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Как следует іНнямать лозунг: „Искусство должно быть про- 
КИМ“.

Благодаря этому великий лозунг 
извращается в бессмысленный 
клич: Искусство должно быть тен
денциозным.

Те кто близок искусству уже 
устали писать о вреде тенденции 
в исскустве: так много был сказано 
по поводу этого. Мало того, сама 
история в лице н ших передвиж-

На ряду с красными 
революция выкинула 
лозунгов- Новые мысли—ло: 
были возвещены 
кусства.

Но к сожалению некоторые из 
них были недостаточно пояснены 

знаменами 
целы.^р-ід 

]нги 
и в области ис-

и истолкованы и поэтому до сих 
пор широкие массы понимают их 
не вполне ясно, а п>рой и превра
тно. К категории таковых следует 
отнести лозунг: "‘Искусство должно 
быть пролетарским“. Большинство 
этот лозунг истолковывает весьма 
своеобразно, Поговорите с нашим 
рабочим, служащим, даже работ 
ником Пролеткульта —все они под 
этим подразумевают одно: искус
ство должно изображать бытопи- 
сат . жизнь рабочего, должно „гим- 
нозать" труд По мнению их, живо
писцы (я говорю главным образом 
о живописи, так как она мне близ
ка и любима) приззаны писать на 
своих картинах и и рабочих с 
торжествующим, победоносным ви
дом, или буржуев, ввергнутых за 
свои грехи в „геену огненную": 
восхвалять добродетель одних и 
произносить хулу порокам других. 
Я утрирую, но по сущ еству это так 
Требования тенденциозных мо
тивов в настоящее время крайне 
велики.

ников вынесла этому искусству 
смертный приговор. Мы не пазы 
ваем Ярошенко и К-о—художника
ми, а их работы—произі-едениями 
пролетарско о или вообще какого— 
либо искусства, несмотря на то, 
что на их картинах и фигурируют 
революционные типы рабочих, 
курсисток и политических заклю
ченных-

Проповедовать и заниматься по
литикой дело не художников, а 
моралистов и политических деяте
лей.

Наши провинциальные, доморо
рощеные толкователи понятие о 
пролетарском искусстве подменя
ют понятием о тенденциозном, по
литическом искусстве Подобная 
подмена—опасна. Следствием ее 
может быть если не гибель искус
ства (оно бессмертно), то упадок 
его, как это случилось в 70— 
90 годах в эпоху развития тенден
циозного передвижничества с его 
идеей о русском национальном ис
кусстве.
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II.
Пролетарии, если это будет в 

их си ах, обязаны оздоровить это 
упадочное искусство, вывести его 
из лабиринта хитроуминых выду
мок и теорий, облечь его в мону
ментальные формы.

В искусстве важно не что, а 
важно ъак. Поэтому творцы про
летарского искусства должны нап- т 
рячь все свои силы к тому, чтобы 
создать это новое „как“. РазбиѴь 
больные хи юры кубизма и футу
ризма и создать новые шедевры 
искусства, которые будут действи
тельно пролетарскими, пролетар
скими не пос-сжету, а по внутрен
нему духу и структуре.

Путь к оздоровлению, по мнению 
автора, один: через реализм « созда
нию нового классического искусства.

Искусство будет всенародным, 
пролетарскими только тогда, когда 
оно будет ясно, понятно и реали
стично. Оно должно быть таковым, 
потому что пролетариат, как воз
рождающийся класс, не может 
ошибиться в сзоем выборе. Он пой
мет, что поэзия и красота заклю
чается только в неприкрашенной 
действительности и правде; когда 
поймет—искусство станет проле
тарским и провозглашенный лозунг 
воплотится в жизнь.

М. В.
От редакции:

Вполне соглагпіясь ч автором статьи н 
том. чіо пролетарское И'кус.тво некоим 
о'ч атом не укладыниется в рамки тсид чі 
ниозного жизнееаисайыя жизни рабочих 
и имеет гораздо б л е широте задачи, 
р дикция т»-м не менее должна коистати- 
ронаіь. что в период ожесточенной ісЛас- 
іоюіі (орьбы пролетарское искусство не 
может сыть совершенно аполитичным и, 
вв л-й неволей, отражает ж» ань и борьбу 
трудящихся масс. И -іе кто зовет в втц 
дни к ■ чиітомуи скусству'”.—вря д ди могут 
быть незваны пролетарскими художни
ками

Искусство и внешкольное воспи
тание.

(Положения отдела изобразитель
ных искусств Наркомпросад.

Цель образования— со-лц-ть ква
лифицированной» и чіизв ди еля.

Ц ЛЬ пр Снещеви —СО’Дать КВЙ- 
лифицированн го нот. с иіеля.

Внешкольное вц питание—мощ
ный фактор про •вещеапя.

' Вн школьное. худ'ж-сгвенное во 
епитан ё имеет целью пр »» бщнть 

^широкие массы со ременн му искус
ству, расширить круг культурных 
потребителей

Худ жесгве.врые студии, культи- 
вирующи * занятія и кусотвом в 
часы досуга между делом, насаж
дающие диллегаптизм—вредны, по
скольку им іі] и іисыіюеіея роль 
питомников художественных произ- 
в дигелей, но они ценный фактор 
х у доже ств ей в ого ііроеві'щеэвя.

Не бес принцип и се, эклектическое 
культуртрегер ство, не консервирова
ние иодержаных традиций, но на
против револютЛюниз^ров» пне эсте
тических навык »в — задача вот». • 
школьного художесівенногй в спи
та пит.

Художественное в списание дол
жно иметь строго-классовый фунда
мент, призвано будить Классовое 
сознание, а не усыплять его, как 
это склонны делать иные „внеш
кольники“, навязывая пролетариату 
чуждые ему инородные, отжившие 
эстетические нормы. Новые формы 
бытия требуют и новых художест
венных форм Так христианство не 
могло жить античным искусством, 
и христианский писатель стирал 
античный текст дабы писать по со
ек» блепному; Курбе свалил Вандом
скую колонну, ИКОНОПИСЦЫ Москов
ской Руси переписывали иконы 
новгородские.
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Абсурдно исходить из того пред
положения, что массы, д>тоте чуж 
дые художественной жизни куль
турных слоев общества, не в сос'Ю- 
янів сразу усвоить современного 
искусства и должны п двбдиться к 
нему постепенно, через усвоение 
предшествующих этапов художест
вен А>й аргумент
напаивает пресловутое ^('Сужде
ния ;<> том, что народ :‘Ѵе дорое до 
к ммуны и должен ”11 пойти через 
конституционную монархию, демо
кратическую республику и т. д.

Разумеется, надо идти в воечи
таньи <>т простого к сложному, от 
элементов к цел му, но нельзя под
менить понятие „простого“ п ня- 
тием „предыдущего“, понятие „слож
ного" понятьем „последующего“, 
„но" ого“.

Разве современному крестьянину 
колесница понятней трамвая?

Где докозаіельства, что натура 
лизм ближе и понятней народу, чем 
новая живопись? Мы зна-м обрат
ное. Ряд приемов роднит новые 
живописные течения с народным 
искусством, так напр. современные 
ко юристе чеекиѳ задания ближе к 
п|0іекающнй раскраске лубков, не
жели тракт вка цветов у п< ретвияс- 
ник в или даже у импрессиі вистов.

В психологии Нечаева есть лю
бопытный пример: крестьянин по
верил между икон сытинский „на
туралистический“ лубок, из Сража
ющий деревенскую потяровку, ду
мая, что это усекновение главы 
ІІоаива Предтечи;, до такой степени 
он был ему непонятен. Наконец мы

МУЗ
Примерные

II. К вечеру памяти Д Я Фета
Матерна.для пения.

1. Іідликирев:
а) „Я пришел к тебе с приветом“.
б) „Шопот, робкое дыханье“. 

зияем, что именно революционное 
искусство на веем протяжении 
исіориа русского искусства питается 
ростками народного творчества, 
творче два сл< е > пребывающих вне 
аристократической культуры.

Итак задачей секани изобрази
тельных искусств является по(го
товка иесіруктіров художествен
ного просвещения. Необходимо 
имеіь в виду в ѳ средства художе
ственной пропаганды: а) х\д же- 
ственные студии, б) лекции, ми
тинги, в) пресса, г) организация 
декорирования народных празд
неств, д) выставки; ре ль инструкто
ра на последних давать посетителям 
научные сбья нения.

Наконец отчасти средством худо
жественного просвещения яв яется 
и музей, но равно как история па
ровых машин нас интересует менее 
Нежели их современная конструк
ция, так и музей старого искусства 
обслуживает по преимуществу уче
ного специалиста, являясь лишь 
вторичным фактором художествен
ного проскешения.

Зад ча вн< школьного воспитания, 
как выше было указано, прибли
зить потребительскую массу к сов
ременному уровню производства.

Но ни в коем случае не следует 
равнять производителя по потреби
телю, и определять ценность худо
жественного течения по успеху у 
потребителя, ценность выставки по 
ее посещаемости.

Сообщил Инспекгор Отдела
Т. Левин.

Ы К А- 
программы.

2. Чайковскиіс.

а) „Не отходи от меня“.
0) „Я тебе ничего не скажу“.
в) „Усни м. е сердце“.
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3 Кюи'- „Осень“.
4. Pu »скѵй-Корсаков:
а) „Тихо вечер догорает“.
б) „В царство розы и вива приди“.
в) „ІЛ пгт, робкое дыханье“.
г) „Я пришел к тебе с приветом“.
5 Рахманинов:
а) „В молчаньи ночи тайной“.
б) „Давно в любви“.
6. À ренский :
а) „Тайна“.
б) „Я пришел к тебе с прзветом“.
в) „Осень“.
г) „В тиши и мрак«“.
д) „Давно-ль под волшебные 

звуки“.
е) „Вчера увенчана душистыми 

цветами".
ж) „Нет, даже и тогда“.
з) „Страницы милее персты от

крыла“.
и) „Сад весь в цвету“.
к) „Одна звезда вад всеми дышет“.
л) „Змей“.
м) „Тихо вечер догорает“.
н) „Угасшим звездам“.
о) „Горячий ключ“.
7. Гречанинов:
а) „Даль“.
б) „Как ангел веба безмятежный“.
в) „Люди свят".
8. Танеев, С. И :
а) „В дымке невидимке“,
б) „Люди спят“.
в) „Ночь“.
9. Николае Леон :
а) „Чем тоске и не знаю помочь“.
б) ДІ >ст‘ й, здесь хорошо“.
в) „Т лько встреч? улыбку“.
г. „Какая ночь. На всем какая 

нега“.
ді „Я долго стоял неподвижно“.
е) „Долго буду я“.
ж) „В лунном сиянии“.
10. Гольденвейзер:
а) Ave Maria.
б| „Полно спать“.
в) „Тайна“.

г) „Фантазия".
д) „Еели-б в сердце тебя я не 

гре і“.
е) „Ты расточительна на милые 

слива“.
ж) ..Вокруг и пестро так, и шумно“.
з) „Учись у них“.
и) „Лесом мы шли“.
11. Соколов, Л:- „Тайна“.
12. Казаченко: „Если б в сердце 

тебя“.
Примечание. Приводимый спи

сок 50 музыкальных (вокальных) 
преизведенЕЙ не претендует на 
по ноту и не представляет из себя 
какой либо системы, а является 
попыткой автора дать устроите
лям вечеров в память Ф. та ука
зания, какими композиторами на
писана музыка на слова Фета.

А Я. П.

Первый Всероссийский съезд 
музыкантов педагогов.

Временная организационная 
комиссия по созыву 1-го Все
российского съезда музыкантов- 
педагогов в настоящее время 
закончила своп подготовитель
ные работы: доклады, инструк
ции п т. п Созыв навпачен на 
29 с февраля в помещении ху- 
дож.-профессионального союза 
музыкантов-педагогов (Арбат
ская площадь, 24).

Институт ритмики
Институт ритмического воспита

ния в конце января в Москве дал 
первый выпуск преподавателей рит
мики и сольфеджио по системе 
Далькроза.

В виду освободившихся вакан
сий об'явлен новый прием курсан
тов. Конкурсные испытания назна-
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вены па 8 февраля. Ог поступаю
щих тр буется наличие ритмических 
и музыкальных способностей (пред- 
почгеаге играющим на рояти); не
обходимы также подходящие физи
ческие данные.

Заявления еще принимаются по 
адресу:

М. Власьевекий пер. д. 13.
Кр ■-иве желательно, чтобы инсти

тут' м эти заинтересовались наши 
музыканты недогоги. Я 0.

Художественная жизнь.
Народные художественные 

выставки.
Все художественные выставки 

но своему внешнему характеру 
могут . быть подразделены па 
две группы: 1) на выставки 
чисто художестве пые и 2) - 
художественно воспитательные. 
Первые в свою очередь могут 
подразделятся на выставки чи
стого искусства и прикладного. 
Выставки второй группы обни
мают ц лый ряд самых разно
характерных выставок; так сю
да входят выставки по истории 
страны, и истории быта, этно
графии и на к пец даже —по 
естествознанию.

В организации выставок чи
сто художественных в настоя
щие время делается одна ос
новная ошибка, которая, несо
мненно, в сильнейшей ст- пени 
сказывается на общей физио
номии искусства последних дней. 
Ошибка эта заключается в без
мерном стремлении объединения 
всех стремлений и направлений, 
иначе сказать—в стремлении 
об‘елпнить пеоб'единимоѳ. 0 
одной стороны широко раскрыв 

двери для всех желающих „вы
ставиться“, с другой, - уничто
жив какой бы то іи было кри
терии для оценки, паши офи 
циальные организаторы сделали 
так, что все выставки, букваль
но ломясь от необозримого ма
териала, явились скопищем са
мого разнообразного материала 
не только по высоте тех или 
иных художественных досто
инств, по п по направлениям. 
И в результате у зрителей по
лучается такой хаос впечатле
ний, в котором совершенно не 
представлялось возможным ра
зобраться В копне концов та
кие выставки приносили по 
пользу, а явный вред. Кроме 
Э’ их, так сказать, внешних от
рицательных резуль атов вы
ставки такие очень много теря
ли еще в своей внутренней 
жизни; так почти всегда в массе 
макулатуры совершенно зате
ривались произведения высокой 
художествен ной ценности ..

Чтобы избежать этого в даль
нейшем, необходимо устраивать 
выставки двоякого рода: 1! вы
ставки общедоступные, т. е. та
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кпеже,что устраиваются сейчас 
и 2)выставки ограничительные, 
которые требовали бы отэіс-но
вируемых произведений тех пли 
иных достоинств, отвечающих 
высоте современного уровня 
строго-художественных понятий. 
Последнее, правда, вновь вызы
вает существ »ванне жюри; по 
что же делать, если нет по>>а 
иною выхода. Кроме того не
обходимо теперь же да гь воз
можность существованию от
дельных (частных) художествен
ных группировок с правом уст
ройства ими < вопх выставок, и 
вызнать в жизни новые группи
ровки, помогая им, конечно, з 
организации и средствах от го- 
суда рства.

Все это необходимо не толь
ко для того, чтобы внести ка
кой ипбудь по|ядок в долах 
искусства, но для поддержания 
самого художества, соответ- 
сівенно современным интересам, 
пока оно не огосударствепепо в 
полной мере.

Сущность выставок художе
ствен н о - н ос н и і а тс л ь н ы х за к л ю - 
чается в том, чтобы рядом спе
циально подобранного материа
ла датъ возможность широким 
массамм наглядно ознакомиться 
с важнейшими фактами той пли 
иней истерии или отрасли нау
ки. Но выставки этого рода 
нужно делать ье так, как это 
делалось до настоящего време
ни; не путем подбора разного 

рода олеографии, гравюр и 
фотографических снимков, по 
путем создания для этой цели 
оригинальных произведений п 
хороших копий с ІІЗЗІ’СТ ейшпх 
оригиналов и равно Экспонирова
ния подлинных исторических 
материалов. Что касается тем 
для этого рода высіавок, то 
сейчас, когда, наблюдается в 
народе такой небывалый порыв 
к знаниям, —их очень много; 
нужно лппі суметь подбирать их 
логически.. Например сорга
низовать выставку по истории 
революции — прекраснейшая и 
своевромі'ііейніал тема, до 
настоящею времена никем не 
іісііодьзованная Выло бы впол
не естественно устр йство Ху
дожественно-воспитательных вы
ставок начать именно с этой 
темы. По устроить такую вы 
ставку это не значит запяться 
вырезкой иллюстраций из г-.зет 
и журналов и в красивом по
рядке выставить их для обозре
ния. Пег, необходимо создать 
ряд новых картин на опреде
ленные темы. а. также— точных 
копий с существующих произ
ведений искусства па эти темы. 
Тоже самое по истории страны 
или истории быта.

По этим не исчерпывается 
ряд необходимых тем. Напри
мер осветить деятельность со
ветской власіп—тоже можно 
через прекрасно устроенные 
художественные выставки; —но
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не только путем экспонирования 
разного рода статистических 
таблиц и диаграмм, но опять - 
таки путем создания целых ху- 
ложсс'венных композиции нллю 
етрпруіоіцих тс или иные мо
менты деятельности органов 
власти в различных обл ,стях 
уп ав іепіія

Одним словом, нот ни одного 

отдела в науке или пи одного 
вида человеческой деятельности, 
что нельзя было бы показать 
широким народным массам че
рез искусство и в искусстве 
(по понимая последнее, конечно, 
в точном и строгом смысле 
слова). Ф Заьянскій.

Примечание. Печатается в дне 
куесиоБном порядке.

Театр
Наши кинематографы.

Каждой вечер можно наблюдать 
как перед кинотеатрами „Нала“ и „Со
временный" толку геи большие очере іи 
желающих посмотреть картины. Эго 
вполне понятно т. к. кинематограф по 
присущим ему особенностям является 
самым понятным п доступным раз
влечением для широких слоев насе
ления. То, ч)о кинематограф не от
нимает цельною вечера, что в него 
можно зайти па иол гора два часа, 
прямо с улицы, не раздеваясь и не 
заб ггясь о и .благовременном получе
нии билета, несложность программы 
делает его особенно привлекательным 
и таким образом оба городские кине
матографа при трех сеансах пропу
скают в вечер от 4000 до 5000 чело
век ежедневно, чего не может сделать 
ни театр пи студия и никакой другой 
теаіральный или концертный зал го
рода, по причинам матой вместимости 
помещения, и большой продолжитель
ности программы. Если к этому еще 
тірибавиіь, что обычными посетителя
ми кинематографа являются рабочие 
и красноармейцы, тотем попятное бу
дет все существенное значение кине
матографа в деле вік школьного про
свещения и воспитания масс. К со
жалению, то, что получает публика в

VI К 1/1 М О.
кино-театрах, те картины, которые в 
них идут и самая постановка дела да
леко не всегда отвечает требованиям 
предъявляемым ііамн к кинематогра
фу. как средству разумного « по
лезного развлечения. Задачей насто
ящего времени является изыскание 
всех мер необходимых к поднятию 
художественной и культурной ценно
сти городских кино-театров и обра
щение их из чисто зрелищных пред
приятий в здоровую и жизненную 
форму внешкольного воздействия на 
широкие массы городского населения. 
Ио, для того, чтобы кинематограф мог 
служить действительно орудием просве
щения, необходимо изменить самую 
постановку дела в кинематографах. 
Все программы, предназначенные для 
постановки в кинематографах, долж
ны быть предварительно просматри
ваемы с целью определения художе
ственной и культурной ценности кар
тины II те из последних, которые не- 

. удовлетворяют с точек зрения худо- 
’ жественпой или общественно-полити

ческой, никоим образом не могут быть 
допускаемы для постановки.

Картины, сюжет которых заимство
ван из литературы или истории, 
должны объясняться в начале или про
должении всей картины для освеще-
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ния исторической или литературной 
сущности сюжета путем лекций 
перед сеансами, путем вывешивания 
рекомендательных списков книг л раз 
дачн листовок па тему картины. Мно
гие заинтересованные картиной про
чтут указанные книги. Само здание 
кинематографов тоже.может быть ис
пользовано более полным образом не 
только для киносеансов но и для 
организации вечеров, концер ов, сне 
ктаклей, лекций па научные темы, по 
тому же принципе, как и сеансы, т е. 
по 2 — 3 в в< 4' ]) и по таким же цепам. 
Последнее дает возможность разно
образить программу кинематографов 
и заместить пустой дет в случае 
снятия недопустимой к постановке 
картины. Вот основные и первона
чальные шаги в деле преобразования 
городских кинематографов, которые 
уже отчасти проводит кино-коллегия 
горпаробраза.

_____ А. Егоров.

Чш) сшбишь Кя клу5хых и 
сельских сірхах

За последнее революционное трехлетие 
русский и, в особенности, так ііазын іемыіі, 
народный театр, сообразно с изменивши
мися условиями жизни должен был в кор
не переродиться. На деле этого не про
изошло—оскудели, частью отмерли совеем 
іцежние формы „народных“ ртзвлечеііпіі. 
Умер театр —как отвлекающее от водки 
средство, которым пичкали (и м. б. в свое 
время не без основания) рвбзчих и кре
стьян деятели по народному театру; не 
расцвел и отцвел недавно бывший модным 
репертуар, рекламировавший кооперацию... 
В настоящее время работающим по народ
ному и особенно по сельскому театру на 
каждом шагу приходится с грустью убеж
даться, что новых форм еще не народи
лось, новых пьес пет, а старые все или 
сданы в архив иди заиграны до тошноты.

№ 3

Веспьесье полное. Бегают песчасті.іе- клуб
ные и сельские режиссеры, роются в биб
лиотеках, осаждают отделы пар. образова
ния и, наконец, не найдя ничего более 
или меіі°е посильного и свежего с отча 
яппи принимаются вновь и вновь за 
Островского пли ставят такую дрянь, что 
самим потом стыдно становится

— „Прямо хоть любимое дело бросай!'' 
жаловались мня многие и многие.

Ио мне кажется, беда не только н том, 
что нет in.ee. Веда еще в том, что у нас 
почти пикто систематически их не 
ищет. А кто случайно находит ценную п 
хорошую вещь, тот спешит. увезти ее в 
свой глухой угол, но скверной клубной и 
кружйівско-любителкскоіі привычке на
скоро с двух-трех репетиций, ставит и... 
опять сидит и ждет у моря погоды. .

Каждая ценная художественно и сцени
чески разработанная пьеса, даже в посред
ственном исполнении могла бы нрйіти 
много раз, обслужить большой район, обойти 
все уездные и губернские сцены. Но у нас 
так уж принято: сам нашел—с др)гимн 
не поделюсь. Такому дикому, по меньшей 
мере, взгляду и обычаю надо положить 
конец.

В первом • номере этого бюллет ня 
был указан один из путей создания ново
го репертуара — пробуждение творческих, 
(вящих еще сил и ірода, —посредством 
устройства общедоступных конкурсов на 
всякого рода сценические произведения. 
Но пока новый, совершенно новый, небы
валый еще театр будет создаваться, пока 
мы будем иметь в лучшем случае ценный, 
но сырой, неразработанный, неготовый для 
сцепы материал, работа, ио театру сель ■ 
ско.му и клубному может совсем погаснуть, 

.если сеііч.тс-же не начать, не откладывая 
до завтра, рыться упорно в том, что у пас 
имеется, выбирать все мало-мальски худо- 
жйетвенно-ценное и возможное к постановке, 
и, тотчас-же, шаг за шагом опубликовы
вать результаты своей работы, делиться с, 
жаждущими нового материала и такими 
беспомощными в своей разрозненности
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работниками провинций. В центре рабо
тает репертуарная комиссия Работа ее 
огромна, но медлительна и далека от нас, 
от жизни глухих углов. Центр выпускает 
1 — 2—3 кнгіги-пьесы, м. б. интересных, 
по к сожалению почти всегда недоступных 
для наших маленьких и бедных силами и 
средствами сцен.

Б театральном деле, как и в других об
ластях мы не должны. в чем можем, идти 
только па поводу у центра Центр сам 
нуждается, вопиет о нашей помощи. Теат
ральная жизнь бурлит новыми силами- 
актерами нз рабоче крестьяпск'.й среды, 
новой широкой трудовой публикой. Ждать 
п искать вразброд некогда. В губернском 
центре соответствующими органами, д. б. 
создана комиссия по выработке и изыска
нию нового, соответствующего духу време
ни, репертуара, п в первую очередь для 
сельских и клубных сцеп Я не, сомнева
юсь, что такая комиссия будет создана в 
ближайшем будущем.

А пока—театральный отдел нашего жур
нала, будет делиться всеми крохами от 
работ и опыта в этой области своих со
трудников.

Но широкий круг работников по сель
скому, клубному и школьному (о нем при
дется поговорить особо) театру должен, в 
своих-же интересах пойти нам на встречу, 
присылая в редакцию журнала „Искусство 
в провинции“ (г. Кострома. Гор. Отд Нар. 
Образ. А. Н. По.ітевскому) с отметкой по 
театральному отделу:

1) (ведения о всех подходящих, для 
вышеперечисленных сцен, пьесах, инсце
нировках и т. и. (название пьесы, автор, 
издание, число актов, действ, лиц, де■ о- 
рации, краткое содержание и идея).

2) Отчеты о состоявшихся спектаклях, 
о ука анием причин успеха или неуспеха 
у иіродной аудитории той или иной пьесы, 
как была поставлена, что изменено п т д.

3) Какие преимущественно пьесы пмеют 
успех, какие пьесы были поставлены за 
последние 2—3 года, как встречаются 
пьесы из нерусской жизни и вообще вся

кие другие сведения, справки, заметки и 
запросы, имеющие отношение к строитель
ству нового истинно-народного театра.

В.

СПИСКИ ПЬЕС 
рекомендуемых Московским Про
леткультом д я занятий и поста

новок в драматических студиях- 
Древние классики:

1. Эсхил „Оресть-йя", „Ц рьЭдпи“, 
„Эдш в Ко тонне“. „А.н-іи - нл‘-‘.

2. А ■ и&пофан. „Птицы“.
3 Эврипид. „Вакханка11, .,йнпо- 

лит\ „Йф гения в Авлиде", „Ме
дея“.

4. В.щвт Комедии.
5. Менандр. Комедии.

Из театрального альбома 
Костромича.

(Вместо м фелі.ѳ'оии).
1 Губ Др Студии (А Д. Попову).

Не. убоясь в глуши безлюдея, 
Вы подняли призывный стяг 
11 победили: ваша Студия — 
Для многих путников маяк. 
К своей рабою судьи строгие, 
Нашли вы к творчеству пуги. 
И вам запел на годы мноіііе 
Сверчек веселый на печи...

2. Б М. Словачинскому (Седому)
Для лекций, бромистого натра, 
Надел оп докторский доспех.
II, к сожалению для всех, 
(Іи удалился от театра.
Традиций костромских блюститель, 
Оп ценен для своих коллег, 
Как сцены истинный „любитель“ 
11 симпатичный человек.

3. С М- Малиновскому.
Он не играет третий год— 
Театр он насаждает сельский.
О, если в нем погиб Кумельский, 
То в нем Рославлев не умрет...



№ 3   Искусство в провинции.

4. Г. А. Дробинину
Как птичка Божия ве аиает
Над пьесой долгого труда 
И хоть сердец по потрясает, 
Но фарсом рассмешит всегда.

5 В. И. Разумову.
Оп в драматических хорош
II в бытовых отличный комик, 
Но пропадает ни за грош, 
Засевши в гмилиповский домик“.

б. В П. Кожину.
Фрэзер из „Ііотопа“-лп, 
Тэкльгон ил „Сверчка“-ли;
Вам усердію хлопали —
Вы равно сверкали.
11 в убором „Дьяволе“,
В роли полной фальши, 
Вы, к іи рыба плавали. 
Дай Вам Бог и дальше .

В. Стариков.

ХРОНИКА.
Инструкция по открытию в угздах 

отделений „Дола- Искуств“.
Костр мским „Ломом Иска с твд вырабо

тана следующая и н:Ті у ция:
1. Открытие отделения „Дома 

Искусств поручается члену его.
2. До открытия отделения долж

на быть проделана предваритель
ная работа, а именно:

3. Необходимо широко ознако
мить всех музыкантов, певцов, 
певчих и любителей муз-вокально
го дела, использовав для этой цели 
адреса этих лиц, прессу (если она 
есть в городе) и пр, сделать объ
явление в городе, назначив опре
деленный день и час для первого 
организационного собрания.

4. Открывает собрание предста
витель „Дома Искуств .

5. Собранию должен быть сде
лан доклад где излагаются задачи 
и цели Д. И.“, необходимость объ
единения всех сил для возможно 
широкого использования их в об
щей работе муз.-зокального воспи
тания и образо ания трудового 
населения в новых условиях совет
ской жизни.

6. Общее собрание знакомится 
с уставом губ. Дома Искусств, за
тем производится запись тех, кто 
принимает принципиально мысль 
об образовании отделения и согла

сен с основным положением устава
7. Записавшиеся в отделение ли

ца приступают к обсуждению 
устава постатейно и делают со
гласно местных условий в статьях 
устава примечание, не противореча
щее основным положениям устава.

8. На том же собр шии изби
рается уездное правление, которое 
представляет в губ правление..Д И“ 
протокол собрания, список запи
савшихся с отметкой против каж
дого о поле, приблизительном воз
расте занимаемой должности, спец- 
муз. образовании, а также с ука
занием специальности в музыке.

9. Новый президиум отделения 
составляет ближайший план своей 
работы и смету на полугодие, 
представив ее на утверждение губ- 
правлению „Д И.“

10. В число ближайших меропри
ятий „Д. И." должна быть вклю
чена работа по созданию хора и 
по приисканию сольных и ансам
блевых исполнителей.

11. Общее собрание отделения 
устанавливает размер членского 
взноса.

12- Кроме членского взноса со
держанием отделения может слу
жить доход с вечерэв, концертов 
и т. п., а также субсидии местных
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организяций и наконец субсидия 
центра по утверждению и хода
тайству губ. объединен ія.

13 Для связи уездного отделе
ния с гуЗернским, уездное отчи
сляет в пользу губернского “п/° с 
членских взносов

14 Отчеты отделения отсыла
ются губернскому объединению по 
полугодиям, к 1-му январю и 1-му 
ИЮНЯ.

15 На губернских конференциях 
присутствуют предстали гели отде
лений, где они могут быть избраны 
в члены губернского правления 
-Д- И.“

Организация литературного дела.
П.Ч’іі год тому гнзад Коллегия 

Наі компро а постав вита органи
зовать Литературный Отдел, парал
лельный другом отделам художе
ств ни го сектора: музыкальному, 
изобразительных искусств, музей
ному и фото кино.

,0 інако, в течении в ’его этого 
времени различные причины пре- 
пят, твовапи организации достаточ
но к мпетеэти го литературного 
отдела. В настоящее время котлегия 
Наркомпроса п стиновн.па немед
ленно приступить к окончітетьному 
его оформлению, приняла его у-та в 
и н> значила коллегию из с іедуюіпих 
лиц: Заведующий отделом т. А. В. 
Луначарс. ий, его помощник и за
меститель В. Я. Бщосов, члены 
коллегии: т.г. Серафимович, Гера
симов, Ба іті'утайіі с, В. Иванов, 
Горький, А. Б іок, Марьянов, он же 
уЧе ны Й секрета рь.

Отлет имеет три подотдела: ака
демический для разработки теории 
и истории лгтературы, художост- 
венно-пропагандж'тний, имен тций 
своею целью распространение путем 
лекций, митингов, диспутов сведе
ний о. литературе, и литерагурнс- 

нздательский, находящийся в тес
ном контакте с го ударствевным 
издатель' тном и достав я» щий ему 
по должной оценке беллетристиче
ский ма еі иал.

Лиюояту п -ій отдел будет изда
вать св й журнал под редакцией 
В. Я. Брюсова. „П.“

Среды Гортеатра.
Все среды городской театр занят 

музыкальными вечепами в таком 
п >рядке: одна ср-дз—концерт го
род 'кого хора, следующая—симфо 
вич-’Ского орке тра, следующая — 
камерного ансамбля, следующая— 
концерт „Дома Искус, тв“ или опе
рной спектакль Таким (бразом все 
среды гор. театра отзедены музыке

Городской Хоо.
И-полком приг іа.' ил х-р рабочих 

бывшего Каши иск, го кооператива 
на с ужбу в подотдел искусств 
(под чдел хучожественні го воспи
тания). Хоровым инструктором наз
начен М. Я. Егоров.

В бпиж йшее время хором будет 
поставлена опера Фомина: „Мель
ник, к. лдун, обманщик и сват“.

Театральная библиотека.
Инвентаризация библиотеки за 

кончена, составляется карточный 
каталог. Готовится печатный ката
лог для клубов и кружков.

Новые постановки.
Удачно поставлены в гор. театре 

„Маскарад“Лермонтова привлекает 
много публики. Новыми пьесами 
пойдут „Жизнь человека“ и „Шут 
Тантрис“.

Музыкальный инструктор.
В подотдел художественного во- 

спитани і приглашен музыкальный 
инструктор Л. П. Лесникова.
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Ршрпар Гэиодсного театра.
ПРОГРАММЫ II ЛИБРЕТТО.

„М А С К А Р А Д“.
Драма М. ІО. Лер. онтопа в 10 ти картинах.

Действующие
■ ' ,1. п.

И <. 
к. к. 
В II.
А. А. Волков.

Бонди.
Верт • шее. 
В ірлиннв. 
CeiipcKuit

Арбеэин , . 
Нина ...
Князь Зеезіич 
Б ірон. Ill грань 
Кязірін . . . 
Ш ірих .... 
Ы известный . 
Чиновник . . 
Банк мег. . .

лица: 
■' мирное. 
Рашевская. 
Мн]) нов 
Рі/ ншевнч-

А. М.
К. II. 
А Н. 
Л. С.

А. А. Тычннкин.
П. П Пванов-До ѣскиіі.
. . Е.

. И 
М. 
А.

М.

М.

К.п/шт.
Ннврозовп.
Толмачева.
Бчнди.

Игроки.

Старые 
Да-, а . .
Паем інница 
Д кіор . . .
Иван слуга князя II II. Нвпнов-Дол. 
Слута Ар е> ши А. 
Служанка Нины В.

А.

А. 
Л 
II. 
Л.

В.

Гости и маски
И

Б 
Е. 
Б.
М.
н

Тычннкин.
Г' ’Нча.'Ова.
Александрам.
Гончарова.

-1 Зандбер .
Лаппа.
Пае розова.
Пятницкая.

1 в іН.
Роман.
Спетповино.
Толмачева.

ирнкэва.

Н 
М. 
А. 
А.

*1

Антракты после 3-еі, 7 < іі о 9 ой кар. 
Дек раци худ >ж А 11 Божерянова. 

Постанови і II. В. Петрова.
АІ атшни режіееер. А. М. Горич.

Начало ровно в 7 часов вчері.
Принимая с благодарностью аппло- 
дисмеіты, как вы ажевие "до-'ре- 

ин, дня сохранения ц льн юти 
впечатления до окончания пьесы 
артисты на вызовы выходить не 

будут.

Лермонтов поэт средины 19 века, 
30—40-ых годов, самых тяжелых по 
репрессии царизма. Царские мини- 
с ры и сановники душили каждое 
свободное слово, каждую мысль. 
Тяжелые цепи рабства лежали на 
всех слоях населения. Лучшие лю
ди уходили, в самих себ«, станови
лись от бещейлвия эгоистами и 
б родись как мег іи, главное не 
деіами, а словами. Лермонтов как 
раз и яв іяется одним из этих бор
цов—словом. Кругом тяжелая об
становка и дома п вне его сделали 
его замкнутым фантастом ищущим 
лузшегдмира, лучших люд -іі.Яркий 
ерэдетавиіель своего гремени М. 
К) Ле.рмоніов и в своих героях 
выв дит не типы массы, а типы 
одиночек, эг іі’.тов, людей все п е- 
гирающих „законы людей и прег
рады", чего то ищущих, чего не 
известно, гордых и холо івых ари
стократов, утомленных борьбой за 
личные наслаждения и совершенно 
не знакомых ни с произв щитель- 
пым трудом, ни работ« й для масс.

Таков же и герой его „Маскара
да“—Арбенин. Его блока:

„Я странствовал, играл, был 
вегіен и трудился, 

Постиг друзей, коварную лю
бовь, 

Чинов я не искал, а сіавы не 
добился.

Б.гат и без гроша, —был ску
ке ю томим... и т. д.

Все ѳго показывает типичного 
эгоиста „героя того времени“, вре
мени дечной жизни, личных нас
лаждений. ГІ этот культ ѳгоизма, 
культ личности и ведет к краху 
всей жизни из за тех же личных 
настроений, личных бед.'
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Общественные обязанности, а- 
б >та, долг перед массой—все это 
было забыто, и личн я жизнь тер
пит крах, если она строится цели
ком на эгоизме. Тех же г роев 
личной — жизни выродит Ле;м. и в 
прочих своих подобных произведе
ниях „Герой наш. времени“, „Де
мон“ и др.

Литература о Лермонтове:
1. Ов< янико-Куликовсктй—Лер

монтов, том II.
2. Н. Котляревекой—Л рмонтов.
3. Семснтковекий—Драмы Л-ва и 

Све( хчеловек.
4. Золотарев - Пси' ологвя гени

альной юности. (Р. Ш. 12 1914 г).
5. Кропоткин—Идеалы и действ, 

и др.

Тот кто получает пощечины.
Представление в 4 х действиях Леонида 

Андреева. 
Дейвтвучощие лица.

Консуэлла наезд
ница............................N.. Ш. Ришевскоя.

Граф Манчини,
отец Консуэллы . . А. И. Смирнев 

Тот, (по афише .
„Тот кто получает
пощечины“) . . К. Н. Вертышев

Брике, (папа Бри
ке) директор цирка Н А. Ви-торов.

Зинида укротител-
львов.............................3. В Маркова.

Барон Реньяр . Н. II. Кузнецов.
Альфред Безано,

жокей.......................... К. К. Миронов.
Господин . . . .А А. Во 'К в.
Джексон, клоун . Н. В. Петров.

Музыка I оные клоуны.
Тили. Е. Г. Икшт.
Полли.................А. Н. Виол-инов,
Томас . .... А А. Тычинкин

Гимнасты/.
Анжелика . . . В. А. Зандоерг
Том......Л. С. СвирсииН.

Первая артистка Б. А. Р-ин.
Вторая артистка О. Д. Петрова. 
Берейтор . . . Иванов-Дольский. 

Артистки цирка.
С. II Лаппа, А. II. Александров, 

Е. А. Ридан.Н М Иаврозова, В. Л. 
Гончарова.
Декорации работы художника

• А И. Биэісерянова.
Постановка Н. В. Петрова

Паше недавнее прошлое. Мелкие 
людишки, мелкие страсти. мелкие под
лости. Царизм давит всех. По не все 
одинаково равнодушно относятся к его 
цепям. Лучшие, сильнейшие люди 
борются с его оковами. Другие, более 
слабые стараются уйти без борьбы из 
этого мира лжи прпте-иений и гнета.

Герой драмы .1. Андреева „Тот, кто 
получает пощечины“, сам- Тот как 
раз и является представителем этих 
лучших, го слабых людей. Обыватель
ская действительность для него тяже
ла, он рЙСстается с нею, бросая свое 
имя п идя в то место, где можно 
свободно дышать, свободнее говорить. 
Во времена мрачного царизма, прав
да, можно было говорить открыто ТОЛЬ
КО в в де шутки. И вот „Тот“ и рас
крывает свою правду перед цирковы
ми зрителями своим смехом, своими 
к.т іунскими шутками. Оп доставляет 
удовольствие публике бить его но ще
кам, по он отплачивает также нубти
ке своим языком во сто крат больше. 
Окружающая „Тота“ жизнь пошла и 
скучна и он уходит от нее в мир ми
стических грез и фантазий. И уводит 
туда же следом за собой наивную, 
молоденькую Коисуэ .тлу. цветок цир
ковой арены, еще по тронутый пылью 
и грязью обывательской жизни. „Тот“ 
верен своей мистике до копца. Из-за 
ненависти к обывательской грязи он 
убивает Копсуэллу в момент ее пер
вой возможности тесно соприкоснуться 
с житейской тяжелой прозой, накану-
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не ее свадьбы с развратным и пош
лым бароном. Убив ее, он и сам ухо
дит за ней, доказывая этим свое бес
силие бороться с жизненной неправ
дой.

Остальные действующие лица дра
мы резко делятся на две половины— 
непосредственно-простые, добрые дети 
природы—артисты цирка »'поломан
ные, изношенные мелкие и коварные 
люди жизни (гр. Манчини, барон, 
пеизв. человек).

В общем эта драма Андреева ти
пична для его творчества. Андреев- 
поэт безвременья, поэт буржуазной 
мистики, проповедник ухода из жизни 
и от жизни вместо деятельной, упор
ной, энергичной борьбы с тяжелой 
окружающей действительностью, про
поведником чего в противоположность 
Андрееву является пролетарский пи
сатель Максим Горький.

Л. Андреев (р 1871 г., ум. 1911) г). 
Лучшие его произведения: „Мысль“, 
..Жизнь Вас Фипейского“, „Савва“, 
„Жизнь человека“, „Царь голод“, 
„Рассказ о 7-ми повешенных“, „Дни 
наш- й жизни“, „Анафема“, „Анфиса“, 
„Сашка Жегулев" ими. до.

Литература об Андрееве,—Русская 
литература XIX в под ред. Венгеро
ва, кн. IV

Коган.—Очерки по ист. нов. русск 
литер, т. III.

Рейснер —Л. Андреев и его соци
альная идеология.

Овс.-Куликовский —Заметки о твор
честве Л Андреева.

Все эти книги молено получить в 
библиотеках Гор. Отдела Народного 
Образования.

Ѵикаель Крамер
Драма в 4-х д йсгвиях Гергарда 

Гиуптмяна.
Действующие лица:

Мишель Кример— 
учитель в королев к< й 
шюлн искусств, ху
дожник .... К. Н. В ріышев

Г-жа Кра мер, его
же та . • ; . Е. Д. Б >г. любова

Микаелина Крамер,
дочь худ- лев с па . В Н. Румшевич 

Арнольд К< амер К. К. Миронов
— < і.ш художник, пни А. А, Волков 

Ѳрнсп Лахман, —
худ ж ни к ... А. П Смирнов 

Альвина Лахман,—
его жена ... НЕ Чирикова 

Лиза Бенш, дочь ІО. Г. ІІІароль 
рестораг< р). . или Г. Кузьмина

Гости в ресторане:
ісессор Шн Фель Л С. Свирекий 

Архитектор Цин А. Н. Виолин в 
Фон-Ьраутгейм Н. П. Кузнец >в 
,, „ А А. В >лк >в или
Квонтмеиер к к Мир.,н08 
Крачзе рассыльный

в школе искусств , . А. М. Б иди 
Фриц, слу. а в рее- II. И Ивин, в 

тораие В ніпч . . . . и іиДоіь-иий
И. сгановка Н К. Петрова. 

Младший рикиссер /1. С Мельдер.

Жизнь Человека.
Представление в 5- ■ картинах с прологам 

< оч. Л. оші.та Андреева.
Картина первая - Рржюиие Чел «века 
Картина вюрая—Любовь и бедн еть 
Картина третья —Вал у Человека 
Карт, на чети —Н> счастіе Человека 
Цартиаа пятая—Смерть Человеке.

Действующие .лица.
Некто . . . К. Н Влрі'іышев
Человек . . Л К. Миронов.
Жена Чело- Н. С. Рашевская.

века.................. А. А. Волков.
Отец Чело- М. В Петров.

века . . ■ ..НИ. Нав розова.
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Родственники, соседи, гости на 
балу, музыканты, друзья Человека, 
враіи Чело ека, старухи, пья
ницы-

'А. II. Александров, Е. Д. Бо
голюбова. А. М Бонди, А. Н. Вио- 
линов, А. А Волков. В. Л Гонча- 
рва, В. А. Вандберг, И. II Ива
нов-Доле кий, В П. Кузнецов, М. Д. 
Кузьмина, Е Г. Кяишт, С. Н. 
Лаппа, В. В. Маркова, М Я. Нав
рузова, Л А Пятницкая, Б. А. 
Рейн, Б. А. Ридин, Л. С.Свирский 
В. Э Спотровино, В. А. Толмачева 
А. А. Г'-гчинкин, И. Е Чирикова 
Ю Г. Шароль

Постановка Н. В. Петр ва.

Младший режиссер А. С Мельдер.

Принимая с благодарностью ап- 
плодисменты, как выражение одо
брения, для сохранения цельности 

впечатления до окончания пьесы, 
артисты па вызовы выходить не 
будут.

Начало ровно в 7 час. вечера.

■ '{УССФ20 В ПРОВИНЦИИ“ і
выходит еженедельно по пятницам

Продажа „Искусства в Іровинц'іи" производится во всех киосках 
16 и магазинах, Губпечаги, в Город ком театре во время счектак- 16 
$ лей и во всех местах зрелищ, в Городском отделе народного 

образования (в канцелярии). ®

| Подпчска на „Искусство в Провинции'' принимается | 
в Субагентстве ,,Цептропечать“—Старый Двор, $ 

ф Адрес редакции: Кострома, В-гаеьевская, дом Лз ./. ф 
іи Прием по делам редакции ежедневно у А. Н. Нолте скто в і!і 

отделе народного образования (Власьевская, 4)’от 12-ти до 2-х, $ 
5|> тел 5 — 73. ®ф <в
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Советский Городской leans.
[Кол/ректив Г|этро,-^адекого ^илого Драмити^еекого JeaypiQ.

.РЕПЕРТУАР с 14 го п°^22;е февоэля^192О у
Спектакль для членов Профессионал. Союзов

С»“'” " з МАСКАРАД »3 г*.- C,uTi
драма в 10 картинах М. 10. Лермонтова. 

Спектакль для членов професспональн. союзов

Воскре
сенье 15

Вече р
Митинг-концерт

Воскре
сенье 15

Понедель- 
н-к 16 СПЕКТАКЛЯ НЕТ. Понед?' ь- 

ник 16
Втор<ик

17
в 3 раз МДСКА°АДв4раз 

драма в 10 картинах М. Ю. Лермантова.
Вторник

17

Средз
18

Концерт „Дома Искусств“
„ Вечер русской песни“ в костюмах.

Среда
18

ЧеТ1ВдРГ В 4 раз МИХАЭЛЬКРАМЕ^ в 4 раз ,9 

Драма в 4 действиях Г. Гауптмана.
Пятнице гт р I? т л и о н к т Пятн|20 СПЕКТАКЛЯ НЕ Г. 2

_ ,, Спектакль для членов профессионал, союзов
Субпота 1 * Суобота

21 в 1 рЯз Жизнь ч г л о в е к а« 1 раз 21
предс.тгвление в 5 картинах с прологом Леонида Андреев ». 

___________Постановка Н, В. Петрова.

Спектакль для учащихся (Ія ступень)
Воскре- Утро Ревизор Воскре
сенье 22 Спектакль для членов профессией, союзов сьнье ^2

Вечер 7 от, КТО ПОЛУЧЗеТ ПОЩРЧИНЫ в 7 раз

Редакция—Редакционная Коллегия
Ответств. редактор А. Н. Полтевский.

У Издатель Костр. Губ. Аг-во „Центропечать".
Кострома. Республиканская типо-литогра.) ия


