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С 1 ДЕКАБРЯ с. г. открывается п о д п и с к а  на журнал

,ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 
Л к а р и м ш  театров"

на 1923 год.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА

на первуньчетверть года (Январь, Февраль и 
Март месяцы) т р и  Т Ы С Я Ч И  рублей 

с доставкой на дом.
В ЖУРНАЛЕ программы всех театров Петро

града, обозрения, рецензии, хроника, 
корреспонденции из Москвы, Киева, 
Харькова, Одессы и др. городов Рос
сии, а также постоянные корреспон
денции из Берлина.

Кроме того в течение 1923 г. будут помещены, статьи: „Об
А. Н. Островском" (к столетию со дня рождения) В. Ф. Боцянов- 
ского, П. П. Гнедича, Гр. Ге, П. А. Конского, А. С. Полякова,
Н. Н. Розенталя; „Модест Иванович Писарев и его собрание" проф.
Б. В. Варнеке; „Воспоминания" П. П. Гнедича, Гр. Ге, Н. Долгова, - 
Е. В. Вольф-Израэля, „Стодвадцатипятилетие рода Самойловых" В. А. 
Мичуриной; „Макс Рейнгардт" Г. Крыж'ицкого; „Письма о русской 
опере и балете" Игоря Глебова; Музыкально - характеристические 
этюды Н. Малкова; „Из области музыкальной науки" Е. Браудо; „По-
садник, оконченный немцем", „Новая периодизация истории музыки", 
„Гармония по методу простого контра-пункта" Вс. Чешихина; „Пси-
хология дирижера" Виктора Вальтера; М. И. Петипа (его место и 
значение в истории русского балета) М. А. Яковлева, „Нечто, о Рем-
брандте" и „А. Я. Головин" Льва Пумпянского, „Стиль Александра 
3-го “ (историко - психологический очерк о русском искусстве конца 
XIX века) Я. Полферова.

Подписка принимается в конторе жури. Театральн. 2, кв. 39.
Т ел еф о н  В-63-99.
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Самовары.
Чайники.
Подносы.
Сита.
Примусы шведок.
Термосы.
Безмены.
Клеенка,
Мышеловки.
Лопаты дерев,
Маты.
Мыло Жукова. 
Мыло туалетное. 
Духи.
Гребни.
Одеколон.
Пудра.
Гуталин.
Крем сапожн. 
Чернила. 
Карандаши хим. 
Гуммиарабик. 
Ленты для пиш. 

машин.
Свечи> елочные. 
Свечи парафин. 
Свечи стеарин. 
Сахарин. 
Пряности.
Вина столовые. 
Вина крепкие. 
Вина дессвртн.

ПЕТРОТОРГ

ИЗ МЕДИ, АМ О М ИНИЯ И Ж ЕСТИ 
И ДР ХОЗЯЙСТВ. ПРИМ АА^ДЖНОСТИ.

м а г а з и н :
ПР. ВОЛОДАРСКОГО 
6. Л И Т Е Й Н Ы Й  53Ф

Полотно, бумажные ткани, шевиот.

Чулни,
Носки. 
Перчатки. 
Варежки. 

Рукавицы кож. 
Рукавицы мех. 
Туфли меховые, 
Шарфы шерст. 
Свитера.
Жакеты.
Рейтузы.
Фуфайки загр. 
Костюмы детсн. 
Муфты меховые. 
ДЪхи оленьи. 
Шапнн кожаные. 
Куртин жереб. 
Обувь мужская. 
Обувь дамскм. 
Обувь детская. 
Салогн вал. 
Гусаркн детск. 
Кошельки. 
Воротнички кр. 
Манжеты нрахм. 
Сукно костюмн. 
Сукно англ. 
Полотно.
Бумажн. ткань. 
Шевиот.
Муслин.
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Петроград, 1 января 1923 года.

1.

Новый 1923 год встречаем мы в 
шору исключительной государственной,- |

■все напряжение направлены сейчас на 
урегулирование финансового вопроса, 
на оздоровление денежного хозяйства 

*страйы. Это является очередной и 
главнейшей задачей Республики, это 

.насущнейший момент ее бытия.
И совершенно естественно, что- 

переход от расшатанного империали-
стической и гражданской войнами де-
нежного хозяйства к здоровому и нор-
мальному -^крайне тягостно отражается 
во всех областях нашего современного 
хозяйства, пережившего значительные 
перемены не только в облике своем, 
но и по существу. Во многих отноше-
ниях хозяйство это является— „моло-
дым”, а потому еще только черпающим 
и познающим'"жизненный опыт. По-
нятно поэтому, что совершающийся 
-переход на „жесткий бюджет" для 
этого молодого и не всегда еще опыт-
ного хозяйства является действительно 
очень тяжелым. Но тяжесть эту нуж-
но пережить, хотя-бы ценою-невероят- 
ных страданий или даже отсечения 
щелого ряда существенных, быть мо-
жет, и необходимых органов нашего 

•сложного государственного аппарата.
К тому же нужно иметь в ‘'виду, 

что, если для некоторых учреждений 
переход на мирнее положение в на-
стоящее ' время действительно тяжел, 
то для многих учреждений он не столь-
ко тяжел фактически, сколько просто 

.по неумению или даже нежеланию по-
нять всю обстановку государственной 
жизни и трезво учесть текущий мо- 
йчент.

Не нужно забывать, что наше фи-
нансовое положение подорвано пред-
военным и военным периодом, т о  это,, 
так сказать, фактически, мат е- 
риально. Мы же теперь легко можем 
наблюдать, что финансовое * хозяйство 
подорвано еще, если можно так вы-
разиться, и морально, т.-е. тем глу-
боким убеждением, от цинизма и пре-
ступного небрежения идущим, что—  
„бумажки напечатать им  ничего не 
стоит", а потому все героические 
усилия оздоровить финансы страны 
большинством наших учреждений вос- 
принимаются'лищь, как разговоры, не-
имеющие реальных результатов. Так 
истолковываются те прекрасные на-
чинания, которые в свое время выра-
зились в национализации многих пред-
приятий, щедрой рукой рассыпавшей 
для них различные блага. И национа-
лизация, понятая либо мещански, либо 
преступно хищнически, развратила 
многие, учреждения, вселив в них не-
кое принципиальное дармоедство, ко-
торое ханжески вопиет —  тмы рабо- 
таелг для в а с ', а если вы культурны, 
то поддержите (читай: „содержите 

\ нас'). В этом усматриваем мы м о -
ральную  расшатанность нашего фи-
нансового хозяйства. И если нет ни-
какого сомнения в том, что не рево-
люция, но предшествовавший ей пе-
риод расшатали финансы Республики, 
то кто знает, что более затрудняет 
наше финансовое оздоровление— фак- 
тическая-ли невозможность сразу отой-
ти от систем национализации или 
отсутствие подлинного гражданского 
самосознания, которое должно подска-
зать необходимость не только прило-
жить все усилия к переходу нашего 
хозяйства на жесткий мирного вре-
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мени бюджет, но еще и принести ради 
этого крупные материальные жертвы.

II.

Таковы те необходимые предпо-
сылки общего характера, которые мы 
считаем своим долгом сделать перед 
обозрением фактического положения 
Академических театров в текущий мо-
мент. Необходимо вспомнить, что пи-
сали мы перед открытием текущего 
сезона:

„В тяжелых напряженных условиях на-
чинается новый сезон.

Значительно осложнилась экономическая 
сторона театрального быта. Несомненно уто-
милась публика обилием театральных зре-
лищ всякого рода, в большинстве случаев, 
лишь дискредитирующих искусство то созна-
тельным, то бессознательным цинизмом, как 
репертуара, так и исполнения. Болезненно 
сказывается даже и на академиках нашего 
искусства .безвоздушное пространство", в 
которое оилою обстоятельств погружены все 
мы, лишенные широкого общения и, следо-
вательно, возможности освежить свой репер-
туар и свое исполнение. Катастрофически 
летят в пропасть даже крупные театральные 
предприятия".

Изменились ли эти тяжелые напря-
женные условия? Опростилась ли „эко-
номическая сторона театрального 
быта"?

Ответ на эти вопросы, и ответ 
резко отрицательный ясен каждому. 
Условия стати еще напряженнее, а 
экономическая сторона стала еще 
сложнее. И если это произошло во-
обще, то в частности по отношению к 
Актеатрам напомним только тот пе-
риод, когда угрожало нам закрытие 
Мариинского театра, этот период круп-
ных потрясений, еще до конца не-
изжитый.

Период этот выдвинул новое поло-
жение, несколько отличное от прежде 
нам рисовавшегося. Тогда, в начале 
сезона, мы были уверены, что вопрос 
нашего закрытия никогда не сможет 
возникнуть. Вот почему говорили мы 
тогда, что:

„Коллективные и частные предприятия в 
этих тяжелых условиях имеют одно несо-

мненное преимущество перед академическими 
театрами —  прекращение работы коллектив-
ных либо частных предприятий, в конечном' 
результате, всегда возможно в тот момент,, 
когд-а ими будет сознана невозможность 
дальнейшей борьбы с суровой действитель-
ностью, и это прекращение деятельности' 
влечет за  собою, правда, весьма грозные, но 
исключительно одни только материальные' 
последствия для большого количества работ-
ников искусства.

Совёршенно иначе обстой^ дело с акаде-
мическими театрами. Не говоря уже о том,.

I что прекращение их деятельности, в свою / 
! очередь, дало бы ту же экономическую ка- 
| тастрофу для двух тысяч работников искус- 
 ̂ ства, деятельность этих театров, ни. при*

Г каких убийственных условиях прекращена-.
1 быть не может, с точки зрен-ия государ- 
! ственной.

Театры эти призваны современным госу-
дарством к величайшей и ответственнейшей 

; деятельности и они обязаны ее продолжать,.
; не взирая ни .на какие осложнения как:
I общей внешней,, так и своей внутренней 

жизни, как бы ни была очевидной невоз— 
j можность борьбы с той же. суровой д-ействи- 
| дельностью".

Очевидно, что сейчас положение1 
1 существенно изменилось, так как воп- 
{ рос о закрытии одного из крупнейших. 

Академических театров не\ только воз-
ник, но и готов был к самому на-
стоящему разрешению в смысле осу-
ществления этого закрытия.

И нужно сказать, что возможность 
. закрытия Академических театров, не-

ожиданно оказавшаяся^такой близкой 
и реальной, лишний раз доказала во-
очию всю силу, этого учреждения, и 

! как государственного аппарата,, и как: 
цепко спаянного цельного по существу 
организма. „Дружба сказывается в 
тяжелые минуты", гласит старинная 
пословица. И те, кто знают пережитые- 
тяжелые минуты в бесчисленные ноч-
ные заседания,— знают, в какой тесный' 
дружеский круг слились Союз, работ-
ники театров и Управление, как 
единодушно была отвергнута мысль о 
возможности лишиться Мариинского 

| театра, как действенно были при- 
, ложены все силы, вся энергия к тому, 

чтобы отвратить от себя эту горькую 
чашу. Чаша эта, по мнению всех ра-
ботников в театрах, по мнению Союза'

1 Vi Управления,, была бы еще горше,.
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чем все те жертвы, на которые те-
перь пошли о'бщими усилиями. Театры 
избегли закрытия, приняв на себя 
крупные материальные тяготы. Еще 
осенью писали мы об Академических 
театрах что „Положение этих театров 
осложняется еще и тем, что они не 
имеют права равняться ни по воль-
ным ценам театрального рынка, ни 
даже по союзным ставкам, а должны 
существовать исключительно на чрез-
вычайно скромные государственные' 
средства, отпускаемые в определен-
ных нормах, >и давно пора разрушить 
легенду о золотых горах, кои будто бы 
эти театры выкачивают из государ-
ственного бюджета. Отсюда понятна 
та безмерная тяжесть, с которой 
театры вынуждены регулировать на-
сущнейший вопрос нашего современ-
ного бытия — вопрос экономический".

Сейчас, при сокращении субсидии 
вдвое, совершенно . не приходится уже 
говорить о золотых горах и еще больше 
приходится сознавать безмерную тя-
жесть регулировки экономического во-
проса.

Однако, если осенью писали мы, 
что „Естественно, что такие условия 
особенно сильно отражаются на те-
атральном творчестве, носители кото-
рого отмечены столь болезненной впе-
чатлительностью, и нет.ничего уди-
вительного в том, что отражение 
этих событий на исполнителях значи-
тельно понижает тонус их творче-
ства”, то теперь приходится сказать 
о носителях театрального творчества 
эовершенно обратное. Разразившаяся 
гроза показала, что „болезненная 
впечатлительность” может выявляться 
не только в духе и в сторону пес-
симизма, но и в сторону под'ема 
и напряжения творчества. Пульс жи^ни 
Академических театров сейчас, правда, 
несколько учащеннее, чем это было бы 
желательно, но дух, царящий сейчас 
среди работников этих театров гово-
рит о том, что организм этих театров 
еще достаточно силен и здоров и дает 
самые положительные основания к

твердой уверенности в дальнейшей 
своей крепости.

III.
' Выше мы говорили о текущем мо-

менте жизни нашей Республики, го-
ворили об отсутствии государственных, 
начал во многих учреждениях и об 
отсутствии нужного гражданского само-
сознания,

Обращая эти положения по адресу 
Академических театров, мы с вешч- 
чайшим удовлетворением констати-
руем тот несомненный факт, что Упра-
вление этими театрами обнаружило 
в роковой момент максимальную пол-
ноту государственности, а работники 
театров— гражданственности.

Не желая быть голословными, мы 
вкратце напомним всем уже извест-
ные перипе’тии минувших событий.

Управление приняло на себя обя-
зательство вести дело при сокращен-
ной субсидии. Управление сказало 
этим, что оно понимает всю необхо-
димость облегчения нашего государ-
ственного бюджета, но не избрало 
наиболее легкий путь— отказ от всего  
ведения дела, а осталось на государ-
ственной точке зрения: Академиче-
ские театры закрыться не люгут , 
бюджет Республики должен быть, в 
какой то части облегчен за  их счет, — 
разрешить эту дилемму— задача Упра-
вления.

Работники Академических театров 
никогда не получали ставок Союза, а 
всегда удовлетворялись то ставками 
Высшего Тарифного Совета, всегда 
недостаточными по, сравнению с дей-
ствительным минимумом, то специаль-
ными ставками, также пониженными, 
по сравнению с союзными и уж во 
всяком случае даже ниже тех, каких 
они заслуживали бы по своей квали-
фикации, работая в каких-либо част-
ных предприятиях.

Положение работников Академиче-
ских театров усугублялось в своей 
тяжести, и неоднократно являлась 
мысль, как у них самих, так и у Упра-
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вления об улучшении их положения, 
когда события подвели всех„ вплотную 
к новой и столь неожиданной опас-
ности.

Работники Академических театров 
сказали свое слово— как ни плохо 
будет, продолжаем... Очевидно для 
всех, что героические события послед-
него пятилетия не прошли бесследно 
для Академических театров— во всем 
своем целом они оказались на высоте 
положения в трудную роковую минуту, 
действительно геройски разрешив 
сложнейшую задачу.

IV.

„В тяжелых напряженных условиях 
начинается новый сезон*, писали мы 
осенью.

Стало еще напряженнее, сказали 
мы сегодня. Но пережитое нами за

С р е д и

Первая половина сезона миновала. 
Сейчас, быть может, еще рано про-
изводить оценку и проверку сделан-
ного за указанное 'время, но отнюдь 
не эти цели ставит себе настоящая 
беглая заметка. Ее задачи значитель-
но скромнее— дать краткий общий об-
зор, нечто в роде отчета за истекшую 
половину сезона.

Общие условия работы были очень 
тяжелы. Длительный летний перерыв, 
сильно затянувшийся, по общим внеш-
ним причинам, ремонт театров, не-
ожиданное запоздание многих круп-
ных лиц художественного персонала 
и, наконец, крайняя неустойчивость 
финансового положения— все это зна-
чительно осложняло работу и сильно 
•сказывалось на моральном состоянии 
как руководителей, так и носителей 
дела. К тому же, в начале сезона к

первую половину текущего сезона дает 
нам право говорить эти мрачные слова 
без отчаяния, дает нам непоколебимую 
уверенность в более благоприятном 
для нас будущем. Мы победим тяжкие 
жизненные невзгоды и выйдем на до-
рогу прочным уверенным шагом побе-
дителей.

И тогда—-Академические театры 
начнут и ту новую работу, которой 
ждут от них все и которой жаждут 
они сами.

Мы— свидетели, участники и уче-
ники Великой Революции, знаем всю 
трудность еще предстоящего нам пути, 
но знаем также, что упорство и твер-
дость, пусть не сразу, пусть ценою 
мучительных напряжений— всегда по-
беждают.

И потому мы так бодро и уверенно 
встречаем Новый и — глубоко верим.—  
Счастливый Новый Год.

с е з о н а .

целому ряду внешних причин *), о ко-
торых достаточно подробно говорилось 
в статье .Перед сезоном" и о кото-
рых вновь вспоминаем мы в передо-
вице настоящего номера, прибавилось 
еще одно новое и неожиданное внеш-
нее обстоятельство, усугубившее не 
мало тяжесть морального состояния 
персонала Актеатров —  в Петроград-
ской прессе был об‘явлен „.Аклоход1* 
и началась резкая и не всегда,, к тому 
же, справедливая критика всей дея-
тельности Актеатров по поводу про-
шедшей, текущей и даже будущей их 
деятельности.

Тем не менее работа продолжа-
лась без всяких перебоев, и никакие 
выпады или даже активные действия 
отдельных лиц как извне, ,так и, к

*) См. „Еженедельник" № 1— 2  за  1922 г. 
статью „Перед сезоном", стр. 4 .
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глубокому сожалению, из состава с а -
мих работников в театрах, не оказали 
никакого влияния на планомерность 
работы.

Как и в статье „Перед сезоном'*', 
нам и сейчас приходится указать, что 
■центр тяжести работы упал на теат-
ральный тыл, но не фронт. Тогда 
же мы указывали, что это не случай-
ность, а вполне закономерное явле-
ние “) и потому нам приходится кон-
статировать, что высказанные нами 
предположения оправдались в дей-
ствительности.

„ vC- *-X-
Переходя непосредственно к обо-

зрению проделанной работы аппара-
том художественно-постановочной ча-
сти управления, мы увидим выполне- 
■ние всех с га процентов задания. За 
истекшие три с половиной месяца 
■работали: Бутафорская мастерская, 
Декорационные мастерские худ. Го-
ловина, худ. Ламбина, художн. Шильд- 
кнехта, худ. Воробьева, худ. Бобы- 
шева, худ. Косякова; Красильная ма-
стерская; Костюмерные мастерские: 
мужская, женская, оперно-драматиче-
ская и балетная женская.

Названными учреждениями в тот 
же срок выполнено: Бутафорской ма-
стерской: для оперы „Аида“— изгото-
влено вновь бутафории 100 предме-
тов, отремонтировано 50 предметов; 
для балета , ,Сольвейг"— изготовлено 
■вновь 50 предметов; для пьесы ,,Ночь“ 
— изготовлено вновь 35 предметов; 
для пьесы „Посадник" — изготовлено 
■вновь 25 . предметов; для оперы 
„Фауст"— отремонтировано 30 предме-
тов, и пьесы „Антоний и Клеопатра" 
— изготовляется вновь 60®костюмов и 
75  предметов бутафории. Текущего 
ремонта произведено до 1.500 предме-
тов. Декорационными - мастерскими: в 
мастерской художника Головина: для 
балета „Сольвейг" —изготовлены вновь 
декорации; для оперы „Севильский 
цирульник"— тоже, для оперы „Тра-

* )  См. там же.

виата"— тоже, для пьесы „Дядюшкин 
со н "—-тоже; для балета „Спящая 
красавица" —  отремонтированы вновь 
декорации; для балета „Арлекинада"—  
тоже; для оперы „Царь Салтан"—  
тоже. В мастерской художника Лам-
бина: отремонтированы вновь декора-
ции для балета „Спящая красавица", 
„Фея кукол" и для оперетты ,',Терцогиня 
Герольштейнская". В мастерской ху-
дожника Шильдкнехта: изготовлены 
вновь декорации для оперы „Аида", 
пьесы „Посадник" (худ. Бенуа), пьесы 

' „Антоний и Клеопатра" (худ. Бенуа) 
и для балета „Раймонда" (худ. Евсее- 

■ ва). В мастерской художника Воро-
бьева: изготовлены вновь декорации 
для пьес „Ночь" (художника Бенуа) и 
„Эльга" (худ. Воробьева). Отремонти-
рованы заново декорации для пьесы 
„Свадьба Кречинского". В мастер-
ской художника Бобышева; у го т о -
влены вновь декорации для оперы 
„Иоланта". В мастерской художника 
Косякова: изготовлены вновь декора-
ции для пьес „Король комических 
поэтовУ и „Мария Стюарт" 2 акта. 
Произведен ремонт декораций для 
оперы „Фауст". В красильной мастер-
ской: окрашено вновь и отремонтиро-
вано (чистка, окраска, подкраска, 
штопка, крепление тюников) около 
6.500 вещей. В Костюмерных мастер-
ских: сделано вновь для пьес „По-
садник" около 400 костюмов, „Ночь" 
---150 костюмов, „Эльг^“— 12 костю-
мов, „Король комических поэтов"—  

: 60 костюмов, „Царь Федор Иоанно-
вич" — 100 костюмов, „Дядюшкин 

J  сон"— 15 костюмов, „Антоний и Кле-
опатра"— 130 костюмов, для оперы 

I „Аида"— 380 костюмов и „Травиата"—- 
50 костюмов. Для разных опер и 

| пьес текущего репертуара —  175 ко-
стюмов. Для балета „Сольвейг" около 
275 костюмов и для разных балетов 
текущего репертуара— 60 костюмов. ■

Академический театр Оперы и Б а-
лета откфыл оперный сезон 23 сен-
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тября оперой Глинки „Руслан и 
Людмила".

За времЪ с 23-го сентября по 31-е  
декабря минувшего года было дано 
четырнадцать опер— в общей слож-
ности составивших пятьдесят шесть 
спектаклей.

Из четырнадцати представленных 
опер— 10 русских („Руслан и Людми- 
ла“ , „Русалка", ,,  Демон", „Князь 
Игорь", „Хованщина", „Сказка о Царе 
Оалтане", „Сказание о граде Ки-
теже"', „Пищэвая дама", „Евгений 
Онегин" и „Дубровский") и четыре 
иностранных („Валкирия", „Ромео и 
Джульетта", „Лакмэ" и „Аида") авто-
ров.

По количеству представлений упо-
мянутые оперы располагаются в сле-
дующем порядке: .Демон", „Евгений 

’ Онегин" и „Хованщина" (по 7 раз); 
„Сказка о Царе Салтане" (6 раз); 
„Руслан и Людмила", „Пиковая Да-
ма" и „Сказание о граде Китеже" 
(по 4 раза); „Князь Игорь", „Ромео 
и Джульета" и „Дубровский" (по 
3 раза); „Русалка", „Валкирия" 
„Аида" и „Лакмэ" (по 2 раза).

За этот период времени совершен-
но заново поставлена опера „Аида" 
режиссером В. А. Лосским.

Состав оперной труппы с начала 
сезона не изменился. В субботу 
30-го декабря выступали артисты 
Московских Академических театроЕ.

II.

Малый Академический Оперный 
театр открыл оперный сезон 21 сен-
тября оперой Римского-Корсакова 
„Царская невеста".

За время с 21 сентября по '31 де-
кабря минувшего года было дано во-
семь опер и четыре оперетты, соста-
вивших в общей сложности пятьдесят 
девять спектаклей. Из восьми пред-
ставленных опер— 2 русских— („Цар-
ская невеста" и „Майская ночь") и 
шесть иностранных („Риголетто", 
„Травиата", „Фауст", „Миньон", „Бо-
гема" и „Фра-Дьяволо") авторов.

Все четыре опперетты („Цыган- 
i ский барон", „Корневильские коло-

кола", „Герцогиня Герольштеймская" 
и „Нищий студент") —  принадлежат 
иностранным авторам.

По количеству представлений упо-
мянутые произведения располагаются 
в следующем порядке: „Фауст" и 
„Нищий студент" (по 11 раз); „Цар-
ская невеста", „Травиата" и „Цыган-
ский барон“ (по 6 раз); „Миньон* 
(4 раза), „Майская ночь", „Богем а"„ 
„Фра-Дььволо" и „Корневильские ко-
локола" (по 3 раза); „Риголетто" 
(2 раза) и „Герцогиня Герольштейн- 
ская" (1 раз).

За этот период времени впервые 
в театре поставлены „Фауст" и „Гер-
цогиня Геролыитейнская"; совершенно- 
заново поставлены „Царская невеста* 
и „Травиата".

III.

Академический театр Драмы, раз-
вернувший свою деятельность на два  
театра— б. Александринский и б. Ми-
хайловский, открыл свой сезон 22 сен-
тября, драмой Ал. Толстого „Посад-
ник".

За время с 22 сентября по 31 де-
кабря минувшего года было предста-
влено двадцать пять драматических 
произведений, в общей сложности со-
ставивших сто четырнадцать спектак-
лей.

Из 25-ти произведений -— 13! рус-
ских („Горе от ума", „Ревизор", 
„Маскарад", „Нахлебник", „Провин-
циалка", „Бедность не порок", „По-
садник", „Свадьба Кречинского", . „Хо-
лопы", „Смерть Тарелкина", „Старый 
Закал", „Профессор Сторицын" и 
„Тот, кто получает пощечины") и 
12 иностранных („Эльга", „Король 
комических поэтов", „Стакан воды",’ 
„Коварство и любовь", „Шут Тан-  
трис", „Дон-Жуан", „Ночь", „Трак-
тирщица") „Недомерок", „Бедный 
Иорик“ , „Вечерняя зоря“ , „Старый 
Гейдельберг1*) авторов.

По количеству представлений упо-
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мянутые произведения располагаются 
в следующем порядке: „Посадник" 
(12 раз), „Маскарад" (11 раз); „Ночь" 
(8 раз); „Шут Тантрис" (7 раз); „Ко-
варство и любовь", „Смерть Тарел- 
кина", „Тот, кто получает пощечины", 
„Бедный Йорик"' и „Старый Гейдель-
берг1, (по 6 раз); „Горе от ума‘‘, „ Р е -
визор", „Трактирщица" (ро 5 раз); 
„Стакан воды", и „Профессор Стори- 
цын" (по 4 раза); „Бедность не по-
рок", „Холопы", „Дон-Жуан", „Эльга", 
Король комических поэтов" (по 3 ра-
за); „Свадьба Кречинского", „Haxned- 
ник", „Провинциалка" и „Вечерняя 
зоря" (по 2 раза); „Недомерок" и 
„Старый закал" (по 1 разу).

За этот период времени впервые 
поставлены „Эльга", „Король коми-
ческих поэтов", „Посадник", „Бедный 
Иорик" и „Ночь".

В составе драматической труппы 
с начала сезона произошли незначи-
тельные изменения— вышел из театра 
артист Мгебров и вступил в труппу 
артист Борисоглебский.

IV.
Государственный Академический 

театр оперы и балета открыл свой

балетный сезон 24 сентября балетом 
„Сольвейг", муз. Грига.

За время с 24 сентября по 31 де-
кабря минувшего года было дано де-
вять балетов, составивших в общей 
сложности двадцать девять спектаклей.

Из девяти балетов —  4 русских 
(„Спящая красавица", „Раймонса" 
„Жар птица" и „Петрушка") и 5 ино-
странных („Сольвейг", „Корсар" „Ко-
нек горбунок", „Фея кукол" и „Арле-
кинада") авторов.

По количеству представлений упо-
мянутые произведения располагаются 
в следующем порядке: „Спящая кра- 
вица (-8 раз); „Сольвейг" и „Корсар" 
(по 5 раз); „Раймонда,1, „Арлекинада", 
„Фея кукол" и „Конек горбунек" (по 
3 раза); „Жар7 птица" и „Петрушка" 
(по 2 раза).

За этот период времени впервые 
был поставлен новый балет „Соль-
вейг".

В состове балетной труппы про-
изошли некоторые изменения: выбыли 
артисты Люком, Пильц и [Лавров, 
вступила артистка Снесивцева.

Т о р ж еств о  Р азу м а .
(На Новый Год).

Все исчезает, как ни больно,
Но к совершенству человек 
Стремится с радостью невольной 
Увидеть новый, светлый век!

Исчезли Фавны и Наяды 
И лучезарный Аполлон; 
Тускнеют прежние обряды, 
Забылось многое, как сон.

| И новый мир в реальной рамке 
И в неприкрытой наготе 
Предстал, как сказка, в древием

замке,—
Сбылась и мысль-о красоте.

За годом год прошел бесследно, 
И на фундаменте мечты 
Блеснул народу Свет победно:
К нему пойдешь потом и ты!..

Адриан Кашин.
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п остановке «Д я д ю ш к и н а  сна» н а  сцене А л е к са н д р и н
ского театра.

У мае аег трагедий, вернее этот род таор- 
■честаа занимает более, чем скромное место в 
нашей литературе. То, Йто оставил нам 
XYHI вед, было перепевом западне _ евро-
пейских образцов, 'которые к. началу прошлого 

■ столетия получп.ти мировое значение. Тя-
гаться с трагическим репертуаром запада, с 
театром ЬМексппра и Шиллера было трудно на-
шим. ховд и талантливым, но не вступившим 
на самостоятельный, национальный путь, дра-
матургам. Только учителя словесяо-сш, в роде,  
Н. И. Греча, могли сепьечзо говорить «о пра-
вильной Трагедии на Русском языке» и брать 
в образец Сумарокова. Княжнина, Озере»» и 
даже Кукольника с вбодовеким.

Когда русская литература была «открыта» 
н о ее ■самоценности заговорили твердо и 
уверенно, время для трагического репертуара 
мнвовало. Гениальные исполнители трагедии

были уже в монаде, а на сцене царили Грибое-
де*. Гоголь; Островский. Еще блуждает по го-
родам, и весям доморощенные Гаррики и 
Тальма, во они так были пожожи на Не- 
с-чаотлиюцевых, что на ивх скоро стали смот-
реть, как на отживший театральный персо-
наж, как на носителей обветшалой традиции. 
«Оралы были уже не в моде».

'Конечнб, не, Сумароков, даже не Озеров и «и 
в коем случае не Кукольник были создателями 
трагедии. Единственным . ‘бесспорным именем 
в этой области является Пушкин со своим 
«Борисом Годуновым» ш изумительными «ма-
ленькими трагедиями», к, слову сказать, их не 
научилась еще играть наша образцовая сцена, 
а попытка художественного театра оказалась 
мало удачной. С большой опаской утверяздают 
за по.тулубочной, полуромаятичаской трилогией 
А. Толстого пмя трагедии, хотя вяешне она
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безусловна удовлетворяет воем ее требова-
ниям. Гораздо ярче сказался трагический 
элемент в> еще недостаточно ощененщой ми-
ровой литературой «Грозе» Островского и не-
понятой доселе, но замечательной «шутке» Су-
хо во - Кабьшша «Смерть Тарежина». Из но-
вейших драматургов лишь один Леонид Андреев 
удовлетворил всем; требованиям лисателя-тра-
гик а.

Не в драматической литературе мы должны 
искать трагедию, она-, как неоднократно уже 
указывалось, заключается в нашем романе. 
Если забудем Пушкина, то творцом ее мм 
должны будем признать Достоевского. Н-шкго. 
из наших писателей не стоит так близко, не 
по форме конечно, к этой стороне лж е̂раттур- 
ного творчества^ как он. Любопытна, что пер-
вые опыты Достоевского начались с драмы. 
К сожалению, ни «Мария Стюарт», ни «Борис 
Годунов», ни «яоид Янкель»— названия драм 
Достоевского— до нас не дошли. Скоро писа-
тель перестал заниматься ими, но его словам, 
у него не было на это ни времени, ни спокой-
ствия, которого требовала работа драматурга. 
Вернее, Достоевский не справился со- своей 
задачей. Впоследствии он не раз выражал 
свое сожаление, что сценические произведения 
ему не удаются. Это обстоятельство- -особенно 
его мучило, так как -он любил театр* и хотел 
для него работать.

Достоевский стоит особняком среди нашей 
литературы. Нпкто глубже его не проникал в 
самое сокровенное человеческого существа, ни-
кто выше его не поднимался над землей, не 
задавал -столько сложных вопросов пытливому 
уму, так не бередил больное сердце и никто 
так низко не спускался, чтобы выявить 'самое 
мрачное и отвратительное в человеке - звере. 
И везде Достоевский бьтл русским. Он -прежде 
всего пену о л о-г русского человека, полного 
скверны и* святости, непомерной гордости р 
самоунищення, философа и ском-ороха, одним 
словом, смертного с «эвклидовекпм умом» и 
необъятным сердцем, незнающего границ и 
скользящего над бездной. Он у нас единствен-
ный, решающий с -гениальной прозорливостьт 
сокровеннейшие тайны человеческого духа-, му-
чительные загадки надоедливой совести.

Утверждая /наци о бальное, описывая русские 
характеры, он по широте замысла, вдохновен-
ной передаче общечеловеческих запросов н, не-
редко-, категоричности решения их, выходил из 
рамок узкого национализма, достигая вершин 
сверхчеловеческого. Таков Д-остоевскни н в 
большом романе гг в незначительном по раз-
мерам рассказе и довести-. Есллб он оставил

нам свой театр, то это был бы театр истин-
ной трагедии, ''которую мы безбоязненно 
могли бы поставить рядом с античными траги-
ками hi репертуаром Шекспира п Шиллера.

.Как творец высокой драмы, Достоевский 
дает образы, которые по мере их углубления, 
становятся ирреальными, чуждыми плоти, не-
мыслимыми в действительности. Их неосязае-j 
мость —  следствие того, что его-герои не пра-
вило, а исключение, они типы уклонившегося, 
все -равно куда, в сторону ли, вверх ли или 
вниз. Эта черта творчества Достоевского осо-
бенно ценна, она Придает его произведения м_ 
трагический характер, а трагическое никогда 

I не было реальным.
Дав истинную и вместе с тем русскую тра-

гедию, Достоевский обошел театр и не оста-
вил. ему ни одного драматического произведе-
ния. Но он облегчил задачу тем, кто хотел бы* 
видеть созданные им образы на сцене. Даже 
не вдаваясь в детали исследования творчества 
Достоевского, его стиля и к о м п о з и ц и й , легко 
заметить, что сторона описательная у нега на 
втором плане. В его романах, рассказах пре-
обладает диалог, иногда легко’ укладывающийся 
в целую сцену, даже действие. Отчасти благо-- 

даря этому, Достоевского «переделывать» стали 
еще при его- жизни. Пятьдесят два года пому 
назад, в 187 0 -г. известная московская артистка 
Е. Н. Васильева— мать недавно скончавшейся 
Н. С. Васильевой— гастролировала в Петербурге 
п для летнего бенефиса задумала поставить 
переделку рассказа Достоевского «Дядюшкин 
сон». Цензура пе-реде-лку к представлению не 
одобрила. На Александрийскую сцену Достоев-
ский попал в самые последние годы прошлого ■ 
века, при челе дирекция совершенно не забо-
тилась, чтобы достойным- образом обставить 
'такие гхъесы, как «Идиот» и «Преступление п 
наказание». Переделка, шла почти целиком в 
старых декорациях, а что было сделано за-
ново, то отстояло весьма далеко от колорита и 
стиля великого трагика. Возобновление пере-
делок такке мало способствовало улучшению 
постановки, хотя спектакли были интересны *и 
делали сборы. В поисках за высокой драмой, 
за трагедией— совершенно забывали о Достоев-
ском, и до спх пор наша образцовая сцена не 
дала пн «Карамазовых», ни «Бесов». При fra- 
личшг такой труппы, какую мы теперь видим 
на А лек сандрин ско-м театре, постановки про- 
ив-ведений Достоевского более, чем обеспечены, 
они могут быть положительно удачными.

Ha-днях в инсценировке П. И. Пешкова п 
под * его режиссерством идет на Александрий-
ской -сцене «Дядюшкин сон». Выбор, на наш-
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взгляд, очень удаче,н. Нв одено произведение
Достоевского ire привлекало - столько лет вни-
м аем  театра, как. этот рассказ; в едва ли ва- 
Ka«-«f%'jb другая переделка столько раз 
была повторена ва разные лады и над разным! 
►назваавямп нашими драматургами и недра- 
матургамн. Для явецевироякш «Дядюшкпк сон» 
всвьмл. удобен. Егв можно «сделать», не по-
грешая ни на йоту против Достоевекого, не 
пробуя себя на неблагодарном иоирище кор-
ректора, чужих произведений или на скользком 
пути интерпретатора, великого писателя. Рас- 
с-каз П. И. Легнк'0вы.м уложен в 5 . дейотвнй- 
сцеж, ари чем роман Зины с учителем совер-
шенно отброшен, как мешающий единству дбй- 
етвпя и придающий пьесе меде драм ат п ч ес к и й 
оттенок.

До сих пор все переделки «Дядюшкина сна» 
значатся, как комедии. Правда, в рассказе 
много смешных сцен, комических персонажей 
и положений, отдельных словечек, но по духу 
своему, по своему иастроегапо пьеса столь же 
комедия, сколько «Смерть Тарслкина» шутка. 
Б творчестве Достоевского смеха не ищите. 
Достоевский одновременно с «Дядюшкиным 
сном» делал попытку создать комический ро-
ман. но вместо него из-под его пера вышла 
желчная сатира, в которой чувствовался су-
дорожный смех, так легко переходящий в 
истерике. Да и в «Дядюшкином сне» уж один 
о б [►аз князя, симпатичного, даже оба.ятельпог д, 
безгранично 'вежливого и воспитанного, но 
внешне жалкого ‘ и страшного не может вы-
звать ничего» кроме отвращения и ужаса. 
Автору показалось мало этого, он не постес-
нялся^ читателем, н рядом с этагм «мертвецом 
на пружинах», мумтаей, затри1ма1ро®анной под 
юношу, поставил красивую, молодую, но уже 
с разбитым сердцем н затаен?™.™ чувсНволг 
злобного огорчения, дйвушку. Он заставил ее 
с, огласиться на мольбы матерн, ум ри хищ-

ницы. выйти замуж зя наносившегося старика.

I и только счастливая способность жениха забы- 
! rum. все, что перед нпм совершается, аево- 
! бождаюг молодую невесту от странного ре- 
I шеиня.

Конечно. здесь смеха нет п в помине, как 
нет его на комической маске с застывшими 'от 
ужаса глазами. Другие лица рассказа, сначала 

• развлекающие внимание читателя н вызываю-
щие его (улыбку своими нелепыми восклпца- 

! ппямп или «гмыканием», бессмысленно мель-
кающие там гг сям со сплетнями и лживыми 
восторгами., мало-но-маду обращаются в схе-
матические фигуры, в жуткие образы от ко-
торых бросает в дрожь, как от уродливой грн- 
масы тумчбурной. пошЛой, «мардасовской» дей-
ствительности.

Удача постановки пьесы зависит , прежде 
всего от пополнения. Никакие нагромождения, 
отдельные трюки не дадут должного настрое-
ния, если только его не будет в 'Игре артистов. 
Им принадлежит, как и следует, первое место. 
Конечно, надо проникнуться духом Достоев-
ского, понять всю глубину его переживаний.

; часто спутанных и трудно уловимых.
Не желая забега,t i, вперед, мы оставляем за 

собой право поговорить о пьесе после того, как 
J увидим ее па сцене. Зта постановка сильно 
I интересует нас. Достоевскому оказали на этот 
! раз должное внимание. Для «Дядюшкина она»
; написаны новые декорации художником Аль- 
i медннгеном. им же сделаны и эскизы костю-

мов. В пьесе участвуют: В. А. Мичурина Е. II.
! Корчагина-Александровская. Е. И. Тиме, А. П.
I Есштойпч, Н. В. Ростова, А. Н. -Баженова. М. П.

Воротынцева, В. А. 1’ачво.вская. II. А. Шоста- 
1 ченко. IE II. Шаиоваленко, Б. А. Ттрнн-Горяй- 
: нов, Л. С. Вивьен, Я. 0 . Малютин. Инсценировка 

irjjoT в первый раз в четверг, 4 января, когда 
j будет праздноваться традиатпгсятшетний юби-

лей Е. П. Корчаганой-Александрошской.
А. Поляков.

Ю билей К. И. ВГор-лагиной-А лександровской .

Тридцать пять лет тому назад мо-. 
сковская антрепренерша Горева при-
няла по контракту в свою труппу де- 
вочку-подростка Корчагину, в настоя-
щее время известную актрису б. Але-
ксандрийского театра Е. П. Корча- 
гину-Аленсандровскую.

Е. П. родилась в г. Костроме. Ее. 
родители, Павел Александрович и 
Анна Ивановна Корчагины, под фа-
милией Ольгиных, играли в местном 
театре. П. А. в свое время, был 

I известный не одному только По-
волжью провинциальный актер.. Когда
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у маленькой Кати стало обнаружи-
ваться незаурядное сценическое даро-
вание, то все в один голос, и поклон-
ники артиста, и его товарищи, и даже 
мать Кати, все признали, что талант 
она унаследовала от отца. „Вот уж 
подлинно оправдала русскую посло-
вицу: „каково дерево, таковы и
яблочки", писал „милой Катушечке, 
которую еще годовалым ребенком ла-
скал пестуя", старый актер, друг 
Ольгина, поздравляя свою любимицу 
с ее двадцатипятилетним юбилеем.

После отца, умершего в расцвете ! 
сил во время театрального сезона в 
Самаре, Е. П. осталась восьмилетней 
девочкой на руках матери, актрисы 
на вторые роли. Началось существо-
вание, необеспеченное постоянным за-
работком, полное лишений и борьбы с 
жизнью. Девочка росла среди актеров, 
около театра, на сцене которогб она 
не без успеха дебютировала еще при 
жизни П. А., играя в Ьаратове вместе 
с Ивановым-Козельским роль Пети в 
,,Испор_ченной жизни". Ее вызывают 
одну, о чем она, важно вышагивая, и 
заявляет толпившимся за занавесом 
актрисам. С Ивановым-Козельским 
Е. П. встречалась впоследствии в 
Пензе. Артист проявлял уже призна-
ки больного человека, играть с ним 
было чрезвычайно трудно. Он забывал 
роль, при игре пот катил с него гра-
дом, лицо его подергивалось. Но он 
пользовался огромным успехом, напр., 
в Кине, где Е. П. исполняла роль 
.мальчика, акробата Пистоля.

После годовой службы у Горевой • 
в Москве Е. П. вместе с матерью по-
ступила в труппу Н. А. Ленского и 
Карцевой, его жены, очень красивой 
женщины. Ленский сначала . держал 
■театр в Перми, потом Пензе и Там-
бове. Репертуар был самый разнооб-
разный, ставились даже оперетки, для 
чего при труппе содержались два-три 
певца и певицы. Остальные актеры 
по контракту обязывались выступать 
и в оперетках. В Тамбове Е. П. уда-
лось видеть игру Маманта Дальского 
и самой участвовать вместе с ним в

„Доходном месте" (Полинька), „Семья 
преступника" (Ада) и др.

Могилев губ. особенно сохранился 
в памяти нашей артистки, тогда еще 
девочки, старавшейся даже в костюме 
подражать местным гимназисткам. 
Могилевское общество ласково отно-
силось к актерам, радушно принимая 
их к ce6fe, и „артистка" Корчагина 
среди учащейся молодежи нашла не 
только поклонников и симпатию, но 
и настоящих подруг. До сих пор он& 
удерживает в памяти стихотворение, 
преподнесенное ей поклонником-гим- 
назистом после представления „Кина", 
где она играла „белокурую Кетти".

Когда-нибудь среди рукоплесканий 
Ты будешь покидать роскошный зал,

, Со сцены уходить средь кликоЪ, средь
рыданий,

Среди восторженных похвал.
И ролью чудною высокой героини 
Взволнуешь сердце не одной груди 
И будешь властвовать не так, как 

ныне
Стоишь ты скромно позади.
И в этот миг похвал и одобренья. 
Восторгов, раздающихся кругом,
Один лишь я не вскрикну в восхи- 

щеньи,
Я пожалею о былом.
Я пожалею в дивные мгновенья эти, 
Что ты оделась в героический наряд. 
Что ты уже не маленькая Кетти,
Что не вернется прошлое ■назад.

Служила Е. П. и в Ельце под ре-
жиссерством Бравича. Там ей был 
дан первый бенефис. Шла пьеса „Мо-
лодость, молодость", после нее кон-
церт, в котором принял участие извест-
ный тогда тенор Закржевский. Далее 
следует Морщанск (антреприза Мур- 
ского) и Иваново-Вознесенск, в кото-
ром промчались счастливейшие три 
года жизни Е. П, Там впервые она 
встретилась со своим будущим мужем 
В. В. Александровским, впоследствии 
актером Московского Малого театра 
(rj- в 1920 г. в первых числах марта), 
там же родились ее дочери. В Ива-
ново-Вознесенске Е. П., как актриса, 
пользовалась общей любовью. „Вспо-
минаю один из бенефисов Кати в 
этом городе", рассказывает хорошо
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известный театральному миру В. Ф. 
Ромашков, служивший тогда вместе с 
Е. П. „Спектакль состоялся вскоре 
после ее свадьбы. Говорить о приеме 
Кати публикой не буду, можно судить 
о нём по подаркам. Ей нанесли бук-
вально целое приданое: корзину с 
бельем, утопавшим среди цветов, кру-
жева, материи и целую штуку сукна, 
обернутого в шелковую красную 
ленту11. Веселое, счастливое это было 
время! Служила Е. П. в Витебске у 
Алякринского, в Ковно и несколько 
сезонов в Пскове, где театр находил-
ся в руках у драматического обще-
ства. В Пскове она часто играла в 
водевилях с пением и пользовалась 
шумным и постоянным успехом.

Последние годы перед от'ездом в 
Петербург Е. П. провела в труппе 
Бориславского в Вологде и Сызрани. 
Приехавший в Вологду на гастроли 
Орленев стал упрекать артистку, что 
она скрывает свой талант вдали от 
столичной сцены и горячо убеждал 
ее ехать в Петербург. Всегда скром-
ная, вечно недовольная собой, недо-
верчивая к своим силам Е. П. отнес-
лась к словам Орленева, как к обык-
новенным комплиментам, которых она 
за свою сценическую деятельность 
сдышала много. Но молва о ее исклю-
чительном даровании уже проникла в 
в театральные круги Петербурга и в 
1904 году она получает приглашение 
от Бравича вступить в труппу В. Ф. 
Комиссаржевской, открывшей тогда 
свой театр в „Пассаже".

С грустью и робостью покидала 
Е. П. милую ей провинцию, где она 
видела столько радости и горя, стра-
дания и непрестанного труда. Незна-
комая столица пугала ее своими раз-
мерами, импозантной внешностью 
больших театров, признанными зна-
менитостями и требовательной публи-
кой. Новой петербургской актрисе ка- ■ 
залось, что она затеряется в серой 
толпе „актерской братии" и только 
пополнит собой их многочисленную 
семью. Е. П. безропотно готовилась к 
этой скромной роли. Она уже жила

не для себя, ее девочки подростали, 
требовали за собой постоянного над-
зора и нуждались в систематическом 
школьном образовании. Для них она 
решила покинуть бродячую жизнь, 
чтобы обосноваться в столице и дать 
необходимое воспитание своим детям. 
Она подписала контракт у Комиссар-
жевской на три года.

Скоро Е. П. почувствовала, как 
далеко она отстоит от новаторских 
экспериментов Мейерхольда, как чужд 
ей самый дух театра Комиссаржевской 
и его репертуар. „Должна сказать по 
совести", рассказывает Е. П., „работа 
с Мейерхольдом для меня не была 
трудной. Обыкновенно говорят, что 
он подавйяет актера, подчиняет его 
своей режиссерской воле. Про себя 
я этого сказать не могу. Он, если 
видел, что у меня ничего не выходит1’,, 
заявлял откровенно, но не заставлял 
меня подделываться. То, что я играла 
у него, говорят, было удачно. И пер-
вый, кто признавал это, был сам ре-
жиссер". Три года прослужила Е. П„ 
у Комиссаржевской и увидела, что она 
со своими данными, навыком играть- 
главным образом бытовой репертуар, 
совершенно не подходит к задачам 
театра. После откровенной беседы а  
Верой Федоровной Е. П. ушла в труппу1 
Красова, державшего театр на Пе-
тербургской стороне.

Любопытно, что Комиссаржевская 
в 1908 году делала попытку провести 
Е. П. на им^раторскую сцену. Среди 
материала рукописного отделения 
Центральной Драм. Библиотеки Ак. 
театров имеется ее письмо об Е. П. 
к одному из тогдашних влиятельных 
администраторов. „Должна непременно 
рекомендовать Вам одну актрису“г 
писала Комиссаржевская, „т. к. ду-
маю, что будет очень, очень жаль, 
если Императорский театр ее упустит. 
Я говорю о Е. П. Корчагиной-Але-
ксандровской-, служившей в этом году 
у Красова, а раньше три года^у меня, 
У нея есть настоящее дарование. 
Благодоря присутствию в ней боль-
шого элемента „бытового" сна не
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подходит к репертуару моего театра. 
Дайте ей закрытый дебют и посмот-
рите ее, и я уверена, что Вы ее 
возьмете. Я никогда никого не реко-
мендую ради того, чб. „построи ть",  
как бы хорошо не относитесь к че- 
левеку, т. к. считаю это невозможным 
по отношению к делу театра и по-
тому к моему слову в данном случае 
можно отнестись внимательно, и Вы

щите Ваши условия", а через день 
другую: „Свободен оклад 250  ответ 
телеграфируйте". С сезона 1908 года 
Е. П. начинает служить в суворин- 
ском Малом театре. Там, собственно, 
и начался рост известности высоко-
одаренной артистки. Несмотря на 
пестрый репертуар, неудовлетворявший 
часто ни артистов, ни публику, все 
таки Е. ГГ. выявить сёбя было легче,

М. А. Ведринская и А. А. Чижевская. 

(„С тены ” Найденова).

это сделайте... За нее буду очень 
рада, если это устроится, но уверена, 
что и Вы будете потом радоваться, 
что взяли ее".

К сожалению, на рекомендацию 
КомиссаржеЕской дирекция не обра-
тила внимания. В марте месяце 
1908 года Е. П. поехала вместе с 
Рощиной-Инсаровой на гастроли в 
Варшаву и там получила от Суво-
рина лаконическую телеграмму: „Сооб-

! чем среди модернистских исканий 
; нового театра Мейерхольда. Корча- 
| гина-Александровская, что называется, 
: пбшла в гору. А. С. Суворин очень 

ценил дарование Е. П. и не было се-  
| зона, пока она была в Малом театре, 

чтобы артистка не получала прибавки. 
В 1910 году ее приглашают в Москву, 
в театр Незлобина: „работать здесь",  

i пишет ей один из режиссерЪв, „во 
' всяком случае и поинтереснее и лучше

2
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чем у В ас“ . Е. П. отказалась от 
предложения. В 1912 году она' спра-
вила свой двадцатипятилетний юби-
лей. „Чествование Е. П. Корчагиной- 
Александровской было таким востор-
женно-искренним, таким трогательно- 
любовным", писала Ю.. Слонимская, 
„какими не бывают обычные юбилеи 
с заготовленными речами и оффици- 
альными подношениями. Во всех при-
ветствиях, во всех бесчисленных 
телеграммах говорилось о чудной 
кристальной душе, о бесконечной 
прелести чистого таланта детски- 
скромной юбилярши" „.Примите сер-
дечный привет и поздравления от 
большой поклонницы Вашего таланта", 
телеграфирует юбилярше Савина. 
„Сердечно поздравляю с заслуженным 
торжеством", пишет старый алексан- 
дринец, „пошли Господи многие годы 
украшать нашу сцену Вашим чудным 
талантом. Товарищ и поклонник Ваш 
Константин Варламов".

Наконец час пробил. Кресло 
Стрельской в Александрийском театре 
с ее смертью опустело и невольно 
взоры товарищей, публики, прессы 
повернулись в сторону Корчагиной- 
Александровской. В 1915 году она 
была приглашена в труппу нашей 
образцовой сцены и с нового сезона 
уже играла у ослепительной рампы 
старейшего русского театра. В 
1918 году Московский художественный 
театр выражал пожелание видеть ее 
в своих стенах и запрашивал, на 
каких условиях она согласилась бы 
перейти в труппу. Е. П. отказалась, 
она прочно и хорошо себя чувство-
вала в Александрийском театре.

Е. П. рано „постарела". В трид-
цать лет, вступив на сцену театра 
Комиссаржевской, она перешла на 
роли комических старух только по-
тому, что у нея не было.... туалетов. 
Со своим скромным гардеробом про-
винциальной актрисы она не могла, 
конечно, тягаться с умопомрачитель-
ными костюмами столичных не только- 
премьерш, но и актрис второго плана.

На заре сценической деятельно-

сти в провинции она несла на себе 
ответственный репертуар и на ряду 
с серьезными пьесами охотно высту-
пала в водевилях, которыми принято 
тогда было оканчивать спектакль. Из 
ролей, сыгранных в провинции Е. П., 
следует отметить Варвару („Гроза"),  
Липочку („Свои люди, сочтемся"), 
Лизу („Горе от ума“), Агничка („Не 
все коту масленица"), Дорину („Тар-
тюф"), Марью Антоновну („ Ревизор"), 
Аксюшу („Лес") и многие другие. 
Островского Е. П. переиграла всего. 
Это ее любимый автор, в его пьесах 
она участвует с особенным удоволь-
ствием и всегда пользовалась в них 
шумным успехом.

У Комиссаржевской она исполняла 
роль жены доктора в Чеховской 
„Чайке", мать в „Талантах и поклон-
никах" и в „Авдотьиной жизни", по-
мещицы в „Завтраке у предводителя" 
и др. Первое время, когда девочки ее, 
которые играли вместе с Комиссар-
жевской в „Норе", еще не освоились 
со сценой, она выводила в роли няни. 
В малом театре Е. П. переиграла 
массу ролей, но буквально ее триум-
фом была роль бабушки во француз-
ской комедии Кайаве.

Е. П. артистка Божьей милостью, 
дивный самородок, идеально отшлифо-
ванный. Она знала только одну ш к о л у -  
жизнь, и из этой школы почерпнула 
истинные познания для своего творче-
ства. Глубоко-чувствующая, одаренная 
тонкой нервной организацией, исклю-
чительным чутьем и тем внутренним 
тактом, который необходим для ее 
амплуа, она исполняет заданное ей с 
подкупающей зрителя искренностью и 
потрясающей силой. Она не знает, 
что значить играть на сцене, она 
умеет только жить на ней. Необык-
новенно легко и просто— а в этом и 
заключается секрет истинной талант-
ливости— она подходит к исполняемой 
роли и всегда дает яркий образ, где 
нет недоделанного и чуждого жизни. 
Она чувствует жизнь в самых раз-
личных проявлениях, прекрасно разби- 

1 рается в отдельных перебоях ее, ей

\
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известны глубокие тайны человече-
ской души. Не книжная начитанность, 
не надуманная деланность руководят 
Е. П. при ее творчестве, а непосред-
ственная восприимчивая натура, истин-
но гуманная, безгранично любящая, 
скромная и женственно мягкая. Она 
всегда типична, никогда не играет 
„слов" и имеет дар, редко встречаю-
щийся теперь среди актеров,— из незна-
чительного эпизодического лица, соз-
дать живую незабываемую фигуру.

Как бытовая актриса, выросшая и 
воспитавшаяся под влиянием школы 
художественного реализма, она ни в 
кеем случае не уступает Стрельской. 
Наоборот, во многом она превосходит 
ее. Прежде всего дарование Е. П. по 
размерам воплощаемого ею на театре 
шире Стрельской. Корчагина-Але-
ксандровская столько же „коми-ческая 
старуха", сколько и крупный драма-
тический талант. Особенно ей удаются 
роли любящих матерей, наивных по 
взглядам, но глубоко переживающих 
страдания своих детей. „Сестры Кед-
ровы", „Милые призраки", „В ночном 
тумане", „Екатерина Ивановна"— вот 
пьесы, в которых она участвует в одном, 
двух действиях, но ее исполнение в 
них по своей драматичности и глу-
бине захвата остаются у зрителя на-
всегда. В комических ролях она не

знает шаржа, нет у ней и той особ-
ливой рыхлости, безразличной рассеян-
ности, которая сопутствовала.Стрель- 
екой. Голос у Е. П. звучный, когда 
нужно, крикливый .(„Ревизор"), бога-
тая мимика, прекрасно гармонирующая 
с внутренними переживаниями и 
речь— завидная речь, чисто-русская, 
красивая и безошибочная, без всякого 
провинциализма. Она говорит так, 
как перестают говорить, к сожале-
нию, на нашей сцене.

4 январй Е. П. справляет свой 
юбилей. Так уж повелось, что юбилей 
всегда означает „подведение итогов". 
В данном случае мы имеем дело с 
исключением. Е. П. в самом расцвете 
своего таланта, ей еще не „стукнуло" 
и полсотни лет. Будем ее беречь, как 
редкий самоцветный камень, как доро-
гое украшение нашей сцены в уверен-
ности, что многими счастливыми ми-
нутами она подарит, зрителей, научит 
их, как надо любить, уметь перено-
сить страдания и смеяться.

Для своего юбилея Е. П. выбрала 
инсценировку рассказа Достоевского 
„Дядюшкин сон". В пьесе она играет 
роль полковницы Карпухиной. Роль 
очень колоритная и интересная, но 
небольшая, которая по словам Е. П., 
„стоит большой".

' А. Поляков.

М е ж д у  т р е х  е  о с  е /ы .

(Нечто как будто новогоднее),

Опять подходил Новый Год, и опять 
мы сидели за столом в теплой (от-
носительно) комнате небольшой груп-
пой умных, культурных, интересных 
людей и следили за стрелкой часов, 
приближавшейся к двенадцати.

Н а'этот раз на столе было вино —

фактор, значительно углубляющий 
гражданское самосознание. Мы благо- 
славляли Нэп и вдохновенно гово-
рили о том, как дороги масло, яйца, 
сосиски... Вся глубина и твердость 
мужского ума и воли, bc sj, ласкаю-
щая нежность женского сердца были

2*
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отданы романтике нэповских дней;—  
и когда очаровательная Марья Пет-
ровна с загадочным' взором лучистых 
глаз, со вздохом, от которого заша-
тался бы Эльбрус, сказала, что „пук 
стоит шестьсот тысяч— фунт" —  
все поняли, что мир повис над безд-
ной, и Новый Год, вероятно, только 
затем и идет, чтобы одним щелчком 
сбросить его вниз.

Все затихли. И в этот миг без-
надежности час ы стали бить. Это 
спасло* мир. Мы взяли бокалы и вновь 
обрели чувство жизни.

—  С Новым Годом! С Новым Го-
дом! в

Расцеловав все дамские ручки и 
пожав все мужские, мы снова усе-
лись за стол и без анализа, без борь-
бы отдали себя во власть жизни. Бы-
ло радостно ощущать в себе желание, 
любовь, силу и видеть перед глаза-
м и - так близко и доступно— покорные 
об'екты неисчерпаемой нежности рус-
ской души (и желудка), так ласка-
тельно величаемые: „водочкой", „ико-
рочкой", .балычком", „семушкой“ , 
„грибочками".

Es lebe das Leben!
После третьей рюмки мы ощутили 

умягчение сердца; после шестой —  
ясность мысли, а после восьмой— спо-
собность к высшим достижениям. 
Тогда кто-то сказал:

—  Пью за искусство!
Выпили единодушно и даже заку-

сили ростбифом. И потом другой ска-
зал, поникнув головой;

—  Театр гибнет...
С конца стола раздался голос-
—- А вас это очень печалит? «
Все оглянулись. То говорил стран-

ный человек, весь вечер молчавший, 
не участвовавший в страстных пре-
ниях о повышении цен, о курсе рубля, 
о торговых сделках, дающих триста 
процентов прибыли и т. п.

—  А вас это очень печалит?
—- Ну, как же... Помилуйте— за-

бормотал хозяин дома:-— Театр... Искус-
ство... Мы, люди культуры... Как же 
можно?...

—  Да —  сказал странный -чело-
век;—  „Люди культуры"... Ну, если

! вам театр подлинно дорог— так под-
\ держите его.

—  Чем же мы можем его поддер-
жать?

—  Конечно, не диспутами, кото-
рые теперь в моде —  поморщился 
Странный человек:— На ваших диспу-
тах— простите мою резкость— прояв-
ляется все ваше общественное бес-
силие и бездеятельность. В этих го-
рячих на взгляд, надуманных речах—  
только разве одна десятая искреннего 
пуризма, две— добросовестного непо-
нимания, три— конкурентскрй расчет-
ливости и четыре— лицемерной фра-

j зеологии и позерства.
-—- Ну, послушайте!,..
—  Да я слушал достаточно! Все эти 

вопли о болезни театра, ее причинах 
и методах лечения мне хорошо знакомы. 
Не верю я им! Не верю, когда представи-
тель одного театрального предприятия 
негодует по поводу рекламной удали 
другого: дайте ему средства— он вам 
такой разухабистый плакатик сма-
стерит, что чертям тошно станет! Не 
верю, когда режиссер требует осво-> 
бождения актеров от давления ре-

; жиссуры: пусть-ка его же актер по-
пробует играть по-своему-—послушаем, 
что запоет режиссер-освободитель! 
Не верю, когда со слезами отчаяния 
и биением в перси своя оратор громит 
материалистов-практиков, продающих 
оптом и в розницу на сторону „чистое 
искусство" по вольной цене: дайте 
ему хорошую цену— сам продаст...

— А на каком основаниии вы не 
верите?

—  На основании общечеловечес-
кой психологии, во-первых, и сопоста-
вления слова и дела, во-вторых. Пси-
хология всякого публичного выступле-
ния— психология позерства или, в луч-
шем случае,— искреннего гиперболиз-
ма. Всякому лестно прослыть чистым 
идеологом за счет чужого практицизма. 
Только, встал на кафедру, и— Господи 
милостивый!— знамя чистого искусства

1 и подлинной художественности так
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высоко взвивается, что его уж и не -I театр, не скажет актерам: „друзья 
видать простым глазом. Соблазн кра- мои, не хочу володети и княжити ва- 
сивых слов велик... Но сойдет а ка-, ; ми единолично,— будьте самостоятель- 
федры— и соблазн житейских дел —  ны в своем творчестве". Имярек это- 
еще сильнее. Посравните ка эти ело- i го, однако, не делает— чего же стоют его

Е. Н. Рощина-Инсарова— Катерина.

ва и дела. Ведь каждый' из диспути-
рующих— человек от театра: ему и 
книгу в руки. Если режиссер Имярек 
убежден, что для спасения театра 
нужно раскрепостить актера, почему 
же он, вернувшись с диспута в свой

слова об актерской свободе от режис-
суры? Жест! Поза! Я знаю один театр 
в Петрограде, где, действительно, жи-
вое художественное творчество, лю-
бовное искание содержания и формы - 
театр П. Гайдебурова. Ему я даю
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право требовать отказа от ,,Халтуры“ 
и отхожего промысла, в театре этого 
искусства, ушедшего в извоз. Но ведь 
его требование —  благодарное и ис-
креннее— житейски наивно, вне вре-
мени и пространства. Или, скажем, 
призыв к воспитанию достойного, зри-
теля. Если это говорит Л. И. Пум-
пянский, человек материально от 
театра независимый, теоретик, каби-
нетный исследователь искусства, то—  
я ему верю без колебаний... Ню если 
это скажет театральный практик —  j 
не поверю, потому что он знает, что 
задача перевоспитания зрителя— бла-
городная и необходимая задача, расчи- 
танная на десятилетия, и никак не 
может почитаться радикальным метр- 
дом быстрого излечения болящего 
сейчас и рискующего умереть завт ра  
театра. Что же этакие диспуты 
дать могут, кроме некоторого дохода 
владельцу помещения и управлению 
электрического освещения?

:— А где же выход из положения^ 
Где правда?

—  Правда, по обыкновеннию, там, 
куда никто не желает заглянуть: под 
носом. Правду надо искать у жизни, 
у общих условий современности, а не 
у собственных теоретических выкда- 
док и принципиальных воздыханий. 
Мы великйе мастера блуждать между 
трех сосен. Театру— в тяжелом поло-
жении, потому что вся русская жизнь 
в тяжелом положении. Театр болен, 
потому что жизнь больна. Театр вы-
здоровеет, когда жизнь выздоровеет. 
Вот и все-.

—  Ну, это— юбщие фразы.
—  Давайте конкретизировать. По 

пунктам. Сначала общую ка*ртину. 
Театр нынче плох, что и говорит 
наша Мельпомена— старая нищенка, 
питающаяся государственным подая-
нием. Драма, комедия, опера —  бед-
ствующие сестры, потерявшие былой 
престиж в обществе. Художественный 
уровень театра понизился. Сцена стала  
эшафотом искусства. Артист— слово, 
вышедшее из употребления, за нена-
добностью: артистов нет, есть профес-

сионалы-актеры. Амплуа определяется 
не соответствием характеров роли и 
актера, а соответствием гонорара: за 
хорошие деньги сыграют где угодно— 
что угодно. Ансамбль сейчас— налич-
ная сумма обезличенных единиц, со-
бранных по случайному признаку—  
ad hoc. Режиссер, особливо ежели с 
„исканиями’' ,— бог театра, больше чем , 
бог, ибо бог создал мир’ из хаоса, а 
режиссер частенько сам создает хаос 
в театре. Постановка, сплошь да ря-
дом, это— сложный метод наиверней-' 
шего провала пьесы. А пьеса? ‘Репер- 

. туар? > Репертуар нынешнего театра  
это... это— то, чего Hej. Современная 
пьеса, это— испорченная чернилами бу-
мага. Мы Питаемся либо старым репер-
туаром (и за это' еще слава театру!), 
либо двумя-тремя переводными пьеса-
ми (при чем перевод чаще всего—  
скверный), либо инсценированной бел-
летристикой— этим легализированным 
плагиатом,’ узаконенным способом пре-
вращения чужого хорошего романа в 
„собственную" скверную пьесу. У 
нас, как известно, много „собственных 
Платонов и быстрых разумом Невто- 
нов“, но совершенно не; стало соб- 
ртвенных драматургов. Далее. Усть у 
нас большие театры-и маленькие, или 
так называемые „театры-миниатюр. 
Если в большом театре еще может 
пойти речь о степени художествен-
ности, то й маленьком о художествен-
ности и говорить незачем; что ему 
Гекуба? З д е с ь — дивертиссмент, т. е. 
легализованный вздор. Здесь та лабо-
ратория, в которой большие артисты 

| трансформируются в „рыжих", купле- 
. тистов, шутов. Театр миниатюр— под-

линный „театр ужаса", маленький 
уродец с большими претензиями. Это—  
театральная лягушка, которой хочется 
быть волом только с одной стороны: 
со стороны кассы. Но именно это ей 
не удается. Ни маленькому ни боль-
шому театру не видать сборов. Сбор, 
этот основной материальный элемент 
в театре былого времени —  теперь 
стал идеалом театра и, как всякий 
идеал,—’-увы! недостижим. Публики в
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театре г?ет. Зритель стал существом 
миеологическим. Единственная кате-
гория постоянных, аккуратных и тре-
бовательных посетителей театра—  
контрамарочники. Со дня на деньсборы 
падают не только в больших, но и в 
маленьких театрах. Но маленькие 
театры имеют еще выход: превраще-
ние в кинематограф. Это теперь прак-
тикуется. Ущёл в „кино" Троицкий 
театр, ушел— Маленький, уйдут и про-
чие. Ой, держите крепко большие 
театры: не то и они сбегут в „кино". 
Кино-театр! Театральный последыш, 
ставший первенцем.

К его экрану, этому театральному 
приспособлению для глухонемых, при-
кованы тысячи глаз, не умеющих или 
не желающих смотреть на сцену... 
„Кино" полно, театр —- пуст. Штат 
театра— ассоциация недоедающих... И 
над всей этой картиной театрального 
бытия нашего тускло светит сквозь 
туман дороговизны солнце „халтуры"—■ 
синтез актерской идеологии! Вот вам 
картина!

-— Вы клевещете на театр!
—  Не клевещу, потому что я его 

не обвиняю. В том то и суть, что 
исследуя болезнь театра, не нужно 

-принимать позу чистоты и невинно- 
' сти и тыкать пальцем в несчастный 
театр: ах, падение! ах, разврат! Это 
дешево и лживо. Театр не обвиняе-
мый, а потерпевший! Четыре года 
подряд государство кормило театр пай-
ком, желая сделать из театра школу 
для народа. Ему давали селедок и тре-
бовали от него Шекспира. И что же? 
Было мало селедок и еще меньше 
Шекспира. Потом — на пятый год сразу 
без переходов разжаловали театр из 
школ в лавочку. Нэп поставил у теат-
рального под'езда великий принцип 
платности— бесплатный зритель ото-
шел, а платный еще не народился в 
достаточном числе. Да и с самим зри-
телем вышла путаница. До революции 
театр был радостью немногих привил- 
легированных классов: масса народ-
ная в театр не шла, потому что была 
бедна и никто об ее художественных

запросах не заботился— ни власть, ни 
общество. Революция открыла настеж 
двери театра трудовому люду. О, это 
прекрасный, внимательный, жаждущий, 
пытливый зритель. Но дав ему сцену, 
не позаботились подготовить ему ре-
пертуар. Нужно обладать огромной 
дозой идеологической наивности,чтобы 
поверить, что массы сразу поймут и 
почувствуют Шекспира, Шиллера, Го-
голя, Островского. Никто не сочтет 
возможным читать интеграла чело- • 
веку, незнающему таблицы умножения, 
но почему то полагали, что можно 
ставить Гамлета перед полуграмот-
ными. Конечно, покуда бесплатно 
можно было смотреть большие пьесы.— 
ходили. Но ежели за это еще пла-
тить— слуга покорный! И как только 
расплодились маленькие театры— на-
род хлынул туда, где нет бремени 
мозгу и где лицедейство ближе при-
митивному вкусу-^-в эстрадном стиле, 
знакомом по прежним открытым лет-
ним сценам. Где же взять публику 
для большого подлинного театра? Мас-
сового зрителя в день и даже в ме-
сяц не воспитаешь, он будет есте-
ственно расти и, конечно, дорастет до 
подлинного театрального искусства.
А зритель квалифицированный? Кто 
он? Где он? Современная буржуазия, 
так называемые „нэпманы" численно 
ограничены и от театра еще далеки—  
им ресторан с кабарэ ближе. Интел-
лигенция— бедна, ей театр не -по кар-
ману. Цены театральные высоки, по-
тому что вся жизнь дорога. Что же 
удивительного в том, что теат р ,н е  
сводит концов с концами?

Странный человек помолчал и за-
говорил снова:

—  Вот где корень вещей. Пра-
вильны или неправильны художе-
ственные пути и искания театра, хо-
рош ли репертуар или плох, нужна 
ли абсолютистская режиссура или 
автономная индивидуальность актера, 
есть 'ли у зрителя вкус или нет его 
— все это вопросы значительные в 
нормальных условиях быта. Но 
ежели по земле российской прошла
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величайшая из революций, ежели вся 
жизнь перекроена и перекраивается 
заново, ежели весь материальный ба-
зис страны, расшатанный историей, 
строится с огромными усилиями с 
начала, то почему вы думаете, что 
театр мог остаться в этой буре не-
тронутым, на той же позиции худо-
жественной непогрешимости и мате-
риального благосостояния. Ищут при-
чин и средств против болезни в 
идеологии искусства, не хорошо, мол, 
понятой и не прочувствованной. „Тьмы 
низких истин нам дороже нас возвы-
шающий обман". Но .возвышающим 
обманом" актеру жалованья и элек-
трической станции за свет не запла-
тишь. Справьтесь с „низкой исти-
ной", господа. Театр болен худосо-
чием, малокровием. От недостатка 
питания. Дайте ему есть. Обеспечьте 
актера—; он перестанет халтурить. 
Дайте средств н.а хорошие поста-
новки— будут хорошие постановки. У 
вас нет своего репертуара? Пошлите 
людей заграницу— пусть привезут с 
места хороший иностранный ~мате-. 
риал. Освободите театр от некоторых 
ненужных и чуждых ему тенденций 
и особой строгости контроля— и вы 
получите недурные русские, пьесы. 
Но прежде всего— поймите— дайте 
ему возможность быть сытым. Искус-
ство делается людьми, а люди хотят 
есть. Это вульгарно— не правда ли?—  
Но, к несчастью, неизбежно. Накор-
мите деятелей театра, а потом уж 
требуйте от него художественного...

—  Да как это сделать?
—- На помощь театру должно 

притти прежде всех государство. 
Если театр— школа для народа, то и 
надо дать ему привиллегированн-ое 
положение школы: надо поддержать 
его экономически, чего бы это ни 
стоило. И уж, во всяком случае, надо 
освободить его от всяких налогов и 
поборов, в которых он приравнен к 
ресторану. Облегчите ему платежную 
тяготу, дайте все возможные льготы, 
поддержите его: Затем— дайте ему 
больше свободы внутренней, репер-

туарной. Побольше доверия и по-
меньше контроля. Предоставьте ему 
найти свой путь, своего зрителя и 
зрителю1найти свой театр. Не воспи-
тывайте никого в срочном порядке: 
личность не цыпленок, который вы-
лупливается из яйца в определенный 
срок. "Время воспитает его. Жизнь 
творит каждый день. Идеи нового 
времени не погибнут, революция—  
не сказка, которую можно забыть. 
Рост.ет новый зритель, новая мысль, 
новое художественное искание. Дайте 
выкристализоваться всему этому в 
еще не успокоившемся, взбаломучен- 
ном растворе нашей жизни. Не тре-
вожьтесь мыслью, что зритель при-
низит театр или театр.... зрителя.
Suum cuique. Пусть каждый идет ку-
да хочет. Верьте мне, что гнилое—  
догниет, здоровое— выживет. Все этц 
маленькие театры отживут— и снова 
освободят место и зрителя для боль-
шого театра. Больше того— они под-
готовят ему зрителя. Маленький 

, театр э т о — - таблица умножения для 
массового зрителя, арифметика, после 
которой ему можно будет перейти к 
алгебре, а затем и к высшей матема-. 
тике. Лучше итти от Васи Тушин-
ского к Давыдову и от „Апаша под 
фонарем" к „Королю Лиру", чем на-
оборот. Мы уже спустились вниз, те-
перь будем подыматься вверх. Нужно 
временно— только временно— поддер-
жать театр экономически. Это— обя-
занность государства и той культур-
ной чаЛи общества, которая может 
это сделать. Вы должны это сде-
лать.

—  Что же мы можем сделать?
—  Ходите в театр! Вы, пьющие 

вино, закусывающие -икорочкой и ба-
лычком, ходите чаще в театр, пла-
тите деньги и поддержите его. Но 
ведь вы, интеллигенты нэпмановской 
формации! Вы любите Горин-Горяй-
нова, но только в „Свободном те-
атре", а не в Александрийском. Вы не 
видели трилогии Павел— Александр—  
Николай? Не видели „Газ"? Не ви-
дели „Царевича Алексея"? А „Гоп-
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са-са* смотрели? Ну, „конечно..." 
Так... как же вы смеете вздыхать о 
том, что театр гибнет? Идите в те-
атр, говорю вам! Пейте поменьше 
вина, ешьте поменьше пирожных—  
ходите чаще в театр! Или — молчите, 
не лейте крокодиловых слез о паде-
нии театра, не лицемерьте и не дис-
путируйте ни публично ни интимно 
о болящем искусстве... Что вы ска-
зали?— Нет... ничего, —- отозвался с 
другого конца стола хозяин. — Это я,

С р е д :

Казалось бы, что все серьезное, значи-
тельное должно делаться медленно и обду-
манно, а между тем, смена старого года Но-
вым происходит так быстро, что не успеешь 
и оглянуться.

Старый год проваливается в какой-то 
трап, Новый год сваливается откуда-то сверху, 
и все присутствующие радуются, пьют вино 
и поздравляют друг друга.

В доброе старое время в эту ночь, побуж-
даемые авторами рождественских рассказов, 
во всех старинных замках бродили привиде-
ния и оживали портреты предков. Оживали 
до такой степени, что даже иногда женились, 
если успевали это проделать до пения пе-
туха.

Теперь конечно, пред‘являть такие требо-
вания в области сверх'естественного и не-
своевременно и нетактично, но все-таки в 
ночь перед Новым Годом можно увидеть 
много такого, что в остальные триста шесть-
десят четыре ночи и во сне не приснится.

И вот в эту ночь, перед этим Новым, 
1923-м годом, лишь только на башне Город-
ской думы пробило двенадцать часов, как 
бронзовый Аполлон на фронтоне б. Алексан-
дрийского театра круто осадил своих тя-
жело.—дышащих коней и с легкостью, до-
ступной лишь богам и балеринам, выпрыг-
нул из своей колесницы црямо на мостовую, 
покрытую мягким снегом.

Осмотрелся, запахнулся в плащ и легкими 
шагами направился к памятнику Екатерины 
или „бабы Кати", как ее называли в былое 
время няньки в сквере, пугая ею непослуш-
ных детей.— Вот не будешь няню слушаться, 
будешь песочек на скамейку сыпать, вот тебя 
баба Катя и заберет, Смотри сколько уже 
у нее народу сидит.

Баба. Катя весело встречала Новый /о д ,  
окруженная, как всегда, тесным кольцом сво-

между прочим... своему соседу. — В а-
силий Иванович спросил меня,сколько 
стоит сегодня золотая десятка?— спо-
койно и деловито отозвался сосед.

Странный человек открыл настеж 
рот, закрыл его и больше уж не от-
крывал.

Новый Год начинался при весьма 
обнадеживающем общественном на-
строении.

Д ух Банка.

м у  з.

их верных сподвижников и поклонников. 
В се они оторопели при виде приближающе-
гося к ним Аполлона.

—  Куда шествуешь, Светозарный!— возо-
пил Державин, знавший в качестве поэта, 
как обращаться с небожителями.

—  Иду в кафе встречать Новый Год с 
музами,— небрежно бросил ему через плечо 
Аполлон и обогнул памятник со стороны 
публичной библиотеки.

В кафе муз в эту ночь посторонней пуб-
лики не было. Там музы чествовали своего 
Аполлона, и все девять наперерыв, доклады-
вали ему текущие дела, каждая по своей  
специальности.

•— С этой новой экономической полити-
кой я чуть было совсем не погибла,— гово-
рила муза астрономии Урания. Так и думала, 
что мне крышка пришла. Ну кому, спраши-
вается, мои звезды нужны? Вот, если бы их 
можно было с неба снять, да спекульнуть 
ими на рынке хорошенько, т ё к  ■ все бы нэп-
маны астрономами заделались!

А то, извольте радоваться, чистая наука,..
—  Однако ты и акдемический паек полу-

чаешь и в доме ученых живешь.— перебила 
ее Клео.— А я вот совсем с ног сбилась. Не 
знаю, куда и кинуться. И за тем присмотри, 
и того не пропусти... Прежде историю пи-
сать было просто. Был, например, Наполе-
он— ну и следишь за Наполеоном. Знаешь 
наверное,. что где нет Наполеона, там нет и 
истории.

А теперь столько народу историю делают, 
что за всеми и не угонишься.

Музы, заведующие разными родами поэ-
зии, единогласно радовались, что в русском 
языке появилось так много новых слов.

По крайней мере нет-нет да и выплывет 
неожиданно какая - нибудь новая, богатая 
рифма,вроде например: „розы" и „откомхозы".
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Разве не прелесть? А то столько веков че- | 
ловечеству подносили вместе с „розами*4 обя- I 
зательно эти ужасные „морозы**. '

Мельпомена торж ествовала.
—  Везде я, всюду я! Скоро не будет ни 1 

одного дома без театра... Не хватит челове-
ческих жилищ,—  кошкин дом возьму^,, кури- 
цины клети отнимут. А уж без меня ни на : 
один вечер никто не обойдется.

Везде я, всюду я!
—  И я  тоже! И я тоже! —  силится пере- I 

кричать ее муза комедии Талия.
—  Нет, нет! Т а л ц л  теперь не в моде—  

дразнит ее Эрато.—-Посмотри на модные кар-

У всех фигуры, как у селедок.
—  За такие остроты бью т,--м рачно ск а-

зал Аполлон. —  Это вроде известного анек-
дота, что таксу зовут таксой,, оттого что у 
нее ножки т акс.

И Феб-Аполлон показал своими боже-
ственными руками кривые ноги собаченки.

В се музы рассмеялись и ‘ только одна !

Терпсихора едва, едва улыбнулась, очевидно, 
только из вежливости.

Бедняжка была подавлена посвященной 
ей. газетной статьею , где прямо, черным по 
белому было сказано, что .балерина должна 
„играть в воздухе, опираясь на внутренние 
свои вихри**.

—  Где же мне взять эти вихри, еели их 
нет— грустно думала Терпсихора.

—  А, если я их в себе и разовью, то 
хорошо ли это будет?

И она робко выразила свои сомнения 
Аполлону. А когда тот не поверил возмож-
ности таких критических требований, она 
подала, ему газетную вырезку, большую, ши-
рокую, в четыре столбца.

Аполлон прочитал, в уж асе схватился за 
I голову и. —  несмотря на стены, потолок и 
| прочие препятствия, —  вихрем взметнулся в 
! свою колесницу на фронтоне б. Александ- 
; ринского театра.

Вот какова сила печатного слова!
М . Гит ри.

Т е а т р а л ь н ы е  в п е ч а т л е н и я .

(„М ю зотта“ Гюи де М опассана в Большом драматическом театре).

Поднялся занавес, и я увидел перед со-
бой изящную пастельную картинку, окай-
млённую золоченой рамой. Картинка изобра-
жала задний план стильно убранной гости-
ной, где в креслах сидели мужчины во фра-
ках и дамы в модных парижских туалетах  
конца прошлого века. Мгновение спустя эти 
фигуры задвигались и заговорили, но золо-
ченая рамка продолжала окаймлять их, обе-
регая от поглрщения громадностью сцены.

Своеобразный подход к театральному 
зрелищу, как к произведению смежного ис-
кусства— живописи, представляется мне
чрезвычайно удачным проникновением ре-
ж иссера В . Я. Софронова в стиль поставлен-
ной им „Мюзотты" М опассана. Небольшая 
мещанская драма талантливого французского 
писателя, полная сантиментального лиризма, 
могла быть воспринята современным зрите-
лем лишь как художественное видение прош-
лого, как старинная картина. А глубоко ин-
тимный характер п ьесы ,естетств ен н о,тр ебо-
вал ограничения сферы сценического дей-
ствия, что и было достигнуто рамкой. П е-
ренесенные в забытый, но оживший в изо-
бражении художника мирок личных ощуще-
ний, горестей и радостей, присутствовавшие 
вместе со мной на первом представлении 
„Мюзотты" 9 декабря невольно оказались во 
власти этих ощущений, и я заметил на гла-

зах у некоторых слезы. Судьба молодой уми-
рающей матери ■ искренно тронула нас, как 
трогают иногда пришедшие на память сти -
хи, как перечитанная печальная повесть...

Успех спектакля был в значительной сте-
пени обусловлен прекрасным исполнением 
заглавной женской роли, натурщицы Мю- 
зотты, впервые виденной мною артисткой  

I' Карповой. Незнакомая Петербургу исполни-
тельница, помимо несомненного драматиче-
ского таланта, обладает секретом того обая-
ния. которое определяется не столько внеш -
ними, сколько внутренними данными: искрен-
ностью, непосредственностью и глубиной 
переживаний; ее М юзотта— действительно 
любящее, нежное, трогательное сущ ество, 
умеющее покорно и беззлобно страдать. Р я-
дом с  Карповой нельзя не отметить яркую 
характерную артистку Каратыгину, давшую 
чрезвычайно выдержанный образ г-жи де- 
Роншар. Прхвалы заслуж ивают и остальные 
исполнительницы женских ролей, особенно 
П етрова— живая, стильная кормилица Лиза 
Бабэн.

Мужчины были слабее. В их игре слиш-
ком мало чувствовался парижский ,ш и к “ и 
та специфическая утонченность, которая так 
характерна для М опассана. Центральная в 
пг*есе рель Ж ан а Мартинеля очень подхо-
дит к данным Б А. Болконского, обладаю-
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щегр нужным шармом, лирической мягко-
стью, счастливой внешностью, но а'ртист 
провел все свои драматические сцены убий-
ственно бледно. Это обстоятельство, может 
быть, следует об'яснять волнением исполни-
теля, которое сказывалось и в его, времена-
ми, неотчетливой, дикции. Сильно разоча-
ровал меня А. А. Голубев своим недоста-
точно вдумчивым подходом к небольшой, но 
очень характерной роли доктора Пэллерэна. 
Вместо тонкого эстета-аристократа артист

Р . S . По типографскому недоразумению 
в моей рецензии о „Холопах", помещенной 
в предшествующем номере „Еженедельника", 
оказался ненапечатанным конец. Привожу 
его здесь:

„Очень хорош новый обер-полициймей- 
стер Лисаневич— Г .'И . Горелов,— характер-
ный. рыцарски вежливый, но непреклонный 
блюститель своего неприятного долга.

Следует отметить и впервые виденную 
мною в роли Глафиры А. П. Есипович, за-

К. А. Варламов и С. В. Брагин. 
* („Карантин" Хмельницкого).

изобразил в высшей степени благодушного 
обывателя, и речи и манеры которого вно-
сили досадный диссонанс в общий тон дей-
ствия. Лучше других исполнителейсбыл Д. М. 
Голубинский— Мартинель. хотя и он вполне 
нашел себя только в последнем акте, слиш-
ком злоупотребляя в начале суетливыми дви-
жениями и не совсем натуральным смехом.

Думаю, что в процессе дальнейшего вжи-
вания в пьесу все отмеченные шероховато-
сти естественно сгладятся.

хватившую зрителя подлинным драматизмом, 
своих переживаний. Подкупающе весел, наи-
вен И незлобив был дурачек Мироша— 
В. И. Воронов.

Остальные роли находились в руках ис-
полнителей, попрежнему относящихся к 
ним тщательно и любовно.

/ / .  Р озент аль.



2 8 ЕЖЁН1!Д. ПЕТР. ГОСУД. АКАДЕМИЧЕСКИХ ТЕАТРОВ. №  1— 2 .

« Х о з я й к а »  Ж. Ф. Д о сто евск о го .

Постановка инсценировки, .вернее, компози-
ции рассказа Ф. jM. Достоевского «Хозяйка» в 
нашей 'театральной жизни является своего 
рода событием. Никогда не интересовались 
Достоевским гак, как. эти лоеледтиё годы. 
Интерес в нашему великому .писателю стал 
всемирным. Загра1шцей выходят роскошные 
издания его произведений на иностранных 
языках. У нас изучением Достоевского заняты 
самые крупные литературные силы. Так, на-
пример, Вячеслав Иванов второй год читает 
лекции о Достоевском в ГЛиишском универси-
тете, ведет семинарии по Достоевскому. Эта 
анатомия однако нс только каждой мысли, 
каждой фразы, но чуть дп не каждого Слова 
Достоевского имеет свои» опасную сторону. 
Особенно ярко мн:е кто бросилось в глаза на 
реферате одного из слушателей Вячеслава 
Иванова. Молодой референт так жонглировал 

■цитатами из Достоевского, что страшно ста-
новилось, чувствовалось, как легко тут, увлек-
шись -анализом, впасть в криветюдкювание, на-
чать иршшоывать Достоевскому «свое», суб'ок- 
тлвное, такое, о чем сам. он п ив думал.

Подобная' опасность .совершенно исключается 
при. .сценической передаче живым словом, 
особенно когда к делу композиции я выявле-
ния произведения Достоевского подходят Так 
благоговейно-честно, как И. Ф. Скарская и 
се сотрудники. Вот ноне-му ценнее всякого изу-
чения я толкования постановка Достоевского 
на. сцене. Композицией, ire инсценировкой, при-
ходится .назвать то, что дал Передвижной 
театр, .потому что это не есть передача живой 
.речью ряда разговорных сцеи пз рассказа 
«Хозяйка», н эГи разговорные сцены вплетены 
и мысли и чувства героев, строго словами 
Достоевского. Рассказ «Хозяйка», считавшийся 
в свое время игз менее удачных рассказов, 
мимо которого и теперь проходят многие, в 
живой передаче на сцене вдруг выявился во 
всей своей глубокой, художественной красоте. 
Как никогда почувствовалось, насколько До-, 
стоевскпй наш .русский транше, е.го ^произве-
дения нс пьесы, нс драмы, это именно т р с е -  
дни со всей глубиной больших чувств, эго

борьба сильного духа с не менее сильной 
плотью... Трагедия Катерины я том, что она 
«...голубица чистая, не сознав преступлении, 
перешла во власть старика» и ® то» что 
«Плоть се улыбнулась». «Плоть моя улыбну-
лась»— .как это красиво, просто, целомудренно 
«казано. Мне невольно припомнилась другая 
Катерина, Катерина Ивановна Леонида Андре-
ева; может быть юна и навеяна. рассказом 
Достоевского, но какая она. жалкая, юбыва- 
г-ельекп вульгарная эта Андреевская Катерина 
рядом с Катериной Достоевского! Голубиная 
чистота' и сжигающий душу огонь в крови, 
как прекрасно это выявила молодая артистка 

j Веседава, какой красивый рисунок, какой лре- 
I красный образ дала она. Кроме прекрасных 

внешних данных, эта артистка обладает топ-
ким чутьем .в игре се не было ни одной 
фальшивой интонации, ни одного фальшивого 
жеста... Эта роль Катерины должна привлечь 
внимание .всех больших артисток, но интерес-
ной сложности своей. Свою невероятно труд-
ную, всю на Bioionpiimimi, роль Ордынова 
И. Гайдебуров передал так тонко, как это мо-
жет сделать только .высоко одаренный артист 
п глубоко чувствующий Доюгоевсюого, всем 
своим существом чувствующий, человек. Яркий, 
еплыЛ.тй образ старика Мурр.на- дал молодой 
артист Григорьев. Да, это был исключительно 
интересный, хороший вечер, несмотря даже на 

! емутл-пшце многих декорации- Меня лично они 
I только удивили в первую минуту. Не Пере- 
I дшжцичеркие они, спорей от Новой Драмы, 

все эти стены гробонодобные, кривые стулья 
и покатые столы, но многие никак не • могли 

! их принять. Некоторое «но» вызвала и та 
! часть кошмара, где по сцене ползают и роятся 
! какие то мохнатые чудища"; хотелось бы чего 

нибудь менее л смело, менее воплощенного,
ближе к'Музыке. Последняя, кстати, вполне 

■ отвечает- настроению. П заключение остается 
сказать, что спектакль «этот» дал нам очень 
много п в этом большая заслуга Передвижного 
театра. " ,  ,

Н. Ю. Жуковская.
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«К  а р у  с е л ъ» I I .  I I  5 р н е й  л  я.
.(Т е а т р  „П ассаж ' и „Вольная Комедия").

Пьеса «Карусель» -или «Закоддиватный I 
круг»; являясь ио евянко й  настоящего сезон Г, i 

предстала пред вамп сразу в двух театрах: 1 
«Пассаже» и «Вольной Комедии».

Содержание ее не блещет еш  ' армршнадыю- ! 
стою, ян новизной. Он.а ire отражав» ничего,* I 
что ШЕтерЕеоует ев шастоящео время общество ее j 
не затраЕшвает вопросов, наиболее остро но- I 
ставлено! 1.1 х жизнью.

Тема ее —  лживость женщины, обманываю- i 
щей двух муз;чин, заставляющей их обманы-' , 
вать друг друга ы создающей своей ложью та- j 
itoii круг, из которого, кал из зак.о.'гдоЕгалееого . I 
выйти почти невозможно, и все это я рамь'с ■ 
подчас циничного адюльтера. В пьесе нет глу-
бины, нет разнообразия, дна ;снучяа, несмотря 
на общую динамичность и жпво.сть диалогов. 
Надо отдать, должное театру «Пассаж», ев его 
Преломлении или, вернее, в прелом.тешш Е. Гра-
новской (Шарлотта), пьеса значительно «мяг-
че», тоньше... та. резкость, та ЕвульгЕаршость, 
подчеркиваемая в «Вольной Комедии» В. Юре- 

- новой, зав|уалтро1вана удшитеаымй женствен- 
аюетыо и. милой взбалмошностью, которые вло-
жила в свою роо.ть Е. Грановская, что так гар-
монирует с красивой декорацией «устаревшего» |

павильона. Зато в «Вольной Комедии» II. Пет-
ров, поставит эру пьесу в излюбленных, но не 
подходящих на этот .раз декоративных «изло-
мах», удачно выявил .наиболее выпуклые ме-
ста йьесы и дал ей интересные мизансцены, 
чего нет и «Пассаже».

Также и я отношении мужского персонала 
«Пассаж» уступает «Вольной Комедии»; на-
сколько -интересен Вивьен, сумевший вложить 
в однообразную, мало обработанную автором 
роль Люсьена, много юмору и жизни, и Крю-
гер, -с большим цод’ смом проведший трудную, 
требующую большого напряжения роль Жака, 
настолько С. Надеждин Люсьен 'был одно- 
бразен и «мертв», считая игрой «дела.ньс боль- 
uiiix глаз», и Милославский, только что вошед-
ший в состав труппы «Пассаж» и не уловив-
ший еще легкого вечного страстного, немного 
резкого, чуть-чуть грустного п .нежного жанра 
этого театра.

В общем пьеса не оправдывает того шума, 
который поднялся в прессе и является лишь 
очередным мыльным пузырем большой и дол-
гой рекламы, .пузырем, который лопнул не 
оставив после себя и .следа.

А. Николаев-Шевырев.

Г- МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ. 2 ч

Оперет. в 3-х действиях, муз. Ж ильбера. Русский текст Л. Пальмского. 
Д е й с т в у ю щ и е  л и ц а :

"Барон- Рудольф фон-Бергер, председатель окруж. суда — Герман; Виктор, его сын— Во-
ронов; Профессор Гельмут М артинус— извести, скульптор— Шульгин; Гелла, его жена- 
Щиголева; Бабегта фон-Ш пригге, его кузина —  Ш ихманова; М-ль фон-Ш тольцен—  
Ананьева; Иоган Цельтингер, бродячий артист Антонов; Пепла, его сестра Орлова;

Горничная Ан. Ананьева
Дирижер >Ф у р м а н .

яш яш ш  Ш А Л У Н Ь Я ,  —
Опер, в 3 -х  действ., музыка Цирера, перев. Ш евлякова и Серебрякова, пост. А. Н. Феона 

' Д е й с т в у ю щ и е  л и ц а :
Мелин, фабрикант— Грехов; Матильда, его жена— Варламова. Гамалей; Фреди Мелин, 
их сын— Воронов, Ухов, Гальбинов: Андре Клер, художник— Антонов; Сю занна, его 
ж ена— Рейская; Р озетта, натурщица— Орлова; Рибкер, полковник— Коржевский; Дюбуа, 
серж ант— Герман; Бернье, лей тен ат— Ксендзовский; Поль, ученик Клера— Ратмаков- 
ский; Гастон , юнкер— Филиппов; Мими, Пело, демимонденки Розенберг, Бронзова;

Шарлотта', служанка у Клера— Ананьева; Полицейский— Пронякин; Солдат— Ухов.
VV Дирижер Ф у р м а н .  J)
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Государственный Академический Театр Оперы и Балета.

„А и д а “.

В субботу 23 декабря минувшего 
года состоялось первое в совершенно 
новой обстановке и постановке пред-
ставление оперы Дж. Верди „Аида“. 
Вне всякого сомнения, что эта по-
становка является событием нашей 
театральной жизни, мимо которого 
нельзя пройти. Это не только боль-
шой спектакль оперного театра,— это 
также и знаменательный момент со-
временного театрального бытия.

Ни для кого не тайна, что сейчас 
театр, в поисках новых слов и форм, 
в поисках нового бытия, раскололся

на два крупных'' лагеря, не считая 
множества различных мелких образо-
ваний. Одни— (Мейерхольд,® Голей- 
зовский) ищут обнажения форм театра  
до пределов физиологических, почти 
переходя за эти пределы; другие — 
(Лосский, Раппопорт, Евреинов, Гла-  
голин) ищут в театре— т еатрально- 
emit, представления. Совершенно яс-
но из этого, что постановка В. А. 
Лосским „Аиды" должна и может оце-
ниваться только с этой предпосылкой, 
и с нею получает громадный смысл 
и исключительное значение. В этой
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постановке все—-театр , все— теат-
рально. Здесь выявлена стихия те- \ 
атралъности, стихия зрелища , ибо 
только зрительное восприятие мы- ! 
спится в этой постановке, как лучший 
способ передачи самых сложных'и тон-
ких эмоциональных переживаний и 
ощущений. Обвинения в условности, | 
якобы противоречащей иногда смыслу, 
падают здесь сами собой, так-как эта  
условность и есть в данном случае ; 
самый смысл всей постановки. Мы 
знаем убеждения, и при том весьма 
основательные убеждения многих му- , 
зыкантов, что сценическая статич-
ность оперного произведения имеет 
не меньше прав, чем сценическая ди-
намичность его. Отсюда делается вы-
вод, что условность сценических по-
ложений оперы имеет не меньше прав, 
чем, так называемая, реальность их, 
а может быть и больше, так-как эта  
реальность и не всегда приложима 
к оперной сцене, да и в тех случаях, 
когда бывает приложимой— часто ока-
зывается резкой дисгармонией с сущ-
ностью оперного произведения. По 
отношению к „Аиде" подходы В. А. 
Лосского имеют особый смысл. Режи- . 
ссером в этом спектакле дана гран- ! 
диозная, эффектная ' картина, празд- j 
ничная от начала до конца, даже в j 
лирических моментах оперы. Вне вся-
кого сомнения, это вполне отвечает | 
замыслам композитора. Необходимо | 
вспомнить, что опера „Аида" была 

-написана Верди по специальному за- | 
казу египетского хедива для торже- ’ 
ственного открытия театра в Каире, 1 
и представление этой оперы должно 
было носить исключительно помпез-
ный характер. Сама музыка этой опе-
ры— пышная, декоративная, иногда 
громоздкая —  вполне отвечает поста-
вленному композитором заданию— дать 
„большой спектакль".

Вот почему пышность, декоратив-
ность и массивность постановки В. А. 
Лосского кажутся мне. вполне соот-
ветствующими данной опере.

Если же мы всмотримся в „услов-
ность" всей музыки „Аиды", в этот

А НАДЕМ ИЧКСКЙХ ТЕАТРОВ.

весьма и весьма условный „восток" 
и не менее условный драматизмоперы,- 
то увидим, что и условная напыщен-
ность постановки является верной в 
своем приложении именно к этому 
■произведению.

Можно, конечно, много спорить о 
театральных течениях. Нельзя, однако, 
отрицать одного: В. А. Лосский, пусть 
даже, с точки зрения своих идеологи-
ческих противников, заблуждающийся, 
чрезвычайно талантливо воплотил в 
действительность .свои режиссерские 
замыслы. Постановка „Аиды"— ярко 
талантливое достижение режиссера, 
как бы не относиться к его убеждениям.*

Постановка „Аиды" чрезвычайно 
яркий момент вообще в жизни нашего 
Большого оперного театра. Опера 
украшена превосходными декорациями 
работы художника Шильдкнехта, 
вполне отвечающими стилю, начертан-
ному режиссером, Положительно вели-
колепны костюмы, сделанные по' ри-
сункам того же художника.

Та общая внешняя картина, к 
которой именно и стремились режис-
сер и художник, дополнялась харак-
терной й удачной гриммировкой всех 
действующих лиц, столь многочислен-
ных в этом_спектакле, и световыми 
эффектами.

Большой, яркий й праздничный 
спектакль выполнен в наше много-
трудное для театра время. Вот по-
чему, думая о нем, невольно вспоми-
наешь о той невидимой работе, со-
крытой от глаз зрителя, которая была 
проделана различными лабораториями 
театра по подготовке к этой сложной 
и трудной во всех отношениях поста-
новке. Думается, также, что как бы 
ни спорили между собою два назван-
ных выше принципиальных против-
ника различны их методы, а цель 
их в наши дни одна и та-же: дать с 
театральных подмостков стихийный 
звучный ответ проснувшейся буйной 
жизни.

Пышный праздник— новая поста-
новка^ „Аиды"... -этой цели достигает
вполне. / П.
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В с т у п и т е л ь н о е  сл о ва
заслуженного артиста В. Г. Вальтера, прочитанное в открытой заседании Совета Музея 
Госакл'еатров 11 декабря 1922 года в память 80-й годовщины постановки „Руслана и Люд-

милы* Г л и н к и .

0  великим волнением приступаю я к испол-
нению задачи, -Изложенной на ■меля Советом 
Музея Гусактеатров.

С «Русланом» у меня лично. связан f.i совсем 
оссСаише пережива! ия. Тридцать тряпн 
зон .я играю в в. Мариинском театре,, и «Гус- 
лан-а» я исполнил более двухсот раз, но каждый 
раз, когда бы мне пи приходилось играть эту 
волшебную оперу, я чувствовал тот особенный 
подъем духа, который я не испытываю ни в 
какой другой онере.

Мне Приходилось играть «Руслана» и в ми-
нуты сильнейшего утомления, когда казалось, 
никакая музыка не .может' радовать, и в тя-
желые периоды упадка духа, упадка, причи-
ной которого бывали личные невзгоды, ню, еще 
чаще невзгоды общественные. Но каждый раз 
уже звуки увертюры возвращали миге бодрость 
и особую веру, что все будет хорошо, все 
у строите я.

Эмоции, которые я постоянно переживал м 
переживаю, исполняя пли слушая «Руслана», 
я мог бы охарактеризовать тремя признаками: 
восторг, восхищение при созерцании художе- 
с тве и н оге с о верш енс тв а ; изумление, что э то 
совершенство создано Глинкой при абсолютном 
отсутствии русских .пре дше.'СТ'веп1Н'И*к о-в среди! 
пошлой и невежест,венной музыкальной среды, 
совершенно не понимавшей того, что сделано 
Г липкой; гордость, гордость потому, что подвиг 
итог совершен русским, что творчество Глинки 
насквозь национально-русское,' что музыка 
Глинки, этого 'помещика-баршла, глубочайше 
народная музыка, несмотря на то, что Глинка, 
в минуту затруднения для объяснения своих 
мыслей по-русски, прибегал к французскому 
языку.

О художественных достоинствах «Руслана» 
я могу не распространяться: они всем доста-
точно известны. Но я все-же хотел бьт оста- 
погтпьея на том изумительном богатстве му-
зыкальных форм, кпорьте дает Глинка в своей 
опере. Все люб'ители оперы Знают, что основ-
ные формы в произведениях этого стиля, 
если не считать балетных номеров, вставляе-
мых в онеру, эго: речитатив, ария (монолог), 
дуэты (к .другие ансамбли солистов), хоры и

особые сценические моменты, когда игра 
артистов чса сцене в большей или меньшей 
мере (у Вагнера всецело) иллюстрируется 
оркестр.ом.

Уже у гениального Моцарта мы среди обще-
принятого тогда «еухого речитатива», с его 
бедной музыкой, встречаем в речитативе с 
оркестром места сильнейшей эмоциональной 
выразительности. Но- имению Глинка первый 
дал такой богатый мелосом речитатив, кото-
рый до него был неизвестен композиторам, и 
именно для русских композиторов (Даргомыж-
ский, Мусоргский) стал образцом н ‘источником 
созд;алпя русского стиля в опере. Именно гиб-
кость мл л одической речи .вk речитативе в твор-
честве Глашки, дала ему возможность создать 
такие музыкальные характеры в опере, кото-
рых нельзя достигнуть никакой системой 
лейтмотивов: у Глинки каждое действующее 
лицо, даже мимолетное, говорит своим мело-
дическим языком в речитативе.

Еще ярче характеризует своих герос-в 
Глинка в ариях и ансамблях, где каждое лицо, 
сливаясь гармонически с другими гол-осами, 
сохраняет свою собственную индивид у алъность. 
Вспомним хотя бы ансамбли первого, акта 
«Гуслана»!

Ню у Глинки .свое музыкальное лицо имеют 
не только отдельные люди, ню. и массовые кол- 
лектпвыц Как ярко, .тгрощивупоставлеагы в 
«Жизни за царя» русский и польский пароды! 
К акое глубокое национально-ру с ское чувство 
дышет в хорах «Гуслана». где участвует рус-
ский Парод, и как гениально во сиро изводит 
Глинка с ладюотр астн ую нету сказочной Хаза-
рин в 3-пМ акте, или фантаст! |ческий восток 
4^то акта!

Но в «Гуслане» мы имеем, не только эти 
общественные, музыкальные оперные формы. 
Большая публика и не- подозревает, какую 
исключительную гениальность проявил Глипкл 
в пользовании .вариационной формой (тема с 
вариациями), столь редко применяемой в 
онере, и играющей совершенно особенную роль 
в инструментальной музыке (Бетховен в своих 
последних сочинениях: сонатах, квартетах и 
,9-й симфонии!). Правда, публика неизменно
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восхищается балладой Финна, но еще многое 
пропадает для публики в таких хостах, как в 
первом 'акте: «Лель таинственный», шли в 3-м: 
«Ложится в поле мрак лонной».

Какова-же была об статика, в которой тво-
рил Глашка.? И aie говорю уже о том, что он, 
как п Пушкин, являют с о б ою историческо е на-
циональное чудо, ибо оба они явились, вопреки 
заколу .исторического развития, скачком, вне-
запно, без предшественников. Но Пушкин все- 
;ке имел около себя друзей, которые его по-нш- 
мвлц если и не вполне оценивали размах его 
творчества. Таких людей Глинка около себя 
з?е «мел. Придворные сферы, и даже такие 
сравнительно образованные музыкально люди, 
как. Вьельгоркжий, одобрительно похлопывали 
Глашку по плечу, но все же считала «Руслана» 
неудачней оперой.

Еще белее неодобрительно отнеслись к «Рус-
лану» музыканты. «Когда опустили занавес», 
пишет Глинка в «Записках» (после 5-го акта): 
«начали меня вызывать, но аплодировали 
очень недружно, между том усердно шикали и 
преимущественно со сцены и оркестра».

Пресса, во главе с Булгариным (исключая 
Одоевского) уже прямо издевалась над «Рус-
ланом» и его «ученым контрапунктом». Как 
понимали Глинку в «в» собственной семье,’ 
видно из слов его жены, которая жаловалась 
его тетке на то, что Глинка тратит деньги на 
нотную бумагу! Это было в 1835 году, когда 
Глинка писал «Жизнь за царя».

Не удивительно, что Глинка задыхался в этой 
атмосфере. Его спасало только то, что Нико-
лай I не препятствовал его поездкам загра-
ницу,. где Глинка забывал о своих бедствиях 
на, родине.Мы помним, что такого разрешения 
о выезде заграницу не мог добиться Пушкин,а 
и смерть этого гения- лежит пятном на цар-
ствовании Николая I. Но все же родная обста-
новка довела Глинку, этого добрейшего, лю-
бившего свою родину живейшей любовью 
русского человека . до того., что уезжая 
заграницу 27 апреля 1856 г. он, переехавши 
заставу, плюнув, сказал: Когда бы мне ни-
когда более этой гадкой страны не видать»! 
Через девять месяцев —  3 февраля 1857 года 
Глинка скончался в Берлине.

Вспомним, еще, что в 1842 году, когда был 
поставлен «Руслан», в Дрездене. Вагнер ставил 
своего «Летучего голландца» —  это детское 
произведение гениального. композитора по • 
сравнению с «Русланом». И что же, Вагнер на 
немецкой почве развил с.в.он гений до неслы-
ханных размеров,— Глинка, убитый морально 
отношением родины к своему творчеству, мог | 
только, плюнуть на своих современников.

И создать в такой обстановке «Руслана»! 
Вот что вызывает мое изумление!

•Но не только изумление, но и гордость! 
Гордость, что «Руслан» .народное русское про-
изведение, отражающее все лучшие черты рус-
ского национального характера: способность к 
бескорыстному подвигу, к беззаветно предан-
ной любви, без хвастливости без -преувели-
ченной национальной гордости, без уничижения 
других народностей. Таков был и сам Глинка! 
И еще одну важнейшую черту разделял Глин-
ка, как и Пушкин, с русским народом, —  это 
способность понимать все другие народности!

Но. как же случилось, что помещик, владег.- 
шпй крепостными душами, повидимому, эконо-
мически! и .морально так отрезанный от на-
рода, оказался в- своем творчестве в полном 
единении е душою своего народа?

«Где, как, когда всосала >в себя .из того рус-
ского воздуха, которым она дышала, эта рра- 
фниечка, во слагавши! эмигранткой-францужен- 
кой, .ятот дух, откуда взяла она эти приемы, 
которые pasde ch&le давно бы должны были 
вытеснить? Но дух ш приемы' эти были те са-
мые, неподражаемые, иеизучаемые, русские, 
которых в ждал от лее дядюшка»... «Анисья 
Федоровна сквозь смех прослезилась, глядя на 
эту тоненькую, грациозную, такую чужую ей, 
в шелку п. бархате .воспитанную графиню, ко-
торая умела понять .все то, что было и в 
Анисье, и в отце Анисьи, п в тетке, п в ма-
тери, и во всяком русском человеке».

Я привел эту .выписку из «Войны и мира», 
(Наташа Ростова талцует русскую в деревне—  
у дядюшки), чтобы показать^ что духовная 
Связь личности ш народа, всего народа, а не 
отдельного класса, устанавливается ка-кнмп-то 
особенными путями, независимо от по ли ти ки  
и  эк ономики . Вот почему Глинка истин но  па- 
радно-рус'сщй композитор, который когда-ни-
будь станет близким и родным каждому рус-
скому человеку

Вот почему, играя «Руслана» я испытываю 
гордое чувство, что такое дивное, несравнен-
ное произведение создал русский народ, соз-
дал в такое время, когда у него не только не 
было консерватбрий, но не было элементарной 
грамотности, когда духовная культура его 
была но сравнению .с Западными! народами, как 
будто, только в зародыше.

И в это время появляются Пушкин и Глинка 
,и .создается «Руслан», в 1842 году стоявший 
вне всякого сомнения впереди всей мировой 
оперной литературы. ■

Таким фактом можно гордиться, такой факт 
| укрепляет веру в будущее русского парода, и 

«волшебная 'опера» Глинки своим художе'теен-
3
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ньгк волшеоствой, как шагичесаигми чарами 
палочки Финна, снимает с нашей души тяже-
лые <ноовы ллвседневной 'Действительно стп, ка-
кою ужасною она бы не казалась нам.

Вот почему, играя «Руслана» я так часто 
вспоминал поразительные . слова другого на- 
цион альт о -рус ско го гения —  Достоевского.

В «Дневнике писателя» 1877 года, говоря 
об «Анне Карениной», как о «нашем нацио-
нальном, своем родном, новом слове», До-
стоевский заканчивает так: «Если у нас есть

литературные произведения такой ,силы мысли 
и исполнения, то почему у нас не может быть 
впоследствии и своей науки, и своих решений 
экономических, социальных, почему нам отка-
зывает Европа в еамостоятельяостн, в нашем 
своем собственном слове —  вот вопрос, кото-
рый рождается сам собою. Нельзя ж,е предпо-
ложить смешную мысль, что природа одарила 
нас лишь одшгмо!, литературйыми способно-
стями».

Виктор Вальтер.

‘—

Б о л ьш о е  н а ч и н а н и е .
I

Государственная Академическая Филар-
мония в текущем сезоне, по примеру Акаде-
мических театров, предоставила Культотделу 
Совета Союзов еженедельно специальный 
концерт для членов профессиональных союзов.

Нельзя не приветствовать это крупное 
начинание, так как симфоническая музыка 
все еще отдалена от широких пролетарских 
масс, и планомерное приобщение этих масс 
к чистой, абсолютной музыке— наша очеред-
ная задача, которая, конечно, лучше всего, 
может быть выполнена нашей Филармонией.

Приходится только пожалеть, что первый 
цикл концертов не был достаточно строго 
подобран и носил характер случайного соче-
тания достаточно разнородных имен—Чай-
ковский, Глазунов, Бетховен и Вагнер. Од-
нако, поскольку эти авторы являются одни-
ми из наиболее ярких звукотворцев, быть- 
может, следует признать и целесообразным 
первое знакомство с абсолютной музыкой 
новой „молодой- публики производить именно 
тем способом, который принят Филармонией.'

концерты по понедельникам имеют и еще 
одну положительную сторону— руководство 
оркестром уже было возложено на двух 
посторонних Филармонии дирижеров и, как 
говорят, в дальнейшем этот порядок будет 
закреплен, чего нельзя не приветствовать 
самым искренним образом. Пора же в самом 
деле испробовать качественно имеющиеся в 
достаточном количестве дирижерские силы 
Петрограда. Приходится лишний раз упомя-
нуть о том, что дирижеру труднее, чем кому 
либо, найти применение своих сил и своего 
таланта, так-как слишком громоздок тот 
аппарат которым вынужден оперировать ди-
рижер. И громадная заслуга Филармонии и, 
в частности, Э. А. Купера, что этот заколдо-
ванный круг, как будто, разомкнулся.

Первый цикл концертов Культотдела со-
стоял из четырех конецртоа, посвященных

каждый творчеству четырех уже названных 
композиторов. Программы из произведений 
Чайковского и Вагнера провел Э. Купер; из 
произведений Глазунова— сам автор, а из 
произведений Бетховена— Канкарович, редко 
появляющийся за дирижерским пюпитром.

Об исполнении Э. Купером Вагнера и 
Чайковского много говорить не приходится—  
оно достаточно хорощо известно и уже давно 
пользуется большой славой. Большой худож-
ник, крупный мастер техники, Э. Купер, по 
складу своего характера, склоней к -Широким 
декоративным мазкам, к сильным и бурным 
эмоциям, а  потому „роковые" моменты сим-
фонии Чайковского, особенно же ее блестя-
щий финал; „Риенци", „Тангейзер", и „Полет 
Валкирии" являются в его исполнении бле-
стящим празднеством, роскошным пирше-
ством. Отсюда, быть-может, и не совсем вер-
ное ощущение, быть-может только как реак-
ция предыдущему, но все же— ощущение не-
достаточной прозрачности „Вступленния" к 
„Лоэнгрину" и оркестрового сопровождения 
рассказа Лоэнгрина; ощущение недостаточ-
ной мягкости побочной темы в „Ром ео" 
Чайковского. Однако, повторяю, что быть- 
может, это происходит от того, что слуша-
тель, исключительно напрягшись в моменты 
эмоционального иод‘ема, ищет адэкватной 
реакции, не замечая уже, что линия падения 
проводится достаточно тонко, но лишь не в 
той мере прозрачно, как ищет его глубоко 
потрясенная изумительным исполнением 
бурных моментов душа.

Не приходится также много говорить и 
об А. К. Глазунове. Нужно только упомя-
нуть, что каждое выступление славного ком-
позитора сопровождается неизменными вос-
торженными овациями со стороны публики 
и оркестра. Авторская интерпретация всегда 
интересна— как хотел бы сам автор пред~ 
ставить свое произведение— но в то же
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•время она едва-ли оспорима и подлежит об- 
•суждению. Здесь приходится только говорить 
о разнице между • ожидаемым мысленно и 
-услышанном непосредственно от автора. И 
•в данном случае были моменты, когда такая 
•/разница ощущалась, по крайней мере, лично 
пишущим эти строки. Так, .представлялось 
более быстрым, более легким и прозрачным 
■скерцо 7 симфонии, значительно более.тяже-
ловесным и помпезным казался мне финал 
этой же симфонии, и совершенно иначе ри-
совалась в моем воображении очаровательная 
„Зима", в смысле большей ритмической 
устойчивости, в смысле какой-то внутренней 
органической сцепки "и большой ровности 
тембров, чем это было в отчетном концерте, 
•где этот гениальный отрывок был передан 
как-то мозаично во всех отношениях.

Произведения Бетховена были поручены 
гА.,.И. Канкаровичу. Я помню этого дарови-
того музыканта еще на консерваторской 

.скамье; помню ряд ученических концертов 
и спектаклей, под его^управлением; вспоки- 

-наю отрадное впечатление, произведенное им 
.исполнением 8 симфонии Бетховена (на 
.юбилейном концерте Р. М. О.) и оркестро-
вого аккомпанимента к концерту Рубин-
штейна; хорошо помню также прекрасное 
исполнение „Фауста" на консерваторском 

•спектакле; вспоминаю, далее, и оправдав-
шиеся надежды во время выступлений Кан-
каровича в кЬнцертах Павловского вокзала. 
.Затем, Канкарович куда-то исчез. И вот теперь 
снова появляется за дирежерским пультоиц 
Впечатление от появления Канкаровича— 
.дирижера самое отрадное. Конечно, чувст-
вуется недостаток опыта, долгое отсутствие' 
практики, а ведь если каждое искусство до-
стигается практикой, то - дирижерское— осо-
бенно,. Ясно, что Канкаровичу, как и многим 
.другим молодым, негде было найти и долж-
ный опыт, и „набить руку". Но тем более 

•отрадно его выступление в отчетном кон-

церте, так-как при этих, самых неблаго-
приятных условиях, Канкарович произвел 
прекрасное впечатление исполнением 7 сим-
фонии Бетховена, переданной с какой-то 
болезненно-благородной мягкостью и инстин-
ктивно воспринимаемой чуткостью. Говорю,—■ 
инстинктивно,— так-как технически не всегда 
удавались дирижеру его намерения. Зато 
редко можно слышать такое благородство 
оркестрового аккомпанимента, какое обнару-
жил Канкарович в отчетный вечер. Разроз-
ненно прозвучал „Эгмонт"; на сколько хо-
роша была первая половина, настолько же 
не удовлетворяло заключительное allegro. 
Чувствуется, что стихия Канкаровича ясная— 
романтическая лирика, акварельнкая звуко-
пись, и не оттого ли был так нежен рису-
нок 2  части симфонии. Надо надеяться, что 
возвращение превосходного музыканта к 
дирижерской палочке не завянет вновь, и 
Канкардвичу будет дана возможность полнее 
развернуть свое дарование, возможность, на 
которую он имеет бесспорное право.

Солистами концертов были Кобзарева, 
Вольф-Израэль, Голубовская, Большаков и 
Молчанов— давно испытанные и заслужен-
ные мастера своего дела, блеснувшие и на 
этот раз столь различными у каждого, но 
одинаково у всех привлекательными сторо-
нами своего дарования. Концертам пред-
шествует— „вступительное слово". Эту часть 
иЛи нужно закупюровать или реформировать 
совершенно, так-как, кроме Н. Ф. Финдейзена, 
бывшего на высоте призвания, никто не 
подошел к этому делу ни так, как это нуж-
но слушателю, с одной стороны, ни так, как 
это должно сделать в Филармонии, с другой. 
Все эти недочеты, однако тонут совершенно 
в той большой радости, которую разделяют 
вместе с публикой, такой благодарной, и 
музыканты.

Баян.

,,О бщ ество лю бителей Симф онической м у зы к и 11.

В наше время, пред'являющее всем1 тре-
бования напряженного труда, подчас утоми-
тельного и изнуряющего, музыка может 
внести много подбодрения, утешения, а для 
людей чутких к прекрасному, и чистой ра-
дости. Едва ли стоит доказывать пользу за-
нятий музыкой для всех, кто имеет к тому 
•или серьезные способности, или даже про-
стое влечение.

Но как поддержать интерес к этим за-
нятиям? Начав учиться играть на каком- 
нибудь инструменте, любителю редко удается 
достигн/ть высоких ступеней техники, а ведь 
только достигнув их, может наступить удо-

влетворение для человека с не слишком не-
развитым. вкусом.

Трудность достижения этих высоких сте-
пеней техники часто бывает причиною, по-
чему любители бросают занятия. Это при 
сольной игре. Однако и исполнение камер-
ной музыки требует не малой подготовки. 
Иначе обстоит дело с оркестром. Уровень 
необходимой техники,требуемой от оркестро-
вого исполнителя, значительно ниже, и центр 
тяжести условий художественного исполне-
ния лежит здесь более в стороне: верности 
ритмической передачи, чистоты интонации, 
правильного звукового равновесия групп и

3*
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соблюдения многочисленных акцентов и фраг 
зировок, указываемых дирижером сообразно 
его пониманию и намерений автора.

Но если надлежащее исполнение многих 
оркестровых пьес доступно силам, лиц и не’ 
обладающих высокой техникой, то чем же 
Может поддерживаться интерес, исполнения?

Гармония, контрапункт, фуга, имитации 
в разных голосах— вот то, что захватывает 
и приковывает и слушателя и исполнителя.

' Прибавив, к этому оркестровые краски, 
при толковом дирижере, это .даст больше 
сольной игры и больше подцинет в развитии 
вкуса.

Партия каждого инструмента в отдель-
ности может быть и легка и. примитивна, а 
в целом может выйти и сложно, и красиво, 
и интересно.

Несомненно, что оркестровая игра должна 
дать много для любйтеля, и столь же боль-
шое ее воспитательное значение для моло-
дежи.

Но где играть, и как организовать оркестр? 
Это дело трудное и не под силу для отдель-
ных лиц.

На помощь приходит недавно открывшее 
свои действия „Общество Л ю бит елей С и м -
фонической лгузы ки“ утвержденное Петро- 
политпросветом и Петрогубисполкомом.

Это Общество с трудом, постепенно и 
медленно создававшееся с 1910 года и достиг-
шее в 1916 г. значительного развития, ныне 
снова возрождается. В настоящее время в 
распоряжении Общества имеется оркестр уже 
в 35 человек любителей и необходимое му-
зыкальное снаряжение. Музыкальные собра-
ния происходят под руководством артиста 
Государственных оркестров II. В . Клочкова  
по Понедельникам вечером в собственном

помещении Общества на Казначейской ул., 5„. 
кв. 1. Запись в члены Общества там же кв.,2. 
О. Л. С. М. имеет своею целью дать возмож-
ность любителям музыки об‘единит'ься для 
исполнения оркестровых произведений, пев-
цам дать случай выступить с сопровождением- 
оркестра, а молодым композиторам пробо-
вать свои силы на музыкальных собраниях..

Общество состоит из членов исполнит е-
лей  и членов слуш ат елей. "

Музыкальные собрания устраиваются- 
только для членов и гостей.

Общество не задается широкими планами 
исполнения сложных и модных сочинений,., 
избираются пьесы или классические, или 
редко исполняемые.

Предполагается исполнение и камерных 
произведений, выделив для этого более опыт-
ных исполнителей.

Главной целью ставится добросовестное 
и тщательное изучение исполняемых вещей 
и единение исполнителей со слушателями 
Составляющими свою постоянную аудиторию,-

Успех художествен-ного исполнения и» 
успех материальный для поддержания всей 
организации, имущества и библиотеки дости-
гается, при слабых материальных средствах,—  
личным трудом, -заботами Правления, лю-
бовью к делу членов исполнителей и под-
держкою членов слушателей.

Общество не конкурирует с профессио-
нальными музыкантами, да и странно даже 
говорить о конкуренции с неравными силами- 
и в собраниях, ограниченных средою своих” 
членов и их гостей.

Общество ставит себе иные задачи— ши-
рокого распространения интереса и любви, 
к музыке.

Г . М акеилю в.
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П росп. 25  О ктября (б. Н евский), 5 0 , тел. 140-74. *./

ч • •••е в

I*..*

Понедельник 1 Января,— Ганни танцует Гоп-са-са.
Среда, 3, Пятница, 5 ,— Сельский музыкант, .Четверг, 4,— Сильва.

Рождественский репертуар
Воскресенье, 7,— Ганни тан-

цует Гоп-са-са.
Понедельник, 8,— Сестренка. 
Вторник, 9,— Сильва.
Среда, 10,— Шалунья.
Четверг, 11,— Жрица огня.

Пятница, 12,— Ганни танцует 
Гоп-са-са.

Суббота, 13,— Сельский музы-
кант.

Воскресенье, 14,— Польская 
Кровь.
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Б а л е т ы  Теоф иль Г о т ь е ' н а  П е т е р б у р г с к и х  сц ен ах .
‘ (Историческая справка).

Теофиль Готье, 50 лет со дня 
■смерти которого исполнилось в минув-
шем октябре, был не только крупным 
французским поэтом, романистом, бле-
стящим публицистом и критиком, но 
и составителем нескольких либретто 
для балетов. Три. таких балета были 
поставлены на Петербургских сценах: 
Жизель, особенно прославившая имя 
автора, Пери и Пакеретта.

Сюжет для первого балета основан 
на легенде о превращении девушек- 

" невест, умерших до свадьбы, в загроб-
ном мире, в тени— Виллисы, стихия 
ко-торых танцы. Горе тому юноше, 
который им встретится, они замучают 
его до смерти своей бешеной пляской. 
Главных лиц в балете четверо: Жи-
зель— крестьянка, влюбленный в нее

Альберт, германский герцог, скрыва- 
| ющийся под именемкрестьянина Лойса, 

его соперник Ганс и повелительница 
Виллис Мирта.

Этот балет, положенный на му-
зыку Альбертом Адамом, впервые был 
поставлен в Париже балетмейстером 
Коралли, а в Петербурге был осущест-
влен на сцене Большого- театра 

j балетмейстером Титюсом 18 декабря 
] 1842 г.; декорации написаны А. А.
I Роллером, костюмы по рисункам Матье.

Первыми исполнителями главных ро- 
| лей были: Жизели— Андреянова, Мир- 
■ ты— Смирнова, Альберта —  Никитин, 

Ганса— Флери.
Наша пресса в лице единственной 

отзывавшейся на театральные собы- 
I тия „Северной Пчелы” отметила, что
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„Жизель —  балет прекрасный, чистая 
поэзия; фантастический мир—-настоя- 
щая сфера балета. Мило, просторно 
для разгула воображению и искусству. 
Давно мы не видали ничего лучшего 
и превосходнее. Мы дерзаем даже ду-
мать, что этот балет по созданию 
своему и вымыслу выше сочинений 
Тальони. Музыка вполне содействует 
очарованию. Исполнение было пре-
красно. Андреянова вполне утешила 
за отсутствие Тальони, а особливо в 
тех ролях, которые требуют силы, огня 
и игры. В первом акте она отменно 
танцовала сцену сумасшествия, а во 
втором первая ее минута после пре-
вращения в Виллису была восхити-
тельна. Декорации Роллера прекрасны, 
особенно его машины. Совершенною 
новостью был горизонтальный полет 
Андреяновой" *).

Прекрасный балет пленил всех.' 
Лично я помню восторженные отзывы 
о нем моей бабушки. Все выдающиеся 
балерины как наши, так и приезжав-
шие на гастроли иностранные стре-
мились показать себя в Жизели. В 
течение 80  лет балет выдержал 167 
представлений, считая в том числе 
25 представлений, в которых было 
дано одно только действие: 15 раз пер-
вое действие и 10 раз второе. После 
Андреяновой, протанцовавшей роль 
Жизели 19 раз, роль эту исполняли: в 
1843 г. Люси Гран (4 раза), в 1848 г. 
Фанни Эльслер, произведшая прямо 
фурор и оставившая надолго в совре-
менниках самое живое впечатление 
(6 раз), в 1850 г. Карлотта Гризи, 
близкая сердцу Теофиля Готье, 4 раза, 
в 1856 г. Ришар 2 р., Надежда Богда-
нова, пленявшая сердца французов в 
бытность в Париже, 29 р., в 1859 г. 
Феррарис 2 р., в 1862 г. грациозней-
шая Муравьева 6 р., в 1866 г. Кем- 
мерер 6 р., Гранцова 9 р, в 1868 г. 
Стефанская 2  р., в 1875 г. Горшен- 
кова 8 р., в 1878 г. Вазем 10 р., в 
1887 г. Бессонэ 6 р., в 1888 г. Кор- 
нальба 2 р., в 1899 г. Гримальди 5 р.,

*) Сев. Пчела, 1842 г.. № 291.

Преображенская 1 р., в 1901 г., Зам- 
белли 3 р., в 1903 г. Анна Павлова,, 
заставившая нас, ее современников, 
в расцвете ее блистательного даро-
вания, жить лишь воспоминаниями о* 
ней, 14 р., в 1910 г. Карсавина 16 р., 
в 1914 г. Егорова 3 р., в 1916 г. 
Кшесинская и Ваганова по 1 р., Мак— 
ледова 2 р., в 1919 г. Спесивиева и 
в 1921 г. Люком по 3 р.

Партнерами этих балерин в роли’ 
Альберта были все наши балетные 
премьеры: Никитин, Иогансон— превос-
ходный танцовщик, танцевавший Аль-
берта с 1843  г. по 1870 г., М. И. 
Петипа, появившийся в роли Альберта 
всего 4 раза, вероятно она ему ’ не 
удалась; в 1870 г. в этой роли по-
является наш чудесный премьер П. А. 
Гердт, танцовавший Альберта бес-
сменно до 1889 г., когда его сменило 
много танцовщиков: Гиллерт, Н. Легат,  
Кякшт, Андреянов, Нижинский, Вла-
димиров, Семенов, Обухов, Вильтзак,. 
Шавров.

Партия лесничего Ганса была в. 
руках Флери, Фредерика (42 раза), 
Кшесинский I (51 р.), Гердта после 
оставления им в 1899 г. партии Аль-
берта и Монахова (31 р.), подвиза-
ющегося в этой партии и теперь.

Наконец через партию повелитель-
ницы Виллис последовательно прохо-
дили почти все будущие балерины; я 
перечислю главнейших: после первой 
Мирты-Смирновой, танцовали: Ш ле-  
фохт, Никитина (42  раза), Амосова,. 
Радина’ I— эта первоклассная испол-
нительница характерных танцев, При-  
хунова, Иогансон, Преображенская,.. 
Седова, Егорова, Рыхлякова, Билль и 
наконец современная наша классиче-
ская балерина Гердт.

С 1842 г. до 1884 г. Жизель оста-
валась при первоначальной поста-: 
новке Титюса и только в 101-е пред-
ставление 5 февраля 1884 г. Петипа 
вновь поставил Жизель при декора-
циях Бочарова и в костюмах Поршу-- 
кова и Пономарева. А. Ш ульц.

(П родолж ение следует ).



№  1— 2 . ЕЖЖНЕД. ПЕТР. ГОСУД. АКАДЕМИЧЕСКИХ ТЕАТРОВ. 39

БИБЛИОГРАФИЯ.

ИГОРЬ ГЛЕБОВ— ЧАЙКОВСКИЙ. Русские ком-
позиторы, под редакцией А. Н. Римского-Корса-
кова № 1. Центральное кооперативное изда-
тельство „Мысль' Петроград, 1922 г., стр. 184.

Книгу Игоря Глебова нельзя читать без 
жуткого внутреннего волнения. Книгу эту 
нельзя назвать научным исследованием о 
Чайковском— для этого она слишком суб‘ек- 
тивна, но ее никак нельзя отнести к эфе-
мерным явлениям дня— для этого она слиш-
ком значительна. Влияние книги Глебова 
будет несомненно сказываться долгое время 
в молодой еще русской истории музыкаль-^ 
ной науки. Значительность этой книги в';’ 
крайне своеобразном и глубоком истолкова-
нии музыкального существа Чайковского. 
Игорь Глебов несомненный тайновидец, для 
него открыты те глубины творческой души 
Чайковского, которые для его предшествен-
ников в деле изучения Чайковского (да были 
ли вообще таковые), казались покрытыми 
непроницаемым мраком.

Свою книгу Глебов делит на три части: 
личность Чайковского, квинтэссенция лично-
сти его творчества и, наконец, хронограф *) 
(немного странный архаизм, напоминающий 
язык 18 столетия) всей жизни Чайковского.

Линия творческого пути Чайковского про-
слежена И. Глебовым до самых ранних про-
явлений его музыкального дара. Обаяние позд-
них сочинений Чайковского, „этого с детства 
знакомого всякому русскому интеллигентно-
му человеку имени", столь велико, что они 
совершенно вытеснили из музыкального соз- 
знания русского общества воспоминание о 
его ранних композициях.

Глебов мастерски пользуется такого рода 
примерами для овоего биографического очер-
ка. Психология творчества молодого Чайков-
ского раскрывается им по этим материалам 
с большой убедительностью. Особенно хо-
роши страницы книги, посвященные „петер-
бургской проблеме" в творчестве Чайков-
ского и музыкальной связи последнего с 
Даргомыжским. Здесь, попутно, Глебов на-
брасывает чрезвычайно интересную характе-
ристику творца Русалки, суля в будущем 
совершенно новую критическую оценку Дарго-
мыжского. В высшей степени интересен и 
взгляд Глебова на особенности песенного 
склада Петербурга по сравнению с характе-
ром Московского романса. В се это богатей-
шие материалы для будущей истории рус-
ского романса, где Чайковскому, конечно, от-
ведено будет важнейшее место.

!) в „Хронографе" приведено несколько до сих 
пор ненапечатанных писем Чайковского.

Трагическое постижение жизни Чайков-
ским раскрыто автором, главным образом, в 
его симфониях и камерных произведениях. 
Выяснение самого понятия симфонизма в об-
щем и в приложении— одна из крупнейших 
заслуг музыкальных критических исследова-
ний И. Глебова за последнее время. В книге 
о Чайковском этому вопросу дано широкое 
психологическое освещение. Раскрыто также 
и что именно влекло Чайковского постоянно 
к сюитным формам, дющим простор выявле-
нию неустойчивых психических состоя-
ний, столь характерных для Чайковского.

Но не следует пересказывать содержадие 
книг, подобных „Чайковскому" И. Глебова. 
Да это временами почти невозможно и сде-
лать. Мысль Глебова течет беспокойно, не 
укладываясь в какие-либо заранее уготовлен-
ные схемы. Изложение его крайне нервное, 
напряженное и временами не совсем ясное. 
Но именно такое изложение дает глубокое 
вчувствование в внутренний мир Чайков-
ского, в процесс запечатления его художе-
ственных замыслов. Многие подробности в 
творческой биографии Чайковского остались 
лишь эскизами, намеченными в этой книге. 
Чувствуется, что внешние рамки заставили 
автора сжаться и не досказать многого.\ 
Будем надеяться, что настоящая работа 
И. Глебова есть только этюд к его будущему 
большому труду о „композиторе русской ин-
теллигенции", столь близком ему и понятном. 
Книга почти раскошно по теперешнему вре-
мени издана „Мыслью".

Е. Браудо.

Э. ПРЕЦАНГ. I. Дочери труда. И. Его юби-
лей. Перевод с немецкого под ред. А. Н. Гар- 
лшва. Социалистический! народный театр. 
Пьесы. Выпуск, первый. Гос. Изд. Мооява —  
Петроград. 1922, стр. 115.

Две пьесы, содержащиеся в первом выпуске 
серии социалистического народного театре, 
трактуют вопросы об ввсцаоа.тацш1 труда ка-
питалом («Дочери труда») и о нищенском по-
ложении ремесленуика-кустаря («Его юбилей») 
при буржуазном строе.

В первой пьесе; безнадежно банальной по 
фабуле и построению, .выведены, с одной сто-
роны, семья богача фабриканта, жена которого 
занимается «дамской» общественной деятель-
ностью, а. сыи скачками и совращением хоро-
шеньких работниц (последнего не чужд п сам 
фабрикант), и неизбежный управляющий —
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верный слуга оваего господина с другой. Фаб-
ричные работницы, энергичные протестанты, 
«борющиеся за право на лучшую жизнь», и ста- 
рнк-раюочий, отец соблазненной девушки.

Вторая пьеса .также шаблоииа, но несколько 
свежее по композиции: старик сапожник, у ко-
торого .в дань его 50-летнего юбилея судебный 
пристав описывает последний комод, внезапно 
прозревает правду в революционных речах сво-
его племянника и, разрывая в клочья подпе-
сенный ему сапожным цехом почетный дип-
лом, в горьких тирадах списывает свою долго-
терпеливую жизнь и приходит к закдючешпо,

что «надо помогать скорейшему наступлению 
нового строя».

Пьесы коротенькие (по 1 действию), ремес-
ленно-сценичны Диме ете я даже такой готовый 
эффект как пение за сценой Марсельезы) и, 
хотя в <них нет, даже 'отдаленного намека на 
достоинства такой прекрасной революцио-нной 
пьесы, как. «Дурные пастыри» в. Мирбо, —  
обе достаточно пригодны для студийных рабо-
чих спектаклей, как вполне доступные для на-
чинающих актеров-любителей. ,

Т. Г.

Х Р О Н И К А .

Г Е Р О И  Т Р У Д А .

Второй зимний праздник Государ-
ственного Академического театра опе-
ры и балета посвящался юбилейному 
спектаклю 29 артистов хора, прослу-
живших в театре свыше 20-ти лет.

30-го декабря в оп. Верди ,,Аида“ 
были отмечены скромные тружени-
ки— артисты хора, отдавшие театру 
на протяжении более двадцати лет 
свой труд и энергию.

Какое бесчисленное количество 
опер вынесли юбиляры на своих 
плечах.

Сколько исключительных музыкан-
тов и дирижеров оставили в их душе 
моменты своего творческого вдохно-
вения, какую школу самопожертвова-
ния для искусства прошли юбиляры—  
артисты хора.

Создатель хора Э. Ф. Направник 
ставил непременным условием при 
поступлении в хор отказаться от вся-
кой иной карьеры и всей деятельно-
стью своей жизни он благословил во 
имя искусства артистов хора на ве-
личайший акт самопожертвования, 
чем создал исключительный хоровой 
ансамбль, прошедший с триумфом и 
славой по России и заграницей. Вот  
имена живых свидетелей и участни-
ков славного прошлого и настоящего 
хорового творчества.

Женский хор.
. = Ск.Имя. отчество и фа- Время’ летмилия. поступления. СЛуЖ

1) Кузьмина, Елизавета
И в а н о в н а .................... I V 1890  г. 32

2) Маслова, Александра
Михайловна . . . .  1/ix 1895 г. 27

3) Побуда, Ида Иосифовна 1/ix 1895 г. 27
4) Алексеева, Агрипина

Алексеева............................. 1/vui 1897 г. 25
5) М ихеева, Екатерина

Григорьевна . . . .  1/vrn 18 9 7  г. 25
6) Михайлова, Софья Ге-

орги евна...............................1/vui 1897 г. 25
7) Петрова. Елизавета

П е т р о в н а ...........................10/ш 1898 г. 24
8) Соколова, Александра

И в а н о в н а ...........................10/ш 1898 г. 24
9) Дмитриева, Евдокия

| Алексеевна....................10/ш 1898 г. 24
I 10) Александрова, Алекс.

Александровна . . . 15 уш 1899 г. 23  
11) Блинова, Ольга Ни-

ловна ................................. 15/vm  1899 г. 23
. 12) Ефимова, Клавдия

И в а н о в н а ........................15/у ш  1901 г. 21
13) Конецкая, Зинаида

Дмитриевна . . . .  15/у ш  1901 г. 21
| 14) Корнилова, Алекс.

Васильевна . . . .  15/vin 1901 г. 21
| 15) Легкова, Елизавета

Васильевна . . . .  -15/уш  1901 г. 21
| 16) Морозова, Лидия

Дмитриевна . . . .  l /i  1901 г. 21
17) Масленникова, Евдо-

кия Васильевна . 15/Vin 1901 г. 21 
! 18) Высочанская, Лидия ,

Ивановна . . . . . .  4 /х  1901 г. 21
19) Ларсен, Ольга В а -

сильевна. . . . . .  1/х 1902 г. 20



№ 1— 2. ЕЖЕНЕД. ПЕТР. ГОСУД. АКАДЕМИЧЕСКИХ ТЕАТРОВ. 41

20) Поляшева, Ольг а Ни-
колаевна......................... 1/х 1902 г. 20

21) Гридина, Екатерина
Адриановна................ 15/vm 1901 г. 21

Мужской хор.
1) Никитин, Николай

Доримедонтович . . l./'v 1895 г. 27
2) Шлыков, Николай С те-

панович .................... 20/vni 1896 г. 26
3) Масленников, Василий

Петрович . . . .  15/х  1897 г. 25
4) Агафонов, Дмитрий

Трофимович . . . .  1 ,'ix 1899 г. 23
5) Мартыненко, Андрей

Нестерович . . . 1,Тх 1899 г. 23
6) Шнайдер, Алексей Афа-,

н асьевич......................... 1/ix 1902 г. 20
7) Сиротин, Дмитрий В а-

сильевич ......................... 1 /ix 1902  г. 20
8 ) Петров, Алексей Пе-

трович. . . . . . .  1 /ix 1902 г. 20

В А» 1,1 —  16 нашего журнала в отделе 
Хроника дано неверное сообщение: указано, 
что опера «Миньон» запенена 19 декабря ми-
нувшего года, якобы, по болезни М. В. Кова-
ленко. На самом же. деле спектакль заменен 
по желанию Культ-отдела Союзов.

Редакция считает долгом упомянуть от себя, 
что яш разу не было замены спектаклей в Ак- 
теаирах ио персональным причинам и по этим 
причинам спектакли никак изменяться не мо-
гут.

В том же № 15— 16, в „Театраль-
ных негативах", художник Головин 
назван Алексеем, Яковлевичем.

Мы приносим за это глубочайшее 
извинение уважаемому Александру 
Яковлевичу.

Академические театры.

В Гатобе в настоящее время (репетируют 
«Зигфрид». Главные партии будут петь Кобза-
рева, (Брунтгальда) п Ершов (Зигфрид).

Покончил самоубийством артист хора Гатова 
бас Ф. Дмитриев. \

д. Купер, уезжает 11 января в Москву. куда 
он приглашен для дирижирования тремя сим- 
фоиическпмп коИцертамп.

В Малом оперном театре приступают к ре-
петициям оперетты «Там, где жаворонок поет». 
Постановка А. Н. Фсона. ,

Во второй .половине сезона в Малом оперном 
театре будет осуществлена постановка оперы 
Чайковского «Иоланта».

В Малом' оперном театре в течение этого се-
зона предположено поставить комическую опору 
Николаи «Виндзорские Кумушки».

МАЛЫЙ ОПЕРНЫЙ ТЕАТР.

j Премьера оперетты «Герцогиня Геролыптейн- 
I окая» была представлена в бенефис хора, 
| поющего. уже пятый год на сцене театра. 8а 

это время хор б. Михайловского театра, в ко- 
| тором много прекрасных молодых певцов, пре- 

имуществеп(но учащихся консерватории, ин-
ститута. муз. просвещения и др., заслужил пре-
красную репутацию, как с вокальной, так и со 
сценической стороны исполнения. Живая игра 
артистов хора, подвижность масс немало спо-
собствовали успеху пополЬявшихся в театре 
оперетт. Хористы пополняют и многие вторые 

‘ партии, обычно поручаемые с-олпстам. В «Луи-
зе» Шарпаитье, за исключением четырех глав- 

J пых персонажей почти все роли были иору- 
чеяы хористам. В «Нищем студенте» покойный 

I хори,от Холмовскин успешно дублировал в от-
ветственной роли Воронова. Постоянно выету- 

: пают хористы в сольных партах русалок 
| («Майская почт,»), графа Чеирано («Рпго- 
j летто») п многих других. Из молодого хора 

Малого Оперного теацра уже .вышло Несколько 
j солистов,

ЧЕСТВОВАНИЕ ГЕРОЕВ ТРУДА.

Полный зрительный зал, приподнятое пе-
стро,енне а|у5&гаорпл. шумные акации —  такова 
внешняя картина первого представления 
«Аиды» (23 декабря), па. котором происходило 

: чествование героев труда —  оркестрантов Ма- 
[ рпшгс к о ро  театра, беспрерывно прослуживших 

на государственной сцене 20 лет и больше.
После второго действия взвился занавес и 

на сцене предстали юбиляры —  герои труда, 
встреченные бурной аварией всего зрительного 

! зала. Тут же находились вся труппа и депута- 
ций. Первым приветствовал юбиляров Упра- 

| вляющпй Г о сактеатрамп И. В. Экокузовнч, в 
своей небольшой ре.чц, указа,вниий, что настоя-
щий праздник знаменует не только 'юбилейную 

I дату, указывающую иа огромный художеотвеи- 
[ ный .стаж артистов оркестра, ио и за граждан- 
j мое самосознание оркестрантов, проявленное 
j пмп во время недавнего кризиса, когда Ма-
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рейнскому театру грозило закрытие. Вместе с | 
тем И. В. Эксиузовпч поздравил шесть героев i 
труда, получивших звание заслуженных артп- I 
стов Академических театров. По просьбе пу- j 
блики И. В. Экскузович оглашает их фамилии-. 
Новыми заслуженными' артистами оказались: 
Нагорнюк, Тровье, Газвозжаев, Котте, ' Волков 
и Рейхе)' которым тут же были вручены ди-
пломы. Одновременно получила: дипломы Валь-
тер, Крюгер и Волков, получившие звание за-
служенных артистов еще в прошлом году. От 
Сорабиса приветствовали юбиляров Симонов и 
Алексеев, причем последний вручил им дипло-
мы на звание героев труда. Далее поздравляли 
юбиляров депутации от солистов Академической 
оперы, драмы, балета, музея и Библиотеки Ак- 
театров, хора, оркестра, месткомов, Актеатров, 
Госфплармонпп, Болъш. Оперного театра, Кон-
серватории, Оркестра Музыкальной Комедии и 
другие.

Приветственные речи сказали А. К. Глазу- 
1юв п Э. А. Купер, указавшие на великие за-
слуги оркестрового коллектива Академической 
оперы.

Д.

В начале января организуется показательное 
выступление школы-студии Академического ба-
лета: впервые публично будут продемонстри-
рованы упражнения п элементы классического 
танца, над изучением которого работает раз-
ряд истории театра. ПояС|Ш1тель№ое слове про-
изнесет директор школы А. А. Облаков.

30 декабря истекшего года (17-го ст. ст.) 
исполнилось 50 лет со дня первой постановки 
имевшего некогда шумный успех балета «Ка- 
марго» М. И. Петипа, муз. Л. Мииюуса. Первой 
П'Сполянтеаьтщей главной роли была Адель 
Гралцюна. «Комарго» выдержала на казенной 
сцене свыше 50-ти представлений и была воз-
обновлена в 1901 году для прощального бене-
фиса Пьерияы Леньяпи, после чего вскоре со-
шел с репертуара и более не был восстано-
влен.

Предположенный спектакль по случаю 25-ле- 
тил со дня первой постановки балета «Рай- 
мозда» состоится не 10-го, а в понедельник' 
S января. Дирижировать своим балетом будет 
автор— народный артист А. К. Глазунов.

| ‘ Состояние здоровья художиика-декорахора 
Ц. Лашбкна, к сожалению, значительно ухуд- 

I шилось. Больного поддерживав т вснрысклва- 
[ нажми камфоры. Таким образом выполнение 

но'вьгх. декораций к возобновляемому в теку-
щем сезоне балету А. Глазунова «Времена 
года», заказанных 1J. Ламбнну, значительно за- 
держится.

Первое представление «Антония и Клео-
патры» в Гатедра окончательно назначено на 
18 января.

Артист Мгебров выступил из состава труппы 
Акдрамы.

В мз’ятие из общих правил предоставлен 
юбилейный > бенефис заслуженной артистке
В. А. Мичуриной, беспрерывно прослужившей 
на Государственной сцепе 35 лет. Для бене-
фиса пойдет пьеса по личному выбору артистки 
II по соглашению с заведующим художествен-
ной частью.

В. Л. Юренева выступит 13 января в первый 
раз в роли Мадам Сап-Жен.

Н. Тираспольская будет ицрать в очередь с 
Веоеньевой и Стрешневой роль княжны в «Хо-
лопах».

В феврале пойдет новая ньеса Смолина. «Тор-
жество Венеции» в постановке автора.

Я. Я. По.тферову поручено написать музыку 
к инсценировке «Дневник сатаны».

В средних числах января возвращается в 
Петроград заслуженный артист И. Н. Холо-
пов.

19 декабря с. г. всполшяла.сь первая годов-
щина со дня смерти реяшссера-администре- 
тора. Госуд. Акал. Драм. (б. Алексаткямяского) 
театра П. С. Панчшг.а.

В четверг, 4 января 1923 г .( в Госуд. Акал. 
Драм. (б. Алексаядрп1ноком) театре состоится 
35-летипй юбилей артистической деятельности 
Екатерины Павловны Корчагиной-Алексалдроя- 
.овой.

Лица, организации и учреждения, желающие 
приветствовать юбиляршу, благоволят заблаго-
временно сообщить о том Секретарю Управле-
ния Петроградских Го оударствеяйых Академи-
ческих театров М. А. Даровому (Театральная
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ул., 2 )  лично или письменно, в присутственные 
дни и часы.

В репертуар Малого Оперном ■ театра вклю-
чена комедия «Недомерок» Домашовой.

К ПОСТАНОВКЕ «ДЯДЮШКИНА СНА» (ПО 
ДОСТОЕВСКОМУ) НА СЦЕНЕ БЫВШ. АЛЕ- 

КСАНДРИНСКОГ ТЕАТРА.
Одной из основных мыслей, положенных в 

основу данной постановки ее автором, П. И. 
Денисовым, является убеждение в том, кто все 
персонажи, фигурирующие в этом произведе-
нии не могут быть рассматриваемы как менее 
пли более ценные. Каждый из н их1 выявляет 
собою совершенно своеобразные специфиче-
ские черты, которые кристаллизуются в подчас 
причудливый образ, дополняющий и нераз-
рывно связанный с остальными элементами ли-
тературной канвы. Каждое действующее ли-
цо, каким бы оно не показалось бы незначи-
тельным, носит в себе нечто от того источ-
ника' коим напоелс и насыщен «Дядюшкин 
сон» во всем многообразии его персонажей. 
Это внутреннее, роднящее между собою образы 
«Дядюшкина она» их содержание, рисуется 
П. И. Денисову в- мрачных, тревожных слах, 
дающих беспокойные сочетания, столь приме-
чательные для мятущегося духа, коим проник-
нуто творчество Достоевского. Весьма услож-

I

няет постановку и эта сквозящая через внеш- ■ 
пий комизм внутренняя, глубокая жуть, дово-
дящая игру до тонов трагического фарса.

Все вышесказанное относится и к живопис-
ной канве, на фоне которой развернется на-
стоящая постановка.

Художник Б. А. Алыиединген. по эскизам 
которого исполняются, как декорации, так н 
эскизы и бутафория, ведет работу именно в 
плане осуществления этого единения, коорди-
нации действия и декоративных элементов по-
становки. Особенно следует отметить разреше-
ние этой задачи (насколько о том молви о судить 
по весьма интересным эскизам), в области 
световых эффектов, а  также н бутатории, в 
трактовку которой превпеоеп элемент свое-
образной. внутренней характеристики, соответ-
ствующей призрачному фону нсей постановки.

Г. С,— й.

В понедельник. 1 января, согласно постано-
вления Сорабиса. все театры будут открыты, 
райотгагеам театров взамен этого дня будет 
предоставлен овободпый день, во вторник. 6 и 
7 января (сочельник и первый дйнь Рожде-
стве.) театры будут закрыты. 8 января (в по-

недельник) деятельность театров будет проте-
кать на общих ,о.еновалй;ях.

АКФИЛАРМОНИЯ.

В январе состоится концерт, иоогашеиный 
памяти А. Г. Рубинштейна, под управлением 
А. Г. Глазунова. В программе 5-я  симфония, 
три хора из «Вавилонского столпотворения».

7 января 1923 г. в Большом зале Госуд. 
Акад. Филармонии состоится «Вечер русского 
актера» с участием всех артистических сил 
Петрограда, в пользу Убежища и пршота Рус-
ского Театрального Общества, опубликованный 
в № 14 «Еж.».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ.

24 декабря в зале им. Глазунова состоялось 
заседание памяти Н. А. Ире.щюой. В. Г. Кара-
тыгин в небольшой речи выяснил значение 
деятелвности покойной для русской есу(зыит. 
Н. С. Лавров ознакомил шрпсутствовавигих с 
ее биографией, а- Д. М. Мусина, в своих воспо-
минаниях дала яркую характеристику н-окон- 
,ного заслуженного профессора. В заключение 
был пополнен Реквием Моцарта.

Начались оперные |упраж.пе1ния (спектакли) 
класса проф. Масловской. Июлолкяются инущне 
без участий хора картины «Бориса Годунова» 
Мусоргского и отрывки: из «Мазепы» Чайков- 
окого.

1 января со.стоптсл ежегодный выпускной 
концерт-вечер, на котором выступят директор 
Кошеерваторин А. К. Глазунов, профессора .и 
оканчивающие курс студенты.

Государственные театры.
БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР.

Поставлена комедия Беркора «Две узкий.

В репертуар включена льеса Клейма «Раз-
битый горшок».

Ближайшей премьерой будет комедии Медь- 
яна п Галеви «Грелка», в которой выступит 
впервые. DOicae болезни Н. Ф. Монахов.
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ПЕТРОГРАДСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР.

Три раза.,в .неделю будут происходить опер- I 
пые .one итак ли.

БОЛЬШОЙ ОПЕРНЫЙ ТЕАТР.

Вследствие плохих сборов закрылся Большой I 
оперный театр.

ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ.

Основатель п руководитель театра А. А. 
Брянцев выступил 26 декабря в Мраморном 
зале (Каздшская, 2 ) с .отчетным докладом о 
совершенной театром- работе и о намеченных 
в дальнейшем постановках.

В мастерской Государственного Передвиж-
ного театра (П. П. Гайдебурова и Н. Ф< Скар- 
ской). В последнее время зачитаны три пьесы 
современными авторами: Л. Л. Васильевым—  
«Великий Диспут», Н. А. Энгельгардтом—  1 
«Драматическая Поэма» но поэме С. Прюдома—  
„La revolte des fleurs" н драма В. Е. Бейле- : 
мпшевон «Башня Мудреца». Первая газ них, 
освещающая -в театральном плане философские 
проблемы огромной глубпны и захвата, встре-
чена театром очепь сочувственно.

Первые на возобновлении представления j 
пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад» »  ма- | 
стерской назначены на 12. 13 и 14 января. 
Декорации заново написаны Оскаром Клевером.

Мастерская Государственного Передвиж-
ного Театра (П. П. Гайдебурова и И. Ф. Саар-
ской) приняла предложение Кульотдела завода 
«Красный Треугольппк» о планомерном обслу-
живании завода спектаклями. В первую голову 
театр до от во вторник 2 января— утренник для 
■детей— «Бум и Юла», и вечером «Не все коту 
масленица».

Мастерская П. П. Гайдебутрова п П. Ф. j 
('карской заканчивает композицию утренника 
для детей, но сценарию, разработанному кол-
лективным путем сотрудниками театра, в дан- : 
пом спектакле, по примеру' идущей и -мастер-
ской оперы для детей «Кот, Козел п Баран», 
вся юная аудитория будет вплетаться в не- i 
посредственное действие спектакля.

Коллективные театры.
ВОЛЬНАЯ КОМЕДИЯ.

В канун Нового года в Малом зале Вольной 
Комедии состоится вечер под названием «Кре-
щение 10-ой музы».

В репертуар «Балаганчика» включено новое 
злободневное обозрение Корнем «Ара из За- 
зинбара».

ПАЛАС.

Театром приобретено право постановки но-
вой оперетты Фаля «Мадам Помпадур».

Б январе приезжает М. А. Ростовцев, кото-
рый будет участвовать в текущем репертуаре.

ПРЕМЬЕРА В ПАЛАСЕ.

О б’явил на афишах премьеру оперетты Ви>н- 
•гербергера, театр решился, на самом деле, 'Ис-
полнить под фирмой этого известного компози-
тора произведение Валентинова.

Изменение фамилия композитора практико-
валось в годы русско-германской войны, при-
чем слабьга оправданием . служил шовинизм, 
приводивший'® тому, что имена Баха, Бетхо- 
вена> а в оперетте —  Легара не могли фигу-
рировать в программах. Теперь же мы имеем 
дело с определенной целью привлечь в театр 
любителей художественной оперетты, которым 
стряпня В. В. Валентинова не может быть но 
вкусу. А Что Валентинов в данном случае 
именно «стряпал», подтверждает то обстоятель-
ство, что многие блюда его нового детища4уже 
подавались им в «Королеве бриллиантов».

Фарс с кушетно-танцовальнмми номерами, 
названный опереттой «Высочайшая особа» 
исполняется хорошо.

А. М

ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР.

Намечены к постановке, пьесы «Любовь и 
смерть» Гордина, . «Золотая цель» Переца и 
«Бог мести» Ата.

ПАССАЖ.

В январе будет возобновлен целый ряд ста-
ринных водевилей с пен-вем —  «Дочь русского 
актера», «Волшебный вальс» и др.

Возобновлала комедия «Маленькая шоколад-
ница» е Е. М. Грановской.

ТЕАТР ПЕРЕЖИВАНИЙ.

После десятидневного перерыва возобновля-
ются спектакли. В репертуар войдет инсцени-
ровка рассказа Эдгара По «Золотой паук».
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КРИВОЕ ЗЕРКАЛО.

В репертуар Кривого Зеркала вошли: «Реви-
зор» Ё'Вре1Шоваз «Чествование памяти Козьмы 
Пруткова», «Колбаса из бабонек» и мн. др;

Разрешено функционирование Загородного 
театра при условии представления протокола 
общего собрания старого коллектива о ликви-
дации всех дел и а том, что никаких лретен-, 
зий к новому владельцу с их стороны не 
имеется.

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР.

На предстоящих праздниках начинает, вновь 
функционировать в Петр, бывший Государ-
ственный Кукольный театр.

Как известно, театр ,этот возник в декабре 
1918 г. до инициативе В. Яковлевой.

Осенью прошлого года работа Кукольного 
театра приостановилась, так как пожарная ко-
миссия не разрешила продолжать спектакли в 
Народном Доме.

Кукольный театр .является обладателем це-
лой коллекции крайне интересных кукол-ма-
рионеток, приобретенных у старых про фес оно- 
на лов-кукольников; новые же были реваны 
Е. Кругликовой, С. Ухтомхжим, В. Жуковой и 
Е. Янсен, достигшими большого -совершенства 
как в художественном, так и в техническом 
отношении.

у ' ■

НОВОЕ ОПЕРЕТОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ.

На Раз’ёзжей улице функционирует «Раз,~ 
езжий миниатюр». Вместе с кинокартиной 
здесь идет оперетта, которая исполняется не. в 
виде миниатюрыз а почти полно-стыо.

ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ.

25 декабря возобновлена музыкадьтя опе-
ретта Оск. Недбала «Польская кровь».

ЧАСТНЫЙ БАЛЕТ.
В начале января в Пгр. открывается повое 

театральное предприятие —  «Хореграфиче-
ский театр».

Организатор и директор-' труппы —  балет-
мейстер Мариинского Акад. театра Г. Н. Пе-
тров.

Театр будет помещаться в здании Пролет-
культа' (па Итальянской ул.).

В программу занятий балетной Студии, от-
крываемой при Мастерской Камерного Балета, 
помимо классов драматического ч творчества и 
пантомимы, руководимых Н. В. Петровым -р

П. И. Лешковым, вводится класс хореграф и че-
ской импровизации, который будет вестись иод 
непосредственным наблюдением К. Я. Голе'й- 
товского, артистов Госуд. балета Г. Н. Гола- 
нивадзе. Занятия в студии начнутся сразу 
после рождественских праздника» и будут про-
исходить в помещении б. 6-ой гимназии.

В СОРАБИСЕ.
Секретариатом разрешено устройство спек-

такля по случаю 50-летнего служения в театре 
Г. И. Острягпна, ■—  при условии отчи-слення 
1й%  с валового -сбора в пользу безработ-
ных.

Ходатайство Петр. Комитета Госуд. Объеди-
ненной Денежной лотереи о разрешении на-- 
устройство -спектакля с -освобождением от всех, 
налоговых сборов —  отклонено.

Председателем конфликтной комиссии назна-
чена 0. В. Легран.

По докладу С. К). Левика постановлено учре-
дить в Институте Сценических Искусств три- 
стипендии Сораби-са, -отнеся расход за счет ко-
миссии по изысканию средств.

Балетной студии Зинаиды Вербовой отказано 
в устройстве спектакля в один из понедельни-
ков.

По докладу представителя Центр. Комитета 
Сораби-са— Коцына постановлено  ̂ кроме обыч-
ной связи- в виде посылки в Ц. К. .протоколов, 
копий, циркуляров, сношений и т. д.. устано-
вить личную связь путем посылки ответствен-
ных работников в Москву п приезда таковых 
из Центр. Комитета в Петроград.

КультотдеЛу предложено разработать форму 
'чествования оркестрантов Академ, театров, 
прослуживших более 20 лёт. На расходы по 
чествованию отпущено 50.000 руб. из денеж-
ного фонда комиссии но изысканию средств.

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ П/О ПЕТРОГУБПОЛИТ- 
ПРОСВЕТА.

В настоящее время секцией самодеятельного 
театра веется спешные работы  ̂ приуроченные 
к событиям 9 января. А. И. Пиотровским со-
ставлен специальный сценарий, соответствую-
щей инсценировки, рассылаемый но районам. 
Художественным под’ отделом эта по с то. нов к а 
будет осуществлена силами 1-й и 2-й Студии
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ИолЕтяросвета,  На  м-еста-х  в  районах,  инсце-

нировка  будет  проведена  иод  непосредствен-

ным руководством  районных  инструкторов.

В  МУЗЕЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ  ТЕАТРОВ.

Устроенная Музеем  Акад.  театров  выставка 

по поводу 80-летия со временя* первой поста-

новки  «Руслана  и  Людмилы»,  состоящая  из 

эскизов  декораций, костюмов,  бутафории, пор-

третов исполнителей и прочих материалов, от-

носящихся к постановкам с  1842 г.  по наше | 

время. Открыта ежедневно но  будням с 1 —

4 час. На выставке даются объяснения.

Описывается коллекция макетов  Музея, хра-

нящая в себе целую серию  образцов,  иллю-

стрирующих  историю  развития  декорационного 

искусства,  гл.  образом,  эпохи конца прошлого 

столетия.

Ириегу-плено  к  специальной  систематизации 

■материалов по театральному костюму (в связи 

с работой яго  классификации эскизов лоста-но- 

/воа, хранящихся в Музее).

В  СОЮЗЕ  ДРАМАТИЧЕСКИХ  И  МУЗЫКАЛЬ-

НЫХ ПИСАТЕЛЕЙ.

По  точным  сведениям,  полученным  Драмо- 

еоюзо-м из Наркомщроса, опубликованию нового 

закона’ об  авторском праве  предполагается  в 

конце января. Между прочим, посмертный срок 

охраны  авторского  права  установлен)  двадца- 

■вдлейкий;  нарушение  авторского  права  ка-

рается в уголовном порядке  (тюремное заклю-

чение от 3 мес. до 3 лет); новый закон от-

вергает заключение всяких 'литературных кон-

венций.

За последнее  время из  Общества  русских 

драматических писателей о Союз перешли нас-

ледники  А.  Г,  Рубинштейна,  В.  Волькен- 

штейн, В. Каменский я Кал г,мене.

Правлением Союза получена от венского из-

дательства  „G1 о г i е tt e-Verlag  просьба  выс-

лать для перевода экземпляр пьесы А. В. Лу-

начарского  «Королевский  брадобрей»,  в  виду 

того, что пьеса эта, предположена к постанов-

ке на одной из крупных венских сцен.

Библиотека Союза пополнялась за последнее 

время  несколышмтт  редкими  изделиями — 

(«Русская Талия») Ф. Булгарина .Le  mimogra. 

phe‘ Restif delaBretonne. Всего в библиотеке на-

считывается до  1500 названий, причем в  со-

став ■ ее  входят исключительно  сочинения, ка-

№  1—2.

j  саюгцпеся в той или иной степени театра я его 

I истории.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ИНСТИТУТ  МУЗЫКАЛЬ-

НОГО  ПРОСВЕЩЕНИЯ.

Последний  пред рождественским  роспуском 

вечер студентов Г.имл’а оставил отрадное впе-

чатление.  Оно  свидетельствовало о той друж-

ной работе, , которая  делается  в  этом  самом 

молодом  музыкально - просветительном  учре-

ждении.  В  отчетной  программе представлены 

были практические  классы  кларнета,  корнету, 

виолончели,  скрипки,  фортепиано  и  пеняя,  а, 

кроме этого класс .вокального ансамбля. В пе-

редаче  трио  Даргомыжского  дуэта  из  оперы 

«Вильям Ратклюф» Кюя, квартета из  оп. «Дон 

Жуан» Моцарта он показал себя с весьма вы-

годной  стороны:  удачные  нюансы,  красочная 

отделка придали исполнению  весьма  стильный 

характер.

Выделялся  своим пополнением ряд учеников 

инструментальных классов.

После первого отделения чествовали ректора 

Тшпг, вроф. Н. Д. Бернштейна, который в сво-

ей речи студентам указал на- то значетше, ко-

торое  Институт  должен  сыграть  в  деле  ре- 

фoipMH  музыкального  образования . и  освобо-

ждения его от тех печальных приемов, которые 

сказываются  в подходе  нынешних  педагогов 

музыки,  а в  особенности  вокальных.  0«  вы-

сказал  надежда,  что  .студенты,  окоичившпе 

Гимп,  сумеют  придать  своему-  преподаванию 

научное основание, без которого -настоящая пе-

дагогика существовать не может.

Л. Н.

ЦЕНТР.  БИБЛИОТЕКА  РУССКОЙ  ДРАМЫ.

За 1922 год  -в Центр.  Виол. Р. Д. выдано 

пьес а* -книг по искусству:  артистам —  702, 

артисткам —  430,  ученикам  —•  621,  учени-

цам — 1430, -служащим и частным лицам — 

1146, части, театрам -— 141, .Акад. театр. — 

107. Всего выдано: пьес — 4290, книг ■— 287. 

Подащсчиков состоит 355 чел. Из иих: а-ртнет. 

и режпсс. — 91, учеников — 169. служ. и част-

ных лиц — 95.

По отделу  Ходотова выдано:  мужчинам — 

1938, женщ. — 4515, детям — 125. Всего — 

6578. Взято книг бсллетр. 9432, по гу-м. нау-

кам — 576, ест. лаучн. — 58, социалист. — 

10. журя. — 108,  справочн. -— 2. Всего  — 

10186. ,

Состав подписчиков: артист, -и режиос — 91. 

служебный  персонал—165,  служащие  мастер-
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скнх —  55, ученики —  84, учащиеся других 
учеба. завед. —  31.

РОС. ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ИСКУССТВ.

В 'ближайшем времени состоится открытое 
заседание памяти Готье (ум. в 1872 г . ) ; до-
клады будут посвящены его литературной и 
•критичесЕиьтеатральной Деятельности. Предпо-
лагается одновременно, впервые в России, ис-
полнить его «Слезу дьявола», на которой ле-
жал прежде цензурный запрет за кощунство; 
в числе персонажей фигурируют бог-отец и 
пречистая дева.

Разные.
Музеи' Госуд. Акад. театров к состоявшемуся 

21 декабря с. г. 'в Московском Малом Акад. 
театре 25-детнему юбилею артистической дея-
тельности П. М. Садовского послал юбиляру 
приветствие следующего содержания:

«Музей Государственных Академических те-
атров в Петрограде считает своим долгом при-
нести Вам свое поздравление в день 25-летия 
Вашего служения в Малом Московском театре. 
Вы подвизаетесь на подмостках той сцены  ̂ где 
велпиие тени Щепкина, Мочалова. Садовского 
еще до сих пор являются путеводными звез-
дами славной дороги достижении великого сце- 
Мпчеокого искусства. Желаем Вам еще долгие 
годы быть украшением этой сокровищницы 
лучших традиций Русской драмы».

Московский балет после закрытия Большого 
театра перекочевал в б. Новый театр (б. Не- 
злоби)аа). В виду недостаточного размера сце-
ны л трудности пользоваться декорациями 
Большого театра, репертуар в течение- послед-
него месяца держался лишь на двух произве-
дениях: «Тщетная предосторожность», в кото-
рой чередуются Е. В. Гельцер и М. Кон-даурова 
и «Жнзель» в обновленной постановке А. А. 
Горского с М. Кордауровой в заглавной роли.

Единственной новой постановкой в Москов- ; 
оком балете за текущий сезон, явился балет 
„Pettis riens“ по сценарию Ж. Ж. Новерра 
на музыку Моцарта, в постановке А. А. Гор-
ского, с исполнительницей -главной женской 
роли молодой танцовщицей Л. Банк. Партитура 
этого балета скопирована с весьма редкого ру-
кописного экземпляра XVIII столетия, лишь не-
давно найденного в Архиве Парижской Большой 
Оперы.

По вопросу о школе Балетного Мастерства 
Московок. Камерн. Балета постановлено допу-
стить организацию коллектива со студией при 
ием. Ответственность за -все публичны t высту-
пления, возложеиы на Художественный Совет 
Шкоды с участием представителей квалифика-
ционной комиссии Сорабяса.

Вернулся из концертного турне по Волге 
j бас А. П. Мозжухин. Всего было дано 4? кон-

церта.

Издательство «Театр п искусство» присту-
пило -к печатанию пьес, театральных моногра-
фий и ганит по истории искусства. 1

В помещении Пролеткульта учреждается коме-
дийный театр. Репертуар будет состоять из 
следующих пьес: «Игра любви и случая» Мо- 
рико, «Соперники» Шеридана. «Африканская 
любовь» Мериме и др. Принципы театра: острая 
театральность и отражение современности.

На последней выставке «Мир Искусства», 
бывшей в Аничковском дворце, был выставлен 
ряд пастельных портретов' работы художницы 
3. Серебряковой, посвященных нашему балету. 
Весьма шгтересбш портреты А. Д. Даниловой, 
Д. А. Ивановой, Г. М. Ваданчивадзе, Е. А. Све- 
кис, М. X. Фраятолуло и М. А. Комендантов-ой. 
Особенно в двух последних портретах достиг-
нуто большое сходство. Художница, продолжает 
дальнейшую работу в этом направлении.

40-летне композиторской деятельности М. М. 
Ипполитова -  Иванова будет ознаменовано 
устройством концерта под управлением 'юби-
ляра. В программу (войдут его произведения: 
увертюра «Яр-Хмель», симф. поэме «Мцыри», 
«Гимн лгафагорнйцев».

В течение января состоится двз. концерта 
заслуженного артиста Л. В. Собинова.

Возбужден вопрос о периодическом команди-
ровании артистов московского Большого театра 
на. гастроли в Гато-б.

В пятницу, 5 января 1923 г., Харьковский 
Го-суд. 'Акад. театр празднует 25-летие арти-
стической деятельности Виктора Мариусовича 
Петпиа.

В воскресенье, 31 декабря с . г., в 10 час.
| веч., в Госуд. Акад. театре Оперы н Балета
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(б . Мариинском), состоится Торжественное | 
Заседание- Петросовета и встреча Нового года.

Драматург и журналист С. Гарин получил на 
конкурсе, устроенном Российской Академией 
пзящных искусств в Москве, первую премию в Г 
250  р. золотом за 4-актную пьесу «Отасу» 
(«Королева . солнечной страны»).

Ф. И. Латернер закончен перевод с француз- j 
ского новой пьесы А. Фрондэ «Юные годы За- : 
за» (являющейся первой частью пьесы «За-
з а » ) . Исключительное право постановки в Пе- ; 
трограде предоставлено И. В. Му-зиль-Бороздп- 
ной.

В январе артистке Б. Драматического театра ! 
Кл. А. Каратыгиной исполнится 75 лет. В озпа- , 
меноваипе этого дня почтенной артискв пре-
доставляется бенефис.

Разрешена организация артели' художииков- 
жпвошгсцев по:д названием «Эос». ' J.

Но заявлению Симонова постановлено обра- | 
литься в отдел Народного Образования об осво-
бождении его от должности ректора Академии 
Художестр. Временный заместитель его будет 
назначен tj3 • числа членов правления; Сора- 
'бпса.

Заграницей.
Спектакли Московского Художественного теат- 

,р,а в Париже происходят с неизменным усие- j 
хо-м. Вслед за «Федорам». П1 ’«На дне» пост&в- 
лел «Бпнш'евый сад». Труппа остается в Па- | 
риж е; до_,,-20-г.о декабря, а затем «уезжает в J 
Америку.

В - Париже состоялся концерт профессора 
Московской коиоершаторяш Аверяша, альтиста- 
иианиста Коновалова и певицы Одеииной- 
Дальгейм. В виду исключительного успеха-кон-
церта, о-н будет повторен в апреле с тем же 
составом исполнителей -и по той же программе.

В театре Елисейских полей начались спек-
такли Лейденской драматической труппы. Ре-
пертуар составлен ' исключительно из льве 
Шекспира. Для открытия был поставлен «Сон 
в легшию ночь».

Первая годовщина -смерти Камиля Сен-Санс 
(1 0  декабря) была ознаменована целым рядом 
концертов из его произведений, под упр. Ше- 
виляр, П-нертэ п Рене Батон. На могиле компо-
зитора, на кладбище Мошпаряяс, перебывало 
много представителей артистического мира и 
произнесены речи.

Премия Озирис в 5000  франков за if&Hiie 
присуждена артисту Парижской Комической 
оперы Бурдону,

В Лондоне состоялся интересный концерт для 
2 -х  роялей. Исполнителями выступили пианисты 
Бакгауз и Нахман. Были исполнены -соната 
Моцарта и вариации Шумана.

В заграничных газетах помещены езедепня 
о большом успехе русской гапаиветки Розы Бур- 

штейн —  питомпцы Петроградской Консерв.аг  
тории.

Воспой в Петрограде предполагаются га-
строли итальянских баритонов Баттпстини и 
де-Лука п колоратурного сопрано д’ Идальго. .

Получено сообщение о серьезной болезни 
итальянского трагика Э’ршсте Цаккони.

, В Париже, -в церкви св. .Рок, была пополнена 
оратория' Гречанинова «Страсти Господни». 
Участвовал- хор из 75 человек^ иод управле- 

. нием Иваца Титова-. '

В Парижской опере спешно репетируется - 
пьеса-онера Моцарта «Волшебная флейта».

. Декорации и костюмы Дреза, постановка 
Пдерра- Шеро.

В Париже, в зале Плейелф состоялся кон-
церт немецкого квартета Диммер, прошедший 
с  большим успехом. Были исполнены квартеты 
Шумана, Франко Стефаяо и Глазунова.

Комедия покойного Д. Я. Айз-мана «Консул 
Гранат» будет в январе 1923 г. доставлена.;; 
переводе М. Гмбшмана в Вене.

Первое представление новой оперы Корн- 
гольда. «Мертвый город» в Мюнхенском На-
циональном театре ознаменовалось необычай-
ным скандалом. Часть публики подняла , во-
время представления страшный шум и свист, 
из-за которых более- 20 минут нельзя было 
продолжать спектакля— случай небывалый .в 
Мюнхене.

В Вене начались спектакли ^усеко-иемсцг 
кого театра-кабаре «Синяя птица». В репер-
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ту аре между прочит находятся «Бурлаки», 
«Змигрантские частушки» м др. Декораторами 
театра состоят художники Челышев, Хд-дпков п 
Богуславская. Конферансье НЬшмй.

В Берлинском Городском Оперном театре со-
стоялась премьера новой оперы «Кранца 
Ш кпд т— ««К ред игуидп с».

Артист Монте-Карловской оиер.ы Карл Вер- 
тосеа с большим: успехом выступил в DffiJBHte, 
в своем вечере новой музыки. Программа была 
исполнена п соответствующих декорациях и 
костюмах работы Hyajpe.

В парижском Трианон Лирик состоялось пер-
вое представление оперы Ролана Мамкуэль на

сюжет Макса Якоб «Изабелла и Арлекин». 
Там же. возобновлена онера Сен-Санса— 
««Крина».

В связи с приглашением директором театра 
Одеон Макса Релгард «а  гастроли. ' в Париж, 
консервативным депутатом Эбслсруа было еде- 
дал® заявление о недопустимости приезда по 
Францию аргпота, как подписавшего манифест 
93-х в. начале «войны. Министр Изящных Ис-
кусств Верар неоцело присоединился к мнению 
д окладчик а аг заяшш, что в виду того, что 
«Йранпуч! грозят многочисленные осложнения, 
выступления Макса Рейигард на французской 
сцене не могут иметь места и что он будет 
этому препятствовать всеми силами.

Х ино-Ж еатр
Самый выдающийся боевик сезона

АВАНТИГНЕТКА из
Просп. 25 Октября, д. 33
(б. Невский пр., зд. б. Го-

родской Думы).

впервые в Петрограде.

по Праздничным дням 
в 6, 8 и 10 ч. веч.

В ТЕАТРЕ ТЕПЛО. по будням в 8 и 
10 ч. вечера.



ул. Лассаля, 1— 7. Телефон 131-15, 139-08.

Воскресенье 31-го Д екабря

Н О В О Г О  Г О Д А
ДВА ОРКЕСТРА МУЗЫКИ* ■ ■ ■ ■ ■ ■
—  . ..— =  C o n c e r t  v a r ie . = = = = =
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ а  «СЮРПРИЗЫ.
В С Е М  Д А М А М  ЦВЕТЫ . ■ Запись на столики у метр д'отеля,

--------- По Субботам и Воскресеньям — -----

Н А  К Р Ы Ш Е  Новая программа.
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Прием Об‘явлений
В ЖУРНАЛ

ежедневно от 12 до 8 -х  час. дня

в конторе журнала, Театральная 
улица, 2, кв. 39 и

в конторе книгоиздательства «Петроград», пр. Володарского, № 51,
от 12 до 6 ч. веч.
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Печатается и в непродолжительном времени
выйдет в свет _____

(Издание „Еженедельника Академических театров“).

Адрес-календарь всех театральных и музыкальных учре-
ждений и деятелей Петрограда, Москвы и провинции.

В 1-ом отделе „Календаря-Справочника", в записной 
книжке на каждый день помещены даты рождения и смерти 
видных театральных и музыкальных деятелей, I-ых теат-

ральных постановок в России и заграницей и др.
В П-ом отделе—указаны подробно сведения о всех театр.- 
музыкальных учреждениях, предприятиях, школах, деятелях 
и т. п. с указанием фамилий, имен, отчеств, адресов и 

телефонов Петрограда, Москвы и провинции.
В 111-ем отделе указаны важнейшие постановления, касаю-
щиеся театрально-музык. жизни Р. С. Ф. С. Р. и планы 
театров. В виду ограниченного количества печатаемого 
„Календаря-Справочника" и поступления больших заказов, 
Редакция обращается ко всем учреждениям и лицам, же-
лающим приобрести „Театрйльно-Музык. Календарь-Спра-
вочник" на 1923 г., подписаться на таковой в Редакции 

„Еженедельника Академ, театров"

и Т еа т р а л ь н а я  у л ., д. 2, кв. 39. .

Стоимость „Календаря-Справочника" по подписке до 10 янв. 1923 г.—1000 р.

Редакционная коллегия

И З Д А Т Е Л Ь :  

„Еженедельник Академических 
Театров".

.Календаря-Справочника":
С. И. Вишня.

И. И. Покровский. 

Я. Я. Полферов.
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Б О Л Ь Ш О Й  з а л

о
]}  П онедельник 1~го Января.

М о ц а р т .  :
под управл. Э. Купера.

участием: Горской Р. Т., Висленевой А. В., Кабанова А. М., 
• Шушлина В . Т.

1) Симфония g-moll.
2) Ария Царицы ночи из оперы „Вол-

шебная флейта".

3) Балетная музыка из оперы „Идо-
меней".

4) Импрессарио — музыкальная коме-
дия (полностью).

w
№
№ФФ
W

№

fф
W
W
W
W
Sf
ф
ф
№

ш

I П а л а с - т е а т р ,  - « *
Репертуар с 2 по 16 января.

2- го с уч. Л о п у х о в о й .  „Высочайшая Особа*.
3- го с уч. Т и м е  и У т е с о в а .  „Прекрасная Елена" •
4- го „Высочайшая Особа".
8- го „Пупсик",
9 -  го „Высочайшая Особа".

10- го „Хорошенькая Женщина".
11- го, 12-го и 14-го с уч. Т и м е  и Л о п у х о й  „Жрица Огня* 
13-го „Высочайшая Особа".

Гл. реж. Валентинов. Дирижер Залевсний.

Н ачало в 8 ч. оконч. в 11 ч, веч.
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ЯетрограЭское Управление Тосударсшбенмого
Издательства.

Н О Т Н Ы Й
М А Г А З И Н

Продажа х о т  п книг по музыке.
Проспект 25 Октября (б. Невский), № 68

(временно до перехода в «Дом книги», пр. 25 октября, № 28).

Все издания Государственного Музыкаль-
ного Издательства в Москве,

большой выбор Педагогической Литературы.

В непродолжительном времени ожидается 
прибытие заграничных изданий.

ОПТОВОЙ ППОПОЖО* В T°PrOBOIVI Секторе Петроградского 
UIIIUDUII 1Ц идМЛШ ' Правления Государственного Изда-

тельства, Проспект 25 октября, № 28, коми. 9, тел. 132-44.



Государственная 
Академическая Филармония.

2 симфонических концерта 

под управлением

Э .  А .  К У П Е Р А .

В среду 3 января 1923 г. 

с уч. заел. арт. Акад. театров 

• Ю. М. ЮРЬЕВА

Шиллинге-Малер.

В среду 10 января 1923 г.

В А Г Н Е Р .

5 симфонических концертов
ДЛЯ

Совета Союзов.
В понедельник 1 января 

под управлением
Э.  А .  К У П Е Р А .

с уч. А. В. Висленевой,. Р. Г. 
Горской, А. М. Кабанова и В. Г. 

Шушлина.

МОЦАРТ.
В понедельник 8 января 

под управлением
А . И. К А Н К А Р О В И Ч А .
с участ. А. И. Кобзаревой.

Г Л И Н К А .
В понедельник 15 января 

под управлением
А. В. П А В Л О В А -А Р Б Е Н И Н А
с участ. А. М. Лукашевского

Шуман-Мендельсон.
В'понедельник’22  января 

под управлением
Я . Я .  П О Л Ф Е Р О В А

при участии М. И. Комаровской

АРЕНСКИЙ.
В понедельник 29 января 

под управлением
Э .  А . К У П Е Р А

с участием М. В. Коваленко

Римский-Корсаков.



56 О Б ’ Я В Л Е Н И Я . №  1— 2 .

Socij^apc-rn'C). £1Тяacjeлл/игесАгтос cOteam pot>

Проеп. 25 О к тя б р я  (бы вш . Н евск и й ), 31. 

о □ □ □ □ о

И М Е Е Т  большой выбор книг на русском и иностран-
ных языках по театру, музыке, искусству, 

костюму, литературе, театральн. пьес, детских книг 
и нот.

ПРЕДЛАГАЕТ в большом количестве комплекты те- 
■ ----  ---------атральных билетов.

П О К У П А Е Т  книги, художественные увражи на
— — — русском и иностранных языках от-

дельно и целыми собраниями, а также иконографию 
по театру в гравюрах и рисунках.

Поступила в продажу НОВАЯ КНИГА

«ВЕЛИЧИЕ МИРОЗДАНИЯ ». Танцсимфо-
ния. ФЕДОРА ЛОПУХОВА. Муз. Л. Б е т х о в е н а  
(4-я симфония). С автолитосилуэтами П а в л а  
Г ончаров а .

Осталось ограниченное количество книги ,,БАЛЕТ*1 

по рисункам Па в л а  Г о н ч а р о в а .

Ф
Ф



Р Е П Е Р Т У А Р

Петроградских Госу дарственный: 
Академических Театров

е 1-го по 4-е января 1923 года-



Репертуар ПЕТРОГРАДСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ Театров.

| Дни и числа Театр ОПЕРЫ и БАЛЕТА. ДРАМАТИЧЕСКИЙ Театр. МАЛЫЙ ОПЕРНЫЙ Театр. Дни и числа (

Январь.

‘Понедельн-

1

Утром: СИЛЬФИДА. 

Вечером: ДУБРОВСКИЙ.
Тот, кто получает пощечины.

Утром: ТРАВИАТА. 

Вечером: ЦЫГАНСКИЙ БАРОН.

Январь. 

[Понедельн. i

1

Среда.

3

КОНЕ К-ГОРБУНОК. СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО. ДАМА С КАМЕЛИЯМИ.
Среда.

3

1 Четверг. 

4

А И Д А. ДЯДЮШКИН СОН. Герцогиня Герольштейнская.
Четверг.

4  !

Пятница.

5

А И Д А. ХОЛОП Ы. Герцогиня Герольштейнская.
■Пятница. I

5
Понедельн

8

РАЙ МОНДА.
Утром: РЕВИЗОР.

Вечером: ДЯДЮШКИН СОН.

уТро„: ТЕРЕЗА РАКЕН.

Веч: Герцогиня Герольштейнская.

Понедельн.

8

I Вторник.

9 А  И jA  А. ДЯДЮШКИН сон. ФАУСТ.
Вторник. |

9

| Четверг. 

11

СКАЗАНИЕ

0 ЦАРЕ СОЛТАНЕ.
ЭЛЬГА. КОРНЕВИЛЬСКИЕ КОЛОКОЛА.

Четверг, i

II

Пятница-

12

ДУБРОВСКИЙ. холоп ы. ДАМА С КАМЕЛИЯМИ.
Пятница. 1

12  Г
| Суббота.

13
КНЯЗЬ ИГОРЬ. ДЯДЮШКИН сон. ФРА-ДИАВАЛО.

Суббота. 1

13  !

г  Воскресенье.

L J4___
Ж И 3 Е Л Ь. РЕВИЗОР. Герцогиня Гэрольттейнская.

Воскресенье.  .

14  ;

Начало спектаклей в 7\ чае. вечера.



П Р О Г Р А М М Ы
ПЕТР. ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ ТЕАТРОВ

с 1-го по 4-е января 1925 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Академический Театр Оперы и Балета
(б. М ариинский).

J? Л о н е д е л ъ н и к ,  1 Я н в а р я

У Т Р О М  в 1 ч а е .  д н я .

П оказател ьн ы й  [п е к т а к л ь  Г осуд ар ств ен н ого  
А кадем и ческого  Т еатр ал ьн ого  У чилищ а.

I.

С И Л Ь Ф И Д А
Балет в 2 действиях, соЧ, Тальони (отца), 

муз. Шнейцгеффера.
Танцы и сцены вновь поставлены Артистом 

Госуд. Академ, балета В. И. Пономаревым.

Действующий лица:

С и л ь ф и д а ..............................Камкова.
Джемс-Рубен, крестьянин Гусев.
Анна Рубен, его мать. . Бурдюжа.
Эффи, племянница Анны Мунгалова.
Подруги Э ф ф и ....................Викман, Танеева и

Данилова L *
Герн, крестьянин . . . .  Балашов.
Старуха Медж, колдунья Ширяев.
Крестьяне, крестьянки, сильфиды и ведьмы. 

Действие происходит в Шотландии.

ТАНЦОВАТЬ БУДУТ:
в 1-й картине:

Premiere apparition de la sylphide— Камкова.
2) Leuonde apparition de la svlphide— Кам- i 

•нова и Гусев.
3) Раз de guatne— Викман, Тангиева, Дае. 

нилова I и КомороЕ.
4) La gigud— Ильштейн, Балашов, Боч- j 

кина, Бауер I, Бауер II. Богданова, Ярошу- 
нас, Дорфман, Кобелева, Семенова, Горлов, 
Иаашкин, Ижевский, Рагузин, Кобелев, j 
Шпалютин, Леваненок, Кавокин. ,

5) Pas de trois— Мунгалова, Камкова^и I 
Гусев.

6) L'anglaise— Бочкина, Бауер I, Бауер И, 
Богданова, Ярошунас, Дорфман, Кобелева, 
Семенова, Горлов, Ивашкин, Ижевский. Р а-
гузин, Кобелев, Шпалютин, Леваненок, К а-
вокин. -

Во 2-й картине:
1) Danse fantastique des sorciers— Ширяев, 

Горлов, Атрафимович, Ивашкин, Згдговка, 
Кавокин, Рыхляков, Рязанов, Панфилов.

2) Еп геё de la sylphide et.de james— 
Камкова, и Гусев.

3) Grand pas des sylphides— Камкова, Тан-
гиева. .Ильштейн, Данилова I, Дорфман Вик-
ман, Анисимова, Пономарева, Виноградова, 
Покровская, Данилова, П. Берг, П. Дуда, 
Вольф-Израэль, Муева, Евсеева, Афанасьева, 
Яковлева, Иеанова< П. Воробьева, Кольцова. 
Васина, Берг 1, Ошкамп, Армашевская, Кал-
мыкова. Вахрушева, Халип, Медалинская, 
Уланова, Праулнна, Березова,

4) Adagio— Камкова, Тавгиева, Гусев.
5) Variations а) Викман, Ильштейн, Дорф-

ман, Данилова I. б) Камкова.
6) Grande ensemble все участвующие во-

спитанницы и воспитанники Государствен-
ного Академического Театрального Балет-
ного Училища:

И.
ДИВЕРТИССЕМЕНТ

1) Матлотт— Шатилов, Собо, Сушинский, 
Савицкий и Шпалютин.

2) Китайский танец из бал. Щелкун-
чик— Тангиева, Атрафимович, Покровская, 
Бауер I, ё’очкина, Данилова II, Рагузин,. 
Рыхляков, Кавокин, Леваненок.

3) Pas de deux из бал. Дон-Кихот— Б аза-
рова и Комаров.

4) Индусский танец из бал. Боядерка—  
Мунгалова, Балашов, Ширяев, ГорЛов, Лева-
ненок, Ивашкин, Атрафимович, Рязанов, 
Кавокин.

5) Мазурка из бал. Пахита— Медалин- ■ 
ская, Праулина, Уланова, Евсеева, Иванова II, 
Воробьева, Щирипина, Берг I, Васина, Муева, 
Вахрушева, Заиончковская, Беликов, Роже- 
виц, Ижевский, Шуйский, Малис, Богомо-
лов II, Рагузин, Писарев, Кобелев, Кирхгейм, 
Сушинский, Бабурин.
Постановка Заел. арт. А. В. Ширяева и арт.

Госуд. Акад. балета А. Я. Вагановой.
Капельмейстер А. В. Гаук.
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2? З Т о н ед ельхи к  7 }}нбаря. 

В Е Ч Е Р О М

ДУБРОВСКИЙ
опера в 4 -х  действиях и 5-ти картинах.

Музыка Э. Ф. Направника.

Сюжет заимств. из повести Пушкина, либретто 
М. Чайковского.

Костюмы по рисункам худож. Е. Пономарева,

Танцы поставлены балетмейстерами: контр-
данс— М . И. Петипа, русская пляска— Л. №. 

Ивановым.

Капельмейстер Д. И. Похитонов.

Заслуж. Арт. исп. роли: „Троекурова1'— И. В- 
Тартаков, ,,Ш абашкина“ —  Г. П. Угринович,. 

„Кн. В ер ей ского-— В. С. Шаронов.

Действующие лица:

Андрей Дубровский . . . .  Г. А. Босса. 

Владимир, его сын . . .  Е. А. Третьяков. 
Кирилл Петрович Троекуров И. В. Тартаков.

Маша, его д о ч ь ............................Е. Л. Боголепова-
Таня, подруга е е ........................... М. Н. Павлова.
Князь В е р е й с к и й .......................В. С. Шаронов.
Дефорж, француз-гувернер . Н. С. Артамонов

И с п р а в н и к ......................................А. М.Соболевский.

З а с е д а т е л ь ......................................И. С. Григорович.
Шабашкин, приказный . . . Г. П. Угринович.

Е г о р о в н а ...........................................Э. М. Каренина.

Архип ............................................... С. И. Преобра-
женский;

Г р и ш к а................................................ В. М. Калинин.
А н т о н ....................................А. Т. Фомин.
Д а м а ..............................., . . . . Е. В. Чайковская

Таицовать будут в 4-м действии:

Русскую пляску.— Л. Р. Соболева и П. Н. Ула-
нов и друг, артисты и артистки балета. 
Контрданс.— Артисты и артистки Госуд. Ак. 

Балета.

Крепостные Дубровских и Троекурова, гости, 
приназные, разбойники, солдаты.

Действие происходит в начале X IX  столетия, 
в средней России.

_Ц С реду, 3  Я н в а р я

КОНЕК-ГОРБУНОК
Балет в 5-ти действиях.

Сюжет заимствован из сказки П. Ерш ова, 
„Конек-Г орбунок".

Музыка Ц. Пуни.

Декорации, по эскизам академика К. Коровина,.

работы П. Овчинникова и №. Кожина.

Костюмы по рисункам академика К. Коровина..

П остановка балетмейстера Государственны х. 
Московских театров А. Горского, в возобнов- 

Лени балетм. Госуд-А кад. театров  
Ф. В. Лопухова.

Роль „Хана" исп.. Заслуженный А ртист'
Н. А. Солянников.

Действующи^ лица:

Петр, крестьянин- . . . П. И. Гончаров..
Данило . . . 
Гавриле . . . 
Иван, Дурачен

его сы- ) 
новья |

П М. Бакла-ноз. 
А. И. Бочаров. 
Л. С. Леонтьев.

Ц ар ь -Д ев и ц а......................... Е. п. Гердт.
Х а н ............................................ Н. А. Соляннико.
Конек-Горбунок ............... А. А. Г уммерт.
Приближенный хана . . М. А. Дудко.
Любимая жена хана . . Е. Э. Бнбер.
Повелительница нереид . М. Ф . Романова.
Боярин ...............■ . н. А. Иосафьв.
Купчиха .............................. . 3. И. Пюма^.

Константинова.С таруха ................................... А. П.
Мелочной торговец . . . В. И. Бочаров 2.

Народ, гусляры, торговцы и торговки, слепцы?- 
калики перехожие, покупательницы, старики, 
бирючи, армяне, персы, индейцы, бояре и 
боярышни, ханская страж а, конюхи, сл уги , 
арабы, жены хана, нереиды, тритоны, корал^ 
лы, дельфины, морские звезды, медузы, рыбы 

и раки, шаманы и проч.

Г  действие— Град-Столица.
Русская пляска.

Славянский танец (муз. Дворжака)—-М ак а-
рова, Лопухов 2.

Общая пляска-— все, участвующие.
Сцена в поле.

Похищение златогривых коней.

В у р а л ь  с к и х г о р а х ,  

Иванушка-дурачек—-Леонтьев.
Конек-горбунои— Гуммерт.
Похищение златогривых коней-.

* »
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2 - е действие.

Восточный танец (муз. А. Глазунова) Би-
вер и е о с п - ц ы  Государственного Театраль-
ного Училища.

Танец с  бандурой.
Оживленные красавицы (постановка М. Пе-

ти па)— Кожухова, Трояновская, Иванова 2, 
Д анилова.

Появление Царь-Девицы— Гердт и восп-цы 
Государственного Театрального Училища.

Нереиды— Гердт Романова и др.

3 -  е действие.

Р А З Н О Х А Р А К Т Е Р Н Ы Е  ТАНЦЫ

(постановка М. Петипа).

•а) На тему „Соловей, мой 
соловей"

б) Меланхолия
в) Мазурка и русская

Е . П. Гердт. 

М. А. Дудко.

4-е  действие— Берег моря океана.

Леонтьев и Гуммерт.

Д н о  м о р я  о к е а н а .

Царица е о д ...................М. Ф. Романова.
Ж е м ч у ж и н а ......................... М. А. Кожухова.

Морские звезды £  {£ан овТ
..Иванушка-дурачек . . . Л. С. Леонтьев.
Гений в о д .............................. В. И. Пономарев.
Ерш  . . . . ............................Восп-к.

Медузы, кораллы, водоросли, рыбы и раки, дель' 
фины. тритоны, золотые и серебряные рыбки, 
морские коньки —  Артистки и артисты Ака-
демического балета, восп-ки и восп-цы Го-

сударственного театрального Училища.

ТА Н Ц О В А ТЬ БУДУТ:

Оживление жемчужины —  Романова, Кожу-
хова. Пономарев, Леонтьев и проч.

Медузы —  Ш иманская, Коукаль, Тю нтина 
Л исовская, Кирхгейм, Облакова.

Гений вод^Пономарев.
Жемчужина— Кожухова.
Царица вод -Романова.

5-е действие.— Дворец Хана.

Гердт, Соляыников, Леонтьев и Гуммерт. 

К Р Е М Л Ь .

Т о р ж е с т в е н н ы й  м а р ш  и с в а д ь б а  
И в а н а -  Ц а р е в и ч а  с Ц а р ь - Д е в и ц е й .

Царь-девица— Г  ертд.
Иван-царевич— Полянский.
Русская— восп-ки и восп-цы Государствен-

ного Театрального Училища.
Малороссийский танец (постан. М. Петипа)—  

Бибер Лопухов 2.
Уральский танец (постан. М. Петипа) —  

тЭблакова, Вай-нонен и др.

Мазурка (постановка М. Петипа) —  Рива, 
Войтович, Раупенас 2 , П етрова 1, Бакланов, 
Берестовский, Фремон, Иосафов.

Рапсодия Диета (постановка Л . И ванова)—  
Лопухова, Иванова 1, Бочаров 1, Монахов 
и др.

Русская (муз. П. И. Чайковского)— Гердт.

И с п о л н я т  с о л о :

На скрипке. Э. Э. Крюгер. (Заел. арт.).
„ виолончели. Д. Я Могилевский.
„ флейте. И. М. Кляцес.
„ кларнете. М. И. Губко.
„ .арфе М. Ф. Шоллар.

Капельмейстер А. В. Гаук.

«КОНЕК-ГОРБУНОК»:

Д. 1. Крестьянин Петр стал замечать, что 
его пшеницу на полях кто то топчет п заста-
вляет сыновей по ночам караулить. Два стар-
ших, Давила и Гаврила, проспали, а младший, 
Иванушка - дурачен, ловит кобылицу которая 
предлагает ему за свободу выкуп двух злато-
гривых коней и конька-гтрбонка Когда Ива-
нушка спит, братья похищают златогривых 
коней и ведут их продавать во дворец к хану. 
Конек будит Иванушку и они скачут вслед за 
братьями.

Д. 2. Хан купил златогривых коней, но 
| Горбунок раз’ясняет, что кони будут -послушны 
! лишь одному Иванушке, которому вручает вол-

шебный кнут. Иванушка испыты1вает сийу 
| кнута, оживляет статуи и заставляет их тан-

цевать. Придворные сообщают Хану о -виденном 
и Хан приказывает Иванушке вызвать образ 

, красавицы, которую он видел во оне, и добыть 
| ее е таинственного острова Нереид.

Карт. 3. Иванушка, скачет на коньке на 
остров, заставляет во время танцев нереид 
бить фонтан, отвлекает их -внимание и похи-
щает' Царь.девицу.

Д. 3. Царь-девица во дворце Хана, но она 
грустит л просит отпустить ее. Хан хочет 
взять ее в жены, но Царь-девица требует сна-
чала достать со дна -моря ее кольцо. Хан сло-
ва посылает Иванушку.

Д. 4. Иванушка освобождает рыбу-кИт, «пу-
скается на дно морское и добывает от ерша 
волшебное кольцо.

Д. 5. Царь-девица, получив кольцо, требуе»,
: чтобы Хан помолодел, л-скутьвшлсь в кипятке. 

Хан заставляет прежде лезть Иванушку, кото- 
ры. иск.утавши.сь, выходит кра-савцем-.цареви- 

! чем; последовавший его примеру Хаи поги- 
: бает. Придворные признают Иванушку царем 
| и он женится на- Царь-девице. Д. Л.
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ЧетЁерг, к  Я н в а р я

А И Д А

Опера в 4-х действиях и 9 картинах. 

Музыка Дж. Верди.

Новая декорация художника П. Н. Шильдкнехта.

Сценическая постановка режиссера 
В. А. Лосского.

Капельмейстер Эмиль Купер. 

Действующие лица:

Ц а р ь ........................................И. А, Сердюков.

Амнерис, его дочь . . . Л. Л. Самарина. 
Аида, эфиопская неволь- 

• ница .’ . . .........................Е. Л. Боголепова.

Радамес, начальник гвар-
дии . . . . . . . . .  Н. А. Большаков.

Рамфис, верховный жрец Н. П. Молчанов. 
Амонасро, царь эфиоп-

ский, отец Аиды . . . П. 3. Андреев.

Г о н е ц ............................... В. М. Калинин.

Жрица .............................. А. В. Висленева.

Танцы поставлены балетмейстером  
А. И. Чекрыгиным.

Артистами балетной труппы исполнено будет:

в 1-м действии— Танцы жриц: Петрова, Рива, 
Вдовина, Комарова,. Раупенас, 2, Комендан- 

това, Лешевич, Никитина.

Во 2-м действии— Баранович 1, Баранович 2, 
Соболева, Кандина, Власова, Григорьева, 
Вадимова, Прокофьев, Алексеев, Кобелев, 
Гончаров, Кривалев, Михайлов, Лавровский.

Танцы негров— исп. воспитанники Государств. 
Академич. театрального училища.

Жрицы, жрецы, министры, военачальники, 
придворные, солдаты, рабы, пленные эфиопы 

и египетский народ. ■

ГОСУДАРСТВЕННЫ Й

Академический Драматический Театр
. (б. Александринский).

/? Т ю н ед ел ъ н и к , 1 Я н в а р я

в 7-й раз:

ТОТ, КТО ПОЛУЧАЕТ ПОЩЕЧИНЫ
Представление в 4 -х  д. Л. Андреева.

Постановка режиссера Н. В, Петрова.

Заслуженные артисты исполн. роли: „Тота" —
Р. Б. Аполлоиский, „Брике“ —  К. Н. Яковлев,.

„Графа Манчини"— Г. Г. Ге.

Действующие лица:

Консуэлла, наездница (по 
афише: „Царица танго на 
к о н я х " ) ......................... ...... .

Граф Манчини, отец Консу,- 
э л л ы ............................................

Тот, клоун в цирке Брике 
..(по афише: „Тот, кто по-

лучает пощ ечины ").
Брике(„ Папа Брике “), дирек-

тор цирка
Зинида, укротительница

львов, жена Брике . .
Альфред Безано, жокей .
Господин . • .........................
Барон Реньяр .........................
Джексон,, клоун („Солнце

Д ж ек сон а")...............................
Тили ( ____________________  (

М. А. Ведринская- 

Г. Г. Ге.

. Р. Б. А по лло н ски йу .

. К. Н. Яковлев.

Е, И. Тиме.
П. И. Л.ешков.
Л. С. Виеьен.
Я. 0. Малютин.

Поли j  музыкальн. клоуны .;

Томас, борец . . .
| Том, гимнаст . .

Анжелика, гимнастка 
Анри, берейтор . .
Граб, берейтор’ . „ .
3-й берейтор .............
1-я артистка . . .
Дирижер. . .. . .

B. А. Гарлин.
C. А. Угельский.
B. И. Воронов.

C. А. Соколов.

Н. А. Шостаченко- 
*)•
*)•
*).

0. Н. Арбенина.
С. В. Брагин.

Музыканты, артисты и артистки цирка Брике: 
сотрудники и сотрудницы Государственного  

Академического Драматического Театра.

Действие происходит в одном из больших 
городов Франции.

') Сотрудники Focyfl. Акад. Драм, театра.
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Я  С р е д у , 3  Я н в а р я

с участием  В. Н. Давыдова

в 17 раз:

СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО
Оригин. комедия в 3  д., соч. А. В. Сухово- 

Кобылина.

П остан овк а Заслуж ен н ого Р еж и ссер а Е. П. 
Карпова.

Заслуж енны е артисты  исп. роли: „Распл ю е- 
в а “— В. Н. Давыдов, „К реч ин ского"—  Ю. В. 
Корвин - Круковский, „М уром ского" —  К. Н. 

Яковлев.

Действую щ ие лица:

П етр К онстантинович Му-
ромский, зажиточный по-
мещик ...........................................К. Н. Яковлев.

Лидочка, его д о ч ь ......................Н. А. Шостаченко.

Анна А нтоновна А туева, ее
тетк а ................................................ А. А. Немирова-

Ральф.
Владимир Дмитриевич Н ель- . 

кин, помещик, близкий со -
сед М у р о м с к и х ..................... А. П. Ховайский.

М ихайло В асильевич Кре-
ч и н с к и й ...................................... Ю. В. Корвин-

Круковский.

Иван А нтонович Расплю ев. В. Н. Давыдов.

Никанор' Саввич Бек, ро-
стовщ ик . . . . .  . С. В. Брагин.

Щ ебнев, к у п е ц ........................... А. П. Пантелеев.

Федор, лакей Кречинского . В. А. Гарлин.

Тиш ка, швейцар в доме Му-
ромских  ........................... Н. Д. Локтев.

Полицейский чиновник . . Л. М.Клочковский.

С луга М у р о м с к и х ...................... * * *

С луга Кречинского . . . .  * » *

Д ействие происходит в М оскве.

_/? Ч е т в е р г  4- Я н в а р я .  

XXXV-ти-летие

й  артистической деятельности артистки

Екатерины Павловны •:>у КОРЧАГИНОЙ-АЛЕКСАНДРОВСКОЙ. У

в 1-й раз

ДЯДЮШКИН сон
(Мордасовские летописи).

Ф. М. Достоевского.

Инсценировка в 5-ти актах П. И. Лешкова.

; Новые декорации художника Б. А. Альмедингена.

Постановка П. И. Лешкова.

| Заслуженные арт. исполнят роли: „Марии 
j Александровны Москалевой"— В. А. Мичурина. 

,,Гриш ки"— Н. П. Шаповаленко.

Действующие лица:
Мария Александровна Моска-

лева....................................... В. А. Мичурина.
Афанасий Матвеевич, ее муж. Я. О. Малютин.
Зина, их д о ч ь ............................... Е. И. Тиме.
Н астасья Петровна Зяблова, 

дальная их родственница, 
живущая в доме Моска-
левой ............................................Н. В. Ростова.

Князь Таврило, владелец име-
ния „Духановой", вблизи 

I города Мордасова . . . .  Б. А. Горин-
Горяйнов.

j Мозгляков, Павел Алексан- 
| дрович, дальний родствен-

ник князя..................................... Л. С. Вивьен.
| Софья Петровна Карпухина,-

П о л к о в н и ц а .........................Е. П. Кочаргина-
Александровская.

Анна Николаевна Антипова,
п р о к у р о р ш а .........................Н. А. Шостаченно.

Луиза Карловна,] дамы го- (М. П. Воротынцева 
Наталья Дмитр.,> рода М о р - ]А. Н. Баженова. 
Фелисата Мих., J дасова. (А. П. Есипович. 
Екатерина Петровна. . . В. А. Рачковская.

j Казачек в доме Москалевых. *  ,s *  
j Гришка, слуга Афанасия 
1 М атвеевича. . . . .  . Н. П. Шаповаленко
j Пахомыч, слуга князя. . . *  .... *

j Действие происходит в 50-ти годах в городе 
Мордасове.

П ривет ст вие ю билярш е по 
сп е к т а к л я .

окончании
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Академический Малый Оперный Театр
(бывш. Михайловский).

В  Л о н ед ел ъ н и к , 1 fix S ap n  
У Т Р О М  в  1 ч а с .  д н я .

ТРАВИАТА
Опера в 4-х  действиях. Музьнса Дж. Верди.

Новая постановка Н. В. Смолима. 

Перевод В. Коломийцева.
Декорации художника Б. А. Альмедингена. 

Костюмы по рисункам худ. Б. А. Альмедингена. 

Танцы поставлены П. Н. Петровым.

Зупан, богатый торговец
ови н ь я м и ..................................И. И. Коржевский.

Арсена, его донь . . . . . М. А. Елизарова.
Ципра, старая цыганка . . . Е. Н. Николаева.
С а ф ф и ........................................... А. И. Кернер.
Граф Омонай . . . . -. . . В. Л. Легкое.
Баринкай . ............................Н. А. Большаков.
Пали . 
Михали

И. И. Подохин. 
В. Н. Куклин.

Слуга З у п а н а ......................Н. Д. Николаев.

Цыгане, цыганки, лодочники, драбанты, гу-
сары, вербовщики, маркитантки, солдаты, 

горожане.

Танцевать будут артисты Государственного 
Академического балета; О. Н. Воробьева, 
Е. В. Елисеева, К. Ф. Логинова, Т . И. Ор-
лова, К. В. Зуйков, А. В. Петрушенко, С. С. 

Рыжков, Г . М. Храпис.

Действующие лица:
Виолетта В а л е р и .................... В. М. Афрамеева.
Флора Бервуа . . .  • • . А. В. Висленева.
А н н и н а.............................  .. . С. Беляева.
Альфред Ж е р м о н .................... С. В. Балашов.
Ж орж  Жермон • . . . . Е. Г. Ольховский.
Гастон виконт де-Леторьер. И. к. Денисов.
Барон Д ю ф а л ь ........................ . Н. и. Соловьев.
Маркиз д 'О б и н ь и .................... М. и. Тихонов.
Доктор Гринвиль ................... Кустов.
Йозеф, слуга Флоры . . . . А. К.Арказовский.
Слуга Виолетты . . . . А. И. Краснолен-

ский.
К о м и с с и о н е р ..............................В. Ф. Райков.

Дамы, мужчины, знакомые Виолетты и Флоры, 
матадоры ( пикадоры, цыганки и слуги.

Действие происходит в Париже и его окрест-
ностях.

Соло на скрипке исполнит Э. П. Фельдт.

Танцовать будут Артисты Государственного  
Академического балета: Е. В. Елисеева и 

С. С. Рыжков.

Капельмейстер Макс Купер.

В  Понедельник, 7 Января  
В Е Ч Е Р О М

ЦЫГАНСКИЙ БАРОН
Ком. опера в 3-х действ., муз. Иоганна Штрауса. 

Сценическая постановка А. Н. Феона.

Перевод М. Ярона.
Танцы поставлены П. Н. Петровым.

Действующие лица:

Карнеро, Имперск. комиссар Н. И. Соловьев. 
Мирабелла, его жена . . Е. А. Сабинина.
Оттекар, их с ы н ....................И. К. Денисов.

Капельмейстер Макс Купер.

В  С реду , 3  Я н в а р я
В 1 -й раз:

ДАМА С КАМЕЛИЯМИ
Драма в 5-ти „действиях А. Дюма (сына).

Постановка Доната Пашковского-.

Действующие лица:

Арман Дюваль . . . . . Е. П. Студенцов.
Жорж Дюваль, его отец. И. И. Борисов.
Гастон Рие . . . . . .  А. В. Зилоти.
Сен-Годанс . . . . . . В. М. Фокин.
Густав . . . . Г ригорович.
Граф де-Жирэ . . Светлов.
Артур де-Варвиль . . . И. Н. Морвиль.
Доктор .................... . . .  А. И. Булыгин.
Комиссионер . . .
Маргарита Готье . . . . Н. М. Железнова
Нишетта . . . . . . . О. Н. Арбенина.
Прюданс . . . . . . . Н. В. Ростова.
Нанина .................... . . . А. К. Де-Лазари.
Олимпия .................... . . . С. М. Вадимова.
А р т у р ......................... . . Я. А. Курганов.
А н а и с а .................... . . . Л. А. Трей.
Адель , ......................... * v v
Слуга у Готье . . *  -X- *
Слуга у Олимпии '*  тС- *

Гости: сотрудники и сотрудницы Гос.  Акад.
Драматич. театра.
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/? Ч ет верг, ф Я н ва р я

ГЕРЦОГИНЯ ГЕРОЛЬШТЕЙНСКАЯ
Комич. опера в 4-х действиях.

Муз. Ж. Оффенбаха.

Постановка А. Н. Феона.

Декорации худ. П. В. Ламбина.

Танцы поставлены П. Н. Петровым, 

Перевод Л. Л. Пальмского. „ 

К ап ел ьм ей ст^  Макс Купер. 

Действующие лица:

Герцогиня................................О. Ф. Мшансяая.
Ванда, невеста Фрица . А. И. Попова - Жу-

равленке.
Фриц, солдат. . . . . С. В. Балашев.

Государственная Академическая Филармония
В Понедельник, 8-го Января.

т

Г л и н к а

Под управл. А. И. Конкоровича.
, &

С участием А. И. Кобзаревой.

1) Князь Холмский. Му'з. к трагедии. Н. В. Кукольника.
2) Ночь в Мадриде.
3) Вальс Фантазия.
4) Комаринская.
5) Араганская хота.

Принц П о л ь ..........................В. И. Воронов.

Генерал ByMJByM . . . П. М. Журавленко.

Барон Пук (наставник
герцогини) . . . . И. И. Коржевский.

Барон Г р о г ..........................Е. Г. Ольховский.

Непомук, ад‘ютант . . . М. И. Тихонов.

Ольга *  *  *

Иза )  *  *  *
. придв. дамы.

Амалия | < *  *  *
Шарлотта ' *  *  *

Вельможи, дамы, маркитантки, солдаты, кре-
стьяне, музыканты.

Танцовать будут артисты Государственного  
Академического балета; О. Н. Воробьева,  
Е. В. Елисеева, К. Ф. Логинова, Т. И. Ор-
лова, К. В . Зуйков, А. В. Петрушенко, С. С.  

Рыжков, Г .  М. Храпис.
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-

Открыта подписка на 1923 год

НА ЖУРНАЛ

„ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
А К А Д Е М И Ч Е С К И Х  Т Е А Т Р О В "

......:::::: ПОДПИСНАЯ ЦЕНА ::::::......

на 1923 год

на первую четверть года (Январь, Февраль и: 

Март месяцы) три тысячи рублей с доставкой

на дом.

Подробнее об ‘явление смотри ниже.



П Р О Г Р А М М Ы
Государственны* и Коллективны* Театров

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

Бельшой Драиатич. Театр
Ф о н т а н к а , 65.

. Среда 3 Я н ва р я

ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ
(КАК ВАМ УГОД НО).

Комедия в 5  действ, и 19 карт.,  В. Шекспира,  
перевод Кронеберга.

Постан. Н. В. Петрова, музыка М. Кузмина.

Декорации по эскизам художн. В. А. Щуко,
' работы А. Н. Б енуа и М. Р . Добужинского.

Костюмы и бутафория по эскизам художника  
В. А. Щ уко— работы мастерских Государств.  

Большого Драматического театра.

Действующие лица:

Орсино, герцог Иллирийский— Болконский 
(Морин); Себастиан, молодой дворянин, брат  
Виолы —  Потоцкий; Антонио, капитан ко-
рабля, друг Себастиана— Кузнецов; Кап. ко-
рабля, друг Виолы —  Сафаров; Валентин,  
К у р и о — придв. герц. ,—  Чернов, Тихомиров;  
С эр  Тоби Вельч,“дядя Оливии— Музалевский;  
С эр  Андрей Эгчик (Бледнощек) —  Мичурин; 
Мальволио, управитель Оливии —  Кровиц- 
кий; Фабиан, слуга Оливии —  Голубинский; 
Ш ут Оливии —  Софронов; Оливия, богатая  
графиня —  Скрябина; Виола, влюбл. в гер-
цога— Яковлева; Мария, служанка Оливии —  
Лежен; Священник— Антонов; 1 -й полицей-
ский—  Григорьев; 2-й полицейский— Раймон-
ди (Миров); Ш уты — Александров, Боок, Со-
ловьев, Чоглоков, Ж ернаков, Юров, Стари-
ков, Антонов 2-й.

Придворные, шуты и музыканты.

Действие происходит в Иллирии.

Антракты после 5-й, 10-й и 15-й картин.

Четверг 4 Я н ва р я .

Две Утки
Комедия в 3-х  действиях Тристана Бернара;  

Перевод Зин. Львовского.

Действующие лица:

Ж елидон— Хохлов; Бежен —  Софронов  
Флага— Голубинский; Барон де Сент-Амур  
Кровицкий; Г ен ерал  Муфлон— Музалевокий;  
Ш евильет —  Мичурин; Л ар н уа  —  Голубев;  
Моро— Михайлов; Доктор— Сафаров; Альфред. 
— Рыболовлев; Оператор —  Дмоховский;
Клиент— Чернов; Садовник— Бок; Леонтина  
Б еж ен — Комаровская; Мадлен де Сент-Амур—  
Яковлева; Амели Флэш— Беюл.

Постановка К. 11. Хохлова.

Начало спектаклей в 7 г/2 час. веч.

После поднятия зан авеса  вход в зрительный  
зал не допускается.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

ПЕТР. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
(Н а р о д н ы й  Д ом ).

З Т о н ед ел ън и к  1 рТнёаря у т р о м

Николай I
Историческая пьеса по роману Мережков-

ского „14 декабря" в 5  действ.

Инсценировка А. К. и К. Т.

Постановка А. Р .  Кугеля и К. К. Тверского;

Действующие лица:

Николай 1— Туров; Бенкендорф— Чернявский; 
Милорадович —  Мальский; Адлерберг —  Доро-
феев; Карамзин —  Чернявский; Голицын,, 
дядя— Бурьянов;- Сперанский— Банди; Л о п у -
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■хин— Писарев; Фрындин, Фома Фомич— Богда-
нов; Бабушка Ржевская —• Алексеева или 
Александрова; Нина Львовна—Агренева; Ма- 
ринька, ее дочь —  Николаева; Голицын, Ва-
лерьян— Миронов; Рылеев— Самарин-Эльский 
Оболенский —  Стронский; Каховский— Лари- 
ков; Трубецкой — Юрьевский; Кюхельбекер—  
Чаров; Якубович— Вронский; Пущин— Ива-
нов; Батенков— Яковлев; Щепин— Иммонен; 
Одоевский — Морозов; Булатов —  Юдичев; 
Бестужев — *  *;  Муравьев —  Чернявский;
Пестель— Неволин; Мих. Павлович, вел. кн.—■ 
Раменский; Сухозанет —  Бутаринский; Чер-
нышев— Бонди; Татищев — Писарев; Мария 
Федоровна — Любарская; Александра Федо-
ровна— Титова; Ананий, дворецкий— Горин; 
Доктор —  Николаев; Подушкин —  Яковлев; 
Нечипоренко, унтер —  Дорофеев; Молодой 
-солдат.—  Иммонен; Пастор —  Николаев; О.

Петр— Анчиц.

Режиссер-адм. Л. А. Королев.

Л о н ед ел ьн и к , 1 Я нваря.
Вечером.

К А Р М Е Н
оп. в 4 акт. Бизе.

Действующие лица:

Кармен— Л. Дельмас; Микаэла— Е. Коттэ; 
Фраскита— В. Андреева; Мерседес— Н. Смо- 
.лянова; Хозе— В. Войтенко; Зскамильо—  
М. Томашевский; Цунига— А. Налимов; Мо-
ралес— Ю. Молчанов: Дочкайро— В. Влади-

миров. Ромендадо— М. Каменский.
Дириж. Павлов-Арбенин.

С реда 3  Я нваря

П а т р и а р х  Н и к о н
Драматическое представление в 5 д. и 7 кар-

тинах. соч. В. Ф. Гоцяновского!

Постановка Н. Н. Арбатова. 

Действующие лиц^:

Царь Алексей Михайлович — Богданов; Па-
триарх Никон— Лариков; Протопоп Аввакум—  
Самарин-Эльский; Боярыня Морозова— Ники-
тина; Ванюша, ее сын— Лощенкова; Боярин 
Ртищев —  Мамаев; Анна, его дочь —  Нико- |

лаева; Князь Урусов— Чернышов; Княгиня 
Урусова, его жена— Алексеева; Князь Воро-
тынский, Андрей Петрович— Миронов; Игу-
м ен —  Неволин; иноки: Софроний —  Туров; 
Елеазар— Стронский; О. Мафусаил— Иванов; 
О. Паисий— Дорофеев; Ушаков, иконописец—  
Юрьевский; Дьяк —  Чаров; Боярин Троеку-
ров— Бутаринский; 1-й казак— Анчиц; 2-й ка-
зак— Мамаев; Артемьев, боярин— Дорофеев; 
1-й боярин— Иванов; 2-й боярин— Голубков; 
Постельничий— Раменский; Вестник—Абра-
мов; Марселис— Чаров; Его жена— Астрадан- 
цева; Иван Богданович— Бонди; Неронов — 
Мальский; Лонгин —  Писарев; Григорий'— 
Горбакь; Бесноватый — Иммонен; Юродивый 
Федор— Бонди; Стрелецкий голова— Юдичев; 
Дуня —  Аленина; Патриарх Макарий Анти-
охийский — Чернявский; Патриарх Гавриил 
Сербский— Яковлев; Илларион, Епископ Р я -
занский •— Раменский; Сокольничий— Иммо-
нен; Иоаким, Архимандрит Чудова Мона-
стыря— Горбань; 1-й нищий— Николаев; 2-й 
нищий —  Абрамов; 3-й нищий — Никитин: 
Странник—Раменский; 1-я монахиня— Агре-
нева; 2-я монахиня— Александрова; 3-я мо-
нахиня -  Мартыновская; 4-я монахиня— Ра-  
дионова; Монашек— Карасев; Василий Воло-
сатый —  Вл. Вронский; Пророк —  Морозов;

Семен— Яковлев; Девушка— Сахарова.

Декорации художника С. Н. Воробьева.
Танцы поставлены М. А. Астраданцевой.

Хоры под управл. Ф. Я. Рогова.

Музыка к пьесе Д. В. Астраданцева.

Парики- и грим А. М. Московина.

Режиссер-администратор Л. А. Королев.

Ч ет верг, 4  Я нваря.

В 1-й раз. ’

И с к а т е л и  Ж е м ч у г а
оп. в 4 акт. Бизе.

Действующие лица:

Лейла— Е. Коттэ; Надир— А. Талмазан— Зур- 
га— М. Томашевский; Нурабат—А. Налимов.

Дириж. Могилевский.

Н а ч а л о  у т р е н н и х  с п е к т а к л е й  в 3 ч. дн я, 
в е ч е р н и х — в 7 1/з ч а е . веч-



№ 1— 2. РЕПЕРТУАР ГОСУДАРСТВЕННЫХ И КОЛЛЕКТИВНЫХ ТЕАТРОВ. ■13

М А С Т Е Р С К А Я
ГОСУДАРСТВЕННОГО

Передвижного Театра
(П. П. ГАЙДЕБУРОВА и Н. Ф. СКАРСИОЙ).

У л . Н е к р а с о в а , 10 (6. Б ае ее й н а я ).

П о н ед ел ь н и к  1 } Тнбаря

Ш Е К С П И Р .

Г А М Л Е Т
Постановка А. П. Зонова, совместно с П. П. 

Гайдебуровым (работа 1910— 1911 г.).

Возобновлена в 1922 г.

Декоративная сторона — А. П. Зонова, А. А. 
Брянцева и художника К. Э. Тира.

Музыка —А. Н. Кудрявцева.

Дуэль по плану В. Я. Андреева.

Перевод— сотрудников театра по 9-ти суще-
ствующим переводам.

Действующие лица:

Клавдий, король датский —  Белогорский; 

Гертруда, королева—Скарская; Гамлет, ее 

сын от первого брака— Гайдебуров; Полоний, 

знатный сановник при дворе— Суморин; Го-

раций, друг Гамлета— Григорьев; Лаэрт, сын 

Полония— Шимановский; Офелия, дочь По-

лония— Степанова или Виноградова; Первый 

актер— Чаров; Розенкранц— Карин; Гильден- 

штегн— Золотарев; Марцелл— Милюц;Озрик—  

Карповский; 1-й могильщик —  Клеманский; 

2-й могильщик— Фейертаг; Актеры в панто-

миме —  Бережнова, Куприянов, Огронович, 

Соловьева; Слуги— Медведев, Энгельгардт.

Ведет спектакль Е. Прокофьев.

Три перерыва по 15 минутч

в т о р н и к  2  Я н в а р я

И Б С Е Н

Привидения
Драма— 3 действия, перевод под редакцией 

Н. Ф. С.

Постановка П. П. Гайдебуроаа.

Работа 1918 года.

Декорации Оскара Клевера.

Действующие лица:

Фру Альвинг— Скарская; Освальд —  Гай-
дебуров; Пастор Мандерс —  Белогорский; 
Регина —  Даровская; Энгетранд —  Клеман- 
ский.

Ведет спектакль М. И. Бережнова. 

Два перерыва по 15 мин.

С реда 3  } Тнбаря.

Для Совета Союзов.

Ч. Диккенс.

КОЛОКОЛА
(СОН ПОД НОВЫЙ ГОД). 

Переработка для сцены Н. А. Л. 

Постановка П. П. Гайдебурова.

Декор, и кост. по эксицам Оскара Клевера. 

Музыка А. Н. Кудрявцева.

Работа 1919 года.

Действующие лица:

Тоби— Шимановский; Мэг, его дочь— Сое 
ловьева; Виллиам Ферн —  Чаров; Лилиан— 
Брегман; Ричард, жених Мэг— Белогорский;. 
Кьют —  Клеманский; Файлер —  Алексеев;. 
Джентельмен— Свецкий; Тегби — Золотарев; 
Мистрис Чикенстокер, его жена— Малезин- 
ская; Доктор —  Прокофьев; Слуга Кьюта— 
Куприянов; От автора— Суморин.

Ведет спектакль Н. П. Карин.

Два перерыва ло 15 минут.
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Четверг 4  Я нваря

Рабиндранат Тагор

САНИАСИ
Пер. С. А. Адрианова.

Постановка П. П. Гайдебурова. 
Декорации и костюмы О. Ю. Клевера. 

Работа Мастерской 1922 года.

Действующие лица;

Саниаси —  Григорьев; Поселяне —  Алексеев, 
Золотарев, Милюц, Прокофьев, Свецкий, Фей- 
ертаг; Женщины— Бухарова, Гурвич, Кудряв-
цева, Маскитина, Соловьева; Цветочницы — 
Гурвич, М. М., Митрофанова; Студенты — 
Куприянов, Суморин; Друзья— Белогорский, 
Шимановский; Дети — Беседова, Брегман, Мо-
дестова, Ровинская; Путник— Смирнов; Па-

стух— Чаров; Прохожий— Карповский.

Письмо Царя
Перевод "W.

Постановка П. П. Гайдебурова. 

Декорации и костюмы. О. Ю. Клевера. 

Работа 1916 г. Возобновлена в 1922 году. 

Действующие лица:

Мадвах — Золотарев; Амал, его приемыш —  
Баранова; Судха, девочка цветочн. — Брегман; 
Лекарь— Чаров; Разносчик— Смирнов; Сто-
рож— Фейертаг; Старик,-факир— Белогорский; 
Староста— Карповский; Вестник царя— Ма-
скитина; Царский врач— Даровская; Дети—  
Гурвич, М. М., Гурвич, Т. И., Золотарев 

Игорь, Модестова, Ровинская, Соловьева.

Ведет спектакль Н. П. Карин.

Антракты: после „Саниаси**— 25 мин. между 
1 и 11 д. „Письмо царя**— 15 мин.

Начало спектаклей ровно в 8х/2 ч. веч.

Во время исполнения вход в зал не до-
пускается.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Т Е А Т Р  ЮНЫХ  З Р И Т Е Л Е Й
(Моховая, 35, тел. 574-85)

Среда, 3  /Тибаря,
Четверг, 4  Я нваря

ДОГОНИМ СОЛНЦЕ
Сказка И. Шмелева.

Песенка Опяток.
Ие-под вашей старой пятки 
Вылезаем мы, Опятки,
Свежие грибки!
Свежие грибки!
Наступила наша осень,
Сколько нас! Раз, два, три... восемь... 
Нас и не сочтешь!
Нас и не сочтешь!

Марш кузнечиков.
Кузн. Мы веселые ребята,

Луговые кузнецы!
Сверчок. Осторожней, здесь Опята!
Кузн. Цы-цы-цы-цы-цы-цы-цы!

Укатило наше лето,
Стало холодно... ой-ой!
Мы пришли просить совета—
Что нам делать?

Сверчок. Рота... стой!

Кузн. За твою о нас заботу 
Мы спасибо говорим 
Отдохнем теперь...

Сверчок. Эй, рота!
Разом все!

Кузн. Благодарим!

Лесной гимн Солнцу.
Солнце уходит... Зима приходит 
В холодном ветре... Во тьме ночей... 

Прощай! прощай!
Мы дети Солнца! Родного Солнца! 
Кричим с тоскою... Кричим с тоскою...

Прощай! прощай!
Родное Солнце! Родное Солнце!
Ты не забудешь... нас не забудешь... 

Вернись! вернись!
Приди к нам, Солнце, приди злато-е! 
Согрей холодных... Согрей лучами! 

Приди... согрей!
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В с к а з к е  д е й с т в у  ют:

Существа сказочные:

Дедушка лесовик -  Преображенский; Болот-

ные огни: -Горюнова, Звирбуль, Пашкова, 
Судакова, Старк, ТоямачеЕ; Животный и ра-

стительный мир: Журлик— Мунт; Ж урочка—  

Уварова; Журавль Кисиц; Ж уравлиха -Л е с -  

ницкая; Лягушонок - Зандберг; Шлюпик- 

гриб -  Адрианов или Качалин; Д е н ь — Оран-

ский; Опятки;— Курбатова, Ландис, Ростано-  

ва, Шумаева; ' Бабочка — Васильева; М е д в е д ь -  

Гофман; Филин— Макарьев; Паутинки- В о с -

питанницы студии; Кузнечики: —  Леонтьев,  

Охитина, Ростанова, Шумаева; С верчок--  

Ландис; Ласточка - Касаточка —  Васильева;  

С т р е к о за —  Курбатова; Мухомор —  Иванова; 1 

Дождевик--Ларош; Хв орост— *  # * ;  Кот-Мур- 

зик— Зон; Петух индейский— Развеев; Петух  
простой —  Васильев; Калека-Ворон - - Горлов.

События происходят: в 1 и 4 действиях— на 

глухой лесной поляне; во- 2  действии— на 

дворе усадьбы, в 3  действии в прачешной.

Антракты: 1-й— 15 м., 2-й— 10 м., 3-й— 15 м.

Постановка А. Брянцева. Музыка С. Бормо- 
тина. Пластические движения поставлены 
Е .  Горловой. Хоры постав. И. Немцевым и 
И. Смолиным. Оркестр под управл. Н. Стрель-
никова. Декорации В. Бейера и Е. Якоб-
сона. Костюмы и бутафория по рисункам 
В. .Бейера, работы Государственного Деко-
ративного Института. Освещение С. Митина. 

Парикмахер А. Московкин.

Режиссер-адмий. А. Дальский.

Пом. режиссера А. Гофман.

Начало в 5 чае дня.

Н о в ы й  т е а т р
У л . М а р а т а , 58, т е л . 5 -7 0 -78 .

В  ^ П онедельни к 1 Д н в а р я
В день Нового Года  

Вечер беспрерывного здорового смеха!

Представлено будет:

I.

С участием Артиста Академ. Театра А. Н. 
Борисоглебского

уГрдус - Загадка
Оригинальная комедия в 3-х действиях  

Льва Иванова.

Действующие лица:

Ив. Сер. Чугренев— Сысоев; Мария Дми-
триевна, его жена —  Волгина - Покровская;  
Ольга Ивановна, их дочь —  Массальская;  
Милочка, ее кузина— Боголюбова; Геннадий 
Карпович Бережков— Борисоглебский; Иппо-
лит Витольевич Палицкии— Сазонов; Даша, 
горничная— Кравченко; Шепталенко, садов-
ник —  Иванов-Дольский.

И.

БОЛЬШ- РШОШДКТ. ШЕРШНИ!
Пение! Танцы! Музыка! Куплеты! Мело-

декламация!

Вальс трист. исп. Боголюбова, Новинский 
и *  *  * ;  Мелодекламация— исп. Терещенко; 
Танец нищих цыган— Кравченко и Азанчеев; 
романсы— Борисоглебский; танец с горчтом—  
Кравченко и Борин; дуэт из оперетки— С е -  
чинская и Фигнер; мазурка —  Борисоглеб-
ская; хор хулиганов —  Терещенко. Фигнер, 
Сысоев, Новинский; русский лубок —  В а -
сильева и Массальская под гитару и бала-
лайку.

Два спектакля. Начало в 6  часов и в 
9  час. веч.

Режиссер А. Н. Борисоглебский.  

К асса открыта с 2-х часов дня.
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£ т о р н - 2 , С реда 3 , Чет верг  4  Я н варя

С участием Борисоглебского и Шмидгофа. 

Историческая мелодрама А. Дюма.

1айна Н е л ь с к о й  б а шн и
Мелодрама в 5 действ, и 8 карт.

Действующие лица: ,

Маргарита Бургунская, королева— Сабинина; 
Энгерран Мариньи, канцлер— Сазонов; Фи-
липп Дольнэ •— Новинский; Готье Дольнэ, 
телохранитель королевы — Борисоглебский; 
Буридан, дворянин— Шмидгоф; Орсини, трак-
тирщик. — Терещенко; Придворные: —  Пер- 
фон —  Фигнер, Савуасси —  Фольборт, Сир 
Рауль— Кирсанов; Граждане:— Салюн — Еа-  
лясный, Ришар — Иванов-Дольский; Женщина 
в маске— Кравченко; Шарлотта .камеристка—  

Борисова.

Режиссер Борисоглебский.

Начало спектаклей в 8V 2 час. веч.

ТЕАТР НОВОЙ ДРАМЫ.
М о х о в а я , 33.

Среда, 3  Января.

Д И С П У Т
о Мейерхольде.

(К 20-летию режис. деят.).

Четверг, 4 Января.

Смерть ЗЙарелкима
Ком. в 3 д. и 4  кар. Сухово-Кобылина. 

Начало спектаклей в 8  час. веч.

К Р У Ж О К

Друзей Камерной Музыки
(П р. 25 О к т я б р я , 52).

КАМЕРНЫЕ КОНЦЕРТЫ
В т орник 2  Января

Старинная французская музыка. Фортепиан-
ные и вокальные произведения исп. На-

дежда Голубовская и М. Г. Немирова.

1

Rameau (1863-|-1764)— Menuet la poule le 
Coucou.

Fr.  Couperin ( 1 6 6 8 -|- 1733)— Menuet— Les tri- 
coteuses.

Dandrieut (16 8 4 -( -  1740)— Les fifres.
Gluck— Sgambatti— melodie.
Gluck— Saint— Saens— Alceste.

Исполнит H. Г о л у б о в с к а я .

11
Gretry (1721 -f- 1813) —  Serenade de l'opera 

„L’amantjalout”.
Rameau ( 1 6 8 3 -|-1764)— Le grillon.
Garat— „Dans le printemps de mes annees". 
Monsiguy 1764— Rose et Colas, opera comique 

„Hetaitun oiseau gris“ .
Romanesque (XVI siecle)— Air de danse espagnol. 
Chauson— Normande populaire.
Bergeretteset Pastourelles du XVIli siecle (Har- 

manisation de Weckeriin).
Maman, dites-moi. Menuet d'exaudet. Tam- 
bourin. Menuet de Martini. Chautaus, chautaus. 

Musette. Ronde villageoise jeunes filletes.

Исполнит M- Г. Немирова.

С реда 3  Января

Концерт А. И. Мозжухина при участии 
Клео-Карини.

I
Ч а й к о в ск и й — а) Благословляю Вас леса—  

сл. А. Толстого.
б) Любовь мертвеца— сл. Лер-
монтова.
в) Слеза дрожит— сл. гр.. А. 
Толстого.
г) Ночи безумные— сл. Апух-
тина.
д) Ночь— сл. Полонского.
е) Ни слова, о яруг мой—  
сл. Плещеева.
ж) Средь шумного Зала— сло-  
А. Толстого-
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Рахманинов— а) Судьба— сл. Апухтина.
б) Я  опять одинок'— сл. Бунина.
в) Христос Воскрес— сл. Ме-
режковского.
г) Проходит все— сл. Ратгауза.
д) Пора— сл. Надсона.

а
и

Калинников— а) Молитва— сл. Плещеева.

Рубинштейн— а) Узник— сл. Пушкина.
б) Персидская песнь —  сло-
ва Пушкина.

Глазунов—а) Романс Нины— (из драмы Лар-  
монтова „Маскарад", 
б) Вакхическая песнь— сл. Пуш-
кина.

Гречанинов— а) Вечерний звон —  сл. Коз-
лова.
б) Смерть— сл. Ковалевского. 

Аренский— а) Менестрель— сл. Майкова.

Начало в 8 час. веч.

Т Е А Т Р

М у з ы к а л ь н а я  К о м е д и я
Л о н е д е л ь н и к  1 /Я нваря

ГАННИ ТАНЦУЕТ 
ГОП-СА-СА

Оперетта в 3-х действ., муз. Эйслера. 

Русский текст Л. Пальмского.

Действующие лица:

Граф Станислав Вронский— Герман; Ванда,  
его жена— Гамалей; Тилли, Милли— их до-
чери— Рейская, Розенберг; Граф Фред. Врон-
ский— Воронов или 'Ратмаковский; Ганни, 
его жена — Орлова или Щиголева; Фиш- 
бахер— Феона или Антонов; Польди Гопф- 
нер— Шульгин; Сузи, камеристка— Бронзова; 
Ганс, камердинер— Ратмаковский или Минц; 

Метр д‘отель— А. Монахов.

Постановка А. Н. Феона. Дир. Г. В. Фурман. 
Пом. реж. И. Норейко. Суфлер Л. А. Зарец-

кий. Режиссер-администр. Г. М. Ананьев.

В т о р н и к  2  Я н в а р я

Шалунья
Опер, в 3  действ., муз. Циррера. 

Перевод Шевлякова и Серебрякова. 

Постановка А, Н. Феона. •

Действующие лица:

Мелин, фабрикант-— Грехов; Матильда, его 
ж е н а — Варламова, Гамалей; Фреди Мелин, 
их сын— Воронов, Ухов; Андре Клер, худож-
ник— Антонов, Шульгин; Сюзанна, его же-
на— Рейская; Розетта— Орлова; Ромбо, пол*- 
ковник —  Усачев, Коржевский; Дюбуа, сер-
жант— Герман; Бернье, лейт.— Ксендзовский; 
Поль— Ратмаковский; Гастон, юнкер— Филип-
пов; Мими —  Бронзова; Лоло —  Розенберг;  
Шарлотта, служ. Клера— Ананьева; Поли-

цейский— Пронякин; Солдат— Минц.

Гл. реж. А. Н. Феона. Реж. И. П. Зеленин. 
Дириж. Г. В . Фурман. Реж.-адм. Г. Ананьев.

С реда  3  Я н в а р я

СЕЛЬСКИЙ МУЗЫКАНТ
Оперетта в 3  действ., муз. Штрауса.  

Русский текст Л. Пальмского.

Постановка А. Н. Феона. 

Действующие лица:

Брендель, скрипичный мастер_—  Ратмаков-
ский, Гальбинов; Адельгейда, его дочь— Ших- 
манова, Щиголева; Фридель Пазингер, под-
мастерье у Бренделя— Ксендзовский, Анто-
нов; Петерль —Феона, Шульгин; Луизль, его 
прием, дочь— Орлова, Шихманова; Барон Ген-
рих, фон Золинген— Воронов, Ратмаковский; 
Фред, его приятель— Ухов; Шальмейнер, стар,  
скрип.— Тугаринов; Непомук, камерд. баро-
на— Гальбинов; Хозяин и хозяйка трактира—• 
Минц, Разумова; Эксперты— Яскевич, Филип-
пов, Тугаринов, Минц, Ухов; 1-й 2-й капель-

динеры— Яскевич, Артамонов.

Главный режиссер А. Н. Феона. Дирижирует 
Г. В. Фурман. Режиссер И. П. Зеленин. 
Суфлер Л. А. Зарецкий. Пом. реж. И. Но-

рейко. Режиссер-адм. Г. М. Ананьев.
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Четверг 4  Января

СИЛЬВА
Оперетта в 3 действ., муз. Кальмана.

Перевод В. К. Травского.
<

Действующие лица:

Князь Леопольд Волапюк— Грехов; Юлиана, 
его жена— Варламова, Гамалей; Эдвин Ро-
ланд, их сын —  Ксендзовский; Стасси, их 
племянница — Рейская; Граф Бони Кони- 
славу— Антонов, Феона; Лейтенант Роне— 
Филиппов; Генерал— Гальбинов; Сильва Ва-  
реску— Щиголева, Шихманова; Ферри Биш— 
Герман, Максимилиан Граве— Минц; Нота-

риус— Брылев; Никса, слуга— Ухов.

Начало спектаклей в 8J/2 час. веч.

Т е а т р  „ П А Л А С "
У л . Р а к о в а  (б. И т а л ь я н с к а я ), 13 .

Суббота 30 Д екабря

НИТУ ш
Оперетта в 3-х действиях (4 картинах).

Музыка Герве.

Действующие лица.

Дениза де Флавиньи— Лопухова; Начальница— 
Софронова; Августин, органист— Утесов; Пол-
ковник драгунского полка— Медведев; Фер- 
нанд де Шамплатро— Осолодкин; Густав—  
Гасилин; Робер— Чагодаев; Лорио, унтер офи-
цер— Орлов; Директор театра— Пушкин; Ре-
жиссер —  Орлов; Актрисы; —  Розина— Ники-
тина; Жюльетта— Ступпель; Сильвия— Ми-

наева; Прислужница— Миткевич.

Главный режиссер Валентинов.

Танцы поставлены Лопуховой и Орловым.

Дирижирует Залевский.

Воскресенье, 31 Д екабря , Четверг, 4 Я нваря

ВЫСОЧАЙШАЯ ОСОБА
Опер, в 3 д., текст Л. П., муз. Винтерберга. 

Действующие лица:

Фрикадель, фабрикант— Орлов; Полетт, его 
жена— Лопухова; Оливье, его секретарь— 
Южаков; Видаль хозяин гостии.— Кринский; 
Одетта, его дочь —  Судьбинская; Брешко, 
русск. эмигрант— Медведев; Лина, его по-
друга— Пильц; Гавриил, русск. княз^— Катун. 
Москвар, индусск. принц—Вольский; Нини, 
одна из его жен— Никитина; Hypo, секр. 
Москвара— Чегодаев; Дюре, прокурор— Пуш-

кин; Жозеф, Метр д‘отель— Дорохов.

Постановка Гл. реж. В. П. Валентинова.

Танцы поставлены Е. В. Лопуховой и 
А. А. Орловым.

Дирижирует А. А. Залевский.

Понедельник, 1 Января.

СИЛЬВА
Оперетта в 3  действ., муз. Кальмана. 

Перевод В. К. Травского.

Действующие лица:

Князь Леопольд Волапюк— Орлов; Юлиана, 
его жена—Астафьева; Эдвин, их сын— Осо-
лодкин; Графиня Стасси— Лопухова; Сильва 
Виреску— Тиме; Граф Бони Конисливу— Уте-
сов или Вольский; Лейтенант Роне— Гасилин; 
Ферри Биш— Ростовцев; Максимилиан Гра-
ве— Дорохов; Викор— Катун; Мере— Кирин; 
Нотариус— Чегодаев; Никса, Метр-д‘отель—  

Соболь.

Дирижирует А. А. Залевский.

Начало спектаклей в 8 час. веч.
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Среда, 3 Января.

ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА
Опера-буфф в 3 д., муз. Жака Оффенбаха. 

Действующие лица:

Менелай,  царь Спартанский:—Утесов; Еле-
на, его жена—Тиме; Парис, сын царя При-
ама—Осолодкин; Агамемнон, первый из царей 
Греции—Катун;  Орест,  сын  Агамемнона— 
Пильц;  Ахилл,  царь  Фтиотиди—Медведев; 
Калхас, главный жрец Юпитера—Кринский; 
Филоком, помощи. Калхаса—Пушкин или Со-
боль; Аякс 1-й, царь Соломийский—Сладко-
певцев;  Аякс 2-й,  царь Локрийский—Воль-
ский;  Гетеры: — Парфенис — Никитина; Ле-
она—Борельскаяр Бахиза, прислуж. Елены- 
Сафронова; Евтиклий, кузнец—Чегодаев.

Дирижирует А. А. Залевский.

Танцы постав. Арт. Акад. балета А. И. Чек- 

рыгиным, Е. В. Лопуховой и А. А. Орловым.

Спектакль ведет К. В. Алексеев.

Т Е А Т Р

„Вольная Комедия"
(Садовая, 12).

Воскрес. 31 Эекадря, ЗТонед. 1 Января

ПРЕ МЬЕР А

6-я Программа БАЛАГАНЧИКА
1. Русская капель  (частушки)—Рашевская, 
Рейн, Рикоми, Слепян, Кякшт, Чесноков, 
Свирский.

2. Их четверо танцуют—Жуковская,  Рейн, 
Петров, Деламар.

3. Просвирня и дьячек—Слепян и Чесноков-

4. Четыре мондэнки—Винокур, Кошеварова, 
Рейн, Рикоми и Деламар.

5. Китайский болван—Жуковская и Петров.

6. Новогоднее Revue—„Блок - нот Хро- 
носа“.

Обозрение в 8 картинах ,Н. П.  и С. Т. 

Действующие лица:

Хронос — Жуков; Секретарша — Рашевская, 
Ак-паук — Чесноков; Хор кабаре — Винокур; 
Рейн, Слепян,  Деламар, Кякшт, Свирский; 
Стенографы — Слепян, Лихачев и Чеснаков; 
Трест—Рубинштейн; Пассажиры—Гершунин, 
Кякшт, Свирский; Черная Биржа—Слепян; 
Доллар—Кякшт; Марка—Жуковская; Шерлок 
Хольме—Лихачев; Арсен Люпен—Виолинов; 
Граф — Чесноков;  Его жена — Кашеварова; 
Спецы — Виолинов  и  Тимошенко;  Проф. 
Штейнах—Г ершунин;  Пациенты — Винокур, 
Кякшт и Рубинштейн; Секретарь—Аскиазий; 

Апофеоз—Вся труппа.

7. Театр и Жизнь. Современная газета.

8. Забавные  неожиданности — Аскиазий, 
Слепян,  Жолкевич,  Чесноков,  Осокин, 
Рубинштейн, Петров и Тимошенко.

9. Вуз. Факнен.

10. Рейн и Деламар.

11. Новый цикл Сиамского оркестра.

На просцениуме Петров. Второй на просце-
ниуме Тимощенко. У рояля Майман.

Среда 3, Четверг ❖ Января

ТИМ-БИ-БИ
Необычайное приключение в 8-ми картинах 

Дины Корнем.

22 номера пения и танцев. Участвует  вся 
труппа.

Постановка Николая Петрова. 

Декорации В. В. Пакулина.

Начало в 8V2 час. веч.
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20 О Б ’ Я В Л Е Н  ИЯ . N2 1— 2.

Издания Государственной 
Академичеек. Филармонии.

Петроград, ул. Лассаля (б. Михайловская) 2. Телеф. 1-34-18.

Имеются в продаже:
В. Беляев.

Гл азун ов. Материалы к биографии, 
том первый, часть 1-я. Стр. 144. 
Портрет работы Г. С. Верейского 
(автолитография) и 29 иллюстра-
ций. Обложка П. Н. Шильдкнехта.

Игорь Глебов.

С им ф онические э т ю д ы .  Стр. 328. 
Обложка В. А. Щуко.

Ч ай ковски й . Третье изд. (допол-
ненное), стр. 69. ^Обложка А. Н. 
Лео.

М анф ред (Байрон — Шуман). Стр. 25. 
Обложка А. Я. Головина.

П ам яти Данте.

И горь Гл ебов. Данте и музыка.
В. А . Крж евский. Данте. Стр. 64. 

Обложка, концовка и титульный 
лист А. Я. Головина.

Д а р г о м ы ж с к и й .

А в тоб и огр аф и я. П и сьм а. В о с -
пом инания соврем енников,
под редакцией и с предисловием 
Н. Ф индейзена. Издание вто-
рое (стереотипное). Стр. 182. С 
портретом композитора.

Др И. И. К р ы ж а н о в ск и й .

Ф изиологические основы  ф ор-
теп и ан н ой  техн и к и . Стр. 70 
с 8  чертежами.

Поступили в продажу новые книги:
И. И. ЛАПШИН. Римский-Корсаков. Стр. 80 с портретом 

композитора.

П Е Р Е П И С К А

_А- Н. Скрябина и М. П. Беляева.
Под редакцией, с вступительной статьей и примеча- 

ШШ ниями В. М. Беляева. Стр. 180-f-VIII с тремя портретами
и факсимиле письма Скрябина на отдельных листах. Об- jj§g  

111 ложка N1. В. Добужинского. ИИ



РЕПЕРТУАР
%

Петроградских Г осударственных 
Академических Театров

с 5-го по 9-е января 1923 года.



Репертуар ПЕТРОГРАДСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫ Х АКАДЕМИЧЕСКИХ Театров.
Г “ “•I Д н и  и ч и с л а . Т е а т р  О П ЕРЫ  и Б А Л Е Т А . Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т е а т р . М А Л Ы Й  ОП ЕРН Ы Й  Т е а т р . Д н и  и ч и с л а

i Я н в а р ь . 

i П я т н и ц а .

5
А И Д А . х о л о п ы . Герцогиня Герольш тейнская .

Я н в а р ь  ' 
П я т н и ц а .  1

5  I

П о н е д е л ь н .

8

У т р о м :  С И Л Ь Ф И Д А .  

В е ч е р о м :  Р А Й М О Н Д А .
У т р о м : -  Р Е В И З О Р .

В е ч е р о м :  Д Я Д Ю Ш К И Н  СОН.
Герцогиня Герольш тейнекая.

П о н ед ел ьн . i

8  I

В т о р н и к .

: 9
. А И Д А . Д Я Д Ю Ш К И Н  с о н . Ф А У С Т .

В т о р н и к ,  t

9

| Ч е т в е р г . 

М

С К А З К А

0  Ц А Р Е  С А Л Т А Н Е . Э Л Ь Г А . К О Р Н Е В И Л Ь С К И Е К О Л О КО Л А .
Ч е т в е р г .

м

П я т н и ц а .

I2 Д У Б Р О В С К И Й . х о л о п ы . Д А М А  С К А М Е Л И Я М И .
П ятни ца. ( 

1 2

| С у б б о т а .

I3 К Н Я З Ь  И Г О Р Ь . д я д ю ш н и н  с о н . Ф Р А -Д И А В А Л О .
С у б б о т а .

is ;

I Воскресенье.

[ I4
Ж  И 3  Е Л Ь. Р Е В И З О Р . Герцогиня Герольш тейнская.

Воскресенье. |

14 i!

Начало спектаклей в 71j2 чае. вечера.



П Р О Г Р А М М Ы
ПЕТР. ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ TEATPOD

с 5-го но 9-е января 1923 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Академический Театр Оперы и Балета
(б. Мариинский).

/? Л я т н и ц у  5  Я н ва р я
В 4-й раз по возобновлении

А И Д А
Опера в 4-х действиях и 9 картинах. 

Музыка Дж. Верди.

Новая декорация художника П. Н. Шильдкнехта.

Сценическая постановка режиссера 
В. А. Лосского.

Капельмейстер Эмиль Купер. 

Действующие лица:

Ц а р ь ....................................... И. А, Сердюков.
Амнерис, его дочь . . . Н. М. Калинина.
Аида, эфиопская неволь-

н и ц а ...................... . . . А. И, Koosapeea.
Радамес, начальник гвар-

дии ..........................................Н. Н. Куклин.
Рамфис, верховный жрец Н. П. Молчанов.
Амонасро, царь эфиоп-

ский, отец Аиды . . И. В. Тартанов.
Г о н е ц ............................................В. М. Калинин.
Ж р и ц а .............................  А. В. Висленева.

Танцы поставлены балетмейстером 
А. И. Чекрыгиным.

Арт нотами балетной труппы исполнено будет:

в 1-м действии Танцы жриц: Петрова, Рива, 
Вдовина, Комарова, Раупенас, 2, Комендан- 

' това, Лешевич, Никитина.

Во 2-м действии— Баранович 1, Баранович 2, 
Соболева, Кандина, Власова, Григорьева, 
Вадимова, Прокофьев, Алексеев, Кобелев, 
Гончаров, Кривалев, Михайлов, Лавровский.

Танцы негров— иср. воспитанники Государств. 
Академии, театрального училища.

Жрицы, жрецы, министры, военноначальники, 
придворные, солдаты, рабы, пленные эфиопы 

и египетский народ.

£  Л о н е д е л ь н и к , 8 ]Тн6аря

У Т Р О М  в 1 ч а с .  д н я .

Показательный Спектакль ^ д а р с т в е н н о г о  
Академического Театрального Училища.

г

С И Л Ь Ф - И Д  А
Балет в 2 действиях, со4. Тальони (отца), 

муз. Шнейцгеффера.

Танцы и ’ сцены вновь поставлены Артистом 
Госуд. Академ, балета В. И. Пономаревым.

Действующий лица:

С и л ь ф и д а ..............................Камкова.
Джемс-Рубен, крестьянин Гусев.
Анна Рубен, его мать. . Бурдюжа.
Эффи, племянница Анны Мунгалова.
Подруги Э ф ф и ....................Викман, Тангиева и

Данилова I.
Герн, крестьянин . . . . Балашов.
Старуха Медж, колдунья Ширяев.

Крестьяне, крестьянки, сильфиды и ведьмы.

Действие происходит в Шотландии.

„ТАНЦОВАТЬ БУДУТ:

в 1 -й картине:

Premiere apparition (le la sylphicie — Камкова.
2) Leconde apparition de la svlphide Кам- 

. кова и Гусев.
3) ■'Раз de guatre— Викман. Тангиева, Д а -

нилова 1 и Коморов.
4) La gigue -Ильштейн, Балашов, Боч-

кина, Бауер I, Бауер 11. Богданова, Ярошу- 
нас, Дорфман, Кобел'ева, Семенова, Горлов, 
Ивашкин, Ижевский, Рагузин, Кобелев, 
Шпалютин, Леваненок, Кавокин.

5) Pas de trois— Мунгалова, Камкова и 
I Гусев,
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■ 6 ) L’anglaise— Бочкина, Бауер I, Бауер 11,
Богданова, Ярошунас, Дорфман, Кобелева, 
Семенова, Горлов, Ивашкин, Ижевский. Ра-  
гузин, Кобелев, Шпалютин, Леваненок, Ка-  
вокин.

Во 2-й картине:
1) Tanse fantastique des sorciers— Ширяев, j 

Горлов, Атрафимович, Ивашкин, Затовка, ; 
Кавокин, Рыхляков, Рязанов, Панфилов.

2) Еп геё de la sylphide et de james—  j 
Камкова, и. Гуеев.

3) Grand pas des sylphides—  Камкова, Тан-  
гиева, Ильштейн, Данилова I, Дорфман Бик-
ман, Анисимова, Пономарева, ВинЬградова', 
Покровская, Данилова, П. Берг, П. Дуда, i 
Вольф-Израэль, Муева, Е всеева, Афанасьева,  
Яковлева, Иванова, П. Воробьева, Кольцова, 
Васина, Берг 1, Ошкамп, Армашевская, Кал-
мыкова. Вахрушева, Халип, Медалинская,  
Уланова, Праулнна, Березова,

4) Adagio— Камкова, Тавгиева, Гусев.
5) Variations а) Викман, Ильштейн, Дорф-

ман, Данилова I. б) Камкова.
6 )  Grande ensemble все участвующие во-

спитанницы и воспитанники Государствен-
ного Академического Театрального Б а л е т - ,  
ного Училища.

II.

ДИВЕРТИСМЕНТ
1) Матлотт— Ш атилов, Собо, Сутинский,  

Савицкий и Шпалютин.
2)  Китайский танец из бал. Шелкун-  

чик— Тангиева, Атрафимович, Покровская,  
Бауер I, Бочкина, Данилова II, 'Рагузин, 
Рыхляков, Каво.кин, Леваненок.

- 3) Pas de deux из бал. Дон-Кихот— Б а за -
рова и Комаров.

4) Индусский танец из бал. Боядерка—  
Мунгалова, Балашов, Ширяев, Гбрлов, Л ев а-
ненок, Ивашкин, Атрафимович, Рязанов,  
Кавокин.

5) Мазурка из бал. П ахита— Медалин-
ская, Праулина, Уланова, Е всеева, Иванова II, 
Воробьева, Ширипина, Берг I, Васина, Муева, 
Вахрушева, Заиончковская, Беликов, Роже-  
виц, Ижевский, Шуйский, Малис, Богомо-
лов II, Рагузин, Писарев, Кобелев, Кирхгейм, 
Сушинский, Бабурин.
Постановка Заел. арт. А. В. Ширяева и арт.

Госуд. Акпд. балета А. Я. Вагановой.
Капельмейстер А. В. Гаук.

С И Л Ь Ф И Д А .

Д. 1. К о м н ата  « .Ш о т л а н д с к о й  ф ерм е . Моло-
дой к р е с т ь я н и н  Д ж ем с с н я т , си д я  в к р есл е .
С п ер в ы м и  л у ч ам и  в о сх о д ящ его  со л н ц а  п о -
я в л я е т с я  -С ильф ида, в л ю б л ен н ая  в Д ж е м с а  и 
п о р х а е т  около п его , н а в е в а я  д в и ж ен и ем  своих 
к р ы л ь е в  сл ад к и е  сиы .

Coir Джемса становится треножным. Силь-
фида приближается и целует его. Проснувшись

и в и д я  п еред  собой н езе м н о е  су щ еств о , го то -
вое у п о р х н у ть , Д ж ем с  п ы т а е т с я  п о й м а т ь  С иль-
ф иду , но она м гн о в ен н о  и с ч е з а е т , ч е р е з  к ам н и . 
Д ж ем е буди т сп ящ его  н а  солом е Г ер н а  «  р а с -
с к а з ы в а е т  о сво ем  п ри к л ю ч ен и и ., но Г ерн , 
у б еж д ен н ы й , ч т о  Д ж ем су  в се  это  п р и сн и л о сь , 
с м е е т с я  н а д  ни м  и н а п о м и н а е т  ДЬму о п р ед -
сто я щ ей ., в  э т о т  ден ь его  св ад ьб е  с У ф ф и.

В х о д ят  Эффиг с м атер ью  Д ж ем са  А нной и 
п о д р у гам и . М ать б л аго сл о в л яет  ж е н и х а  п н е -
в ест у . В ч и с л е  п р и ш ед ш и х  п о я в л я е т с я  кол-
д у н ь я , старуха . Медок: о н а  г а д а е т  д ев у ш к ам  и 
н а  вопрос Э ф ф и  —  лю б и т ли  ее ж ен и х , о тв е -
ч а е т , ч т о  он  н е  р а з д е л я е т  ее ч у в с т в а , но ч то  
ее  и ск р ен н о  лю б и т Г ер л  и  лиш ь один он м о ж ет  
со с т а в и т ь  ее  с ч а с т ь е . С л ы ш а это , Д ж ем с груб о  
в ы г о н я е т  ста.руху , к о т о р а я  г р о з и т  ем у  м естью . 
К огд а  Э ф ф и  в  со п р о во ж д ен и и  п од руг у д а л я е т с я  
для  п р и го т о в л е н и я  к  в ен ц у , п о я в л я е т с я  в н о в ь  
С и л ьф и д а в окн е, п р и з н а е т с я  в лю бви  к  Д ж ем су  
п м оли т его сл ед о в ать  з а  собой . П ри входе 
Г ер н а , Д ж ем с п р я ч е т  С ильф иду в к р есл е , з а -
к р ы в а я  ее  п л ащ ем , но  к о г д а  Г ер н , ж е л а я  у л и -
ч и т ь  Д ж е м с а  в и з м е н е  н е в е с т е , с р ы в а е т  п л ащ —- 
Сильфида. И сч езает . Я в л я ю т с я  п о сел ян е  для 
п о зд р а в л е н и я  н о в о б р а ч н ы х ; м олод еж ь т а н ц у е т  
н а ц и о н ал ь н ы е  т а н ц ы , во в р е м я  к о то р ы х  п о -
я в л я е т с я  и С и льф и да, в и д и м а я  лиш ь одному 
Д ж ем су . Он н е  в си л ах  долее п р о ти в и ть с я  
ч а р а м  п п о к и д а е т  'н ев есту  д л я  С и льф и ды . -

Д. I I .  Д и кое  м есто  в л есу . К олдун ья М едж 
в а р и т  в котле  зел ь е  и р а с с к а з ы в а е т  с о б р а в -
ш и м с я  в ед ь м ам  и  д у х а м  о н ан есен н о й : ей 
Д ж ем со м  обиде и  о м щ етш г, к о то р о е  она ем у 
го т о в и т . С и с ч е з н о в е н и е м  в ед ьм  и  н а с т у п л е -
н и ем  д н я  я в л я е т с я  С и льф и да, в е д у щ а я  Д ж ем са  
со ск ал ы . Ч то б ы  р а с с е я т ь  гр у с т ь  своего  в о з -
лю б лен н ого , С и льф и да с з ы в а е т  св о и х  подруг и 
с т а р а е т с я  т а н ц а м и  р а з в л е ч ь  Д ж ем са , к о то р ы й  
п ы т а е т с я  п о й м а т ь  н еу л о ви м у ю  С и льф и ду , но 
п е  м о ж ет , и  в о т ч а я н ь я  п р о с и т  во  яв и в ш у ю  с и 
колдун ью  М едж п о м очь  е м у . С т а р у х а  д а е т  ем у 
во л ш еб н ы й  ш арф ', о к у тав  к о то р ы м  С ильф иду, 

Д ж ем с л и ш и т  ее  свобод ы  и за в л а д е е т  ею 
н а в с е г д а . П олучи в  ш ар ф . Д ж ем с  с н о в а  с т а -
р а е т с я  и зл о в и ть  С ильф иду п не з н а я  к о вар н о го  
з а м ы с л а  к о л д у н ь и  н а б р а с ы в а е т  ш арф  н а  С иль-
ф и д у ;— к р ы л ь я  ее  о тп ад аю т, силы  ее сл аб ею т 
и  п о п ы т к а  в зл е т е т ь  ещ е р а з  ей нс у д а е т с я . 
О на с х н ем ой  лю бовью  в зг л я н у в  п о сл ед н и й  р а з  
н а  Д ж ем са , п р о си т  н е  з а б ы в а т ь  се  п у м и р ает . 
Д ж ем с в п тч ал н ь п  п а д а е т  за м е р т в о  около п о -
ги б ш е й  С и льф и ды . П одруги , о п л а к и в а я  свою  
сестр у , у н о с я т  ее  в  в о зд у ш н ы е  п р о с т р а н с т в а .

Д. Л.
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В Лонедельник, 8 Января

В пользу технического персонала, обслуживаю-

щего сцену

ЮБИЛЕЙНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

ХХУЧпетие первого представления

...|И..,Л...Л| ■  . iС—jl—.ZSL  ,«t i  JC-Ji ■■■’j

РАЙМОНДА
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ АВТОРА.

Балет  в  3  действиях  (4  картинах),  соч 

Л. Пашковой.

Сюжет заимствован из рыцарской легенды, 

Музыка А. К. Глазунова. 

Постановка и танцы М. Петипа.'

Декорации: 1-го действия  1-й  картины—Ге 

Аллегри; 1-го действия 2-й картины, 3-го дейст. 

и апофеоза Г. Ламбина; 2-го действ. Г. Иванова.

Роль  „ Абдеррахмана" — исп.  Заслуженный 

Артист И. Ф. Кшесинский.

Роль,Короля" исполнит Заслуженный Артист 

Н. А. Солянников.

Действующие  лица:

Раймонда, графиня де-Дорис Е. П. Гердт. 

Графиня Сибилла, канонис-
са, тетка Раймонды .  .  . 0. М. Яковлева. 

Белая  Дама,  покровитель-
ница дома Дорис  .  .  .  . 3. И. Пюман. 

Клемане  1  г-, -  Т. А. Трояновская.

Генриэтта/подр,уГН РаиМ НДЫМ. А. Кожухова. 

Жан де-Бриен,жених Раймон-
ды .............................................. М. А. Дудко.

Король . .  . .................................Н. А. Солянников.

Абдеррахман,  сарацинский
рыцарь..................................    И. Ф. Кшесинский.

Бернар де-Вантадур, прован-
сальский трубадур .... В. И. Пономарев. 

Беранже, аквитанский тру-
бадур ...............................................Л. С. Леонтьев.

Сенешаль, управляющий зам-
ком Дорис.....................................П. М. Бакланов.

Кавалер из свиты де-Бриен П. И. Гончаров.

(
Н. Р. Кобелев.
Г. П. Богданов.

А. А. Алексеев.

Дамы, вассалы, рыцари, сарацины, герольды, 

мавры,  провансальцы,  королевские  солдаты 

и слуги.

В  1-м  действии, в  1-й  картине:  La fete ре 

Raymonde.

1)  Jeux et danses: Трояновская, Кожухова. 

Пономарев 2, Леонтьев и др.

2) Entree: Гердт.

3) Valse provenpale:  артистки  и  артисты 

Госуд. балета.

4) Pizzicato: Гердг.

5) La romanesque: Пономарев 2, Леонтьев. 
Кожухова и Трояновская.

6) line fantaisie: Гердт.

Во 2-й картине: Visions.

Гердт и Дудко; Larenommee: Gloire: Иванова, 

Данилова,  Кирхгейм,  Декомб|  Тюнтина, 

Коукаль, Франготтуло, Свекис, Большакова 2, 
Лисовская.

Les chevaliers.  Les  amours:  воспитанницы 

Государственнаго Театрального Училища. 

Scene  dramatique:  Гердт,  Кшесинский,

Во 2-м действии: Cour d’amour.

1) Pas d’action: Гердт, Трояновская, Ксжу- 
хова, Кшесинский, Пономарев 2, Леонтьев.

2) Pas des esclaves sarrasines: артистки  и 
артисты Госуд. балета.

3) Раз  des  moriscos:  воспитанники  Госу-

дарственного Театрального Училища.
4) Danse sarrasinp: Соболева и Уланов.

5) Panaderos:  Федорова, Лопухов 2 и др. 
артистки.

6) Coda: все участвующие.

Les echansons: воспитанницы Государствен-
ного Театрального Училища.

7) Entree: Гердт.
8) Ensemble: все участвующие.

9) Denouement Гердт, Пюман, Трояновская, 

Кожухова, Кшесинский, Дудко,  Солянников, 

и др. Белая дама.

В 3-м действии: Le festival des noces.

ТАНЦОВАТЬ БУДУТ:

1) Rapsodie—воспитанники и воспитанницы 

Госуд. Акад. Театрального Училища.

2) Palotas: Лопухова, Бочаров 1 и др. ар-

тистки и артисты Госуд. Балета.
3) Mazurka:  Федорова,  Орлов;  артистки 

и артисты Государственного балета.

4) Pas classique: Гердт и Дудко; Романова, 
Гейденрейх, Кожухова,  Трояновская,  Дани-

лова, Тюнтина, Иванова 2, Коукаль, Леонтьев, 

Пономарев 2,  Ефимов, Петров 2, Петров 1, 
Кирсанов, Лопухов 2, Гусев.

5) Final: все участвующие.

А П О Ф Е О З.

ТУРНИР'.

Исполнят соло:

На скрипке—Э. Э. Крюгер (Заслуж. Арт.).

На арфе—М. Ф. Шоллар.

На селесте и ф.-п.—Ф. Ф. Грибен.

' ’ ~L—   ' а
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Раймонди.
Партитура 1 «Раймонды» была настолько круп-

ным явлением в жизни балета, что повернув 
русло хореграфпи в новое направление, она 
оказала несомненное влияние ii на дальней-
шую деятельность самого композитора. Искрен-
няя серьезность и глубокое увлечение, которые 
Глазунов вложил в свой балет, не могли оста-
новиться на одной «Раймонде»— за нею после-
довали еще два балета: «Испытание Дамиса» 
и «Времена года», «Средневековая сюита», и 
как дань благодарности за успех своего пер-
вого сценического детища, прелестная «балет-
ная сюита», посвященная оркестру Мариинско-
го театра. А дух «Раймонды», тот неуловимый, 
чисто пластическп-грацпознын изгиб музы- 

, калькой мысли— остался доминирующим в по-
следующем творчестве Глазунова й, чтр уди-
вительнее всего (особенно для музыкальных 
моралистов), балет ни только не убил в нем 
симфониста, но изощрил изящество и закон-
ченность его письма.

Громадный успех «Раймонды» заставил сми-
ряться даже упорствовавшее . меньшинство «ба-
летоманов», понявших, что настоящий, круп-
ный талант, может вносить свой устав и в 
чужой монастырь, ибо монастырь от этого 
только выигрывает. Глазунов достиг большего: 
он завоевал полную симпатию самих артистов, 
которые до,,того, хотя и признавали необходи-
мость хорошей музыки, но все же в душе вор-
чали, ибо иод нее трудно танцевать. Нод му-^ 
зыку Глазунова оказалось танцевать приятно и 
легко.

Представленная'впервые 7 ноября 1898 Года 
«Раймонда», в исполнении таких первокласных 
сил как Пьернпа Леньяни, 0 .  Преображенская, 
К. Кулнчевская, Е. Гельцер, П. Трефилова. 
II. А. Гердт, Н. Легат, С. Легат, Р. някшт и др. 
сразу заняла почетное место в репертуаре и 
за 23 года прошла на» одной Петербургской 
сцене 8 6  раз.

Содержание балета следующее:

Действие I. Картина 1-я. В замке графов 
Дорис готовятся к празднованию именин моло-
дой графини Раймонды. Тетка се, Сибилла, 
строгая каноннсса, упрекает пажей и молодых 
девушек в праздности и пристрастии к танцам, 
напоминая о легендарной Белой Даме, покро-
вительнице замка, которая всегда предостере-
гает дом Дорис, когда кому-либо из членов его 
угрожает опасность, и наказывает не выпол-
няющих» своих обязанностей. Молодежь смеет-
ся над суеверием каноннссы и продолжает весе-

литься. Появляется Раймонда, и молодежь при-
ветствует ее, усыпая путь ее цветами.

Слышен рогу возвещающий о прибытии гон-
ца, который привозит Раймонде письмо от ее 
жениха, рыцаря Жана де-Бриеп. Раймонда 
узнает из письма, что король Венгерский, 
Андрей 11, под знаменами которого совершал 
Крестовый поход ее жених, возвращется в 
свою отчизну и пожелал сам присутствовать 
на свадьбе4 своего молодого сподвижника.

Общая радость омрачается прибытием в за-
мок сарацинского рыцаря Абдеррахмана, кото-
рый прослышал об удивительной красоте Рай-
монды и гостеприимстве замка Дорис и приехал 
приветствовать молодую графиню богатыми да-
рами. Раймонда, с трудом , скрывая негодова-
ние. отвергает подношения, что побуждает 
влюбленного сарацина''решиться на похищение 
Раймонды. Появляются вассалы и поселяне' с 
поздравлениями.

Но окончании- праздника Раймонда 'остается 
в кругу своих приближенных и, утомленная, 
отдыхает под звуки ..лютни, но внезапно всех 
охватывает волшебное оцепение. Озаряемая 
лунным светом, оживает статуя Белой Дамы и 
повелительным жестом приказывает Раймонде 
следовать за собой.

Картина 2-я. Белая Дама показывает Рай-
монде то, что ожидает ее в ближайшем буду-
щим. Раймонда видят свой двойник в об’ятиях 
жениха, но видение исчезает и, вместо Брпена, 
оказывается Абдеррахман, который хочет си-
лой завладеть красавицей. РаймсГнда в отчаянья 
надает без чувств. Видение исчезает вместе с 
Белой Дамой. С террасы замка выбегают пажи 
и прислуга и'приводят в чувство Раймонду.

Действие II. В замке праздник по случаю 
ожидаемого прибытия Жана де-Бриена. Среди 
многочисленных гостей и Абдеррахман. Он де-
лает Раймонде признание в своей страсти и 
старается всячески угодить ей, но она избегает 
его, помня предостережения Белой ДаМы. Аб- 
деррахман, чтобы развлечь Раймонду, призы-
вает своих рабов п заставляет их танцевать 
восточные пляски. Видя невозможность овла-
деть 1 ’анмондой пиане как силой, он приказы-
вает своим оруженосцам схватить ее и похи-
тить. По в этот момент в замок прибывают 
рыцарь де-Бриен п король Андрей II. Жан де- 
Бриен освобождает Раймонду из рук сарацп- 
нов и бросается на Абдеррахмана, но король 
повелевает соперникам кончить их распрю 
поединком, по время которого на башне являет-
ся призрак Белой Дамы. Абдеррахман с пзу-
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млением смотрит на видение и в ато время ры- | 
царг. дс-Брнсн наносит ему смертельный удар.

Король соединяет руки жениха и невесты.

Действие III. Свадебный пир в присутствии 
короля Андрея II. Апофеоз— Рыцарским турни]).

Г

Я  л .

В о Вторник, 9 ^нВаря

В 5-й раз по возобновлении.

А И Д А

Опера в 4-х действиях и 9  картинах. 

Музыка Дж. Верди.

Новая декорация художника П. Н. Шильдннехта.

Сценическая постановка режиссера 
В. А. Лосского.

Капельмейстер Эмиль Купер.

Действующие лица:

Ц а р ь ........................  И. А. Сердюков.
Амнерис, его дочь . . . Л. А. Самарина.
Аида, эфиопская неволь-

ница .........................................Е. Л. Боголепова.
Радамес, начальник гвар-

дии.................................. . . Н Н Куклин.

Рамфис, верховный жрец Н. П. Молчанов. 

Амонасро, царь' эфиоп-
ский, отец Аиды . . . В. А Селях.

Г о н е ц ............................................В. М. Калинин.
Ж р и ц а ...........................................А. В. Висленева. |

Танцы поставлены балетмейстером 
А. И. Чекрыгиным.

Артистами балетной труппы исполнено будет: \
j |

в 1-м действии Т а н ц ы  ж р и ц .
I

Во 2-м действии Т а н ц ы  а л ь м е й .
л  j

Танцы негров -  исп. воспитанники Посударстэ. 
Академии, театрального училища.

-  |
Жрицы, жрецы .министры, военноначальники, I 
придворные, солдаты, рабы, пленные эфиопы 

и египетский народ. ***

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Академический Драматический Театр
(б. Александринский).

В  Л я т н и ц у , 5  }Тн6аря
с участием В. Н. Давыдова 

в 4-й раз:

Х О Л О П Ы

Пять картин из семейной хроники, кнйзей 
Плавутиных-Плавунцовых, П. П. Гнедича.

Заслуженные артисты исполнят Роли: „Ве- 
точкина"—  В. Н. Давыдов, „Lise“— В. А. Мичу-
рина, „Автонома"— Н. П. Шаповаленко, „Князя 
Александра Павловича" -  К. Н. Яковлев, „Ду-
ни"— М. А. Потоцкая, „Перейденова,"— Г. Г. Ге.

Действующие лица:

Княжна Екатерина Павлов-
на Плавутина-Плавунцова Н. П. Весеньева. 

Князь Александр Павлович,
брат ее . .......................К. Н. Яковлев.

Lise, вторая жена его . . .В. А. Мичурина. 
Князь Платон, сын его от

первого брака . . . . .Е. П. Студенцов.
Василий Иванович Лисане-  

вич, С. - Петербургский 
обер-полициймейстер . . .Г. И. Горелов. 

Веточкин, сенатский чинов-
ник................................................ В. Н. Давыдов.

Василиса Петровна;женаего А. А. Чижевская.
Мироша 1 ‘ |В. И. Воронов.
Дуня J 1М. А-. Потоцкая.
Евсеевна, мать Василисы

Петровны .................................... Ej П. Корчагина-
Александровская.

Агничка, воспитан, княжны В. С. Стахова. 
Мина, камеристка . . . . .В. А. Рачковская. 
Венедикт (Веденей), мажор-

дом ..............................................Я. О Малютин.
Ельников, крепостной живо-

писец и капельмейстер
к н я з я .....................................   А. И, Булыгин.

Перейденов, бывший кре-
постной князей Плавути-
н ы х ...................................................Г. Г. Ге.

Автоном, солдат . . . . .  . Н. П. Шаповаленко
Гришуха, врук е г о ..................... С. А. Угельский.
Глафира..............................................А. П. Есипович.
Обойщик Арсентий.
Прокофий....................
1 -  й
2 -  й лакеи
3-  й

* * *# -* **  . -X" -к
. X

*** Сотрудники Академическ. Драматич театра.
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Матрешка .........................................М. А. Кострова.
1 . я ч , |М. А. Новинская.
2-я I !л. А. Трей.
Э . я  горничные . . . ♦  . 0  н Арбенина.
4-я ) *М. О. Снежкова.
Рабочий ........................................  * * *

Действие происходит в 1801 году; пес вая и 
третья картины— в доме княжны, в Петер-
бурге; вторая— в доме Веточкина, на Фон-
танке; четвертая— в „Эрмите*, близ загород-

ной дачи княжны; пятая— на самой даче.

£  П о н е д е л ь н и к , 8  Я н в а р я

с участием В. Н. Давыдова

У Т Р О М

Р Е В И З О Р
Оригинальная комедия в 5-ти д. Н. В. Гоголя.

Постановка Заслуженного Режиссера 
Е. П. Карпова.

Декорации академика Г. А. Косякова.

Заслуженные Артисты исполнят роли:„Сквоз- 
ник-Дмухановского“— В. Н. Давыдов, „Марии 
Антоновны* —  М. П. Домашева, „Добчин- 
ского"— Н. П. Шаповаленко, „Ростаковского*— | 

Г. Г. Го.

Унтер-офицерша . А. А. Чижевская.
Абдулин, к у п ец .................... И.
Степан Ильич Уховертов,

частный пристав . . Н. С. Грибанов.
Свистунов ) Н. Д. Локтев.
Пуговицын 1 |' ва^11̂ 1Ь * *

Держиморда J * *
Христиан Иванович Гиб-

нёр, уездный лекарь * *
*

Р о с т а к о в с к и й .................... Г. Ге.
Жена Коробкина . . . . М. Н. Мансветова.
Гостья ................................... А.
Трактирный слуга . . . Л. М. Клочковский.
Тишка, слуга городничего С. А. Угельский.
Ж а н д а р м ......................... С. А. Соколов.

Гости, купцы, мещане, посетители Т. А. Суб-
ботина,— сртрудники и сотрудницы Госуд- 

Акад. Драм, театра.

Действие происходит в уездном городе.

£  П о н е д е л ь н и к  8 , в т о р н и к  9  Я н в а р я .

> во 2 -й и 3-й раз:

ДЯДЮШКИН сон
(Мордасовские летописи).

Ф. М. Достоевского.

Действующие лица:

Антон Антонович Сквоз- 
ник-Дмухановский( го- 
р е д н и ч и й ...................... В. Н. Давыдов.

Анна Андреевна, жена его Н. В. Ростова.
Марья Антоновна, дочь 

и х .........................................М. П. Домашева.
Иван Александрович Хле-

стаков, чиновник из 
П е т е р б у р г а ................. Б. А. Горин-Горяйнов.

Осип, его слуга . . .  . В. А. Бороздин.
АртемийФилиппович Зем-

ляника, попечитель бо-
гоугодных заведений . А. П. Пантелеев.

Амос Федорович Ляпкин-
Тяпкин, судья . . . . Я. 0. Малютин.

Иван Кузьмич Шпекин,
почтмейстер . . . . А. С. Любош.

Лука Лукич Хлопов, смо-
тритель училищ. . . . В. А. Гарлин.

Жена е г о ..............................В. А. Рачковская.
Петр Иванович Бобчин- 

ский, городской помещ. А. А. Усачев.
Петр Иванович Добчин- 

ский, тоже . . . . .  Н. П. Шаповаленко.
Коробкин, отставной чи-

новник, почетное лицо 
в г о р о д е ............................. Н. Н. Урванцов.

Люлюков, т о ж е .................... W -
Пошлепкина, слесарша . Е. П. Корчагина-

Александровская.

Инсценировка в 5-ти актах П. И. Лешкова.

Новыедекорациихудожника Б. А. Альмедингена.

Постановка П. И. Лешкова.

Заслуженные арт. исполнят ролй: „Марии
Александровны Москалевой1-— В. А. Мичурина, 

, ,Гришки"— Н. П. Шаповаленко. j

Действующие лица:

Мария Александровна Моска-
лева................................................... В. А. Мичурина.

Афанасий Матвеевич, ее муж. Я. О. Малютин.
Зина, их д о ч ь ...............................Е. И. Тиме.
Настасья Петровна Зяблова, 

дальная их родственница, 
живущая в доме Моска-
левой ............................................ Н. В. Ростова (8 /|).

R. Л. Тирасполь-
ская (9/0-

Князь Таврило, владелец име-
ния „Духановой11, вблизи

■ города Мордасова. . . . Б. А. Горин-
Горяйнов.

Мозгляков, Павел Алексан-
дрович, дальний родствен-
ник князя. . . , . . . Л. С. Вивьен.

Софья Петровна Карпухина,
полковница . ' .........................Е. П. Корчагина-

Александровская.
Анна Николаевна Антипова,

прокурорша...............................Н.А. Шостаченно.
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ЛуизаКарловна,! дамы го- [М .П .В о р о ты н ц е в а . 

Наталья Дмитр.Л рода Мор-<А. Н. Б а ж е н о ва . 

Фелисата Мих., J дасова. (А . П. Е си п о в и ч . 

Екатерина Петровна. . . . В. А. Р а ч к о в си а я .

Казачек в доме Москалевых. *  *
Гришка, слуга - Афанасия

М а т в е е в и ч а ............................... Н. П. Ш а п о в а л в н к о

Пахомыч, слуга князя. . . *  *

Д е й с т в е  происходит в 50-ти Годах е  городе 
Мордасове.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Академический Малый Оперный Театр
(бывш. Михайловский)

В  Л ят > (ицу 5, б П о н е д е л ь н и к  S Я н в а р я

ГЕРЦОГИНЯ Г Е Ш Ь Ш Т Е Й Н С Ш
Комич. опера в 4-х действиях.

Муз. Ж . О ф ф е н б а х а .

Постановка А. Н. Ф е он а .

Декорации худ. П. В. Ламбина.

, Танцы поставлены П. Н. П е тр о в ы м . 

Перевод Я: Л. П а л ь м с к о го .  

Капельмейстер М а к с  Купер. 

Действующие ,лица:

Герцогиня...............................   0 . Ф . М ш а н ск а я .

Ванда, невеста Ф р и ц а  . А. И. Л о б о в а  - Ж у -

р авлен ке .

Фриц, солдат.............................С. В. Б а л а ш е в .

Принц Н о л ь .............................В . И. В о р о н о в .

Генерал Бум-Бум . . П. М. Ж у р а вл е н к е .

Барон Пук (наставник
герцогини) . . . . И. И . Коржевский.

Б а р о н  Г р о г ........................... Е. Г. О л ьхов ски й .

Непомук, ад'ютант. . . М. И. Т и хо н о в .

I Ольга Т
| Иза !
j Амалия I
j Шарлотта I

! придв. дамы.

Вельможи, дамы, маркитантки,-солдаты, кре-
стьяне, музыканты.

Танцовать будут артисты Государственного  
Академического балета; О. Н. Воробьева, 
Е. Н. Елисеева, К. Ф./Логинова, Т. И. Ор-
лова, К. В. Зуйков, А. В. Петрушенко, С. С. 

Рыжков, Г .  М. Храпис.

В о  В т о р н и к , 9  В 'нбаря

! ФАУСТ
Опера в 5-ти действ, муз. Ш . Гуно .

Сценическая постановка А. Н. Ф е о н а .

■ Декорации 1-й, 2-й, 3-й и 4-й картин Акаде-
мика Г. А. К о ся н о ва .

I ч Танцы поставлены П. Н. П е тр о в ы м .

Капельмейстер С. А. Самосуд. •
I: ' 1 • '

Действующие лица:

Доктор Фауст . . . . . . . .  Н. Н. Р о ж д е с т -

в е н ски й .

I М еф и сто ф ел ь ...............................Г. А. Б о с с э .

В а л е н т и н .......................................... В. Л. Легкое.
Маргарита, сестра Валентина М. В. К овал енко .

З и б е л ь ...............................................0 .  Ф. М ш а н ск а я .

| Марта............................  Е. А. Ч а й к о в с к а я .

В а г н е р ................................................С. И. П р е о б р а -

ж ен ск и й .

Соло на скрипке исполнит Э. П. Фельдт.
.  » виолончели И. М. Л и вш и ц .

Танцовать будут артисты Государственного 
Акад. балета: О. Н. Воробьева. Е .  В. Елисе-
ева, К. Ф . Логинова, Т. И. Орлова, К. В. 

; Зуйков, А. В, Петрушенко, С .  С. Рыжков, 
Г. М. Храпис.
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Т О Р Г О В Ы Й  Д О М  БЫВШ.

О Б Ю С С О Н ,
МЕБЕЛЬ Предлагает в большом выборе.

ул. Герцена(быв. 
Морская), 23-12. 

Тел. 161-47.

МЕБЕЛЬ
спальни, столовые, кабинеты, гостиные, мебельные материи, ковры 
и портьеры. Полное оборудование квартир, контор и ресторанов. Прием 

мебели в ремонт. Посылаем опытных мастеров на квартиры. 
Повеска портьер и укладка ковров. Покупка всевозможной мебели на месте.

И. 10. С м окалъскнй.

„Еженедельник Академических Театров
журнал, посвященный вопросам искусства:

ДРАМЫ, ОПЕРЫ, ВАЛЕТА, МУЗЫКИ и ДЕКОРАЦИОННОГО.

Руководство журналом осуществляется коллегией в составе:

Б- В • А са ф ь ев а , Э{. J je x y a ,  Л . Л . Л недича, Я- Л олобина, 
]Л. jfi . Э бинского, 3 .  К  Л ю би нского , Л- Я- Л ол ф ер оба , Л -  С- Л оля-  
к о ба  и Л. £ .  З к с к у зо б и ч а .

*

„ Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К 11 выходит но Воскресеньям.

Редакция и Контора помещаются в здании Управления (Театральная ул., 2, 
кв. № 39, тел. Г-66-99).

ПРИЕМ ОБ'ЯВЛЕНИЙ ежедневно от 12 до 3 час. дня

в конторе журнала Театральная ул., 2, кв. 39 и

в конторе книгоиздательства „ПЕТРОГРАД“, б. Литейный пр., 51

от 12 до 6 ч. вечера.

Ответственный^ редактор Я- Я- Л олф ероб.

ш в ают т т ш т т т
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П Р О Г Р А М М Ы
Государственны* и Коллективны* Театров.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПЕТР. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

(Н а р о д н ы й  Дом).

Лятница 5 Января  

1. •_

Т р и  П у т н и к а  и О но
Ком', в 1 действ. А. В. Луначарского.

' Пост. И. К. Самарина-Эльского.

Действующие лица:

Таинственное Видение —  Миронова; Барон 
Иеронимус фон-Эйленгаузен —  Анчиц; Гер 
Вальт. Фоге^ьштерн— Миронов; Ганс Гардт 

-Лариков; Дворецкий графини Ады фон- 
Шлоссам-Флусс —Яковлев.

ц.

Л ю бовь-Книга Золотая
Ком. в 3-х действ. А. Н. Толстого. 

Постановка А. Р. Кугеля.

- Действующие лица:

Князь Иван Ильич Серпуховским— Богданов 
или Мальский; Княгиня Дарья Дмитриев-
н а —  Николаева; Екатерина, императрица—  
Миткевич; Полокучи, Анна Александровна—  
Алексеева; Завалишин— Туров или Морозов; 
Ре'шето — Неволин или Бонди; Санька— Астра- 
данцева; Микитка, Федор, НаТаша, Дуняша, 
С т е ш а ' !— дворовые князя Серпуховского — 
Чаров или Вронский, Мамаев, - Радионова, 

Нурм, Малоземева. ,

Действ, происходит в вотчине кн. Серпухов-
ского.

Декорации худ. А. Янова.
Танцы пост. А. Астраданцевой. - 
Аксес. и бутафория Лапшина.
Парики и гримм Московкина.

Режиссер А. Королев.

JToнеде'льник 8 Я н ва р я  ут ром

Действующие лица:

Татьяна— Павлова-Арбенина; Ольга —Гаври- 
цова; Няня— Горелейченко; Ларина— Смоля-
кова; Онегин-- Молчанов; Ленский —  П1ум- 
ский; Кн. Гремин— Коваленко; Трике— Ка-
менский; Ратный— Налимов; Зарецкий— Р азу-

мовский; Запевало— Назимов.

Дирижер Гитгарц,

Л о н ед ел ьн и к  8 Я н вар я  вечером

Антихрист
(Юлиан Отступник).

Пьеса в 5 действ, и 9 картинах.

По роману Д. С. Мережковского и трагедии 
Генрика И б се н а . }

Инсценировано и обработано 3. В. Холмской 
и В. Е. К.

Постановка, К. К. Тверского.
•

Массовые сцены (1 и 7 карт.) пост. Л. А. 
Грипичем.

Музыка Д. В. Астраданцева.

Хор под управл. Ф. Рогова.

„Вакханалия" поставлена М. А. Астрадан-
цевой.

Новые декорации и костюмы по эскизам худ.
С. Н. Воробьева в исполнении С. Н. Воро-

бьева и А. К. Васильевой.

Парики и грим А. Московкина.

Бутафория В. К. Лапшина.

Действующие лица:

Юлиан — Миронов; Салюстий, его друг— Ту-
ров; Арсиноя— Кафафова; Мирра, ее сестра—

[Евгений Онегин
Опера в 7 карт. Чайковского.'

У ' ч
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Лощенкова; Гортензий, ее д я д я —  Дорофеев; 
Деценций, трибун — Мамаев; Евтропий—  Вл. 
Вронский; Василий — Горбань ; 1 Ямвлих,' фи-
лософ —  Чернявский; Мамертин, адвокат—  
Морозов; Гаргилиан, сенатор —  Богданов; 
Лампридий, поэт— Чаров; Фебиола — Астра- 
данцева; Констанций, император —  Бонди; 
Брадобрей— Чаров; Евсевий, придворный—  
Юрьевский; Императрица--Квят-Скляр; Мак-
сим, волхв —  Мальский; вое»ноначальники: 
Синтулла— Стронский, Север— Бутаринекий, 
Флоренций— Морозов, Даглаиф —  Писарев, 
Христианские пастыри;: Евстафий —  Доро-
феев, Евандр—  Анчиц, Ювент —  Николаев; 
Каинит— Иммонен, Кассиодор —  Юрьевский; 
Пурпурий— Вл. Вронский, Марис— Лариков, 
Леона, дьякон —  Раменский, Змеепоклонн—  
Голубков; Пророчица—Алексеева; Разносчик 
—  Юдичев; Старушка христианка—Агренева; 
Старичек христианин —  Яковлев; Молодая 
христианка —  Аленина; Гнифон —  Неволин; 
Рабочий —  Иванов; Филомена —  Лебедева; 
Жрец— Николаев; Пьяный— Яковлев; Иеро- 
фант— Раменский; Артабан, перс —  Бонди; 
Стривасий, врач —  Юдичев; Слуга Гортен-
зии— Карасев; Слуга Императора— Абрамов; 

видения: Ангел — Юдичев, Титан— Курм.

Язычники, христиане, вакханки, вакханы, 

духовенство, солдаты, придворные, слуги и пр. 

Студия и сотрудники Госуд. Петрогр. Драм. 

Театра.

Антракты после 1, 3, 4, 6  и 7 картин.

Режиссер-администратор Л. А. Королев.

£т орник 9 Января веч.

А И Д А
Опера в 4 акт. Верди. 

Действующие лица:

Аида —  Яковлева; Амнерис —  Растропович; 
Жрица —  Гаврилова; Радамес —  Войтенко; 
Амонасро —  Селецкий; Рамфир — Арт. Ак. т. 
Павлов; Царь— МалюгЭ; Гонец— Каменский!

Дириж. Павлов-Арбенин.

М А С Т Е Р С К А Я
ГОСУДАРСТВЕННОГО

П е р е д в и ж н о го  Т е а т р а
(Л. Л. ГАЙДЕБУРОВА и К. Ф. СНАРСКОЙ).

У л . Н е к р а с о в а , 10 (6. Б а е е е й н а я ).

П онедельник 8 Января днем для дет ей

Н. Ш К ЛЯР.

Б У М  и Ю Л А
Сказка.— 3 действия. '

Постановка— П. П. Гайдебурова, танцы— Е. К. 

Огранович, музыка — А. Н. Кудрявцева, де-

корации— Оскара Клевера.

Работа 1917 года.

Действующие лица:

Действие первое:

Б у м -  Беседова; Юла -Брегман; Цосолдобрей-  
шего короля- Белогорркий; Герольды— Але-
ксеев и Смирнов; Старуха-тряпичница — Куд-
рявцева; Королевский портной— Карповский; 
Королевский сапожник —- Прокофьев; Коро-
левский пирожник— Свецкий; Старуха из ме-
няльной лавки — Изюмова; Чудесные музы-
канты— Бережнова и Соловьева; Корол. улич-

ный страж -Чаров.

Действие второе и третье:

Бум -Беседова; Юла— Брегман; Добрейший 
Король Золотарев; Королева —  Митрофа-

нова; Принцесса Золотой Колокольчик— Со-
ловьева; Посол— Белогорский; Мудрый Со-
ветник Клеманский; Менее мудрый совет-
ник Суморин; Кавалеры Прокофьев и Свец-
кий; Дамы Бережнова и Даровская; По-
вара Карповский и Смирнов; Доктора 

Алексеев и Чаров.

Спектакль ведет Н. П. Карин.

Два перерыва: 1-й— 20 мин., 2-й— 10 мин.

Начало ровно в 2 часа дня.
Н а ч а л о  у т р е н н и х  с п е к т а к л е й  в 3 ч. дня, 

в е ч е р н и х — в 7 1,а ч а е . веч . •
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П о н е д е л ь н и к  8 }7 н 6 а р я  в е ч е р о м

Альфред де Мюсс^е.

С ЛЮБОВЬЮ НЕ ШУТЯТ
Комедия в 3 действ.

Перевод В. II. Лачинова.

П остан овка П. П. Гайдебурова.

Р а б о т а  19 1 6  года.

Декорации 1 по эксизам П. П. Гайдебурова,  
раб. художника Тира.

Действующие л.ица:

Барон — Карповский; Перликан, его сын —  
Шимановский; Б л азиус, гуверн. Перликана—  
Смирнов; Бриден, дерев, учитель -Золотарев;  
Камилла, племянница бар. Модестова; Дам  
Плюш, ее гуверн.— Огронович; Р о з е т т а ,  мст- 
лочн. с е с т р а  Камиллы Соловьева; Хор  

Милюц, Б ухарова, Фейертаг, Маскитина.

В ед ет опектакль Н. П. Карин.

В о  время исполнения два перерыва по 15 м.

В т орни к  9 Я нваря

Х а р к аб ал  ж изни
Перевод М. А. Потапенко.  

Постановка Гайдебурова.

Р а б о т а  191 3  года.

Возобновлена и переработана в 1922  году. 

Действую щие лица:

Дядя Антим— Золотарев; Марсель- -Куприя-
нов; М азю рель— Гайдебуров; С ели на— Скар-  
ская; Е л е н а — Маскитина; Маленькая Л и я —  
М одестова; Тет к а  Б е р т а — Береж нова; Тетка  
Т е р е за — Изюмова; Г -ж а  Мазюреля — Даров-  
ская; Мальчик, сын Мазюрель —  Брекман;  
Приказчик из мясной— Прокофьев; Кюре—  

Милюц; Д октор— Свецкий; Маски.

Париж. Наше время.

В ед ет спектакль Карин. 

Д ва антракта по 2 0  мин.

Начало спектаклей в час. веч.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ
(Моховая, 35, тел. 574-85)

П онед. 8 Я н в . веч., В т ор н . 9  Ян& Утр.

КОНЕК-ГОРБУНОК
Р у с ск а я  сказка П. Ершова.

( Присказки

Деды-сказочники — В асильев, Горлов.

. В сказке играют:

Конек-Горбунок -Зандберг; Иван Р азв еев ;  
Данило— Фирс; Таврило Андрианов или К а-
чалин; Петр, их о т е ц — Макарьев; Кобылица—  
*  й * ;  Кони— Гофман и Гипси; Ц арь — П реоб-  

’ раженский; Городничий— Оранский; Царский  
спальник— Зон; Отроки царевы —  Горюнова,  
Маркелова, Старк, Судакова; Гости торговые  
и покупатели: Андреева, Артамонова, Все.- 

■волжская, Гаккель, Горчаков, Горянина, И в а-
нова, Ларош , Л еон тьев , Макарьев, Некрасова,  
Немирова, Охитина* Пашкова, Ручейский,  
Толмачева, Халю тина; Девушки в хороводе-  
В асил ь ева,  К урбатова, Р ос тан о в а ,  Ш умаева;  
Ребятишки —  Звирбуль, Ландис, Уварова и 
воспитанницы студии; Жар-птицы Воспит.  
студии; Царь-девица— Лесницкая; Мссяц-Ме-  
сяцович —  Иванова; Звезды— Воспит. студии;  

Чудо-юдо рыба кит — *  „ * ;

Т ек ст сказки обраб. для игры П. Горловым.  
Музыка написана П. Петровым-Бояриновым.  

П остановка <А- Брянцева.

Хоры постав. И. Немцевым и И. Смолиным.

Танцы поставлены С. Александровым.

Оркестром управляет Н. Стрельников.

Декорации и бутафория, по рис. В. Бейера  
и Е .  Якобсона, исполнены в мастерских Гос .  

Декоративного И нститута.

Освещение С. Митина. Машин. А. Л агунов.

Парики работы А. Московкина.

Реж иссер-А дминистратор А. Дальский.

Пом. реж иссера А. Гофман.

Начало спектаклей; утренних— в 2 часа, 

вечерних— в 5 час.

запеваю тся всеми играющими. 

Сказку сказывают:
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К Р У Ж О К

Друзей Камерной Музыки
(П р. 25 О к т я б р я , 5 2 ).

П онедельник' 8  рТнбаря

Концерт А. Г . .  Мозжухина, при участии 
Клео-Карини. <

I-

В а г н е р - -П ят ь  стихотворений:
а) Ангел; б) Стой; в) В теплице; 
г) Скорби; д) Грезы.

Б р а м е — строгие напевы:
а) Екклезиаст, гл. 3; б) Екклезиаст, 

.. гл. 4; в) Книга , премудрости сына 
Сйрахова гл. 41; г) Первое посла-
ние апостола Павла к Каринфянам, 
глава 13.

П

Г р и г — а) 'На Монте-Пинчио; б) Осенний мо-
тив; в) Последняя весна; г) Эрос; 
д) Принцесса; е) Лебедь; ж) Моя ро-
дина; з) Маргарита.

Д ‘А л ь б е р — а) Мария и Мотылек.

Эквиритмический перевод текста всех авто-
ров В. П. Коломийцева.

ТЕАТР НОВОЙ ДРАМЫ.
М о х о в а я , 33.

П онедельник  8, В т о р н и к  9  Я нваря

Необыкновенное ' 
приключение

Э. Т. А. Гоффмана. /  

Начало в 8 часов вечера.

Т е а т р  „ П А Л А С “
У л . Р а к о в а  (б., И т а л ь я н с к а я ) , 13 .

П о н е д е л ь н и к  8 Я н в а р я

П У П С И К
Оперетта ё 3 действ., муз Жильбера.  

Действующие лица:

Август Бризекорн— Орлов; Лаура, его жена — 
Астафьева; Его племянницы:— Л о р а -П й л ь ц ,  
Гортензия— Судьбинская, Мария— Никитина; 
Хильда—‘ Борельская; Эгберг Бланкештейн, 
муж Гортензии, адв.— Катун; Г ан с  Шульце 
Борсдорф—Лопухова; Члены К.А.Кд.1 Корол. 
автомобильн. клуба:— Фрэд Виллиам Б л э к -  
Южаков, Бенневиц— Гасилин, Дронтгейм—  
Пушкин, Барнеков— Соболь; Эгон Голлес-  
дорф, летчик лейт.— Дорохов; Г-ж а Шульце, 
мать Г а н с а — Миткевич; Дерте, служанка—  
Минаева; Эстрелла, цыганка танцовщица—  

Миткевич; Ванда— Жван. ,

Члены клуба, гости, крестьяне, санит. и т. д. 

Гл. реж. Валентинов. Дириж. Залевский.

£ т о р н и к  9  Я н в а р я

ВЫСОЧАЙШАЯ ОСОБА
Опер, в 3 д., текст Л. П., муз. Винтерберга. 

Действующие лица:

Фрикадель, фабрикант— Орлов; Полетт, егр 
жена— Лопухова; Оливье, его секретарь — 
Южаков; Видаль, хозяин гостин.— Кринский; 
Одетта, его дочь —  Судьбинская; Брешко, 
русск. эмигрант —Медведев; Лина, его по-
друга— Пйльц; Гавриил, русск. князь — Катун. 
Москвар, индусск. принц — Вольский; Нини, 
одна из его жен -Никитина; Hypo, секр. 
Москвара— Чегодаев; Дюре, прокурор— Пуш-

кин; Жозеф, Метр д‘отель .—Дорохов.

Постановка Гл. реж. В . П. Валентинова.

Танцы поставлены Е. В. Лопуховой и 
А. А. Орловым.

Дирижирует А. А. Залевский.
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Т Е А Т Р

М у з ы к а л ь н а я  К о м е д и я  I
........ • - . j

О Тят ница 5  Я н в а р я

СЕЛЬСКИЙ М УЗЫ КА Н Т I
Оперетта в 3  действ., муз. Ш трауса.  

Русский текст Л. Пальмского.

Постановка А. Н. Феона.

Действующие лица:

Брендель, скрипичный масгер,_— Ратмаков-  
ский, Гальбинов; Адельгейда, его дочь — Ших- 
манова, Щиголева; Фридель , Пазингер, под-
мастерье у Бренделя— Ксендзовский, Анго- , 

.нов; Петерль —Феона, Шульгин; Луизль, его 
прием, дочь— Орлова, Шихманова; Барон Ген-
рих фон Золинген— Воронов, Ратмаковский;  
Фред, его приятель— Ухов; Шальмейнер, стар,  
скрип.— Тугаринов; Непомук, камерд. баро-
на— Гальбинов; Хозяин и хозяйка трактира—  
Минц, Разумова; Эксперты— Яскевич, Филип-
пов, Тугаринов, Минц, Ухов; 1-й и 2-й капель-

динеры -Яскевич, ..Артамонов.

Главный режиссер А. Н. Феона. Дирижирует 
Г. В. Фурман. Режиссер И. П. Зеленин. 
Суфлер Л. А. Зарецкий. Пом. реж. И. Но- 

рейко. Режиссер-адм. Г. М. Ананьев.

Л о н е д е л ь н и к  8 Я н в а р я

СЕСТРЕНКА
Оперетта в 3  действ., муз. Жильбера.  

Русский текст Л. Пальмского. 

Действующие лица:

Барон Рудольф фон - Бергер, председатель 
окружного суд а— Герман; Виктор, его сын—  
Воронов; Проф. Гельмут Мартиниус, изв. 
скульптор— Шульгин; Гелла, его жена- Щн- 
голева; Б абетта фон - Шпринге, ее кузина—  
Шихманова; М-ль фон-Штольцен— Ананьева; 
Иоганн Цельтингер, брод, ар тист— Антонов; 
Пеппа, его с е с т р а — Орлова; Горничная —  

Ан. Ананьева.

Приятели, приятельницы Виктора и Бабетты

Постановка Феона. Дирижирует Фурман. 
Режиссер Зелецин. Пом. режисс. Нсуэейко. 
Завед. хорегр. частью Монахов. Суфл’ер 

Зарецкий. Режиссер админ. Ананьев.

£ т о р н и к  9  Я н ва р я

Чары весны
Оперетта в 3 действ., муз. Штрауса.  

Перевод Пальмского и Шевлякова.

Постановка режиссера Зеленина; хорегра-  
фич. часть Монахова.

Действующие лица:

Густав Ландман, адвокат— Ксендзовский ипи 

Шульгин; Эмилия, его жена —  Шихманова;  

Викентий Кникебейн, помещик— Герман или 

Грефов; Апполония, его ж е н а — Варламова  

иди Гамалей; Феликс, племянник Кникебей- 

на— Филиппов; Б?рта, племянница Апполо- 

нии- Нилова; Барон фбн-Краузе— Гальбинов-  

Ида,его ж е н а — Розенберг; Гильдебрандт,стар"  

ший клерк— Шульгин, Антонов; Клерки;—- 

Майер — Ухов; В индель—Яскевич; Макс—  

Минц; Дидрих Ратмаковский; Ганни, гор- 

нич'.— Орлова; Дончаузер, ресторатор— Туга;  

ринов; Нацци, кельнер— Коржевский,

Гл. реж. и худ. рук. Феона. .РсТк. Зеленин'- 
Зав. хорегрг. частью Монахов. Дир. Фурман. 
Пом. реж. Норейко. Суфлер Зарецкий. Реж.-  

админ. Ананьев.

Начало спектаклей в 872 час. вечера. .

Н о в ы й  т е а т р
Ул- М а р а т а , 58, т е л . 5-70 -78 -

Л о н е д е л ь н и к  8 Я н в а р я

представлено будет

П р е с т у п л е н и е
Драма в 4 действ. Лернера.

/
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Т Е А Т Р

„ В о л ь н а я  К о м е д и я "
( С а д о в а я , 12).

ТТонедельник 8 нбаря

СТРАСТЬ
(„DIE FLAMME")

Пьеса в 3 д. Г. Мюллера, пер. Кальменса.

„Если не достигло живущее 
теперь поколение человечества 
цели, то не достигло оно толь-
ко потому, что в нем '  есть 
страсти, и сильнейшая из них 
половая".

Лев Толстой, 
„Крейцерова соната".

*

Действующие лица:

Мария Конрат—Шатова; Фердинанд, ее сын, 
начинающий ^композитор — Крюгер; Герберт 
Латтерман, его друг — Лихачев; Анна Пиг- 
лер —Юренева; Илонка — Винокур: ГусТи — 
Pefifi; Фозаль, квартирн. хоз.—Слепян; Чи-

новник- Рубинштейн.

Постановка Н. В. Петрова.

Декорации В. В. Пакулина.

Администратор М. Д. Волобринский.

£ т о р н и к  9 Д нбаря

ТИМ-БИ-БИ
Необычайное приключение в 8-ми картинах, 

Дины Корнем.
22 номера пения и танцев. Участвует вся 

труппа.

Постановка Николая Петрова. 

Декорации В. В. Пакулина.

Начало в 8V2 час. веч.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Большой Драматич. Театр
Ф о н т а н к а .  65.

Понедельник 8 Января.

Две Утки
Комедия в 3-х действиях Тристана Бернара. 

Перевод Зин. Львовского.

Действующие лица:

Желидон—Хохлов; Бежен — Софронов; 
Флащ—Голубинский; Барон де Сент-Амур 
Кровицкий; Генерал Муфлон— Музалевский; 
Шевильет — Мичурин; Ларнуа — Голубев; 
Моро—Михайлов; Доктор—Сафаров; Альфред 
— Рыболовлев; 'Оператор — Дмоховский;
Клиент— Чернов; Садовник— Бок; Леонтина 
Бежен— Комаровская; Мадлен де Сент-Амур— 
Яковлева; Амели Флэш— Беюл.

Постановка К. И. Хохлова.

Вторник 9 Января

Синяя птица
Сказка в 7 карт. Метерлинка. 

Перевод Ликиардопуло.

Действуюшио лица:

Тилйтиль -Карпова; Митиль .Полляк; Отец 
Тиль -Сафаров; Мать Тиль—Лежен; Соседка 
Берленго— Рюмина; Внучка соседки -Лисян- 
ская; Дедушка—Черкасов; Бабушка -Копей- 
щикова; Фея Берилюна—Скрябина; Свет— 
Яко&лева; Ночь Петрова; Время —Кузнецов; 
Пес Музалевский; Кот Мичурин; Хлеб -Го-
лубинский; Сахар Потоцкий; Огонь Азан- 
чеев; Вода— Коробицына; Молоко- Грачева.

Постановка Петрова.

,Начало спектаклей в 7 :/2 час. веч,

После поднятия занавеса вход в зрительный 
зал не допускается.



ЦЕНА ЭТОГО НОМЕРА
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