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ВЫПОЛНИТЬ ПРИКАЗ ТОВ. БУБНОВА
Дать детской школе Консерватории помещение

В детской школе Консерватории 
обучаются 169 ученике®.

Крупнейшие профессора столицы 
занимаются с этики маленькими му
зыкантами. Тетрад], заведующей шко
лой И. В. Васильевой пестрит харак
теристиками ребят.

«Р&лик Б  .— сын слесаря, 7 с поло
виной лат, скрипач — яркие данные 
— исполнительские и творческие».

свитя Г. — сын военнослужащего, 
7 с половиною пет, пианист, очень 
яркие исполнительские данные, пре
красный слух — гармонический и 
мелодический. На занятиях «горит».

«Галя Ш. — сын рабочего, 9 пет, 
учится по классу фортепиано, вели
колепно играет на баяне. Жилищные 
условия жуткие».

Детская музьгкальяая' школа изве
стна во воем Союзе* Несмотря на это, 
школа работает в яяпо ненормальных 
условиях. Своих собственных клас
сных помещений она ие имеет и за
нятия проводит во второй половине 
дня в классах, находящихся в раз
ных частях огромного здания Консер
ватории.

В третьем отделения Консервато
рки собраны музыкально одаренные 
дети, обладающие значительными 
профессиональными данными. Ия 
школы идет систематическое попол
нение особой детской группы МПС, 
в которой обучается 28 высокоодарен
ных детей с выдающимися способно
стями.

В особой детокой группе сосредото
чен «золотой фонд» сонетоких музы
кально одаренных детей.

Опи окружены исключительной за
ботой правительства и общеопюнио- 
сти, любовью н вниманием всей про
фессуры и педагогов. Им предостав
ляются крупные стипендии, специ
альное снабжение, создаются все ус
ловия. чтобы вырастить нз штх за
копченных музыкантов, исполните
лей и композиторов, г.состороппо раз
витых и образованных.

^Поэтому в этой группе преподава
й т е  специальных и общеобразова
тельных предметов строите]] по осо
бой системе, строго контролируется 
каждое публичное выступление ре
бят.

Имоипо эта забота и ппима/пис к де
тям вызывают пеобходнмость совер
шенно открыто поставить вопрос о 
еще существующих серьезных пробе
лах в этой работе.

Половина детей (И полонен) ио 
особой группы живет в общежития 
Консерватории; іо из них — с ро
дителями. Семейная обстановка в об
щежитии оставляет желать- много 
лучшего. Лети втягиваются родителя
ми в оклоки и раздоры между взро
слыми. Родители развппают в них

чувство зависти, обостренного често
любия, карьеризма и конкуренции, 
часто прямо противодействуют уси
лиям педагогов.

Многие из них заставляют своих 
детей по 5 — 6 часов заниматься му
зыкой, игнорируя общеобразователь 
иыс предметы. Поэтому общий куль
турный уровень ребят отстает от их 
музыкального развития. Дети мало 
читают, родителя не особенно поощ- 
ряют чтение, да и бытовая обста
новка не располагает к нему.

Санитарно-гигиенические условия в 
общежитии скверные. В комнатах 
живет по нескольку человек, туг же 
готовится пища, а иногда и стирает
ся белье. В таких условиях невозмож
но заниматься, отдыхать.

К этому надо добавить, что, как и 
детская музыкальная школа, особая 
группа занимается в случайных поме
щениях Консерватории, не имея ни 
одного оборудованного класса.

Подавляющее большиаство ребят' 
особой группы — пионеры. Но рабо
та в отряде ведется чрезвычайно сла
бо. У детей нет комнаты для сборов, 
отдыха, нет своего рабочего уголка, 
где они могли у5ы проводить вне
школьные кружковые занятия и иг
ры. Партийная и комсомольская ор
ганизация Консерватории слишком 
мало внимания уделяют детской груп
пе.

Задача коммун истине скоте воспи
тания и образования высокоодарен- 
пых детей очень сложна и трудна. 
Ответственность за ее успех ложится 
но только па родителей и профессу
ру, по и на всю советскую общесг- 
вепность.

Вот почему более чем своевремен
ным является решение Наркомэтро- 
са об организации специального ин
терната для особо одаренных детей.

Тов. Бубнов еще 2 мая при
казал заведующей МОІІО т. Дуброви
ной предоставит], для детского музы
кального училища здание школы по 
Средпс-Кисловокому переулку д. ТА 6, 
находящееся в двух шагах от Кон
серватории. В этом здании музыкаль
ная школа омОжет успешно сочетать 
обучение ребят музыке с общеобразо- 
пателыплми предметами, а также ор
ганизовать интернат для высокоода
ренных детей особой группы.

В условиях происходящего сейчас 
большого школьного строительства в 
Москве сделать это не представляет
ся затруднительным. Олнажо, т. Дуб
ровина упорно не желает выполнять 
приказа т. Бубнова. Видимо, ее мало 
трогают вопросы воспитания высоко
одаренных и всесторонне образован
ных советских мастеров музыки, гор
дости нашей страны.

'vz' . іѵЯЙЙ . •

ш

ж
wmmz

ПАМЯТИ АКТЕРА
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Скульптор Б. Королев. «Первомэйск ая демонстрация» — один из барель сфов к памятнику Ленину а Ташкенте

АЛЬФРЕД КАЗЕЛЛА ОБ СССР

МИХ. ДОЛГОПОЛОВ

Неприемлемая программа
Об эстраде для пионеров

• Римская газета «Italia Letleraria» 
в последнем номере (от 22/ѴІ) поме
стила статью известного итальянско
го дирияшра Альфреда Казелла о его 
впечатлениях о СССР, где он пробыл 
в этом сезоне в течение шести не
дель.

«Итальянская публика, — пишет 
Казелла, — проявляет большой ин
терес ко всему тому, что проис
ходит в СССР в области искусства 
и музыки. Я постараюсь осветить 
музыкальную жизнь в СССР, кото
рую я имел возможность вниматель
но изучить.

Должен сказать, что Радяокомитет, 
который меня пригласил в СССР, так 
любезно и с таким втгмаігаем отнес
ся к моей работе, что пребывание 
мое и моей жены в СССР было для 
пас в высшей степени приятно.

8 концертов под моим управлени
ем в Москве, Ленинграде и Харькове, 
которые включали программы исклю
чительно итальянские (античная и 
новая музыка), прошли в атмосфере

стать живой симпатии, глубокого 1 распределяются на фабриках, среди 
уважения, искреннего доверия и пол-1 рабочих и служащих.
ноте восхищения перед нашим на
циональным искусством, что доста
вили нам огромное удовлетворение.

В Москве оба оркестра стоят на 
прекрасном уровне: они полны по
рыва, огня я  поразительной звучно
сти. Оркестр в Харькове был на 
меньшей высоте; зато в Ленинграде 
я нашел оркестр, который проявил 
исключительную активность. Как в 
Москве, так и в Ленинграде концер
ты прошли в прекраснейших залах 
стиля ХѴШ в., с белыми колоннами, 
которые придавали им «классиче
ский» вид.

Очень трудно определить публику, 
залтолпяющую эти залы. Легчи заме
тить только, что это исключительно 
работники физического н умственно
го труда. Концерты всегда перепол
нены (не говоря уже о театрах, ко
торые работают круглый год иа пол
ных оборах). Очень много концертов 
устраивается бесплатно, и билеты

Любовь к музыке в СССР ’огромна.
Из днострашшх композиторов 

очень многие еще мало знакомы со
ветской публике, как, например, Эр
нест Блох. Очень популярен Про
кофьев. Во всяком случае впечатле
ние такое, что публика Советского 
союза проявляет огромный интерес и 
лхУ5овь к музыке, и притом куда 
более глубокий, чем в прежние вре
мена, когда искусство было приви
легией небольшой касты, а не явля
лось достоянием действительно ши
роких масс населения СССР.

Много симфонических концертов 
устраивается и для детей. Огромная 
музыкальная организация занята 
устройством концертов в сельских 
местностях, вплоть до отделы :г кол
хозов и совхозов.

Как и в других областях, советское 
правительство н в музыкальной ж ив- 
пи страны проявляет огромную ак- 
ннвность. которая действительно до
стойна восхищения!

Под золеными сводами клонов и 
лип, на стульях и скамейках, рас
положились ребятишки и ворослыо.

Мы па М. Грузинской, 15, во дво
ре Московского областного дома ху
дожественного воспитания детой. 
Идут последние приготовления к вы
ступлению эстрадной бриталы, под
готовившей программу для художо- 
отвепного. обслуживания пионерла
герей.

Автор осповпого текста А. Ирку- 
тов связал все номера эстрадной 
программы единой темой. Работница 
н полярный летчик о письмами в 
руках сталкиваются в лесу. Они 
ищут своих детей Петю и Олю, при
славших им весьма «приблизитель
но» описание дороги, по которой 
можпо добраться до лагерей. Роди
тели в течение всей программы то 
появляются перед зрителями, то Ис
чезают и все никак пе могут пайтп 
нужных им лагерей. Их детп в свою 
очередь выходят па дорогу встре
чать артистов и случайпо сталкива
ются со своими родителлмп. Ужо 
близится конец программы, родите
ли принимают участие в шумовом 
оркестре, а папа—полярный летчик 
—рассказывает ппоперам шуточную 
историю о белых медведях.

Вот, примерно, и все содержа пне 
этого незамысловатого представле
ния, но блещущего тгп выдумкой, 
ни оригинальностью. Текст его неря
шлив и нуждается в подчистках. То 
жо относится ко всей программе в 
делом, некоторые помора которой 
просто пелопустимы. Это прежде все
го разпузданпнй, кябвігкого типа, 
так называемый «эксцентрический

тапоц», «Иопанский» номер также 
поражает своей безвкусицей и бес
помощностью. Помора шумового ор
кестра еще пододелапы. Участники 
этого оркестрика копируют шаблон
ные движения джязоркссгрантов, пс 
внося в подачу своих номеров ни
чего пн нового, ни свежего. Бообще 
постановка эстрадной программы (ро- 
яснссер Градов) неряшлива, псотдс- 
лана, небрежна. Вдииствонным помо
ром программы, не требующим ис
правлений, является сценка в птичь
ей школе, хорошо раяытрапнад и по
ставленная. Но плохи и выступления 
довольно квалифицированных бая
нистов.

Участники бригады — студенты 
циркового и театрального техникумов 
—в большинстве своем мало квали- 
фицироваппыо люди. Они пе овла
дели элементарными сцопическимн 
навыками. Эта актерская пеопыт- 
ность. правда, подчас искупается не
посредственной свежестью, аадором 
и молодым энтузиазмом юпых арти
стов.

После просмотра состоялось обоу- 
ждеігпе эстрадной программы. Общее 
мнение всех выступавших (предста
вителей МК ВЛКСМ, школьного от
дела МООИО, Мособлрепсрткома и 
др.), что в таком вило программу пи 
в коем случае нельзя лапать в пио
нерлагеря. Руководству МОДХВД, 
режиссеру Гродову и автору основ
ного текста А. Иркутову необходимо 
о срочном порядке подчистить всю 
программу, выкинуть ряд номеров и 
некоторые поредепать заново.

АЛ. ПУХОВСКИЙ.

«МАДАМ
Ф А В А Р »

Опера-буфф «Мадам Фавар» при
надлежит и лучшим работам фран
цузского композитора Жана Оффенба
ха и относится к тому периоду его 
творчества, когда Оффенбахом были 
написаны «Сказки Гофмана» и «Дочь 
тамбур-мажора». Если с литературной 
стороны «Мадам Фавар» была не
сколько слабой, то музыку оперетты 
совромонишси встретили необычайны
ми овациями. Критика отмечала, что 
на 'старости лет Оффенбах остался тем 
ясе полнокровным, бодрым, острым ц 
веселым, каким Пария; зчгад его в го
ды Творческого расцвета.

Случилось так, что советскую опе
реточную сцену — в этом отчасти по
винен и я — захватили Кальман, 
Легар и др. модные немецкие, вен
герские и иные композиторы. Бели не 
считать «Прекрасной Елены», «Псри- 
гсолы», классические оперетты, сати
рически заостренные и по своей жиз
нерадостности столь близкие воспри- 
птию советского зрителя, были забы
ты. Среди них оказались и «Мадам 
Фавар», но шедшая на нашей сцепе 
около сорока лет.

Ставя сейчас эту оперетту в новом 
литературном оформлении В. А. Реги
нина, я в самом процессе работы еще 
раз убедился, насколько Оффенбах 
для нашего зрителя являе.тся сегод- 
пцншим композитором, жизнеутвер
ждающим и зажигающим слушателей 
подлинной радостью н бодростью. 
Разве но такой должна быть до сих 
пор по созданная нашими композито
рами и поэтами советская оперетта?

Мною и С. Я. Орланским (дирижс- 
ром^опсктакля) «Мадам Фавар» вос
становлена полностью. Должен особо 
отметит!,, что автор нового текста 
В. А. Регинин успешно отошел от 
фабулы старинного либретто, чтобы 
нрелтня великого музыкального сати
рика била н сегодня по нашим са
тирическим мишеням. Куплета Оф
фенбаха, имевшие злободневное паа- 
паченне, написаны автором текста па 
новейшие злобы дня. В этом же пла
не разработаны автором н отдельные 
комедийные ситуации. Декоратив
ное оформление и костюмы выполне
ны хуложиіиками В. Г. Соколовым п 
В. Н. Ридманом, которые решили спе
ктакль в стиле эпохи Людовика XV 
со всей пышностью, фееричностью и 
красочностью. В таком жо плане ба
летмейстером К. А. Мулпером поста
влены танцы.

А. ФЕОНА.

Премьеру «Мадам Фавар» Москов
ский театр оперетты показывает 9 
июля.

Р, М. Г Л И Э Р -Н А Р О Д Н Ы Й  АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ
Р ЕЙНГОЛЬЦУ Морицовичу Гпиэ-

ру присвоопо почетное звание 
народного артиста республи

ки. Этим высоким авапием советская 
власть отмечает большую общестпен- 
по-музмкалыіую и творческую работу 
выдающегося композитора — пред
ставителя старшего поколения совет
ских ’композиторов.

Р. М. Глиэр родился п 1875 т. в 
Киеве в сомм мастера духовых му
зыкальных инструментов. В детство 
будущий композитор слышал мно
го муэыіся; сам он усердно изучал,, 
игру па скрипке. Четырнадцати лет 
оп уже пачіпіает сочинять для фор
тепиано, скрипки и квартета. Про- 
фессноналыгое музыкальное образо
вание Р. М. получил сначала в Ки
евском музыкальном училище (о 
1801 г.). затем о 1809 г. в Москов
ской консерватории, которую в 
1000 г. окончил по классу скрипки 
и композиции. Теорию ком/позиции он 
изучал у профессоров Копюса, Арен
ского, Танеева и Ипполитопа-Иианова. 
С этого времени начинается непре
рывная, очепь иштоиоивпая твор
ческая педагогическая и дирижер
ская деятельность Р. М, Глиэра. На 
путь композитора он вступил по все
оружии большой техники оркестрово
го и камерного письма. Ясная твор
ческая мысль, жизнерадостный ха
рактер, любовь к сочной, яркой крас
ке и певучей широкой мелодии опре
делили весь последующий путь моло. 
дого композитора.

Раігано сочинения Глиэра (квар
тет. секстет н др.) отмочены влия
нием Бородина, в меньшей степени 
Римского-Корсакова. Молодой Глн- 
ер не поддался влиянию упадочно

го модернизма, пессимизма к мнети-1 др.). Р. М. Глпэр один из первых от-
юи своих сверстников. Он уверенно 
шел своим путем к монументально
му лирико-эпическому искусству, за
вершив работу первого периода грап- 
днозкой 3-й симфонией «Илья Муро-

P. М. Глиэр

моц» (1011 г., 418 страниц партиту
ры), где оп обобщил опыт русской 
школы, применив стиль и технику 
оркестрового письма Вагнера.

Октябрьская революция яастает 
Р. М. Глиэра большим мастером, ди
рижером. крупным педагогом (срслп 
его учеников были С. Прокофьев, 
Карпов, Ревуцкий, Лятошипскпй, 
Давидепко, Белый, Лнтинскнй и

клнкпулся на призыв советской вла 
сти, написав в 1919,г. музыку к пье
се «За власть c o b c t o r j , «Марш Крас
ной армии», «На праздник Компн- 
торпа» (для духового оркестра). Ба
лет «Красный мак»—первый совет
ский балет по содержанию я прие
мам музыкального творчества. Яр
кий художпик-реллнет с массово-до
ступной речью, Глиэр быстро вклю
чился в новую советскую музыкаль
ную жизнь, став одним из любимей- 
ипіх композиторов у массовой ауди
тории.

Крупнейшим созданием последне
го периода работы Глиэра является 
его тюркская опера «Шах-Сепем». 
созданная по заказу Наркомпроса 

I  Азербайджана, Постапопка се в Ба
ку в 1034 г. превратилась в круп
нейшее политичсско-культурпоо со
бытие. Исполнение увертюры из этой 
опоры в Турции под управлением 
нар. афт. Л. П. Штсйиберга отмоче
но турецкой прессой, пак апачптсль- 
лоо музыкальное лплопно. как при
мер высокохудожественной работы в 
области музыкп Востока.

В настоящее время Р. М. Глиэр 
закончил музыку к пьесе Булгако
ва «Мольер» (МХАТ, 1035 г.), оп ра
ботает также нал музыкой для зву
кового фильма нз жизни Бурято- 
Монгольокой республики. Шестьде
сят лот жпппп н 35 лот непрерыв
ной работы но снизили интенсивно- 
стн работы мастер и ео эмоци
онального пол'ома.

СЕРГЕЙ БУГ0СЛАВСКИЙ.

ЮБИЛЕЙ СТУДИИ 
п р о ф . РЯДНОВА

В Тифлисской консерватории не
давно отмечен 25-летний юбилей во
кальной студии нм. проф. Ряднова.

Е. К. Р я д н о в ,  скончавшийся не
сколько лет назад, — крупнейший в 
свое время оперный певец и выдаю
щийся вокальный педагог, •выпустив
ший блестящую плеяду учеников, 
многие из которых с успехом подви
заются па оперной сцене Москвы, 
Лепиінграда, Грузии; таковы — 
Л. Яковлев, А. Давыдов, М. Закрс®- 
окая Е. Ольховский, Сандро И«аш»и- 
ли, Н. Куммашвили и многие другие. 
Параллельно с консерваторией, где Е. 
Ряднов состоял профессором, он ру
ководил открытой нм в 1910 г. во
кальной студией, ставившей своей 
задачей подготовку оперпых кадров 
для русской и грузЛіской сцены.

Ближайшим и бессменным сотруд- 
пиком проф. Е,.Ряднова в этой рабо
те была Н. А. Ряднова, чуткая ху
дожница, активная ,общсствсші»ца, 
после смерти Е. К. ставшая сама ху
дожественным руководителем студии.

За это время студия дала поста
новки опор: «Свадьба Фигаро» Моцар
та, «Линда дн Шамуни» и «Дон-Пв- 
екволе» Доницетти (обе в переводе 
Е. и Н. Рядновых), «Рафаэль» Арен
ского, «Витязь в барсовой шкуре» 
Лео Палиашвили, огромное количест
во тематических концертов в рабочих 
и красноармейских клубах, радио. 
ТЮЗ и т. д.

В настоящее время студия продол
жает свою интенсивную работу как 
по подготовке вокальных кадров для 
советского театра, так и по пропаган
де среди широких трудящихся масс 
лучших образцов классической и со
временной музыкальной культуры.

С. ЧЕМОДАНОВ.

Н О В Ы Е
СБОРНИКИ
П Ь Е С

Цедрам выпускает сборник пьес за
служенного деятеля искусств драма
турга В. Н. Билль-Бепоцерковсиого.

В сборник входят: «Эхо», «Жизнь 
зовет», «Шторм» и «Лупа слова». 
Предисловие В. М. Млечина.

Сборник иллюстрируется отдель
ными оцепами из Ньес в постанов
ке театра МОСПС и Театра револю
ции. \

В начале июля Цедрам выпускает 
сборник пьес Шекспира («Отелло», 
«Ромео и Джульетта», «Ричард Ш» и 
«Макбет») в новом переводе А. Рад- 
повой, с предисловием О. С. Литов
ского.

Сборник • иллюстрируется отдельны
ми сценами нз пьес «Ричард III» 
и «Ромео и Джульетта» ( в поста
новке ленинградского Большого дра
матического театра им. Горького) и 
«Отелло» (в постановке ленинград
ской студии С. Э. Радлова).

К 20-летию Октября

НОВЫЕ
ПЬЕСЫ

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ.

Тема моей пьесы — день завода; 
пс праздничный день, а рядовой буд
ничный день, однако являющийся 
источшптем всех наших праздников. 
Задание пьесы; — показать, как ру
ководят большевики. Атмосфера дей
ствия — великие страсти нашего вре
мени, невиданные замыслы и каждо
дневная изумительная работа ммллш-г 
он 08.

Пьеса пишется иа материале семи 
заводов, на которых работал автор 
(Горьковский автозавод, Сталинград
ский тракторный, Элсктрокомбннат, 
Б  ал а хлі и некий бумкомбшіат, Днепро- 
строй, Днепропетровский завод им. 
Лолина и Петровского, Московский 
тормхкшой завод). Это будет пьеса в 
стяХах.

Чувства, носящие старое имя, у 
пас получили совершенно нкоо сю- 
держание, стали стократно чнще, мо
щное, красивее. Гордость, ревность, 
любовь старого врсме.іги никак посра- 
гашмы с гордостью нашего человека, 
с ого ревностью к труду, с его любо
вью к женщине, ставшей равноправ
ным гражданином страны. Радуются 
у нас люди иному, чем раньше. Пе
чалятся о другом. Размах и содержа
ние этих чувств делают нового социа- 
диетического человека «есрашгамо бо
лее ярким, чем все горой мировых ге
ниев в литературе.

Моя пьеса предназначается театру 
Всеволода Мейерхольда.

А. ГЛЕБОВ

Выходя из полосы творческой де
прессии носледнлгх лет, наша драма
тургия даст к 1937 г. такие произве
дения, которые будут достойны вели
кой даты.

Я хочу переработать свою пьесу 
«Власть» таким образом, чтобы из 
«фрагментов Октября» оделять ее пол. 
поцениым произведением об Октябре. 
Надо папомпить. что постановка 
«Власти» в театре' Пролеткульта:, 
песмотря на большой ее успех, была 
во многих отношениях псудачпа н 
скомкапя, и пьеса отнюдь не исполь
зована еще во всех ее сценических 
возможностях. Мечтаю вновь увидать 
Ю. Глизер в изумительно исполняе
мой ею роли Скобло.

Пьеса должпа полвсргпуться на
столько коренной переработке, что, 
по существу, это будет новое про
изведение.

Кроме того, я думаю закончить тра
гедию «Тибор». В моем творческом 
пути опа является дальнейшим ша
гом по линии создания глубоко пате
тического н эмоционального спектак
ля на современном материале. Я рабо
таю пад этой вещью уже более по
лутора лет.

Не теряю надежды увидеть на сце
не хотя бы в 1937 г. мою пьесу 
«Штурм высот», рекомендованную 
жюри всесоюзного конкурса.

23 нюня вечером во время еяев- 
такля «Дешь и ночь», когда на сцене 
звучал жизнерадостный смех а весе
лея музыка Лекока, язмя была полу
чена телеграмма о смерти товарища 
и друга, заслуженного артиста Вик
тора Львовича Кларова.

В конце мая, незадолго до нашего 
от’езла па гастроли в Днепропе
тровск, В. Л. Кларов простудился и 
занемог. Врачи констатировали гри- 
позвое воспаление легких; первые 
дна болезни протекали тяжело, по- 
ло&нне было очень серьезным. За
тон наступило улучшение; казалось, 
что все тяжелое прошло. Подучаемые 
нами сведения кз Москвы звучали с 
каждым днем бодрее: вопрос шад о 
том, на какой курорт отправить Вик
тора Львовича, чтобы ' укрепить его 
подорванное болезнью здоровье. Но
вое осложнение, сердце не выдержа
ло, в жизнь В. Л. Кларова оборва
лось на сорок шестом Тоду.

В. Л. Кларов осенью 1931 г. вошел 
в семью Камерного театра испытан
ным мастером, имеющим большой 
сценический стаж и долголетний 
творческий опыт. С юных лет он 
прошел нелегкий путь провинциаль
ного актера дореволюционной Рос
сии. Он познал на себе и тяжелое 
нищенское актерское сущестткиишис 
н властвую зависимость от дельцов- 
антрепренеров.

В. Л. Кларов играл на сценических 
подмостках Смоленска и Казани, Са- 
рвтова и Симферополя, Витебска н 
Тифлиса, Воронежа и Ростова... По- 
следнвй сезон до перехода в Камер
ный театр Виктор Львович провел с 
большим успехом в Днепропетровске.

Творчество В. Л. Кларова развива
лось, крепло н росло в драматиче
ском и музыкально-комедийном спек
такле- В том и другом жанре он чув

ствовал себя, как л родной стнхіяг.
Батаенной мечтой В. Л- Кларова 

была работа к  столице, под руковод
ством и в сотворчестве с большими 
режиссерам», в театр®, где общая 
театральная'культур а стоит на высо
ком урерше. Во имя такой работы 
Виктор Львович пренебрег шумным 
успехом провинциального премьера я 
в сентябг,® 1931 г. вступил в труппу 
Камерного театра. Внимательно  ̂я 
чутко присматриваясь к работе Ка
мерного театра, нзучья его метод я 
систему, В. Л. Кларов с упорством, 
достойным подлинного художника, 
преодолевал груз театральных про- 
вшщнадьиьгх традиций, чтобы быть 
вровень с товарищами по работе.

В Камерном театре В. Л. Кларов 
играл роль Гра в «Неизвестных сад- 
датах» Л. Первомайского, мистера 
Перцдудль в «Уврстцсннн м-ра Ро
бинзона» В. Каверина. Его послед
ней ролью была роль Сиплого в 
«Оптимнстичоокой трагедии» Вс. Виш
невского; эта роль была большой ху
дожественной победой В. Л. Кларо
ва, отмеченной всей советской прес
сой.

В лице В- Л. Кларова советская 
сцена потеряла талантливого актера. 
Ио театральной семьи ушел яркий 
художник, ударннк на фронте социа
листической культуры, энергичный 
общественник. Семья Камерного те
атра лишилась жизнерадостного ма
стера-актера, чуткого, отзывчивого 
товарища и друга.

Народные артисты А. ТАИ
РОВ, А. КООНЕН, заслуженны» 
деятели искусств: И. АРКАДИИ, 
Л. ФЕНИН, заслуженные арти
сты: Н. ЭФРОН, Е. УВАРОВА, 
Л. ЛУКЬЯНОВ, А. МЕТНЕР, 
С. ЦЕНИН. Н. НОВЛЯНСКИЙ, 
М. ЖАРОВ.

Д И А П О З И Т И В Ы  Д Л Я  Д Е Т Е Й
Перед художниками-графиками от-\ 

врывается новая область работы — 
создание детских сюжетных диапо
зитивных фильмов^ Практика показа
ла, что наиболее складно получается, 
когда автор, задумавший диапозитив
ную экранизаци'ю своей вещи, в то 
же время является и ее иллюстрато
ром. К этим авторам падо отнести 
писателя-художника Евг. Чарушина 
(«Васька, Бобка в крольчих?», «Как 
Мишка большим стал», «Щур», «Вол- 
чтимо») и художника Вп. Лебедева 
(ряд народных сказок). Из писателей 
в этом отношении имеют удачный 
опыт Б. Житков («Про обезьянку»), 
дающий свои эскизы к тексту, О. Пе
ровская («Как привезли Ваську»).

Наиболее характерными для жанра 
сюжетных диапозитивов оказывают
ся также работы художісиков-муль- 
тнпликатороп. Сюда можно отнести, 
например, работы Ходатаева, Вано, 
Зиновьева, Валькова, а также Чер
кеса, развернувшего полную серию 
иллюстраций к новой вещи Маршака 
«Четыре конца», опубликованную в 
печати лишь с 4—5 рисунками. В 
жанре мультипликационного рисун
ка работает л художник Пятой фа
брики Сережников, взявший одну 
небольшую страничку из «Ежа» и 
развернувший ее в полноценный 30- 
кадровый рассказ «Аэроплан-па- 
стух».

Много интересного обещает дать 
диафильму К. Ротов, закончивший

уже «Путаницу» Чуковского, н рабо
тающий над «Похищением юота».

ЛуЧше всего доходит до. сознания 
детского зрцтел» рисунок «жирный» 
и данный «крупным планом*. В пер
вом отношении характерна, пзлри- 
мер, манера М. Синяковой, давшей 
весьма сочные рисунки негритят, не 
лигаспных, однако, некоторой «экзо
тичности» н даже, по мпсвию ряда 
педагогов, карикатурности («Галу н 
Мгату» — рассказ Евгам о негритя
тах). Крупные планы использова
лись еще сравнительно мало, о чем 
нельзя ие пожалеть. Их следует вво
дить в диафильм хотя бы в про
цессе монтажа, путем более крупной 
выкопировки и вмонтированкя дета
лей отдельных рисунков.

Каждое название диафильма вы
пускается в количество ' 1000—5000 
экземпляров, т. с. почти книжным 
тиражом. Смотрят же их сразу це
лые аудитории ребят одновременно. 
Вылущено пока 30 названий, до кон
ца гола их будет 100.

Особенно следует настаивать на 
включении детских диапозитивных 
фильмов в программы сельских ки
нопередвижек, (их насчитывается 
свыше 25 тысяч), которые благодаря 
своей хорошей оптике могут вести 
показ днадозлтивов вполне успеш
но. Советское село, советские кол
хозные ребята должны получать воз
можность видеть у себя на дому ра
боты лучших советсктіх хѵлояінико»!

В. СОЛЕВ

он и net
#  Президиум ВЦІТК присвоил за

служенному деятелю искусств ком
позитору Р. М. Глмэру звание на
родного артиста республики. Арти
сту О. Ф. Глазунову присвоено зва
ние заслуженного деятеля искусств.

#  С ю по 17 июля s  Центральном 
парке культуры и отдыха им. Горь
кого будет происходить Московская 
межсоюзная олимпиада художествен
ной самодеятельности.

ф  Гордон КрЭг обратился о тгнсъ* 
мом к директору Малого театра С. И. 
Амаглобспи, в котором просит по
мочь ему организовать в Москве са
мостоятельную драматическую сту
дию. — Спектакли исполнялись бы в 
этой студни, — пишет Крэг, — иа 
русском языке.

•Хь Белгоспздзт вьтпускаот массо
вым тиражом 2 сборника еврейских 
песен композитора Л. Ямпольского; 
песни написаны на тексты поэтов 
Аксельрод, Кушнирова, Маркиш, Ро- 
сии- -  Хэрик.

■# июля Всекохудожник откры
вает • своем выставочном помещопни 
художественную выставку «Искусство 
Белоруссии», приуроченную к іб-ле- 
тию оовоболщепия Белоруссии от бе- 
лополяков. На выставке в живописи, 
скульптуре и графике будет пред
ставлено творчество около 30 масте
ров Белорусснп.

Заканчивается реконструкция 
колхозного филиала Малого театра в 
Земетчине. Зрительный зал расши
рен — вместо 650 зрителей будет 
вмещать 700. Мастерские и сцепа 
театра построены, заново; в ближай
шее время будут построены при 
театре общежития для приезжающих 
из окрестных колхозов в совхозов 
зрителей. Сезон в Земстчинском теат
ре откроется «Горькой судьбиной». В 
репертуар будущего года включены 
«Овечий источпнк», «Партизаны» 
Зельцера и др.

*  Вышел очередной Jfr 3 журнала 
Союзкинохроники «Советское искус
ство» посвященный итогам театраль
ного сезона в Москве. В фильме за
писана речь т. Афиногенова, высту
павшего с оценкой пьес прошедшего 
театрального сезона.

18 июля в помещении Всокоху- 
дояеник откроется отчетная выставка 
московских изотехникумов •— км. 
1905 года и ОГИЗ. На выставке, орга
низуемой Наркомпросом совместно о 
Всекохуложннком. будет показано до 
860 учебных работ (живопись, рису
нок, скульптура).

*  Режиссер московской фабрики 
Союзкинохрппикн Копэпнн н опера
тор Степанов снимают звуковой 
фильм о работе филиапа Малого ака
демического театра в Земетчине.
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