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Б. X а й к и н (Засл, арт.)
„КОЛА БРЮНЬОН“

Малый Оперный театр ,готовит 
к постановке оперу Д. Б. Ка
балевского «Кола Б р ю н ь- 

о н» по одноименному роману Ромен 
Роллана. Кабалевский — молодой мо
сковский композитор — начал ее пи
сать по совету А. М. Горького.

Естественно, что все содержание 
романа нельзя было положить на му
зыку, и поэтому автор взял из него 
сконцентрированный сюжет, в основу 
которого положен эпизод из жизни 
резчика по дереву Кола Брюньона — 
крестьянина, убежденного, что на
стоящее искусство можно создавать 
только в связи с народом, опираясь 
на народ.

Эта линия вполне определенно вы
явлена и у Ромеи Роллана. Однако, в 
одном отношении авторы намеренно 
отошли от Роллана, а именно в трак
товке мятежа, сцены которого зани
мают пятую и шестую картины опе
ры. Этот мятеж дается авторами опе
ры в виде социального конфликта, 
между тем как у Роллана он не имеет 
достаточно обоснованного политиче
ского характера.

На работу над оперой живо от
кликнулся Ромен Роллан. Композитор 
держал его в курсе своей работы. 
В октябре 1937 г. Роллану был послан 
клавир оперы, которой он дал свою 
оценку.

В письмах ко мне и композитору 
писатель пишет, что опера «Кола 
Брюньон» — одно из лучших произ
ведений русской музыки, написанных 
в послереволюционную эпоху. Роллан 
отмечает, что композитор хорошо ов
ладел стилем французской народной 
песни несмотря на то, что не исполь
зовал подлинных французских народ
ных песен того времени, а только 
подражал характеру их.

На ряду с этим писатель констати
рует отход от его романа в сюжете, 
однако признает бесспорным правом 
советского художника придать бур
гундской теме свойственные ему, со
ветскому художнику, убеждения. Рол 
лан выражает полную уверенность, 
что советский зритель будет оперой 
вполне удовлетворен. Точно так же 
Роллан подчеркивает свой большой 
интерес к постановке, выражает уве
ренность в полном успехе оперы и с 
нетерпением ждет сообщений о поста
новке спектакля.

Богатство музыки оперы определя
ется по всем трем линиям оперы: во- 
первых — большая мелодичность, во- 
вторых — богатый вокальный матери
ал и, в-третьих, великолепное оркест
ровое письмо.

Оптимизм, который, на мой взгляд, 
должен быть свойственен каждому со
ветскому спектаклю, появляющемуся 

Санкт-Петевб^ц}^ дни на сцене, является OCHO* 
амперы «Кола Брюньон». Эту 
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оптимистическую линию мы проводим 
через весь спектакль, отведя филосо
фию на задний план.

Ставит спектакль режиссер И. Ю. 
Шлепянов, оформляют его художник 
Ю. И. Пименов и скульптор А. Е. Зе
ленский. Участие в спектакле скульп
тора вызвано большим количеством 
скульптурных форм, необходимых для 
оформления спектакля.

Главные партии в опере «Кола 
Брюньон» поют артисты Бельтер, Ле- 
лива, Модестов, Орлов, Гефт, Ольхов
ский, Коломийцева, Елизарова, Коро- 
бейченко, Журавленко, Райков.

Премьера оперы — в феврале.

Б. Сушкевич (Засл. деят. иск.) 
„СКУПОЙ" В НОВОМ ТЕАТРЕ

Я должен сознаться, что не лю
бил Мольера, и в целом ряде 
спектаклей, которые я сделал 

как в профессиональном театре, так 
и в театральных школах, нет ни од
ной работы по Мольеру. Почему?

Потому, что мйе всегда была чуж
да игра стиля ради стиля, а беда 
исполнения Мольера в нашем театре 
до сих пор была в том, что игрался 
не настоящий Мольер-реалист, быто
писатель окружающей его действи
тельности. На материале пьес Молье
ра игрался стиль придворного спек 
такля времен Мольера. Если мы вни
мательно проанализируем целый ряд 
старых спектаклей, то убедимся в том, 
что ни один автор не имеет такого 
наслоения «традиций», как Мольер.

Сейчас — особенно после дискуссии 
о значении Мольера как бытописа
теля нарождавшегося третьего сосло
вия — положение резко изменилось. 
Если рассматривать Мольера как бы
тописателя этого класса, то такого 
Мольера — Мольера-чреалиста — ста
вить и интересно и полезно. Если же 
прибавить к этому, что нельзя же в 
конце концов ограничиться известной 
«обоймой» классических спектаклей, 
то встанет крайняя необходимость 
вернуть Мольера на сцену, но вернуть 
таким., каким он был по существу.

Почему я остановил свой выбор на 
«Скупом», ставя этот спектакль в 
Новом театре?

Из всех бытово-сатирических пьес 
Мольера пьеса «Скупой» на ряду 
с «Дон-Жуаном» и «Тартюфом» яв
ляется наиболее разящей.

Ставя «Скупого», нельзя не вспом
нить обо всех других образах ску
пых, существующих в мировой ли
тературе.

Мольеровский скупой — не только 
скупой, иначе пьеса перешла бы в. 
драму, как в «Не было ни гроша, да 
вдруг алтын», или даже в трагедию, 
как в «Скупом рыцаре», где как 
нигде, скупость доведена до такой 
страстной одержимости, что она пе
рехлестывает земное бытие барона.

Именно Скупой Мольера обладает, 
помимо скупости, всеми другими чер
тами характера буржуа. Он тщесла
вен, он тянется за дворянством, он 
если хотите, верит в возможность 
своего семейного счастья. Вниматель
но присмотревшись к архитектонике 
пьесы, можно убедиться в том, что 
скупость — не является основным 
действием пьесы.

Как это ни странно, но опасность и 
трудности, встающие перед театром в 
постановке «Скупого», заключается в 
исключительно блестящем диалоге 
пьесы, который может потянуть на 
чрезмерное увлечение словесным ма
териалом. Наша задача — найти ключ 
к ведению этого диалога, наполнить 
его содержанием, найти настоящие 
мотивы, которые позволили бы вести 
диалог по линии его подлинного со
держания, а не формы.

Я не хочу пользоваться в спектакле 
никакими приемами условного театра. 
Поэтому в нашем «Скупом» не будет 
музыки, сопровождающей спектакль, 
не будет вставных танцевальных 
номеров. В декоративном оформлении 
«Скупого» должна быть убедительно 
воссоздана обстановка жизни Гарпа
гона. Оформляет спектакль художник 
Б. Эрбштейн.

В «Скупом» я объединяю обе ча
сти труппы — основную и молодеж
ную, которая влилась в театр в этом 
году. На ряду с Рубинштейном, Ма- 
гарилл, Рождественским, Иващенко 
играют молодые актеры — Ранкевич, 
Б. Гаврилов, Ильин, Бубликов.

Премьеру пьесы «Скупой» Новый 
театр покажет в феврале.

Н. Акимов
ШЕКСПИР В ТЕАТРЕ КОМЕДИИ

Среди классических спектаклей 
постановка комедий Шекспира 
является наиболее ответствен

ным делом. Путь классических поста
новок последних лет проходит в теат
ре «Комедия» под знаком повышения 
уровня классического материала. От 
Скриба мы перешли к Шеридану, от 
Шеридана переходим к Шекспиру.

Мы остановились на «Д в е н а д- 
цатой ночи» по трем причинам: 
во-первых, из комедий Шекспи
ра «Двенадцатая ночь» считается, — 
и совершенно заслуженно, — одной 
из наиболее блестящих, наиболее ве
селых и жизнерадостных комедий;

во-вторых, эта лучшая комедия 
Шекспира уже много лет не показы
валась на ленинградских сценах. Мы 
думаем, поэтому, что включение ее 
в репертуар совершенно своевремен
но, ибо ленинградский зритель в 
течение многих лет был лишен воз
можности знакомиться в театре с ко
медиями Шекспира;

в-третьих, огромное значение при 
сценической интерпретации Шекспира
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11. АКИМОВ—ЗАРИСОВКА К ..12-Й НОЧИ- 
В. ШЕКСПИРА

имеет качество русского перевода. 
Как известно, в настоящее время про
водится огромная работа по созда
нию новых современных русских 
текстов Шекспира. Основные его тра
гедии — «Гамлет», «Макбет», «Король 
Лир» уже заново переведены совет
скими переводчиками. Количество за
ново переведенных комедий значи
тельно меньше. И мы считаем боль
шим достоинство^. что лучшая ко
медия Шекспира «Двенадцатая ночь» 
пойдет на пашей сцене в новом, еще 
не видевшем света рампы, отличном 
переводе талантливого нашего пере
водчика М. Л. Лозинского.

Основные задачи нашей постановки 
заключается в следующем:

«Двенадцатая ночь» не может быть 
рассмотрена иначе, как реалистиче
ская сказка. Реалистическая — по
скольку Шекспир во всем развитии 
действия и характеров персонажей 
опирается на быт, ему современный, 
и на знакомые ему образы, и сказка — 
потому, что стержни, которыми дви
жутся эти образы, достигают гипер
болических размеров.

Это относится к обеим линиям — 
комической и лирической, на кото
рых строится пьеса, повинуясь тра
диции английской драматургии XVI— 
XVII вв.

Музыкальная часть спектакля пору
чена композитору Желобинскому.

Постановка «Двенадцатой ночи» и 
ее внешнее оформление выполняются 
мною самостоятельно. В этой области 
я твердо решил сохранить в неприко
сновенности (если удастся, это будет 
первый случай в истории постановок 
«Двенадцатой ночи» на наших сце
нах) всю драматическую конструкцию 
Шекспира с его моментально сменяю
щимися эпизодам^«, с быстро несу

щимся действием. Обычно пьеса пре
терпевала не только необходимые, в 
силу ее объема, сокращения, но и 
перемонтаж картин, соединение не
скольких картин в одну, вымарыва
ние отдельных картин и т. д.

Постановка «Двенадцатой ночи» 
является для театра «Комедия» капи
тальной работой текущего сезона. 
На нее отведены достаточные сроки 
работы. Параллельно с ней театр 
будет работать над новой советской 
комедией.

В «Двенадцатой ночи» в главных 
ролях заняты артисты Тенин, Бениа- 

Юнгер, Гошева, За- 
«угЛУ^^^П^емьера намечена на март.
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Л. Вивьен (Засл, арт.) 

„ДРУЖБА" ГУСЕВА В РЕАЛИСТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ

Я ставлю в Реалистическом теа
тре новую пьесу поэта 
Гусева «Дружба».

Это пьеса о людях сегодняшнего 
дня и их чувствах, это лирический 
рассказ о повседневной нашей работе, 
в которой автор ищет и находит 
поэтические стороны. Кстати сказать, 
эта лирическая струя присуща Гусеву 
в целом ряде и других его произве
дений.

Тема новой пьесы поэта — дружба 
в нашем понимании, в понимании со
ветских людей, — разумеется, с неко
торой переоценкой старых понятий,— 
дружба в прошлом, дружба в на
стоящем.

В пьесе трактуются вопросы об 
отношении человека к человеку, о 
любви человека к своему делу. Гусев 
в пьесе доказывает, что наша дру
жба — дружба советских людей — 
заключается в желании и умении 
всегда помочь товарищу, в умении 
поставить интересы дела выше своих 
личных, а при случае во имя дружбы 
суметь пожертвовать и своими инте
ресами. Таким образом, в понятие 
дружбы вкладываются новые чувства, 
которыми проникнуты отношения со
ветских людей.

В. Гусев строит свою пьесу на ма
териалах пограничной жизни.

В пограничной полосе, на заставе 
живут и работают два командира. 
Они друзья, хорошие товарищи и ста
вят дело защиты родины, которому 
они служат, выше всего. Оба они 
любят одну девушку, и когда выяс
няется, кому из друзей она отдала

Л. Лавровский
НОВЫЙ БАЛЕТ „КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК"

Балетный коллектив Малого 
Оперного театра работает над 
балетом «Кавказский пл е н- 

н и к» (музыка В. В. Асафьева).
Мы с большим наслаждением ра

ботаем над этим балетом потому, что 
нас увлек замечательный пушкин
ский материал; такой балет дает воз
можность нашему молодому коллек
тиву овладеть техникой романтиче
ского спектакля, он может явиться 
для нас трамплином для создания 
советского балетного спектакля на 
тему сегодняшнего дня.

После тщательного изучения поэмы, 
попытки, что называется, прочитать 
ее и между строк, мы решили сде
лать в балете большой пролог, в ко
тором показать тот Петербург, кото
рый окружал героя поэмы до его 
отъезда на Кавказ и в котором он 
оставляет девушку, которую любил. 
Таким путем герой проходит в спек
такле окруженный двумя женскими 
образами — черкешенкой, которая 
сопутствует ему при жизни на Кавка
зе, и любимой девушкой, оставшейся 
в Петербурге. В отношении героя к 
этим двум образам мы и хотим по
казать то, что Пушкин называл про
тиворечием страстей.

Общий принцип постановки балета 
«Кавказский пленник» очень ясен и 

предпочтение, другой сумел пожер
твовать для друга своей горячей лю
бовью, и оба попрежнему остаются 
большими друзьями. Дружба крепнет 
еще больше после ранения одного из 
них во время перехода диверсантов 
через границу. Друг окружает ране
ного необычайными заботами, само
отверженно за ним ухаживает, прояв
ляет исключительно теплые товарище
ские отношения к девушке, которая 
любит друга. Сюжетная линия пьесы 
построена на том, что оба друга 
с величайшим энтузиазмом и знанием 
дела охраняют рубежи нашей родины.

По форме новая пьеса В. Гусева 
напоминает его первую ,пьесу «Сла
ва». Она написана теми же приемами 
и таким же стихом, как «Слава». Она 
абсолютно оптимистична и мажорна 
и, — что самое главное, — она пере
дает поэзию, заключающуюся в на
ших замечательных буднях.

В «Дружбе» есть ряд хорошо вы
писанных, любовно отделанных обра
зов. Это образы командиров, это 
образ старой сельской учительницы, 
которая всю жизнь мечтает попасть 
в Москву и, уже готовая ехать на 
съезд, все же остается, чтобы ухажи
вать за больным командиром. Очень 
неплохо показаны в пьесе пограни
чники, их героизм, их бесстрашие 
и мужественность.

В пьесе, внутренне глубоко музы
кальной, есть элементы песенности. 
Мы привлекли к работе над спек
таклем композитора Соловьева-Седо- 
го, который напишет нам ряд песен. 
Премьера пьесы — в феврале.

прост. Образы в балете должны быть 
раскрыты танцовально-стилистическим 
языком. Партия княжны строится на 
классике, но в салонно-бальном раз
резе, партия черкешенки — на фольк
лоре и па пластике. Во всей ее позе 
и танцевальных, если можно так вы
разиться, диалогах, этнографическому 
материалу придано сценически-танцо- 
вальное толкование. Так строится 
танцевальный образ черкешенки, под
черкивающий разницу между ней и 
княжной. Горцев мы даем на фольк
лорном материале.

Музыка балета более мелодична, 
чем другие работы Б. В. Асафьева. 
Она дает отличный материал для ра
боты.

Оформление спектакля идет по 
двум линиям: с одной стороны, мы 
показываем пышность, блеск и ми
шуру дворянского Петербурга, с дру
гой — оголенный зажатый, угрюмый, 
настороженный и замкнутый Кавказ 
того времени.

Главные партии в балете танцуют: 
Е. Г. Чикваидзе — черкешенку, Г. Н. 
Кириллова — княжну, С. Дубинин - 
Бахметьева, А. А. Орлов — жениха 
черкешенки, Ф. М. Чернышенко 
джигита. Дирижирует спектаклем 
П. Э. Фельдт.

Спектакль мы покажем в феврале.
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