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Дорогие читатели!
Мы представляем вашему вниманию новый номер. Он 

получился номером рецензий — это обстоятельство по-
влияло даже на наш раздел «Анонсы», где мы анонсиру-
ем три главных премьеры в драматических театрах Петер-
бурга, которые обещают стать таковыми и на уровне страны. 
Валерий Фокин, Андрей Могучий и Лев Додин покажут в апреле и мае свои 
новые работы. Первые показы спектаклей «Мейерхольд. Чужой театр» и 
«Холопы» уже прошли в марте, а вот «Палата № 6» в МДт впервые будет 
представлена публике только 5 мая. Но уже сейчас я могу сказать, что все 
три работы объединяет очень личная интонация, каждый из петербургских 
театральных классиков говорит предельно откровенно не только о нашей 
общей жизни, меняющемся мире, но и о художнике, вписанном в контекст 
времени, в контекст эпохи. 

кроме того, Петербург, по слухам, совсем скоро ждет открытие нового 
государственного театра — им должен стать театр-студия сергея бызгу.

конечно, ждет театралов и фестивальная жизнь. Завершился фестиваль 
«Встречи в россии», посвященный в этом году юбилею Пушкина. Впе-
реди еще масса событий, связанных с именем поэта. 24 апреля состоится 
«Digital Опера», также посвященная Пушкину, летом Молодежный театр 
и театральная библиотека проведут свой пушкинский фест. Нас ждут пре-
мьеры по текстам поэта, его драматическим произведениям, стихам, прозе. 
Лишь бы не перекормили театры публику Пушкиным!

А прямо сейчас в театре «Зазеркалье» начинается одно из главных со-
бытий весны — фестиваль «Арлекин», на который в северную столицу 
съедутся лучшие спектакли для детей и подростков со всей страны.
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ПРЕМЬЕРА
24, 25 апреля, 14, 15 мая
Новая сцена Александринского театра

«Мейерхольд.  
Чужой театр»

Валерий Фокин к юбилею 
со дня рождения великого 
русского режиссера В. Э. Мей-
ерхольда сделал тихий доку-
ментальный спектакль-раз-
мышление, где рука мастера 
масштабных мизансцен видна 
лишь однажды. Всё осталь-
ное время занимает последнее 
собрание накануне закры-
тия Театра им. Мейерхольда в 
Москве. Перед тем как унич-
тожить гения физически, ста-
линская власть уничтожала 
дело его жизни руками журналистов и актеров 
труппы режиссера. Коллективная травля — лю-
бимая официальная забава советского обще-
ства, которая, как мы все наблюдаем, вместе с 
советскими людьми перекочевала в наше время. 
Эту традицию бережно передают из поколения 
в поколение вне зависимости от политических 
воззрений и консерваторы, и либералы, и цен-
тристы. И богатые, и нищеброды. Общество 
хранит ее, чтобы расправляться с теми, кто не 
слушается мнения большинства. Память о том, 
что каждый умирает в одиночку, пробуждает 
первобытный страх человечества, и лишь еди-
ницам удается не сбиваться в стайки, готовые с 
радостным улюлюканьем наброситься на чужа-
ка или на объявленного таковым.

Впервые за долгое время Фокин выпустил 
премьеру не на исторической сцене, где де-

сятилетие перед революцией 1917 года царил 
гений Мейерхольда, подарив русскому театру 
великолепные драматические спектакли (опер-
ные постановки, не менее захватывающие и 

новаторские, Мейерхольд создавал на 
сцене Мариинского театра). Переход 
Фокина в камерное пространство Но-
вой сцены Александринки неслуча-
ен. «Мейерхольд. Чужой театр» — не 
очередной эстетический манифест ре-
жиссера, а спектакль-высказывание, 
отчасти философское, но в большей 
степени этическое. Он обращен пре-
жде всего к театральным коллегам и 
сослуживцам. Пришло время доносов 
— в форме ли пасквилей о спектаклях 
от «наивных» зрителей, публикаций в 
телеграм-каналах или коллективных 
как бы либеральных протестных пи-
сем на сайтах (и сайте Петербургского 
театрального журнала в том числе), 

которые на поверку используются для создания 
списков запрещенных или полузапрещенных 
артистов, режиссеров и сценографов. 

Словом, новый спектакль мэтра отечествен-
ной режиссуры далеко не развлекательный, это 
не ликбез для тех, кто не читал биографии Мей-
ерхольда. 

«Мейерхольд. Чужой театр» — проекция на-
стоящего, обращенная к памяти, сделанная под-
линным художником, который пока еще не устал 
быть донкихотом своего театра, защищать его 
от злых ветров и который очень хорошо знает, 
что удар в конечном итоге придется в спину. Но 
история всё расставит на свои места. Гигантская 
завеса в виде увеличенной во всю сцену роковой 
статьи в газете «Правда» падет, и герой вместе 
с любимой женой и первой актрисой войдут в 
сегодняшний день. Но что их в нем ждет?

5 апреля, 8 мая, 9 июня
Александринский театр, 7-й ярус

«Кабаре им. Мейерхольда»
Авторы спектакля обраща-

ются к легенде о режиссере, 
хотя в литературной основе 
постановки не только бел-
летристика, но и мемуары, и 
документы. Среди действу-
ющих лиц рядом с Мастером 
другие гении эпохи — Стани-
славский, Немирович-Дан-
ченко, Чехов, Маяковский, 
Есенин, Шаляпин, Булгаков 

и прочие знаменитости первой трети ХХ века. В 
эксцентрическом жанре кабаре будут разыграны 
эпизоды из жизни великого реформатора сцены 

от рождения до трагической 
гибели, его театральные пои-
ски. На фоне легенды — исто-
рия меняющегося времени. 
Серебряный век, революция, 
бурные 1920-е и роковые по-
вороты судьбы 1930-х годов. 
«Документальная сказка в 
свободном и смелом жан-
ре», — так говорит о спекта-
кле режиссер постановки Ки-
рилл Люкевич.

ПРЕМЬЕРА
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5, 7, 14, 25 мая
Малый драматический театр – Театр Европы

«Палата №6»
К своему 80-летию Лев Додин вы-

пускает премьеру на основе самой бес-
просветной повести Чехова. Доктор 
Рагин лечит душевнобольных, а в ито-
ге сам оказывается в числе сумасшед-
ших. Звучит как привычная чеховская 
горькая шутка, но это история о гибе-
ли талантливых и умных, способных 
принести пользу обществу, гибели 
среди грязи и невежества провинци-
альной жизни. Повесть всё никак не 
потеряет актуальности, поэтому легко 
повторить вслед за Лесковым: «Па-
лата его — это Русь!» Чехов написал 
повесть в 1892 году. Весной он купил имение 
в Мелихово, был увлечен его обустройством, 
здесь высадил те самые пятьдесят вишневых де-
ревьев, которые спустя двенадцать лет претво-
рятся в символический вековой вишневый сад в 
его последней пьесе; разводил рыб, выращивал 
хлеб — словом, зажил абсолютно новой жизнью.

В «Палате № 6» — никаких надежд. Парадокс. 
Повесть, вероятно, стала следствием депрессии 

писателя. Осень 1891-го принесла ему печаль-
ные известия о близких, коллегах и друзьях. 
Вести о смертях и болезнях приходили одна за 
другой. Да и сам он был болен. В это время от 

рака умирал редактор журнала 
«Будильник» Курепин, печатавший 
начинавшего в 1880-х Чехова. Он 
умрет от опухоли на шее. Главному 
герою повести — доктору Рагину — 
Чехов придаст эту портретную чер-
ту... Кроме того, той зимой в России 
случился голод среди русских кре-
стьян, унесший около миллиона (!) 
жизней. Чехов отчаянно пытался 
организовать им поддержку, соби-
рал деньги, придумывал способы 
спасения, но мало что мог сделать. 
Думается, совокупность всех этих 

несчастий привела к созданию одного из са-
мых трагических произведений классической 
русской литературы, пронизанного шопенгауэ-
ровским пессимизмом и вместе с тем горестным 
сарказмом по отношению к философствующей о 
простых людях интеллигенции. ХХ век подтвер-
дил предчувствие Чехова, что недолго осталось 
русской интеллигенции быть оторванной от 
безрадостной судьбы коренного народа. 

26, 27, 28 апреля
Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова

«Холопы»
Режиссер Андрей Могучий 

создал свой лучший на сегодня 
спектакль. Это не просто новая те-
атральная фреска большого стиля 
с великолепными постановочны-
ми решениями, изысканными ми-
зансценами, костюмами, музыкой 
Пёрселла и первоклассными дра-
матическими артистами, где четы-
рехчасовое действие не прерывается 
даже в зрительских антрактах (как не вспомнить ан-
трактные импровизации из давней работы режиссе-
ра «PRO Турандот», где в финале счастливый Калаф-
Ронис выбегал в футболке «Россия Путин Вперед»!). 

«Холопы» — грандиозный спектакль-проща-
ние, в котором прошлое и настоящее сосуществу-
ют одновременно, они вросли друг в друга. Импер-
ский Петербург XIX века пробивается из щелей 
выставленного в наши дни на продажу китайцам 
обветшалого дворца. Призванные его подновить 
штукатуры-гастарбайтеры неожиданно становят-
ся призраками дома, попав в мир аристократов по-
следних дней правления императора Павла I. 

Режиссер взял забытую пьесу П. Гнедича нача-
ла ХХ века, написанную в 1907 году — спустя не-
сколько лет после чеховского «Вишневого сада», 

— находящуюся в диалоге с чеховским 
текстом. Но в спектакле «Холопы» есть 
дополнительный смысловой пласт: в нем 
спрятаны отсылки к прежним знаковым 
работам режиссера — от «Петербурга» 
Андрея Белого, представленного Могу-
чим в 90-е в обшарпанном Зубовском 
особняке, а затем, во второй редакции, — 
в Михайловском замке, как раз там, где 
в 1801 году убили виновника бед семьи 
Плавутиных-Плавунцовых из «Холопов». 

Во время спектакля от странных раскатов будет 
осыпаться штукатурка родового особняка, прямо 
как в «Алисе», — одномоментно здесь живут не 
только глубокое прошлое и наше родное насто-
ящее, но и эхо ленинградской блокады. В спек-
такле разбросано много «приветов» себе и нам 
прошлым, себе и нам настоящим. После убийства 
Павла  I главная героиня (в БДТ ее сыграла Мари-
на Игнатова), проводившая всё время в каталке, 
«исцеляется» от мнимого недуга — опала на семью 
царя-самодура сброшена! Могучий смещает ак-
центы. Смерть Павла ничего не изменит в вечной 
зависимости господ и рабов, в которой уже невоз-
можно отличить, кто холоп, а кто господин.
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То была моя судьба…
текст: светлана Рухля

9 марта Михаю Волонтиру исполнилось бы 
90 лет.

Уроженец Ко-
ролевства Ру-
мыния (ныне 
Республика Мол-
дова), школьный 
учитель, а позже 
актер Музыкаль-
н о - д р а м а т и ч е -
ского театра име-
ни Александри в 
Бельцах, он по-
лучил всесоюз-
ную известность, 
сыграв прапор-
щика Волентира 
(«В зоне особо-
го внимания» и 
«Ответный ход») и цыгана Будулая («Цыган» и 
«Возвращение Будулая»). 

В 2000 году народный артист МССР и СССР 
Михай Волонтир был назван лучшим актером 
XX века в молдавском кино. 

Можно было бы на этом остановиться, но 
за скупыми биографическими строками стоит 
яркая, насыщенная жизнь человека большого 
таланта и не менее большой души. 

Рассказать об этой жизни взялся двоюродный 
племянник актера  — фотограф и журналист 
Валерие Волонтир. В 2016 году на румынском 
языке вышла в свет книга «Михай Волонтир. 
Откровенно. Диалог с актером, режиссером, 
исполнителем». Беседа с актером обрамлена 
фрагментами рецензий на фильмы и спектакли, 
мнениями его коллег, богато иллюстрирована 
редкими фотографиями.

…Ирина Мирошниченко называла Волонтира 
«бриллиантом». Регимантас Адомайтис считал, 
«что, в отличие от других актеров постсоветско-
го времени, ему удалось сохранить в неприкос-
новенности свою абсолютную естественность 
даже в конъюнктурных сюжетах с фальшивыми 
персонажами». Сам же Михай Ермолаевич счи-
тал самым счастливым в своей жизни августов-
ский день 1957 года, когда его приняли в театр. 
«То была моя судьба…»

В прошлом году по инициативе израильского 
журналиста Эдуарда Докса книга «Михай Во-
лонтир. Откровенно. Диалог с актером, режис-
сером, исполнителем» была переведена на рус-
ский язык и переиздана. Сегодня она добралась 
до Петербурга. 

31 мая, 1 и 2 июня
«Прекрасная Елена»  

Ж. оффенбаха  в театре  
«санктъ-Петербургъ опера»

Яркая и веселая опера-буфф немецкого компо-
зитора Жака Оффенбаха, написанная в 1864 году, 
с успехом ставится на сценах мировых театров уже 
более 150 лет. Либретто создано на сюжет древнег-
реческого мифа. Основоположник жанра клас-
сической французской оперетты Жак Оффенбах 
сочинил около сотни оперетт. «Прекрасная Елена» 
является одним из лучших его творений.

В оперетте боги и цари превратились в паро-
дийные образы, подверженные неистребимым 
человеческим порокам: глупости, жадности, за-
висти, непомерному тщеславию, властолюбию и 
сластолюбию.

Любовная тема Париса и Елены получила широ-
кое развитие в красивых ариях, дуэтах, ансамблях, 
требующих от исполнителей виртуозного владения 
вокальным мастерством.

Действие постановки н. а. РФ Ю. Александрова 
пронизано бурлескным, озорным духом насмешки 
над человеческими слабостями. «Античные» ситу-
ации воспринимаются удивительно современно, 
не теряя своей остроты, несмотря на вполне исто-
рический антураж.
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режиссер роман кочержевский: 
«есть внутренняя потребность 

стремиться к свету» 
О готовящейся премьере «Недоросля» в театре им. Ленсовета

Текст: Алиса Фельдблюм
Фото репетиций: юлия смелкина

театр им. Ленсовета готовит премьеру по пьесе «Не-
доросль». Чем актуальна для нас комедия Дениса 
Фонвизина, не мешает ли ее восприятию архаич-
ный язык и что такое добродетель для современного 
зрителя? На эти и другие вопросы ответил режиссер 
спектакля роман кочержевский.

— Современный театр всё чаще обращается 
к Фонвизину. Почему вы решили взять этот ма-
териал? 

— Несмотря на то что «Недоросль» — доволь-
но наивное произведение, там есть одна интерес-
ная мысль, которую мы попытаемся реализовать. 
Мы попробуем сохранить атрибуты театра XVIII 
века, поэтому обложились книгами, исследо-
вательской литературой. В заметках и письмах 
Фонвизина есть упоминания, что текст несовер-
шенен и избыточен, что господа актеры произ-
вели ряд сокращений, потому что для сцены это 
просто долго и тяжело. Но в итоге мы нырнули в 
эту эпоху, попробовали не играть со временем, но 
в него погрузиться. 

— Биографию Фонвизина вы тоже изучили? 
Что больше всего в ней поразило?

— Фонвизин многое хотел сделать, но по ряду 
обстоятельств ему это не удалось. Он был заря-

жен своими идеями и очень взрывоопасен. Как 
и многие авторы прошлых столетий, он реали-
зовался, стал признанным и актуальным через 
сто и даже двести лет. Как обычно у нас бывает: 
ценить человека начинаем, когда его уже нет. Это 
очень по-русски. 

Лично меня поразила одна деталь в его био-
графии. Фонвизин страдал мигренями, а мне это 
состояние знакомо не понаслышке. Были случаи, 
когда приходилось заменять спектакль,  — на-
столько мне было плохо. 

— Что для вас самое сложное в этом тексте 
XVIII века? 

— Персонажи пьесы разделены на два лагеря: 
в одном — Стародум, Правдин, Милон, Софья, в 
другом  — семейство Простаковых. Говорят эти 
два лагеря по-разному. Даже сам Фонвизин пи-
сал, что это такой разговорный жанр, который 
не сыграть как драматическую сцену. Роль Прав-

дина, например, написана, чтобы задать 
новый вопрос Стародуму, и тот раскрыл 
следующую тему. А Стародум — это та-
кой человек-трибуна. В каком-то смысле 
это голос самого Фонвизина, его мысли, 
его попытки работы с обществом, его 
позиция. Сложно из вот этого огромного 
количества текста создать простую исто-
рию. Одно из препятствий — сложность 
языка очень мешает продраться к про-
стому сюжету. 

— И как вы решили эту проблему ар-
хаичного языка? 

— Пьеса написана избыточно. Для 
современного человека какие-то оборо-
ты слишком сложные и непонятные. По-
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этому текст комедии мы сократим, а некоторые 
места адаптируем. Но не все. Непривычные нам 
слова постараемся сохранить — ведь это стиль и 
приметы того времени. 

— Фонвизин написал «спин-офф» «Недоро-
сля» — переписку Стародума с другими героя-
ми пьесы. Планируете ли вы использовать эти 
тексты? 

— Да, некоторые письма мы используем, но 
делаем это очень аккуратно. Непонятно, что 
войдет в спектакль, но эти письма помогают по-
нять происходящее в пьесе. Некоторые из них 
являются расшифровкой мотивов, вычищают 
этот простой сюжет. 

Мы постараемся 
органично вплести 
их в спектакль. Пока 
у нас не такой боль-
шой репетиционный 
процесс по време-
ни — могут произой-
ти вещи совершенно 
радикальные. Мы 
можем и отказаться 
от них, но сейчас, на-
оборот, собираем то, 
что помогает нам 
раскрыть замысел. 

— Стоит ли зри-
телю  что-то почи-
тать «извне», что-
бы в полной мере 
разгадать ваш за-
мысел?

— Если ты чита-
ешь какое-то произ-
ведение, смотришь 
фильм или спек-
такль, очень любо-
пытно прочесть дополнительные материалы к нему. 
Это интересно даже не исследовательски, а эмоцио-
нально. Меня, например, это «подключает», создает 
дополнительный ряд обстоятельств, которые наво-
дят на еще какую-то цепочку ассоциаций, которые 
бы не возникли у меня, если бы я этого не прочел. 

— В пьесе часто упоминается слово «добро-
детель». Стародум выступает как бы адептом 
новой этики для человека XVIII века. Что такое 
добродетель сегодня?

— Это то, чем живет образованный, прогрес-
сивный человек, который хочет пользы не только 
для себя, но и для своего окружения — семьи и 
города. Который свои таланты употребляет на 
пользу обществу. 

— У Фонвизина четко прослеживается зако-
номерность: тот, у кого нет ума, воздействует 
силой. Созвучно ли это вашему восприятию?

— Мне бы хотелось говорить о любви, забо-
те и милосердии. Когда у человека дефицит этих 
чувств, он начинает злиться. «Злонравие» проис-
ходит из-за отсутствия внимания друг к другу, в 
том числе и в семье. 

— «Недоросль» — это комедия. Вы уже ста-
вили «Тартюфа». Но в вашей трактовке коме-
дия Мольера превратилась если не в трагедию, 
то в экзистенциальную драму. Ждет ли зрителя 
вновь необычная трактовка жанра?

— Текст написан не репризно. Есть забав-
ные вещи, но нужно понимать, что это не Рэй 
Куни, у которого даже швабра может смешно 

сыграть,  — ты можешь вообще не вкладывать-
ся в игру, а просто в нужном темпе произносить 
текст, и это будет смешно. Здесь текст не само-
достаточен с точки зрения реприз и откровенно 
смешных моментов. Однако мы постараемся не 
погрузиться во тьму — какие бы сложные темы 
мы ни поднимали в спектакле, мне бы хотелось 
рассказать о них доступным языком. 

Сам Фонвизин в свой текст это вкладывал, и 
нам надо постараться услышать легкость, кото-
рая есть в пьесе. В отличие от «Тартюфа», здесь 
есть внутренняя потребность стремиться к свету. 
Фонвизин писал пьесу о стремлении человека к 
счастью. И вот это важно помнить. 
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сука любовь
«Месяц в деревне» романа габриа 

в театре им. В. Ф. комиссаржевской
Текст: Екатерина Рыбас

Фото: олег стефанцов

О, если бы я только мог
Хотя отчасти,

Я написал бы восемь строк.
Б. Пастернак. О свойствах страсти

 
Всякая любовь, счастливая, равно как и несчастная,

настоящее бедствие, когда ей отдаешься весь.
И. Тургенев. Месяц в деревне

Спектакли Романа Габриа похожи на причудли-
вые сны: их странные, выламывающиеся из задан-
ных сюжетных конструкций сценические миры, 
подчиняясь внутренней логике художника, живут 
по законам фантазии, вбирают в себя широкие мо-
тивы и смыслы.

Каждый новый спектакль Габриа — это поиск. 
Его всерьез занимают эстетика кино и приемы 
кинофикации театра, эксперименты с формой, с 
условным и жизнеподобным в искусстве. Выра-
ботка собственного театрального языка и стиля — 
важнейший этап профессионального взросления, 
переход в новое качество.

Сегодня мы наблюдаем, как складывается его 
творческая команда. Интересно, что происходит 
это не в театре «Мастерская», где Габриа значится 
главным режиссером и где работают его учителя и 
однокурсники. Неожиданно он обрел единомыш-
ленников в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской, 
давно живущем без внятной художественной 
программы. Здесь сложился и тандем с художни-
ком Анваром Гумаровым: концептуальность его 
художественных миров в сочетании с эффектно-
стью, изысканным эстетизмом уравновешивают 
внутреннюю экспрессию спектаклей Габриа, сооб-
щают им широкое дыхание. На сегодняшний день 
режиссер поставил в этом театре три больших 
спектакля: «Моя дорогая Helen», «Барон Мюнхга-
узен» и «Месяц в деревне» — своего рода триптих, 
объединенный не именем драматурга или темой, 
но творческой командой единомышленников.

На первый взгляд декорация «Месяца в дерев-
не» воплощает образ тихой и богатой загородной 
жизни: шезлонги, дом со стеклянными стенами, 
красивые наряды, которые Наталья Петровна бес-
конечно меняет. Но над всем этим иллюзорным 
«эпическим покоем дворянской жизни» (Стани-
славский) вдруг нависает огромное, во весь задник, 

жутковатое видение: то ли скала, то ли пещера, то 
ли гигантское корневище переплетенных деревь-
ев, а может быть — смятая постель. Вместо Коли-
ного воздушного змея сцену заполняет гигантский 
дракон. Габриа идет вглубь, в бессознательное, его 
интересует то, что подспудно управляет нашими 
эмоциями, поступками, снами. Спектакль затяги-
вает в ирреальное, в темные, архаические глубины, 
чтобы, однажды вынырнув, остро почувствовать 
свинцовую тяжесть одиночества всех действую-
щих лиц этой драмы. Жизнь есть боль — эта мак-
сима остается острым послевкусием спектакля.

Покой здесь мнимый, но тщательно оберегае-
мый; ширма, скрывающая множество тайн, вытес-
ненных желаний, личной неудовлетворенности, 
застарелых травм, которые нельзя тревожить. 
Здесь все несчастны. Все что-то замалчивают. Са-
мый разговорчивый  — доктор Шпигельский. Ге-
оргий Корольчук играет его плутом и пройдохой, 
проворачивающим свои делишки с необыкновен-
ной легкостью. Он балагурит, разносит сплетни, 
устраивает браки и способен договориться с кем 
угодно и о чем угодно. Философия его проста: на-
учись притворяться, перестань рефлексировать — 
и жизнь наладится.

Как и в других своих спектаклях, Габриа заново 
конструирует текст, сочиняя собственную историю, 
опуская множество важных для Тургенева подроб-
ностей и неизбежно разрушая тонкую психологи-
ческую вязь пьесы. Так, например, полностью снята 
тема любви Верочки к Беляеву. Нет и долгих объяс-
нений с Натальей Петровной. Верочка Софии Боль-
шаковой — плоть от плоти этого дома, привычного 
к насилию. Степень ее нравственной вывихнутости 
показана через престарелого жениха Большинцова. 
В спектакле он не просто ей в деды годится (этим и 
правда никого не удивишь). Большинцов тут насто-
ящий паралитик, передвигающийся в инвалидном 
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кресле (эту роль в два состава играют Анатолий 
Горин и Анатолий Журавин). Но человек значи-
тельный и важный, при должности, решающий се-
рьезные вопросы тут же, по телефону, без шума и 
пыли. Первоначальное непонимание Верой причин 
его появления снято дорогим подарком — кольцом 
с огромным камнем, за которое Большинцов «три 
тысячи отдал».

Главная героиня здесь  — безусловно, Наталья 
Петровна Ислаева. Месяц в деревне — это 
пограничная ситуация, момент тяжелейше-
го жизненного и духовного перелома. Само 
существование Натальи Петровны в холод-
ном, тщательно сконструированном мире 
внешнего благополучия и материального 
достатка усадебной жизни вдруг дает тре-
щину, нарушает зыбкое равновесие всего 
домашнего уклада.

Ее муж, брутальный Ислаев (Александр 
Большаков), — скрытый агрессор, явно при-
выкший решать вопросы силой. С помощью 
силы он расправляется не только с домо-
чадцами, но и с соперниками. В его доме все 
предпочитают казаться, а не быть. На любые 
проявления чувств наложено табу. Ракитин, 
которого тонко и точно играет Владимир 
Крылов, здесь «слабое звено». Выглядит он 
как забитый, опустившийся представитель 
богемы: мешковатая одежда, свисающая на глаза 
челка, виолончель. Тщательно, но не слишком уме-
ло Ракитин скрывает свою болезненную любовь к 
Наталье Петровне под маской нелепого неудачника. 
Чувства его прорвутся в самом финале душеразди-
рающей тирадой: «Сколько жгучей ненависти таит-
ся под самой пламенной любовью! Принадлежать 
юбке, быть порабощенным, зараженным… Как то-
мительно это рабство!» Этот внезапный душевный 
эксгибиционизм даром ему не пройдет: Ислаев бук-
вально реализует метафору «стрелы Купидона» и 
неожиданно вонзит в Ракитина стрелу, забытую сы-
ном Колей, чтобы разом покончить с соперником.

К Наталье Петровне любовь приходит как на-
важдение. Как болезненная гибельная фантазия, 
галлюцинация, бред. «Ощущение, будто выпила 
яд», — несколько раз произносит героиня Евгении 
Игумновой, не понимая, что с ней, в чем причина 
ее странного состояния.

Она одержима Беляевым, как бесом. Точнее, это 
фавн, или Пан — лесной бог с козлиными ногами, 
рогами и длинной бородой. Его мать, нимфа, обра-
тилась в бегство, увидев, какое чудище родила. Он 
несчастен в любви: гоняется по лесу за нимфами, 
но ни одна не отвечает ему взаимностью. Иногда 
Пан развлекается тем, что преследует женщин во 
снах. В спектакле этот мифологический персонаж 
не раз возникает на сцене как видение Натальи 
Петровны, материализация ее скрытых желаний, 

образ ее одержимости. Сам Беляев (Василий Гет-
манов) — юноша, пышущий здоровьем, как физи-
ческим, так и душевным, — никакой рефлексией 
не страдает. С природой он на одной волне, до-
стигает равновесия с помощью духовных практик 
и психотерапевтического приема «холотропное 
дыхание». Страдания хозяйки ему непонятны и 
чужды. Ислаев, привычно избавляющийся от про-
блем с помощью насилия, сильно его избивает, и 

он быстро исчезает, оставив на произвол судьбы 
вверенного ему мальчика Колю.

Любовь здесь  — мучительная, разрушительная 
стихия, страшное наваждение, помутнение рас-
судка, ведущее к трагедии, всеобщему несчастью. 
Расплата ждет и Наталью Петровну: она наказана 
страшной потерей. Постепенно границы реально-
сти окончательно размываются, исчезает ее бро-
шенный всеми сын, которого фавн то ли во сне, то 
ли наяву уводит за собой в лесные топи. «Коля! Где 
ты?» — звучит в финале ее душераздирающий крик.

Дальше — тишина.
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Аттракцион-рабство
главная театральная премьера весны в Петербурге.

Андрей Могучий выпустил «Холопов» 
на сцене бДт им. г. А. товстоногова 

Текст: юлия осеева
Фото: стас Левшин

Ну что, Андрей Могучий выпустил великий ат-
тракцион: спектакль «Холопы». Под аттракци-
оном тут надо понимать искусствоведческое 
понятие: эпизоды с мощным эмоциональным воз-
действием на зрителей. Автор метода «монтажа 
аттракционов», сергей Эйзенштейн, определял 
аттракционы как «агрессивный момент театра», 
сопоставление которых ведет зрителей к сильным 
и вполне определенным интеллектуальным и чув-
ственным переживаниям. и строиться эти самые 
аттракционы, по Эйзенштейну, должны по методу 
«гиперболы, фокуса, пародии, заимствованных у 
цирка и варьете», что позволит сохранять интри-
гу и настороженность у зрителей до самого фина-
ла, разряжаясь время от времени смехом. 

Андрей Могучий всё сделал «по школе»: интри-
га есть — скорее не сюжетная, хоть пьеса Гнедича, 
написанная в 1907 году, и малоизвестна, всё же ее 
нехитрые мелодраматические повороты вполне 
себе предсказуемы. А вот содержание разговоров, 
так остро монтирующихся с современным кон-
текстом, и, главное, непредсказуемость формы 
действительно интригуют до самого финала. 

Настороженность в зрительном зале тоже со-
храняется все 4 часа 15 минут. Ну, во-первых, 
спектакль настолько насыщен отсылками, визу-
альными и содержательными, что объять их все 
с первого раза, думаю, практически невозможно. 
Но очень хочется — поэтому впиваешься глазами 
в сцену, не замечая пролетающее время, и толь-
ко и ловишь: вот легкий намек на один, другой, 
третий его собственный спектакль. Вот литера-
турные аллюзии. А это уже параллели с образами 
наших современников пошли.

Но еще больше напряжения, конечно, создает 
некоторая близость происходящего на сцене к из-
начальному, цирковому понятию аттракциона  — 
когда зрительный зал, затаив дыхание, смотрел за 
тем, как артисты на сцене показывают свое мастер-
ство с реальным риском для жизни. Пьесе больше 
100 лет, а история, как и населяющие ее персонажи, 
узнаваемы, как дураки и дороги: князь (Василий 
Реутов), имевший высокий чин при дворе и еще 
вчера бывший в чести, вдруг, по капризу импера-

тора, оказывается сослан. Сын его, наследник мил-
лионера, проигрывает в карты будущее наследство 
да девушек направо и налево совращает (Виктор 
Княжев); молодая мачеха гарцующего мажора  — 
театральная красавица Литвинова-style в исполне-
нии актрисы Варвары Павловой, — до того только 
о шубах и платьях парижских говорившая, вдруг, 
словно декабристка, готова со своим «арестанти-
ком» на край света… то есть в ближайшее имение 
ехать. 

И все они рассуждают о холопстве, о чистой 
и грязной кости, не замечая собственной подчи-
ненности, которая воспроизводится на каждом 
уровне этой вертикали. Крепостные-слуги нашли 
себе отдушину в лице одной из них, подкидыша 
Глафиры (Юлия Марченко), за которую некому 
заступиться, бьют, издеваются, сваливают свое 
воровство. Над ними возвышается мажордом 
Веденей (Анатолий Петров) — такой же крепост-
ной, но начальник, первое появление которого 
обставлено таким образом, что не знающий пье-
сы зритель несколько минут пребывает в уверен-
ности, что на сцене появился хозяин дома,  — с 
таким пафосом и торжественностью облачается 
он в свой камзол в окружении раболепных слуг. 
Над Веденеем собственно княжна Екатерина Пав-
ловна (Марина Игнатова), которой он и служит, и 
все члены ее княжеского семейства. Но еще есть 
серая зона, в которой ступени вечной лестницы 
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до сих пор не определены,  — это воспитанница 
Агничка, дочь унтер-офицера (Алёна Кучкова), 
и камеристка княжны Мина (Ируте Венгалите). 
Они требуют от Веденея почтения, он же пре-
зирает их статус как недостаточный. Видимо, по 
причине необходимости всё время отстаивать 
свое право на существование в этой иерархии 
Агничка вечно «на истерике», ее реплики — по-
чти как визг, как пар, вырывающийся из давно 
кипящего чайника. Неудивительно — в такой-то 
обстановке!

Еще один узнаваемый персонаж — сенатский 
чиновник Веточкин, поверенный княжны (Ва-
лерий Дегтярь). Человек, стоящий в иерархии 

невысоко, но  — полезный. Ему приходится 
всё время лавировать между слоями: перед 
высшими гнуть спину, сохраняя при этом ми-
нимум достоинства, а с низшими проявлять 
внимательность, не теряя при этом своего 
положения. А во втором акте, где мы оказы-
ваемся в доме Веточкина, его персонаж стано-
вится еще более знакомым: всё это делает он, 
параллельно обманывая, подделывая подпи-
си, скупая за бесценок предметы роскоши и в 
целом, конечно, считая себя умнее тех, перед 
кем показательно гнется.

Над ними всеми (буквально: после выхода 
на сцену его на паланкине унесли в ложу) воз-
вышается облаченная в парадный мундир фи-
гура императорского масштаба, так и назван-
ная в программке: Мысль об императоре Павле I 
(Алексей Ингелевич). Смотрит он на всех свы-
сока и как будто не очень внимательно, поедая 
поданную в антракте сосиску, а со сцены нет-нет, 
да и посмотрят косо в ту сторону, или рукой эдак 
неопределенно вверх укажут, напоминая, кто тут 
считается «там». 

Полагаю, что частью зрительского аттракцио-
на становится то, что мы-то с первых титров зна-
ем: действие пьесы разворачивается в марте 1801 

года, и, глядя на обреченного императора, посме-
иваемся внутри, переживая себя приподнятыми 
своими знаниями, то есть отчасти включаемся в 
заданные правила этого мира.

Описать этот спектакль коротко невоз-
можно. Думаю, о нем будет написано много 
исследовательских работ с разбором цитат и 
приемов,  — так плотно он устроен. Кроме соб-
ственно адаптированной пьесы Петра Гнедича 
(автор инсценировки Светлана Щагина) есть еще 
современный фрейминг, в котором тоже всё та-
кое знакомое: рабочие-узбеки (Сергей Стукалов 
и Рустам Насыров) со своей неблизкой нам (а 
значит, определяемой как странная или глупая) 

музыкой из старенького магнитофона  — впры-
гивать в иерархию так легко… Китайская деле-
гация, выискивающая недорогое помещение в 
центре города, и наплевать им на культурное на-
следие; экзальтированная экскурсовод (Татьяна 
Бедова), в антракте стоящая в одиночном пикете 
«Я против разрушения особняка Плавутиных-
Плавунцовых!». Времена взаимопроникают друг 
в друга, сплетаются, становятся мало различи-
мы — тем более что не так уж они и далеко друг 
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от друга. И даже костюмы героев XIX века на са-
мом деле — неприкрытая стилизация (над костю-
мами работала целая группа авторов во главе с 
режиссером), а чего стоят электрические лампоч-
ки, исполняющие роли свеч!..

Многообразие форм — невероятное достоин-
ство спектакля. Здесь полно гротеска и пародии, 
по заветам Эйзенштейна, есть прекрасные опер-
ные эпизоды (говорят, на ранних этапах почти 
весь спектакль был устроен как опера): есть пра-
ктически балетные вставки (хореограф Татьяна 
Щербань), причем форма здесь не просто ради 
формы: эти элементы театра  — как известно, 
самые искусственные с точки зрения существо-
вания актеров,  — отражают противоестествен-
ность тех правил, по которым живет этот мир.

Нарумяненные щёки, резкие карикатурные 
движения  — перед нами череда сатирических 
портретов, которые либо очеловечиваются под 
влиянием каких-то значимых для себя обстоя-
тельств, как княжна, из скульптуроподобной фи-
гуры в своем кресле-троне вдруг к финалу прев-
ратившаяся в сломанную куклу, плачущую прямо 
на полу. Или не очеловечиваются — холопами и 
остаются.

Андрей Могучий строил свой БДТ ровно 10 
лет, он хорошо знает свою аудиторию. Из положе-
ния спокойного достоинства и равенства в спек-
такле существуют только два персонажа: бывший 
крепостной Перейдёнов (Дмитрий Воробьёв), 
уехавший некогда в Париж и ставший там сво-
бодным человеком, и молодой крепостной князя, 
художник, музыкант, тот, кого на современном 
называют an artist,  — человек с бакенбардами 
Пушкина, пушкинский «Памятник» и читающий 
прямо в зрительный зал из первого ряда, пока не 
унесут и этого в будущем ссыльного.

И еще. Дом, в котором всё это происходит, — 
бывший особняк Плавутиных-Плавунцовых, че-
рез рамку которого в XXI веке мы входим в спек-
такль,  — конечно, снесут. Снесут бесправные 
рабочие за взятку от китайских дельцов. Посы-
плется штукатурка, будет пролом в стене. Рухнет 
это царство рабовладения и империализма. Но 
вот то, как это разрушение устроено, — послед-
ний аттракцион этого спектакля.



«Петербургский театрал» | №2 (49) апрель – май 2024 15

Паралимпиец
Текст: ольга Каммари

спектакль романа габриа «Паралимпиец» стал пер-
вой постановкой театра «Пара». Это проект Алек-
сандры тарабыкиной, которая стала идейным вдох-
новителем и продюсером театра. «Паралимпийца» 
показывают в «Открытом пространстве», на пло-
щадке «скороход» и в молодежном театральном 
центре «космос» в тюмени, куда новорожденный 
спектакль уже приглашен на гастроли.

Роман Габриа  — режис-
сер, склонный к логике 
сюрреализма, соединению 
несоединимого, постмодер-
нистскому прочтению лите-
ратурного первоисточника 
и сложным сценографиче-
ским решениям,  — в дан-
ном случае поставил очень 
простой и прямолинейный 
спектакль. Он сам написал 
для него текст и сам выступил художником про-
странства, которое имитирует дорожку для пла-
вания в бассейне.

Однажды Паша Кондратьев отправился с 
друзьями на родительскую дачу. Всё как всегда: 
шашлыки, свежий воздух и легкий алкоголь. Но 
вот мальчишки-дураки развели у пруда костер, 
и Пашка пошел разбираться. Оказалось, дети по 
глупости положили в огонь тротил. В результа-
те несчастного случая герой лишается конечно-
стей. Пострадали руки, ноги и частично челюсть. 
Заплыв с зигзагами в 60 минут  — так режиссер 
определил жанр постановки. Это история прео-
доления и принятия своего нового состояния — 
человека с ограниченными возможностями. 
Жизнь до и после трагедии разделилась на два 
мира. Режиссер фиксирует это состояние расте-
рянности и беспомощности в новой реальности, 
в которой оказался его герой.

«Паралимпиец»  — моноспектакль. В роли 
Пашки — Виталий Ярош, артист, с которым Габ-
риа познакомился в Тюменском драматическом 
театре. На нем плавательный костюм и резиновая 
шапочка — Пашка готовится к Паралимпийским 
играм. Происходят ли его заплывы в реальности 
или только в воображении  — решать зрителям. 
Я склонна ко второму варианту трактовки. Герой 
пытается спрятаться в собственных фантазиях, 
представляя себя то артистом балета, то чем-
пионом Паралимпийских игр. Это помогает, но 

лишь на время. 
Погружаясь в 
воду, он чув-
ствует, будто 
ноги и руки 
отрастают за-
ново. Паша-
Ярош подроб-
но описывает синдром фантомных конечностей 
(субъективное ощущение существования части 
тела после её ампутации). На создание образа 
Романа Габриа вдохновили биографии реальных 
людей. Сценическая партитура артиста  — ис-
кренний и прямой диалог с аудиторией, испо-
ведь о собственной жизни с примесью потока 
сознания и элементами прямого взаимодействия 
с залом. Подобно пловцу, он то выныривает, то 
погружается на самое дно  — эмоциональное 
дно, — осознавая свою беспомощность и зависи-
мость от других людей. Ценность этого спектакля 
не в оригинальности или совершенстве формы, 
а в искренности и силе личностного высказы-
вания. Режиссер не делает выводов, не обещает 
счастливый или несчастный финал — он просто 
свидетельствует. Оцепенение, беспомощность 
перед случившимся, неспособность что-либо из-
менить, смирение и отчаяние вперемешку  — все 
эти состояния так узнаваемы и понятны сегодня, 
что возникшее чувство «я не один» приносит об-
легчение, схожее с катарсисом. 

Фото: Полина секисова
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Декамерон-2024
Текст: Александр Платунов

Фото: Алексей Иванов

Признаюсь, что на очередную премьеру в театр 
«суббота», в который хожу всегда с удовольст-
вием, я отправился с немалой долей скепсиса. у 
пушкинских «Маленьких трагедий» богатейшая 
сценическая история. кто и как только не ставил 
их  — от прославленных корифеев сценического 
искусства до кружков школьной самодеятельно-
сти. На фоне очередной пушкинской юбилейной 
даты будут ставить еще больше. Однако примеров 
полноценной удачи на этом пути  — на пальцах 
одной руки. Оставим в стороне опыты сцениче-
ского прочтения отдельных «маленьких траге-
дий». Даже при наличии удач в такого рода попыт-
ках  — от великого Николая симонова до юного 
ильи Деля. Вырванные из пушкинского «четы-
рехкнижия», они приобретают иное содержание, 

другой масштаб поднимаемых тем. известно же, что в устных разговорах Алек-
сандр сергеевич настаивал на том, что все пьесы должны играться в один вечер. 
и именно в том порядке, в котором расположил их автор: «скупой рыцарь», 
«Моцарт и сальери», «каменный гость» и «Пир во время чумы». В заметках и 
письмах Пушкина этот порядок неизменен. уже позднее исследователи оцени-
ли масштабность замысла всего цикла, симфоническое построение действия, 
меняющих маски «сквозных» героев и прочие приметы единства действия. 
самые дотошные даже подсчитали, что в «Маленьких трагедиях» примерно 
столько же строк, сколько и в «борисе годунове»,  — формат большой пьесы, 
дескать, выдержан.

И действительно, сегодня любой режиссер, 
взявшийся за «Маленькие трагедии» во всём их 
объеме, должен обнаружить авторское единство 
драматического полиптиха и ответить зрителю 

на витающий в его голове естественный вопрос: 
что объединяет безымянного скупердяя-барона, 
прославленных австрийских музыкантов, леген-
дарного покорителя женских сердец из Севильи 

и кучку британских пьяниц, окруженных 
средневековой чумой? Почему они сосуще-
ствуют в едином пространстве «Маленьких 
трагедий»? Это на бумаге вопросов не вы-
зывает — мысль бесплотна, а следовательно, 
свободна. А в пространстве сцены, где всё 
материализуется и имеет свою конкретику? 

Режиссер Андрей Сидельников в пре-
мьере театра «Суббота» на эти вопросы 
отвечает, покусившись на каноническую 
архитектонику «Маленьких трагедий». Что, 
впрочем, вполне ожидаемо после модерни-
зированных им «Ревизора» и «Бесприданни-
цы». В его версии центром стал «Пир во вре-
мя чумы», с которого спектакль начинается, 
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им же и закольцовывается. Прочие сюжеты воз-
никают внутри «Пира», становясь как бы ожи-
вающими рассказами участников этой тайной 
вечери. Не могу не отметить, сколь остроумно, да 
и логично, в «Моцарта и Сальери» «врезан» «Ка-
менный гость» — с жирным намеком на моцар-
товского «Дон Жуана». Стройная «классическая» 
симфоническая авторская структура «Маленьких 
трагедий» переформатирована в спектакле Си-
дельникова в полифонию нового «Декамерона» 
времен «Облачного атласа» и приближающегося 
апокалипсиса. В спектакле он уже произошел, и 
в мрачном полутемном заброшенном подвале со-
бралась кучка людей, пока еще оставшихся в жи-
вых после — нет, уже не пандемии, а чего-
то пострашнее — вселенской катастрофы. 
Специфическое сценическое пространст-
во «Субботы» в данном случае абсолютно 
самоигрально, а резкие всполохи света 
среди тьмы, таинственное мигание огней 
в глубине, тревожные шумы и музыкаль-
ные аккорды дополняют атмосферу по-
стапокалиптического триллера. 

В том прекрасном и погибшем прош-
лом были Моцарт и Дон Жуан, Мейер-
хольд и «Кока-кола» (среди брошенных на 
пол рекламных баннеров бросается в гла-
за фамилия великого театрального экспе-
риментатора, а на одном из них — и фир-
менная желтая надпись на красном фоне). 
Конец старой культуры и цивилизации 
потребления очевиден. На переднем плане 
скамейка с несколькими парами обуви, их 
количество будет увеличиваться с каждой 
новой смертью  — ассоциация со знаме-
нитым памятником жертвам Холокоста в 
Будапеште возникает практически мгно-
венно. С правого края сцены — лестница, 
ведущая на полпролета вверх к двери, за 
которой разверзлась геенна огненная, — в 
прямом смысле этого слова. Безмолвный 
и безликий Черный человек, дежурящий 
у этих адских врат, на протяжении всего 
спектакля будет аккуратно и бессердечно 
отправлять в огонь очередную стенающую 
жертву жизни с ее трагедиями и страстя-
ми — прямолинейно, но понятно. Так же 
понятно, но не менее грубовато, появле-
ние вместо статуи Командора хрестома-
тийного памятника Пушкину, глаза которого для 
пущего эффекта начинают светиться красным 
(художник Дмитрий Разумов и художник по све-
ту Максим Ахрамеев еще много чего в спектакле 
напридумывали).

Публика, конечно, смеется, да и сам Александр 
Сергеевич, будь он в зале, при его характере ржал 
бы, наверное, громче всех... Из той же оперы и 

Лаура, поющая голосом Леонида Агутина, и еще 
ряд «примочек». «Зачем? Какого, прости господи, 
Мефистофеля?» — говорю я себе и оглядываюсь 
по сторонам, ища поддержки своему возмуще-
нию. А ее нет: зрители зачарованно смотрят на 
сцену в ожидании новых театральных чудес. И 
мои знания о том, что первоначально Пушкин 
планировал написать около десятка «маленьких 
трагедий», среди которых должны были быть 
драматические миниатюры о Павле I, Дон Кихо-
те, влюбленном бесе и  — о боже!  — об Иисусе 
Христе… И о 
том, как еще при 
жизни автора 

его замысел начал разрушаться, когда в 1832 году 
впервые будет поставлена пьеса «Моцарт и Саль-
ери» — отдельно... И мои воспоминания о двух, 
только двух, удачных постановках «Маленьких 
трагедий», которые я за свою уже не очень корот-
кую жизнь видел,  — Ю. Любимова и Э. Някро-
шюса... Всё это не имеет никакого значения, пото-
му что Андрей Сидельников ставит не для меня, 
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многими знаниями опечаленного, а для своего 
зрителя, по большей части молодого, «Маленькие 
трагедии» в школе проходившего, но в основном 
мимо (ну хорошо — читали один раз), и в театре 
ищущего в первую очередь то, что театру изна-
чально и присуще,  — зрелища. Не отягощенное 
театроведением сознание ждет эффектных и яр-
ких (и что важно — понятных) историй, а не нуд-
ного философствования на темы жизни и смер-
ти  — это занятие для одиноких мизантропов в 
возрасте, до которого создатель «Маленьких тра-
гедий» просто не дожил. И таких же ярких, запо-
минающихся (и тоже понятных) героев, каковые 
в спектакле «субботовцев» имеются. 

Седовласый худющий Барон Владимира Аб-
рамова, наглядное воплощение «над златом чах-
нущего» скупца, на наших глазах терпящий кру-
шение своего божества — Мамона; ни сыновней 
любви, ни спасения мира эти бумажки и монетки 
не принесли. Распорядитель всего происходяще-
го действа, он же Председатель и Герцог (артист 
Григорий Сергеенко),  — воплощение здравого 

смысла и мужества. Земной, естественный в сво-
ей простоте Моцарт в исполнении Ивана Бай-
калова. Именно такой человек мог переодеться 
ради шутки в старика-еврея, чтобы, нарушая 
все законы и правила драматические, ворваться 
в историю о скупом рыцаре, — гений, что с него 
возьмешь!.. Удивительная, страстная Дона Анна 
Анастасии Полянской  — практически эпизоди-
ческая роль запоминается наравне с большими. 
И, наконец, самая главная актерская удача этого 
спектакля — Виталий Гудков в ролях Сальери и 
Дона Гуана. Скорее даже это один герой  — тот 
самый, который не только острее всех осознаёт 
масштаб происшедшей катастрофы, но ищет пер-
вопричины ее в себе самом, переосмысляя на ее 
фоне весь смысл собственного бытования. 

В карнавальную, почти гиньольную атмосфе-
ру спектакля, где всё движется, клубится, поет и 
танцует (хореограф Мария Плотникова и музы-
кальный оформитель Анатолий Гонье достойны 
особого упоминания), Гудков с его меланхолич-
ным взором и каким-то удивительным надмир-
ным спокойствием привносит почти чеховскую 
интонацию, хотя и от князя Мышкина в нем тоже 
что-то есть. Впрочем, может быть, это уже из-
мышления разума. 

Две рядом стоящие сцены — смерть Дона Гу-
ана и отравление Моцарта  — становятся цент-
ральными в спектакле не только по режиссер-
скому замыслу, но и как моменты наивысшего 
актерского напряжения. А дальше спектакль за-
канчивается… Несколько раз. Как будто никак не 
может отойти от гудковского прорыва, как будто 

цель уже достигнута и дальше не очень инте-
ресно. Соответствующего по накалу финала 
не случилось, и режиссер как будто пробует то 
так, то так, то так…

И, наконец, последний вопрос, ответ на ко-
торый я жду от любой постановки «Маленьких 
трагедий». А почему, собственно, «маленькие» 
трагедии, когда на наших глазах разворачиваются 
трагедии самые настоящие: противоестественная 
вражда отца и сына, злодейское убийство пре-
красного и талантливого человека, смертельная 
любовь, побеждающая победителя, и неисчисли-
мая гора трупов в финале? Это точно трагедии 
маленькие? 

Но как раз по поводу названия к спектаклю 
Андрея Сидельникова никаких вопросов нет: 
на фоне финальной вселенской катастрофы 
все прочие трагедии ничтожны. Потому что 
дальше  — тишина. Ни грехов, ни заблужде-
ний, ни бед, ни побед, ни комедий, ни траге-
дий. Ни-че-го. 
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«Арлекин»-2024

XXI фестиваль театрального искусства для детей 
«Арлекин» пройдет в Петербурге с 15 по 24 апреля 
и завершится награждением лауреатов российской 
Национальной театральной премии «Арлекин» 
2024 года. Основатель и организатор «Арлекина» — 
театр «Зазеркалье», главная площадка фестиваля.

Афиша фестиваля  — это навигатор по само-
му актуальному театру для детей и подростков. 
В  этом году эксперты «Арлекина» посмотрели 
свыше 150 постановок (премьеры прошлого сезо-
на 2022–2023), отобрав в конкурсную программу 
11  спектаклей, и еще 7 вошли во внеконкурсную 
программу. 

Прошлый театральный сезон в нашем городе 
был щедр на талантливые спектакли, поэтому в 
этом году в афише «Арлекина» как никогда много 
работ петербургских театров. «Арлекин», как всег-
да, представляет во внеконкурсной программе по-
следнюю премьеру для детей театра «Зазеркалье»: 
это джазовый мюзикл петербургского компози-
тора Наталии Карш «Ку-ка-ре-ку!», режиссерский 
дебют Вероники Ищенко и Дарьи Косенко-Вишне-
вецкой, третьекурсниц РГИСИ, курс профессора 
Александра Петрова, худрука «Зазеркалья». Игра-
ют спектакль студенты этого же курса.

На сцене Молодёжного театра на Фонтанке 
пройдут два конкурсных спектакля — оба в по-
становке молодого режиссера Сойжин Жамбало-
вой: «Калечина-Малечина» Няганского ТЮЗа и 
«Долгин / Волна» по роману Т. Штрассера «Вол-
на» Бурятского театра драмы имени Х. Намсарае-
ва. Спектакль этого театра в постановке Сойжин 
Жамбаловой «Эмгээ» год назад стал лауреатом 
«Арлекина» в главной номинации «Лучший 
спектакль». В этом году оба спектакля Сойжин 
Жамбаловой адресованы старшим подросткам 
от 14 лет и их родителям — пропустить их никак 
нельзя! В конкурсную программу вошли сразу 
две незаурядные работы из Казани: «Людмила и 
Руслан» Казанского ТЮЗа и «Приключения Рус-
тема» Казанского татарского ТЮЗа имени Г. Ка-
риева. По техническим причинам, увы, не смогут 
приехать на фестиваль прекрасные спектакли мо-
сковского РАМТа («Остров сокровищ») и Красно-
ярского ТЮЗа («Евгений Онегин») — жюри уже 
посмотрело эти спектакли на собственных сценах 
театров. 

«Арлекин» в этом году собрал в афише три 
спектакля Дмитрия Крестьянкина: конкурсный 
«Красный фонарь» и внеконкурсные «Крысолов» 
и «Русские классики», созданные артистами-педа-
гогами совместно с командой подростков, прожи-
вающих в социальных учреждениях и имеющих 
опыт сиротства. Оба спектакля стали своего рода 
голосом поколения, рефлексией, помогающей 
осмыслить самих себя, «взрослый» мир и себя в 
мире. Подобным образом выстраивает отноше-
ния артистов-подростков с залом Упсала-цирк в 
спектакле «45»: здесь играют дети от 9 до 15 лет, 
спектакль сделан школьниками для школьников. 
Поразительно современный спектакль Сергея 
Азеева «Саша, не бойся!» по книге Евгения Ельчи-
на «Сталинский нос» адресован старшим подрост-
кам и их родителям: да, стоит пройти вместе этот 
путь осмысления того, как страх съедает душу. А о 
том, как разорвать железный круг безысходности, 
зрители смогут задуматься на спектакле Киров-
ского театра кукол «Стивен Хокинг. Мир в орехо-
вой скорлупе», созданном по автобиографическим 
книгам человека-легенды, английского космолога 
и астрофизика Стивена Хокинга, прикованного к 
инвалидному креслу. 

Фестиваль включает специальную программу. 
Это образовательный семинар «Театр, где играют 
дети», презентации, лекции. И, конечно, ежегод-
ная лаборатория «Маленькая ремарка», где моло-
дые режиссеры Полина Алёхина, Арина Полякова, 
Константин Соя представят читки пьес «Рыба» 
Людмилы Ковалёвой, «Мальчик-головошар» Ека-
терины Тимофеевой, «Буль-Буээ» Риты Кадацкой. 
Все события специальной программы бесплатны 
для посещения и открыты для всех.

Фестиваль проводится при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ, Союза театраль-
ных деятелей РФ, Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского 
отделения СТД РФ, Благотворительного фон-
да «Арлекин».
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Дети сердцем и душою
Текст: Арина Хек 

Фото: сергей Рыбежский

«снежная королева» руслана кудашова в большом теа-
тре кукол — печальная сказка, в которой главным злодеем 
оказывается не мифическая королева, а вполне реальное 
(и оттого действительно страшное) время. Нет, режиссер 
не изменяет всем знакомый сюжет, но смотрит на него с 
позиции взрослой меланхолии и создает притчу о беско-
нечном пути. Поиск кая (Максим Морозов) становится 
для герды (екатерина Ложкина-белевич) длинным путем 
к себе самой.

В спектакле БТК нет привычных помощников 
Герды, как нет и слов — только пантомима. Злой 
Тролль, создавший искажающее зеркало, потешал-
ся, что людей теперь можно видеть в их настоящем 
свете. Метафорой истинного и искаженного, на-
носного становятся театральные маски  — у каж-
дого из героев на лице красуется выразительный 
гипсовый слепок. Словно замороженные време-
нем, застывшие лица смиренно-задумчивы. 

Вместо героев Андерсена Герда встречает при-
родные циклы  — ее путешествие длится многие 
лета под «Времена года» Вивальди и визуальные 
образы барочного художника Арчимбольдо. Под 
большим деревом  — настоящим Древом жизни, 
сменяющим свою листву,  — возникают засоня 
Весна (Лидия Клирикова) с румяными щеками, 
капризница Лето (Александра Ионова), забияка 
Осень (Алена Вол-
кова) и задорно по-

кряхтывающая Зима (Анна Сомкина). Отзерка-
ливая позы и жесты своих новых знакомых, Герда 
берёт что-то от каждого этапа жизни и меняется 
сама. В своем странствии она теряет силы и мед-
ленно стареет, обрастая всё новыми морщинами 
на масках, — время дарит ей свое отражение.

Она идет за своим сердцем сквозь пургу, уста-
лость и собственное неверие, пока не доходит до 
Вечности, где и встретит Кая. Вместо Снежной Ко-
ролевы в задней части сцены появится огромная 
железная маска, мерно раскачивающаяся, словно 
маятник часов. Время изменило не только Герду — 
Кай тоже уже не похож на забавного нежного маль-
чишку, каким был прежде. Он предлагает ей свою 
железную нестареющую маску — маску смерти. И 
Герда даже готова ее принять, но Вечность неспо-
собна отлить в своей застывшей форме трепет-

ность ее чувства. Красота алых роз, пристроив-
шихся в каморке Герды, — в их живости. Цветы 
никнут с уходом Кая, а вернувшаяся жизнь 
опять делает их прекрасными — в финале розы 
чудесным образом оживают вновь.

Герда Ложкиной  — солирующая скрипка, 
изящная и тонкая в движениях. Хрупкая и 
пронзительная. Она буквально отрывается от 
земли в своем устремлении вслед за Каем, пра-
ктически не опуская руки с указующим паль-
цем, — от сердца к горизонту. Вся ее пластика 
устремлена вперед, даже когда тело меняется, 

становится вялым и грузным, она продолжает тя-
нуть руку в сторону Кая.

Победа над смертью позволяет отмотать время 
назад — листья древа повторно оживают, а Кай сни-
мает с лица Герды маски времени одну за одной, пока 
не доходит до последней. Они повзрослели, измени-
лись, но не изменили себе, и потому, вместе сняв 
последнюю маску, остаются с открытым живым ли-
цом. Уже взрослыми, но детьми сердцем и душою. 
Ведь, как предупреждал сам Андерсен, заканчивая 
свою сказку строчками из Евангелия: «Если не буде-
те как дети, не войдете в царствие небесное».
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«Мне скучно, бес»: 
концептуальный минимализм 

с энергией молодости
Текст: Марина Константинова 
Фото: Дмитрий скареднов

Самобытные места на культурной карте нашего 
города, имеющие все шансы стать центрами при-
тяжения творческих сил, возникают раз за разом. 
Не так давно в помещении Российской националь-
ной библиотеки на Московском проспекте от-
крылся Новый камерный театр под руководством 
Льва Рахлина. Свежие работы выходят здесь одна 
за другой, и среди них — спектакль «Мне скучно, 
бес!». Режиссер Лев Рахлин взял в основу поста-
новки «Сцену из Фауста» и два фрагмента «Ма-
леньких трагедий» («Каменный гость» и «Пир во 
время чумы»).

Выбранный материал  — удачный способ впи-
саться в общую пушкинскую юбилейную канву и 
продемонстрировать неувядающую актуальность 
сюжетов, остро волновавших когда-то поэта. А 
чтобы зритель не заскучал, классическому текс-
ту стоит сочинить насыщенное стильное офор-
мление, выраженное в костюмах, хореографии, а 
также в самой манере игры талантливых молодых 
артистов. Очевидно, такими принципами руко-
водствовался Лев Рахлин при работе над спекта-
клем, и заданный вектор не подвел режиссера.

«Сцена из Фауста» сразу задает общий серьез-
ный тон всего спектакля, подкладывая под него 
прочный философский фундамент. Пушкинская 
вариация на тему Гёте вновь обостряет непреодо-
лимый внутренний конфликт в человеке, показы-
вает неизбежную амбивалентность его природы, 
бесконечную борьбу света и тьмы в рамках одного 
«Я». Подлинное ли творение Божье человек, 
или же он истинный дьявол во плоти? Слож-
ная глубокая рефлексия выходит за пределы 
текста и начинает жить своей отдельной жиз-
нью.

«Каменный гость» создает совсем иной 
настрой: эмоциональный, азартный, страст-
ный. Сам воздух, кажется, наэлектризован от 
пылких чувств и горячих слов. Но какой-то 
смысловой легкости и обманчивой упрощенности 
здесь нет и в помине. «За всё нужно платить» — 
вот главный посыл пушкинского сюжета. Пусть до 
поры до времени кажется, что тебе способен поко-
риться весь мир, а также все женщины в нем, — от 
указующего перста судьбы не уйдешь.

«Пир во время чумы» венчает собой постанов-
ку, выводя серьезность выбранных Пушкиным 
мотивов на принципиально новый уровень. Ося-

заемая близость смер-
ти вызывает у героев 
отчаянную попытку 
хоть как-то противо-
стоять ей. Но решение 
устроить подлинно 
вакхическое торже-
ство в логове чумы — 
трусость, игра в спа-
сение или проявление 
гибели души? Однозначных ответов не будет, да и 
финал можно считать открытым. Делать оконча-
тельные выводы здесь предстоит зрителю.

Спектакль Льва Рахлина можно считать кон-
цептуально минималистичным: при общей 
скромности оформления на первый план выходит 
актерская игра, достойно обрамленная умелой хо-
реографией Евгении Хробостовой. Сценография 
и костюмы художника Вячеслава Окунева точно 
подчеркивают мрачноватую атмосферу постанов-
ки. Продуманное использование видеоконтента 
также играет на пользу спектаклю. Отдельных 
комплиментарных высказываний, конечно, дос-
тойны артисты (особо стоит отметить актерские 
работы Константина Федина и Алексея Кормил-
кина), воплощающие пушкинские образы с под-
линным энтузиаз-
мом молодости. И 
никакой скуки!

РЕцЕнзИя
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«Друзья мои, прекрасен 
наш союз!»

Текст: Дарья Чеснова, 
пресс-служба театра-фестиваля «Балтийский дом»

В Петербурге завершился XXVI фестиваль русских теа-
тров «Встречи в россии». В этом году он прошел под де-
визом «Пушкин навсегда» и был посвящен 225-летию 
со дня рождения Александра сергеевича Пушкина. В 
программу вошли спектакли по произведениям клас-
сика из русских театров восьми стран: Абхазии, Азер-
байджана, Армении, белоруссии, казахстана, россии, 
таджикистана и узбекистана.

Уже более четверти века в Санкт-Петербурге 
проходит фестиваль «Встречи в России», ежегод-
но собирая под крышей «Балтийского дома» рус-
скоязычные театры из разных стран. В 2024 году 
фестиваль прошел с 3 по 9 апреля и был посвящен 
Пушкину, чье творчество является одним из глав-
ных элементов культурного кода каждого русско-
говорящего человека.

Открыл фестиваль Азербайджанский государ-
ственный академический русский драматический 
театр из Баку спектаклем «Капитанская дочка». 
Известный петербургскому зрителю режиссер 
Игорь Коняев создал эту постановку в рамках про-
екта «Петербургские театральные мастерские». 
Хрестоматийная история о взрослении, первых 
чувствах и о том, как важно «беречь честь смоло-
ду» даже в самых экстраординарных исторических 
событиях, дала возможность раскрыться бакин-
ским артистам разных поколений.

Ферганский русский драматический театр (Уз-
бекистан) впервые принял участие в фестивале и 
представил комедию режиссера Анвара Абдуллае-
ва «Барышня-крестьянка» по мотивам знаменитой 
повести об искренней любви юноши и девушки, 
которой не смогла помешать даже давняя вражда 
между их отцами. Пушкин привел своих Ромео 
и Джульетту к счастливому финалу. Режиссер из 
Узбекистана инкрустировал в спектакль поэзию 
классика и аутентичные народные песни. 

Русский театр драмы им. Ф. А. Искандера (Аб-
хазия) перенес на сцену «энциклопедию русской 
жизни» — роман в стихах «Евгений Онегин». Ре-
жиссер Сергей Ефремов создал динамичную по-
становку, где сохранены классический текст, лег-
кий юмор и неповторимая пушкинская ирония.

«Маленькие трагедии» зрители фестиваля 
смогли увидеть в двух версиях. Роман Габриа в Го-
мельском областном драматическом театре (Бела-
русь) обратился к теме таланта: в его постановке 
«Маленькие трагедии. Пушкин» история Моцар-
та и Сальери причудливо сплетается с моментом 
исторической встречи Пушкина и императора 
Николая  I. Ереванский русский драматический 
театр им. К. С. Станиславского (Армения) пред-
ставил «Маленькие трагедии» режиссера Карена 
Нерсисяна. Этот спектакль включил все четыре 
трагедии и строился на удивительной игре яр-
ких противоположностей, которые так мастерски 
умел соединять сам поэт. 

Русский драматический театр им.  Вл.  Маяков-
ского (Таджикистан) представил спектакль «Тар-
тюф» по одной из самых известных пьес француз-
ского драматурга Мольера, влияние которого на 
Пушкина было весьма значительным. Режиссер 
Бодурбек Миралибеков создал постановку о люд-
ских пороках и страстях. 

К мистической повести классика обратил-
ся молодой режиссер Роман Лыков, поставив в 
Русском драматическом театре (Шымкент, Ка-
захстан) «Пиковую даму» в жанре ностальги-
ческого роуд-муви. Продолжил тему мистики 
Гродненский областной театр кукол (Республи-
ка Беларусь), представив не менее таинственное 
произведение «Уединенный домик на Васильев-
ском» — фантастическую повесть Владимира Ти-
това, сюжет которой он записал «со слов самого 
Пушкина». Известный белорусский режиссер 
Олег Жюгжда мастерски объединил на сцене ку-
кол и «живой план», усиливая мотив игры поту-
сторонних сил с человеком.

Фестиваль «Встречи в России» еще раз дока-
зал, что культура — это самый прочный мост, со-
единяющий и объединяющий людей, а наследие 
А. С. Пушкина — одна из самых надежных его опор.
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Ай да Пушкин!
с 15 мая по 15 июня 2024 года в городе прой-
дет масштабный фестиваль «Петербург. Про-
странство Пушкина», посвященный 225-ле-
тию со дня рождения поэта. Это совместный 
проект Молодежного театра на Фонтанке и 
театральной библиотеки, который состоится 
при поддержке комитета по культуре санкт-
Петербурга и санкт-Петербургского отделе-
ния союза театральных деятелей россии. В 
нем участвуют более пятидесяти учреждений 
культуры города: театры, музеи, библиотеки, 
архивы. Во время фестиваля свыше ста тридца-
ти событий пройдут во всех районах города.

НаТалья Бржозовская,  
заместитель по связям с общественностью 
художественного руководителя Молодежного 
театра на Фонтанке:

В театральной программе участвуют 27  теа-
тров и Российский государственный институт 
сценических искусств, и многие из них представ-
ляют в афише не одно пушкинское произведение. 
Мы стремились, чтобы палитра афиши вмещала 
как можно больше пушкинских творений разных 
жанров, адресованных различным категориям 
зрителей.

Помимо постановок, наиболее яркими со-
бытиями театральной программы станут: те-
атрализованное торжественное открытие фе-

стиваля на сцене Молодежного театра 15 мая; 
кинофестиваль отечественных экранизаций 
пушкинских произведений; «День Пушкина» в 
Измайловском саду 26 мая в рамках празднова-
ния Дня города; общегородской диктант «Дик-
туем Пушкина» на малой сцене 18 мая; круглый 
стол «Постижение гармонии», посвященный 
современным постановкам Пушкина; обшир-
ная онлайн-программа о крупнейших пуш-
кинских постановках ХХ столетия и событиях 
фестиваля и, наконец, в завершение — премь-
ера нового спектакля Молодежного театра «Ба-
рышня-крестьянка», в котором, мы надеемся, 
соединится игровая, лирическая и поэтическая  
природа пушкинского творчества.

аНасТасия Гай,  
директор санкт-Петербургской  
театральной библиотеки:

Когда мы задумывали программу Театральной 
библиотеки, мы решили, что основным героем 
некоторых наших мероприятий станет персонаж 
А. С. Пушкина — Онегин. Вместе с Евгением горо-
жане прогуляются по Невскому проспекту, посе-

тят театры пушкинского времени, зайдут в галан-
терейную и книжную лавки, отдохнут и почитают 
в его кабинете. Мы порадуем гостей экскурсиями-
променадами по выставке «Онегина волшебный 
край», новым для нас форматом — иммерсивной 
игрой «В гостиной светской и свободной был при-
нят слог простонародный», мастер-классами и 
разнообразием просветительских мероприятий. 

Доступность фестиваля и жанровое многообразие программы помогут выбрать мероприятие 
по душе. Помимо выставок, лекций, экскурсий, драматических, музыкальных и кукольных спек-
таклей, зрителей ждет несколько сюрпризов. В Московском Парке Победы пройдет карнавальное 
шествие колясок и велосипедов, оформленных в стилистике пушкинских произведений. Любите-
ли разгадывать загадки смогут прогуляться по Кронштадту в формате квеста по тексту «Сказки 
о царе Салтане» или принять участие в тематической игре «Что? Где? Когда?» в г. Пушкине. А по-
клонники мистики попадут на театрализованное музейное представление «Болезни и эпидемии 
в творчестве А. С. Пушкина» в «Военно-медицинском музее», а также на спектакль «Арина» в 
пустынных исторических залах особняка графини Карловой на Фонтанке, 46. 

События фестиваля доступны не только по билетам, но и бесплатно, по «Пушкинской кар-
те», а также онлайн.
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В театре «Легенда» 
репетируют «бесприданницу»

Текст и фото предоставлены пресс-службой театра «легенда»

режиссер  александр кладько:

— «Бесприданница» выделя-
ется на фоне других гениальных 
пьес А.  Н.  Островского своей 
новаторской природой. Она 
стала для самого Островского 
«пьесой-исканием», предвос-
хитила поэтику чеховской дра-
матургии, в которой главным 
является внутренний конфликт 
персонажей.

Простейшее объяснение всех 
бед героини, связанное с от-
сутствием приданого, обостря-
ется в пьесе темой тотального 
одиночества, которую несет в 
себе главная героиня  — Лариса 
Огудалова. Ее внутреннее си-
ротство столь велико, что де-
вушка выглядит несовместимой 
с меркантильным миром. Этот 
конфликт делает пьесу особенно 
актуальной в XXI веке!

актриса Маргарита 
савина, исполнительница 
роли ларисы

— Маргарита, вы испол-
няете в спектакле главную 
роль. В чем сходство и в чем 
различие девушки современ-
ной, которой являетесь вы, 
и девушки времен Остров-
ского, такой, как Лариса? Не 
кажется ли вам психология 
героини несколько архаич-
ной, излишне требователь-

ной к себе и окружающим?
— Я думаю, что и сейчас можно встретить деву-

шек, подобных Ларисе. Когда я прочитала пьесу, то 
поняла, что смотрю на нее, как на свое отражение. 
В моей жизни были похожие ситуации, поэтому 
я четко понимаю, чем живет Лариса, как думает, 
что чувствует. Чистота души, искренняя любовь, 
естественность, правдолюбие — важные качества 
во все времена.

артист сергей интяков, 
исполнитель роли 
сергея  Паратова

— Сергей, в чем в наше 
время правда Паратова? 
Вам же нужно, вживаясь 
в роль, каким-то образом 
оправдать поступок свое-
го персонажа? 

— Паратов  — классиче-
ский герой Островского, он 
всегда современен. Оправ-
дать Паратова мне пока не 
удается, потому что мое мироощущение говорит о 
том, что после тридцати лет мужчина должен уже 
понимать, что и кому он говорит, какие действия 
предпринимает, но нужно все проверять на сцене. 

В нашем спектакле Сергею Сергеевичу Пара-
тову как раз за тридцать. Только влюбленность, 
страсть может оправдывать такие горячие поступ-
ки. Заигрался, вышел из рамок. Такие мужчины 
даже более прельщают женщин, чем те, кто держит 
себя в руках. 
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актриса янина Бушина, исполнительница 
роли Хариты огудаловой

— Близка ли вам пси-
хология вашей героини, 
ведь образ совсем не од-
нозначный?

— Образ неоднознач-
ный, но тем и интереснее. 
И моя задача как актри-
сы — докопаться до исти-
ны, изучить психологию 
персонажа, пропустить 
через себя и рассказать 
зрителю эту историю. 
Оправдать каждый по-
ступок, каждое слово и быть уверенной, что она, 
Огудалова, могла поступить только так и никак 
иначе. Это бесконечное исследование глубины 
персонажа.

Художник спектакля  
алексей Уланов

— Алексей, что стало 
ключом в поиске сцено-
графического решения? 
Камерность пространства 
театра «Легенда»  — осо-
бый творческий вызов ху-
дожнику.

— Начиная работу над 
новым спектаклем, не нуж-
но думать о технических 

характеристиках театраль-
ной сцены. По крайней мере, в первую очередь. 
Гораздо важнее найти внутренний подход к 
самому материалу. Попытаться его раскрыть, 
почувствовать и показать не впрямую. И толь-
ко после этого, когда идея начинает созревать, 
когда ты начинаешь чувствовать материал, его 
можно адаптировать под конкретную площадку. 

Что является основной идеей, станет оконча-
тельно понятно на премьере. 

Колонны в нашем спектакле не являются 
просто переменой мест действия. Это возвы-
шающиеся молчаливые исполины, которые 
смотрят на человеческую суету, никак ее не 
оценивая. А пандус, который является приста-
нью, поначалу абсолютно прямой, абсолютно 
спокойный, ничем не взволнованный, в финале 
выражает всю бурю эмоций, находящихся в мя-
тущейся душе главной героини.

артист радик Галиуллин, 
исполнитель 
роли карандышева.

— Чем роль Карандышева 
отличается от галереи обра-
зов, созданных вами за по-
следние годы?

— Каждая новая роль  — 
возможность познания себя 
и людей вокруг. Юлий Каран-
дышев  — предельно честный 
герой, который противостоит 
окружающему миропорядку. 
Его окрыляет возможная женитьба на Ларисе. Он не 
сможет отказаться от Ларисы, потому что это будет 
значить отказаться от себя цельного, обновленного, 
смело смотрящего в глаза окружающим. Каранды-
шев играет роковую роль в судьбе Ларисы, и мне 
интересно раскрыть полюсы его души. Стремящий-
ся отдать все любимой женщине и пытающийся 
явить себя миру герой колеблется между любовью 
и эгоизмом, становясь заложником собственных 
чувств. Пройти путь к обретению истинной любви 
вместе со своим героем — большая задача, которая 
меня безмерно интригует и мотивирует.
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«Пушкин и Земфира» 
в театре «Алеко»

2024 год по-настоящему юбилейный для 
истинных любителей русской поэзии: в июне ми-
нует 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина, а 
в октябре исполнится 210 лет М. Ю. Лермонтову. 
Театр мюзикла и комедии «АлеКо», естественно, 
не смог остаться в стороне от этих славных дат и 
порадует зрителей двумя премьерами. И если ра-
бота над музыкальной драмой «Лермонтов» еще 
только началась, то новый мюзикл «Пушкин и 
Земфира» («Pushkin») уже завоевал любовь зри-
телей. Авторы проекта — давно и крайне удачно 
сложившийся тандем: пьесу и стихи написал из-
вестный питерский драматург Алексей Козырев, 
а музыку — популярный московский композитор 
Александр Бараев. Еще ни в одном мюзикле Алек-
сандр Пушкин не выступал в качестве главного 
героя классического «любовного треугольника». 

И вот впервые на сцене развернется увле-
кательная, красивая и очень музыкальная 
история о любви юного поэта Александра 
к столь же юной красавице-цыганке Зем-
фире. Многие современники Пушкина ут-
верждали, что, находясь в Южной ссылке, 
он действительно около месяца вместе с 
цыганским табором скитался по бескрай-
ним степям Бессарабии, где и встретил 
свою первую, страстную и роковую лю-
бовь. Было ли так на самом деле, или всё 
это просто чья-то выдумка, прекрасная, 
светлая, но всё же фантазия, не больше, — 
теперь уже вряд ли когда-нибудь станет 
известно. «Но так МОГЛО БЫТЬ!» — ре-
шил Алексей Козырев, и с ним нельзя не 
согласиться. В начале действия может 
показаться, что сюжет незамысловат и 
даже в чём-то схож с пушкинскими «Цы-

ганами», но чем дальше, тем совершенно по-
новому развивается захватывающее действо, 
приводя зрителя к драматической и абсолют-
но непредсказуемой развязке.

Итак, зрителю предстоит через трогатель-
ную и светлую поэзию попасть в табор к бес-
сарабским цыганам, пожить с ними одной 
жизнью, станцевать зажигательные танцы, 
поставленные великолепным Искандером 
Фахрутдиновым, послушать, а может быть, 
и спеть прекрасные песни. Постановку этого 
очень интересного и сложного проекта осу-
ществил молодой талантливый режиссер, 
популярный актер театра и кино Александр 
Леногов. А две главные роли  — Пушкина и 

Земфиры  — исполнят любимчик зрителей Ан-
дрей Смирнов и ведущая актриса «АлеКо» и 
Театра ЛДМ Натали Козырева. В мюзикле уча-
ствуют: Игорь Бесчастнов, Анна Ананьина, Все-
волод Мосюк, вокально-танцевальный ансамбль 
и скрипачи-виртуозы, лауреаты международных 
конкурсов Аркадий Василенко и Никита Шиш-
кин. Не оставят зрителя равнодушными прекрас-
ная графика и костюмы Натальи Чекановой.

По оценке автора и художественного руково-
дителя театра Алексея Козырева, «Pushkin»  — 
лучший мюзикл «АлеКо». Судя по многочислен-
ным восторженным отзывам, с ним согласны и 
зрители. А состоялся проект благодаря значимой 
поддержке Комитета по культуре правительства 
города и при участии Санкт-Петербургского го-
сударственного института культуры. 
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Все мы в зеркале славные
«таланты и поклонники» в учебном театре 

на Моховой в постановке сергея Черкасского
Текст: Игорь Гагаринов

Фото: Анатолий Будник, владимир Щербин

коллизию пьесы Островского, где выбор актрисы в поль-
зу сцены и, шире, искусства равен статусу содержанки, 
режиссер переводит в современный регистр. сегодня, 
чтобы реализоваться в профессии, также нужно посто-
янно делать выбор, пусть и совсем другой. сервильность 
руководства театра по отношению к властям предержа-
щим и деньги имущим, принимающие правила игры ар-
тисты труппы, превращающиеся в спектакле натурально 
в официантов или даже эскорт... как глубоко по спирали 
вовлечения в компромиссы ты лично способен зайти, 
чтобы остаться в профессии? такое ощущение, что во-
прос этот ставится не столько перед зрителями, сколько 
перед артистами — не в бряхимовской труппе Мигаева, а 
в Мастерской с. Д. Черкасского в ргиси.

Когда в финале Негину (Дарья Тимченко/Али-
са Горина) пакуют в багажный ящик (как вещь) 
и кладут сверху цветы (как на гроб), Мелузов, 
отправляясь под арест, говорит: мол, ну, что ж, 

продолжим просвещать других, раз Александра 
Николаевна выбрала это вот всё.

Авторы спектакля нашли к пьесе замечатель-
ный ключ, которым она открылась с неожидан-
ной и очень современной стороны.

Сложная композиция постановки  — со спек-
таклями в спектакле, выездами на великатовской 
четверке, перестановками, переодеваниями  — 
смотрится слаженно, изящно и драматургически 

выверенно. С ори-
гинальным текстом 
основательно пора-
ботали; не хочется 
употреблять слово 
«бережно»  — его 
нередко использу-
ют, чтобы оправдать 
литературоцентрич-
ность. Мы имеем 
дело с инсцениров-
кой пьесы.

Программка об-
ращает наше вни-
мание на то, какие 
материалы использо-
вались при подготов-
ке. За суховатым пе-
речислением видится 
азартный студенче-
ский поиск, вчиты-
вание в пьесу совре-
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остренькими усиками, нагловатого, не слишком 
приятного, но не лишенного обаяния уездного 
хлыща, который не моргнув глазом, не меняясь в 
мимике и интонациях (вот уж перипетия узнава-
ния), трансформируется в нечто нечеловеческое!

Отдельно хотелось бы поздравить авторов с 
выбором главной музыкальной темы — Доминик 
Фронтир, саундтрек к «Трюкачу» Ричарда Раша. 
Она задает тон трагического балагана и вызыва-
ет в памяти созвучную спектаклю тему фильма: 
искусство способно подменять реальность, сме-
шиваться с ней, утверждая тем самым, что реаль-
ность существует и ее-таки необходимо различать.

Хочется верить, что Негина связь с реаль-

ностью не утратит и не войдет во вкус щелкать 
кнутом, чему ее так ненавязчиво, но так уверенно 
учит во время выезда на конях Великатов. 

И вполне закономерно круг коннотаций за-
мыкается словами одной известной песни, кото-
рая на коде выходит на ту же все ускоряющуюся 
фронтировскую тему: «Господа, осторожнее, сте-
ны окрашены, вам достался соперник безбашен-
ный — молитвами вашими...»

менного Островскому контрастного материала, 
наводящего такие резкости и обещающего такие 
глубины, что радуешься ощущению длящегося 
театрального чуда. Чего только стоит спектакль 
в спектакле  — «Параша-сибирячка»,  — который 
смотрится как сеанс черной магии из нового филь-
ма «Мастер и Маргарита» или как одна из соро-
кинских антиутопий.

Уже ставшие знаменитыми в узких кругах сце-
ны «кони Великатова» совсем не выглядят встав-
ными номерами. Их роскошь и барство в первом 
выезде поколебали неприступность Негиной, а во 
втором — начисто «снесли крышу» Домны Пан-
телеевны (Екатерина Сморыго/Элина Мажар).

Студенты замечательно выученные и точ-
ные. Когда в самом начале спектакля перед 
нами разыгрывается репетиция «Уриэля Ако-
сты» в бряхимовской антрепризе, с Юдифи-
Негиной неудачно срывают фату — накладка, 
актриса выпутывает ее из волос, такое случает-
ся на спектаклях и всегда бывает очень досад-
но, но здесь драматическая линия ни на мгно-
вение не прерывается. В другой сцене, когда 
безупречный Великатов (Эдуард Мироненко) 
расписывает свое имение Домне Пантелеевне 
(Екатерина Сморыго), возникает такая «хи-
мия» между персонажами, что кажется — еще 
секунда, и она сама к нему посватается!

Подивился, насколько органичен пьесе и в 
то же время современен созданный в спектакле 
образ Бакина (Арсений Писаревский)  — такой 
силовичок при маленьких, но очень перспектив-
ных погонах. А его артикулированная «смелость», 
данная у Островского как банальная подлость, 
в спектакле пугающе естественно переросла в 
готовность к грубому насилию над женщиной 
и унижению бесправного Мелузова. Насколь-
ко же точно продуман образ лощеного франта с 
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с высокой башни гуманизма
Текст: Леонид Лучкин

30 марта в петербургском камерном театре Ма-
лыщицкого состоялась премьера спектакля 
«козлиная песнь» режиссера романа Муромце-
ва по мотивам романа, признанного шедевром 
ленинградской прозы 1920-х годов.

В центре сюжета романа русского писателя и 
поэта Константина Вагинова  — судьба двух де-
сятков гуманитариев на фоне расцвета нового со-
ветского государства и исхода воспетых поэтами 
Серебряного века эллинистических идеалов. В 
романе гуманитарии терпят сокрушительное фи-
аско. Их в пыль стирает время наждаком невеже-
ства, пошлости и быта. 

Наследник петербургских повестей Гоголя, До-
стоевского и А. Белого Константин Вагинов рас-
сказывает о крахе культуры светло и иронично, 
будто анекдоты у постели ветхого академика в 
морозное весеннее утро. 

В спектакле всех писателей, поэтов, филоло-
гов, философов и их окружение играют четыре 
актера  — Александр Худяков, Алексей Кормил-
кин, Владислав Мезенин и Светлана Грунина. 

Время действия в романе — 1925–1927 годы и 
далекое будущее. В спектакле оно условное, с ча-
стыми отсылками к нашему недавнему прошлому, 
на которое намекает попурри из песен советских 
детских и патриотических фильмов,  — отрывки 
из них от частого повторения застряли в памяти. 
Театр не пытается переосмыслить историю, он 
интуитивно ищет своего героя и определяет его 
ценность для общества.

Место действия — условный Петроград и при-
городы. Художник Екатерина Гофман строит у 
задника фанерную копию фасада античного хра-
ма, заполняет сцену спешно сбитыми из старых 

досок ящиками, которыми скрывают на зиму 
скульптуры в садах и парках, садовыми статуя-
ми (их в спектакле, как и исполнителей, четыре), 
советскими школьными стульями и лежащими у 
ног зрителей нестрогаными бревнами, из кото-
рых актеры соберут и разберут в процессе дей-
ствия «райский сад». Требуется фантазия, чтобы 
грубое оформление в стилистике бедного театра 
ожило и напомнило образцы имперского стиля 
Северной столицы. Но в этом противоречии и 
заключен секретный код спектакля. Не способен 
увидеть в угловатых фанерных фигурах гранит-
ную стать «Невской першпективы» — значит не 
сумеешь постичь таинство поэзии, рождаемой из 
сора звуков и мелодики ритмов. Вместе с Вагино-
вым театр приглашает нас прямо в мастерскую.

Режиссер Роман Муромцев решительно сокра-
щает сюжетные линии романа и сосредотачивает 
внимание на четырехугольнике: фанат — поэт — 
муза — ученик поэта. После веселой интермедии 
с райскими птицами — городскими воробьями — 
актеры опускают зрителя на самое дно народной 
комедии с драками, убийствами, пытками и тра-
диционными для гиньоля персонажами: рабочий 
(фабрики поэзии), его друг (филолог), его жена, 
жандарм, врач, судья и пр. Вы увидите сатиру 
на творцов от мала до велика — от полиглотов и 
ценителей философской зауми до косноязычных 
провинциалов, певцов полей и берез. С интере-
сом следишь за трансформацией личин, сменяю-
щих парики, бороды, усы, очки, платки, шапки, 
пальто, шинели, пиджаки и юбки. 

Особенно запоминается преображение дуэта 
центральных персонажей. Актеры Алексей Кор-
милкин (Неизвестный поэт) и Александр Худя-
ков (филолог Тептёлкин) обмениваются атрибу-
тами своих героев. Поэт надевает очки и бороду 
Тептёлкина, а филолог — длинные локоны поэта. 
Так они меняются местами несколько раз. Проис-
ходящий у нас на глазах цирковой фокус от по-
вторения только набирает магическую силу. Про-
нзает ум одно затейливое размышление. Между 
представителем гуманитарной элиты  — погряз-
шим в разврате Неизвестным поэтом — и богот-

Фото: Александр Коптяев
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ворящим его филологом, девственником Тептёл-
киным вовсе не дружеская связь, не рабство и 
не праздное любопытство противоположностей. 
Это неразрывные части творческой личности, 
два в одном. Театр убеждает, что творец не суще-
ствует без слуг его таланта, без его почитателей, 
фанатов, паствы. Таланту нужны музы, после-
дователи и постаменты, чтобы взлетать и быть 
установленным на вершине горы. Талант дышит 
вниманием, питается трепетом понимания, пья-
неет от потока любви и заботы. 

Раскатистые волны любви сменяют в спектакле 
одну за другой. Любовный пыл фанатской толпы 

представлен двумя актерами. Всех многочи-
сленных девиц из романа и одного начинаю-
щего поэта играет Светлана Грунина и находит 
для каждой особую деталь в облике, манере 
поведения и речи. Есть и пытливая простушка, 
и расчетливая путана, вот влюбленная эгоист-
ка, а тут всепрощающая сестра милосердия. 
Общее между ними — безудержная любозна-
тельность, страсть к чужому творчеству, про-
буждающая в поэтах тягу к жизни.

В подтверждение тезиса «короля играет 
свита» актер Владислав Мезенин по-клоун-
ски, репризно воссоздает второстепенных 
персонажей романа  — спутников главных 
героев. Его поэты Сентябрь и Котиков, искус-
ствовед Ротиков и другие представители отряда 
«маленьких людей»  — смешные, нелепые, крот-
кие  — тоже достойны сочувствия, внимания и 
поддержки. Однако каждого из них сковывает 
один значительный, но распространенный недуг: 
они лишены дара членораздельной речи. Вернуть 
сей дар можно освободившись от огромного кам-
ня, застрявшего глубоко в груди. И лишь одному 
из них в спектакле удается открыть поэта в себе и 
выпустить на свободу строки большой поэзии. 

Стихи звучат, увлекают образностью, взывают 
о помощи, стреляют рифмами в воздух, бьют со-
гласными, как в колокола. Но победа не торжест-

вует! Чуда не происходит, потому что кроме муз, 
фанатов и учеников поэтов окружают глупость, 
лень и варварство. Миссия культуры обречена. 
Неизвестный поэт неизбежно станет жертвой 
жанра. «Козлиная песнь» в переводе с греческого 
языка — «трагедия». Знания вновь преумножают 
скорбь, еще больший урон наносит невежество.

Проследив, как «осколки Серебряного века то-
нут в пошлости нового времени», Тептёлкин теряет 
объект своего культа и ищет утешения в семейных 
узах. Нас переносят в далекое будущее. Сцены на-
двигающейся старости с верной спутницей жизни, 
наладившей уют холостяцкого очага, вызывают 

ощущения «милоты» и скуки. Несмотря на настой-
чивые просьбы жены, биограф погибшего поэта на-
отрез отказался превращаться в обывателя. 

Один очень злободневный авторский вопрос 
всё-таки остается неразрешенным. «Нужны ли 
новой эпохе поэзия и культура?» — спрашивает 
театр. Каждый пришедший на спектакль волен 
отвечать в меру своей решительности. Моло-
дежь требует развлечений и перемен. А старики 
продолжают понимать эпоху с высокой башни 
гуманизма в тоске по черной икре, скорбному 
коллекционированию мещанской безвкусицы и 
хоровому исполнению Оды цинизму. 
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будущее было 
и будет Текст: Елена валентинова

Фото: Лана веснина

иногда очень хочется с наслаждением тискать пушисто-
го щенка и греть в руке маленькую мышку — беззащитные 
существа дарят приятные минуты отдыха. Но эти минуты 
коротки. А что дальше? куда заведут непосредственность и 
мечтательность, если ими увлечься? театр «комедианты» 
поставил одну из самых трагических повестей о крушении 
мечты — притчу Джона стейнбека «О мышах и людях» — и 
сделал так, чтобы зритель вышел из зала с надеждой.

Стейнбек написал «О мышах и людях» в 1930-
е годы, в период Великой депрессии в США. Воз-
можно, поэтому в главном герое Ленни — могучем, 
добром парне, большом ребенке, который в пря-
мом смысле может «залюбить до смерти», — мно-
гие видели символ американского народа, облада-
ющего огромной неуправляемой силой и энергией. 
Спустя время повесть зазвучала иначе — как исто-
рия о частных трагедиях, о разрушении планов на 
жизнь. Данная тема стала главной и для автора ин-
сценировки «Двое, у которых было будущее» Ека-
терины Омецинской, и для режиссера спектакля 
Михаила Левшина. Минимизировав сценическое 
оформление и режиссерское решение (в спектакле 
зритель не найдет запутанных ходов и постано-
вочных ребусов), театр сосредоточился на яркости 
персонажей. 

Джордж (Илья Безрук)  — надежный, честный 
малый, трудяга, который трогательно опекает вер-
зилу Ленни: вместе они идут на ранчо, чтобы осу-
ществить мечту и накопить денег на собственную 

ферму. Ленни в исполнении Андрея Вергелиса 
умственно остался ребенком, который очень 
любит мир вокруг, но не умеет «рассчитывать» 
силу своей любви. Поэтому в его крепких объ-
ятиях гибнут мыши, щенки и даже люди… 
Тол (Роман Якушов), старший в бригаде ба-
траков на ранчо, — разумный, сдержанный и 
уже смирившийся с тем, что от жизни ничего 
хорошего ждать не приходится. Стаб в испол-
нении артиста Ильгиза Булгакова  — старый 
работяга, который многое повидал, отчаялся, 
но всё еще надеется обрести покой, хотя бы 
рядом с Ленни и Джорджем на их будущей 
ферме. 

Стаб обретает новый смысл жизни, несмо-
тря на то, что Карл убил его собаку. Тупой и 
жестокий Карл (Антон Быстров-Мокрый) 
живет лишь в ожидании получки и поездки 

в бордель в выходной. Такие, как Карл, всегда в 
услужении у богатых и беспринципных Кёрли (Ви-
талий Ковалёв). Сын хозяина ранчо, красавчик, он 
наслаждается победами и не замечает, что его жена 
Ваффи гибнет рядом с ним. Блуждая весь день 
между домом и бараком, Ваффи (Елизавета Чер-
нова) всегда выглядит как кинозвезда: а вдруг поя-
вится мужчина мечты, предложит ей роль и увезет 
в шумный, кипучий город?..

Однако Ленни, увлекшись рассказами Ваффи, 
ненароком свернет ей шею. Кёрли устроит облаву 
на Ленни, но Джордж застрелит своего друга сам, 
чтобы шайка батраков не стала его пытать перед 
смертью... Будущее обрывается разом у всех. Одни 
погибают, другие расстаются с мечтами, третьи 
творят только зло. Удивительно, но при этом фи-
нал спектакля не кажется мрачным. В зале на сто 
мест все артисты выходят к зрителю, чтобы сказать 
на прощание: «Было так и двести лет назад, и почти 
сто…». Судьбы повторяются, но люди всегда нахо-
дят силы, чтобы мечтать и жить вновь.
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убийство 
священного оленя

Текст: Александра зазнобина

Пространство спектакля «риф», поставленного 
по роману Алексея Поляринова в «таком театре», 
решено очень просто. Черная сцена в постоянной 
полутьме без декораций — будто площадка для тре-
нинга или репетиции. и только на задник проеци-
руются или окровавленные рога убитых оленей, или 

красные нити сухожилий не то животных, не то людей. В таком пустом про-
странстве разворачиваются сразу несколько историй. Начинается спектакль с 
сюжета документалистки тани (Юлия Захарина). ее мать неожиданно исчеза-
ет, и поиски приводят девушку в секту «Чаща», о которой она снимет фильм.

Сюжет спектакля строится на параллельных ли-
ниях трех героинь: Киры, Ли и Тани. Кира (Юлия 
Гришаева), молодая учительница из заполярного го-
рода Сулим, узнает о расстреле митингующих в 1962 
году и о том, что ее мать — убийца. Ли (Кристина 
Токарева), студентка из Америки, попадает в абью-
зивные отношения со своим педагогом Гариным 
(Александр Худяков), которого вскоре обвинят в же-
стокости другие его ученики, а позже будут подозре-
вать в организации резни на рифовом острове.

В начале спектакля проговаривается история 
строительства Сулима в 1949 году. Чтобы основать 
город, первой смене рабочих пришлось «взрывать 
верхние слои грунта динамитом». Подрыв «вечной 
мерзлоты» трансформируется в романе и в спекта-
кле в обнаружение личных, семейных и государст-
венных тайн.

Кира  — смешная, румяная, закутанная в длин-
ную дубленку и пуховый платок, — после встречи 
с исследователем (Алексей Матвейчук) осознаёт, 
сколько жестокости таится в ее городе, и теряет воз-
можность даже двигаться, потому она просто пря-
чется под столом, свернувшись в комок боли и горя.

Отношения Ли с Гариным мучительно отзыва-
ются в девушке. Она  — уверенная, сильная, целе-
устремленная — теряет всякую опору и поддается 
на всевозможные манипуляции профессора, что в 
итоге приводит ее к многолетней психотерапии.

Таня  — единственная героиня, которая решит-
ся узнать правду и возвратиться к своим истокам, 
в родной город матери, и сделает о своей истории 
фильм, раскрывая тайны. В последней сцене она 
расскажет, как выглядит первая сцена документал-
ки, съемки которой пройдут в Сулиме.

Все истории чаще проговариваются, чем проиг-
рываются. Иногда повествование становится лек-
цией, замедляя действие, или, наоборот, делаются 
большие прыжки во времени, ускоряя каждую из 
историй. Режиссер Борис Павлóвич наслаивает 

сюжетные линии друг на друга. Истории развива-
ются одновременно. Сюжет одной девушки буд-
то перебивает сюжет другой. Актеры постоянно 
меняются персонажами. Каждый исполнитель 
будто примеряет на себя роль в зависимости от 
ситуации на сцене. Актер Хуснияров заменяет 
актера Матвейчука в роли исследователя в сцене 
осознания Кирой преступлений, которые ее окру-
жают. Актрисы Захарина и Гришаева по очереди 
играют мать и дочь, проигрывая их разговор о бу-
дущем Тани дважды. Но эта постоянная смена ро-
лей нужна не для того, чтобы понять другого. Все 
люди связаны между собой: то, что произошло на 
рифовом острове, откликается в истории заполяр-
ного города Сулима, а дочь несомненно пострада-
ет от решений, принятых матерью. Так спектакль 
обретает форму родовой расстановки, когда для 
осознания случившегося нужно проигрывание си-
туации заново, в чем могут помочь участники те-
рапии, — коллективное моделирование ситуации 
для проработки личной травмы. 

В конце спектакля все три сюжетные линии 
сольются в одну. Однако объединяет их по-на-
стоящему вопрос памяти. Может ли человек или 
народ забыть что-то и сразу начать жить лучше? 
У Павловича однозначный ответ. Забвение  — не 
исцеление. Наоборот, это еще одна травма, кото-
рая может всех погубить. Так, например, попытки 
Киры сбежать из родного города и от последствий 
преступления матери оборачиваются плохими от-
ношениями с собственной дочерью и невозможно-
стью выстроить с ней связь.

Память — это то, что защищает от повторения 
ошибок. Однако люди добровольно отказываются 
от своего «оберега». Для Сулима олень — священ-
ное животное, и всё же браконьерский промысел 
никогда не прекратится. Убивая священного оленя, 
они убивают память, что в итоге лишает их всякого 
будущего.

Фото: Константин Кот
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