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Ê вопросу о создании первой советской оперы
(на материалах петроградских 

академических театров)
Монархическая Россия всегда 

гордилась своими императорскими 
театрами*. Эти немногочисленные, 
но высокопрофессиональные твор-
ческие коллективы Российской 
империи долгие годы являлись 
всемирно известными театральны-
ми площадками, на сценах кото-
рых создавались шедевры миро-
вого уровня. Во многом благодаря 
им во второй половине XIX в. — 
начале XX в. Санкт-Петербург и 
Москва считались центрами евро-
пейской театральной культуры. В 
то же время положение бывших 
императорских театров накануне 
Великой Октябрьской революции 
было, несомненно, непростым в 
связи с ликвидацией монархии и 
продолжавшейся Первой мировой 
войной1. Некоторые специалисты 
даже писали об их идеологиче-
ском и материальном развале2. 

После революции 1917 г. на пе-
редний план властью был выдви-

нут вопрос формирования искус-
ства, свободного от буржуазной 
идеологии и морали, и создание 
нового по идейному содержанию 
репертуара и форме театрального 
сообщества. 

25 апреля 1925 г. советский 
композитор и музыкальный дея-
тель Б. В. Асафьев в ленинград-
ской «Вечерней Красной газете» 
сообщил, что первой советской 
оперой на современный сюжет яв-
лялась «За Красный Петроград»3. 
В целом этот спектакль оказался 
не очень удачным и не задержал-
ся в репертуаре театров. История 
его создания хорошо описана в ра-
боте В. М. Богданова-Березовского 
«Советская опера» и труде совет-
ского музыковеда А. А. Гозенпуда 
«Русский оперный театр (1917 — 
1941)», в которых авторы рассмо-
трели создание и других опер вто-
рой половины 1920-х гг.4 В то же 
время среди диссертационных ис-

следований определенный интерес 
представляет работа И. Л. Пиво-
варовой, в которой она упомянула 
о практике переработки опер на 
«новый лад» в 1920-е гг.5 Что это 
была за практика? Сведения о ра-
ботах композиторов в жанре пере-
работки в начале 1920-х гг. доволь-
но лапидарны. В связи с этим ав-
тор в данной статье акцентирует 
внимание на процессе создания 
первой советской оперы, соответ-
ствовавшей новой идеологии и 
духу времени. В условиях идейно-
го конфликта, наблюдающегося в 
обществе, в свете различных мне-
ний о путях дальнейшего разви-
тия театра данная тема представ-
ляется актуальной и в настоящее 
время. 

Перемены в театральной жизни 
Петрограда после революции на-
чались с организационных меро-
приятий. В начале 1918 г. был соз-
дан Театральный совет — первый 
коллегиальный орган, возглавив-
ший театральное дело6. В 1920 г. 
власть пересмотрела статус быв-* Театры, с 1756 г. по 1917 г. существовавшие за казенный счет. 
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ших императорских театров (они 
были национализированы прави-
тельством летом 1918 г. и вошли в 
систему государственных учреж-
дений. — А. М.), сделав их акаде-
мическими театрами*. Например, 
знаменитый петроградский Мари-
инский театр был переименован в 
Академический театр оперы и ба-
лета 2 января 1920 г.7 

После окончания Гражданской 
войны** в Петрограде имелось 
значительное количество театров, 
однако академическими (в прессе 
их называли ак-театрами. — А. М.) 
из них были всего три. В то же 
время в бывшей столице империи 
плодотворно работали несколько 
государственных и много больших 
и малых частных театров8. При 
этом существовал Художествен-
но-музыкальный совет ак-теа-
тров, в который входили полтора 
десятка видных петроградских 
деятелей культуры: А. К. Глазу-
нов, И. В. Экскузович, Б. В. Аса-
фьев, Э. А. Купер, М. П. Кристи и 
другие9. 

Одним из показателей соци-
ально-политической зрелости те-
атрального коллектива в ранний 
советский период было наличие в 
его репертуаре спектаклей на ре-
волюционную тематику, которые 
можно было демонстрировать в 
дни советских праздников. Обра-
тимся к афишам 1923 г. В один из 
главных пролетарских праздников 
страны — Первомай — Академи-
ческий театр оперы и балета, на-
пример, предложил зрителям «Кар-
мен» Ж. Бизе, академический Ма-
лый оперный театр (бывший Ми-
хайловский) — «Дядюшкин сон» 
по повести Ф. М. Достоевского, 
написанной в 1859 г., а Академи-
ческий театр драмы (бывший 
Александринский) два дня подряд 
показывал социально-политиче-
скую драму немецкого драматурга 

Г. Гауптмана «Ткачи», созданную 
в 1892 г.10 Как видно, в этом списке 
не было современных на тот пери-
од постановок. Это объясняется 
тем, что в начале 1920-х гг. на под-
мостках музыкальных театров 
Москвы, Петрограда, Свердловска, 
Перми и других городов страны 
по-прежнему ставились произве-
дения как русских композиторов 
царского времени — П. И. Чайков-
ского и А. П. Бородина, Н. А. Рим-
ского-Корсакова и М. П. Мусорг-
ского, А. К. Глазунова и А. С. Арен-

ского, так и знаменитых зарубеж-
ных мастеров прошлого — Д. Верди 
и Р. Вагнера, А. Адана и И. Штра-
уса. Содержание их произведений, 
в частности оперы, конечно же, не 
имело ничего общего с потенци-
альными целями и задачами ис-
кусства новой исторической эпохи. 
Однако в петроградском ежене-
дельнике «Жизнь искусства» от-
мечалось, что, несмотря на труд-
ности, «театральная жизнь кипит 
ключом»11. Правда, при подведении 
итогов работы театров за 1922 г. 
подчеркивалось, что новых дости-
жений за год было немного12. Бо-
лее того, многие театры с введени-
ем платности и принципа самоо-
купаемости сдали идейные пози-
ции и подчинились явному базар-
ному спросу. Это состояние было 
вполне справедливо названо 
«прежним мертвенным застоем»13.

После Гражданской войны ос-
новной проблемой академических 
театров стала низкая посещае-
мость оперных и балетных спек-
таклей. Особенно не жаловали 
элитные виды музыкального ис-
кусства петроградские рабочие. В 
связи с этим нельзя забывать, что 
с марта 1921 г. в Советской России 
начался переход к новой экономи-
ческой политике. По нашему мне-
нию, парадоксально, но при этом 
советское искусство не стало ис-

* Почетное звание «Академический театр» 
было введено в Советской России в 1920 г.

** Датой окончания Гражданской войны 
в России мы считаем 15 ноября 1922 г., когда 
Дальневосточная республика вошла в состав 
РСФСР.

Малый оперный театр. Петроград. 1920-е гг.
(URL: https://mikhailovsky.ru/media/photo/history/)

Дирижер и художественный 
руководитель Малого театра 

Самуил Самосуд
(URL: https://mikhailovsky.ru)
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ключением из общих правил. Так, 
государство отменило все введен-
ные им дотации и субсидии для 
театров, которые очень быстро 
оказались в крайне тяжелом ма-
териальном положении в связи с 
большим количеством сборов и на-
логов, тяжелым бременем ложив-
шихся на все коллективы, кроме 
государственных объектов, поль-
зовавшихся бюджетом. Такое по-
ложение дел с финансами позво-
лило одному из авторов журнала 
«Жизнь искусства» как-то вос-
кликнуть: «Смерть налогам на ис-
кусство..!»14.

В то же время необходимо 
признать, что низкая посещае-
мость театров и их катастрофиче-
ское материальное положение 
объяснялись в значительной части 
малой притягательностью репер-
туара, о чем, в частности, писали 
в прессе15. В связи с этим возни-
кал вопрос: «Понимали ли тру-
дящиеся произведения мировой 
музыкальной классики?». О куль-
турных предпочтениях масс в пе-
риод НЭПа, которые контрастиро-
вали с репертуарами академиче-
ских театров, указывает публи-
цист И. С. Прокопенко16. Кроме 
того, многие театры уменьшили 
свои оркестры по причине малой 
прибыли, получаемой от посещае-
мости, и сотни талантливых музы-
кантов, оставшись без работы, 
были вынуждены выступать в ре-
сторанах и других местах, чтобы 
хоть как-то заработать средства к 
существованию17.

Положение дел с оперным ре-
пертуаром было непростым. На 
это указывал и критик В. П. Ко-
ломийцов*. В 1920-е гг. на сцене, 
например, Академического театра 
оперы и балета (как и до револю-
ции) доминировали оперы, создан-
ные деятелями искусств прошлого 
исторического периода: «Князь 
Игорь» и «Руслан и Людмила», 
«Хованщина» и «Евгений Онегин». 
При этом многим театральным де-
ятелям Петрограда становилось 
ясно, что старый репертуар опер-
ных театров необходимо было ме-
нять. Они признавали, что этим 

театрам стали нужны новая энер-
гия, темперамент, работоспособ-
ность, настойчивость и твердость18. 
По мнению С. Раменского, «самым 
больным» в ак-опере считался 
«вопрос упорядочения», а на со-
стоянии оперы особо тяжело ска-

зался «режиссерский кризис»19. В 
связи с этим в театральной среде 
большие надежды возлагались на 
назначение в ноябре 1923 г. управ-
ляющим оперной труппой в быв-
шие Мариинский и Михайловский 
театры режиссера И. М. Лапицко-
го20, которому предстояла «тяже-
лая задача» не только освежить 
оперное дело в Петрограде, но и 
реставрировать оперу21. 

В то же время в обществе по-
явилось мнение и о новой роли 
театров. Эту позицию, например, 
активно развивал главный редак-
тор журнала «Жизнь искусства» 
Г. Адонц**,  указавший, что театр 
должен иметь новую задачу по от-
ношению к зрителю, а именно — 
быть его ведущим, а не ведомым. 
С этим во многом революционным 
заявлением, актуальным и в наши 
дни, нужно согласиться. Новая 
историческая эпоха, на наш 
взгляд, всегда рождала своих ге-
роев, и они должны были занять 
причитавшееся им место в искус-
стве. Однако в июне 1923 г. глав-
ный редактор прямо высказался о 
крайнем обнищании репертуара и 
наличии в арсенале только старых 
буржуазных, шаблонных и надо-
евших пьес22.

Г. Адонца поддержал автори-
тетный в те годы русский музы-
кальный критик, искусствовед 
Э. А. Старк. Он очень интересно 
высказался по поводу перемен в 
искусстве, подчеркнув, что театр 
«не является музеем, где хранят-
ся почтенные реликвии прошло-
го», под которыми он понимал ста-
рые спектакли23. Э. А. Старку вто-
рил другой российский театраль-
ный авторитет 1920-х гг. музы-
ковед Е. Браудо***. Он заявил о 
потере «старым своей притяга-
тельной силы» и необходимости 
притока свежих молодых сил на 

* Коломийцов Виктор Павлович (1868 — 1936) — советский музыкальный критик, пе-
реводчик. После Великой Октябрьской социалистической революции был членом совета 
Мариинского театра оперы и балета.

** Адонц Гайк Георгиевич (1882 — 1938) — советский журналист и литературный кри-
тик. В 1920-е гг. был редактором журнала «Жизнь искусства»; в 1930-е гг. работал в изда-
тельстве АН СССР и ленинградских газетах. 

*** Браудо Евгений Максимович (1882 — 1939) — российский музыковед, публицист, 
переводчик. Заслуженный деятель искусств РСФСР.

И. М. Лапицкий
(URL: http://lib.sptl.spb.ru/ru/
nodes/2847-teatr-petrograd-1923)

Э. А. Старк
(URL: https://lavkapisateley.spb.ru/

enciklopediya)
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смену уставшим, а часть и поки-
нувшим Россию артистам. При 
этом Е. Браудо абсолютно спра-
ведливо заметил, что наиболее 
видные «композиторские силы» 
находились за рубежом24.

В начале 1920-х гг., действи-
тельно, за границей находились 
С. В. Рахманинов, И. Ф. Стравин-
ский и С. С. Прокофьев. Так, вы-
ступления С. В. Рахманинова поль-
зовались исключительным успе-
хом в Америке25. Из мастеров ми-
рового уровня в России оставался, 
пожалуй, лишь ректор Петроград-
ской консерватории профессор 
А. К. Глазунов. Однако и он летом 
1928 г. выехал на Шубертовские 
торжества в Вену и в СССР боль-
ше не вернулся26, несмотря на то, 
что в 1923 г. Совнаркомом ему 
была установлена высшая пожиз-
ненная спецставка27. Многие другие 
музыкальные деятели, работавшие 
в тот период в Петрограде, также 
не были идейными союзниками 
правящего политического режима. 
Например, приглашенный в стра-
ну по просьбе А. К. Глазунова из-
вестный в начале 1920-х гг. дири-
жер и композитор Э. А. Купер, 
возглавивший Петроградскую фи-
лармонию, тоже покинул страну 
под видом гастролей. 

В связи с несогласием части 
творческой интеллигенции с поли-
тикой большевиков отмечалось и 
то, что среди театральных деяте-
лей Петрограда 1920-х гг. не было 
единства взглядов и на репертуар. 
Как нам видится, не все они стре-
мились к переменам на шестом 
году советской власти. Так, ре-
жиссер С. Э. Радлов*, возглавляв-
ший Театр народной комедии и 
руководитель Театрально-иссле-
довательской мастерской, в ново-
годнем приветствии призвал теа-
тральный Петроград не подда-
ваться ни на какой театральный 
модернизм28.

В то же время интересно заме-
тить, что на страницах популяр-
ного журнала «Жизнь искусства» 
рабочая аудитория высказывала 
свои мнения по вопросам совре-
менного репертуара29. Например, 

петроградский пролетарий Е. Ев-
стигнеев писал, что в городе «рас-
плодилось» много театров, но 
играют там часто непонятные ра-
бочим спектакли30. При этом рабо-
чий провел в заметке удивитель-
ный по своей «классовой проница-
тельности» анализ увиденного и 
услышанного им в бывшем Народ-
ном доме мирового шедевра — 
оперы «Риголетто» Д. Верди. В нем 
автор обратил внимание на то, что 
рабочие и так знают, что «короли, 
цари и прочие монархи-кровососы 
ведут развратный образ жизни, 
пользуясь народным трудом»31. 
Среди персонажей спектакля ему 
более всего понравился образ 
шута, так как его «страдания сре-
ди роскошного дворца трогают за 
душу, и рабочему человеку, навер-
но, будет понятно его горе». Автор 
подвел итог своим размышлениям 
словами о том, что музыка ему пон-
равилась, а вот игра артистов 
была неважная, и для рабочих 
«поучительного» в этой опере ни-
чего нет32.

В итоге после дискуссий на 
страницах журнала стали появ-

ляться предложения о создании 
отдельного репертуара для рабо-
чей аудитории33. Г. Адонц сделал 
здесь поистине историческое заяв-
ление. Он призвал к проведению 
революции в области культуры и 
искусства, в частности, наиболее 
близкого народу театра34. Нельзя 
не согласиться с его утвержением 
о том, что «художественная рево-
люция (как и научная) не проис-
ходит путем административных 
реформ и правительственных ука-
зов, как это можно сделать с фор-
мами политического уклада»35. В 
1923 г. в первомайский номер по-
местили его призыв к созданию 
спектаклей на современную тема-
тику, в частности, произведений о 
«рабочих-пролетариях, которые 
своими мозолистыми руками сози-
дают мировую жизнь»36. 

В связи с этим специалисты, сре-
ди которых был, например, петро-
градский режиссер Н. В. Пет ров** 
отмечали, что театры резко раско-
лолись на два лагеря. В первом из 
них «почтенно и рутинно догнива-
ло (ибо потеряло всю свою жиз-
ненную свежесть) старое»; во вто-
ром «пестро и крикливо, заумно и 
глупо демонстрировалось новое»37.

Каким виделся современникам 
этот новый театр? В ходе работы 
IV Всероссийского съезда работ-
ников искусств в апреле 1923 г. ЦК 
было предложено определиться с 
задачами искусства38. Выступая на 
этом форуме, народный комиссар 
по просвещению, в ведении кото-
рого в исследуемый период на-
ходились академические театры, 
А. В. Луначарский рассказал о том, 
что Наркомпрос решил создать 
центральный Гостеатр. При этом 
он должен был стать не только 
центром летучих агиток, а ставить 
пьесы, которые имели бы серьез-
ное значение для пропаганды39.

18 сентября 1924 г. в журнале 
«Рабочий и театр» была опублико-

* Радлов Сергей Эрнестович (1892 — 1958) — советский театральный режиссер и педа-
гог, драматург, теоретик и историк театра. Заслуженный артист РСФСР. Заслуженный 
деятель искусств РСФСР.

** Петров Николай Васильевич (1890 — 1964) — советский театральный режиссер и 
педагог. Народный артист РСФСР. В 1921 — 1922 гг. был главным режиссером Большого 
драматического театра. Участвовал в подготовке массовых представлений в Петрограде.

А. К. Глазунов
(URL: https://melody.su/artists)
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вана статья Б. М. Филиппова*, где 
он подчеркнул, что необходимо 
подходить к театру с точки зрения 
культурно-воспитательной работы 
среди пролетариата40. На наш 
взгляд, его мысль о том, что после 
кино театр является наиболее до-
ступным для масс видом искус-
ства и особо выразительным ме-
тодом воздействия на аудиторию, 
имеет большое значение и сегодня. 
При этом автор указал, что про-
фессиональный театр в части со-
циального репертуара «недоста-
точно использован, как средство 
воспитательной работы среди ши-
роких масс»41.

Необходимо отметить, что и в 
период «военного коммунизма», и 
во время НЭПа всем театрам 
РСФСР предписывалось ставить 
пьесы на революционную темати-
ку. Однако «новое движение» в 
ак-театрах с трудом проклады-
вало себе дорогу. Так, среди но-
вых постановок периода НЭПа 
было немало откровенной халтуры. 
Г. Адонц указывал, что репертуар 
нес на себе «печать крайней бессо-
держательности, бульварности, 
расплывчатости и неопределен-
ности»42.

В начале 1920-х гг. задачу пе-
ремен в репертуаре советские 
композиторы попытались решить 
оригинально. Их подход заклю-
чался в том, что авторы подстав-
ляли новый текст к музыке ста-
рых произведений. Так, историк 
русской оперы А. А. Гозенпуд от-
метил, что создание нового текста 
к старой музыке применялось в те 
годы в песне, но впервые было 
осуществлено в широких масшта-
бах на оперной сцене43. В сентябре 
1924 г. в журнале «Жизнь искус-
ства» появилась статья «В борьбе 
за коммуну, или Взорвавшаяся 
бомба» Н. П. Малкова**. В ней он 

советовал академическому опер-
ному театру «сдвинуться с мертвой 
точки и пойти навстречу совре-
менности, рожденной Октяб рем»44. 
Автор рассмотрел два возможных 
пути для развития оперного театра: 
радикальный и умеренный. «В пер-
вом случае традиционная опера 
отбрасывается как не отвечающая 
требованиям пролетарской рево-
люции. При другом пути режиссе-
ры идут на компромисс и допуска-
ют возможность обновления ста-
рых оперных форм новым идеоло-
гическим содержанием»45. 

Необходимо отметить, что в 
творческом сообществе возникла 
дискуссия по этой весьма щекот-
ливой проблеме. Так, В. Ф. Боця-
новский*** задался следующим 
вопросом: «Можно ли переделы-
вать на новый лад старые опе-
ры?»46. Автор, описывая собрание 

в Музее ак-театров, подчеркнул 
высказанное на нем мнение ре-
жиссера Н. Г. Виноградова**** о 
том, что композиторы «проспали 
революцию и пишут вещи, не со-
ответствующие духу времени». В 
подтверждение своих слов он при-
вел пример с архаичной оперой 
«Нойя» Василенко и оперой на сю-
жет «Мертвый город» Г. д’ Аннун-
цио. Н. Г. Виноградов призвал «вы-
тащить композиторов из их фут-
ляров» и заставить взяться за 
работу в современном духе»47.

Следует признать, что Н. Г. Ви-
ноградов знал, о чем говорил. В 
1919 — 1920 гг. в созданной по его 
инициативе Театрально-драматур-
гической мастерской Красной ар-
мии, в которой создавались «рево-
люционные инсценировки как осо-

* Филиппов Борис Михайлович (1903 — 1991) — советский театральный деятель, директор Центрального дома работников искусств 
(ЦДРИ) и Центрального дома литераторов (ЦДЛ). Заслуженный работник культуры РСФСР. Заслуженный деятель искусств РСФСР.

** Малков Николай Петрович (1882 — 1942) — музыковед, советский музыкальный критик.
*** Боцяновский Владимир Феофилович (1869 — 1943) — русский писатель, прозаик, историк, литературный критик.
**** Виноградов Николай Глебович (1893 — 1967) — театральный деятель, драматург. Участник Первой мировой и Гражданской войн. 

В 1919 г. был постановщиком массовых театральных представлений в Петрограде; в 1923 — 1925 гг. — член художественного совета петро-
градских академических театров; режиссер-постановщик бывшего Мариинского театра; директор оперно-балетной студии «Мамонт» 
(мастерская монументального театра).

Обложка и страница из журнала «Рабочий и театр». 1924. № 1.
(URL: http://lib.sptl.spb.ru/ru/nodes/7933-rabochiy-i-teatr-1924)
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бый вид театрального зрелища», 
по нашему мнению, постепенно 
закладывались основы новой со-
ветской музыкальной культуры: 
создавались новые «постановоч-
ные методы, способы актерской 
игры, пространственно-декоратив-
ное и музыкальное оформле ние»48. 

В этой мастерской формирова-
лась, по всей видимости, и лич-
ность бывшего артиллерийского 
офицера Н. Г. Виноградова как со-
ветского музыкального деятеля, 
как будущего реформатора театра. 
В статье «Академические задачи 
и перспективы» он точно отметил: 
«Перед театром встала задача от-
разить и передать борьбу масс за 
перестройку мира на новых нача-
лах, началах Октября»49. Свои те-
оретические взгляды режис-
сер-постановщик стремился реа-
лизовать на практике. В 1924 г. в 
Петрограде он возглавил опер-
но-балетную студию «Мамонт»50 
(отсюда образовался его литера-
турный псевдоним «Виногра-
дов-Мамонт»). Вскоре здесь возник 
целый ряд поистине глобальных 
творческих замыслов. Так, напри-
мер, в короткие сроки планирова-
лось сделать и революционную 
оперу в жанре трагедии, и новый 
революционный балет, и новую 
революционную оперетту «Золо-
тая орда». Для создания новых ре-
волюционных либретто выбор пал 
на оперы «Тоска» Д. Пуччини и 
«Гугеноты» Д. Мейербера51.

Некоторые идеи и творческие 
планы «Мамонта» поддержал ди-
ректор академических театров тех 
лет И. В. Экскузович. Так, 19 сентя-
бря 1924 г. на сцене Малого опер-
ного театра прошла премьера спек-
такля «В борьбе за коммуну». В 
качестве основы для переделки 
была выбрана опера «Тоска» ита-
льянского композитора Д. Пуччи-
ни*. Авторами нового либретто 
оперы являлись Н. Г. Виноградов 
и С. Д. Спасский. Н. Г. Виногра-
дов оказался и руководителем 
сценической постановки. Дириже-
ром премьерной постановки стал 
Д. И. Похитонов. Содержание опе-
ры, которое было подробно изло-

* Д. Пуччини умер в Италии в ноябре 1924 г. В некрологе, напечатанном в журнале 
«Жизнь искусства», было указано, что знаменитый композитор интересовался переработкой 
своей оперы «Тоска» в новое произведение «В борьбу за коммуну» и собирался приехать в 
Россию (см. Джакомо Пуччини // Жизнь искусства. 1924. № 50. С. 18). Скорее всего, эта 
информация являлась выдумкой авторов, стремившихся придать работе театра особое 
значение.

Переделка либретто «Тоска» 
в оперу «В борьбе за коммуну»

(URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/
ruwiki/229221)

 Сцены 
из спектакля
«В борьбе 
за коммуну». 
(URL: https://
www.operanews.ru/
16070402.html)

Д. Пуччини
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жено в программе ленинградских 
театров 1924 г., было связано с по-
следними днями знаменитой Па-
рижской коммуны 1870 г.52

Выступая перед премьерой, 
Н. Г. Виноградов предсказал новой 
опере роль «взорвавшейся бомбы 
в оперном театре»53. Однако на-
дежды автора не оправдались. 
Критика нового спектакля оказа-
лась плохой. Так, заведующий те-
атральным отделом Наркомпроса 
Д. А. Щеглов* признал, что «пер-
вый опыт приспособления нового 
словесного содержания под старую 
музыку Пуччини не оправдал се-
рьезных надежд на возможность 
использования оперной музыки 
для разработки новых оперных 
либретто»54. Заведующий режис-
серским Управлением ак-театров 
В. А. Брендер** написал о том, что 
вместо революционной оперы по-
лучилась какая-то «невязка»55.

Эксперимент с оперой «Тоска» 
не получил поддержки и в прави-
тельстве. Знаменитая фраза нар-
кома А. В. Луначарского о превра-
щении «Тоски» в тоску стала оби-
ходной56. Он подчеркнул, что «ста-
рые оперы должны даваться в их 
собственном, им присущем сти-
ле»57. Однако, пожалуй, самое 
главное заключалось в том, что, 
как писал А. А. Гозенпуд, «проле-
тарская аудитория, представите-
лями которой выступили рабкоры, 
не увидели в нем правдивого изо-
бражения Парижской коммуны; 
музыканты-профессионалы спра-
ведливо указывали на искажение 
оперы Пуччини»58. 

Пожалуй, лишь Н. В. Малков 
отметил, что спектакль имел 
«средний успех»59. В своей статье 
режиссер подчеркнул, что «спек-
такль был принят сочувственно, 
но особого подъема все же не бы-
ло»60. В то же время он иронично 
ответил на слова Н. Г. Виноградо-
ва о «взорвавшейся бомбе»: 
«Ак-театр на самоубийство не ре-
шился и особых повреждений от 

бутафорской 
бомбы в нем не 
произошло. Вряд 
ли последуют и 
ожесточенные спо-
ры»61.

В итоге спек-
такль «В борьбе за 
коммуну» прошел в 
Малом оперном теа-
тре всего 14 раз и 
был снят с реперту-
ара. В то же время 
необходимо отметить, 
что Управление ак- 
театров предложило к 
началу октября 1925 г. 
режиссеру Н. Г. Ви-
ноградову и композито-
ру Л. А. Половинкину 
разработать в жанре 
трагедии сюжет новой ре-
волюционной оперы62.

Интересно, но новую и не 
очень удачную оперу сразу же по-
пытались сделать советской агит-
кой. В журнале «Жизнь искус-
ства» 23 декабря 1924 г. указыва-
лось, что после окончания разучи-
вания оперы «В борьбе за комму-
ну» студия «Мамонт» будет давать 
ее в рабочих районах, а также в 
городах Ленинградской губернии63. 
Однако в ноябре 1924 г. в журнале 
«Рабочий и театр» сообщалось о 
том, что опера была приобретена 
для постановок в те атрах Киева, 
Тифлиса и Екатеринбурга64. О 
судьбе этих спектаклей нам, к со-
жалению, ничего не известно. В 
дальнейшем (таким же образом, 
как и «Тоску») планировалось «пе-
ределать» оперу не мецко-фран-
цузского композитора Д. Мейер-
бера «Гугеноты», которая долж-
на была получить новое назва-
ние «Декабристы»65. Однако в мае 
1925 г. Н. В. Малков написал о том, 
что этот проект оказался не-
удачным66. В обществе говорили 
также о переделке оперы «Риен-
ци» Р. Вагнера в новый спектакль 
«Бабеф».

* Щеглов Дмитрий Алексеевич (1898 — 1963) — советский драматург. Участник Великой Отечественной войны. В 1920-е гг. был 
заведующим театральным отделом Наркомпроса. Руководил театрами системы Петроградского отдела народного образования.

** Брендер Владимир Александрович (1883 — 1970) — режиссер оперных театров, педагог, историк театра.

Таким образом, в октябре 1917 г. 
с приходом к власти большевиков 
положение дел в театральном ис-
кусстве изменилось незначитель-
но. Революционерам, в короткие 
сроки достаточно успешно осуще-
ствившим трансформацию поли-
тической системы большого госу-
дарства, не удалось быстро про-
вести «художественную револю-
цию» — создать новое социали-
стическое театральное искусство 
профессионального уровня, разде-
лить старую и новую культуры 
общества. Неудачи, постигавшие 
на первых порах советское музы-
кальное искусство, были вызваны 
объективными трудностями. Свою 
негативную роль в развитии клас-
сической музыки сыграл и НЭП. 
Театры испытывали серьезные 
трудности с наполняемостью за-
лов, были обременены налогами и 
сборами. Наиболее медленно изме-
нялось положение дел с операми. 
Гражданская война способство-
вала тому, что ведущие компо-
зиторы находились вне России. 

Страницы журнала «Жизнь 
искусства». 1924. № 40. 

(URL: http://lib.sptl.spb.ru/ru/nodes/
2617-zhizn-iskusstva-1924-40)
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

В начале 1920-х гг. советскому об-
ществу был предложен метод сво-
еобразной переделки класси-
ческих музыкальных произведе-
ний — создание новых либретто 
на революционные темы к музыке 
старых классических произведе-

ний. В этом процессе особую роль 
сыграли петроградская студия 
«Мамонт» и режиссер академиче-
ских театров Н. Г. Виноградов, соз-
давший и поставивший в 1924 г. 
в Малом оперном театре оперу 
«В борьбе за коммуну» на тему 

Парижской коммуны 1870 г. Совет-
ской властью музыкальным теа-
трам была отведена особая роль — 
воспитывать трудящихся. Новая 
революционная идеология посте-
пенно приводила к переменам в их 
репертуаре.
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