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озданный при советской власти наш театр в с е м ,  
буквально в с е м ,  обязан Великой Социалистиче
ской Революции. Он был организован в те годы, 
когда советская страна отбивалась от несчетных 
врагов, когда белогвардейские полчища занимали 
пригороды Петрограда, когда офицерские разъезды 

генерала Юденича уже проникали к Нарвским воротам.
Российская республика была блокирована флотами англий

ских, французских, американских, японских и иных интервен
тов. Молодое, неокрепшее тело советской России раздиралось 
Деникиными, колчаками, Юденичами, чехословацкими авантю
ристами, полчищами самураев, издавна прославившихся уменьем 
стянуть то, что плохо лежит. Без топлива стояли фабрики, 
заводы, электростанции, останавливались железные дороги. Рабо
чие в Питере получали по 50 грамм хлеба в день, мерзли в нето- 
нлеяных квартирах. Белогвардейщина внутри города подгото
вляла удар в спину трудовому народу. Предатели революции — 
троцкистско-бухаринские выродки — готовили сдачу Петрограда
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врагу. Под Кронштадтом шныряла британская эскадра. Само
леты англичан бомбили улицы Кронштадта. Полки Юденича 
подходили к предместьям героического города.

И величайшим символом звучит факт организации именно 
в эти дни нового, революционного, с о в е т с к о г о  театра. Совет
ская власть уже на первых порах своего существования умела 
не только разрушать старое, но и создавать новое. Победив
ший народ хотел жить и радоваться, — партия и советская 
власть отдали ему все сокровища, накопленные веками челове
ческой истории. Люди, может быть, впервые увидели полотна 
Рембрандта, живописные и величественные хроники Шекспира, 
услышали могучие звучания Бетховена. В этом выражался заме
чательный, неиссякаемый боевой оптимизм власти, выдвинутой 
народом и поведшей народ на штурм вековых твердынь капи
тализма.

15 февраля 1919 г. впервые был поднят занавес первою 
театра, из числа созданных советской властью.

Премьера состоялась в зале Консерватории. Любопытная 
деталь для обрисовки положения: спектакль начинался в 6 час. 
вечера, потому что Петроград был на военном положении, 
и в 11 часов вечера движение по улицам прекращалось.

В этот вечер Консерватория была, пожалуй, единственным 
зданием в огромном городе, где температура была значительно 
выше нуля. Союз Коммун Северной области решил как следует 
отпраздновать такое выдающееся событие, как открытие первого 
советского театра. *

Первый спектакль имел громадный успех. Зритель востор
женно принял новый театр. В осажденном контрреволюцией 
городе появился п е р в ы й  с о в е т с к и й  т е а т р .

Театральный Петербург последних лет дореволюционного 
времени имел приблизительно следующий вид: среди драмати
ческих театров первое место занимал Александрийский театр, 
ныне Государственный Театр Драмы имени А. С. Пушкина. 
В нем была целая плеяда блестящих мастеров, многие из кото
рых счастливо живут и работают и в наши дни, окруженные 
Заботой партии и правительства.

Михайловский театр, где теперь Академический Малый Опер
ный Театр, предоставлен был труппе французских актеров. Из 
года в год там шли, наряду с пьесами выдающихся французских 
драматургов, и пьесы адюльтерного характера, в которых сцена 
превращалась в демонстрацию последних парижских моделей.
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Здянпе Большого Драматического Театра им. М. Горького 
передний фасад



15 театре «Пассаж» ставились переводные, скабрезные, фран
цузские комедии и фарсы и такие же переделки пьес.

Малый театр, принадлежавший графине Апраксиной, сдан 
был на откуп редактору черносотенного «Нового Времени» — 
А. Суворину. Репертуар этого театра представлял самую неве
роятную смесь классики, бытовых, переводных и детективных 
пьес вроде инсценировок сыщическнх романов («Арсен Люпэн», 
«Шерлок Холмс» и т. д.).

Существовало еще так называемое «Попечительство о на
родной трезвости», возглавлявшееся принцем Ольденбургским.
В театрах, принадлежавших «попечительству» —в Народном доме, 
Василеостровском театре и театре на Стеклянном заводе стави- • 
лись пьесы, строго ограниченного цензурой репертуара, по пре
имуществу монархического направления.

Народный дом прославился постановками «феерий», «воен
ных представлений» — с барабанным боем и криками «ура».

А затем ряд театров и театриков — Фарс Валентины Лин, 
Веселый театр, всевозмояшые театры «миниатюр», в которых 
программа шла по два-три раза в день и репертуар которых 
имел абсолютно случайный и легкомысленный характер.

После Великой Октябрьской Революции политика партии 
и правительства в области народного просвещения, в частности в 
художественно-театральном строительстве, получила четкую фор
мулировку в программе ВКП(б), принятой VIII съездом партии 
в марте 1919 года. В десятом пункте параграфа двенадцатого 
сказано: «.. .Необходимо открыть и сделать доступными для трудя
щихся все сокровища искусств, созданные на основе эксплоата- 
ции их труда и находившиеся до сих пор в исключительном 
распоряжении эксплоататоров».

Для радикальной перестройки театрального дела, теат
ральной сети, оставшейся в наследство пролетариату от царского 
Петрограда, требовалось много осторожности и чутья. Необходимо 
было сохранить самое пенное, что было в старых театрах, лик
видировать театры, не имеющие никакого художественного 
Значения.

Назрела также насущная необходимость организовать такое 
театральное объединение, которое должно было бы проводить 
в жизнь культурно-политические начинания советской власти. 
Для этой цели в конце лета 1918 года, при отделе театров 
и зрелищ Наркомпроса, создается специальная организация, полу
чившая название «Петроградские коммунальные театры».
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В старых театрах шли пьесы, как мы ужо говорили,, 
в подавляющем большинстве неприемлемые для зрителя, при
званного строить новую жизнь. Новых, революционных пьес 
еще не существовало. Единственно возможным репертуаром: 
являлся, таким образом, репертуар классический.

Когда началась организация нового театрального объ
единения— «Петроградские коммунальные театры», Наркомпрос 
и Петросовет решили первым — создать «театр классической 
трагедии, романтической драмы и высокой комедии». В даль
нейшем он получил название «Большой Драматический Театр».

Большому Драматическому Театру предстояла трудная, но. 
почетная задача—знакомить нового зрителя: рабочего, кресть
янина и красноармейца с лучшими образцами мировой дра
матургии. Но не только репертуар определял лицо нового- 
театра. Определять его должен был и творческий метод поста
новок.

При Отделе театров и зрелищ создается коллегия, в кото
рую входят А. М. Горький, А. В. Луначарский, А. А. Блок, М. Ф. Ан
дреева, Ю. М. Юрьев, Н. Ф. Монахов. Коллегия берет на себя 
руководство репертуарно-творческой линией и принимает самое 
деятельное участие в выработке репертуарного плана и в под
боре творческих кадров театра.

В план театра включены: «Дон Карлос» и «Разбойники» 
Шиллера, Шекспир—«Макбет», «Много шуму из ничего» 
и «Отелло», Мольер — «Смехотворные прелестницы» и «Лекарь 
по неволе», Гольдони—«Слуга двух господ» и т. д., т. е. лучшее 
из того, что дала нам мировая драматургия.

В конце декабря 1918 года Петроградский Театральный 
отдел предоставляет новому театру Большой зал Консерватории. 
Туда переносятся репетиции подготовляемых театром премьер.

По словам Горького, нужен был театр, где бы борьба 
сильных страстей, героические поступки служили школой 
и примером для строителей новой жизни.

«Необходимо научить людей писал М. Горький, любить, 
уважать истинно-человеческое и надо, чтобы они умели, наконец, 
гордиться собою. Поэтому, на сцене современного театра необхо
дим герой в широком, истинном значении понятия, нужно 
показать людям существо идеальное, о котором весь мир издревле 
тоскует»...

...«В наше время необходим театр героический, театр, 
который поставил бы целью своей идеализацию личности, возч
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рождал бы романтизм, поэтически раскрашивал бы чело
века» ...

.. .«Необходимо показать... человека-героя, рыцарски само
отверженного, страстно влюбленного в свою идею, ... —■ чело
века честного деяния, великого подвига». (М. Г о р ь к и й .  Труд
ный вопрос, сборник «Дела и дни ГБДТ», № 1, 1919 г., стр. 7—9).

Вот какие задачи ставил перед советским театром вели
кий художник пролетариата. Больше того: он сам реализовал 
эти установки. С помощью А. А. Блока и А. В. Луначарского Горь
кий организовал в Петрограде «Театр романтической драмы, 
классической трагедии, высокой комедии»—нынешний Боль
шой Драматический Театр.

Приняв горячее участие в организации такого театра, 
Горький все время поддерживал тесную связь с его творческим 
коллективом и его зрителем.

Пролетарская и красноармейская аудитория чрезвычайно 
интересовала Алексея Максимовича, который неоднократно 
в разговорах о театре спрашивал, как воспринимает спектакли 
новый зритель. Особенно интересовался Горький спектаклями, 
которые давались для частей Петроградского гарнизона, отпра
влявшихся на фронты гражданской войны, и мнениями об этих 
спектаклях красноармейцев.

Первые постановки Большого Драматического Театра про
сматривались А. М. Горьким неоднократно. Алексей Макси
мович после окончания спектаклей подолгу разговаривал с ре- 
ясиссерами и актерами, давал указания, советовал кое-что изме
нить, прямо высказывал свое мнение об игре актеров. Актеры 
театра частенько бывали у него дома, где также велись откро
венные и задушевные разговоры о театре и его будущем.

Ошибкой театра на второй год его яшзни была поста
новка реакционной пьесы Мережковского «Царевич Алексей» 
(премьера 25 марта 1920 г.). Махровый враг революции, Мереяс- 
ковский, из заядлого противника петровских реформ, заговор
щика, просившего у австрийского императора войска для 
интервенции против своей родины, — царевича Алексея — 
сделал подобие христианского мученика за идею «благостной 
яшзни».

(Мы нарочно упоминаем об этом срыве в идейной линии 
театра, потому что в дальнейшем увидим, что как только забыва
лись слова Горького о театре-школе и примере для строителей 
новой жизни, так совершались тягчайшие ошибки.)
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Основной особенностью постановок Большого Драматиче
ского Театра того времени был боевой пафос, пронизывавший 
и согревавший их. Таков был «Дон Карлос», так ставились многие 
шекспировские и шиллеровские трагедии, шедшие на сцене 
БДТ в годы военного коммунизма. Специально написанные 
занавесы, монументальные порталы придавали спектаклям празд
ничный вид. 0тот стиль нравился и новому зрителю, у которого 
театр приобретал самую широкую популярность. Зритель 
в анкетах, на отдельных клочках бумаги часто писал о своих 
впечатлениях о спектаклях и о театре в целом.

Создавая спектакли по преимуществу романтического стиля, 
театр не забывал о великом опыте Московского Художествен- 
ного Театра в области сценического реализма. По этому пути 
вел театр и М. Горький.

В своей речи к труппе А. А. Блок так определял творческую 
позицию нового театра: «Романтический театр служит удеся
теренному чувству жизни... Здесь нужна особая читка, особый 
повышенный тон, однако не порывающий с реализмом, так как 
истинный роализм, реалпзм великий, реализм большого стиля, 
составляет самое сердце романтизма».1

О романтизме Максим Горький в 1909 году на лекциях по 
русской литературе высказывался следующим образом: «Да но 
смущает вас применение термина романтизма к психологии 
пролетариата — термином этим, за неимением другого, я опре
деляю только повышенное, боевое настроение пролетариата, 
вытекающее из сознания своих сил, из все более усваиваемого 
им взгляда на себя, как на хозяина мира и на освободителя 
человечества.2

Зритель БДТ на спектаклях «Дон Карлоса» и «Разбой
ников» воспринимал страстные призывы маркиза Позы к сво
боде, бунтарские речи Карла Моора, как настроения, перекликаю
щиеся с героикой революции и гражданской войны. Театр, через 
Политуправление Петроградского Военного округа, по несколько 
раз в неделю организовывал эти спектакли для красноармейских 
частей. Зритель сегодня смотрел, может быть, первый раз в жизни 
большое праздничное зрелище, а завтра шел на фропт отражать 
бологвардейщииу, посягающую на колыбель Великой Социалисти
ческой Революции.

1 А. Б л о к .  Собр. сочин., т. IX, стр. 256—271. 
а Опубликовапо в «Литературной газете» 18/XII 1936.
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Классические и романтические спектакли, несмотря на 
отдаленность показываемых в них эпох, находили доступ к мыслям 
н чувствам современных нам зрителей. Следовательно, театр 
правильно оправдывал возложенную на него партией и правитель
ством миссию приобщения народа к сокровищам классического 
наследия. Александра Блока некоторые историографы склонны 
упрекать за фразу, которую он сказал в речи актерам, что Боль
шой Драматический Театр ни в коем случае не должен быть 
театром опытов или театром исканий.

Эту формулу некоторые считали призывом к холодному 
академизму, забывая, что «опыты и искания» в те годы, в боль
шинстве случаев, сводились к формалистическому, псевдо- 
революцнонному штукарству. Опыт опыту рознь. Опыты Худо
жественного Театра, например, принесли исключительные плоды, 
«искания» же различных формальных «новаторов» бесславно 
окончились, опровергнутые самой жизнью.

Коллектив БДГ работал дружно, с энтузиазмом. Первый 
же опыт нового театра — «Дон Карлос» по общему признанию 
критики был ценен своей взволнованностью, друясной игрой 
всего ансамбля, исключительною слаженностью деталей спектакля.

«Дон Карлос» надолго сохранился в репертуаре театра.
Из постановок периода 1919—1922 годов прочно в репертуар 

театра вошел, идет и в настоящее время, спектакль «Слуга 
двух господ» Карло Гольдони. Постановщик и художник спек
такля Александр Бенуа, как большой знаток старины, в част
ности XVIII века, дал на сцене замечательную, красочную кар
тину Венеции того времени. Это была Венеция, поданная через 
призму воззрений худояшнка «Мира искусства»; спектакль, 
задуманный как стилизация итальянской комедии масок, зазвучал 
с большой реалистической силой.

За трехлетие Большой Драматический Театр осуществил 
семь постановок Шекспира.

«Отелло» определил тогдашний подход театра к Шекс
пиру. Оставаясь в целом на позициях романтического понимания 
Шекспира, театр вносил в спектакль значительные элементы 
реализма в актерском исполнении.

За «Отелло» последовал «Король Лир»—одна из труд
нейших для актерского исполнения пьес гениального английского 
драматурга. Вслед за тем БДТ ставит «Венецианского купца» — 
монументальный памятник эпохи Ренессанса.

Наконец, «Юлий Цезарь». Эта пьеса, поставленная в апреле
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'Отйм теагрт* » ***** &»«<сл?*ят Нзрсщг* '
ШГОШЙ ИИШМ ТШШ

шШТррамашеский теш
ЗДАНИЕ КОНСЕРВАТОРИИ*

8 Субботу, 15-го Шеераля 1818 г..

ОТКРЫТИЕ СПЕНТДКЛЕМ
шиллер:

ИСПОЛНЯТ РОЛИ

«ч**-В.В.МАКСИМОВ I М«-Е. М. КОЛОСОВА 
Ф««а5-в,ф, МОНАХОВ! 3hu-K. А,АЛЕША-
ОчиЬ»-ЕМ.ЙРЬБВ! ШПШ1Начало спектаклей в 8 чаеов вечера.
tfijSSTy triune lain -»„,*< f.« чч -аы » , <■>
j.. * *wem** «мотива «м«м iV 6j«mt >*>Ь * * «г»» я д$?п*г !*»»■«» Ф

Афиша первого представления—15 февраля 1919 г.



1922 года, закапчивала собою первое трехлетие Большого Драма
тического Театра, как «театра классической трагедии, роман
тической драмы, высокой комедии».

Наступили годы непа. Экономическая база театров сильно 
переменилась. Если ранее они (кроме частных театров) находи
лись на государственном снабжении, то теперь они переводились 
на самоокупаемость.

Следовательно, как тогда говорили, на смену классовому 
зрителю пришел «кассовый». В первые месяцы нэпа, когда 
театры в большинстве своем начали погоню за этим зрителем, 
Большой Драматический Театр, доводя до конца работу над 
начатыми спектаклями классического и романтического репер
туара, принужден был ставить пьесы случайного репертуара.

В этой обстановке потакания нэпманским вкусам Большой 
Драматический Театр совершил тактическое отступление. Во 
имя кассовых сборов, необходимых для существования театра, 
БДТ поставил комедию Гюп де Мопассана «Мюзотта» и коме
дию Мельяка-Галови «Грелка». Конечно, нечего думать даясо 
об отдаленном сравнении этих пьес с недавно шедшими на сцене 
БДТ трагедиями Шекспира, Шиллера, комедиями Мольера и Голь
дони. Но если учесть, что другие театры попросту выкапывали 
мещанское старье или салонные пьесы, то БДТ, при необ
ходимости «отступления», выбрал правильное направление. 
Во-первых, имя Мопассана обеспечивало литературные достоин
ства «Мюзотты». Мельяк и Галеви, либреттисты Оффенбаха, 
отличаются мастерством комедийной интриги. Кромо того, 
«Грелка» является образцом легкой комедии с некоторым элемен
том сатиры на буржуазное общество империи Наполеона III.

В 1923 году назначаются новые управляющий театром 
и председатель художественного совета, которые в пышных 
декларациях провозглашают поворот курса на современную 
тематику. Но под этим подразумевается не только вполне понят
ная н правильная установка на современную, советскую пьесу, 
но и почти полное изгнание классики из стен БДТ. За «левыми» 
фразами скрывалась вылазка врагов, старавшихся отгородить 
советского зрителя от сокровищ мировой драматургии и тем 
самым лишить его подлинного критерия при оценке ряда псевдо- 
советских, а иногда прямо контрреволюционных пьес, протаски
ваемых теми или иными путями па сцену Большого Драматиче
ского Театра.

С приходом нэпа, с окончанием гражданской войны, со
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снятием блокады нее чаще в художественных кругах Советского 
Союза начинает раздаваться слово «экспрессной 113м». Родиной 
Этого художественного течения была Германия, разбитая в войне.

Мелкая буржуазия, интеллигенция, подавленные ужасами 
войны и разгрома, ищут выхода и не находят его. С одной 
стороны — пролетарская революция, которую они не понимают 
и боятся, с другой — бездушная машина капитализма, военщина 
н угроза будущей войны. Человечество зашло, кажется им, 
в туник. Спасение, по мнению экспрессионистов, только в при
родных человеческих инстинктах. Выражая эти настроения, 
часть германских драматургов создает «искусство выразитель
ности» — «экспрессионизма». ЭкспРессионисты считают себя 
бунтарями против сложившихся устоев жизни. Экспрессионист
ская драма насыщена монологами, драматургическая ткань рвется, 
люди не говорят, а кричат. Мелькают, как в кино, отдельные 
сцены, картины, все кружится в каком-то вихре, несется к неизбеж
ной гибели.

С 1922 года на книжном рынке появляется целый ряд 
переводных пьес германских экспрессионистов — Кайзера, Унру, 
Газенклевера, Толлера и др. Некоторые из них (Кайзер, Толлер) 
попадают и на сцену БДТ.

Приведем хотя бы один пример того, как круто, в сто
рону от своего пути, свернул в ту пору БДТ постановкой 
пьесы Георга Кайзера «Газ».

В «Газе» отчетливо выступают вСе особенности экспрессио
нистской драмы. Противопоставление человека машине, призыв 
к опрощению и разрушению городов. Действующие лица — не 
индивидуальности, а формулы. Они не имеют даже своих имен, 
а называются: «сын миллиардера», «инженер», «офицер», «гос
пода в черном».

Содержанию пьесы соответствовало и оформление спек
такля. Впервые на сцене Большого Драматического Театра 
после живописных полотен появилась конструктивная установка. 
Худоясник показал в громоздких декорациях гигантский завод 
в действии: вертелись колеса, мелькали электрические лампочки, 
двигались гигантские рычаги.

Из пьес германских экспрессионистов театр для поста
новки выбрал еще одну—«Девственный лес» Эрнста Толдр|8аЛ 
В подлиннике пьеса называется «Освобожденный Вотан». Тол
лер показывает послевоенную Германию годов Версаля и Д^^УфФ1 
катастрофы, когда разоряющаяся мелкая буржуазия была готова
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броситься в объятия любого авантюриста, обещающею возврат 
к «доброму старому времени». Старогерманский бог Вотан 
посылает на землю своего сына с миссией спасти гибнущую 
Германию. «Спаситель», в образе парикмахера Вильгельма Дит
риха Вотана, предлагает план спасения от «коммунисти
ческой заразы»—все «лучшие сыны отечества» переселяются 
в девственные леса Бразилии и там организуют новое госу
дарство.

«Экспрессионистский» период в жизни театра продлился 
до 1925 года. Но и в 1925 году, после того, как на сцене БДТ была 
уже поставлена первая советская пьеса «Мятеж» Лавренева, 
появился спектакль «Гибель пяти». В «трагедии» красные 
представляли в абстрактных образах варварскую «скифскую» 
силу, иод натиском которой должна рухнуть прогнившая, изжи
вшая себя европейская культура.

Истеричный крик, сумасшедшая стремительность действия, 
карикатурность образов, тревожные перемены света, страшные 
фигуры, вылезающие на рампу из оркестра—таков был «стиль» 
спектакля.

Налицо была контрреволюционная попытка оклеветать 
славную и героическую историю великой гражданской войны 
в России, оклеветать революционные массы, оклеветать боль
шевиков, ведущих их в бой против капитализма.

Это была последняя потуга утвердить экспрессионизм на 
сцене БДТ.

После «левых» спектаклей западно-европейского репер
туара комедия Паньоля и Нивуа «Продавцы славы» явилась 
отдыхом для зрителя, который но достоинству оценил этот 
спектакль. Цифры говорят сами за себя. Из иностранных пьес 
за период 1922—1925 годов «Газ» прошел 26 раз, «Девственный 
лес»—22, «Бунт машин»—36, «Учитель Бубус»—15, а «Про
давцы славы» дали 160 спектаклей.

Новый период в жизни БДТ ознаменован активной борь
бой за советские пьесы, за показ полнокровных образов социа
листического человека, героя страны, сокрушающего капита
лизм, строящего социализм.

Одной из первых советских пьес на сцене БДТ следует 
считать «Пургу» Д. Щеглова, поставленную как раз 12 лет 
назад, когда театру исполнилось 8 лет. Знаменательно: в феврале 
1919 года зритель увидел «Дон Карлоса», одно из замечательней
ших явлений прогрессивного романтического театра, в феврале
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1927 года — «Пургу», романтическую драму с яркими характе
рами и острыми драматическими конфликтами, исполненную 
революционного пафоса. Мы далеки от попыток с р а в н и т ь ,  
поставить р я д о м  эти пьесы. Нам хочется лишь указать на 
неслучайность того, что одну из первых советских страниц 
своего репертуара БДТ открыл именно постановкой р о м а н 
т и ч е с к о й  драгаы.

В этом, видимо, была заключена закономерная линия 
в жизни БДТ, и, если он терпел и до и п о с л е  серьезные 
поражения, то лишь в меру забвения старого горьковского 
требования — «театр романтической драмы, классической тра
гедии, высокой комедии».

Много было неудач у БДТ и позднее: «Сэр Джон Фаль
стаф » — абсолютное искажение Шекспира, «Джума Машид» — 
беспомощное «экзотическое» представление, «Заговор чувств» — 
безнадежно формалистский спектакль и т. д. Но неизменно 
было одно: как только театр имел дело с п о л н о ц е н н ы м  
материалом, он одерживал значительные победы.

Достаточно привести хотя бы примеры с «Разломом» 
1>. Лавренева, «Джой-стрит» Зархи и т. д.

«Разлом» сыграл крупнейшую роль в развитии советской 
драматургии, в истории всего советского театра. Э'га талантли
вая пьеса, написанная большим советским писателем, рисовала 
один из самых напряженных моментов предоктябрьских дней, — 
борьбу за крейсер «Аврора». Автор дал целый ряд четко выпи
санных, запоминающихся, подлинно реалистических характеров. 
Герои пьесы разговаривали превосходным языком, отлично 
передающим острогу и напряженность событий, в которых они 
действовали. Семейная драма Берсеневых вырастала до уровня 
социальной трагедии. Конечно, в пьесе был и ряд серьезных 
недостатков. Но не о них сейчас речь.

Именно со сцены БДТ «Разлом» и начал свое триумфаль
ное шествие но бесчисленным театрам и самодеятельным кол
лективам страны.

Нельзя не отметить и такое крупное явление советской 
сцены, как «Любовь Яровая» Тренева, до сих пор не сходящая 
с подмостков наших театров.

Назовем и комедию Билль-Белоцерковского «Луна слева». 
С очень скромными средствами сценического оформления, 
спектакль, благодаря мастерству актерского исполнения, зазву
чал бодро и весело. Зритель по достоинству оценил спектакль,
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в котором много было искренности и непосредственности. 
«Луна слева» явилась передышкой перед повой, сложной поста
новкой— «Человек с портфелем».

На этих пьесах БДТ учился художественно осваивать совет
скую действительность, выражать ее в сложных и радостных 
образах.

Но как только театр отступал от горьковской установки, 
он терпел поражения: «Пипы Суринамские», «Патетическая 
сопата», в особенности «Завтра».

Перед выпуском в свет спектакля «Человек с портфелем», 
режиссура выступила в печати с широкой декларацией, возве
щавшей чуть ли не новую эпоху в истории театра — указыва
лось, что «эволюция сценических форм стоит в прямой зави
симости от тех технических приемов, которыми пользуется 
театральное производство».

Выходило, как будто человек зависит от техники, а не 
техника от человека. Спектаклем «Человек с портфелем» 
в БДТ начался период так называемой «индустриализации 
театра».

«Человек с портфелем» был первой пьесой, трактующей 
тему вредительства. ЭТУ общественно важную тему постанов
щики затушевали, превратив сцену в опытную лабораторию 
свето-звуко-монтажа.

Радио стало как бы новым сценическим персонажем. 
Радио аккомпанировало сценической речи, оно назойливо вры
валось в действие.

Техника отняла у актера, если не целиком, то частично, 
право на Внимание со стороны зрителя. Распределить точно 
и равномерно это внимание между актером и играющими 
наряду с ним вещами оказалось весьма трудным при пер
вых опытах «индустриализации» театра. Местами вещь при
обретала самодовлеющую ценность, и актер рядом с нею 
терялся.

Премьера «Человек с портфелем» состоялась 3 ноября 
1928 года. Дальнейшие постановки в сезоне 1928—1929 года 
все более «индустриализировались». Причем «индустриализация» 
применялась «рассудку вопреки, наперекор стихиям».

Тогдашняя ленинградская критика, в большинстве своем, 
писала о театре заздравные статьи. Правда, это большинство 
стояло на формалистских позициях, и «индустриализация театра» 
расценивалась, как предвестие перерождения театра «в зре-

20



лншное искусство индустриальной эпохи». Одиноко звучали 
в стройном хоре похвал голоса протеста: «Театр есть театр, 
и всякое м е х а н и ч е с к о е  перенесение в искусство театра 
приемов другого искусства будет всего лишь формальным экспе
риментом, лишенным логического смысла».

Из художественного тупика театр вывела замечательная 
пьеса Натана Зархи «Джой-стрит» (премьера 25 июня 1932 года). 
Пьеса изображала классовую борьбу пролетариата в современной 
Англии. Достоинства ее заключались в художественной прав
дивости, в том, что она не упрощала действительности, не 
стеснялась показать нашему зрителю все те трудности, которые 
еще предстоит преодолевать пролетариату в Англии. Все четыре 
акта пьесы сосредоточены в одном доме Лондона на Джой- 
стрите («Улице радости»).

Основной тон спектакля—убежденность в неизбежном 
торжестве западного пролетариата, в исторической неизбеж
ности экспроприации экспроприаторов.

Спектакль вошел в репертуар, как одна из немногих 
удачных попыток советских драматургов отобразить фронт поли
тической борьбы в странах капитала, как художественное 
отражение расстановки классовых сил за границей, как яркий 
показ того, за счет каких источников н как растет и крепнет 
революционный лагерь на «Западе».

Одновременно с «Джой-стритом» театр готовился к ответ
ственнейшей работе — первому горьковскому спектаклю «Егор 
Булычев и другие». Работа над «Булычевым», контакт с вели
ким писателем, значительно повысили творческую взыскатель
ность театра в выборе дальнейшего репертуара. (После «Булы
чева» театр снова вернулся к классическому, на этот раз рус
скому классическому, репертуару—«Доходное место» и «Бес
приданница» Островского, «Достигаов и другие», «Мещане» 
Горького», пушкинские спектакли. Ценность этих постановок 
была различна, но самый факт обращения к русской классике 
знаменовал отход театра от позиций «индустриализации» 
спектакля и от голой публицистики.)

К числу наиболее знаменательных дат в жизни театра 
следует отнести сентябрь 1932 года-—-премьеру горьковского 
«Егора Булычева».

Впервые за 13 лет своего существования БДТ ставил про
изведение этого великого драматурга социализма.

Спектакль показал самые удивительные вещи. С одной
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стороны, налицо была сильная группа талантливых акторов. 
Им пришлось работать над первоклассным драматургическим 
произведением с великолепными, скульптурно-вылепленными, 
полнокровными, большого плана, образами. А с другой стороны, 
слабость режиссуры в раскрытии горьковских образов и подлин
ного смысла пьесы, а отсюда — попытка истолкования Булы
чева, как символ, и, в итоге, потеря связей между постанов
щиками и чудесным реалистическим творчеством Горького.

Вместо того, чтобы понять полностью Горького, театр 
«дополняет» его. Чудесные реалистические образы в «Булычеве» 
подменились некими биологическими обобщениями. Егор не 
просто больной человек, в предчувствии смерти особенно 
остро воспринимающий ложь и двоедушие окружающих, а «обо
бщение» болезни. Глафира не просто замечательный образ любя
щей, преданной любимому человеку, готовой на любые жертвы 
ради него, чистой, горьковской женщины, а «обобщение» 
любви и т. д. и т. п.

Это вместо того, чтобы вылепить на сцене характеры 
Горького, реалистическими мазками показать страшные картины 
предреволюционной, российской, купеческой провинции, и наряду 
с этим, ярко показать любимые горьковские образы, — такую 
вот Шуру, Глашу, самого Егора, крупного, бесстрашного, 
умного человека, ненавидимого трусами, лицемерами, ворами, 
мелкими и крупными пакостниками.

Театр спасовал перед Горьким. II все же самое прибли
жение театра опять к Горькому не могло не влить в организм 
БДТ новые силы.

Характерно, что после спектакля «Егор Булычев и дру
гие» за период с 1932 по 1936 год в репертуаре театра 
появляются пьесы немалых литературных достоинств, так, 
например, пьеса В. Каверина «Укрощение мистера Робинзона». 
Л. Славина «Интервенция». Постепенно становится для театра 
«своим» драматургом Н. Погодин. На сцене БДТ ставятся его 
пьесы: «Мой друг», «После бала», «Аристократы» и, наконец, 
к XXI годовщине Великой Октябрьской социалистической рево
люции— «Человек с ружьем».

Особенности погодинской драматургии — приподнятость ее 
интонаций, теплота и одновременно редкость в изображении 
характеров, подлинный большевистский пафос, прорывающийся 
в узловых пунктах пьесы — все это представляло чрезвычайно 
благодарный материал для работы всего коллектива театра.
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В 1933 г. театр показал «Доходное место». Это была 
первая постановка БДТ пьесы такого р у с с к о г о  классика, 
как А. Н. Островский. Но спектакль не удался и продемонстри
ровал искажение классической пьесы: грубый натурализм, 
недопустимый символизм — качества совершенно чуждые Ост
ровскому.

Уже «Достигаев и другие» (ноябрь 1933 г.) показал, как 
много извлекли актеры из опыта работы над «Булычевым». 
Актеры сумели создать сплоченный ансамбль, и никакие голово
ломные (буквально!) конструкции на сцене и ухищрения форма- 
листа-постановщнка не помешали им сыграть, в общем пра
вильно, вторую пьесу гениальной горьковской трилогии.

Коллектив БДТ вновь показал себя, каким он был в начале 
своего существования, работая над великими образцами класси
ческой драматургии. В «Достигаеве» зашумел ветер больших 
событий, люди заговорили голосами, полными драматического 
напряжения. Вообще следует заметить, что во все времепа 
своего существования, несмотря на формалистические выкрутасы, 
несмотря на то, что постановщики сплошь и рядом тащили 
театр по пути снижения подлинного искусства, коллектив 
актеров показал, что он является талантливым коллективом, 
умеющим ни в каких условиях не изменять реализму. Вот 
почему даже в таких постановках, которые не могут считаться 
в активе театра, актерский коллектив показал большое реали
стическое мастерство.

Крупным явлением на пути создания большого социали
стического искусства следует считать «Мещане» (1936 г.)

Это великолепное произведение Горького, написанное 
в 1901 году, является могучим гимном Хозяину, тому, кто 
т р у д и т с я ,  его честности, бесстрашию, готовности итти до 
конца в борьбе за лучшую жизнь. Именно Нил, рабочий чело
век, является подлинным любимым героем драмы, и все осталь
ные живут в той лишь мере, в какой зкивет сам Нил. Но это 
не значит, что ярок и скульптурен только он. Наоборот, 
«Мещане»—это богатейшая галлерея типов окуровской России, 
по которой уже, однако, прошелся ветерок. Мещане, кроты, 
скопидомы, мракобесы, моральные шейлоки, уже чувствуют 
свою гибель. Занимается утро. Идет настоящий день.

Именно этим волнующим героическим настроением прони
зана вся пьеса: перед нами бесстрашный, боевой Нил, чистая 
и самоотвержепная Поля, злой и умный скептик Тетерев, веселая



Елена, к которой не пристает никакая грязь, Перчнхин, голу
бая душа, бессребренник, поэт — вот люди, которые взры
вают и взорвут в свое время гнилостный, удушающий быт 
бессеменовых.

Конечно, Нил и Поля — мы их, видимо, заметим на Пресне, 
на баррикадах, а потом в большевистском подполье или на каторге. 
Тетерев, талантливый Тетерев, вероятно, сопьется и погибнет. 
Елена и Перчнхин, — кто знает, как пойдет их судьба? Ясно одно, 
что они — не мещане, не мракобесы, не черносотенцы.

Коллектив добился того, что «Мещане» стали одним из самых 
значительных спектаклей театра.

«Мещане» показали, что у БДТ есть все данные сделаться 
поистине большим театром, не понапрасну носящим имя Горь
кого. «Мещане» показали, что БДТ нашел ключ к решению задач, 
стоящих перед нами в пьесах Горького, что при умелом подходе 
у БДГ есть полная возможность создать значительный актерский 
ансамбль, проблема которого еще долго и долго будет стоять 
перед ленинградскими театрами.

Опыт «Дачников» укрепляет такую уверенность.
Нельзя пройти и мимо «Благочестивой Марты», выдержа

вшей уже два сезона, остроумной, веселой и содержательной 
комедии Тирсо де Молина. Здесь БДТ опять показал свое уменье 
работать над высокой комедией.

Небезинтересен и спектакль «Кубанцы», поставленный 
в прошлом сезоне. Здесь театр демонстрирует образец тщатель
ной работы с молодым автором (В. Ротко). Пьеса буквально в сте
нах театра обрела свою плоть и кровь.

Работа художника (Лентулов), музыка, мизансцены— все 
это было подчинено основной мысли постановщика: дать суровую 
и лирическую, вместе с тем, исполненную революционного 
пафоса, картину Кубани, поднявшейся против «сословия» — 
Кубани 1917—1918 гг.

Совсем недавно зритель увидел «Человека с руягьем» — 
спектакль интересный тем, что в нем впервые на ленинградской 
сцене мы увидели образы Ленина и Сталина.

Актеры отдали все силы наиболее полному воплощению 
характеров Ленина, Сталина, Шадрина, Чибисова и других пер
сонажей пьесы.

Однако наш театр далеко еще отстает от тех исторических 
задач, которые поставлены советским народом перед искусством.

Враги народа нанесли нашему театру немалый ущерб.





Зритель с болью в душе видел, как шатается наш театр, как 
меркнут его былые краски, как в жертву подозрительной 
«моде» приносятся подлинно-художественные интересы, как 
дезориентируется талантливый коллектив актеров.

Враги, проникшие в театр, принимали заведомо негодные 
пьесы и ставили их; зритель не хотел их смотреть, в резуль
тате — пьесы снимались с репертуара. Классические произве
дения в руках «модных» штукарей — искажались. Творческая 
коля актеров насиловалась. Театр был перед угрозой развала.

Партия и советская власть разоблачили врагов. И ныне 
театру дано новое руководство.

Юбилейный год принесет зрителю — семь новых спектаклей. 
Здесь будут и советские пьесы, и Горький, и Шекспир, и Сер
вантес.

Весь коллектив занят этой работой.
Основное, что спаяло актеров, это полноценные класси

ческие пьесы. Актеры почувствовали свою ответственность, 
взыскательно подходят каждый к себе и своим товарищам. 
В этом смысле подлинным экзаменом явилась работа над 
горьковскими «Дачниками». Превосходная пьеса, подлинная 
жемчужина драматургии Горького, поставила театр перед 
трудностями и, вместе с тем, доставила актерам давно уже неис- 
нытываемое наслаждение.

Пьеса Горького в свое время, перед революцией 1905 г., 
произведшая впечатление разорвавшейся бомбы, особенно 
актуальна сейчас. Она является замечательной и с т о р  и  ч е с к о й  
параллелью к сталинскому тезису о советской интеллигенции, 
всеми корнями связанной с народом, интеллигенцией, подобной 
которой еще не знала история.

— «Дети прачек, кухарок, дети здоровых рабочих людей — 
мы доляшы быть иными. Ведь никогда еще в нашей стране 
не было образованных людей, связанных с народом родством 
крови... Эт° кровное родство должно бы питать нас горячим 
желанием расширить, перестроить, осветить жизнь родных нам 
людей, которые все дни свои только работают, задыхаясь во тьме 
и грязи...

Мы не из жалости, не из милости должны бы работать 
для расширения жизни... мы должны это делать для себя... Для 
того, чтобы не чувствовать проклятого одиночества... не видеть 
пропасти между нами и родными нашими... Они послали нас 
вперед себя, чтобы мы нашли для них дорогу к лучшей жизни...»
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Так говорит Марья Львовна, одна ид героинь в пьесе «Дач
ники», чудесная представительница русской, благородной, тру
дящейся женщины.

Как звучат эти слова сейчас, в дни, озаренные солнцем 
Сталинской Конституции!

За «Дачниками» с первых дней работы с жадным внима
нием и творческой тревогой следил весь театр. Не было в нем 
человека, равнодушного к судьбе будущего спектакля: руко
водители театра, актеры-мастера, молодежь, только что пришед
шая в театр, рабочие сцены с волнением смотрели на подмостки, 
где с каждым днем все отчетливее откристаллизовывались клас
сические горьковские образы.

Работа над «Дачниками» —веха, обозначившая новую полосу 
в истории театра. 2
С ошибками и победами БДТ им. Горького прожил 20 лет. Он 

многое сделал, но еще больше предстоит ему сделать. Какие 
бы упреки мы ни посылали театру, основное за ним остается: 
это п е р в ы й  театр, организованный советской властью. Он 
п е р в ы м  в советской стране поднял и держал знамя романти
ческой драмы, классической трагедии, высокой комедии. Оп 
н е р в  ы м вынес на подмостки спектакли советского репертуара. 
Он после революции п е р в ы м  в Ленинграде взялся за поста
новку Горького на сцене («Булычев», «Достигаев», «Мещане»), 
Он создал сильную группу талантливых актеров. С этим коллек
тивом можно и должно решать самые сложные творческие 
задачи. Коллектив подобран так, что даже в условиях абсо
лютно-единого ансамбля он сможет представить разнообразие 
дарований для достойного исполнения и Горького, и Шиллера, 
и Сервантеса, и Гоголя, и лучших образцов советской драма
тургии.

Все дело в том, чтобы выработать четкую творческую 
линию, собрать коллектив под знаменем высоких художест
венных задач, отбросить прочь все поверхностное, все «модное», 
оставаясь на позициях большого содержания, углубленного 
раскрытия образов, подлинно-социалистического качества в работе 
над спектаклями.

Задача советского театра — быть пропагандистом идей 
коммунизма средствами искусства. Большой Драматический Театр, 
первый театр, созданный советской властью в 1919 году, должен
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оставить в чистоте и поднять на максимальную высоту свои 
качества революционного театра. Большой Драматический Театр 
должен всегда помнить, что он, как и всякий театр страны 
Советов, создан для того, чтобы удовлетворить насущнейшие 
культурные потребности зрителя.

Если мы вспомним положение советского театра в 1919 году, 
то увидим, что ориентация на классическую драматургию была 
самой правильной и единственно возможной для организаторов 
театра с большими революционно-культурными задачами. В пер
вые годы существования советской республики еще не было 
времени, сил и людей, которые создали бы новую драму, отве
чающую задачам момента. За нас, за новую жизнь, за гуман
ную, светлую, новую жизнь освобожденной от векового рабства 
страны голосовали своими вечными, страстными произведениями 
Шиллер со своим «Дон Карлосом», Шекспир, великий гений 
гуманизма, все классическое искусство, воспевающее человеч
ность и борьбу за человечность, непримиримость и героизм 
этой борьбы.

За двадцать лет произошли громадные сдвиги, которыми 
вправе гордиться народ страны Советов. Родился новый чело
век, новый герой, новый хозяин жизни на одной шестой части 
мира.

Идеальный герой, о котором так стосковалось челове
чество, стал фактом, массовым явлением советской действитель
ности. Пережитки капитализма еще сильны сплошь и рядом 
в советском человеке. Они часто делают его еще, может быть, 
материалом не только романтической драмы, но подчас и под
линной трагедии, а иногда и сатиры. Но все равно, факт суще
ствования н о в о г о  человека остается непрелояшым, совершив
шимся фактом. И советская литература, в частности советская 
драматургия, как чуткий объектив зафиксировала этот замеча
тельный факт. Может ли пройти мимо него Большой Драмати
ческий Тоатр? Может ли он не ставить своей задачей, продол
жая заветы Горького, показ этого нового, идеального героя — 
советского человека?

Театр, носящий имя Максима Горького, должен стать 
театром Горького не только по названию, но и по своим твор
ческим принципам. Пример великого пролетарского писателя, 
неутомимо работавшего над воспитанием и отыскиванием новых 
талантов, должен стать руководящим принципом БДТ. В новой 
советской драматургии мы должны будем искать прежде всего
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те качества, которые отличают произведения самого Горького, 
его герои умны, полны мыслей, стремления вперед в борьбе за 
человеческое счастье. С самых ранних своих произведений 
и до последнего дня своей жизни, до последней строки, напи
санной им в «Климе Самгине», Горький не переставал быть 
великим романтиком-реалистом, гениальным представителем 
социалистического реализма. Тем яростнее нападал он на врагов 
передового и прогрессивного человечества, тем более мерзостными 
вставали они в его произведениях, тем беспощаднее разоблачал 
он гнусность подлого общества паразитов н экснлоататоров, 
отвратительных врагов трудового народа, строящего коммунизм.

Таковы все его пьесы. Любимым своим героям Горький 
придает лучшие свойства человеческой души. Мужество, бла
городство, честность, уменье по-настоящему любить, ум, бес
страшие, уменье радоваться жизни, если можно так выразиться, 
крылатость души, — вот что всегда отличает любимых героев 
Горького. Двуличие, злобность, продажность, ненависть к живой 
развивающейся действительности, паразитическая психология — 
вот что в с е г д а умел находить во врагах Горький, как бы ни 
маскировались они, как бы ни прятались за красивыми словечками.

Это и есть романтическая драма, далекая от бескрылого 
бытописательства.

Именно этими чертами отличаются произведения великих 
художников прошлого — Шекспира, Лопе де Нега, Бальзака, 
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, лучшие произведения Островского, 
Сухово-Кобылина и т. д. и т. п.

Высокая комедия. Зд®сь прежде всего приходят на память 
замечательные слова Горького о «критическом реализме», то-есть 
реализме, безжалостно вскрывающем грязь и подлость парази
тических классов, уничтожающе осмеивающем их, ярко и увле
кательно ставящем перед читателем и зрителем передовые об
щественные вопросы, как эго умели делать Мольер, Гольдони, 
Грибоедов, Гоголь. При этом комедия поднимается до высот 
подлинной, дальнобойной сатиры, страшной и грозной для всех 
тех, кто задерживает человеческий прогресс, кто пытается тянуть 
человечество назад, кто тормозит колесо истории.

У Горького есть целая серия великолепных драматурги
ческих произведений. Мы вправе говорить о целом театре Горь
кого, о горьковской драматургической школе. «На дне», «Враги», 
«Дачники», «Дети солнца», «Фальшивая монета», «Зыковы», 
«Последние», «Мещане», «Васса Железнова», «Старик», «Дети»,



«Варвары», «Чудаки», «Егор Булычев», «Достигаев»—этого 
репертуара хватит театру на добрый десяток лет, и, несмотря 
на все различие жанров («Дети»—почти водевиль, «Егор Булы
ч е в » —  трагедия), Горький во всех этих вещах остается тем 
Горьким, каким знает его человечество, каким оно любит его, 
перед кем преклоняется, как перед недосягаемой вершиной.

Многие из этих произведений почти еще неизвестны 
советскомуг зрителю. Еще не найденные секреты исполнения 
горьковских пьес, а, может быть, и не всегда внимательное 
отношение наших театров к великолепному наследию Горького, 
на ряд лет отодвинули его от широкого советского зрителя. 
БДТ ставит своей основной задачей исправить этот непонятный 
пробел в репертуаре советского театра. II «Зыковы», и «Дети 
солнца», и «Старик», и «Фальшивая монета» должны быть 
созданы нашим коллективом, как полноценные с ц е н и ч е с к и е  
произведения. Этим путем театр снова подойдет к воплощению 
гениального «Егора Булычева», уже показанного на сцене БДТ 
ранее, но не вполне удачно. Имея сейчас в репертуаре такой 
епектакль, как «Мещане», имея опыт работы над «Дачниками», 
БДТ вправе верить, что произведения М. Горького, его пьесы 
и инсценировки его прозы составят актив его будущего репертуара.

Классическая драма. Труппа БДТ пережила за 20 лет 
много изменений. Актеры-романтики, актеры шиллеровского 
декламационного патетического реперту ара уступили место акте
рам иного, более реалистического плана. Эт° и плюс и минус 
теперешней труппы БДТ. Нужно вернуть ей возможности испол
нения «Макбета», «Отелло», «Дон Карлоса», драм, требующих 
от актера особой широты и страстности исполнения. Но нужно 
приветствовать более строгие требования к жизненной правде, 
простоте и естественности, которая живет в труппе сейчас 
и отличает ее в значительной степени от первых лет сущест
вования БДТ. «Ревизор», «Гроза», «Живой труп»—ближайшие 
работы БДТ над русской классикой, «Виндзорские проказницы» 
Шекспира и «Нумансия» Сервантеса — над иностранной. Соче
тание больших страстей с жанровыми особенностями быта увле
кают нас в этих произведениях.

Несколько особняком стоит «Нумансия». Исключительно 
литературные качества этой трагедии, необычность формы 
и политическая ее острота не могут не увлечь театр. Воспевая 
непобедимость испанского народа, защищающего свою страну 
от нашествия римских полчищ, пьеса прямо перекликается
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с современными событиями в Испании. Николай Тихонов напи
сал для театра новые интермедии к «Нумансии». Интермедии 
Эти уже теперь стали известны советскому читателю и дают 
возможность создать на классическом материале острый, 
современный спектакль. Следует оговориться, что в этом сое
динении советского поэта с классиком нет ничего общего 
с обычным для времени театрального формализма уродованием 
классики. Такое соединение законно по форме и по существу 
в этом прекрасном и необычном произведении.

Исходя из указаний Горького и, главное, его богатейшего 
творческого опыта, мы будем подходить и к произведениям 
советской драматургии. Не всякая, просто хорошая пьеса может 
быть приемлема для сцены Большого Драматического Театра 
им. Горького.

Образы советской комедии должны быть глубоки, явления 
типичны, события характерны. Идеал— «Ревизор» Гоголя, «Горе 
от ума» Грибоедова, Мольер и т. п. Это и есть высокая комедия.

Драма должна быть романтична, как романтична наша 
советская действительность, когда мы в сегодняшнем дне видим 
величие и красоту нашего коммунистического завтра. Герои 
советской романтической драмы — мечтательны и умны, гуманны 
и бесстрашны, беспощадны к врагу и полны самопожертвования 
в борьбе за коммунизм, обладают колоссальным революционным 
размахом и, одновременно, внутренне организованы, сокрушают 
все и всяческие препятствия на своем пути. Романтическая 
драма воспевает лучшие человеческие чувства, освобожденные 
от грязи и язв капитализма: дружбу, любовь, несть, человече
ское достоинство. Враги, показанные в романтической драме, 
это не примитивные герои киршонов, микитенков и иных 
драмоделов, а подлинные характеры врагов, ненавистных каждому 
советскому человеку. Наша романтическая драма воспитывает 
в зрителе чувства советского патриотизма, интернационализма, 
революционной бдительности, развертывает широчайшие пер
спективы нашего движения вперед.

При всем этом вовсе не обязательны в нашей пьесе 
«космические» масштабы. Горький, беря даже провинциальную 
мещанскую семью, умел показать сильнейшие душевные движе
ния своих героев, страшные и величественные конфликты; он 
орудовал массивными кусками жизни.

Большие события, монументальные характеры, крупные 
идеи — вот что должно стать содержанием советских пьес. Вот
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с какой меркой Судет подходить наш театр к произведениям, 
поступающим в его портфель.

Спланировать репертуар на десятки лет нельзя. Но можно 
и нужно предвидеть те пути, по которым должен нтти театр. 
Эти пути ясны. Основные установки Горького мы принимаем 
для себя и на будущее время.

Для осуществления этого пути у пас есть неисчерпаемые 
богатства мировой классики, далеко еще неиспользованной 
драматургии Горького, и для нас яге растет и крепнет новая 
советская литература, которая дает и даст еще немало пре
красных, нужных нам, драматических произведений.

Остается только привести театр, как творческий организм, 
как монолитный коллектив художников, в состояние такой боевой 
готовности, которое обеспечивало бы выполнение этих трудных, 
увлекательных и почетных задач.

Сейчас БДТ начинает свою новую жизнь. Годы форма
листского засилья наложили тяжелый отпечаток на облик 
театра. Методологическая путаница, погоня за модой, за 
кажущейся левизной, дурная традиция подчинять интересы 
театра интересам отдельных лиц — все это еще недавно имело 
место в БДТ. Безответственное экспериментаторство ради внеш
него успеха лишало актерский коллектив твердой, реалистической 
основы. Нужно сейчас отобрать лучшие традиции БДТ и, куль
тивируя их в дальнейшем, отбросить смело и решительно все 
наносное, тормозящее нормальное развитие и победоносный 
ход вперед, сильного, советского театра.

Перестроить труппу, дополнить ее главным образом за 
счет смелого выдвижения талантливой молодежи, которой так 
богат БДТ — практическая и неотложная задача будущего. 
Наряду с наиболее целесообразным использованием основных 
мастеров театра, это выдвижение молодежи и неустанная забота 
о ее росте, — вот основа того, что в будущем БДТ ответит на 
запросы о высоком качестве своих постановок.

Слояшее обстоит дело с релсиссурой. Вопрос о режис
серских кадрах БДТ никогда всерьез не ставил в центр своего 
внимания. Реасиссуру в БДТ надо создавать заново. Это трудно, 
сложно, рискованно, но шансы на успех есть. Великий мастер 
театра К. С. Станиславский выступил в печати специально 
по этому вопросу и дал прекрасный и мудрый совет, кото
рый сводится к тому, что качество работы режиссера должно 
быть обеспечено самим коллективом исполнителей. Он пишет:



«В свое время, когда в Малом Театре не было выдающегося 
художественного руководителя, его заменяли мастера: Щепкин, 
Шуйский, Самарин, Федотова и др. Они умели работать кол
лективно.

Надо и нам быть готовыми к такой коллективной работе 
и заблаговременно выработать для этого в себе и других необхо
димую дисциплину и этику». ( С т а н и с л а в с к и й .  «Известия», 
май 1937 г.).

Таким образом, положение небезвыходно. Создание своей 
режиссуры — задача сложная и, если дело затянется на ряд лет, 
БДТ должен будет прибегнуть к способу, указанному К. С. Ста
ниславским. В БДТ есть талантливые, большие художники. 
Именно они, руководясь четкой творческой линией, сумеют обе
спечить подлинное художественное качество спектаклей и при
близить время, когда театр будет иметь крупных и талантли
вых постановщиков.

Вот единственно возможный, единственно реальный путь, 
на который должен встать БДТ, да и не только он, а и многие 
театры нашей страны.

И, наконец, привести труппу к единому знаменателю 
в смысле творческого метода — вот решающие условия будущих 
побед театра.

Задачи трудны, но осуществимы.
Реализм, как основа искусства, понятен каждому. Но как 

много к этому путей! Каким пойдет БДТ — покажет практика 
ближайших лет. Ясно одно, что нельзя отмахнуться от того 
великолепного, мудрого наследства, которое оставил нам 
Станиславский. БДТ не будет эпигоном МХАТа. Впрочем, си
стема МХАТа, правильно понятая и органически воспринятая, 
как раз и исключает всякое эпигонство.

Она учит приближаться к образцам природы, жизни в ее 
движении. Система Станиславского зовет к правде, а без 
правды нет искусства. Добиться этой правды — жизненной 
и социальной — это и значит стать на тот крепкий и незыбле
мый фундамент, который даст возможность опрокинуть старые 
формы, даст возможность искать новые, неизведанные еще 
пути советского театрального искусства, возможность не засты
вать на месте, а непреклонно, неустанно итти вперед, ломая 
обветшалые традиции и представления. В этом смысл нашего 
существования.

Бол. Драм. Театр.—3



РЕПЕРТУАР БОЛЬШОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ИМ. М. ГОРЬКОГО 1

С 1919 по 1939 Г.

1 Помещая сшивки мизансцен и отдельных персонажей, театр руко
водствовался главным образом необходимостью сохранить в книге иллю
страции, как документы этапных спектаклей. К сожалению, не весь 
иллюстративный материал репертуара за двадцать лет сохранился 
в архиве театра.

Количество спектаклей дано за период от первой постановки 
до 5 января 1939 г.



Количество
спектаклей

„ Д о н  К а р л о с *  Фр. Шиллера. Режиссер А. Ла
врентьев, художник В. Щуко, композитор 
Б. Асафьев. Премьера 15 февраля 1919 г. . . 195

„ М а к б е т *  В. Шекспира. Режиссер Ю. Юрьев, 
художник М. Добужинский, композиторы И. Выш
неградский и А. Гаук. Премьера 25 февраля
1919 г...............................................................................  12

„ М н о г о  ш у м а  и з  н и ч е г о *  В.Шекспира.Режис
сер Н. Арбатов, художник А. Радаков, компо
зитор К). Шапорин. Премьера 15 марта
1919 г....................... ,......................................................  38

„ Р а з р у ш и т е л ь  И е р у с а л и м а *  А. Иернефельда. 
Режиссер А. Лаврентьев, художник В. Щуко, 
композитор Б. Асафьев. Премьера 22 апреля
1919 г....................................................................................... 44

„ Д а н т о н *  М. Левберг. Художник М. Добужинский, 
композитор Ю. Шапорин. Премьера 22 июня
1919 г.....................................................................................   14

„ Р а з б о й н и к и *  Фр. Шиллера. Режиссер Б. Суш- 
кевич, художник М. До6уя;инекий, композитор 
Ю. Шапорин. Премьера 12 сентября 1919 г. . 93
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„ Р в а н ы й  п л а щ "  С е м  Бенелли. Режиссер Р. Боле- 
славский, художник О. Аллегри, композитор 
М. Кузмин. Премьера 20 сентября 1919 г. . . 67

„ О т е л л о "  В. Шекспира. Режиссер А. Лаврентьев, 
художник В. Щуко, композитор Б. Асафьев. 
Премьера 22 января 1920 г........................................... 32

„ К о р о л ь  Л и р “  В. Шекспира. Режиссер А. Лав
рентьев, художник М. Добужинский, композитор 
Ю. Шапорин. Премьера 21 сентября 1920 г. . 18

„ В е н е ц и а н с к и й  к у п е ц "  В. Шекспира. Режис
сер и худояшик А. Бенуа, композитор Б. Асафьев. 
Премьера 27 ноября 1920 г........................................... 36

„ С и н я я  п т и ц  а“ Метерлинка. Режиссер Н. В. Пет
ров, худояшик В. Егоров, композитор И. Сац.

Премьера 8 января 1921 г............................................. 53
„ С л у г а  д в у х  г о с п о д "  К. Гольдони. Реяшссер 

и художник А. Бенуа, композитор Б. Асафьев.
Премьера 28 марта 1921 г............................................  578
„Д в е н а д ц а т а я н о ч ь "  В. Шекспира. Реяшссер 

Н. В. Петров, худояшик В. Щуко, композитор
М. Кузмин. Премьера 20 мая 1921 г...........................  69

„ Р ю и  Б л а з “  В. Гюго. Режиссер Н. В. Петров.
Премьера 15 октября 1921 г.........................................  40

„ С м е х о т в о р н ы е  п р е л е с т н и ц ы “  и  „ Л е к а р ь  
п о  н е в о л е "  Мольера. Режиссер и худояшик

А. Бенуа. Премьера 26 ноября 1921 г.......................  37
„ З е м л я "  В. Брюсова. Реяшссер Н. В. Петров,худож

ник В. Щуко, композитор М. Кузмин. Премьера
27 января 1922 г....................................................................  10

„ Ю л и й  Ц е з а р ь "  В. Шекспира. Режиссер К. Хох
лов, худояшик Н. Бенуа, композитор Б. Асафьев.

Премьера 20 апреля 1922 г.................................................  31
„Газ" Г. Кайзера. Реяшссер К. Хохлов, худояшик 

10. Анненков, композитор Лекем. Премьера
5 ноября 1922 г......................................................................  26

„М ю з о т т а “ Гюи де Мопассана. Реяшссер В. Софро- 
нов, худояшик И. Окороков. Премьера 9 де
кабря 1922 г............................................................................ 13
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„ Г р е л к а "  Мельяка и Галеви. Реяшссер и художник
А. Бенуа. Премьера 26 февраля 1923 г.......................  62

„ У яс и н ш у т о к "  Сем Бенелли. Режиссер К. Хохлов, 
художник В. Лебедев, композитор Ю. Шапорин.

Премьера 15 февраля 1923 г........................................  9
„ Б л и з н е ц  ы“ Тита Плавта. Режиссер К. Хохлов, 

художник В. Ходасевич, композитор М. Кузмин.
Премьера 29 сентября 1923 г.......................................  12
„ С е в е р н ы е  б о г а т ы р и "  Г. Ибсена. Режиссер

A. Лаврентьев, художник Н. Бенуа, композитор
Ю. Шапорин. Премьера 3 ноября 1923 г. . . 24

„ О б р а щ е н и е  к а п и т а н а  Б р а с 6 а у н д а" Бер
нарда Шоу. Режиссеры К. Хохлов и В. Соловьев, 
худояшик В. Ходасевич, композитор Ю. Ша
порин. Премьера 20 декабря 1923 г............................ 24

„ Б у н т  м а ш и н "  А. Толстого. Режиссер К. Хохлов, 
худояшик Ю. Анненков, композитор Лекем.

Премьера 14 апреля 1924 г..........................................  36
„ К о р о н а  и п л а щ“ Н. Никитина. Режиссер II. Вейс- 

брем, художник В. Дмитриев, композитор Ю. Ша
порин. Премьера 17 октября 1924 г............................. 28

„ Д е в с т в е н н ы й  л е с“ Э- Толлера. Режиссер К. Хо
хлов, худояшик Н. Акимов, композитор Н. Стрель
ников. Премьера 16 ноября 1924 г............................... 22

„ А н н а  К р и с т  и" Юдясен О’Нейля. Релшссер А. Лав
рентьев, худояшики И. Окороков и А. Коно
нов. Премьера 19 декабря 1924 г................................. 49

„ У ч и т е л ь  Б у б у с" А. Файко. Режиссер К. Хохлов, 
худояшик Н. Акимов. Премьера 23 января 
1925 г............................•................................................. 15

„ З а г о в о р  и м п е р а т р и ц ы "  А. Толстого и П.Ще
голева. Режиссер А. Лаврентьев, худояшик

B. ГЦуко, композиторы Н. Стрельников и
Ю. Шапорин. Премьера 12 марта 1925 г. . . 173

„М яте яс“ Б. Лавренева. Режиссеры А. Лаврентьев 
и И. Кролль, худояшик В. ГЦуко, композитор 
Ю. Шапорин. Премьера 17 октября 1925 г. . 22
„ П р о д а в ц ы  с л а в ы “  Марселя Паньоля и Поля
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Нивуа. Режиссеры Б. Гейрот, Б. Дмоховский 
и А. Лаврентьев, художник Н. Акимов, компо
зитор Н. Стрельников. Премьера 11 декабря 1925 г. 1 Г>0

„ М и р о в о й  ф и л ь м“ Зака. Режиссер И. Кролль, 
художник В. Дмитриев, композитор Ю. Шапорин. 
Премьера 19 февраля 1926 г........................................  7

„ А з е ф “  А. Толстого и П. Щеголева. Режиссер 
А. Лаврентьев, художник В. Щуко, композитор 
Ю. Шапорин. Премьера 3 апреля 1926 г. . . . 32

„Ж е н и т ь б а Ф и г а  р о“ Бомарше. Режиссер и ху- 
долшик А. Бенуа, композитор Ю. Шапорин.
Премьера 2 октября 1926 г...........................................  35

„ Н а с т а н е т  в р е м я "  Ромэна Ролдана. Режиссер 
II. Вейсбрем, художник В. Щуко, композитор 
Н. Стрельников. Премьера 23 октября 1926 г. . 14

„ Б л о х а "  по повести Лескова „Левша". Режиссер 
Н. Монахов, худояшик Б. Кустодиев, композитор 
Ю. Шапорин. Премьера 7 ноября 1926 г. . . 44

„II у р г а" Д. Щеглова. Режиссер Б. Дмоховский, 
художник М. Френц. Премьера 18 февраля
1927 г................................ ..............................................  42

„ С э р  Д ж о н  Ф а л ь с т а ф "  В.Шекспира. Режиссеры 
П. Вейсбрем и И. Кролль, художник Н. Аки
мов, композитор Ю. Шапорин. Премьера 30 марта 
1927 г....................................................................................... И

„Л ю б о в ь  Я р о в а я "  А. Тренева. Режиссер Б. Дмо
ховский, худояшик М. Левин, композитор В. Де-
шевов. Премьера 8 января 1928 г.................................... 71

„ Р а з л о м "  Б. Лавренева. Режиссер В. Софронов, 
художник М. Левин, композитор В. Дешевов.
Премьера 7 ноября 1927 г..........................................  351

„10 о к т я б р е й "  Башинского и Толмачева. Худож
ник М. Левин. Премьера 16 ноября 1927 г. . . 1

„Р о с т“ А. Глебова. Художник В. Щуко, компози
тор В. Дешевов. Премьера 8 января 1928 г. . . 25

„Д ж у м а М а ш и д "  П. Венецианова. Реяшссер 
А. Грипич, худояшик М. Левин, композитор 
Н. Стрельников. Премьера 3 марта 1928 г. . . 12
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„Л у н а с л е в а“ Б. Билль-Белоцерковского. Режиссер
A. Грипич, художник П. Снонков, компо- 
зитор Ю. Шапорин. Премьера 18 мая 1928 г. 40

„ Ч е л о в е к  с  п о р т ф е л е м "  А. Файко. Худож
ник М. Левин, композитор Ю. Шапорин. 
Премьера 3 ноября 1928 г............................................. 172

„Ж е н а“ К. Тренева. Реясиссер К. Хохлов, художник
Н. Акимов. Премьера 12 января 1929 г. . . . 18

„ В р а г и "  Б. Лавренева. Реяшссеры А. Лаврентьев 
и Н. Акимов, худоягник Н. Акимов. Премьера 
30 марта 1929 г...............................................................  98

„ И н г а "  А.Глебова. Режиссер Б. Дмоховский, худояс- 
ник П. Снопков, композитор В. Дешевов. 
Премьера 26 октября 1929 г.........................................  40

„К л о и" В. Маяковского. Режиссер В. Люце, худож
ник Гушнер, композитор Зуев. Премьера 26 но
ября 1929 г......................................................................  28

„ З а г о в о р  ч у в с т в "  Ю. Олеши. Художник
B. Рындин, композитор А. Буцкой. Премьера
24 декабря 1929 г..................................................................  61

„Пи и ы С у р и н а м с к и е“ Брейтигама, Кожевни
кова, Коноплева, Лебедева. Режиссер С. Мор- 
щихин, художники И. Белицкий, Гушнер, Са
довников, композитор М. Юдин. Премьера 
12 января 1930 г....................................................................  12

„ Б а н я "  В. Маяковского. Режиссер П. Вейсбрем, 
художник М. Криммер, композитор В. Воло-

шинов. Премьера 12 марта 1930 г...............................  20
„ С в я т о й "  Н. Никитина. Реясиссер П. Вейсбрем, 

худоягники Коршнков и Бруни, композитор 
Ю. Шапорин. Премьера 24 марта 1930 г. . . 26

„ А в а н г а р д "  В. Катаева. Режиссер А. Лаврентьев, 
худоясннк М. Левин, композитор В. Дешевов.

Премьера 4 апреля 1930 г...................................................  31
„ Т р и  т о л с т я к а 1 1  Ю. Олеши. Художник М. Левин,

композитор А.. Буцкой. Премьера 6 июня 1930 г. 64 
„На з а п а д е  б е з  п е р е м е н "  М. Загорского.
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Режиссер В. Люце, художник М. Левин, компо
зитор Ю. Шапорин. Премьера 25 июня 1930 г. 80

„У т о п и я“ Я. Горева, П. Тур и А. Штейна. Ре
жиссер С. Морщихин, худояшик П. Снопков, 
композитор Ю. Шапорин. Премьера 1 октября
1930 г.....................................................................................  79

„ Л и н и я  о г н я ”  Н. Никитина. Художник М. Левин, 
композитор А. Будкой. Премьера 26 марта
1931 г..................................................................................... 73

„Д я; о й - с т р и т“ Н. Зархи. Режиссер С. Морщихин, 
художник М. Левин, композитор В. Дешевов. 
Премьера 25 июня 1932 г...................................................  73

„ Е г о р  Б у л ы ч е в  и  д р у г и е "  М. Горького. Ре
жиссер В. Люце, худояшик М. Левин, компо
зитор А. Будкой. Премьера 25 сентября 1932 г. 192

„ М о й  д р у г "  Н. Погодина. Худояшик М. Левин, 
композитор А. Будкой. Премьера 15 ноября
1932 г. . . . •................................................................. 165

„ Д о х о д н о е  м е с т о "  А. Островского. Режиссер 
В. Люце, художник Л. Чупятов, композитор 
В. Дешевов. Премьера 12 февраля 1933 г. . . 32

„ У к р о щ е н и е  м и с т е р а  Р о б и н з о н а "  В. Каве
рина. Режиссер С. Морщихин, художник Н. Аки
мов, композитор А. Будкой. Премьера 11 декабря
1933 г..................................................................................   112

„Д ост и г а е в  и  д р у г и е "  М. Горького. Режиссер 
и художник В. Люце. Премьера 6 ноября
1933 г...................................................................................    90

„ И н т е р в е н ц и я "  Л. Славина. Реясиссер В. Люце, 
худояшик Л. Чупятов, композитор В. Дешевов.
Премьера 12 марта 1934 г....................................................  65

„ П о с л е  б а л а "  Н. Погодина. Постановщик С. Морщн- 
хин, режиссер О. Казико, художник М. Левин, 
композитор М. Чулаки. Премьера 12 октября
1934 г.....................................................................................  50

„ Л и ч н а я  ж и з н ь "  В. Соловьева. Режиссеры
В. Люце и К. Скоробогатов, худояшик В. Люце,
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композитор А. Буцхгой. Премьера 29 ноября
1934 г.............................................................................  18

„Р и ч а р д 111“ В. Шекспира. Режиссеры В. Софронов
и Г. Гуревич, художник А. Тишлер, компо

зитор В. Желобинский. Премьера 27 февраля
1935 г...................................................................................  124

„ А р и с т о к р а т ы“ Н. Погодина. Режиссер В. Люце,
художник Л. Чупятов, композитор В. Волошиной.
Премьера 30 мая 1935 г...................................................... 203

„Не с д а д и м с я "  С. Семенова. Режиссеры В. Фе
доров и Г. Гуревич, художник Рындин, компо
зитор В. Волошиной. Премьера 17 октября 1935 г. 29 

„ Б е с п р и д а н н и ц а "  А. Островского. Реягиссеры
С. Морщихин и О. Казико, худоягник А. Само
хвалов, композитор М. Чулаки. Премьера 
8 декабря 1935 г....................................................................  35

„ С к у п о й  р ы ц а р ь "  А. Пушкина.
„ К а м е н н ы й  г о с т ь "  А. Пушкина. Спектакль 

инсценирован по плану и под руководством 
В. Люце. Режиссеры В. Люце и заел. деят. иск. 
В. Софронов, композитор В. Дешевов, худо
жник Н. Лапшин. Премьера 10 февраля 1936 г. 25 

„М а т р о с ы из К а т а р р о" Ф. Вольфа. Реягиссер 
Б. Тамарин, худояшик А. Босулаев, компо
зитор В. Оранский. Премьера 5 ноября 1936 г. 22

„ П у ш к и н с к и й  с п е к т а к л ь "  — „Моцарт и Саль
ери", „Русалка", „Сцены из рыцарских времен". 
Реягиссер С. Марголин, худоягник А. Осмеркин, 
композитор М. Мильнер. Премьера 28 марта
1937 г....................................................................................... 18

„ С л а в а "  В. Гусева. Режиссер С. Морщихин, худо
жники В. Бибиков и А. Самохвалов, композитор 
В. Волошинов. Премьера 21 мая 1937 г. . . . 205

„ М е щ а н е "  М. Горького. Режиссер А. Мелузов, 
худоягник Ю. Васнецов. Премьера 20 июня

1937 г....................................................................................  104
„Д у м а о Б р и т а н к е "  Ю. Яновскохо. Режиссер 

В. Вильнер, худоягник Г. Руди, композитор 
О. Чишко. Премьера 3 ноября 1937 г. . . . • 36



„ К у б а н ц ы "  В. Ротко. Режиссер Б. Бабочкин, ху
дожник А. Лентулов, композитор А. Пейснн.
Премьера 5 февраля 1938 г........................................... 96

„Д р у ж б а“ В. Гусева. Режиссеры В. Люце и В. Соф- 
ронов, художник А. Босулаев, композитор 
В. Волошинов. Премьера 23 февраля 1938 г. . . 69'

„ Б л а г о ч е с т и в а я  М а р т  а" Тирсо де Молина. 
Режиссер Н. В. Петров, художник Н. Акимов, 
композитор А. Животов. Премьера 17 марта
1938 г............................................................................... 74

„ Ч е с т ь "  Мдивани. Режиссер Шота Агсабадзе, ху
дожник Ираклий Гамрекели, композитор Мшве-
лидзе. Премьера 9 мая 1938 г......................................  44;

„ Ч е л о в е к  с  р у ж ь е м “  Н. Погодина. Режиссер 
Ф. Бондаренко, художник В. Басов, композите])
А. Пейсин. Премьера 27 октября 1938 г. . . . 47

„ Д а ч н и к и "  М. Горького. Постановка Б. А. Бабоч
кина, режиссер Галафре, художник А. Босулаев. 
Премьера 5 января 1939 г.



«ДОН КАРЛОС).



Дон Kapjoc — В. В. Максимов



Филипп II — Н. Ф. Монахов

48



Маркиз Поза — Ю. М. Юрьев

Бол. Драм. Театр.—4 49



Доминго — В. Я. Софронов

50



Герцог Альба — А. И. Ларпков

4* 51
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Отелло — Ю. М. Юрьев

55
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«СЛУГА ДВУХ ГОСПОД).



'Груффальдино — II. Ф. Монахов

59



Труффалъдино — Г. И. Самойлов

60



Беатриче — О. Г. Казико

61



С-меральдина — Р. П. Павлова

62



Эскиз костюма работы художника А. Бенуа

63:
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«ЖЕНИТЬБА ФИГАРО».

Бол. Драм. Театр,—5



5-й акт

<) 75



Эскиз костюма работы художника А. Бенуа

69



Эскиз костюма работы художппка А. Бенуа

71
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«РАЗЛОМ»



Капитан Берсенев — А. Н. Лаврентьев

75



Годун — В. Я. Софронов

76



Берсенева Е. Н. Никитина

77

'



Полковник Ярцев — А. Ф. Мазаев

78



Ксения —О. Г. Казино

7»



Ксения — Д. М. Вольперт

80



Адмирал —Л. А. Крошщкнп

Бол. Драм. Театр. 81



Татьяна — М. А. Бернер

82



Адмирал — Л. Н. Рудин

6* 83



Татьяна — В. Д. Медведева

84



Успенский — В. К. Видии

85



Старый матрос — 1>. Э- Черкасов

86



«ЕГОР БУЛЫЧЕВ»
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Шура Булычева — О. Г. Казнко

90



Варвара —А. Б. Никритпна

91



Ксения Булычева — Е. Н. Никитина

92



Игуменья Мелания — О. Д. Внндннг

93



94

Знахарка Зобунова — А. Н. Фомина



Звонцов—Л .  Я. Полевой

95



«МЕЩАНЕ

Бол. Драм. Театр.—7



Тетерев—А И. Лариков

7' 99



Нил — В. П. Полицеймако

100



Бессеменов — М. Л. Массин

101



Татьяна — А. Я. Ефимова

102



Едена —А. М. Дауде

103



Акулина Ивановна — Е. В. Александровская

104
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Татьяна — В. А. Грибоедова

106



Цветаева — Е. И. Александрова

107



Поля — Л. М. Студнева
108
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110

Акулина Ивановна — К. А. Роменская-Камкова



Баба — М. Н. Николаева

НИ



Шишкин — Г. М. Грачев

112



Бол. Драм, театр,—8
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Доктор — Н. IT. Кузнецов

114



БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА



Донья Марта - О. Г. Казино

117



Донья Люсия—А. Б. Никритина

118



Дон Гомес — Л. А. Кровнцкип

119



Дон Филиппе — В. II. Янцат

120



Пастрана — М. В. Иванов



Капитан Урбипо — С. С. Карнович-Валуа

122



Эскиз костюма работы художника Н. Акимова

123



Донья Инес — 3. А. Карпова

125



Поручик Альферес — С А. Рябинкин

126



2-й акт
Донья Марта —О. Г. Казико, Филиппе —В. И. Янцат, Дон Гомес —

Л. А. Кровицкии

127



Дон Хуан—А. А. Панов

1-28
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Лопес, слуга—Н. К. Польяк

130



Эскиз костюма работы художника Н. Акимова



Дон Диего — П. И. Колобов

133



«КУБАНЦЫ»



Наталка — В. Т. Кибардина

137





Остап Батлук — Н. П. Корн

139



Ecayi Гайда — H. Н. Дмитриев

140



l-ii акт
Захаровна —К. В. Александровская, Недоля — В. Н. Чайников

141



Назар Бат.тук — А. О. Лариков

142



Галя — В. А. Осокина

143



Захаровна — М. А. Цризван-Соколова

144



l-ii лкт
Недоля —В. Н. Чайников, Назар Батлук — А. II. Ларпков, 

Остап Батлук — Н. II. КорнГ.ол. Драм. Театр.—10 145



Наталка — В. П. Романова

1*6



Отец Петр — Н. Н. Корчев



Василии Баглук—Б. II. Васильев

148



2-ii акт

149



Атаман Одурь — П. М. Кдочковский

150



Писарь Зозуля — Е. 3- Копелян

151



Урядник Хвыля—М. II. Панков

152





Л54

Недоля — В. Н. Чайников



Чернышенко — А. Г. Каплан

155



Лихобабин —Н. II. Кузнецов:

156





Назар Батлук — АН. Киреев



ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ



В. И. Софронов в роли В. И. Ленина

Вол. Драмат. Театр.—11 lei



В. И. Янцат в роди И. В. Сталина

162



11

1-й акт. 1-ая картина
Шадрин (первый справа) — В. П. Подицеймако

163



Волжанин — П. А. Лукин

164





1-й акт — 3-ья картина 
В кабинете у Спбирцева



Крестьянин — Н. Ф. Плешаков

166



1-й акт. 3-ья картина
Чибисов — Н. П. Корн, Шадрин — В. П. Подицейиако

167



168

2-ii акт. В Смольном





2 акт
В Смольном



В. Я. Софронов в роди В. И. Ленина, Шадрин—В. П. Иодицеймако

170



ЯЙ
ЖЯ

Матрос с фронта — В. И. Кузнецов

171



Связист — И. А. Алексин

172



Никанор — А. Г. Полибин

17»
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2-й акт
Надежда — А. П. Панова, Шадрин — В. П. По.тицейияко
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2-й акт — В Смольном 
В. И. Янцат — в роли И. В. Сталина



Бол. Драмат. Театр.—12
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ДАЧНИКИ



Варвара — В. Т. Кибардина

181



Влас — Б. А. Бабочкин

182



1-й акт
Ольга — А. П. Панова, Варвара — В. Т. Кнбарднна, 

Рюмин — К. К. Михайлов, Мария Львовна— Д. М. Вольперт

183



2-й акт
Варвара — В. Т. Кибардпна, Юлия — О. Г. Казико, 

Замыслов — К. Л. Рутштейн

184
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Мария Львовна—Д. М, Вольперт

Д86



Соня — В. А. Осокина, Зимин—А. Г1. Сергеев

187



Калерия — А. Б. Никригина

188



Юлия — О. Г. Казико, Замыслов — К. Л. Рутштейн
189



Рюмин — К. К. Михаилов
190



2-й акт
Басов — В. А. Меняплов, Доктор — Н. Н. Корчев

19t



Двоеточие — Г. М. Мичурин

192
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Мария Львовна Д. М. Вольперт. Влас — Г. II. Самойлов

Бол. Драмат. Театр,—13 193



Ольга — А. П. Панова

194



3-й акт
Варвара — В. Т. Кибардипя, Рюмин — К. К. Михайлов

13* 193



Калерия — А. Б. Нпкрптина, Шалимов — Л. Я. Полевой



ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ТЕАТРА





[ сезон 1918—1910 гг. 

СОСТАВ ТРУППЫ

М. Ф. Андреева, К. А. Аленева, -)• А. Весновская, 
К. А. Каратыгина, Е. К. Кафафова, Е. М. Колосова, М. И. Ко- 
пейщикова, О. М. Левашева, Н. В. Лучезарская, О. Н. Миткевич, 
М. Э- Павлова, М. А. Русьева, М. Н. Свободнна-Барышева, 
В. Л. Анчиц, Д. М. Голубинский, Б. А. Киров, В. В. Максимов, 
Г. М. Мичурин, К. В. Моисеев, Н. Ф. Монахов, Г. В. Музале- 
вский, Н. Л. Павлов, В. Я. Софронов, С. А. Угельский,
А. С. Шадурский, В. Г. Шмитгоф, Ю. М. Юрьев.

Р е яг и с с е р ы:
Н. Н. Арбатов, А. Н. .1аврентьев

X у д о иг и и к и:
В. А. ТЦуко, А. А. Радаков, О. К. Аллегри

З а в е д у ю щ и й  м у з ы к а л ь н о й  ч а с т ь ю :
А. В. Гаук

П о м о щ и  и  к  и -  р е ж и с с е р  ы:
А. В. Горич, В. И. Генкен



Су ф л е |> ы:
М. А. Бекин, 11. В. Пискарев

З а в е д у  ю  щ  и  е  м  о  н  т  н р о в о ч н о  й ч а с т ь ю: 
С. Н. Воробьев, В. О. Дубровский

Г р и м е р:
Г. В. Александров

З а в е д у ю щ и й  к о с т ю м е р н о й :
15. А. Кравченко

А д м н н и с т р а т о р
31. П. II е т ]) о в

XXI сезон 1938—1939 гг.
СОСТАВ ТРУППЫ

Е. В. Александровская, Е. II. Александрова, М. А. Бернер,
10. О. Блюменфельдт, О. Д. Виндинг, Д. М. Вольперт, К. II. Галу- 
нова, В. А. Грибоедова, А. М. Даудэ, Т. Н. Журавлева, А. Я. Ефи
мова, О. Г. Казнко (Заел. арт. РСФСР), 3- А. Карпова, В. Т. Кибар- 
дина (орденоносец), В. Д. Медведева, Е. Н. Никитина (Заел. арт. 
РСФСР), А. Б. Никрнтина (Заел. арт. РСФСР), М. II. Николаева,
B. А. Осокина, Р. П. Павлова, А. П. Панова, М. А. Призван-Соко- 
лова, Е. К. Путилова, В. П. Романова, К. А. Роменская-Камкова,
11. М. Сафонова, Л. М. Студнева, А. Н. Фомина, II. М. Шахова- 
Мичурина, И. А. Алексин, Л. В. Ахапкин, Б. А. Бабочкин 
(Нар. арт. РСФСР),Т. Г. Василенко, В. К. Вндин, Б. И. Васильев, 
П. Е. Горев, А. С. Городецкий, Г. М. Грачев, Н. Н. Дмитриев, 
М. В. Иванов, А. Г. Каплан, С. С. Карнович-Валуа, А. И. Киреев, 
II. М. Клочковский, П. И. Колобов, Е. 3- Копелян, Н. П. Корн, 
И. Н. Корчев, В. И. Кузнецов, II. II. Кузнецов, Л. А. Кровицкий 
(Заел. арт. РСФСР), А. И. .lap и ков (Заел. арт. РСФСР), Г. И. Лебе
дев, И. А. Лукин, А. Ф. Мазаев, 31. Л. Миссии, В. А. Меняйлов, 
Д. Ф. Мнловзоров, К. К- Михайлов, Г. М. Мичурин, А. П. Мо
сквин, И. М. Пальму, М. И. Панков, А. А. Панов, В. И. Пасту
хов, Н. Ф. Плешаков, Л. Я. Полевой, А. Г. Полибии, В. II. По- 
лпцеймако, И. К. Польяк, Л. II. Рудин, К. Л. Рутштейн,
C. А. Рябинкин, И. Я. Савельев, Г. II. Самойлов, А. П.
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Сергеев, С. А. Сорокин, В. Я. Софронов (Заел. деят. пек.), 
В. II. Чайников, Б. Э- Черкасов, В. И. Янцат

Х у д о я г е с т в е н н ы й  р у к о в о д и т е л ь :  Народный ар
тист РСФСР Б. А. Бабочкин

Р е ж и с с е р с к о е  у п р а в л е н и е :
Р е ж и с с е р ы :  Б. А. Бабочкин (народный артист РСФСР), 

II. К. Вейсбрем, С. А. Востоков, Г. В. Галафре, А. В. Мелузов, 
II. Я. Савельев

З а в е д у ю щ и й  р е ж и с с е р с к и м  у п р а в л е н и е м :  
Б. Н. Кильпио

Р е ж и с с е р ы - а с с и  с т е н т ы :  И. С. Городецкий, Е. С. Ка
ренина, О. А. Смирнова

П о м о щ и  и к и-p е ж и с с е р ы: В. А. Деревин, В. И. Ми- 
хайлов, Л. В. Мухин.

Г л а в н ы й  д и р и ж е р :  II. М. Каханович
Д и р и ж е р ы :  Н. Я. Любарский, Д. А. Румшевич

Д и р е к т о р Т е а т р а: Е. М. Радин 
3 а м. д и р е к т о р а Т е а т р  а: В. И. Петров 
З а в .  л и т е р а т у р н о й  ч а с т ь ю  Т е а т р а М. Ф. Чу- 

мандрин.
З а в .  к  у  л  ь т  с е  к т  о  р  о м  т е а т р а  И. С. Тупикин.
X у д о ж н и к т е а т р а А. Ф. Босулаев.
З а в .  п о с т а н о в о ч н о й  ч а с т ь ю  С. М. Рухмаи. 
П о м о щ н и к  З а в .  п о с т а н о в о ч н о й  ч а с т ь ю  П. К. 

Дюков.
X у д о я; н и к - г р и м е р, з а е л  у  я г  е  н  н  ы  й  м а е  т  е  р  

с ц е н ы ,  г е р о й  т р у д а  С. М. Маковецкий.
З а в .  т е а т р а л ь н ы м  о с в е щ е н и е м  Н. II. Бойцов.
Зав. к о с т ю м е р н о й  м а с т е р с к о й  Е. А. Кравченко.
М а ш и и ист с ц е н ы  Т. II. Богданов.
З а в .  м с б е л ь н о - р е к в и  з  и  т о р с  к  и  м  ц е х о м  А. С. 

Яценко.
З а в .  г а р д е р о б о м  В. А. Егорова.
З а в .  д е к о р а ц и о н н о й  м а с т е р с к о й  II. Е. Окороков. 
3 а в. и о д е л о ч н о й  м а с т е р е  к о й В. Т. Кузнецов. 
Г л а в н ы й  а д м и н и с т р а т о р  С. В. Лишанский. , 
А д м и н и с т р а т о р ы :  А. Н. Егоров, В. М. Клейнеров.



ИСПОЛНЕННЫЕ РОЛИ

А л е к с а н д р

Зпна Башкирова
Миа
Зиночка
Алина
Жанна
Глафира
Брюнетка
Жанна
Лизавета
Фефела \
Татуированная )
Смеральдина
Цветаева
Пассажирка самолета

А л е к с а н д р о в с к а я

Смеральдина
Дунька
Девка Машка
Знахарка
Пожилая
Кукушкина
Лизавета )
Мать |
Квфросипия Потаповна 
Акулина Ивановна 
Баба Мамаиха 
Захаровна

ова Е в г е н и я  И в а н о в н а

Поступила в 1927 г.

„Человек с портфелем" 
„Враги"
„Заговор чувств"
„Три толстяка"
„Пипы Суринамские" 
„Егор Булычев"
„Мой друг"
„Достигаев"
„После бала"
„Аристократы"
„Слуга двух господ" 
„Мещане"
„Дружба"

Е к а т е р и н а  В л а д и м и р

Поступила в 1926 г.

„Слуга двух господ" 
„Любовь Яровая* 
„Блоха"
„Егор Булычев"
„Мой друг"
„Доходное место"
„После бала"
„Бесприданница"
„Мещане"
„Дума о Британке* 
„Кубанцы"

артистка

о в п а — артистк
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А л е к с и н (Лаповок) И о с и ф  А л е к с а н д р о в и ч  — артист 
Поступил в 1936 г.

Тиррель
килька-анархист
Ловчий
Завхоз
Репортер
Тарас Тырса
Воронцов
Колхозник
Матрос, связист в штабе

„Ричард 111“
„Интервенция"
„Русалка"
„Аристократы"
„Слава"
„Кубанцы"
„Дружба"
„Честь"
„Человек с ружьем"

А х а н к и н Л е о н и д В л а д и м и р о в и ч  — артист

5-й матрос
Алеша
Петлюровец
Егоров
Пограничник
Мальчик
Лопухов

Поступил в 1933 г.

„Разлом" 
„Аристократы" 
„Дума о Британке" 
„Дружба"
„Честь"
„Слуга двух господ" 
„Человек с ружьем"

Б е р н е р  М а р и я  А л е к с а н д р о в н а  — артистка 

Поступила в 1925 г.

Варя
Дебора Зрасмус 
Исполнительница частушек 
Горностаева 
Татьяна
Вокальный дуэт 
Ксения Треверк 
Жена
Мера Гурвич
Тетушка Ганимед
Француженка
Переводчица
Елизавета
Рыжеволосая
Альмагуль
Людмила
Орловская
Королева
Оливия
Полина

„Азеф"
„Настанет время"
„Блоха"
„Любовь Яровая"
„Разлом"
„10 октябрей"
„Человек с портфелем" 
„Жена"
„Инга"
„Три толстяка"
„На западе без перемен" 
„Утопия"
„Егор Булычев"
„Мой друг"
„Укрощение м-ра Робинзона" 
„После бала"
„Интервенция"
„Дон Карлос"
„Двенадцатая ночь" 
„Авангард"
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Кино-звезда
Девушка
Кухарка
Артистка
Работпица

„Мировой фильм" 
„Женитьба Фигаро" 
„Луна слева" 
„Грелка"
„Рост"

Б л ю м е н ф е л ь д Ю л и я  О с и п о в н а  — артистка 
Поступила в 1936 г.

М-ль Токарчук „Интервенция"
Дама Нюрка „Аристократы"
Пассажирка самолета „Дружба"

В а с и л е н к о  Т а р а с  Г р и г о р ь е в и ч — а ртист 
Поступил в 1938 г.

Перчихин „Мещане"
Пастрано „Благочестивая Марта"

В а с и л ь е в  Б о р и с  И в а н о в и ч  — артист

Врач 
Генерал 
Лове ль
2-й носильщик
Зайцев
Махновец
Митя
Матрос
Василии
Сердюк
Пограничник
Бывший прапорщик

Поступил в 1933 г.
„Мой друг" 
„Интервенция" 
„Ричард Ш“
„Слуга двух господ" 
„Не сдадимся"
„Дума о Британке"
„Аристократы"
„Разлом"
„Кубанцы"
„Дружба"
„Честь"
„Человек с ружьем"

В и д и и  В и к т о р  К а р л о в и ч —  артист 
Поступил в 1929 г.

Генерал
Момептальнпков 
Доктор 
Продавец 
Лягеро 
Вильгельм ) 
Доктор \ 
Сыркпн 
Неизвестный 1 
Ладыгин | 
Доминго 1 
Меркадо J

„Мы сами"
„Баня"
„Утопия"
„Пипы Суринамские" 
„Святой"
„На западе без перемен" 
„Линия огня"
„Мой друг"

„Дон Карлос"



Этельсон 
Генерал Бетлинг 
Успенский 
Холл
Лейтенант Бенуа
Лейтенант Штубе
Садовский
Король Эдуард
Дон Карлос
Черных
Боткин
Егоров
Вахтанг
Роль И. В. Сталина

„Доходное место" 
„Достигаев"
„Разлом" 
„Джой-стрит" 
„Интервенция" 
„Разлом" 
„Аристократы" 
„Ричард Ш“ 
„Каменный гость" 
„Слава"
„Аристократы"
„Дружба"
„Честь"
„Человек с ружьем"

В и н д и и г О л ь г а  Д м и т р и е в н а —  артистка

Гоукэр
Мелания
Мелания
Марта
Кукушкина
Ксидиас
Огудалова
Маргарита
Меланья

Поступила в 1932 г.
„Улица радости" 
„Егор Булычев" 
„Достигаев" 
„Анна Кристи" 
„Доходное место" 
„Интервенция" 
„Бесприданница" 
„Ричард 111“ 
„Кубанцы"

В о л ь и е р г  Д о р а  М и х а й л о в н а  — артистка 
Поступила в 1927 г.

Частушки „Блоха"
Паж Фальстафа „Сэр Джон Фальстаф"
Продавщик газет „Любовь Яровая"
Горничная \ 
Ксения ] „Разлом"
Параська „Луна слева"
Гога „Человек с портфелем"
Дамочка в зеленом „Заговор чувств"
Тутти „Три толстяка*
Субботина „Пипы Суринамские"
Жермен
Фаветта

„Продавцы славы" 
,Святой"

Нинет „На западе без перемен1

Фанни „Джой-стрит"
Антонина „Егор Булычев и др.“
Наташа „Мой друг"
Стеша „Доходное место"
Санька „Интервенция"



Антонина
Марфуша
Маргарита Ивановна
Наташа
Донья Лю спя
Катя-комсомолка
Кларнче
Мария Львовна

„Достигасв и др.“ 
„Личная жизнь" 
„Аристократы"
„Слава"
„Благочестивая Марта" 
„Враги"
„Слуга двух господ" 
„Дачники"

Г а л у н о в.а К а п и т о л и н а  П а в л о в п а — артистка- 
Поступила в 1937 г.

Фефела „Аристократы"
Аграфена „Кубанцы"
Саша „Дачники"

Г о р е в  П а в е л  Е в с е е в п ч  — артист 
Поступил в 1937 г.

Стамескпн „Человек с ружьем"

Грицько
Шишкин
Матрос
Сердюк
Дымов

Г р а ч е в  Г р и г о р и и  М и х а й л о в и ч  — артист 
Поступил в 1937 г.

„Дума о Британке"
„Мещане"
„Разлом"
„Дружба"
„Человек с ружьем"

Г р и б о е д о в а  В а л е н т и н а  А д р и а н о в н а  — артистка.

Элла Пеппер
Жанна Барбье
Людмила
Беатриче
Татьяна
Донья Инес
Калерия

Поступила в 1934 г.
„Мой друг" 
„Интервенция"
„После бала"
„Слуга двух господ" 
„Мещане”
„Благочестивая Марта" 
„Дачники"

Д а у д е  А л е к с а н д р а  М и х а й л о в н а  — артистка

Марта 
Елена 
Тамара 
Дама Нюрка 
Елизавета

Поступила в 1930 г
„Благочестивая Марта" 
„Мещане”
„Личная жизнь" 
„Аристократы" 
„Достигаев"
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Юлинька Глафира |Елизавета JЕленаКсеня
Баронесса фон Калерги 
ЖаннаЕлизавета Ивановна Смеральдина

„Доходное место"
„Егор Булычев"
„Враги"
„Мой друг"
„На занаде без перемен" 
„Пипы Суринамские" 
„Заговор чувств"
„Слуга двух господ"Д м и т р и е в  Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч  — артист

Поступил в 1927 г.
Бригелла „Слуга двух господ"
Бланкар „Продавцы славы"
Мортимер „Сэр Джон Фальстаф"
Швач „Разлом"
Кулак „Рост"
Директор „Жена"
Ерошкин „Враги"
Секретарь парткома „Инга"
Капитан „Три толстяка"
Отец Жанны „На западе без перемен"
Буров „Утопия"
Джонсеп „Джой-стрнт"
Донат „Егор Булычев"
Хозяйственник „Мой друг"
Троеруков „Достигаев"
Барбару „Интервенция"
Кетсбп „Ричард Ш“
Лерма „Дон Карлос"
Комендант „Аристократы"
Воронин „Не сдадимся"
Есаул Гайда „Кубанцы"
Амиран „Честь"
Суслов „Дачники"

Е ф и м о в а А н н а  Я к о в л е в н а  — артистка
Поступила в 1931 г.

Жанна Дюваль „На западе без перемен"
Наташа „Мой друг"
Ивопна „Продавцы славы"
Луиджи 1 
Фанни / „Джой-стрит"
Полина „Доходное место"
Шура .Егор Булычев*
Жанна Барбье „Интервенция"
Таисия „Достигаев"
Маша „Личная жизнь"



Лаура
Елена
Сонька
Татьяна
Ольга

Ж у р а в л

Соня

II в а

Борт-механик
Матрос и поручик
Слуга в гостппнце
Студент
Комсомолец
Велосипеткин
Клоун
Социал-демократ
Слезкин
•Луидже
М аксим
Женя Ксиднас
Барашкпн
Тнррель,
Студенцов
Сепп
Берет
Музыкант
Пастрано
Молодой солдат

К а з н к о Оль

Лизабетта
Любовь
Ксения
Аня
Клариче 1 
Беатриче / 
О’Келли 
Карпинская 
Гога
Дарья Челнокова
Катя
Валя

„Каменный гость" 
„Слава"
„Аристократы"
„Мещане"
„Дружба"

ев а Т а т ь я н а  Н и к о л а е в н а  — артистка 
Поступила в 1938 г.

„Дачники"

о в М и х а и л  В а с и л ь е в и ч  — артист 
Поступил в 1929 г.

„Враги"
Полевой „Разлом"

„Слуга двух господ"
„Клоп"
„Пипы Суринамские"
„Баня"
„Святой"
„На западе без перемен"
„Линия огня"
„Джой-стрит"
„Мой друг"
„Интервенция"
„После бала"
„Ричард Ш“
„Слава"
„Матросы из Катарро"
„Аристократы"
„Дума о Британке"
„Благочестивая Марта"
„Человек с ружьем"

га Г е о р г и е в н а  — Заслуженная артистка РСФСР 
Поступила в 1927 г.

„Ужин шуток"
„Любовь Яровая"
„Разлом"
„Рост"
„Слуга двух господ*
„Джума Машпд"
„Луна слева"
„Человек с портфелем"
„Жена"
„Враги"
„Заговор чувств"
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Тутти „Три толстяка"
Жермен „Продавцы славы"
Мурка „Линия огня"
Шурка „Егор Булычев и др.“
Полина „Доходное место"
Ксидиас „ Интервенция"
Шурка „Достигаев и др.“
Маша „После бала"
Лариса „Бесприданница"
Наташа „Русалка"
Соня „Аристократы"
Варка „Дума о Британке"
Елена „Мещане"
Марта „Благочестивая Марта
Юлия „Дачники"

К а п л а н  А б р а м  Г р и г о р ь е в и ч  — артист

Ограбленный господин
Трулек
Карл Герц
1-й носильщик
Поп Варфоломей
Чубатый
Чернышенко
Доктор
Пожилой солдат

Поступил в 1936 г.
„Интервенция"
„Матросы ид Катарро"
„Сцены из рыцарских времен" 
„Слуга двух господ" 
„Аристократы"
„Дума о Британке"
„Кубанцы"
„Дружба"
„Человек с ружьем"

К а р н о в и ч-В а л у а С е р г е й С е р г е е в и ч  — артист 
Поступил в 1930 г.

Раздватрис
Герцог Альба
Панталоне
Майор Бланкар
Гаукер
Лихомский
Блаженный
Проф. Датой
Медведев
Урбино
Сардион

„Три толстяка"
„Дон Карлос"
„Слуга двух господ" 
„Продавцы славы" 
„Улица радости" 
„Человек с портфелем" 
„Егор Булычев"
„Не сдадимся"
„Слава"
„Благочестивая Марта" 
„Честь"

К а р п о в а  З и н а и д а  А л е к с а н д р о в н а  — артистка 
Поступила в 1936 г.

Елена „Слава"
Клотильда „Сцены из рыцарских времен"
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Инес „Благочестивая Марта"
Натэлла „Честь"
Поля „Мещане"

К и б а р д и н а  В а л е н т и н а  Т и х о н о в н а  — артистка,

Поля
Натана
Наталка
Варвара Михайловна

Поступила в 1936 г.
„Мещане"
„Слава"
„Кубанцы"
„Дачники"

орденоносец

К и р е е в

Назар Батлук\ 
Лихобабин J 
Маяк 
Альбер 
Бенуа 
Франц Рэш 
Туманов 
Надир

А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  — артист 
Поступил в 1936 г.

„Кубанцы"
„Слава"
„Сцены из рыцарских времен" 
„Интервенция"
„Матросы из Катарро" 
„Дружба"
„Честь*

К л о ч к о в с к и й П е т р  М и х а й л о в и ч  — артист 
Поступил в 1938 г.

Сардиона „Честь"
Атаман „Кубанцы"

К о л о б о в  П а в е л  И в а н о в и ч  — артист

Летчик Становский
Иван Мотыльков
Дьякон
Чернышенко
Туманов
Панов
Дон Диего
Алмасхан
Комиссар по топливу

Поступил в 1936 г.
„Матросы из Катарро" 
„Слава"
„Аристократы*
„Кубанцы"
„Дружба*
„Разлом"
„Благочестивая Марта" 
„Честь"
„Человек с ружьем*

К о п е л я н

Швейцар
1-й носильщик
Мальчик
Слуга в гостинице

Е ф и м  З и н о в ь е в и ч  — артист 
Поступил в 1931 г.

„Человек с портфелем"

„Слуга двух господ"
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1-й полисмен 1
2 й Агент J „Джой-стрит"
Нищий „Личная жизнь"
Офицер „Дон Карлос"
Солдат с фронта „Продавцы славы"
Лорд Грей „Ричард 111“
1-й солдат „Интервенция"
Матрос „Разлом"
Бурка „Не сдадимся"
Гость у Лауры „Каменный гость"
Солидный господин „Бесприданница"
Дильдаш „Укрощение м-ра Робинзона'
Врач „Аристократы"
Гречка „Дума о Британке"
Зозуля „Кубанцы"
Капитан „Человек с ружьем"
Замыслов „Дачники"

К о р н  Н и к о л а й  П а в л о в и ч  — артист 
Поступил в 1935 г

Громов „Аристократы"
Алексей „Егор Булычев"
Альбер „Скупой рыцарь"
Ротенфельд „Сцены из рыцарских времен
Маяк „Слава"
Нил „Мещане"
Годуй „Разлом"
Марсель „Интервенция"
Середенко „Дума о Британке"
Сильвио „Слуга двух господ"
Остап „Кубанцы"
Нерадов „Дружба"
Чибисов „Человек с ружьем"

и

К о р ч о в
Старик 
Аспирант 
Офицер 
Сянь-о-Лин \ 
Аконор / 
Инженер Заяц 
Доктор 
Пелованьев 
Тюремщик ) 
Мухин J 
Джумагалии j 
Дильдаш | 
Англичанин J

Н и к о л а и  Н и к и т и ч  — артист 
Поступил в 1930 г.

„Пипы Сурннамские" 
„Человек с портфелем"
„Три толстяка"
„Джой-стрпт"
„Личная жизнь"
„Егор Булычев"
„Достигаев"
„Утопия"

„Укрощение м-ра Робинзона"



Ратклиф 
Антон 
2-й матрос 
Зоотехник 
Репортер 
Сенегалец Али 
Цыган Илья 
Махно
Старик партизан 
Слепой музыкант 
Отец Петр 
Ерофеич 
Деятель

„Ричард 111“ 

„Доходное место“ 
„Разлом"
„После бала"
„Слава"
„Интервенция" 
„Бесприданница" 
„Аристократы" 
„Дума о Британке" 
„Моцарт и Сальери" 
„Кубанцы"
„Дружба"
„Человек с ружьем"

К р о в н ц к н й  Л е в  А р к а д ь е в и ч  — Заслуженный артист РСФ(
Поступил в 1922 г.

Метелл 
Панталоне 
Монта зго
5-й господин в черном 
Мальволио
Режиссер театра любовных 

безумств
Тринка 
Старик 
Кади (
Джон Реким (
Мальчик
Магистр
Шлейм
Валентин )
Вап-Камнердафер \
Рубинштейн
Ришбон
Бурцев
Бридуазон
Мильс
Кисельвроде
Принц Гарри
Адмирал Милицын
Квелш
Мартанда
Орскпй
Баррикадский
Господин из концессии
Шапиро
Гаспар Арперн
Правнуков
Магистр
Людвиг Ремарк

„Юлий Цезарь"
„Слуга двух господ"
„Рюи Блаз"
„Газ"
„Двенадцатая ночь"
„Грелка"

„Ужин шуток"
„Близнецы"
„Обращение капитана Брасбаунда"
„Бунт машин"
„Корова и плащ"
„Девственный лес"
„Учитель Бубус"
„Заговор императрицы"
„Продавцы славы"
„Азеф"
„Женитьба Фигаро"
„Настанет время"
„Блоха"
„Сэр Джон Фальстаф"
„ Разлом"
„Рост"
„Джума Машид"
„Луна слева"
„Жена"
„Враги"
„Заговор чувств"
„Три толстяка"
„Утопия"
„Святой"
„На западе без перемен"



Рубинчик „Джой-стрит"
Вышневскнй „Доходное место"
Хэм Перидудл „Укрощение м-ра Робинзона"
Фи.тька-авархист „Интервенция"
Робинзон „Бесприданница"
Дон Гомес „Благочестивая Марта"

К у з н е ц о в В а с и л и й II в а н о в н ч — артист 
' Поступил в 1933 г.

Часовой „Разлом"
Норопцов „Дружба"
Петин „Аристократы"
Коля (матрос с фронта) „Человек с ружьем"

К у з н е ц о в Н  и  к  о  л  а  й  П а в л о в и ч  — артист 
Поступил в 1920.

Великий инквизитор „Дон Карлос"
Церсалнй „Разрушитель Иерусалима"
Натер „Разбойники"
Озаренный „Рваный плащ"
Людовпко „Отелло"
Герцог Корнвальскнй „Король Лир"
Тубад „Венецианский купец"
Время „Синяя птица"
Антонио „Двенадцатая ночь"
УГон Ариас „Ргои Блаз“
Интланель „Земля"
Пиндар „Юлий Цезарь"
Первый рабочий „Газ"
Каландра „Ужин шуток"
Лекарь „Близнецы"
Корэ „Северные богатыри"
Капитан Кирне „Обращение капитана Брасбаунда
Роль 0-33 „Бунт машин"
Проповелнпк „Корона и плащ"
Генерал „Учитель Бубус"
Трепов „Заговор императрицы"
Председатель Совета компе- Мятря*“

саров
Фронтовик „Продавцы славы"
Плеве „Азеф"
Шотландский солдат „Настанет время"
Полшкипер „Блоха"
Верховпый судья „Сэр Джон Фальстаф"
Семен Скопцов „Любовь Яровая"
Старый матрос „Разлом"
Ходонпп „Рост"
Клиох „Человек с портфелем"
Председатель „Жена"



Почтенный старик
Кузнец
Казначей
Начальник госпиталя
Воробей
Доктор
Хозяйственник
Левит
Адам Петрович
Лорд-мэр
Таврило
Мартын
Череваш
Доктор
Лихобабин
Западник

„Заговор чувств"
„Авангард"
„ Святой"
„На западе без перемен" 
„Линия огня"
„Егор Булычев"
„Мой друг"
„Интервенция"
„После бала"
„Ричард III"
„Бесприданница"
„Сцепы из рыцарских времен" 
„Дума о Британке"
„Мещане"
„Кубанцы"
„Человек с ружьем"

Л а р и к о в А л е к с а н д р  И о с и ф о в и ч  — Заслуженный артист
РСФСР

Поступил в 1925 г.
Лпперовскпй ) 
Рузаев } „Мятеж"
Грандель „Продавцы славы"
Сэр Тоби Двенадцатая ночь"
Альба „Дон Карлос"
Медников „Азеф"
Базилио „Женитьба Фигаро"
Грехем „Настанет время"
Платов „Блоха"
Фальстаф „Сэр Дя:он Фальстаф"
Кутов „Любовь Яровая"
Швач „Разлом"
Родных „Рост"
Мэт Берк „Айна Кристи"
Мир Санд „Джума Машид"
Ковалев „Лупа слева"
Хряпухпн „Жена"
Владимир „Пурга"
Гречанинов „Инга"
Мельник „Авангард"
Проспер „Три толстяка"
Буров „Утопия"
Башкиров „Человек с портфелем"
Блэк-Стэбс „Джой-стрит"
Руководящее лицо * „Мой друг"
Павлин „Егор Булычев"
Павлин \ 
Губин / „Достигаев"
Робинзон „Укрощение м-ра Робинзона
Лагута „После бала"



БондаренкоКнуровГерцогОчеретТетеревНесвятипасха
БатлукЯгорКомиссар

Л е 6 е д

Евтушенко

Л у к и

Боцмап Еремеев Повстанец Иван Омелька Повар Волжапин М а з а е в
Тятин
Полковник
Паратов
Кременской
Мортон
Нерадов
Начальник
Майор Блэнкар

М а с

Профессор Черных
Бессеменов
Отец
Сибирцев М е д в е д
ТатьянаОльга

„Интервенция"„Бесприданница"
„Скупой рыцарь"
„Слава"
„Мещане"
„Дума о Британке"
„Кубанцы"
„Честь"
„Человек с ружьем"

!в Г е о р г и й  Н и к о л а е в и ч  — артист 
Поступил в 1938 г.

„Человек с ружьем"

н П а в е л  А н д р е е в и ч  — артист 
Поступил в 1937 г.

„Разлом"
„Дума о Британке"
„Кубанцы"
„Дружба"
„Человек с ружьем*

А л е к с а н д р  Ф е д о р о в и ч  — артист
Поступил в 1933 г.

| „Егор Булычев"
\ „Достигаев"

„Интервенция*
„Бесприданница"
„После бала*
„Укрощеппе м-ра Робинзона" 
„Дружба"
„Аристократы"
„Продавцы славы"

з н н М и х а и л  Л ь в о в и ч  — артист 
Поступил в 1936 г.

„Слава"
„Мещапе"
„Дума о Британке"
„Человек с ружьем"

в а 1? е р а Д м и т р и е в н а  — артистка
Поступила в 1937 г.

„Разлом"
„Дружба"



М  п  ч  у  р  п  н  Г  е  н  и  а  д  и  й  М и х а й л о в и ч  —  артист

Поступил в 1918 г., ушел в 1931 г., вновь поступил в 1938 г.

Поза
Банко
Доп Жуан /
Дон Педро j 
Шевалье 
Домициан 
Роллер 1
Франц Моор / 
Пламенный 
Эдгар }
Эдмунд $
Кассио
Сильвио
Припц Аррагонекпй 
Кот
Дон Гуритан
Кассий
Альмавива
Сигурд
Джанетто
Апдрей Эгчик
Мюзардьер
Министр
Вольфблнц
Царь
Майор Бланкар
Вудхауз
Кардипал
Пыжов
Лпперовскнй
Штубе
Чорба
Грозный
Адам
Протопопов
Петренко
Фейерварн
Валер
Безумпый
Мет Берк
Президент Крюгер
Кунду
Грушин
Кардинал
Двоеточие

„Доп Карлос”
„Макбет”
„Много шуму из ничего” 
„Дантон”
„Разрушитель Иерусалима” 
„Разбойники”
„Рваный плащ”
„Король Лир”
„Отелло"
„Слуга двух господ” 
„Шейлок”
„Синяя птица”
„Рюи Блаз”
„Юлии Цезарь”
„Свадьба Фигаро”
„Северные богатыри”
„Ужин шуток”
„Двенадцатая ночь”
„Грелка”
„Газ”
„Девственный лес”
„Блоха”
„Продавцы славы”
„Пурга”
„Корона и плащ”
„Инга”
„Мятеж”
„Разлом”
„Авангард”
„Любовь Яровая”
„Бунт машип”
„Заговор императрицы” 
„Азеф”
„Учитель Бубус” 
„Смехотворные прелестницы” 
„Земля”
„Анна Кристи”
„Настапет время”
„Джума Машид”
„Жена”
„Святой”
„Дачники”
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М о с к в н

Один нз толстяков 
Дед
Норрис
Джумагалнй
Каптенармус
Муж
Андрон
Юродивый
Юродивый
Жув
Солдат с хлебом

Н и к и т п и а К в д

Профработнпца
Глафира
Аксинья
Мадам Башле
Кукушкина
Аксинья
Елизавета
Мать
Мотылькова
Берсенева
Гапка

Н и к о л а е

Одна из жен 
Мать
Буфетчица 
Мед. сестра 
Баба с улицы 
2-я женщина 
Жена Тырсы

Н и к р и т и н а А н и

Зина
Елена
Вероника

Поступил в 1928 г.
„Три толстяка"
„Линия огня"
„Улица радости"
„Укрощение м-ра Робинзона"
„Любовь Яровая"
„Заговор чувств"
„Мой друг"
„Егор Булычев"
„Достпгаев"
„Интервенция"
„Человек с ружьем"

о к и я II и к и т н ш п а — Заслуженная артистка 
РСФСР

Поступила в 1928 г.
„Жена"
„ II нга“
„Егор Булычев"
„Продавцы славы"
„Доходное место"
„Достпгаев"
„Ричард 111“
„Аристократы"
„Слава"
„Разлом"
„Дума о Британке"

н  А л е к с  а  н  д  р  П  е т р о в п ч  —  артист

в а М а р и я  Н и к о л а е в н а  — артистка
Поступила в 1931 г.

„Мой друг"
„После бала"
„Не сдадимся"
„Слава"
„Мещане"
„Дума о Британке"
„Кубанпы"

а Б о р и с о в н а — З а с л у ж е н н а я  артистка РСФСР
Поступила в 1928 г.

„Человек с портфелем"
„ Враги"
„Инга"
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Суок „Три толстяка"
Орнелло „Святой"
Элла Пепер „Мой друг"
Варвара „Егор Булычев"
Долли „Джой-стрит"
Варвара „Достигаев"
Альыагуль „Укрощение м-ра Робинзона'
Сонька „Аристократы"
Воронова „Не сдадимся"
Беатриче „Слуга двух господ"
Клеопатра „Дума о Британке"
Люсия „Благочестивая Марта"
Ларисса „Утопия"
Калерия „Дачники"

О с о к и н а  В е р а  А н д р е е в н а  — артистка 

Поступила в 1933 г.

Девочка
Джерко
Маленькая русалочка
Роман
Галя
Соня

„Слава"
„Матросы из Катарро" 
„Русалка"
„Дума о Британке" 
„Кубанцы"
„Дачники"

П а в л о в а  Р а и с а  П а в л о в н а  — артистка 

Поступила в 1934 г.

Евдокия
Ксидиас
Колоколкина
Дама Нюрка
Сваха
Пасечница
Смеральдина
Степанида
■Серафима Ивановна
Огудалова

„После бала" 
„Интервенция"
„Мой друг"
„Аристократы"
„Русалка"
„Дума о Британке" 
„Слуга двух господ" 
„Мещане"
„Дружба"„Бесприданпнца"

Десятник
Петя
Кривошеи
Гога
Семенов

П а л ь м у  И в а н  М а т в е е в и ч  — артист

Поступил в 1936 г.
„Аристократы"
„Слава"
„Кубанцы"
„Честь"
„Дачники"
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П а н к о в  М и х а и л  И в а н о в и ч  —  артист
Поступил в 1934 г.

1- й хозяйственник 
Председатель колхоза
2- й господин
Мальчик и слуга в гостинице
Горожанин
Сплетник
Воспитатель
Матрос
Толстый
Ярцев
Повар
Хвыля
Матрос при Ленине

„Мой друг“
„После 6ала“
„Интервенция"
„Слуга двух господ"
„Ричард 111“
„Бесприданпица"
„Аристократы"
„Матросы из Катарро"
„Сцены из рыцарских времен" 
„Разлом"
„Дружба"
„Кубанцы"
„Человек с ружьем"

П а н о в  А л е к с а н д р  А р с е н т ь е в и ч  — артист 
Поступил в 1925 г.

Ларри «Анна Кристи"
Партизан „Мятеж"
Дуглас „Сэр Джон Фальстаф"
Ришбон „Продавцы славы"
Хваткий „Разлом"
Чтец „10 октябрей"
Негр ) 
Слуга j „Джума Машид"
Себастьян „Двенадцатая ночь"
Тополев „Человек с портфелем"
2-Й красноармеец „Враги"
Секретарь „Святой"
Лаврик „Авангард"
Воспитатель „Три толстяка"
Кропп „На западе без перемен1

Безработный „Джой-стрит"
Алексей „Бгор Булычев"
Граммофонов „Мой друг"
Алексей „Достнгаев и др.“
Коля „Личная жизнь"
Костя-капитап „Аристократы"
Ваня-художпик „Не сдадимся"
Дон Хуан „Благочестивая Марта"
Дымов „Человек с ружьем"
Поручик „Заговор императрицы"
Офицер „Доп Карлос"
Артист Варьете .Грелка"
Велосипедист „Мировой фильм"
Горожанин „Женитьба Фигаро"



Тульский парень 
Рабочий 
Прохожий 
Жилец

„Блоха"
„Рост"
„Жена“
„Заговор чувств"

II а и о в а А л е к с а н д р а  П е т р о в н а  — артистка

Елена
Надежда
Ольга

Поступила в 1936 г. 
„Мещане"
„Человек с ружьем" 
„Дачники"

П а с т у х о в  В я ч е с л а в  И в а н о в и ч  —- артист 
Поступил в 1938 г.

Бывший прапорщик „Человек с ружьем*

П л е ш а к о в  Н и к о л а  й Ф и л и п и о в и ч — артист 
Поступил в 1938 г.

Пастух
Доктор
Лопес
Крестьянин
Кропплкин

„Честь"
„Дружба"
„Благочестивая Марта" 
„Человек с ружьем" 
„Дачпики"

П о л е в о й  Л е о н и д  Я к о в л е в и ч  — а ртнсг 
Поступил в 1932 г., ушел в 1936 г. и вновь поступил в 1938 г.

Леопольд фон Штубс 
Г енрп
Чарльз Мортон 
Адвокат Звонцов
Король Эдуард IV 
Садовский 
Кадет 
Шалимов

„Разлом"
„Мой друг"
„Укрощение м-ра Робинзона" 

С,Егор Булычев"
) „Достигаев"
„Ричард 111“
„Аристократы"
„Человек с ружьем" 
„Дачники"

П о л и б и и Ал е к с а н д р Г а в р и л о в  и ч —• артист 
Поступил в 1938 г.

Никапор „Человек с ружьем"

П о л и п е й м а к о  И н т а л и й  П а в л о в и ч  — артист

Лнхомскнй
Фокусник
Ирджимов

Поступил в 1930 г.
„Человек с портфелем" 
„Пипы Суринамские" 
„Утопия"
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Иван „Линия огня"
Спавенга „Джой-стрит"
Достигаев „Егор Булычев"
Елкин „Мой друг"
Бродский „Иптервенцпя"
Нестрашный „Достигаев"
Джумагалий „Укрощение м-ра Робинзона
Барашкип „После бала"
Костя капитан „Аристократы"
Мотыльков „Слава"
Нил „Мещане"
Мамай Лавро „Дума о Британке"
Ерофеич „Дружба"
Шадрин „Человек с ружьем"

П о л ь  я  к  1 1  I I  к  о  л  а й  К о н е  т  а  и т и в о в  н ч — артист

Чиновник
Зуб
Пристав
Каратаец
Герцог Иорфольк ( 
Горожанин \
Воспитатель \ 
Завхоз (
Генерал 1
Конферансье ( 
Однорукий 1 
Петлюровец |
Швам I 
Хваткий ]
Ерофеич
Лопес
Солдат с нашивкой

Поступил в 1933 г.
„Доходное место"
„Мой друг"
„Егор Булычев"
„Укрощение м-ра Робинзона"
„Ричард 111“

„Аристократы"

„Интервенция"

„Дума о Британке"

„Разлом"
„Дружба"
„Благочестивая Марта" 
„Человек с ружьем"

П р и з в а н - С о к о л о в а М а р и я  А л е к с а н д р о в  н а — артистка 
Поступила в 1931 г.

Горничная 
Серафима 
Дсррка \ 
Таисья ) 
Антонина 
Нинка 
Мальчик 
Захаровна

„Разлом"
„Мой друг"
„Достигаев и др.“
„Егор Булычев" 
„Аристократы" 
„Слава" 
„Кубапны"

Р о м а н о в а  В а л е н т и н а  П е т р о в н а  — артистка 
Поступила в 1936 г.

Женщина-врач „Слава"
Кулачка „Аристократы"



Наталка
Цветаева

Кубанцы' 
,Мещане"

Р о м е п о к а я  (Комкова) К л а в д и я  А л е к с е е в н а  — артистка 
Поступила в 1934 г.

Чугунова
Герцогиня Йоркская 
Мать
Акулнпа Ивановна \ 
Степанида f

„Достигаев и др.“ 
„Ричард IIIя 
„Аристократы"
„Мещане"

Р у д и н  Л е в  Н а у м о в и ч  — артист 
Поступил в 1931 г.

Ломбарди „Слуга двух господ"
Грандель „Продавцы славы"
Адмирал Милицын „Разлом"
Проф. Замошин „Человек с портфелем"
Ремарк 1 
Проф. Дюпон) „На западе без перемен"
Поляк „Улица радости"
Прокопей (блаженный) „Достигаев и др.“
Хозяйственник .Мой друг"
Брайт .Укрощение м-ра Робинзона1
Аптекарь 1 
Иморцаки/ „Интервенция"
Михаил Михайлович „Не сдадимся"
Дед Лагута „После бала"
Пасечник Иван „Дума о Британке-
Звонарь Михайло „Кубанцы"
Биржевик „Человек с ружьем"

Р у т ш т е й н  К у з ь м а  Л ь в о в и ч  — артист 
Поступил в 1938 г.

Волоколуп .Кубанцы"
Замыслов „Дачники"

Р я б п н к п и  С е р г е й  А л е к с а н д р о в и ч  — артист

Поручик Полевой 1
Штубе /
Белковский
Доминго
Вася Охлопков
Марспаль
Флориндо Аретузи 
Виктор Нестрашный 
Алексей 
Стэнли

Поступил в 1932 г.
.Разлом"
„Мой друг"
„Дон Карлос"
„Укрощение м-ра Робинзона" 
„Интервенция"
„Слуга двух господ" 
.Достигаев и др.“
„Егор Булычев и др.“ 
„Ричард 111“
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Лимон
Бородин
Франц
Петр
Рыжий музыкантАдьферес
Дато

С а в е д ь

Мельник
Тони

С а м о й

Вася Охлопков 
Маркиз Поза 
Рябинин 
Вася
Вожеватов 
Костя капитан 
Студенцов 
Труффальдино 
Князь
Герш Кныш 
Харитоп Хохол 
Надир 
Влас

С е р г е е в

Служитель в мужском 
бараке

Макс — чертежник
1- Й господин 
Рыцарь 
Доктор 
Студенцов
2- й вахтнач 
Дон Хуан

С о ф р о н о в В а с и л I

Доминго 
Раненый воин 
1-й убийца 
Клюква

„Аристократы'*
„Не сдадимся"
„Сцены из рыцарских времен"
„Мещане"
«Дума о Британке"
„Благочестивая Марта"
„Честь"

ев И в а н  Я к о в л е в и ч  — артист 
Поступил в 1936 г.

„Русалка"
„Матросы из Катарро"

лов Г е о р г и й  И л ь и ч  — артист 
Поступил в 1933 г.

„Укрощение м-ра Робинзона"
„Дон Карлос"
„Достигаев и др."
„Личная жизнь"
„ Бесприданница"
„Аристократы"
„Слава"
„Слуга двух господ"
„Русалка"
„Дума о Бритапке"
„Кубанцы"
„Честь"„Дачники"

А р с е п т и й  П е т р о в и ч  — артист 
Поступил в 1936 г.

| „Аристократы"

„Интервенция"
„Сцены из рыцарских времен"
„Мещане"
„Слава"
„Разлом"
„Благочестивая Марта"

1Й Я к о в л е в и ч  — Заслуженный деятель искусств 
Поступил в 1918 г.

„Дон Карлос"
„Макбет"
„Много шуму из ничего"
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Лизимах
Готье д’Экарбнльян де 

Кадиньяк 
Шпигельберг 
Герардо 
Брабанцио 
Шут
Грациано \
Ланчелот /
Хлеб
Д-р Ломбарди
Шут
Лакеи
Жеронт
Теопикси
Каска
Пастух
Сын миллиардера
Модест
Мессеннон
Дрнкуотер
Проф. Пуль
Вотан
Зюссерлих
Царь
Руднев
Анри Башле
Девяткин
Бартоло
Оуэп
Левша
Петровых
Кошкин
Пожилой матрос \ 
Годун J
Ершов
Девендра Сен
Калугин
Редуткпн
Кавалеров
Лаврнк
Ремарк
Киргиз
Руководящее лицо 1
Гай /
Белогубов
Хэм Перидудл
Рябипин
Строев
Ричард III
Барон224

«Разрушитель Иерусалима" 
„Дантон"
„Разбойники"
„Рваный плащ"
„Отелло"
„Король Лир"
„Венецианский купец"
„Синяя птица"
„Слуга двух господ"
„Двенадцатая ночь"
„Рюи Блаз"
„Лекарь по неволе"
„Земля"
„Юлии Цезарь"
„Царь Эдип"
„Газ"
„Грелка"
„Близнецы"
„Обращение капитана Брасбаунда" 
„Бунт машин"
„Девственный лес"
„Учитель Бубус"
„Заговор императрицы"
„Мятеж"
„Продавцы славы"
„Азеф"
„Женитьба Фигаро"
„Настанет время"
„Блоха"
„Пурга"
„Любовь Яровая"
„Разлом"
„Рост"
„Джума Машпд"
„Лупа слева"
„Человек с портфелем"
„Заговор чувств"
„Авангард"
„На западе без перемен"
„Утопия"
„Мой друг"
„Доходное место"
„Укрощение м-ра Робинзона" 
„Достигаев и др."
„Личная жизнь"
„Ричард III"
„Скупой рыцарь"



Громов
Капитан
Сальери
Медведев
Перчихип
Носов
Чижов
В роли В. И. Ленина 
Суслов

„Аристократы" 
„Матросы из Катарро" 
„Моцарт и Сальери" 
„Слава"
„Мещане"
„Дума о Британке" 
„Дружба"
„Человек с ружьем" 
.Дачники”

С т у д н е в а  Л ю б о в ь  М а к с и м о в н а  — артистка 

Поступила в 1936 г.
Княгиня „Русалка"
Поля „Мещане"
Ганна „Дума о Британке"
Катя „Человек с ружьем"

Ф о м и н а  А л е к с а н д р а  Н и к и ф о р о в н а  — артистка
Поступила в 1927 г.

Марья „Любовь Яровая"
Власьевна „Рост"
I олодающая индуска „Джума Машид"
< >фья Валентиновна „Человек с портфелем"
_ астя „Инга"
1 ервая женщина 1 „Утопия"1 »реводчица /
Формовщица „Авангард"
Субботина 1 
Спаси Христос | „Пипы Суринамские"
Кандпя
Катчинскяя,

„Святой"
|

Женщина в лазарете 
с яблочками > „На западе без перемен"

Женщина у аттракционов 
Зобунова

!
„Егор Булычев"

Комыкова „Достигаев"
Серафима j 
Пожилая > 
Софья J

„Мой друг"

Горничная „Укрощение м-ра Робинзона"
Фефела 1 
Мать Садовского / „Аристократы"
Кьрандышева „Бесприданница"
Евдокия .После бала"
Герцогиня Йоркская „Ричард Ш“
Мать „Слава"
Баба Мамаиха „Дума о Британке"

Бол. Драм. Театр.—15



Ч а й н и к о в  В и к т о р  Н и к о л а е в и ч  — артист 

Поступил в 1925 г.

Солдат
Слуга Панталоне \
Носильщик I /

„  И
Мальчик в гостинице | 
Панталоне '
Оператор 
Филер
Слуга в префектуре
Слуга
Огюст
1-й свистовой
Дяери и Улейгу
Чигпр
Пиколов
1-й натрое
Чернов
Музыкант с ганигандом
Парень
1-й студент
1- й жилец
Продавец воздушных шаров
Ирджимов
Франц
Учитель
Трубач
Вася Бантик
Василий
Поп Иосиф
Мацко
Маленький человек
Писец
Иван
2- й казак!
Недоля I 
Дон Гомес 
Пленный

„Мятеж"

„Слуга двух господ"

„Мировой фильм"
„Азеф"
„Продавцы славы" 
„Женитьба Фигаро" 
„Грелка*
„Блоха"
„Пурга"
„Фальстаф"
„Любовь Яровая" 
„Разлом"
„Рост"
„Джума Машид"
„Луна слева"
„Человек с портфелем" 
„Заговор чувств"
„Три толстяка"
„Утопия"
„Святой"
„На западе без перемен" 
„Егор Булычев"
„Мой друг"
„Доходное место" 
„Достигаев" 
„Интервенция" 
„Аристократы"
„Ричард Ш“ 
„Бесприданница"
„Кубанцы"
„Благочестивая Марта" 
„Человек с ружьем*

Ч е р к а с о в  Б о р и с  Э м м а н у и л о в и ч  — артист

Поступил в 1925 г.

Гранд „Дон Карлос"
Грузчик „Анна Кристи"
Служащий в префектуре „Продавцы славы"
Городовой „Блоха"
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Рабочий „Любовь Яровая"
Старый матрос „Разлом"
Казак „Пурга"
Носильщик | 
Аспирант 1 „Человек с портфелем"
Проводник ) 
Перебежчик „Враги"
Молодой рабочий „Рост"
Гвардеец „Три толстяка"
Отдыхающий „Луна слева"
Пастор 1 
Полицейский ( „На западе без перемен"
Почтальон „Джой-стрит"
Трубач 1 
Башкин / „Егор Булычев"
Мывпн „Доходное место"
Петя „Интервенция"
Бородатый солдат „Достигаев и др."
Бася „Мой друг"
Распорядитель танцев „После бала"
Иван „Скупой рыцарь"
Мартын „Сцены нз рыцарских времен1

Асап „Джума Машид"
Шишкин „Мещане"
Куделль „Матросы из Катарро"
Атаман „Дума о Британке"
Капитан парохода 1 
Кулак / „Аристократы'*
Убийца 1 
Епископ Элийский / „Ричард 111“
Туманов „Дружба"
Японский посланник „Заговор императрицы"
Крестьянин „Человек с ружьем"

Я н ц а т В а л е н т и н  И в а н о в и ч  — артист
Поступил в 1928 г.

Дон Карлос) 
Поза \ „Дон Карлос"
Сильвио „Слуга двух господ"
Анри „Продавцы славы"
Андрей Шаховской „Враги"
Виктор „Заговор чувств"
Тибула „Три толстяка"
Геацинтов „Утопия"
Иван „Линия огня"
Святой „Святой"
Ремарк „На западе без перемен"
Хилтон „Джой-стрит"
Тятин „Егор Булычев"
Жадов „Доходное место"
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Дон Жуан
Моцарт
Мотылькова
Лейтенант
Дон Филиппе
Петр
Роль И. В. Сталина

„Каменный гость" 
„Моцарт и Сальери" 
„Слава"
„Матросы из Катарро" 
„Благочестивая Марта" 
„Мещане"
„ЧеловекГс ружьем"





Гример-художник — С. М. Маковецкий,
Заслуженный мастер сцены, Герой труда. В театре, с его основания
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Н. П. Бойцов
Мастер театрального освещения. В театре, с его основания
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Группа дирижеров
Н. М. Каханович (сидит), Н. Я. Любарский, Д. Я. Румшевич
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Режиссеры-ассистенты
Е. С. Каренина, О. А. Смирнова, Н. С. Городецкий



ГГомощникн-режпссеры 
В. И. Михайлов, Л, В, Мухин
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Большой Драматический Театр. 1919 — 1939 
Репертуар Большого Драматического Театра
Личный состав театра............................................
Исполненные роли ................................................
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