
^ J b E C A  «НА Д Н Е » — наиболее
I известное драматическое 

произведение М. Горького. 
Н аписанная 70 лет назад , она, 
как и всякое явление подлинного 
искусства, вы звала немало спо
ров. которые не утихаю т до  сих 
пор. Пьесе посвя цено огромное 
количество литературы , причем 
авторы — театральны е критики 
и литературоведы , — по-разному 
толкуют и сам текст, и горьков
ские комментарии к нему, и сце
нические интерпретации произве
дения.

Все это ещ е более усиливает 
наш интерес к новому спектаклю  
Омского театра драм ы .

Работа над классическим про
изведением, как  никакая другая, 
позволяет коллективу показать 
езои творческие возмож ности. В 
этом спектакле мы видим преж де 
всего целую галерею  блестящ их 
актерских * работ. И  первый, о 
ком хотелось бы поговорить, —- 
это Л ука в исполнении народного 
артиста РС Ф С Р  Б . К аш ирина.

Сценическая история знам ени
той горьковской пьесы зн ает  р а з 
ные решения этого образа. И 
большинство литературоведческих 
споров сосредоточивалось именно 
вокруг Л уки, в нем совершенно 
справедливо усм атривали ключ 
ко всему произведению . Бы ло 
время, когда о Л уке  писали, как 
о лж ивом утеш ителе, лицемере, 
который лиш ь обм аны вает людей, 
внуш ает им вредны е иллюзии, 
отвлекает о т  борьбы  и т. д . и т. п. 
Н о мы знаем  так ж е, что великий 
артист И. М. М осквин, который 
сорок лет исполнял роль Л уки, 
говорил, что когда Горький писал 
Л уку, «он не то  что не сумел сде
лать его вредоносным утеш ите
лем, но и не хотел» (подчеркнуто 
М осквиным). М осквинская тради
ция ж ивет на театральны х под
мостках и по сей день. Об этом 
говорят спектакли, появивш иеся 
в период, когда отмечался сто
летний юбилей великого писателя. 
Например, Кировский и Горьков
ский драматические театры , мос
ковский театп «Современник» то 
ж е не нашли в этой роли м ате
риала, позволяю щ его сделать из 
Л уки «отрицательного» героя.

I И вот перед нами старик Л ука 
в исполнении Б ориса Каш ирина. 
Он появляется в тот момент, ко
гда Клещ, Пепел и Бубнов о ж е
сточенно спорят о человеческой 
совести. П оявляется один (где-то 
отстала сопровож даю щ ая нового 
постояльца Н аташ а) и молча 
смотрит в глубину подвала — 
на людей, с которыми ему пред
стоит ж ить под одной крышей.

С кем пришлось столкнуться 
Л уке? С умираю щей Айной и ее 
злым безвольным муж ем К ле
шем, с картежны м ш улером С а
тиным и алкоголиком Актером, с 
прожженным циником Бубновым 
и вором Васькой Пеплом, суте
нером Бароном и проституткой 
Настей, плачущей над  сентимен
тально-бульварным романом « Р о 
ковая любовь»... Опустившиеся, 
изверивш иеся, люди, которые и 
ж нвут-то лиш ь по привычке, по 
инерции. »

И каширинский Л у к а  начинает 
действовать. Он мягко, ласково

успокаивает Анну. В нуш ает А к
теру, ч ю  ему надо бросить пить 
(может быть, впервые за  многие 
годы с Актером заговорили , как 
с человеком). Он по-отечески уго
варивает В аську П епла и Н а та 
шу бросить все, соединить свои 
судьбы и уехать в Сибирь, где 
так  нужны энергичные, смелые 
люди. Он, наконец, пробуж дает 
что-то давно забы тое — светлое 
и хорош ее в убеж денном «люм
пене» Сатине.

Каковы р езу л ьтат^  того, что 
делает Л ука?

Спокойно, тихо, без душ евных 
мук умирает Анна (арт. В. Ж м а- 
кина). А перед самым концом 
происходит невероятное: она, меч
таю щ ая о смерти, вдруг начина-

Не случайно сразу  ж е после 
этого разговора происходит ре
шительное объяснение Пепла с 
Н аташ ей. Актриса Э. А дамовская 
показы вает нам характер неусто- 
явш ийся: Н аташ а напугана
«свинцовыми м ерзостями жизни», 
мало верит окруж аю щ им , но в то 
ж е время ей очень хочется верить 
во что-то хорош ее, настоящее, 
радостнйр. А дам овская тонко и 
точно передает ее душ евные коле
бания в разговоре с Василием, 
Что будет с этой чистой и чест
ной девуш кой? Воспримет ли она 
то, чему учил ее Л у ка?  Видимо, 
да- выйдя из больницы, Н аташ а 
предпочла «пропасть без вести», 
а не вернуться, чтобы стать хо
зяйкой ночлеж ки. А это уж е что-

„СВОБОДА— ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО!"
ет дум ать о ж изни, ей хочется по
ж ить «еще немножко».

Д обровольно уходит из жизни 
Актер. И ногда это обстоятельство 
почему-то ставят  в вину Л уке. 
Но Актер, роль которого мастер
ски и очень оригинально исполня
ет заслуж енны й артист Грузин
ской ССР Ф. Степун, обречен 
с самого начала, ещ е до  появле
ния Л уки. Он сидит на своих н а 
рах в полузабы тьи, произносит 
бессвязные слова, а если и двига
ется, то движ ения его носят к а 
кой-то лунатический, потусторон
ний характер. Э ту  обреченность в 
спектакле подчеркивает очень 
острая и точная деталь— невероят
но длинный, густо-красный ш арф 
Актера, который, витимо, так 
удобно использовать в качестве 
веревки. Л у к а  застави л  Актера 
вспомнить, что он человек, и тот 
оглянулся и понял, что для него 
существует только один выход. 
Его самоубийство — это, с одной 
стороны, протест, вы зов строю 
насилия. С другой стороны, 
оно «испортило песню» вновь бы 
ло забывш имся, уш едш им в себя 
обитателям ночлежки. Все ре
жиссерское построение спектакля 
наводит нас на мысль, что именно 
смерть А ктера будет тем толч
ком, который побудит к дейст
вию, к борьбе обитателей «дна». 
Самим фактом своей смерти Актер 
Степуна продолж ил дело, начатое 
стариком Л укой.

Л ука  в талантливом  исполне
нии К аш ирина симпатичен нам. 
Мы начинаем четче зам ечать его 
благотворное влияние на людей, 
его оптимизм, веру в человека. 
Вот рассказы вает он историю о 
праведной земле — притчу о веч
ном народном стремлении к луч
ш ему устройству жизни, к общ е
ственной справедливости. Ш ироко 
раскрыв глаза, слуш аю т его Н а
таш а и Пепел. «Все ищ ут люди, 
все хотят — как лунше... дай  им, 
господи, терпенья!» — говорит 
Л ука, а потом уверенно заклю 
чает: «Лю ди-то? Они — найдут! 
Кто ишет — найдет... Кто креп
ко хочет — найдет!.. Они приду
мают! П омогать только надо им, 
девонька... у в аж ать  надо...» V

ЗАМЕТКИ О СПЕКТАКЛЕ «НА ДНЕ»
то значит. Горьковская д рам атур
гия сильна ещ е и тем, что дейст
вие, ж изнь героев продолж аю тся 
и после того, к ак  занавес опу
стился в последний раз, — про
долж аю тся в наш ем, зрительском, 
воображении. Д у м ая  о Н аташ е, 
вполне мож но предполож ить, что 
она, пережив страш ное душевное 
и физическое потрясение, не рас
теряет добрые семена, которые 
заронил в ее душ у Л у к а . Д ея 
тельность, работа, борьба — вот 
что вполне м ож ет стать ее уде
лом.

То ж е самое и с Пеплом. Д а, 
он, нечаянно убив старика Косты- 
лева. попал в тю рьму и теперь 
отправится в Сибирь не по своей 
воле. Но перед этим мы слыш а
ли его слова: «Я сказал  — бро
шу воровство! Ей-богу — брошу! 
Коли сказал — сделаю ! Я — гра
мотный... буду работать... Но — 
я одно чувствую: надо жить...
иначе! Л учш е надо жить!- Н адо 
так  жить... чтобы самому себя 
можно мне было уваж ать...»  (И

это тож е результат морального и 
духовного воздействия Л у к и ). 
Артист А. Артемов играет В аси
лия стремительно, темпераментно 
и яростно — так, что начинаешь 
верить: в самом деле — выйдет 
Пепел из каторги и станет чест
ным человеком, а, быть мож ет, и 
борцом против социальной не
справедливости, стихийная не
осознанная ненависть к которой 
есть в нем уж е  сейчас.

Л ука действует на окруж аю 
щих, «как кислота на старую  и 
грязную  монету», заставляет 
многих вспомнить о своем чело
веческом достоинстве, о том, что 
«для лучш его лю ди-то живут». 
Влияние это особенно видно на 
человеке, которому и принадле
ж ит меткое вы раж ение про кисло
ту, речь идет о Константине 
Сатине. Его роль исполнена з а 
служенным артистом РС Ф С Р, л а 
уреатом Государственной премии 
СССР А. Щ еголевым, исполнена 
великолепно - -  ярко, с удовольст
вием и с каким-то внутренним

разм ахом . Д о  общ ения с  Лукой 
мы видим одного С атина — чело
века, до  последней крайности 
опустивш егося. Он не помнит, кто 
и за  что его вчера бил, произ
носит «редкие», но бессмыслен
ные слова, клянчит деньги на вы
пивку, пускается в банальные де
магогические рассуж дения о 
смысле труда и т. д . Но вот ко
нец третьего акта. Исчез старик 
Л у ка, уш ел спокойно и незам ет
но —  так  же, как и появился. А 
Сатин уж е не тот. Он умно и 1 
смело рассуж дает о жизни, о 
лю дях, постоянно при этом ссы
л аясь  на слова старика. Именно в 
этот момент Горький вклады вает 
в его уста идейный центр пьесы-— 
знаменитый монолог о Человеке, 
в каж дом  слове которого— неуем
ная, страстная ж аж д а  свободы.^ 
Н е случайно многие современни
ки, читавшие и смотревшие «На 
дне» в канун первой русской ре
волюции, именно так  восприняли 
внутренний смысл пьесы. «Свобо
да — во что бы то ни стало!» 
написал тогда К. С. Станислав
ский, определяя идею горьковско
го произведения.

Н ет, не зря  так  ненавидят Л у 
ку супруги Костылевы. Не слу
чайно так  подозрителен к нему 
городовой .Медведев. Вначале они 
лиш ь чувствую т, а потом убеж 
даю тся воочию, что этот тихий 
старик носит в себе нечто опас
ное для  них — собственников и 
охранителей «богом освященных» 
устоев ж изни . Он во все «меш а
ется», ходит по свету и людей 
«мутит».

Здесь нет возможности подроб
но остановиться на каж дой из ак
терских работ.

Н есомненно, что талантливая 
Т. О ж игова сделала из своей Н а 
сти надолго запоминаю щ ийся об
раз. К ак во сне, медленно и плав
но ходит она по сцене, вся где- 
то там — в выдуманном, нере
альном мире. И лишь в конце 
спектакля, после исчезновения 
Л уки  Н астя, как  бы очнувшись, 
устраивает свой бессильный бунт.

Народный артист РС Ф С Р А. 
Теплов исполняет роль Бубнова. 
Его игра рисует нам фигуру коло

ритную, не лишенную юмора и 
все ж е — мрачную в своем безыс
ходном цинизме. Л иш ь выпив, 
Бубнов становится похожим на 
человека.

А втору этих строк удалось по
смотреть тот актерский состав, 
когда Б арона играл В. М альчев- 
ский. Артист создает образ чело
века, безудерж но катящ егося 
вниз. Ничто — никакой Л ука, ни 
сама Револю ция — не остановит 
его в этом падении. Он типичный 
«последний отпрыск» старинной 
дворянской фамилии. Л иш ь и з
редка блеснет в нем нечто чело
веческое —  какая-то  теплота, 
мягкость. Блеснет н пропадет.

Хороши и другие работы: из
дерганный ханж а и скряга М иха
ил К осты лев (заслуж енны й а р 
тист РС Ф С Р Н. С лесарев), его 
ж ена — реш ительная хищница В а
силиса (арт. В. Б у л ато ва), неза
дачливый «будошннк» М едведев 
(арт. А. С аф ронов), озлобленный 
мастеровой К леш  (арт. Ю. М узы- 
ченко), неуны ваю щ ая Квашня 
(арт. Е. А россва), смолоду зап у
тавш ийся Алешка (арт. Н. Бабен. 
ко), эпизодические роли.

Вообщ е новая работа Ом
ского театр а  драм ы  — тот, к со
ж алению , не частый случай, ког
д а  хорош о абсолю тно все — от 
первой до последней ноты. Хоро
ши все большие и малые роли, 
все детали  (Алешка с крестом!) 
Реж иссура (Артур Хайкин) нена
вязчива, порой просто незаметна 
— все «ушло» в актеров, в сам 
дух спектакля.

В унисон с работой режиссера 
звучит и оформление, выполнен
ное худож ником Б. Бланком. В 
нем немало удачны х находок: 
в зятая  со старой фотографии из
девательская  надпись «Водку не 
пить, песен не петь, вести себя 
тихо», закопченная керосиновая 
лам па огромных, прямо-таки сим
волических размеров, обрывки 
никому не нуж ны х газет...

И так, встреча с одним из ше
девров отечественной драм атур
гии состоялась. Встреча радост
на», ум ная, ибо прош ла- она не 
хрестоматийно, еще раз показав, 
как безграничны возможности 
горьковской классики.
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