизнь, освободить 
от всех выдуманных связей. Человек дол-
жен прорваться к своей душе. Каждый 
должен исчерпать всю возможность жиз-
ни, а жить все-таки надо, необходимо…»

Перечитываю, и снова вижу взволно-
ванные лица Любови Ивановны Добр-
жанской, Антонины Павловны Бог-
дановой, Алины Покровской, Ната-
льи Вилькиной, Андрея Алексеевича 
Попова, Николая Исааковича Пасту-
хова, Геннадия Крынкина — они слу-
шают режиссера, словно заворожен-
ные, и на знакомых лицах проступает 
некое новое, еще не до конца осознан-
ное чувство соприкосновения с миром 
ушедшим, но проросшим в собственную 
жизнь и судьбу.

И еще одна запись, не менее актуаль-
ная сегодня для культуры в целом, на 
мой взгляд: «Россия начала век (имеет-

ся ввиду, конечно ХХ. — Н.С.) грандиоз-
но, на Сенатской площади, а кончила — 
Войницким. «Фатальное предопределе-
ние», — говорит Вафля. Покоя в этом 
доме никто не найдет до конца дней сво-
их. Всё разодрано, но всё будет продол-
жаться, как было.

А покоя не будет…
Собственно, и не было у них никакого 

покоя, они просто вкалывали вовсю — 
это был не покой, а запой. Но в нем был 
какой-то смысл, который сейчас уже по-
терян. Всё будет теперь по-другому, они 
будут доживать свой век…»

Эти записи можно цитировать без кон-
ца — они относятся не к конкретным 
разговорам в период начальных репе-
тиций «Дяди Вани», а к более присталь-
ному взгляду на творчество Леонида 
Хейфеца на всем протяжении его дол-
гого пути. Уникальному. Выдающемуся. 
Вспомним ли мы пронзительную «Вос-
точную трибуну» А. Галина в «Совре-
меннике» или «Колею» Вл. Арро на сце-
не МХАТа им. М. Горького, ярчайшие 
спектакли, поставленные Леонидом 
Ефимовичем в 80–90-х, а после возвра-
щения в ЦАТСА — «Павла I» Д.С. Ме-
режковского с Олегом Борисовым, 
«Маскарад» М.Ю. Лермонтова с Генна-
дием Крынкиным, «На бойком месте» 
А.Н. Островского с ансамблем опыт-
ных и начинающих артистов, «Бегущих 
странников» А. Казанцева в Театре 
имени Моссовета. 

Наверное, любой из этих театров мог 
устроить вечер памяти Леонида Ефимо-
вича в день его 90-летнего юбилея, но 
Михаил Чумаченко справедливо решил, 
что вспомнить о Мастере логичнее все-
го в тех стенах, где по сей день идут с не-
ослабевающим успехом спектакли Лео-
нида Хейфеца «Не все коту масленица» 
А.Н. Островского, «Цена» А. Миллера, 
«Отцы и сыновья» Б. Фрила по рома-
ну И.С. Тургенева, «Все мои сыновья» 
А. Миллера, «Пигмалион» Б. Шоу. А 
артисты помнят его репетиции-уроки и 
следуют им неукоснительно.
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Но бесконечно жаль мне, что ушел из 
афиши один из поистине блистатель-
ных спектаклей «Спуск с горы Морган» 
А. Миллера, в котором были великолеп-
ные работы Ольги Яковлевой, Валерия 
Баринова и других артистов прослав-
ленной «Маяковки»…

Ученики и те из артистов, кому довелось 
работать с Леонидом Хейфецем, вспо-
минали: у него было два своего рода «ко-
довых вопроса», которые изменили их 
жизнь в искусстве. Разбирая материал, он 
спрашивал: «Что случилось? А ты в связи 
с этим что?» И нередко этими вопросами 
кардинально изменял состояние артиста. 
С одной стороны, мог быть мягким, гово-
рил тихим голосом, с другой — взрывался 
до крика: «Обостряй, конфликтуй, ругай-
ся!!!» Но на вопрос: «А главное-то в роли 
что?» — неизменно отвечал: «Любовь…»

Очень хорошо в преддверии юби-
лея ушедшего Мастера написал ректор  
ГИТИСа Григорий Заславский: «Лео-
нид Ефимович — редкий, даже редчай-

ший режиссер, поскольку весь мир при-
знает его как автора великих спектаклей, 
вошедших в сотню, полусотню лучших 
спектаклей ХХ века, а для России — так, 
может, и в десятку главных спектаклей 
столетия, если говорить о «Смерти Ио-
анна Грозного» в Театре Советской ар-
мии. Хотя в его жизни и в жизни совет-
ского, а потом и российского театра, и 
в моей счастливой зрительской жизни 
есть и другие важные спектакли, постав-
ленные Хейфецем. Уроки самосохране-
ния, уроки жизни очень сильного челове-
ка, каковые на первый взгляд внешне ча-
сто совсем не выглядят такими».

Трудно не согласиться с этими слова-
ми, хотя, конечно, для каждого Леонид 
Хейфец остался своим, неповторимым. 
Об очень многом хотелось бы еще напи-
сать, подробно останавливаясь почти на 
каждом спектакле, оставившем след в мо-
ей и не только в моей жизни. В 1991 году, 
после возвращения режиссера в ЦАТСА,  
я договорилась с Леонидом Ефимовичем 

Л. Хейфец с командой спектакля «Отцы и сыновья». Театр имени Вл. Маяковского
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об интервью для журнала «Литератур-
ное обозрение», в котором была рубри-
ка «Литература в мире искусств». Разго-
вор был долгим, пришлось основательно 
сокращать его для публикации, но чрез-
вычайно важными до сегодняшнего дня 
остались слова Мастера: «Что такое те-
атр? Сегодня, как всегда, это есть и бы-
ла определенная группа людей для лю-
дей. Надо суметь задать самому себе не-
сколько вопросов и ответить на них, опе-
ревшись на самые глубокие внутренние 
ценности, постараться расслышать голо-
са души и совести, которые в тебе есть… 
Вся опора — внутри себя. Нельзя ничего 
высчитать, взять напрокат, потому что 
тяжелое время в жизни общества требу-
ет от каждого, может быть, в тысячу раз 
больше искренности и совестливости, 
чем иное время. Так должен жить театр… 

Самое главное — взгляд на жизнь, кото-
рый есть у театра. Взгляд этот должен 
быть серьезным, по меньшей мере».

Присутствие в моей жизни этого чело-
века научило, как мне кажется, самому 
главному: в любые времена театр должен 
оставаться «театром людей для людей»; 
важно уметь всё объяснить собеседни-
ку, кем бы он ни был, самыми простыми 
словами то, что ощущаешь необходимым 
в жизни, в ее неодномерном понимании, 
в ее смыслах, оттенках; связать воедино 
времена, ощутить их перетекание, что-
бы стать единомышленниками…

Эти уроки будут со мной до конца, как и 
безграничная благодарность судьбе, по-
дарившей встречи с Леонидом Ефимови-
чем Хейфецем.

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

«МУЖЧИНЕ ИДЕТ БЫТЬ 
МУЖЧИНОЙ»

27 мая — 90-летний юбилей на-
родного артиста РСФСР, 
лауреата Государственной 

премии Вячеслава Анатольевича Ша-
левича. Почти восемь лет минуло со дня 
его кончины, но память об этом замеча-
тельном артисте живет в сердцах мно-
гих и многих.

«В наш сугубо феминизированный век 
актеров на роли настоящих мужчин най-
ти почти невозможно. Если прежде не-
кому было выходить на сцену во фраке, 
то ныне проблемы возникают с обыкно-
венными брюками... За долгую жизнь в 
театре и кино актер переиграл множест-
во ролей, разных по объему и достоинст-
ву драматургии. Его герои любили, обма-
нывали и были обмануты, были велико-
душным и непростительно жесткими — 

все, как в реальной действительности, 
но всегда это были мужчины, а мужчи-
не идет быть мужчиной», — писал о Вя-
чеславе Анатольевиче театральный кри-
тик Борис Поюровский.

Он родился и жил в доме на Арбате, 
что рядом с Театром Вахтангова. Ар-
тистов знал в лицо, иногда бегал на ре-
петиции, с тетей ходил на спектакли. В 
1941 году с друзьями-мальчишками про-
ник в разбомбленное здание театра, 
ставшее жертвой налета немецких само-
летов в первые месяцы войны. Откуда 
было ему знать, что Вахтанговская сце-
на станет его судьбой?..

Вячеслав Шалевич подумывал о педаго-
гическом институте, но поступил в Щу-
кинское училище, был отмечен и заме-
чен учителями-вахтанговцами и в 1958 
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году пришел в труппу Вахтанговского, 
прослужив в ней без малого 60 лет. Его 
наставниками были И.М. Рапопорт и 
сам Р.Н. Симонов, которого Шалевич 
вспоминал с особым трепетом и считал 
своим главным учителем. 

Тогда на сцене театра уже заблиста-
ло «второе поколение» — Юрий Яков-
лев, Василий Лановой, Михаил Улья-
нов, Юлия Борисова, Галина и Лари-
са Пашковы, Владимир Этуш, Анато-
лий Кацынский. Красивый, статный, 
обладающий прекрасным выразитель-
ным голосом, Вячеслав Шалевич не по-
терялся среди талантливых коллег. В 
нем всегда была внутренняя значитель-

ность, уверенность в себе цельного, глу-
бокого человека, выигрышная внеш-
ность героя и в то же время — несомнен-
ный комедийный дар.

«Роли Вячеслава Анатольевича раз-
ные, несхожие. Но есть в них, и это 
свойство настоящего таланта, объеди-
няющее начало: неординарность, чело-
веческая значимость каждого персона-
жа. И за этим стоит яркая, крупная ак-
терская личность». (А. Овикова)

В силу обстоятельств, Шалевич неред- 
ко становился исполнителем тех ро-
лей, которые изначально доставались 
его талантливым коллегам: Ульянову, 
Яковлеву. Нет, он не был вторым. Так 

«Русский лес». В роли Вихрова. Фото М. Чернова «Леший». В роли Федора Ивановича. Фото М. Чернова



8-268/2024    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  145

ВСПОМИНАЯ

часто случается в театре — на роль вво-
дится еще один, не менее талантливый 
и привлекательный исполнитель, кото-
рый наполняет рисунок свежими и яр-
кими красками. 

Шалевич прекрасно вписался в амплуа 
социального героя. В «Иркутской исто-
рии», ставшей своеобразной визитной 
карточкой нового поколения, вслед за 
М. Ульяновым сыграл Сергея, парня, су-
мевшего помочь героине поверить в се-
бя. После Ульянова Шалевич появился 
и в заглавной роли в спектакле «Дион». 

Вячеслав Шалевич был занят и в еще 
одном спектакле, где играл Ульянов —  
убедительно воплотил образ больше-

вика Павла Суслова в «Виринее». В 
это же время обращают на себя вни-
мание сыгранные им Оспан в «Непи-
санном законе» Артура Генри, Петр 
в «Потерянном сыне» А. Арбузова, 
Алексей в «Алексее Бережном» Е. Си-
монова. Он играл и современников, и 
персонажей классических пьес, и ге-
роические, и комические роли. А еще —  
замечательно читал Пушкина в «Ма-
леньких трагедиях» и исполнил в этом 
спектакле несколько ролей.

Достаточно молодым убедительно сыг-
рал почти старика Вихрова, отца По-
ли, в спектакле «Русский лес» по ро-
ману Л. Леонова. А в постановке по пь-

«Чайка». В роли Доктора Дорна. Фото В. Мясникова «Без вины виноватые». В роли Мурова. Фото В. Мясникова
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есе М. Цветаевой «Три возраста Ка-
зановы» предстал романтическим 
разочарованным героем… Интеллиген-
ты, простачки, темпераментные бойцы 
революции и рафинированные герои, 
откровенно театральные роли — вро-
де Бараха в «Принцессе Турандот» или 
Блендербленда в «Миллионерше» (роль, 
ставшая значительной и для В. Этуша) — 
равно удавались ему, в каждой Вячеслав 
Шалевич демонстрировал зрелое уверен-
ное мастерство. Он сыграл Ганю Иволги-
на в «Идиоте» и Рогожина в телеверсии 
этого спектакля. Азартным, жизненно 
достоверным и театрально выразитель-
ным стал Левка Козин в написанной им 
с М. Воронцовым и Ю. Добронравовым 
инсценировке «Конармии» И. Бабеля.

Плодотворными для актера оказались 
последние десятилетия, когда судьба 
подарила роль дамского угодника док- 
тора Дорна в чеховской «Чайке», че-
ловека внешне холодного и равнодуш-
ного, но на самом деле чуткого и тонко 
чувствующего. А его Муров в знамени-
том фоменковском спектакле «Без ви-
ны виноватые», напротив, стал вопло-
щением холодного и циничного рас-
чета. Он был блестящим и коварным 
графом Де Гишем в мирзоевском «Си-
рано де Бержераке» Э. Ростана, ор-
ганично восприняв стилистику совре-
менного спектакля.

Последняя работа — Галилео Гали-
лей из «Жизни Галилея» Б. Брехта в 
знаменитой «Пристани», поставлен-
ной Римасом Туминасом к 90-летию 
Вахтанговского театра. Истинный ак-
тер, он, по существу, и умер на сцене, 
посвятив ей почти шесть десятилетий. 
Последний спектакль — «Пристань», 
на котором ему стало плохо, Шалевич 
сыграл 30 ноября 2016 года. Пять лет 
он «открывал» эту постановку — его вы-
ход был первым. Галилео Галилей по-
началу представал капризным стари-
ком, погруженным в житейские ме-
лочи, но на глазах зрителей обретал 
мощь и силу великого ученого, стано-
вился лукавым и мудрым, ироничным и 
страстным.

Большой мастер, Вячеслав Шалевич, 
будучи тяжело больным, проявлял не-
заурядное мужество, всепоглощающую 
любовь к театру и яркое мастерство 
истинно вахтанговского актера. Римас 
Туминас говорил о нем: «Вячеслав Ша-
левич так и остался для меня челове-
ком, которого трудно разгадать, чело-
веком, который сиял нежностью, юмо-
ром и добротой».

Вячеслав Анатольевич Шалевич окон-
чил Высшие режиссерские курсы при 
ГИТИСе, поставил на сцене Вахтангов-
ского театра вместе с О.Н. Форостен-
ко спектакль «Тринадцатый председа-
тель», имевший большой успех, а вме-

«Сирано де Бержерак». В роли Графа Де Гиша.  
Фото В. Мясникова
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сте с А.Н. Горбанем — сказку «Али-баба 
и сорок разбойников». В Театре име-
ни Рубена Симонова, которым руково-
дил 15 лет (1998–2013), не оставляя рабо-
ту в Театре Вахтангова, — «Брызги шам-
панского» М.М. Зощенко. Выпустил в 
ГИТИСе курс актеров эстрады. 

Он рано обрел широкую известность 
благодаря кино, сыграв еще в нача-
ле своего творческого пути Швабрина 
в «Капитанской дочке», а несколько 
лет спустя — капитана команды в ленте 
«Хоккеисты», принесшей ему всесоюз-
ную славу. Фильмография В.А. Шале-
вича насчитывает более 70 ролей, сре-
ди которых «Три тополя на Плющи-
хе», «Семнадцать мгновений весны» 
и многие другие. 

«Это самый азартный человек из всех, 
кого я знаю. Азартный по любому по-
воду. Вячеслав Анатольевич является 
примером служения театру и профес-

сии. Профессия для него в жизни сто-
ит впереди всяких других понятий — он 
знает профессию, «владеет вопросом».

Мужественность, внешность, краси-
вый голос, обаяние... Шалевич как ак-
тер очень разнообразен, разнопланов 
и исповедует принципы Вахтангова — 
может играть все: от высокой трагедии 
до водевиля», — писала Людмила Мак-
сакова.  

Вячеслав Анатольевич Шалевич был 
удостоен многих правительственных и 
общественных наград, любим зрителя-
ми, заслужил признание театрального 
сообщества. Талантливый актер, мно-
гогранная творческая личность, неуспо-
коенный художник, настоящий друг, не-
равнодушный человек.

Валентина ФЁДОРОВА

«Пристань». В роли Галилео Галилея. Фото В. Мясникова
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О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ

А можно ли иначе думать и гово-
рить об ушедшей совсем недав-
но в мир иной Зое Николаев-

не Зелинской, чья пани Тереза из те-
левизионного «Кабачка “13 стульев”» 
стала для нескольких поколений отече-
ственных зрителей подлинной иконой 
стиля, вкуса, женственности, той «ев-
ропейскости», к которой женщины всех 
возрастов из СССР тянулись втайне или 
открыто? И красоты, юмора, легкости, 
невероятного обаяния, каждой чертой 
излучавшего доброжелательность…

Народная артистка РСФСР, заслу-
женный деятель культуры Польши, 
актриса единственного в ее жизни Те-
атра Сатиры, которому служила верой 
и правдой на протяжении 70 лет, с 1954 

года, поработав в школьные годы мане-
кенщицей в Московском Доме моде-
лей; а после окончания факультета ак-
теров музыкальных театров на курсе 
Андрея Александровича Гончарова в 
ГИТИСе, Зоя Зелинская была принята 
в труппу Театра Сатиры. Она была щед- 
ро одарена от природы не только му-
зыкальным, но и пластическим талан-
тами, которые раскрывались как в те-
атре, так и в кинематографе, и на те-
левидении. К этим дарам в последние 
десятилетия жизни прибавился у ак-
трисы и литературный — Зоя Николаев-
на написала замечательную книгу о сво-
ей жизни, начиная с детства, проведен-
ного на Колыме, где работал ее отец; о 
своих родных, близких друзьях, непро-

Зоя Зелинская
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стых годах, когда выходила на подмост-
ки в небольших ролях; с искренней лю-
бовью об отношениях с партнерами по 
сцене; об идее создания «Кабачка…» ее 
первым мужем, режиссером Георгием 
Зелинским, с которым не рассталась и 
после развода, принимая самое горячее 
участие в его судьбе…

Эта книга с символическим названи-
ем «Я люблю!» была издана приложени-
ем к журналу «Страстной бульвар, 10» 
и вышла в свет буквально за несколько 
дней до 94-летия актрисы, став, по сло-
вам Зои Николаевны, одним из главных 
в ее долгой жизни подарком. Написан-
ная очень просто и искренне, без пафо-
са, с юмором и любовью к тем, кто окру-
жал ее в жизни и на сцене, эта неболь-
шая книга привлекла внимание читате-
лей, тепло отзывавшихся об авторе и ее 
трогательной «исповеди», в которой ни 

на миг не ощущается звездности, зато 
царит яркая, незабываемая Личность.

Работы Зои Николаевны Зелинской в 
театре почти никогда не были главны-
ми, но и назвать их «вторым планом» 
язык не повернется, потому что запо-
миналась она в каждой своей роли, да-
же совсем ненадолго появляясь на сце-
не и воспринимаясь зрительным залом 
яркой вспышкой красоты, темперамен-
та, органичностью исполнения: будь то 
Лиза Стратова в «Женском монасты-
ре» В. Дыховичного и М. Слободско-
го или мадам Мезальянсова в «Бане» 
Вл. Маяковского, мама в «Затюкан-
ном апостоле» А. Макаёнка или оча-
ровательная и зловещая Селия Пичем 
в «Трехгрошовой опере» Б. Брехта, 
обаятельная, изысканная, обладающая 
одновременно шармом и комедийным 
блеском леди Маркби в «Идеальном му-
же» О. Уайльда или Мария Токарчук  
в «Интервенции» Л. Славина. Были и 
другие, поистине блистательные роли 
Дочери судьи в пьесе Назыма Хикме-
та «Дамоклов меч», незабываемая пе-
реводчица в «Гнезде глухаря» В. Розо-
ва, на роль которой Зоя Зелинская вве-
лась за несколько дней при том, что зна-
чительная часть текста произносилась 
на итальянском языке. 

А возможно ли забыть Маргариту Ива-
новну Пересветову из «Самоубийцы» 
Н. Эрдмана?! Актриса блистательно 
сыграла роль томной и капризной кра-
савицы, манерно, с интонацией вели-
косветской дамы, словно случайно за-
бредшей в коммунальную квартиру к 
своему любовнику: «Мы тут лежим в глу-
боком трауре…» Прелестная, женствен-
ная, красивая, эта женщина произноси-
ла текст, с одной стороны, остраненно, 
с другой же — как будто на ходу вжива-
ясь в скорбную ситуацию, отчего ста-
новилось смешно до слез, но и немного 
грустно. 

О многих ролях Зои Зелинской можно 
вспоминать, заново переживая всё то, 
чем щедро наделяла актриса своих ге-

«Кабачок “13 стульев”». В роли Пани Терезы
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роинь. Тем более, что есть счастливая 
возможность видеть ее в фильмах, от 
эпизодической роли в «Карнавальной 
ночи» Э. Рязанова до небольшой, но 
выразительной  Анны Васильевны из 
фильма того же режиссера «Предсказа-
ние», а также в нередко повторяющих-
ся передачах о звездах Театра Сатиры, 
в которых Зоя Николаевна с неизмен-

ной любовью говорит о своих ушедших 
из жизни  партнерах по сцене и экрану, 
о тех, с кем прошли долгие десятилетия 
на прославленной сцене Театра Сати-
ры. И говорит она эмоционально, тре-
петно, словно обращаясь к ним, живым 
для нее навсегда... А зрители мгновенно 
узнают любимую актрису — несмотря на 
возраст, она оставалась такой же бро-

На репетиции  
в ГИТИСе

«Клоп». 
З. Зелинская  
в роли Розалии 
Присыпкиной
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ской, величественной, привлекающей 
редкими по красоте голосовыми моду-
ляциями.

Театр Сатиры был для нее не «местом 
работы», а родным Домом, в чем нет ни 
малейшего преувеличения. Она участ-
вовала во всех благотворительных акци-
ях театра, особенно в театральных кон-
цертах в детских домах и интернатах, 
принимая живой, внимательный, не 
обывательский, а творческий интерес к 
его повседневной жизни, пристально и 
доброжелательно всматриваясь в моло-
дое пополнение труппы. С нескрывае-
мой радостью и энтузиазмом, несмотря 
на солидный возраст, приняла участие 
в «Староновогоднем кабачке», празд-
ничной феерии, поставленной Анто-
ном Буглаком, и прошедшей всего два-
жды — 12 и 13 января 2023 года. С не-
терпением ждала спектакля «Где мы?», 
в котором играла небольшую роль с од-
ним из любимых партнеров, Алексан-
дром Ширвиндтом. Но этому спекта-
клю уже не суждено было состояться в 
очередной раз из-за смерти Александра 
Анатольевича...

Зоя Николаевна тяжело переживала 
утрату. Ушел едва ли не последний ти-
тан театра эпохи Валентина Никола-
евича Плучека, остались хранить па-
мять о выдающемся режиссере немно-
гие из тех, кто пришел в Театр Сатиры 
совсем молодыми артистами. Может 
быть, в какой-то степени и это прибли-
зило кончину актрисы…

На церемонии прощания с Зоей Ни-
колаевной Зелинской Юрий Василь-
ев, известный артист, режиссер, посту-
пивший в труппу театра в ту пору, ког-
да Зоя Зелинская много играла и неред- 
ко помогала молодым артистам и в ра-
боте, и в процессе «вживания» в кол-
лектив, сказал: «Уходит поколение, ко-
торое создало славу нашему театру. Я 
теперь думаю, как бы нам сохранить и 
передать главное, основное качество 
этого поколения — достоинство, досто-
инство в профессии. У Зои Николаев-

ны был принцип — никогда ничего не 
проси и никогда ни от чего не отказы-
вайся. Когда я пришел в театр, она игра-
ла много ролей и никогда не гнушалась 
выступить на подмене…  Всегда подтя-
нутая, всегда блестящая, всегда элегант-
ная, всегда на каблуках — женщина до 
последней минуты... Спасибо вам, Зоя 
Николаевна!»

И вслед за ним мы, многочисленные 
поклонники, вправе повторить: «Спаси-
бо вам, великолепная Зоя Николаевна! 
Прощайте, Прекрасная дама!..»

Кира АЛЕКСЕЕВА
Фото из личного архива З. ЗЕЛИНСКОЙ

Зоя Зелинская
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УЧИТЕ С ДОБРОМ
Памяти Ярослава Даниловича Сеха

В сентябре 2007 года я начала пре-
подавать на кафедре хореогра-
фии балетмейстерского факуль-

тета РАТИ-ГИТИС. Мне было двадцать 
пять лет от роду, внешне я мало чем от-
личалась от своих студентов, которые 
пока даже не догадывались, что это их 
новый педагог: я была самая молодая в 
преподавательском составе. Аналогич-
но мало кто из педагогов первое время 
догадывался, что девочка, сидящая в са-
мом укромном углу балетного зала на за-
седаниях кафедры, имеет отношение 
к педагогической профессии. А я с ужа-
сом «несла повинность» присутствия на 
собраниях среди всех этих легендарных 
артистов балета, обреченно тащила от-
куда-нибудь стул, чтобы незаметно сесть 
где-то у входа и благополучно там стуше-
ваться. Но мое «окопное заточение» од-
нажды было прервано Ярославом Дани-
ловичем Сехом. Он неожиданно подсел 
ко мне, вежливо поздоровался и с какой-
то детской непосредственностью спро-
сил в лоб: «А Вы кто?» Я представилась, 
рассказала, что теперь преподаю у сту-

дентов его курса общую педагогику. «А, 
хорошо, — рассмеялся Ярослав Данило-
вич. — А то смотрю, сидит тут такая та-
инственная Мата Хари…» С тех пор мы 
очень тепло здоровались и с удовольст-
вием общались между лекциями. Как-то я 
хитро сказала Ярославу Даниловичу, что 
знаю одно его крылатое выражение. Его 
поведала мне мой педагог Татьяна Пет-
ровна Тимофеева, которая в свое время 
училась здесь, в ГИТИСе, на курсе Еле-
ны Николаевны Жемчужиной, и всег-
да очень радостно вспоминает Ярослава 
Даниловича. «Танечка, маленькая такая! 
Помню-помню! И что же я сказал?» — по-
интересовался Сех. Когда ученики начи-
нали «мудровать» с комбинацией и сочи-
нять разные навороты в ней, они спра-
шивали педагога: «Ярослав Данилович, 
а так можно сделать?» Мастер спокойно 
отвечал: «Можно. И так тоже можно. И 
вот эдак можно. Но вот нужно ли?»

Я помню его как человека, от которого 
всегда исходила невероятно успокаива-
ющая позитивная энергия. Неторопли-
вый, в неизменно элегантно-небрежно 

Весна в самом разгаре, «солнце греет до седьмого пота», и это значит, что до седь-
мого пота трудятся в танцевальных залах студенты хореографических училищ и  
вузов: готовятся к сессии и окончанию учебного года или финальному выпуску. Го-
товятся вместе со своими педагогами — наставниками, руководителями мастер-
ской. Чтобы вместе преодолеть экзаменационный забег, оттанцевать выпускные, а 
потом по-прежнему вместе выдохнуть и... продолжать репетиции со ставшим род-
ным педагогом уже в статусе артиста балета, поддерживать профессиональное об-
щение в статусе педагога-балетмейстера. Но как же скорбно бывает, когда уходят 
любимые наставники, как тяжело принять, что Мастер уже никогда не придет в ре-
петиционный зал... 

Несколько лет назад скончался заслуженный артист РСФСР, заслуженный дея-
тель искусств РСФСР, премьер балета Большого театра, педагог, профессор РАТИ- 
ГИТИС Ярослав Данилович Сех (1930–2020). В историю балета он вошел как 
танцовщик невероятного дарования, самородок, особо запомнившийся зрите-
лям исполнением главной партии в балете Л. Лавровского «Паганини» на музы-
ку С. Рахманинова. Сегодня мы вспоминаем Мастера, ученики которого препода-
ют и создают постановки по всему миру, ведь он почти полвека жизни отдал педа-
гогической профессии.
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накинутом на плечи пиджаке, интересу-
ющийся, открытый, с чувством юмора, 
очень тактичный, по-рыцарски внима-
тельный, он был педагогом от Бога, пол-
ностью вкладываясь в своих ребят. И щед- 
ро делился своими «рецептами» педаго-
гического мастерства:     

«Что должен уметь педагог? Знать хоро-
шо методику дисциплины — и еще он дол-
жен вообще очень многое знать, видеть, 
слышать. Педагог должен представлять 
собой интерес для обучающегося, нести 
в себе культуру, должен уметь объяснить 
словами, не просто показать. Можно ска-
зать, что именно на таком уровне обуча-
ют студентов на нашей кафедре, — объяс-
нял Ярослав Данилович. — Окончив хо-
реографическое училище, проработав 
три-пять лет в театре, получив практи-
ку, снова вернуться к учебному станку, 
начать все сначала — такой путь созда-
ния педагога мне кажется очень правиль-
ным. Он многоступенчатый — и полез-
ный. Это не те педагоги-«практики», 

которые после сцены сразу идут пре-
подавать. Обязательно нужно вновь воз-
вращаться к азам». 

Его путь в балетную профессию был 
удивительным для нашего времени — и 
неудивительным для советской эпохи. 
Парень из простой семьи, сельский жи-
тель, работяга стал солистом Большого 
театра, ярким танцовщиком, глубоким 
актером. Ярослав Сех родился в селе Го-
нятичи Ширенного района Львовской 
области. Отец его был сапожником, се-
мья жила в большой бедности. Вспыхну-
ла война, и Сехам довелось изведать всю 
тяжесть фашистской оккупации. После 
окончания войны, когда фашисты бы-
ли изгнаны из Львова, юный Ярослав 
поступил в железнодорожное училище, 
решив стать слесарем по ремонту паро-
возов. В училище был организован ан-
самбль песни и пляски. Через два года 
Ярослав Сех уже приобрел известность 
в городе как танцор-самородок. Он по-
бывал на смотре художественной само-

Я.Д. Сех с педагогами и студентами балетмейстерского факультета РАТИ-ГИТИС
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деятельности в Киеве и Москве, был от-
мечен, премирован. Это и привело под-
ростка в балетную студию Львовского 
театра оперы и балета. В 1946 г., в воз-
расте 16 лет, он поступает в Львовское 
хореографическое училище, а спустя 
два года уже танцует в составе труппы 
Львовского театра оперы и балета. Имя 
его все чаще стало появляться на афише. 
Зрители увидели Сеха в сольных парти-
ях. Казалось, все шло хорошо, но юноша 
не испытывал внутреннего удовлетворе-
ния, ощущал пробелы в своей хореогра-
фической подготовке, чувствуя, что ему 
не хватает настоящей школы. И решил 
«штурмовать» хореографическое учили-
ще Большого театра. 

В 1949 году Сех приезжает в Москву и 
поступает в предвыпускной класс Мос-
ковского хореографического учили-

ща, на курс великого Николая Ивано-
вича Тарасова, разработчика методики 
преподавания мужского классического 
танца. По окончании училища в 1951 го-
ду юноша был принят в труппу Большо-
го театра. Он быстро освоил репертуар. 
Через три года он уже танцевал во всех 
балетах, исполнял также балетные но-
мера в операх. На сцене Большого им со-
зданы харизматичные образы: Мерку-
цио в «Ромео и Джульетте», Георгия в 
«Гаяне», Данилы в «Каменном цветке», 
Байтемира в «Аселе», маэстро в «Пага-
нини» и многие другие. К числу несом-
ненных завоеваний Ярослава Сеха отно-
сится партия Паганини в одноименном 
балете Леонида Лавровского на музыку 
С. Рахманинова (1960), которая и созда-
валась с учетом его внешних и артисти-
ческих данных. 

В 1971 году, по завершении танцеваль-
ной карьеры, Сех заканчивает балетмей-
стерский факультет ГИТИСа и остает-
ся на кафедре преподавать. Ярослав Да-
нилович любил шутить по поводу своего 
стиля преподавания: «Я – ужасный кон-
серватор! И считаю, что в этом много по-
лезного. Я всегда хочу от своих учеников 
большего. Знаете, как у Райкина — «пусть 
все будет, но пусть чего-то не хватает!» 
Стараюсь их головы набивать статьями, 
книгами, привожу примеры из жизни… 
Вот так «прочитаю им лекцию», «сказ-
ки» расскажу, и — работать!.. Как педагог 
я могу пойти на компромиссы – на чело-
веческие компромиссы, потому что по-
нимаю, что им тяжело совмещать работу 
в театре, гастроли и учебу».

Выпускники Сеха и все студенты, осва-
ивавшие стезю педагога-репетитора ря-
дом с профессором, с большой любовью 
и благодарностью вспоминают своего 
учителя. Пути ребят после выпуска раз-
ные — многие стали педагогами в учили-
щах и театрах, кто-то продолжил созда-
вать хореографические постановки в ка-
честве балетмейстера, кто-то нашел себя 
в совершенно иной, небалетной, сфере 
деятельности. Но все, прошедшие «шко-
лу Сеха», выучились самому главному — 

Я.Д. Сех с педагогами и студентами балетмейстерского 
факультета РАТИ-ГИТИС
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стали настоящими Человеками. Я при-
веду воспоминания о Ярославе Данило-
виче двух его гитисовских выпускников. 

«Педагог, учитель, муаллим, как гово-
рят на Востоке, — все это Ярослав Дани-
лович Сех! — рассказывает Мария Ле-
вицкая, балетмейстер ГАБТ им. Али-
шера Навои (Узбекистан), педагог ка-
федры хореографии Государственной 
академии хореографии Узбекистана, 
лауреат международных конкурсов арти-
стов балета, выпускница балетмейстер-
ского факультета ГИТИС 2015 года (мас-
терская Н.Л. Семизоровой). — Большое 
счастье, когда выпадает честь соприкос-
нуться, научиться, впитать все то гени-
альное, что накоплено большим творче-
ским и педагогическим путем Ярослава 
Даниловича. Его удивительная привет-
ливость, интеллигентность, творческий 
совет, педагогический дар, присущая 

ему любовь к студентам и забота о пути 
каждого в этой профессии вдохновля-
ли и становились примером для нас, бу-
дущих педагогов. Именно Ярослав Да-
нилович определил в моей педагогиче-
ской судьбе как молодого специалиста, 
оканчивающего балетмейстерский фа-
культет ГИТИСа, направление в науч-
ной работе в стенах университета, обо-
значил принципы дальнейшей работы в 
национальном театре на постсоветском 
пространстве, сформировал тематику 
соединения академического наследия в 
условиях этих театров, подсказал и по-
советовал многое в профессии. Его до-
брые слова и пожелания остаются тем 
ориентиром в педагогической работе, 
слышать и слушать которые всегда было 
большим счастьем и радостью». 

«Будучи артистом академического теат- 
ра «Русский балет», я исполнял партию 

Я.Д. Сех  
на уроке
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Тореадора в балете «Дон Кихот», — де-
лится своим удивительным воспомина-
нием Роман Крупин, выпускник балет-
мейстерского факультета ГИТИСа 2015 
года (мастерская Я.Д. Сеха). — Я танце-
вал все время в одном и том же костю-
ме и однажды обратил внимание, что 
на моем поясе тореадора было написа-
но «СЕХ Ярослав Данилович». То есть, 
когда меня еще не было, этот пояс при-
надлежал ему, он танцевал в этом костю-
ме, танцевал в этом поясе, и я подумал: 
было бы здорово подарить Ярославу Да-
ниловичу этот пояс, в котором он вы-
ступал. Я договорился с театром, чтобы 
пояс вернулся к своему владельцу. Иду 
я с этим поясом в ГИТИС в предвкуше-
нии, что сейчас преподнесу своему Мас- 

теру пояс, в котором он танцевал, по-
дарю ему эти приятные воспоминания. 
Я упаковал свой ценный дар в краси-
вую коробку, все сделал красиво, — од-
ним словом, я в предвкушении! «Яро-
слав Данилович, у меня для Вас пода-
рок. Я думаю, Вам будет приятно вспом-
нить!» Сех открывает коробку, достает 
ее содержимое и говорит: «Да, танце-
вал я в этом поясе долгое время. Но, Ро-
ман, это взятка, я не могу принять ее от 
Вас. Давайте договоримся: как защити-
те диплом, Вы мне его подарите. Тогда я 
с еще большим теплом буду вспоминать 
Ваш подарок». Так оно и произошло: за-
щитив диплом, я действительно выпол-
нил данную договоренность между мной 
и учителем. Я не сдержался и спросил у 

С. Пускепалис и Ю. Ваксман в фильме «Портной из Бруклина». Фото В. Вахрушева

Я. Сех — Байтемир  
в балете «Асель»
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Ярослава Даниловича, почему он тог-
да отказался принять свой пояс и расце-
нил это как взятку. А он ответил: «Мне 
нужна была твоя мотивация. Хоть ты и 
не станешь педагогом и это вообще не 
твое, мне важно было вложить в тебя то, 
что тебе может пригодиться в жизни, и 
не только в балетной жизни. Это упор-
ство, благородство и честолюбие, когда 
ты напрягаешь не только свое тело, но и 
голову». Он учил не только педагогике — 
он еще учил жизни».

В октябре 2020 года Я.Д. Сех отпраздно-
вал 90-летний юбилей, летом им был на-
бран очередной курс — Ярослав Данило-
вич оставался «у станка» до последнего… 
В ноябре, через месяц после юбилея, его 
не стало. «Мы благодарим Вас за каждое 

слово, за каждую улыбку!» — скорбили об 
утрате ученики Ярослава Даниловича.

А он оставил им всем вот такое напут-
ствие — когда-то я записала его слова. Ве-
рю, что ребята сберегут в своих сердцах 
советы Мастера: «Я бы очень хотел, что-
бы они (ученики — О.Ц.) походили на меня: 
не копировали, но сохранили в себе доброе, до-
верительное отношение к людям. Учили сво-
их учеников с добром, не со злостью, а с умным 
объяснением. Умели бы вести нормальный, 
тихий разговор педагога, основанный на вну-
шении. И я им это внушал». 

Ольга ЦОЙ (ШКАРПЕТКИНА).
Фото предоставлены

 деканатом балетмейстерского факультета ГИТИСа

Я. Сех — Пьетро в балете «Ванина Ванини» Я. Сех — Тореадор в балете «Дон Кихот»



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    8-268/2024158

ВСПОМИНАЯ

НЕЗДЕШНИЙ

18 апреля скончался артист, ре-
жиссер Александр Поно-
марёв, на протяжении десяти-

летий изумлявший артистов и зрителей са-
мобытностью и изысканностью своего яр-
чайшего таланта.

Он казался каким-то нездешним, начиная с 
внешности: пышная шевелюра вьющихся во-
лос, утонченные черты лица, глубокий, сос-
редоточенный взгляд, порой смущающий со-
беседника. Но главной была, пожалуй, неодо-
лимая тяга Александра Пономарёва к неиз-
веданным до него театром или изведанным 
в малой степени тем культурным связям, 
стыкам, совпадениям, что обнаружить и от-
крыть можно лишь на самой глубине, при-
меняя эффект неожиданности не только для 
зрителей, но и для артистов. И потому начи-
нает совсем неслучайным казаться, что пер-
вая прославленная роль Пономарёва в ди-
пломном спектакле Школы-студии МХАТ 
был Импровизатор в «Египетских ночах» 
А.С. Пушкина. Именно она определила его 

судьбу в театре, кинематографе, на телевиде-
нии и радио, где он много и ярко работал как 
режиссер и артист. И каждый раз известное, 
как казалось, представало в решении Алек-
сандра Пономарёва неожиданным, застав-
лявшим надолго задуматься, эмоционально 
переживая то, о чем прежде не думалось…

Пономарёва влекло всё то, что было не на 
поверхности культурного слоя, а на забы-
той или вовсе неизвестной глубине. Подоб-
но археологу, он бережно очищал слой за 
слоем пласты недавней, но утраченной со-
знательно или неосознанно культуры, без 
которой многое в восприятии уходит, и та-
ким образом воспитывал артистов и зри-
тельскую аудиторию, прививая вкус к тому, 
что стало «нездешним».

Так было в Московском драматическом 
театре имени К.С. Станиславского, в труп-
пу которого он вступил после окончания 
Школы-студии МХАТ, затем в Московском 
театре «Эрмитаж», где по своим литера-
турным и культурным пристрастиям совпал 
с Михаилом Левитиным, руководившим 
этим коллективом, позже — в РАМТе, где 
поставил «Победу над Солнцем» А. Кручё-
ных, получив в 1999 году «Золотую Маску» 
в номинации «Новация». Собственно гово-
ря, название этой номинации отражало суть 
творчества Александра Пономарёва в целом 
на всем протяжении его творческого пути и 
как артиста, и как режиссера.

Он был неповторимым Модестом Зандом в 
спектакле Михаила Левитина «Нищий, или 
Смерть Занда», который оставался в репер-
туаре «Эрмитажа» два десятилетия. А позже —  
в спектакле РАМТа «Шаман и Снегурочка», 
соединив сказку А.Н. Островского с текс-
том Велимира Хлебникова, в котором пред-
стал режиссером и исполнителем ролей Ша-
мана и Мороза, предстал совершенно иным; 
выступил подлинным изобретателем в «Ве-
ликанах и козявках» по Корнею Чуков-
скому и творчеству обэриутов; бережно и 
как-то по-особому нежно очистил ставший 
штампом и заигравший вдруг  современны-
ми, живыми красками образ вневременной 
действительности и самой героини в «Та-

Александр Пономарёв
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не» Алексея Арбузова (все три спектакля 
поставлены в РАМТе), а спустя довольно 
длительное время выпустил там же на Ма-
лой сцене «Блоху» по «Левше» Н.С. Лес-
кова и самобытной инсценировке Евгения 
Замятина, открыв интересного, молодого и 
очень яркого артиста Андрея Гальченко…

Был в жизни Александра Пономарёва пе-
риод «Чёт-Нечет-Театра» «Творческих 
мастерских» Союза театральных деяте-
лей РФ, как называли не без оснований эту 
группу «потерянного поколения русского 
театра конца 80-х годов», где он ставил и иг-
рал, если можно так выразиться, не преры-
вая избранной навсегда линии творчества. 
Петр Николаевич в «Елизавете Бам» Да-
ниила Хармса, Дон Жуан в одноименной 
пьесе В. Казакова, Сперанский в «Кругом 
возможно Бог» Александра Введенско-
го. Спектакли Пономарёва нередко рас-
ценивали в ту пору как сложные опыты по 
произведениям абсурдистов и футуристов, 
нуждающиеся если не в знании, то хотя бы 
в «шапочном знакомстве», иными словами, 
предназначенными для определенного ро-
да театральной публики. Но у режиссера 
была иная цель: привить вкус самой широ-
кой публики к скрытому слою — постепен-
но, но неуклонно расширяя аудиторию, 
приучая ее к восприятию сложной, но не-
обходимой культуре.

Это было непросто, творчество Пономарё-
ва многие расценивали как странное, слиш-
ком необычное, даже — в чем-то ломающее 
привычное понимание того, что есть теа-
тральное искусство. Может быть, и по этой 
причине Александр Пономарёв на какое-то 
время отошел от театра и нашел себя в ради-
опостановках, не изменяя собственным куль-
турным пристрастиям. Слушатели старшего 
и среднего поколений по сей день помнят его 
Сехисмундо в «Жизнь есть сон» П. Кальде-
рона, от Автора в «Мадам Бовари» Г. Флобе-
ра, Чтеца в «Рассказах» А. Фета, А. Амфите-
атрова, П. Романова на Радио России. А зри-
тели вспоминают в телевизионных и художе-
ственных фильмах 80-х годов Пушкина в «И с 
вами снова я…», Париса в «Ромео и Джуль-
етте», Блока в «Революцией призванный», 
Фернандо в «Гибели поэта», Жиля Мовуазе-
на в «Он приехал в день поминовения»…

Став руководителем театра «Школа драма-
тического искусства» после отъезда из стра-
ны Анатолия Васильева, Игорь Яцко при-
гласил Александра Пономарёва на постанов-
ку «Розы и креста» Александра Блока, сим-
волистской драмы, над которой долго бился 
К.С. Станиславский, так и не сумев вопло-
тить ее. Пономарёв не только поставил спек-
такль, но и сыграл сложнейшую роль Гаэта-
на, которая, как представляется, стала одной 
из главных в его творчестве и судьбе своим 

«Египетские ночи». 
Импровизатор —  
А. Пономарёв  
(лучшая дипломная 
роль)
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глубоко спрятанным, потаенным смыслом.
«Сердцу закон непреложный: Радость — 

Страданье одно!» — сквозные строки, пона-
чалу не знакомого никому из действующих 
лиц пьесы, принадлежат именно Гаэтану, по-
старевшему страннику, рыцарю, мудрому и 
проницательному. И, если вдуматься, по-осо-
бому проецируются на личность артиста и 
режиссера Александра Пономарёва, каким-
то нездешним взглядом видевшего и всей ду-
шой ощущавшего их неразделимость.

Тем, кто видел, никогда, наверное, не за-
быть облик и голос артиста, пробуждающий, 
словно из небытия и одновременно вечного 
бытия, известный по редким записям, глухо-
ватый, кажущийся лишенным интонаций го-
лос поэта Александра Блока, а по фотогра-
фиям — его слегка откинутую назад голову и 
в самую глубь твоего существа устремленный 
взгляд, чтобы почувствовать: перед тобой 
Поэт, представший в облике своего героя. 
Это было завораживающее перевоплоще-
ние. А, может быть, то самое воплощение, 
которое и заставляло воспринимать Поно-
марёва таким, каким он был в несовпадав-
шей с его внутренним миром реальности…

Испытав свою Радость-Страданье, он 
ушел непростительно рано, не дожив до 65 
лет. Но забыть Александра Пономарёва бу-
дет невозможно.

Софья КУЗНЕЦОВА

«Вечер французской песни». Дипломная режиссерская 
работа. А. Пономарёв исполняет песню Ив Монтана 
“Marie Visone”
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