
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ

ТЕАТР, Р О Ж Д Е Н Н Ы Й  ОКТЯБРЕМ

Н. И. Болотникова

Револю ция сказал а  театру: «Театр, ты мне нуж ен. Ты мне нуж ен не для того, 
чтобы после моих трудов и боев я, револю ция, м огла отдохнуть на удобных креслах 
в красивом  зал е  и развлечься  спектаклем ... Ты мне нуж ен как  помощник, как  прож ек
тор, как  советник. Я на твоей сцене хочу видеть моих друзей  и врагов. Я хочу видеть 
их в настоящ ем , прош лом и будущ ем, в их развитии и преемственности. Я хочу видеть 
их воочию. Я хочу так ж е  и твоими методами изучить их. Д а  и не только изучить... 
Я хочу, чтобы ты  прославил передо мною сам ы е мои подвиги и мои ж ертвы » ■. Р е в о 
люции нуж ен был свой театр , который вы р аж ал  бы ее волю, ее дело. И это требова
ние было тем более серьезным и реш ительным, что ш ло от сам ого револю ционного 
класса — пролетариата . М ог ли вы полнить это требование профессиональны й театр т о 
го времени? М ож но сказать определенно: нет! Револю ция застала  театр в состоянии 
ж есточайш его кризиса. Он говорил на языке, не созвучном новой эпохе. Репертуар, 
этот главный нерв театра , не отвечал задачам  революции. П ервая  м ировая война 
породила в России невиданное число каф еш антанов, мю зик-холлов, кабаре. Д аж е  
столичные театральны е афиш и пестрели такими названиям и: «К огда огонь в крови» 
(«И нститутка») И. М ясницкого, «Поцелуй смерти» А. Ф ертнера и т. д. и т. п.2. Т еат
ральны е анонсы подобного сорта вполне уж ивались на страницах петроградского 
театрального  «О бозрения» с реклам ой мелких лавочек вроде корсетной мастерской 
М аркуса З ак са , которая усиленно уговаривала  читательниц приобрести ее необы кновен
ные корсеты. П ропагандируем ая бурж уазной  печатью  аполитичность театр а  казал ась  
вроде бы чисто внешней, выступаю щ ей в бездумных, легкомысленных названиях  спек
таклей. Н о за  этим кры лась и определенная цель: уйти от действительности, от о б ъ 
яснения социальны х конфликтов, от ответа на сам ы е насущ ны е вопросы времени. 
В России сущ ествовали театры  высокого актерского м астерства и реалистических т р а 
диций: М алы й, Х удожественны й, Александринский... Но д а ж е  Х удожественны й театр 
накануне 1917 г. начал сдавать  свои идейные позиции, а в сезон 1916— 1917 г. в его 
репертуаре не появилось ни одной новой пьесы. Вл. И. Н ем ирович-Д анченко писал 
о том времени: «...П еред самой Великой О ктябрьской социалистической революцией 
мы были в состоянии сильнейшей растерянности. Э та растерянность была в нашем р е
пертуаре... Н аш е искусство стало за с ы х а ть » 3.

Великий О ктябрь откры л ш ирокие перспективы для  развития профессионального 
театра , для  создания нового репертуара, созвучного идеям революции. Но и после 
О ктября профессиональны й театр не ср азу  наш ел правильны й путь. В значительной 
степени это  проистекало из того, что театр ал ьн ая  интеллигенция, в своем больш инстве 
п о д дер ж авш ая  социалистическую  революцию, не сумела сразу откликнуться на вы дви
нуты е ею задачи. Н апример, на общем собрании товарищ ества МХТ 3 декаб р я  1917 г. 
была провозглаш ена больш инством голосов «непоколебимость Х удож ественного театра 
в стремлении его дав ать  спектакли для  ш ироких кругов дем ократии» 4. П роф ессиональ
ный театр очень медленно преодолевал репертуарны й кризис. К лассика, получивш ая 
в первое врем я после револю ции ш ирокое распространение, была способом «очищ е
ния» репертуара от недостойных пьес, но она не д ав ал а  ответа на вопросы политиче
ские. М еж ду тем по мере развития событий граж данской  войны так ая  потребность 
проявлялась особенно остро. « ...Ж изнь поставила перед нами новую  трудную  задачу ,— 
оценивал позж е собы тия В еликого О ктября К. С. С таниславский .— Мы встретились 
с неизвестной нам до того времени аудиторией и новыми, не сразу  понятыми нами 
задачам и  общ ественно-политического х а р а к т е р а » 5. А. Блок, объясняя чрезвычайную  
скудость репертуара, писал: «Причина -— едва ли не в том, что всякая худож ествен
н ая  среда до сих пор м ало народна..., она создала много худож ественны х произведе
ний, но она не со здала  и не м ож ет создать артиста, о котором м ечтал В агнер, ставив-

1 А. В. Л у н а ч а р с к и й .  С обрание сочинений. Т. 3. М. 1964, стр. 482.
2 «О бозрение театров», 16.VI, 12.VIII. 1917 и др.
3 Вл. И. Н е м и р о в и ч - Д а н ч е н к о .  Статьи. Речи. Беседы . П исьма. М. 1952,

стр. 151— 152.
4 «И стория советского драм атического театра». М. 1966, стр. 113.
5 К. С. С т а н и с л а в с к и й. С обрание сочинений, Т, 6, М. 1959, стр, 353,
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ший это понятие в неразры вную  связь  с револю ционными, народными, стихийными 
движ ениям и» 6.

Р епертуар  больш инства профессиональны х театров до конца 1918 г., по сущ еству, 
оставался  без изменений. А револю ция и народ не хотели ж дать. Им нуж ен был 
театр — агитатор и пропагандист. «Е ж еквартальны й бю ллетень» С ою за северных ком 
мун, оценивая ф акт необычайной популярности театра в С оветской России, писал: 
«Театр, искусство коллективного творчества... имеет громадны е возм ож ности пропаган
ды  своих идей. Где? П еред  каким  произведением искусства тысячи человек одновре
менно м огут зам ереть, затаить ды хание, одновременно заплакать, засм еяться? Единст
венное искусство — театр  — владеет мгновенным чарованием, мгновенным массовым 
гипнозом. Вот почему соврем енная просветительная .работа  идет рука об руку с те 
атром, вот почему театр  стал  могучим орудием к у л ьту р ы » 7. В. И. Л енин в беседе с 
К ларой Цеткин, характеризуя начальны й процесс культурного строительства в С овет
ской России, говорил: «Самое важ ное для  культурной револю ции со времени зав о ев а 
ния власти  пролетариатом  уж е имеется: это пробуж дение, стремление масс к куль
т у р е » 8. И пока медленно, робко перестраивались м аститы е профессиональны е театры , 
навстречу требованиям  «самой реш ительной революции» откры то устрем ился рабочий 
сам одеятельны й театр. Н евозм ож но сейчас дать  точную цифру театральны х о ргани за
ций-— круж ков, студий, сам одеятельны х театров, возникш их в первые годы после со 
циалистической револю ции. Они покрыли всю страну. О б разовалась целая сеть клуб
ных театров. К аж ется , не было заво да , фабрики, ш ахты, рудника, где бы не оборудо
в алась  своя рабочая сцена. Т еатральны й отдел (ТЕО ) Н арком проса, ячейки П ролет
культа, профсою зов, позж е Главполитпросвет — организации, в чьем ведении находил
ся рабочий театр ,— назы ваю т в своих сводках и отчетах сотни, тысячи театральны х 
сам одеятельны х учреж дений. П ри этом  постоянно присутствует оговорка, что указанное 
число составляет лиш ь «небольш ую  часть действительного количества» 9.

Чрезвы чайно трудная обстановка слож илась в Советской республике в связи  с 
граж данской войной. Н аступил голод — продовольственный, топливный, транспортный. 
Голод грозил парали зовать деятельность С оветов. И все-таки, несм отря на это, в об
ласти театрального  строительства росло «планов громадье», и ничто не могло сломить 
вспыхнувш ую  у н арода  страсть к творчеству. У ж е в первые месяцы  В еликой О ктябрь
ской социалистической револю ции вести о возникновении рабочих театров  поступаю т 
из С ам ары , С моленска, К урска, В оронеж а, Тулы и других городов. О тдел искусств 
М осковского уездного С овета рабочих и крестьянских депутатов в августе 1918 г. 
сообщ ал о сущ ествовании ряда  рабочих студий. В И ваново-В ознесенске на ткацкой 
ф абрике в честь годовщ ины О ктябрьской револю ции был откры т рабочий театр на 
600 ч е л о в ек ,0. 1919 год дал  новый взлет сам одеятельного театрального  творчества. 
В К алуж ской  губернии зарегистрирован 401 театральны й круж ок (больш е, чем библио
тек ). И з К азанской губернии сообщ алось: «С обраны  путем объезда инструктором 
О брезковы м данны е о полож ении рабоче-крестьянского театра  на м естах, выяснена 
наличность 450 рабоче-крестьянских театров». В телеграм м е из Череповецкой губер
нии в ТЕО  Н К П  засвидетельствовано  наличие 155 к руж ков  и т е а т р о в " .  Соверш енно 
очевидно, что больш инство таких названны х театрам и  образований представляло  со 
бой просто круж ки  и студии, хотя  налицо и м нож ество сведений об организации н а 
стоящ их рабочих театров, особенно там , где имелись помощ ь профессионалов и энту
зиазм  со стороны последних. «В ряд ли мож но у к азать  ещ е другую  эпоху, в которую  
театр заним ал  бы такое исклю чительно больш ое место в ж изни народа, входил такой 
сущ ественной частью  в его культурны й обиход, как  сейчас в России,— отмечала «Ху
дож ественн ая ж изнь» в 1920 г.— П овсю ду, на всем протяж ении республики — великая 
неутолим ая ж аж д а  театра , театральны х впечатлений, и ж а ж д а  эта  не только не убы 
вает, но все увеличивается в силе. Т еатр стал  потребностью  всех. Если бы у нас ве 
лась сколько-нибудь полная театр ал ьн ая  статистика, эта  статистика щ еголяла бы ци ф 
рами астрономическими» |2.

Чем  мож но объяснить ту зам етную  роль, которую  стало играть искусство- на пер
вом этапе культурной револю ции? О твечая на этот вопрос, Н. К. К рупская писала: 
«Револю ция подействовала самым сильным образом  на эмоциональную  сторону жизни, 
пробудила в м ассах ряд  порывов, ряд  неясных, неосознанны х чувств, раскидала  за р о 
дыши коммунистических инстинктов, взбудораж ила, встряхнула низы. О тсю да и тяга

6 А. Б л о к .  С обрание сочинений. Т. 6. М .-Л . 1962, стр. 290—291.
7 «Е ж еквартальны й бю ллетень подотделов искусств, пам ятников старины  и куль

турно-просветительного губернского и городского отделов народного образования» . 
П етрозаводск. 1918, №  1, стр. 2.

8 «В. И. Ленин о литературе и искусстве». Сборник. И зд. 3-е, доп. М. 1967, 
стр. 667.

9 См. «Вестник театра» , 1919, №  40, стр. 4; Ц Г А О Р С С С Р, ф. 2313, оп. 6, ед. хр< 
132, л. 9; ед. хр. 3, л, 29 и др.

10 «И скусство», 1918, №  4, стр. 32; №  6, стр. 27; Ц Г А О Р С С С Р, ф. 2306, оп. 24, 
ед. ■ хр. 50, лл. 1—3.

11 Ц Г А О Р С С С Р, ф. 2313, оп. 6, ед. хр. 67, л. 34; ф, 2306, on. 1, ед, хр, 311, д , 85; 
ед. хр. 415, л. 19.

12 «Х удож ественная ж изнь», 1920, № №  4—5, стр, 4,
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к искусству, отсюда п стремление изобразить при помощи искусства то, что делается  
в душе». В самой революции, «(в демонстрациях, в процессиях на фронтах — всюду, 
где выступала м асса) ,— продолж ала  Н а д е ж д а  Константиновна,— было очень много 
театральности — не искусственной, напыщенной, а естественной, революционной теа 
тральности» |3.

Четкая  структура рабочей самодеятельности слож илась  в Москве, Петрограде, 
Иваново-Вознесенске и некоторых других городах, где театральные организации р а б о 
чих появились еще до социалистической революции и где руководство ТЕО Нарком- 
проса было наиболее ощутимо. На заводах ,  фабриках  по инициативе рабочих органи
зовывались театральные кружки, которые рассматривались педагогической секцией 
ТЕО как периферийные. Рабочие в д р а м к р у ж к ах  осваивали не только игру актера, 
нр устраивали занятия по ликбезу и политграмоте. Центральные круж ки были сле
дующей ступенью театральной организации. Они пополнялись путем отбора членов 
низовых (периферийных) кружков. Центральный круж ок  обслужи вал  уж е  многие ф а б 
рики и заводы  района и часто создавался  при Советах рабочих депутатов, выполняя 
функции театра. Студия была одной из самых высоких — н аряду  с театрами — форм 
организации рабочей театральной самодеятельности. Н абор в студию проводился из 
районных кружков. «Политическому и сценическому развитию этих кружков, постоян
ному повышению их культуры, определению четкого классового материалистического 
миросозерцания,— писал один из историков театра ,— мы обязаны образованием П е р 
вого рабочего театра» 14. Многие известные в свое время коллективы прошли именно 
такой путь: М осковская  студия имени А. М. Горького возникла первоначально при 
клубе печатников как  драм круж ок;  знаменитый ленинградский ТРАМ  начал с ком 
сомольского рабочего круж ка ,  превратившегося позднее в студию Глерона; Первый 
рабочий героический театр, Иваново-Вознесенский рабочий театр, Первый рабочий 
театр в Москве имели в основе своей студийную работу. В подавляю щ ем большинстве 
театральные круж ки состояли из молодых рабочих. В среднем в каж ды й  такой круж ок 
входило 50—60 человек, но были и такие кружки, которые насчитывали по нескольку 
сот самодеятельных артистов 15. Большинство кружковцев являлись мужчинами; « ж ен
щины,— как отмечалось в отчетах Наркомпроса,— пока составляют меньш инство»16.

Какие ж е  цели ставили перед собой театральные кружки? Участники съездов 
и совещаний по культурно-просветительной работе, представители театральной сам о 
деятельности Воронежской губернии на вопрос анкеты о целях драм кр у ж ко в  отвечали: 
«пробуждение масс к самосознанию»; «дать понять граж данам  о жизни более свет
лой и благородной»; «всестороннее развитие личности»; «просвещение темных масс». 
Р е ж е  встречаются ответы: «разумное развлечение», «отвлечь от пустого времяпрепро
вождения». Из 100 обследованных в 1920 г. круж ков  ставили «задачи умственного р а з 
в и т и я — 83, р а зв л еч ен и я — 11, нравственного воспитания — 8, художественного про
све щ е н и я — 3». Н а основе этого Т ЕО  констатировал: «Художественные задачи пока 
стоят на одном из последних м е с т » 17. Таким образом, задачи образования, воспитания 
активной личности были на первом месте.

Советской республике нужен был театр-просветитель, театр, пробуждающ ий 
самосознание, театр, наполненный революционным содержанием, который бы показал 
строительство новой ж изни «в борьбе, в муке и в несказанном счастии». И рабочие 
Советской России мобилизовали свой театр на служ бу социалистической революции. 
Родился  агиттеатр, театр политический. «Под агитационным театром.— писал А. В. Л у 
начарский,—• я разумею...  театр-плакат, театр, в ярких, остроумных образах  и сцени
ческих положениях пропагандирующий определенные призывы, раскрывающий смысл 
происходящих событий, борющийся с предрассудками или контрреволюционной аги
тацией» 18. Не случайно рождение агиттеатра произошло в годы граж данской войны, 
когда вопросы политики были выдвинуты на передний план. Первыми стали создавать 
политически заостренный театр рабочие Петрограда.  В то время, как  одной из самых 
«революционных» пьес профессионального театра столицы был «Зеленый попугай» 
Шницлера, Художественная арена 19 петроградского Пролеткульта д ал а  «рабочий спек
такль». 1 м ая  1918 г. Арена, вклю чавш ая несколько сот студийцев (в основном из р а 
бочей м олодеж и),  выступила с хоровой декламацией стихотворений пролетарского 
поэта А. Гастева, напечатанных в сборнике его произведений «Поэзия рабочего у д а 
ра». Тема и пафос книги были близки студийцам, поэтому они горели желанием не
медленно играть. В процессе начальной работы, после нескольких малоэффективных 
попыток сценического воплощения стихотворного материала ,  родилась интересная ф о р 
м а — хор. Это была та  сам ая  форма, которая лучше всего передавала  дух  рабочего

13 Н. К. К р у п с к а я .  Собрание сочинений. Т. 7, М. 1959, стр. 86, 141.
14 С. М а р  г о л и н .  Первый рабочий театр Пролеткульта. М. 1930, стр. 6.
15 «Народный театр», 1918, № 3 —4, стр. 36; Ц Г А О Р  СССР, ф. 2318, оп. 24, ед. хр. 

141, л. 6; «У истоков». Сборник статей. М. 1960, стр. 263,
16 Ц Г А О Р  СССР, ф. 2313, оп. 6, ед. хр. 47, л. 3,
17 Там же, оп. 24, ед. хр. 60.
18 «Культура  театра», 1921, №  4, стр. 2.
19 Художественная арена — самодеятельный рабочий театр, организованный в 

1918 г. А. А. Мгебровым, профессиональным актером. В 1917— 1918 гг. он руководил 
рабочим театром при Балтийском заводе.
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коллектива, его настроение. И впервые со сцены рабочие во всю силу своих могучих 
легких могли произнести слова, вы раж аю щ ие радость победы. Б ы ла  воссоздана 
и атмосфера заводской жизни. Н а  фоне движ ущ ихся  колес, маховиков и шестерен, 
воспроизведенных художником в условной манере, один из рабочих-студийцев с сим
волическим молотом в руках мощным голосом и с огромной выразительностью читал, 
поддерживаемый хором, «точно и впрямь железные», стихи Гастева. Чтение сопро
вождалось  приглушенно звучащей музыкой, а вся сцена была залита  огромным к р ас 
ным заревом. Это был особого типа спектакль — инсценировка. Н е  было готового 
драматургического произведения, текст подбирался. Но подбирался по одному стро
гому принципу: он долж ен  быть актуальным, политически заостренным. Герой тож е  
один — рабочий класс, а форма приходила уж е  сама собой: схематический, плакатный 
и ярко агитационный текст облекался в театральную символику. Обобщенный образ 
рабочего коллектива передавался  через хоровое начало спектакля. Инсценировка я в и 
лась способом, с помощью которого можно было ответить на требование зрителя дать  
актуальный спектакль. Не случайно первомайский вечер Арены привлек большое вни
мание и заставил  говорить о себе всю тогдашнюю прессу. Точно так  же, как  студийцы 
впервые читали своего поэта, рабочий зритель впервые слуш ал — да  еще в прекрас
ном оформлении — стихи, ему посвященные.

Энтузиазм  зрителей был столь велик, что уж е  16 мая Арена вы нуж дена была по
вторить инсценировку произведений Гастева, расширив программу. Вечер опять о к а 
зался  в центре внимания печати, рабочей общественности. «Отовсюду посыпались 
в Пролеткульт различные предложения,— пишет А. А. Мгебров,— то звали нас к себе 
воинские части, красногвардейцы и красноармейцы, то возникающие беспрерывно в то 
время рабочие клубы, хотевшие видеть нас в дни своих торжественных открытий; мы 
выступали на площ адях и просто в цехах и мастерских, на открытом воздухе вне го
рода и на всех торжественных митингах и концертах . . .»20. Автор воспоминаний приво
дит выписки из дневника: «1 м ая  — открытие дворца Пролеткульта с Гастевым в цен
тре программы. 9, 10, 11, 12 мая — вечер этот повторяется,  а к 16 мая оформляется  уж е 
целиком как вечер Гастева. 24 мая открылся дворец Пролеткульта как центральный 
клуб всех клубов Л енинграда;  по этому случаю был проведен торжественный кон
церт. 26 мая Пролеткульт устраивает  грандиозный вечер памяти К арла  Маркса, где 
его ж е силами инсценируется поэма «Освобожденный Прометей» Шелли...  Ставится 
ряд пластических инсценировок: «Н ас  расстреляли», «Мы победили» и др. Д а л ьш е  
у ж е  начинается что-то совсем невообразимое. П ер в ая  половина июня уходит на повто
рение вечеров Гастева... и всяческих инсценировок в стенах Пролеткульта.  27 июня 
Т еатральная  студия и хор Пролеткульта спешно вызываются на станцию Сиверская, 
где целиком и в исключительно торжественной обстановке проводится вечер Гастева 
...28 июня — концерт в клубе коммунистов... 29 июня — вечер второго сводного полка, 
30 июня — вечер Гастева в Охтенском театре; 2 июля — выступление пролеткультов- 
цев в клубе коммунистов.. .»2|. Именно такой театр оказался  тогда нужным рабочему 
классу, революционной стране.

В конце 1918 — начале 1919 г. прош ла всеобщ ая мобилизация. В эту пору, когда 
все подчинено было одной задаче  — отстоять революцию, был мобилизован и театр, 
а прежде всего — пролетарский театр. П етроград  в канун П ервом ая  1919 г. находился 
в трудном положении: недалеко от города, на границе с Эстонией, сосредоточились 
крупные силы белогвардейцев. Д ень  ото дня военная обстановка становилась все н а 
пряженнее. И в этот момент рабочая самодеятельность города получила задание от 
партии поставить на далекой окраине рабочего района, на Прохоровке, где н аходи
лись крупные заводы, агитационное зрелище под открытым небом. Сценарий «Из 
власти тьмы к солнцу» написал Дм. Щеглов, руководивший в то время театральной 
рабочей студией. Д л я  исполнения было мобилизовано через профсоюз около 50 рабо- 
чих-кружковцев. Вот как  описывает это зрелище сам Дм. Щеглов: «На особом помосте 
изможденные, зам азанные  сажей люди крутили маховые колеса и говорили печальные 
слова, которые я взял  из книги поэта-пролетария Тарасова , изданной еще в 1906 году. 
Иногда над группой людей подымалась колоссальная фигура в черном с бичом в р у 
ке, и именно в те моменты, когда начинался ропот и звучали голоса протеста.  Первое 
появление этой фигуры было столь неожиданно и столь эффектно своими нарастаю 
щими размерами, что публика ахнула. Но вот непосредственно в толпе собравшихся 
и удивленных зрителей пробегает фигура в красном... Она останавливается, подымает 
руку, и над  головой ее вспыхивает красная  бенгальская свеча. И сразу  со всех сторон 
появляю тся красные призраки коммунизма. Их появление нарушает  движение колес: за  
ними следят  изможденные люди, но «призраки» пробегают мимо, туда, под широкое 
старое дерево, в ветвях которого появляется  «агитатор». Он произносит стихотворение 
Тарасова, и ему отвечают с помоста рабочие: «Мы здесь, мы готовы!..» Руки с молот
ками вздымались, чтобы разбить проклятые цепи, ж енщ ина с грудным ребенком сбега 
ла вниз, устремляясь к «красному дереву», и вдруг с шипением что-то разры валось 
у нее на пути, и по земле начинал стелиться клубами дым. Н о  эта преграда не была 
способна остановить трудящ ую ся  массу. В зды м ая  кверху руки, закованные в цепи, 
рабочие с трибуны шли туда, где им сулили освобождение. Силы тьмы были облачены

20 А. А. М г е б р о в .  Ж и зн ь  в театре. Т. 2. М.-Л. 1932, стр. 333,
21 Там же, стр. 368— 370.
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в хлам иды , они под музы ку стары х спектаклей «Вия» и «С траш ной мести» несколько 
р аз  заставл ял и  пролетариев отступить. В конце концов фигуры в хлам и дах  ни зверга
лись вниз под общий крик изумленно-радостного зрителя, и исполнители в азар те  с а 
ми забы вали , что «злые силы» — это те ж е  фабричные ребята, стоящ ие на плечах друг 
у д руга  и подымаю щ ие над  собой д л я  «эф ф екта» многометровый ш ест с висящ ей м ан
тией, огромной головой в цилиндре и с «потрясаю щ е» оскаленны ми ж елтыми зубами. 
П оследний «бой со злом», и вот уж е освобож денны е рабочие несут останки послед
него «ры царя тьмы», чтобы сж ечь этот символ черных сил, символ вчераш него мира. 
Заго р ается  костер, с шипением поднимаю тся клубы ды ма — «смрад от прош лых ве
ков». Н а всех деревьях, где взгром оздились «красны е призраки», вспыхнули бенгаль
ские огни, и трудящ иеся снова вступили на свой старый помост, где колеса машин 
оказались украш енны ми лентам и и цветами. К оллективны м чтением «С лава труду» 
кончалось все это зр ел и щ е» 22.

Это был рабочий праздник. Там  пелись песни освобож денном у труду. П раздник  
служ ил лучш ей дем онстрацией силы и мощи пролетариата, его веры в победу. З р е 
лищ е было политическим спектаклем  не только по своему содерж анию , но и по силе 
воздействия, которое он производил в городе, находивш ем ся на военном положении. 
Рабочие П етрограда  праздн овали  победу револю ции над  капиталом , и это одно уж е 
укрепляло  веру в победу на фронте, веру в то, что П етроград, С оветская  Россия вы 
стоят. «С еверная коммуна» 26 апреля 1919 г. писала: «И з-за  чрезвы чайны х ослож не
ний с транспортом  сокращ ается  план уличных зрелищ ». Но город не отказал ся  от этих 
зрелищ . Рабочий  класс России по всей стране отмечал даты  своей истории, дни к р ас 
ного календаря : К ровавое воскресенье (9 (22) я н в ар я ), «Д ень работницы » (8 м ар 
т а ) , Д ень пам яти  П ариж ской коммуны (18 м ар т а ), приезд Л енина в П етроград  
(3 (16) ап р ел я), 1 М ая, Ию льские дни, годовщ ину О ктября и т. д. Они были порой по
хож и, эти м ассовы е зрелищ а, друг на друга. Разы гры ваем ы е сотнями рабочих круж ков, 
действа 23 всю ду дем онстрировали веру в торж ество идей социализм а. Тем атика их бы 
ла предельно простой — это история борьбы рабочих, основные ее этапы ; р азраб отка  — 
так ж е  самой обобщенной: действие всегда разверты валось в столкновении двух  сил — 
«восставш ие париж ане» против «версальцев», «революционный пролетариат» против 
«Временного правительства», «красные» против «белых». К аж ды й эпизод пронизы вает 
одна сквозная мысль: борется и побеж дает пролетариат. Почти всегда действо за к ан 
чивалось картиной О ктябрьского торж ества. М ассовы е зрелищ а были плакатны  по чет
кости, простоте темы и по оформлению . Они ставились в расчете на многотысячного 
зрителя, поэтому и сценические средства подчинены были этом у м онументальному 
спектаклю : хоровое чтение, ритмические движ ения многих исполнителей, пантомима. 
Инсценировка использует символ и аллегории: серп и молот, красный ф лаг, вообщ е 
красны й и черный цвета как  контраст. «И нтернационал» звучит здесь тож е сим воли
чески. Инсценировки ещ е в первые годы революции, когда они собирали тысячи зр и 
телей и вы зы вали огромный энтузиазм  у  трудящ ихся, иногда получали нарекания за 
их «примитивность», лубочность. О собенно сильны были такие настроения среди с та 
рых работников профессионального театра . Но они не учиты вали политического во з
действия таких спектаклей и действ. Красочные агитационные зрелищ а вы зы вали 
в зрителях  такой эмоциональный подъем, так  вдохновляли и взы вали к лучшим 
свойствам  человеческой душ и, что их, несомненно, мож но отнести к героическому 
театру . Высокую  оценку этом у театру  д ал  А. В. Л уначарский . Он писал: «П обеда про
летарского государства в условиях необычайного народного воодуш евления, героиче
ское стремление «ш турмовы м способом, т. е. самы м сокращ енным, быстрым, непосред
ственным, перейти к социалистическим основам  производства и распределения», огром 
ный общ еполитический и военный энтузиазм  рабочего класса в обстановке «необъ ят
ных трудностей, мучений переходного времени, бедствий, голода, разрухи» (Л ен и н ),—■ 
все это придавало исклю чительное значение массовы м дем онстрациям  воли к борьбе 
и победе пролетариата , все это учило, «стиснув зубы, муж ественно, с грозной красотой 
организовы вать праздники в часы опасности», все это  делало  монументальные зрелищ а 
наиболее полным вы раж ением  героической устремленности м ассового зр и те л я » 24.

К ак известно из хроники револю ционных лет, массовый театр  дал  еще один вид 
инсценировки — «суды». О бщ енародно судили бурж уазны й капитал, В рангеля, лоды 
рей, дезертиров, наконец, на скам ье подсудимых оказы вались литературны е герои. 
В этих театрализованны х представлениях уж е вы ступали конкретны е лица, вы раб аты 
вались типаж и, полож ительны й — Общ ественный обвинитель и отрицательны е —• Д е зе р 
тир, В ладелец  заво да , Ш трейкбрехер и т. д. П ереход от такого вида инсценировки 
к пьесе был естественным. П ервы е пьесы-агитки близки по характеру  к инсценировке, 
здесь еще отчасти сохранялся метод импровизации. Пьесы состояли из одного-двух 
актов, сочинялись на злобу  дня: разъясняли , что такое продразверстка; вы смеивали 
представителей бывших эксплуататорских классов; изобличали бю рократизм  и воло
киту. Агитки рассказы вали  о тех новых процессах, которы е наблю дались в ж изни 
заво да , рудника, в деревенском быту. Они были составной частью  многих политиче-

22 «У истоков», стр. 43—45.
23 Описываемые агитационные зрелищ а в практике послереволю ционных лет на 

зы вались «инсценировками», «мистериями», «действами».
24 А, В. Л у н а ч а р с к и й ,  Т еатр и револю ция. М. 1924, стр. 67,
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ских кампаний: разъясняли  отдельны е м ероприятия Советской власти, вы ступали про
тив спекулянтов, дезертиров, рассказы вали  о собы тиях граж данской  войны. При при
ближ ении белогвардейцев к П етрограду  рабочие круж ки  ставили «За  красны е Советы» 
П. Арского, на выступление белополяков Ц ентральная студия П ролеткульта о то зва
лась спектаклем  «П ан Буян».

А. Я. Бруш тейн, чьи воспоминания знаком ят нас с фронтовой ж изнью  тогдаш них 
профессиональных и полупроф ессиональны х «теаком анд», рассказы вает, что последние 
ставили перед красноарм ейцам и по преимущ еству «полнометраж ны е» пьесы — к л ас 
сику и м елодрам ы  и при этом остро чувствовали, что зритель лучш е всего восприни
м ает сценический м атериал, который связан  с действительностью , с тем, что дел ал а  
револю ция. «Современной пьесы, говорящ ей о сегодняш нем дне, о соверш ивш ейся в 
стране револю ции, о граж данской  войне, мы не играли поначалу ни одной по той 
простой причине, что таких пьес тогда еще не было» 25. И тем не менее она знаком ит 
нас с одной, но очень характерной попыткой создания современной пьесы. «О днаж ды  
в 1919 году,— вспоминает А лександра Я ковлевна,— мой начальник С тепа Григорьев, 
заведую щ ий культотделом  в одном профсоюзе, тщ ательно запер дверь заним аем ого 
нами помещ ения в П етроградском  Д ворце тру да .— Мне бы с вами поговорить бы 
надо... О казалось, что он написал пьесу под заглавием  «С верж ение К апитала». В ер
нее, не написал, а придум ал в уме. И туг ж е рассказал  мне ее содерж ание:— С идит 
на троне под пальмой этакая  отвратительная фигура — К апитал. В цилиндре, конеч
но. «Я — такой, я — сякой, я могущ ественный уж асно!» А за  сценой слышны стоны 
рабочих и л язг  цепей...» и т. д. А втору мемуаров показалось трогательное признание 
«автора» курьезом , но, по ее ж е свидетельству, в опасные для  П етрограда дни первого 
и второго наступления Ю денича «пьеса» «С верж ение К апитала»  вы держ ала  на фронте 
десятки представлений и «поднимала везде такую  бурю зрительских восторгов, к а 
ких не вы зы вали д а ж е  пьесы величайш их к л асси к о в» 2S.

Д ем ократическая  аудитория ж иво  откликалась на всякий револю ционный намек. 
И на сцене рабочих театров произносились совсем несценические речи о бурж уазны х 
правительствах, меньш евиках и прочих «социалистах». Х удож ественны й прием обна
ж ал ся , все вы глядело предельно просто — как  лозунг. О бразы  были схематичны, пьесы 
в целом худож ественно слабы; но к аж д а я  так ая  пьеса несла в ш ирокую аудиторию  
револю ционную  мысль. Г азета «Знам я труда» 5 м арта 1918 г. в зам етке «Рабочие теат 
ры» писала о пьесе рабочего-драм атурга А. П оморского «Солнечные лучи»: «С оциаль
ная пьеса... игра средняя; но принята рабочей аудиторией великолепно». И в заклю че
ние: «Д олго не смолкали аплодисменты». П одотдел рабоче-крестьянских театров д ав ал  
такой комм ентарий к этой пьесе: «Солнечные лучи — это лучи социализм а, проникаю 
щ ие сквозь узкую  щ ель в царство ночи и тьмы, где приходилось ж ить трудовом у 
лю ду» 27. Агитки были несложны для  исполнения. Они, как  правило, насы щ ались бы то
вым м атериалом , иногда аллегориям и, но в целом напоминали газетны е статьи тех 
лет. «У нас не было времени для углубленной творческой работы » 28,— отмечал в своих 
воспоминаниях театральны й критик О. Л итовский. Такие пьесы ставил  почти каж ды й 
рабочий, красноарм ейский круж ок. К тому ж е в народном агиттеатре сущ ествовала 
необыкновенно тесная, ж и в ая  связь  исполнителей и зрительного зала. Н есоверш енное 
м астерство актеров искупалось искренностью  их игры, убеж денностью . Конечно, на 
сцене такого  театра  продолж ала  ж ить  импровизация. И свой, рабочий, дем ократиче
ский зритель тож е участвовал в представлении: реплики с мест подавались постоян
но. П рим ат политики над худож ественной вы разительностью  действия в этих пье
сах очевиден. Но в некоторых агитках периода граж данской войны у ж е  видно опре
деленное мастерство, которое позволило им развиться в ж анр  публицистической 
пьесы.

Х удож ественны е процессы, происходивш ие в рабочем театре, подспудно подго
тавливали  рож дение будущ ей советской пьесы, той самой современной пьесы, которая 
так  нуж на была Револю ции. Одной из самы х популярных пьес времен граж данской  
войны стала «К расная правда»  А. А. В ермиш ева, созданная в 1919 году. Впервые эта  
пьеса под названием  «К расны е и белые» была поставлена Второй фронтовой студией 
московского П ролеткульта под руководством  В. С. С м ы ш ляева и показана  П ервым 
рабочим героическим театром. Затем  эта  пьеса ш ла во многих студиях и их фронто
вых группах, в рабочих клубах и сам одеятельны х круж ках  на заво дах  и рудниках. 
П опулярность пьесы в сам одеятельном  театре обусловила ее постановку и на профес
сиональной сцене в Пензе, С аратове, Ростове и других городах. П ьеса показы вала 
процесс осознания деревенскими беднякам и своих классовы х интересов. Здесь просле
ж ивается  все то ж е четкое деление на «красных» и «белых», что и в сам одеятельны х 
агитках. Но сю жет и образы  уж е услож нены и разработаны . «К расную  правду»  первым 
оценил А. М. Горький как  член ж ю ри конкурса в П етрограде: «Н е м елодрам а, а бы то
вая  агитационная пьеса на современную  тему. Автор — не без т а л а н т а » 29. 16 апреля 
1919 г. секретарь С овета Н ародны х К ом иссаров по поручению В. И. Л енина сообщил

25 А. Б р у ш т е й н .  Страницы  прош лого. И зд. 2-е. М. 1956, стр. 382.
28 Там ж е, стр. 384.
27 «Зн ам я  труда», 5.111.1918.
28 О. Л и т о в с к и й .  Г лазам и  современника. М. 1963, стр. 35.
29 «М. Горький об искусстве и литературе». Сборник. М .-Л . 1940, стр. 171.
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А. А. Вермиш еву, что пьеса «К расная правда» бы ла послана на отзы в трем литерато- 
рам -редакторам . «О тзыв их следую щ ий: 1) как агитационное орудие пьеса долж на 
действовать сильно, особенно там , где переж ивали граж данскую  войну; 2) в худо
ж ественном отношении страдает длиннотами, искусственностью  речи, местами книж 
ностью язы ка, подлеж ит некоторой чистке стиля, сокращ ениям ; 3) для  столичных, 
балованны х сцен не очень подходит, но в гущ у народную  хорош о». Н а документе име
ется пометка Л енина: «В архив для  с п р ав о к » 30. И пьеса действительно попала в гущу 
народную . Она прош ла по сам одеятельны м  театрам  всей страны.

К а ж д ая  постановка, затр аги вавш ая  вопросы времени, сурового и бурного, была 
особого рода агитацией. А. В. Л уначарский в 1919 г. писал: «Д еятели театра  отм е
чают, что только пьесы, исполненные самими красноарм ейцам и, имеют среди них н а 
стоящ ий успех» 31. О бъяснение этом у следует искать, конечно ж е, не в исполнении, а в 
том, что в рабочем, красноарм ейском  театре ш ла «своя пьеса». Рабочий театр  в пер
вую очередь брал на вооруж ение пьесу, отвечаю щ ую  интересам рабочей, дем ократиче
ской аудитории. П римечателен тот ф акт, что впервые постановка «М арьяны» А. С. 
С ерафим овича бы ла осущ ествлена Второй фронтовой студией М осковского пролет
культа после о тказа  профессиональны х театров поставить ее на своей сцене. «М арья
на» была написана А. С. С ерафимовичем как чисто реалистическая пьеса. В ней вы ве
дена целая галерея психологически убедительны х типов крестьян, показана деревня в 
период революции. Яркий образ М арьяны, женщ ины, протестую щей против стя ж ател ь
ства, против старого, затхлого  мира, подкупал своей цельностью, глубиной. Но такая  
пьеса, в определении теоретиков П ролеткульта, уж е не вм ещ алась в прокрустово лож е 
их концепции. П оэтом у на дискуссии, последовавш ей за премьерой, ее подвергли ж е
стокой критике. Руководители П ролеткульта усмотрели в ней отсутствие револю цион
ного подъем а, усомнились в ее агитационности. «М арьяна»,— писал П. К ерж енцев,— 
пьеса бы товая, она дает  быт револю ции, но это совсем не значит, что она дает  рево
люционный б ы т » 32. Это вы сказы вание, явно схоластическое, о тр аж ал о  наметивш ую ся 
у руководства П ролеткульта тенденцию  вы работать каноны в деятельности  рабочего 
театра. Такой подход грозил отнять у сам одеятельного движ ения самое главное — 
необычайную  инициативность, подвиж ность, ж ивую  связь  со всеми сторонам и совет
ского строительства. Рабочие круж ки, студии, театры  ставят  и другие пьесы, которые 
составляю т репертуар, охарактеризованны й в многочисленных театральны х анкетах 
Х удож ественного отдела Главполитпросвета следую щ им образом : «Револю ционный, 
в больш инстве современный», «больше револю ционный» и т. п. К огда губернский Совет 
профессиональны х сою зов С таврополя обратился в центр с просьбой вы слать театр ал ь
ную литературу, ему направили целый список револю ционных и современных пьес: 
«Мститель», «Зори П ролеткульта», «М ексиканец», «Л ена», «Фленго», «К расная п рав
да», «9-е января», «М олитва плотника», «Принц Свинопас», «К ультура рабочих», 
«К аляев», «М арат», «П ан Буян» и др.33.

В первые годы революции рабочая сам одеятельность проделала огромную  полити
ческую и культурную  работу: на нее была в значительной мере возлож ена обязанность 
худож ественной агитации, проведения политических кампаний, обслуж ивания самой 
ш ирокой аудитории, которая сделала запрос на новое, револю ционное искусство. И 
рабочий театр дал  новые идеи, сказал  новое слово. С первых дней революции он ак 
тивно вклю чился в процесс обновления сущ ествую щ его театрального  искусства. К луб
ная сцена быстро реагировала на рост «социального заказа» . Здесь впервые наш ла 
ш ирокое воплощ ение идея социального преобразования, которая в последую щ ие годы 
пройдет красной нитью через все искусство советского театра.

30 «В. И. Л енин о литературе и искусстве», стр. 775.
31 «Вестник театра» , 1919, №  47, стр. 4.
32 «Вестник театра», 1920, №  59, стр. 3.
33 Ц Г А О Р С С С Р, ф. 2313, оп. 6, ед. хр. 52, л. 1; ед. хр. 63, л. 4 и др.; ф. 5451, оп. 6,

ед. хр. 432а, л. 179.
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