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The author considers development o f  a modern Belarus theatrical enterprise, opening by 
means ofthe art criticism analysis peculiar features ofprivate theatres performances depending 
on the methods and the receptions used by their directors.

Начиная с середины 90-х годов прошло
го столетия, частное театральное дело на 
территории Республики Беларусь стало по
пулярным. Первые новые драматические 
коллективы появились в столице нашей рес
публики, городе Минске, поскольку здесь 
был сконцентрирован творческий и финан
совый потенциал.

Деятельность наиболее значимых теат
ральных объединений нашла отражение в 
ряде искусствоведческих работ: монографи
ях Т. Горобченко «На мяжы стагоддзяў: су- 
часны беларускі драматычны тэатр» и 
Г. Галковской «Студийные театры Белару
си 1980 -1990  годов», где характеризуются 
первые частные театры -  Малый театр 
И. Забары и Альтернативный театр В . Гри- 
голюнаса. В  газетных и журнальных статьях 
появляются рецензии И. Завадской, Л. Гро
мыко, А. Ахметшина, Т. Орловой, в кото
рых дается оценка конкретных спектаклей 
частных театров в контексте развития всего 
сценического искусства Беларуси постсо
ветского периода.

Цель данной статьи -  выявление тенден
ций, определяющих режиссерские трактов
ки спектаклей современной белорусской ан
трепризы.

Историю развития отечественного час
тного театрального дела конца X X  -  начала 
X X I вв. можно условно разделить на два пе
риода.

Первый период (1997-2003  гг.) связан с 
деятельностью режиссеров среднего поко
ления: Н. Пинигина, Е. Волобоева, М. Абра
мова, В. Ереньковой, хорошо знакомым зри
телям по их спектаклям в государственных 
театрах.

Задуманный белорусскими режиссера
ми как разовый театральный проект для про
фессиональных актеров, не всегда востре
бованных в государственных театрах, ант
реприза становится событием значительно 
большим, чем создание и публичный по
каз одного спектакля. Деятельность творчес
ких коллективов Н. Пинигина «Никола-те- 
атр», М. Абрамова «Театральные звезды»,
В. Ушакова «Виртуозы сцены», Е. Волобое
ва «Белорусские сезоны», Малого театра 
И. Забары стала носить систематический ха
рактер. Это проявлялось в том, что каждый 
коллектив имел в своем репертуаре не ме
нее трех спектаклей. К работе над драма
тургическим материалом режиссеры ста
ли привлекать актеров для сотрудничества 
в нескольких постановках. Ведущими акте
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рами спектаклей Н. Пинигина становятся 
С. Журавль, И. Забара и В. Манаев. Режис
сер Е. Волобоев работает в тесном контакте 
с А Полозковым, Г. Чернобаевой и Е. Бала- 
шевой. Режиссер М. Абрамов сотруднича
ет с С. I [икончик. А. Кизино, Л. Абрамовой.

Имена известных белорусских театраль
ных «звезд» стали решающими при работе 
над постановкой. Творческие проекты ант
реприз были интересны зрителю новыми, 
неожиданными «сплавами», где в едином 
действе соединялись усилия самых разных 
исполнителей -  театра, эстрады, кино, ба
лета. Так, в постановке «Жорж Данден, или 
обманутый муж» режиссера Е. Волобоева 
(«Виртуозы сцены», 2000) принимал учас
тие балет «Тодес» (минский филиал извест
ной московской балетной труппы «Тодес» 
А. Духовой). Генеральный директор и ди
джей «Альфа-Радио» С. Кузин был занят в 
спектакле режиссера Н. Пинигина «Ужин с 
придурком» («1 Ійкола-тсатр», 2002). В спек
такле «АКТ» (Малыйтеатр, 1998) Н. Пини- 
гин свел артистов И. Забару, В . Манаева и 
С. Журавля в жестком психологическом 
поединке, где актерское исполнение роли 
Марка С. Журавлем было, по мнению кри
тиков, открытием спектакля [ 1, с. 251

Репертуарная политика антреприз осно
вывалась на сочетании ожи пний и запро
сов публики, собственны. эстетических по
исков режиссеров и определялась жанро
вым разнообраз^-.м: от ироничной пасто
рали («Бедна» Лиза» режиссера Н. Пиниги
на, «Виртуозы сцены», 1999) до эксцентрич
ной комедии («Дурацкая любовь» режис
сера Е. Волобоева, «Виртуозы сцены», 1998) 
и трагифарса («Голоса» режиссера В. Гос
тюхина, «Виртуозы сцены», 2000).

Мобильный характер антрепризы дик
товал выбор формы камерных постановок, 
рассчитанных на трех-четырех актеров. Ог
раниченные финансовые возможности со
действовали созданию сценографической 
эстетики «бедного театра».

Стремление режиссеров не ограничи
ваться традиционными формами сценичес
кого действия привело к появлению ориги
нальных творческих проектов: в жанре «эк
зерсиса» (экзерсис {фр. exercice) -  упраж

нение для развития и совершенствования 
техники исполнительства) и театральной 
пародии («Найти Элизабет» режиссера 
А. Гарцуева, Малыйтеатр, 1997, «...Привет, 
Дон Кихот!» режиссера И. Райхельгауза, 
«Виртуозы сцены», 2002).

Поисками в сфере актерской техники: 
выразительности пластики, мимики, владе
ния словом характеризовались постановки 
«Я жить хочу...» («Игра в джин») А. Гузия, 
(Малый театр, 2000), «Комедия» В. Рудова и 
А. Андросика (Малый театр, 1996), «Найти 
Элизабет» А. Гарцуева, «...Привет, Дон Ки
хот!» И. Райхельгауза.

Основное место в репертуаре антре
призы первого периода занимала современ
ная западноевропейская драматургия. Сце
нические произведения, в которых всесто
ронне рассматривались проблемы действи
тельности, где герой-современник -  изыс- 

j  канный, немолодой успешный в работе че- 
: ловек. ведущий крайне искренний разговор 

со зрителем про самые потаенные пробле- 
! мы собственной жизни, занимали лидиру- 
I юше** .v.c-cio на театральной афише. Бело

русские режиссеры предлагали дистанци
роваться от повседневности, чтобы иметь 
возможность осмыслить все события «че
ловеческой комедии».

В  спектакле «ART», поставленном по 
пьесе французского драматурга Я. Реза,

| режиссер Н. Пинигин размышлял над воп- 
| росом долговечности мужской дружбы, 

которую проверяет на прочность не война 
U не женщина, а одна необычная картина.

Режиссер Е. Волобоев в постановке 
«Сублимация любви» по пьесе А. де Бене- 
детти («Виртуозы сцены», 1997) детально 
разрабатывал только линию взаимоотноше
ний стареющего депутата Леоне (А. Беспа
лый) с молодым непризнанным драматур
гом Пьетро (А. Кот) и интеллектуалкой-аван- 
тюристкой Паолой (О. Сизова). Режиссером 
утверждалась идея: молодость имеет то, 
чего не имеет старость, а богатство имеет 
бесчисленное множество преимуществ пе
ред нищетой. Чтобы овладеть женщиной, 
надо соединить в одно эти ценности.

Сценическое воплощение пьесы П. Мар- 
бера «Прикосновение» в «Никола-театре»
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(1999) режиссером Н. Пинигиным характе
ризовалось новизной языка, необычностью 
характеров и оценок. Оригинальная пьеса ан
глийского драматурга, в которой автор пред
лагает откровенный любовный «квадрат» 
взамен любовного «треугольника» и новый 
взгляд на человеческие взаимоотношения, 
сразу стала театральным бестселлерам.

«Прикосновение» -  это пространство, 
освобожденное режиссером для актеров. 
Основным в спектакли была сложная лю
бовная история, «замеи/анная» на чувствах, 
страсти, сексе, интригах, желании любить и 
одиночестве. Впервые с подмостков со зри
телями откровенно разговаривали про са
мое потаенное, интимное, скрытое от об
щественности, где основные события, про
исходящие на сцене, были частью их, зрите
лей, личной жизни.

Сценическое воплощение режиссером 
Н. Пинигиным пьесы «Ужин с придурком» 
Ф. Вебера стало своеобразным рубежом в 
процессе становления белорусской теат
ральной антрепризы. Проявилось это, по 
определению искусствоведа Л. Громыко, в 
совокупности мастерской режиссуры, сце
нографии 3. Марголина, мастерского актер
ского исполнительства С. Журавля и В . Ма- 
наева и качественной драматургии [2, с. 14].

Второй период (2001 -2007) характеризу
ется поиском молодыми режиссерами и 
актерами оригинальных форм работы над 
воплощением классической и современной 
драматургии, а также индивидуальной эс
тетики коллективов. При этом уровень ху
дожественных поисков не являлся таким глу
боким и идейным, как это наблюдалось в 
деятельности студийных театров (которым, 
по мнению Г. Галковской, частично насле
довала антреприза), и был направлен, в зна
чительной степени, на привлечение публи
ки в зрительный зал [3].

Организационная система творческих 
объединений этого периода определяется 
самими создателями как частный театр. 
Возникшие в это время общество с допол
нительной ответственностью (ОДО) «Новый 
театр» под руководством О. Киреева, Со
временный художественный театр (С ХТ) 
под руководством В . Ушакова, театр «Ком

пания» А. Савченко имеют постоянные 
арендуемые театральные площадки, рабо
тают по принципу приглашения к участию 
в постановках актеров из разных театров.

В творческом развитии антреприза харак
теризовалась появлением генерации моло
дых режиссеров, которые, отвергнув лучшие 
сценичные традиции прошедших десятиле
тий, признавая их безнадежно устаревшими 
и не отвечающими веяниям времени, начи
нают собственные творческие поиски [4, 
с. 119]. В  одних случаях создаются проблем
ные спектакли на новом эстетическом уров
не, в других -  попытки выявления иной худо
жественной образности выглядят самодос
таточными и приводят только к самовыра
жению молодых творцов.

Так, в разыгрываемой на сцене СХТ ис
тории из жизни немецкого бюргера (спек
такль «Мещанская свадьба» Б. Брехта, 2004) 
легко узнавалась современная белорусская 
реальность. По признанию режиссера-по- 
становщика М. Лашицкого, мещанство яв
ляется понятием интернациональным и для 
нашей страны, в рамках сегодняшнего вре
мени, очень актуальным.

Сатирический гротеск, проявившийся в 
манере актерского исполнительства, в гри
ме (выбеленные лица актеров и яркие ру
мяна на щеках), в деталях костюмов, выдер
жанных в серо-черно-белой гамме, был до
минирующим театральным приемом спек
такля. Основное действие спектакля -  эго и 
есть мещанская свадьба, для которой режис
сером был построен маленький мирок со 
своими законами, темпом, образами, ин
тонациями. Как на обычной свадьбе, там 
был длинный стол (подвешенный холст) с 
напитками и едой (бел ы е воздуш ные 
шары); танцы и песни (современные блат
ные мотивы); ссоры и примирения. Акте
ры превращались в гротесковых персона
жей, цельно и натурально существуя в ус
ловных и неимоверных обстоятельствах 
брехтовского мира.

В  рамках проекта «Мужской театр» 
Е. Огородниковой в С Х Т  была поставлена 
пьеса «Двенадцатая ночь» У. Шекспира 
(2004). Идея постановки, в которой все роли 
исполняют мужчины, для белорусского
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театрального искусства была новой и неха
рактерной [5]. Однако, если обратиться к 
истории мирового театра, то можно заме
тить, что в течение нескольких веков, начи
ная со времен Древней Греции, актерами 
были только мужчины, как, впрочем, и в 
театре «Глобус» У. Шекспира.

Будучи, по сути, спектаклем, возвраща
ющим зрителя к истокам классического 
театра, он отличался оригинальностью ре
жиссерского замысла. Условные, подчерк
нуто театральные декорации и костюмы 
спектакля, выполненные художником М. Jla- 
шицким из простого грубого холста серого 
цвета, сосредоточивали внимание на всем, 
что происходило на площадке. Условность 
театрального зрелища проявлялась и в об
лике актеров. Неограниченность сценичес
кими костюмами позволяла выявлять иден
тификационные черты персонажей через 
емкие внешние признаки: большой будиль
ник на шее как символ приближенности к 
высш ему миру дворецкого М альволио 
(А Скорняков); черпаки и дуршлаги, свя
занные между собой попарно на груди, 
обозначали женщин; перст^ць огромной 
пуговицы определял родовитость его хозяй
ки -  Оливии (А. Козелло).

Мобильный харакгер декораций, осно
ву которых составили большие чемоданы, 
которые в необходимы.) момент превраща
лись в многофункциональную мебель, и 
подвижность актегов содействовали быст
рому изменению сценичного пространства: 
действие спектакля происходило то во двор
це Орсино. то на морском берегу, то в саду 
и в доме Оливии.

По мнению режиссера Е. Огороднико
вой, высказанному на пресс-конференции 
перед премьерой спектакля: «Двенадцатая 
ночь» -  это женский взгляд на мужчину в 
театре и мужской взгляд на фигуру жен
щины.

Отдельного внимания заслуживают спек
такли, созданные на основе оригинального 
драматургического материала. Наибольших 
успехов в этом направлении достигла ант
реприза Белорусского фонда развития куль
туры («Больше чем дождь...», 2001 и «Бала
ганчик», 2004, режиссер П. Адамчиков).

П. Адамчиков работает в жанре так на
зываемого популярного пластического те
атра. Его первый спектакль -  «Больше чем 
дождь...» -  произвольная фантазия по мо
тивам произведений А. Чехова. По призна
нию самого автора, это не интерпретация 
пьесы «Чайка», а создание собственного 
драматургического полотна спектакля, 
вдохновленное чтением произведения. Ре
жиссер сделал свою трактовку истории 
судьбы Треплева, исходя из ситуации, при 
которой Костя не заканчивал жизнь само
убийством.

За основу драматического действия был 
взят принцип игры «на выбывание». Вна
чале все герои сидели на стульях. Стул как 
место человека в жизни, его «Я». После 
каждого пластического дуэта, полного по
хотливой страстности, стул очередного 
объекта любви выбрасывали за сцену, асам 

I отторгнутый влюбленный оставлял сценич
ную площадку

Драмагургическое повествование нахо
дило воплощение в жестах, мимике, танцах 
п г г е р о в  !Ч, С сложные и противоречивые 
взаимодействия героев выявлялись через 
виртуозное владение актерами своим телом 
и физиогномикой.

На основе драматургии и ранних стихот
ворений А. Блока «Балаган» (1906) и «Бала
ганчик» (1905) П. Адамчиков создал свой 

І сценичный вариант глубоко философской 
и изысканной постановки пьесы про жизнь, 
про любовь и про людей в любви. Тема не
возможности изменения заложенного свы 
ше движения жизни нашла свое отображе
ние в вербально-пластическом характере 
спектакля «Балаганчик».

Умышленно усиливая атмосферу бе
зысходности, режиссер акцентирует внима
ние на нескольких поэтических строчках 
А. Блока «про адскую музыку, про младен
ца, который истекает клюквенным сокам», 
рефреном проводя их через весь спектакль 
[6, с. 17]. Символистскую эстетику начала 
X X  в., которой пропитано драматургичес
кое полотно постановки, режиссер увели
чивал через экспрессивную пластику акте
ров, в которой раскрывалась суть героев, и 
усложнял мистическими интонациями ти
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бетской музыки и драматическими нотами 
песен группы «Наутилус Помпилиус» и 
Елены Камбуровой.

Судьба спектакля «Балаганчик» была 
очень драматической: более трех лет репе
тиций, несколько кардинальных смен актер
ского состава, сложности в финансирова
нии и только три премьерных показа, после 
которых спектакль был снят с проката. По
становка характеризовалась непродуман
ной режиссерской концепцией и непонима
нием актерских задач, слабой проработкой 
вербально-пластических мизансцен, в кото
рых сложный метафорический текст драма
тургии не соотносился с пластическим ри
сунком спектакля.

Таким образом, анализ постановок те
атральной антрепризы Беларуси последне
го десятилетия и принципов организации 
творческого процесса позволяет отметить, 
что театральная антреприза является не
отъемлемой частью культурной жизни сто
лицы Беларуси.

Белорусские режиссеры и актеры убе
дительно доказали, что деятельность антре- 
призных театров неотделима от общего раз
вития современного театрального искусст
ва. Постоянные процессы улучшения усло
вий их творческой активности будут содей
ствовать увеличению художественного 
уровня спектаклей антрепризных театров и 
изменению культурной ситуации в стране.
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