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Продажа Искусства в ирг. 
лхкизг* ировгидиіі» во всех 
иіосвас и нагалиа», Губпе- 
чьта, в Гор. Театре во время 
«ввктеаші я во всех местах 
ірелвш, « городском отделе на
родного ібраговавия (с кав- 
цыаряи).

(ВЫПНІМ8Д0МІ 2

Подписка. на „Псг.усочюв про. 

ввпоой“ прспг.иас-тся в Г^бг. ант- 

стпѳ «цен ропечать. — Старый 

Двор.

февраля. 1920 г.
!| Адрес родапцив: Кострма. 
іі і .аемвеная, д. № 4.

Прося во делам ріиаавд« 
г е> ідиевдо у А. ІІ. "оатев- 

ег.ого о отделе народного «бра- 
хосааая (Віасвешиіая. .М 41 

|і от 13 до 2 ч, тел. 5—73.

КОМПЛЕКТЫ „ИСКУССТВА В ПРОВИНЦИИ“ №№ 1,’2и 3 продаются 
г конторе Губггентствз „Центроп.чгть“: Кос рома. Старый Двор.

ХшнЗаіръ исЦгахй. _
(Справки, юбилеи, еамя ки .

) ФЕВРАЛЬ. (■

22 1729 г. Род. Федор Григо
рьевич Воіков Ко- 
стромйч. Основа? 
русского теа.ра.

1

24 1839 г. Род. II. В. Гиреев- 
ский Поэг-славя- 
п фил, современп. 
Аксакова и Хомя
кова.

28 1 1831 г.
э

26 1802 г. Род Виктор Г кг о. 
Великий француз
ский поэт и писа
тель. Автор романа 
„Девяносто третий 
Год." взятого из 
эпохи велик, франц.

революции. Автор 
изумительной книги 
„Собор парижской 
богоматери“ и „От-| 
верженные" :

Род. Ник. Ник. Ге. | 
Художник. А втор | 
серии картин пз| 
жи пи Христа 
(„Голгофа,“ „Что| 
естьигтина?и.„Пре-| 
датель'-тио Иуды“ и 
др. Впоследствии Ге 
дал крайне посред
ственную картину 
„Царь Не гр и сын."



Искусство в провинции.

Муз ы к а.
/Зыка (пенке) в единой трудовой 

школе.
(Псп ■ р. отдала ед. тр. пне. На'ркомпроеа).

Музыка (пеоне), слушание музыки, му
зыкальное творчество и музыкальная гра- 
мйа икодят, как 'необходимая часть,« в 
л.и:; единой трудовой школы

Цель музыки в единойлру довой школе— 
затронуть п раскрыть в учащихся ту 
сторону их духовною существа, которой 
■■дна музыка может глубоко коснуться,— 
пх непосредственного, чисто музыкального 
ощущения жизни. Хоровое пение, слуша
ние музыки и музыкальное творчество 
должно пронизывать всю жизнь трудовой 
единой школы

. 11ч каждой ступени школы, должно быть 
по крайней мере одно лицо,■ .которое ру 
поводило бы музыкальной жизнью школы, 
было бы инструктором во всех музыкаль
ных начинаниях и действиях школы и 
само бы участвовало в атих действиях, 
устраивало бы школьные хоры и орке
стры, собрания для слушания музыки, 
детские онеры, концерты и т. д.

Школа должна дать учащимся умение 
сознательно слушать, понимать II творить 
музыку, и умение самим участвовать в 
совместим хоровом исполнении музыки.

Во всех-работах первой ступени на 
первом месте, должно быть поставлено 
знакомств', с подлинными художественными 
народными папенвии, близкими музыкаль
ному чувству учаших'Я. говорящими па 
родном им музыкальном языке.

I с т у п & н ь.
Задача работы в области музыки в 

первые годы школы только одна — научить 
детей чувствовать и любить музыку. Ра
бота же и д музыкальной сознательностью 
а получение знаний о музыке должны 
прилги после того, как са.мая музыка ста
нет для детей попятным, родным языком.

Дета слушают и поют по слуху про
стые и соответственные детскому разуме
нию одноголосные народные, песни, при
баутки, песни с повествовательным содер- 
жап.п'т. сличала без сопровождения, по
том с простым сопровождением, сочиняют 
простые напевы па слова» Слушают п по
ют также простые и художественные пе
сенки для детей. Поют пародпые песни с 
движениями, и играми.

Позже узнают па слух относительную 
длительность звуков и переходы голоса 
(интервалы) в знакомой песне Примерно 
во втірой год возможно ввести первона
чальное Знакомство с музыкальной грамо
той (нотные знаки).

Где »то по местным условиям возможно, 
слушают далее отрывки пз о,пер-сказок, и 
простейшие, понятные детям произведения 
из русской и зиадной литературы. Ііри- 
М' рпо на третий, четвертый год получают 
первоначальное знакомство с музыкаль
ным письмом, пением по потам и само
стоятельной записью простейшей знакомой 
песни.

Если в школе есть инструмент то, дети, 
сочиняя напевы па слова, сочиняют также 
согласные с их силами инструментальные 
сопровождения к атим напевам.

II с т у п е н ь.
Задачей работы в области музыки па 

старшей ступени единой школы должно 
быть знакомство учащихся с народным 
музыкальным творчеством п культурной 
музыкальной литературой, овладение му
зыкальной грамотей, умение сознательно 
участвовать в совместном хоровом испол
нении музыки.

Работа идет следующим образом: слу
шание и пенис одноголосных и хоровых 
народных несен без сопровождения и с 
сопровожденной, п лучших примеров хо- 

♦ ровоіі литературы, родной и иностранной. 
( начала больше родной, близкой по складу 
музыкальной речи музыкальному чувству 
учнцихся Сочинение простых напевов, 
инструментальных сопровождений к ним и
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с ал о стоятс л ьп ых и п стр уме нтальй ы х о гр ы в - 
ков.

Слушание лучших примеров вокальной 
и инструментальной литературы, русской 
и заяаДпой Слушание опер без сцениче
ского действия. В старших классах зна
ком лво с музыкальной литературой' в 
.историческом освещении и с историей 
развития музыки, русской народной (не- 
сенной и обиходной) п .общеевропейской. 
При знакомстве с историей .музыки необ
ходимо установление связи между общим 
развитием исторической жизни народа ,ц 
развитием музыкального искусства, раз
личных его стилей в школ. Для этого 
проигрываются:

1) целые оТісры длп отртаки из них и
2) симфонии, увертюры, квартеты и т. п. 

в переложениях для фп. в 2 и 4 руки 
(а если возможно, то и в переложениях 
для фп. и струпных ансамблей).

Развитие музыкальной сознательности— 
определение па слух отчоептельноп дли
тельности внуков п переходов голоса в 
простом знакомом произведении, умение 
пропеть и определить ни слух трезвучия: 
большое малое, увеличенное, уменьшенное, 
умение-спеть по потам ц записать про
стую одноголосную песню

Учащимся дастся краткое понятие о 
музыкальном произведении со стороны 
гармонии, ритма, формы, тематического со
держания и развития.
Здесь, па второй ступени, возможно раз- 
деление па хоровое'.пенис., слушание му
зыки и. развитие музыкальной сознатель ■ 
ишян, т, е. обучение музыкальной грамо
те. Ио в основе всех занятий должно не- 
изнеппо оставаться, как. и на I ступени, 
хоровое пенис, слушнйне музыки и музы
кальное творчество.

Работа по развитию музыкальной со
знательности и обучению музыкальной 
грамоте должна вестись всегда па основе 
собственного исполнения, сочинения п слу
шания живой, художественной музыки; не 
должно быть вовсе работ только теорети- 
ческпх, отвлеченных от конкретного слу

хового ощущения живой му-л.ік-шьиоп речи.
■ Пояснение.

Исполнять музыку дел всего легче 
СВОПМ собственным ГОЛОСОМ ПІІСТ! ' 'Г'ЛГОМ' 
всем данным, и потому n i не] ? «м месте 
при исполнении музыки самими детьми 
должно быть поставлено х., овое пенне, где 
исполнители участвуют в исполнении всем 
своим существом; Йо музыка не может 
передать всего одним человеческим голо
сом и очень важно было бы, если это 
только возможно по местным условиям, 
чтобы дети знакомились И с инструмента
ми, какими может располагать школа,— 
обычными оркестровыми, или народными, 
даже самодельными (дудочкамн. свирелями), 
но только непременно художественными, 
нс механическими Знакомство это может 
п не быть обучением игре па инструмен
те, оно может ограничиться игрой послу
ху и собственным сочинением Ио если 
есть достаточное количество инструментов, 
можно организовать и ансамбль, или даже 
несложный оркестр из спсфшіііч-екех или 
народных инструментов іі'енііо хороню 
организовать такие апсаі: и оркестры 
из подростков, детей того переходного воз
раста, когда всего труднее петь. Исполне
ние в таком ансамбле или оркестре тоже 
не должно быть обучением исполнительной 
техники. Как и хор они научают детей 
участвовать в- коллективном, хоровом ис
полнении музыки, ИСПОЛНЯЛ, СЛЫНІЛТ’. и 
Других исполнителен, согл асовать свои дей
ствия и свою іюлю с дей.-гнпями ц волею 
товарищей. Здесь, в такой роботе, музыка 
выполнит одно пя своих главных назна
чении,—объединять людей в общем чув
стве и общей жизни

Слушание музыки, если и применялось 
в школе раньше, то Лишь ио личному по
чину отдельных преподал: ге.1’.:і іЙсжду 
тем псвозмежііо сблизить дт-й с музыкой 
без слушания музыки. Детям рассказы
вают сказки '"раньше, чем учат их грамо- •• 
те. Чтобы излюбить Шзыку и ознакомить
ся с се языком, дети должны прежде, всего 
ее услыхать. Слушая песни и полюбив их,
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дсчп невольна захотят подпевать само и 
постепенно. паучмея петь. ’

Слушанию музыки должно быть отве
дено место на всех ступенях обучения му
зыки г единой трудовой школе. Как да
леко иѵжет пойти такое ознакомление де
тей с музыкой, будет зависеть от степени 
умения руководителей и от условий, при 
каких будут происходить запятил (налич
ность инструментов, пот и проч). Неко
торые руководители, разумеется не пойдут 
далыйс пенил детям песен или проигры
вания их г.а каком-либо инструменте Если 
же условия (например, в больших центрах) 
и умение руководителей позволят, можно 
из 1)-тв летнюю работу в школе ознакомить 
учащихся с лучшими образцами народного 
и культурно-музыкального творчества как 
русского так и западного.

Во как бы далеко по удалось довести 
при благоприятных условиях эту важную 
отрасль музыкальных занятий, слушание 
музыки должно происходить всегда в обы
чной школьной обстановке с разъяснени
ями и беседой, в которой принимают ак
тивное участие все учащиеся, и пи в ка
кой мере пе носить характера концерта.

Музыкальное творчество, сочинение, на
певов на слова, простых сопровождений к 
ним п миленьких инструментальных отрыв
ков на знакомых инструментах проводи
лось раньше только в очень немногих 
школах. Но творческой должна быть вся 
жизнь единой школы. Детское музыкаль
ное творчество по есть обучение детей 
комнизвнии музыки, это гросто попытка 
их высказывать свой простые детские, 
почти всегда очень копоткие, сжатые мысли 
на музыкальном языке. Подобно тому, как 
ребенок может сказан/свою мысль слова
ми, он может высказать ее и напевом, 
пропеть те же слова, или найти несколь
ко простых ПС) входов на ввст( умеитах. 
Творчество для ребенка проще и легче 
знаний, а без этого простого умения,—вс 
искусно, а как кто может говорить на 
музыкальном языке, музыка не м жетстать 
по настоящему родным своим языком.

Среди детей в школе могут встретиться 
обладающие выдающимися музыкальными 
способностями. На таких детей должно 
быть обращено особое внимание, и школа 
должна дать пл возможность развивать 
природные данные, как редкий счастливый 
дар природы. Для этих детей музыка мо
жет стать занятием, па которое уделяются 
лучшие силы п значительное количество 
временя.

С еечера „Русской народной песни.1

В среду 18 февраля в городской 
театре состоялся вечер „Русской на
родной песни л исполнении хора 
„Дома Искусств“ под уира.леииен 
А. И. Магдалинского.

В программе стояли русские пески, 
исполнявшиеся прежде хором „извест
ного собирателя русских песен" 
Агрепева-Славянского.

Состав хора не велик, но обладает 
известной густотой благодаря присут
ствию ряда прекра- пых басов. Осталь
ные голоса хора тоже хороший ма
териал, с которым можно бы делать 
чудеса. Однако чудес мы не видели.

Выбор песен удачен, хотя гармо
низация их очень проста и однообразна 
и часто позволяла хору переходить к 
церковный топ.

Руководитель хора явно не понял 
прелести и разно; бразия русской 
песни, „рубил“ все на один лад.

О нюансировке не могло быть в 
речи.

В результате двойственное впечат
ление: хороший хоровой материал 
хорошие песни, но исполнение ела 
боватое, скучное, однообразное

Исполнители одеты в русские ко
стюмы, что уже значительно лучше 
прежних выступлений того же хора

Но и здесь хочется некоторого 
изменения. Можно было бы дать на 
сцене некоторое движение, ввеств
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танец, устроить хоровод, что значи
тельно усилило бы впечатление.

Среди членов „Дома Искусств^' 
-раздаются голоса, что хорошо бы 
дирижирование хором попеременно пе
редавать нескольким регентам, чтобы 
дать возможность показать свей силы 
и другим, как это было делапо в 
прошлом годе с симфоничесйаді ор
кестром „Д. II.“

Еще два слова об аккомпаниаторе 
хора II. В. Клюшникове. Мал.? па 
рояле отбивать такт (с этим спра
вятся п регент) Следует под акномпа- 
впм-итом подразумевать .музыкальное 
сопровождение, между тем И. В. 
Клюшников не может никак забыть, 
что он тоже регент, а это'отражается 
на аквомпапимеите.

Я. II.

о фортеп. 1.р .• шпдептжх, ... иорыс 1а 
пеподгот* - . он публики без ноясяи-
тельных остаются всегда гласом 
вопиющее» в пустыне, но часто даже 
и симф но. т \десна ’■ передаче 
оркестр.» о: ■•. ■ л для слушателей 
лишь кр. вою вещью и только.

Что стоило, наир, в данном коя» 
церте, юф-.д неполнепиг.м „Лысой 
горы,- уг-ентюры к оп „Хозапщипа“ 
п увертю; к оп. „Эгмопт если уж 
пе. ’сказ него слова, то
хоть ирочи я р шву, ГОТ '| г, 
который композитор ииянсал на об- 
лижкесвоял пот для поясненья д..иного 
произведения Это занялобы несколько 
минут, а результат... публике бы- не 
только иоправалоеь производепяе, ио 
опа его и поняла бы.

Йап,

С концерта „йсгмедсаитруд.

18 февраля в здании университета 
состоялся концерт, устроенный, 
вульт-проев, комиссией Вссмедсаи- 
труда. Участие в шицерте артистов 
Вдовина. Некрасовой, Шишмаревой, 
а особенно городского симф, оркестра 
привлекло, несмотря па в. высокие 
цени, почти полный зал слушателей.

Совершенно бессистемно составлен
ная программа (к сожалению этим 
недостатком обладают все „культур.- 
просвет, комиссии,“ учреждений и 
организаций) благодаря оч. хорошему 
исполнению муз. номеров и вследствие 
отсутствия танцующей публики, до
ставила слушателям удовольствие. 
Особенно же понравились ария из 
оп. „Князь Игорь“ муз Бородина 
(исп- Вдовин под акк. симф оркестра) 
и большой дуэт из оп. „Аида“ муз. 
Верди (псп. Вдовин и Шишмарева).

Что касается ішструм, музыки, то 
к сожалению она и па этот раз оста
лась почти совершенно непонятною 
для публики. Не будем говорить уж 

Городские симфонически« ,он- 
цертьі.

Во втором номере „Искусства в 
провинции“ А. И. Полтевсклй, гог .ря 
о создании симфонического оркестра 
в Костроме, не только поскромничал, 
приписав заслугу создания исключи
тельно Б. А- Федорову.

Оркестр сорганизован и.- А. II- 
ІІолтевскпм, еще в 1918 голу совме
стно с il. А. Преображенским. Орга
низация оркестра была вызвала общим 
планом, выработанным к первой го
довщине октябрьской революции.

А первыми дирижерами этого орке
стра в течение всего сезона 1918— 
1919 г г. были А. А. Громов и В П. 
Орлов.

Эго необходимо установить в инте
ресах истины.

Б. А Федоров приступи.і к орга- ■ 
низации городского оркестра только 
в 19)9 году, взяв в основу первый 
оркестр и лишь добавив нему не
сколько оркестровых сил.
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Конечно, разница в достижениях 
оркестра большая.

В первый год оркестр был бесплат
ный; теперь—платный.

С приглашением опытного дири
жера работа симф. оркестра стала 
более планомерною, произведения пре
подносятся публике в строго истоои- 
зеском порядке, исполнение по срав
нению с прошлогодним несравненно 
лучше, но все эти достоинства, *до- 
ступные наблюдению только неболь
шой кучки лиц, которые это и оцепили, 
но зато симф концерты теперь пере
стали пользоваться тою любовью и 
симпатией со стороны населения, 
которыми опп пользовались прошлый 
сезон.

Причина этого печального явления, 
мне кажется, кроется в том, что симф. 
концерты перестали быть доступными. 
Выбор попятных и родных по духу 
произведений, участие в симф. кон
цертах хора п солистов—певцов, пред
варительные беседы о программе кон
цертов по клубам, широкое оповеще
ние о концертах и раз'яснение их 
программ при посредстве газеты и 

найонец подробные вступительные 
слова перед самыми концертами— 
условия в широкой мере практико
вавшиеся в прошлом сезоне и совер
шенно отсутствующие нынче (отчасти 
исключая первое—выбор произведений 
и нынче сравнительно доступен). Все 
это сильно отразилось па посещаемости 
и доступности симфония, концертов. 
Необходимо кроме выбора захваты
вающих- и доступных массе произве
дений как можно шире пропогапди- 
ровать среди населения исполняемые 
произведения. Рав'яспять причину 
возникновения произведений, их со
держание, почему они исполняются в 
данном концерте и т. д. Весьма по
лезно рас'ясняя музык. произведения 
иллюстрировать их подходящими кар- 
тппамп, литературными произведе
ниями и историческими фактами.

Только при такой работе можно 
заинтересовать широкую массу симф. 
концертами и приблизить к пен вели
чайшие муз. произведения.

Пап.

Художественная жизнь.
Изобразительные искусства в еди

ной трудовой школе 
(Материалы).

На ранней ступени своею развития ре
бенок есть пе только существо познающее, 
но главным образом творческое.

„Ребенок любит действовать больше, чем 
смотреть—смотреть больше, чем слушать“ 
(Феррьер, Жепева)

Лепка, живопись красками, рисование, 
пе только приучают ребенка правильно 
смотреть на предметы, открывают его гла
за на познаваемый мир, но и дают ему 
возможность творчески действовать, выяв

ляя своп представления о накопленных 
'ощущениях.

Этим удовлетворяется насущная потре
бность души ребенка. Поэтому на 1-й сту
пени школы изобразительные искусства 
должны пропитаю собою всю жизнь ре
бенка, стать для него „языком“ для вы
ражения мысли

Работа ребенка должна быть построена 
на принципе—„меньше слов, больше дей
ствия“. Ребенок 7 — 8 лет находится в 
сфере непосредственных интересов. В атом 
отношении работа карандашей, красками, 
ленки в связи о ручным трудом пе только
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отвечает вполне потребностям ребенка, но 
и служит могутцеетвепнейшпм оружием в 
развитии у пего способности восприятия.

Ребенок' должен работать карандашей, 
•вырезывать из бумаги, картона, дерева, 
предметы, которые остановили на себе его 
внимание, делать себе игрушки н т. н. Ру
ководитель пи в коем случае не должен 
стеснять свободы творчества ученика Он 
должен только помогать еэду управляться 
с инструментами н материалами (каранда
шей, крзЛой, пожен, глиной, бумагой, 
деревом). Занятия эти будут достигать двух 
целей. Во-первых они дадут выход стрем
лению ребенка к действию творческому 
желанию самому „создавать предметы“. 
Во-вторых, будут развивать у пего остро
ту глаза, приучать его „видеть“ предме
ты. Вместе і? тем, развивая у него точность 
в движении .руки и привычку запоминания 
линий и форм, будут подготовлять его .к 
обучению грамоте.

Свободное творчество ребенка ни в косм 
случае не должно быть стесняемо руково
дителем, по примерно уже во втором году 
(путем сравнения рисунка с предметами, 
с работами товарищей) можно стремиться 
к тому, чтобы 'ребенок приучался видеть 
предметы более сознательно.

Во время занятий детей ручным трудом 
руководитель должен непрестанно обращать 
внимание их на свойства материала, с ко
торыми имеет дело ребенок (дерева, ме
талла, земли, материи и т. д.), чУобы он 
приучался различать их поверхность, упру
гость, тягучесть, объем и т. д.

В продолжении 3-го, 4-го года ребенок 
занимается изобразительными искусствами 
и тесно связанным с ним ручным трудом. 
Преподаватель должен продолжать стре
миться (путем осторожной помощи) к своей 
главной цели—развитию глаза. Теперь уже 
ребенок может, работать с натуры любые 
предметы, причем можно ужо добиваться 
более острого, „углубленного“ с его сто
роны наблюдения и изучения изобража
емого (по отнюдь не при помощи „испра
вления" рисунка). Теперь, когда ребенок 

уже достаточно освоился, после двухлет
ней работы, с карандашей, краскою, гли
ной, он может выполнять иллюстративные 
работы для классных журналов, готовить 
учебные пособия для всех других предме
тов (как. можно меньше места должно быть 
отведено' так называемым школьным посо
биям в виде таблиц, плакатов и т. п. нз- 
говлепныепафабрвках „взрослыми") Сколь
ко возможно эти работы должны произво
диться в специальных классах—мастерских.

К концу первой ступени представляется 
возможным знакомить с качествами кра
сок (дополнительными, диссонирующими и 
т. д.), с линией, формой и расположением 
предметов на плоскости (композиция), со 
существованием пр дчетов и т. д.

Конечно, практические занятия рисова
нием, живописью и скульптурой должны 
явиться плодом практической работы самих 
учеников.

Громадное значение с этого возраста 
приобретает школьным театр.

В работах изд декорациями, костюмами, 
устройством кулис и т. д ребенок наибо
лее полно сумеет выразить уже приобре
тенные им художественные Навыки и свое 
понимание (пускай еще наивное, по какое 
интересное) эстетического идеала.

Переход во вторую ступень ; колы со
впадает у ребенка с развитием уже чисто 
эстетической восприимчивости.

„На 13-м году“, говорит Ыейаан; „у ре
бенка начинает обнаруживаться самосто
ятельная оценка художественного произве
дения в его целом“. Если в более ранцем 
возросло у него, главным образом, разви
вался аппарат восприятия (глаз), то теперь 
иа первый план выступает эмоциональный 
и интеллектуальный его мир. Конечно, во 
все время' пребывания воспитанника в 
школе второй ступени (4 года) практиче
ские работы его живописью и скульпту
рой должны играть такую-же важную роль 
как и прежде (мы хорошо помним, чти 
только в работе-творчестве мы можем на
ходить истинные ценности), по уже и те
оретическая часть изобразительных искусств
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может быть сивер: епво доступна его по- 
виманию.

Работа идет следующим образом; запя
тая живописью,скульптурой Работы с на
туры. Путем цсЕаэывяаия оригиналов или 
енпмког. (фу,- гу.іфпіі или дп-іюзптигшн) 
начинается знакомство с картиной или 
скульптурныя произведением, как с тако 
вым В городах, где есть художественные 
хранилища, обязательны частые экскурсии 
по ним. Школьный театр.

Учащееся продолжают вводиться в мир 
сознательного, творческого понимания про
изведений мири ясскусстдза.1 Занятия живо
писью скульптурой и работы в школьном 
театре ведутся в прежних размерах.

В последние годы второй ступени, вое-, 
пнтапнакп в ходе практических работ зна
комятся со стилями в изобразительных искус 
ствах, с архитектурой, вводятся в историю 
искусства (знакомятся с- главными этапами 
иа пути его развития); устанавливается связь 
с историей общественного развития. 1‘уко 
водитель посещает со своими учениками 
современные выставки картин и знакомит 
их с устремлениями современного искус
ства Экскурсии, а также некоторый навык 
в пользовании художественной книгой — 
должны игрыгь очень важную роль в пре
подавании

В ирофеееяояадг.ном труде школы всегда 
должна мйеться в виду художественная 
ценность производимых учениками работ. 
Пользование готовыми моделями пли ри
сунками (как бы хори:-іи они были) долж
но стать редким исгиючнваем. Ученик 
должен ■ сам составить рисунок, наметать- 
план работы. Ou всегда долаіен проявлять' 
себя творчески Но подо повязывать уча- 
KIUMC- шиигшия п стеках школьных 
иоиещышіі готош . р продукций; аовешсп- 
иое па стене рабочей комнаты школы, 
должно быть возможно чаще' риботано са
мими членима школьной коммупы а і.о- 
стояиію заменяться новыми цропзведенпя- 
ив, согласно приговору возрасдвой грунты.

Материалы, которыми пользуются уче
нии« (краски, Холст, дпанозятявы я т. д)

прозинцйи. Л® 4
г 

должны, где эта не е.гвшком обреаеняеи 
школу, изготовляться самими ученика м 
под руководством преподавателя.

Джон Веский говорит, что в современ
ном обществе „из сотен человек найдется 
лишь одил, умеющий Думать, но умеющий 
видеть найдется лишь одни на тысячу“. 
Таковы была последствия' уродливой по
становки дела эстетического развития в 
старой школе.

Новая школа может п должна дать де
тям трудового народа, умение видеть, 
сделать их „зрячим“, и тем приобщить 
их к общей культурной жизни современ
ного человечезтга.

Сообщил А П 'г.

Нежели .явный параллелизм.
Отделом Нар. Образования разо

сланы приглашения местным худож
никам прцздть участие в художествен
ной выставке, которую устраивает в 
феврале отдел.

Подобное же приглашение одно
временно было разослано тем же 
лицам и местной * „свободной, госу
дарственной художественной мастер
ской.“

Между, тем руководи гея го мастер
ской Н. И. ИІлеину' было художе
ственной коллегией отдела предло
жено устроить одну общую выставку, 
где бы участвовали как ученики 
школы (отчетная выставка), так и 
местные худімкншйь

На это' Шн'ин „чистосердечно“ 
заявил, что он очень рад такому пред
ложению. По... повестки художникам 
от школы послал, чем поствил их в 
неудобное пг.-л прение, где участвовать?

Не так богаты мы поиещевйем и 
средствами, чтобы у ;гранта'! і- сразу 
две. выставки,

Кроме эти'-, нельзя разделять воп
рос о выетап па два; где вы, тов- 
художники желаете выстарлягрсгі— 
в праяителвыс-гапке (оче-
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видно устраиваемой отделом) или в 
выставке „свободной“ мастерской?

Подобные явления наталкивают на 
грустные мысли.

Ф. 3.

И революции театра.
ГІитгргтура—Живопись—Игра. 

(Статья—вторая).
Т атр мы сейчас не мыслим 

без пьес. Пьеса, литературное про
изведение стадо неот’емлемой частью 
Театра, и не только нчог’смлем'й 
ио чугь ли не главной. Литература 
агдолнияа театральные подмостки, 
создала удобные ширмы, за которые 
зачастую прячут и свою убогое ь 
актеры, и свою нрайттвенно-этичее- 
кую нечистоплотность руководители, 
и свое право на существование Те
атры. „Этот театр имеет какие то 
пели, таков его репертуар и он без
условно имеет право па существо- 
иааин“ Такие фразы мы слышим 
зч частую п видим как оборотистые 
и умелые актерствующие госиода, 
ярикрывщясь удачным ф’іап ^поль
зуясь неосведомленностью, п дан
ном вопр.се, своего „господина“ 
—работодателя, жиреют и лоснятся 
за счет культуры.

Когда в 1904—5 году нач лось 
движение художников в Театр, 
когда художники считалась чуть 
ля ие первыми господами в Театре, 
разве этот факт (печальный для 
актера) не был признан, как резо
люция Театр1. (Раз'о не было на
писано ц.' «ах тим‘>.; е восхвалением 
тех или иных-открыті й, (совершен
ных преподами художниками), а 
открытия заключались только в 
том, что господа художники уве
личив- ля свои ЭСКИЗЫ ДО ! игантекзх 
•размеров, вешали их па сцене, и 

на этом фоне начинал сь, также 
бездарйо, как и прежде, разыгры
ваться та ила иная пьеса. Разве 
мы не помним тех случаев, когда 
актёры, истинные господа в Театре, 
восклицали: „ну да, это прекрасно, 
но мы совершенно раздавлены и не 
можем играть." Я не хочу быть 
понятым, как враг литературы и 
живописи в Театр«, нет, но я кон > 
чно враг центрующего давления 
одного из э сих эл- ментов на тѳат .

Большинство реформаторов театра 
начинают свою работу с изменения 
внешности спектакля ( сюда совер
шенно не относится Московский 
Художественный Театр, совершив
ший истин тую революцию в корнях 
Театра, в игре актера, и тем сам ■ ■и 
совершивший громадный сдвиг не 
.только в русском, но И В Евр-.- 
аейском Теаіре.) Всякий нарожд.-:- 
юіцийся Те тр озабочен всегда д у- 
мя вопросами: Какие пьесы будем 
ставить и кто на художников бу
дет монтировать. На больших сце
нах идут определенные сражен -ля 
за право первенства на такого то 
или такого то художника. Все эти 
факты пока;ывают, на сколько без
надежно стоит коренной вопрос,— 
вопрос игры актера. Актер, своей 
игрой, ритмически связующий и 
саму пьесу и ее инсцееироі-ку, 
должая совершать то шаги к свет-, 
лому идеалу Актера и Театра Бу
дущего, Мы, работники Театра, дол
жны все наше внямаиие сконцен- 
тяровать на игре актера, на совер
шенствовании его техники, на вы
работке определенных м :тематичес
ких законов игры. Игра акт-яа 
должна быть той дирижерской па
лочкой, которая заставит стройно 
звучать оркестр всех элементов 
Театра. И в ритмике, .математичес
ких приемов актерской техника 
пі -ть погибнет, безнадежный птб-
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лов, трафарет ы штамп сев; яменной 
хаотичней актер'-кі'й «стерни.

Николай Петров.

Городской теато и постановки 
Н 3. Петрова.

I.
Теперь уже ясно, что представляет 

‘ собою работающий в Костроме кол
лектив малого петербургского драма
тического театра.

Это группа людей идейно спаян
ных, работающих не „для сборов“, 
как это было в прошлогоднем сезоне 
(труппа Максимова), а •■для того, что
бы дать зрителям цельное художест
венное впечатление.

Пусть силы неравны; эго неважно; 
важно, что молодые начинающие 
актеры и те вносят в свою работу 
горячее желание достигнуть художе
ственного образа; важно, что в кол
лективе нет ни одного актера, кото
рый бы отнесся к работе своей „спу
стя рукава“; всегда тщательно выуче
ны роли (играет труппа часто без 
суфлера), всегда обращено внимание 
на пластичность фигуры, на музыку 
движения.
• Впрочем это относится4 уже к по
становке режиссера II. В. Петрова. 
Что соазу заметно и его постанов
ках, это удивительно-любовное отно
шение к каждой идущей пьесе, в ее 
подробностях ч мелочах, редкое юно 
шески-трепетное увлечение работой, 
которым он заражает всех своих со
трудников.

Репетиции теперь—пе тяжелое от
бывание повинности, а радостный* 
труд, дающий осязательные резуль
таты.

Петров режиссер повой складки. 
Он пе гнушается сукнами, в то вре
мя, как „большие сцены“ их не при
знают.

Но сукна для него лишь часть, 

лишь фон: он не чужд красочности 
и влюблен в свет, который для пего 
так же ценен, как и цвет.

Хорошим сотрудником Петрова яв
ляется художник-декоратор Божеря- 
нов.

Рассматривая все прошедшие в 
этот сезон пьесы, хочется разбить их 
на два впда. -

К первому отнесем пьесы пе обста
новочные, простые, основанные' на 
актерской игре; ко второму виду 
можно отнести пьесы обстановочные, 
декоративно-обставленные; здесь свет, 
декорации, костюмы, массовые сцены 
являются значительными помощника
ми в достижении художественного 
успеха.

К первому виду в этом случае при
дется отнести пьесы „У врат цар
ства“, „Бранд" (за исключением мас
совых сцен), „Михаил Крамер“. Они 
менее удачны так как пьесы эти тре
буют большой игры, больших актер
ских сил Здесь в очерках индиви
дуальных личностей легче всего было 
труппе обнаружить своп слабые сто
роны. Труппа еще почти пе обна
ружила ярких актерских сил (за 
весьма малыми исключениями) и пе
речисленные пьесы прошли сравни
тельно вяло, по всяком случае, 
бледнее „обстановочных“ пьес, давая 
оживление лишь в массовых сценах, 
(„Брапд").

Ко второму виду следует отнести 
пьесы: „Ревизор“, „Борьба“, „Соло
менная шляпка“ „Тот кто получает 
пощечины“ в ..Маскарад“.

II.
„Борьба" хорошо характеризует и 

труппу, п художника и режиссера.
В „Борьбе“ вся труппа жила па 

сцепе. Статистов небызіг. Массовые 
сцены изумительны по своей спаян
ности и цельности. Передан дух ра
бочей среды, хорошо схвачены типы 
митинговых ораторов.
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Не плохо представлены в виде 
контраста и фабриканты—акционеры.

Если художпику-декоратору негде 
было разойтись в тесном уголке фаб
ричного дв< ра с печально растущим 
средн .мусора каким то узловатым де
ревом, то в декорации квартиры ди
ректора фабрики художнику Божеря- 
пову представился случай показать и 
вкус и чувство аеры.

Этим случаем художник и восполь
зовался.

Наша сцепа прежде не видала по
становок, где бы свет играл значение 
равное декорациям.

Ныне мы увидели, что можно сде
лать с помощью света (впрочем го
ворят, что в распоряжении сцены 
света всетаки далеко недостаточно).

„Тот, кто получает иощечипы“ — 

является вторым примером для ха
рактеристики труппы и режиссерской 
работы. Но за недостатком места об 
этой пьесе, как и о других „обста
новочных“, поговорим в другой раз.

■ Эрастов,

Спесни пьес
рекумандуемых Московским пролет
культом для занятий и постано

вок в драматических студиях.
II

1. Лопе-де-Вега. „фуентеОвехупа." 
(Овечий источник).

2. Кальдерон. „Стойкий принц “
-В, Шекспир. „Юлий Цезарь“ 

„Макбет,“ „Гамлет," „Ричард III,"' 
„Буря,“ „Соп в летнюю печь,“ „Вішд- 
здорскне проказницы.“

ХРОНИКА
Диспут

В Воскресенье 22 февраля в 11 ч. 
утра Отдел Народного Образования 
устраивает диспут на тему „Музы
кально-вокальное дело в новых усло
виях жизни.“

Диспут назначается в „Доме Ис
кусств“ (уг. Пятницкой и Царевской).

Приглашены партийные, ответствен
ные советские работники и специали
сты музыканты и певцы.

Диспут обещает быть интересным.

Новые ноты
в изд. Петербургского Пролеткульта, 

Все их можно достатѣ в магазине
„Центропечать.“

1. Гимн „Мир народов" Слова «и 
муз. Баньковского, цена 3 р

3. „Товарищу.“ Стихи Арского, 
муз. Баньковского, ц. 3 р. 25 к.

3. „Башнярадостных веков.“ Слова 
Садофьева, муз. Я Озолина, ц. 2 р 50 к.

4. Восстание. Слова Садофьева, 
муз. Я. Озолина, ц. 3 р.

5. Памяти 1І. Маркса. Слова По
морского, муз Я Озолина, ц 3 р.

6. Струны, коммунара, Слова Мя
тежного, муз. Б Рихтера, ц. 2 р. 50 к.

7. В колокол мирно дремавший“ 
Слова А. Толстого. м Рукинз, ц. 3 р.

8. „Гремят мятежные раскаты“ 
(поев. 111 му Интерн.) Слова В. Ки
риллова, муз. Рукпна, ц. 3 р.

9 О, слушайте. Мелодекламация. 
Слова Попова, муз. Рукпна, ц. 3 р..

Ко всем писателям и поэтам крвено- 
армійских частей.

Военный отдел при М. К. Р. К-И. 
в Московских газетах опубликовал 
следующее обращение:

Все в ком есть желание выявле
ния своих творческих сил на лите
ратурном поприще, все, кто уже про
бовал своп силы в этой области и те, 
кто только начинает, не осознав еще 
достаточно в себе определенных сил, 
об'едпнлйтось в одну общую семью,
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в один обпіий, теспый литературный 
«оллептпв молодых пролетарских пи
сателей и поэтов. В огне и пожарах 
создается сейчас говя .я, светлая жизнь. 
Каждый лишний вклад, каждый лиш
ний камень, вложенный в светлое 
новое здание пролетарского храма, 
дорог и ценен Стесняться уходить в 
себя, прятать то, что .рвется наружу, 
велено пробуйте силы. Молодые 
цветы вашего творчества как бы ни 
были они сначала малы и незаметны, 
скоро покроют пашу великую Респуб
лику пышными прекрасными лаврами, 
пред которыми безусловно, потускнеют 
старые затоптанные дороги буржуаз
ной идеологии. Военный Отдел при 
М. 11. Р. 11, П. приглашает всех това
рищей, желающих откликнуться на 
этот призов, явиться в субботу. 14-го 
февраля, в 6 час. вечера в здание 
М. II. (Большая Дмитровка, д 15),

Ядам Шшо.
ТОТ НТО ДЛУЧА.ЕГ ПОЩЕЧИНЫ

Предстаилснио в 4-х ЦгПстаиях .Поо ида 
Аппреёвя.

Деиствующив ли 1 {а.
Кон г-эд/.= паел I-

аг-па .... II. С. Рашевская.
Граф. Мявчинр, 

отец Козтуэллы А. II Смирнов.
Т ,т (по аф. „Тот

кто поручает цо-
щетапы“) . . К. Н. Вертышев.

Браке, {папа Бри
ке) директор цирка В. А. ВикЩор'.'и, 

Звница укротитея.
львов . .... 3. В. Маркова.

Барон Реньлр И. 11. Кузнецов. 
Альфред Безано,

лкогей. . . . К. II. Миронов. 
Г-хнодяе. . А. А. Волков. 
Джексон, кл у я. В. .В. Петров.

Музыкальные клоуны
Тили . /?. Г, 1С.чкгит.

Полли . . . А. В. Виолинов. 
Томас. . . . А А Тычинки».

Ги < насты
Ачщѳлика . . В. А. ЗанАоерг.
Том . , . . Л С. 'вирский.
Пепвая артистка В ?! Рейн 
Вго/ая артистка О Д. Ветрова. 
Бѳрейюо . . Пванов-До •ьскиіі 

Артистки цирка.
С. Н. Лаппа, А. 11. Александров.

Е. А адин. Я. М. ІІаврозова, В. Л 
Гончарова.
Декорации работы художника

А. II Вожерянвва.- 
Претаапвк-і В. В. Ветрова.

Наше ведавнез прошлое. Мелкие 
люд'-шк’л, мелкие страсти, мелкие 
подлбетй. Царизм даеит всех. Ио 
не все одинаково равн одушно отно
сятся к его цепям. Лучшие, еиль- 
нейипиз люда борются « его око
вами. Другие, более елчбыѳ стара
ются уйти без борьбы из этого ми
ра лжи притеснений и гнета.

Герой Д', нмы Л Андреева „Тот" 
кто получает пдщечщвы1*, сам 
как раз и являет я пр-дставителем 
этих лучших, по слабых людей. 
Обывательская деятельность для не
го тяжеля, он расстается с нею, бро
сая свое имя и идя в то место, где 
можно свободно дышать, свободнее 
говорить. Во времена мрачного ца* 
рвзма, правда, можно б><ло гово
рить открыто только в виде шутки. 
И вот „Тот* и раскрывает свои 
правду перед цирковыми зрителя
ми своим смехом, своими клоун
скими шутками. Он доставляет удо- 
вольстибе публике бить его по ще
кам, но он отплачивает также пуб
лике своим языком во сто крат 
больше. Окружающая „Тота“ жизнй 
пошла и скучна н он уходит от нее 
в мир мистических грез п фанта
зий. И уводит туда же следом за 
обой наивную, момоденькую Кон-
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су ллу, ! я - -. Цн- ков и ■ р-'-і?, еще
ве Тр йу;:-й пылью И гр: ыо I бй 
вател скс-і: жизни. „Тог“ » < рен 
св е і ? нстик-- д- к-'-мцн: Из за ве- 
еэвж-ів Е «бывлте^ьсвой гр‘ВИ он 
убізва. К (згуэ ‘.у вмо.-е . е- п-р- 
ВоЙ В08У я;н «и те но сопри о - 
вутся с и.иг й к< йт>жел й пр зой, 
на> а«-’уне ее <вадь*ы с- раз ж ат ым 
п п-шль м fiaj н м. Убив » е, он и 
сам уходи® яз пей, до-.ізьв^я эо-м 
ев е б-е"‘„■ ио б,.р. л-ек а жиз.-енной 
неправдой.

Осгадьнь е дейтпующие ■ ица дра
мы pçsao делятся на две по они ы 
—иен <-р-до)о ; 1,.,-пр ст' е, добрые 
дети Е, Про.; —артисты ни ка и 
в ломшны -, изн-п<еі иые м-лаие и 
коваре1 е люд* ядани (гр. М нчя 
ни, барон, ;.<пзв. чел* B-iîj.

В общем эта д: ама Андреева т - 
пичча для его тв рчеетва, Аидр ев 
— поэт бі звремен: я, поэт буржуаз
ной мистики, ср понеднн ух- да 
ИЗ ЖИЗ- И И ОТ ЖИЗНИ ИМ СТО Дея- 
тельной, у.-юрв- п, энергиони-л берь-

„ЖИЗНЬ ЧЕЛОБ£ :R“ Действующие лица-.
Представав -ио в 5 іи картинах ■■ і рологом 

со •. Ле -вида Андр- еаа
Карти *а аеі-вая—> ож 1>—ие Ч ловека 
b-р ина вторая—Любовь и Сед ость 
Картина тр' твя - Бал у Ісловекя 
Карт, на чет. — Не час.ье Чечовета 
гяртииа пятая —иѳрть Чѵловьи*

вяРодптеенвики, соседи, гости 
^алу, музыканты, дртзьч Ч ловека. 
враги Человека, старухи, пьяницы. 

Пстганэвяа Н В І-етріва.
МлтДШлй режи сер А. Мельдер.

бы с тяжелой окружающей действи- 
те і ное-.ью, проповедником чего в 
проіив-и.. ло-тно-ть Андрееву явля
ет с ,■ пролетарский писатель Мак- 
еИМ Го ьк-ш.

Л,-Андреев (р. 1871 -г., ум 1919 г.) 
Лѵчю .-еіго пр изв- ешг- : „М-.с-ль*, 
-Ж-зіь В с Фи вей -кого“, „Савва*, 
„Ж ан- че опека“, „Ц-цъ голод“,. 
„Рассказ-• 7-ми похеш-няых".,ч Дни 
вашей жизни“, „Анатома“, „Анфи
са“, „Сашка Ж -гулев“ и мн. др.

Литература об Андрееве,— Рус
ею я литература XIX в иод ред. 
Венгеров1', кн. IV,

К->Г-Р. —Очерки ПО ИС) , КОВ. руССЕ 
ЛВТ'ГР т. III.

Рейснер—Л. Андреев и его соци- 
алі ! ая идеология.

Ове .- Кѵликовоеий—Заметки о 
творчес в Л Андреева.

В е эти книги м'-жно получить в 
бвбди т кьх Гор. Отдела Народного 
Образования.

Н кто . . . К. И. Вертышев 
Человек. . . К. К, Миронов 
Жена Человека Н. С. Рашевская 
Ог ц Человека А. А. I о 1КО6. 
Доктоэ . . . М. В. Петров. 
Старушка. . .НИ. Нчврчзова.
А Й Александо к, Е. Д Бо

голюбова. А. М. Бонди. А. Н. Вио-
линов, А. А. Винков, В. Л. Гонча
рова, В. А. 8андб>рг. И И. Пва- 
нов-Дольский, H il Ьуннецов, М. Д. 
Кузмина, Е. Г. Кякшт, С. Н. 
Лаппи, 3. В Марк -ва, H. М Нав- 
I оз»ва. Л А. Пятницкая, Б. А. 
Рейн, Б. А Рида», Л 0. Свирский, 
В. Э. Опопіровино, В. А. То іМ’ічева, 
А. А Тычинкин, И. Е. Чирикова, 
10 Г. Шароль.
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Леонид Андреев драму „Жизнь че
ловека“ написал в 1906 году. В рус
ской литературе это первая стилизо
ванная пьеса, где действующие лица 
ае реальные типы с отдельными инди
видуальными чертами, а аллегориче
ские фигуры с чертами характера 
обобщенными, сглаженными, В „Про
логе“, „Некто веером" т. е. та судь
ба, в руках которой находится каждый 
человек, говорит— „В ночи небытия 
вспыхивает светильник, зажженный 
невидимой рукой—это жизнь челове
ка. И 'родившись он примет образ и 
имя человека и во всем станет подо
бен другим людям, живущим па зем- 
Л!-И неудержимо в лекомый временем, 
он непреложно пройдет- все'ступени 
человеческой жизни, от низу к верху, 
нт верху к низу. И в слепом неведе
нии своем, томимый предчувствиями 
волнуемый надеждами и страхом, он 
покорно совершит круг железного 
предначертания“. Далее с 1-го дейст
вия-рождения человека, через 2, 3 и 4 
во время которых человек растет, 
влюбляется, женится, достигает бо
гатства и радуется ему у себя на 
балу, человек дох'одит до 5-го дейст
вия—смерти и тем заканчивает свой 
жизненный путь Человек пешка, 
человек—игрушка в руках судьбы, а 
судьба Андреева, по выражению одно
го из его критиков, „слепа, бессмы
сленна. свирепа и безобразна“. Че
ловек—Андреев нс сильный духом 
борец, а эгоистичный мещанин, меч
тающий о том. что в доме его „бу
дут толстые каменные сіены, погром 
пые окна из целого стекла и в доме 
будет огромный камин и везде ковры 
и много, мио о книг. И в этом доме, 
будет оп пить золотистое вино и йсть 
жаркое из серны“. Мещанское бла
гополучие собственного дома — вот , 
конечный идеал Андреевского Чело
века. 1905 год взволновавший все 
русское общество, взв<кповал и ме- 

щан. Но не дав реальных результа
тов улучшения жизни, снова загнал 
мещан в тоску об уютном счастьи, 
о сытой еде, о своем кусочке земли 
и доме построенном по собственному 
вкусу.1 Слетело быстро с людей неглу
боких желание бороться, желание 
биться за счастье всех а не себя одно
го. И создается, певцом мещанства 
Л. Андреевым, Человек—индивидуа
лист, Человек—мещанин. Но обще
ственная встряска прошла и для та
ких людей не даром. Онп почуяли, 
что их благополучие непрочно, что 
оно зависит от чего-то другого. И не 
зпая как вырешптъ это „другое“, опи 
назвали его „Судьбой“, назвали его 
„Некто к сером . Слепые они про
глядели, что шаткость их благополу
чия зависит от того неправильного 
фундамента—счастья одного мира—на 
котором оци строят свою жизнь. Сча
стье массы, благополучие массы, жизнь 
в массе и для массы —Труд, а не 
сил шпон отдых. Работа, а не мечта^ 
ния—вот чего не осознали, что про
глядели мещане, а с ними вместе и 
Л. Андреев. Потому так тягучи, жалки 
беспомощны и его герои пешки, что 
они ПС сознательны, что чши не 
творцы, что опи не борцы, а апа
тичные, безличные людишки, нося
щиеся лишь только сами с собою.

Мельник—колдун, обманщик и сват.
Старинная комическая опери в 3 дей 

степях ва слова Аблесияова муз. Фомина, 
действ \ тощие лица.

Акупдтп, крестьянин М. И. Бибиков 
Фетичья, его живи—В. А. Волынкина 
Ашота, их дочь—А. 11 Громова.
Филимон, жених Анюты—II. А. Алек

сандров.
Мельник—В. А. Дружинин.
Крестьяне и крестьянпр—хор рабочих 

под упр. М. Я. Егорова.
і' рояля Б. А. Федоров.
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Первая русская опера.
Веселая опера Фокина на текст учени

ка Сумарокова—Александра Онисимовича. 
Аблесииова впервые появилась на сцепе 
20 янв. 1779 года (в Екатерининское вре
мя). Опа считается первою русскою оііе- 
роп, т. к. до этого времени на сцепе шли 
только итальянские онеры, где изобража
лись герои и героппп из классических и 
исторических времен, пли выявлялись лица 
привилегированных сословий. Язык, каким 
говорили герои тогдашней сцены был на
пыщенным и важным. Сам учитель Абле- 
сіімова являлся ярым противником реализ
ма п правды сцены „Чернильный сын“ 
его—Аблеснмов дал новое, произвел пере
полох в литературной среде того времени: 
его герои—самые простые люди—Акуядин 
крестьянин, Фетинья, жепа его, дочь их, 
жених дочери, несколько ее подруг и мель- 
пик—колдун, обманщик н сват—Фаддей,— 
вот все действующие лица. Не? ни коро
лей, ни князей, пн военачальников Это 
для тогдашней театральной публики но
винка была довольно большая. Когда ста
вили эту отеру в первый раз боялись за 
се успех. С тех пор прошло полтораста 
лет. Конечно, для нас теперь »та опера 
очень примитивна. Но она дорога, как на
чало, кик попытка дать доступное широ
ким слоям зрелище, где бы театральное 
искусство сочеталось с музыкой, и где бы 
вместо ходульных героев выступали бы 
живые, понятные люди.

Минаель іірамер
Драма в 4 х -действиях Гергарда 

Гаунтмаиа.
/|ейстнующие лица:

Микаель Крамер— 
учитель в королевской 
школе искусств, ху- 
дозцвик . . . К. Н. Вертышев

Г-жа Кра.цер, его 
жена . . . . È. Д. Боголюбова

Мико елина Крамер— 
течь художница В. Н. Руміпевич

Арнольд Кример, К. К. Миронов 
—сыя худ 'жник или А. А. Волков

Эрнст Лахман, —
художник .... А. II Смирнов ■ 

Альвина Лахман —(
его жена. . . . Н, Е Чичикова 

Лиза Бенга, дочь ІО. Г. Шлроль 
ресторатора . , й іи Г. Кульмана 

Гости в ресторане:
Асессор Шнабе іь Л. С Свирдкчй 
Архитектор Цин А. Н. Вколинов 
Фон КраутгЛім Н. II. Кузеепов 
„ „ А А. Волков или
Квантмеиер к/к МирОІ.ов 
Краузе—рее сильный

в школе искусств . . А. М. Бонда 
Фриц.—спуга в рее- П. II. И анов

т ране В яша . Д льский
Постановка Н. В. Ветрова.

Младшей режиссер А. С. Мельдер.

„М АСК АРА
Драма М. ІО Лермонтова в Юти картинах. 

Дейстующис' лица;
Арбенин . . . А. И. Смирнов. 
Нина . . . Н С. Раше века я. 
Князь Звездич К. К Миронов. 
Барин. Щсрал? В. II. Ру "шевич. 
Каза; ,ін . . . А А Волков
Шпрпх . . . А. М Бінда.
Неизвестный . А. II Вертышев.
Чиновник . . А. Н і-иолинов.
Банкомет . . Л. С. варений,
т, I А. А Тычинкгін.
ігроки. . | ц ц у / во нов-Дольский. 

Старик ... Е. Г. Кякгит. 
Дама . ... Н. М Наврозова. ' 
Племянница . М. А 'Іолчач ва 
Диктор. . . А. М. Бонди. 
Иван, слуга князя II. И. Иванов-Дол. 
Слуга Арбенина /1 А. Тъі'іинкйн. 
Служанка Нины В. Л. Гончарова 
Го ти и маски; А И. Александров, 
В. Л. Гончарова, В. А. Зандбер. 
С Н. Л. ппа, II. М. Наврузова, 
Л. А. Пятницкая, Б А Рейн, 
Е А Ридам, Б Э Спетровино, 
М. А. Толмачева, Н.'Е. Чирикова.
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