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Когда я услышал, что Арзамас
ский театр намерен ставить «Пико
вую даму», первый вопрос: что это 
будет? Моноспектакль? Классиче
ская драма? Мистическая мело
драма? Или… Или что?

На премьере выяснилось: по
ставили анекдот. То есть занима
тельный случай с неожиданной 
концовкой, который произошёл с 
самим рассказчиком или с кем–то 
другим. Точно по Пушкину. И, хотя 
у него нет фигуры рассказчика, 
чувствуется, что повествование 
ведётся «от третьего лица» – «все
ведущего автора». «Собственно, 
это не повесть, а анекдот: для по
вести содержание «Пиковой дамы» 
слишком исключительно и случай
но», – писал критик В. Белинский. 
Анекдот, который потом вошёл в 
жизнь. Поэт восторгался: «Моя 
«Пиковая дама» в большой моде. 
Игроки понтируют на тройку, се
мёрку и туза». 

Между тем в черновых редак
циях Пушкин начинал повесть от 
первого лица. И это, как и «при
сутствие всеведущего автора», 
позволили автору инсценировки 
И. Жуковой, которая, несомнен
но, прекрасно знает творчество 
Пушкина, очень точно, верно и 
грамотно «перевести» повесть на 
язык драматургии, ввести в спек
такль двух дополнительных героев: 
Как будто Пушкина (А. Кистерёв) 
и Тайную недоброжелательность
(Е. Лупачева). Это они станут с 
первых минут и до финала нашими 
проводниками по ходу спектакля. 
Это они будут руководить всеми 
действиями героев и направлять 
их мысли, побуждения, поступки 
в русло спектакля. Лёгкая, непри
нуждённая, искромётная игра ду
эта завораживает и притягивает; 

они влекут и погружают зрителя в 
самую глубину пушкинской повес
ти; их действия очень динамичны, 
выражены энергичной мимикой 
и выразительными жестами; их 
живая, непринуждённая болтов
ня (если уместно это слово в дан
ном контексте) помогает зрителю 
лучше понять характеры героев, 
понять отношение к ним автора. 
Словом, образы, 
созданные этими 
актёрами, яркие, 
сочные и запоми
нающиеся. Имен
но на них держит
ся вся конструкция 
спектакля. Именно 
они, на мой взгляд, 
стали главными ге
роями в данной по
становке «Пиковой 
дамы». 

Наверное, если 
бы режиссёр–по
становщик А. Ива
нов ставил ми
стическую драму, 
«разворот» был бы 
совсем иной – в 
сторону старой графини Анны Фе
дотовны. Ведь именно она источ
ник мистицизма, с неё начинает
ся миф о трёх картах, о котором 
поведал Томский своим друзьям 
за карточной игрой. Известно, что 
Пушкин не выдумал этот анекдот, 
он описал реально произошедший 
случай с графиней Голицыной и её 
внуком. 

В те времена дворянство было 
увлечено мистикой, своими на
ставниками дворяне выбрали не 
святых отцов, а западных мисти
ков, и через них они открывали для 
себя внутренний мир человека. А 
«Пиковая дама» – это ответ Пуш

кина дворянству, увлечённому 
западными идеями, совер
шенно бесплодными и вред
ными в духовном отношении. 
И если бы в основу спектакля 
театр положил масонство и 
мистицизм, то, уверен, совре
менный зритель был бы в ото
ропи, ему многое было просто 
не понятно – прежде всего, 
символический и мистический 
язык. Да и постановка была 
бы совершенно иная. И он бы 
в растерянности бежал сломя 
голову из театра.

Отринув мистический ва
риант, не пренебрегая опытом 
режиссёров, прежде ставящих 
«Пиковую даму», А. Иванов, 
похоже, рассчитывал на та
кую инсценировку, в которой 
психологические наблюдения 

выносятся наружу, то есть мы уга
дываем, что происходит с героями 
по их поведению, мимике, жестам, 
и это даёт возможность зрителю 
открыть для себя знаменитую по
весть с совершенно новой сторо
ны, глубже проникнуть в смысл ли
тературного произведения.

Графиня нам сегодня интерес
на только тем, что это осколок ека
терининского времени. В молодо
сти она была хороша собой и была 
в моде, за «московской Венерой» 
волочился весь Париж; она водила 
дружбу с Ришелье, герцогом Ор
леанским и Сен–Жерменом, из–за 
неё даже стрелялись (ну, или пыта
лись); была столь азартна в картах, 
что проигрывала, не задумываясь, 
бешеные деньги. Парижский сю
жет интересно обыгран в спекта
кле: графиня в молодости (Е. Си
зова) появляется в нижнем белье –
вот и думай, то ли всё спустила до 
нитки, то ли… Ну вы, думаю, пони
маете, о чём это я.

Теперь перед нами разбитая 
жизнью старуха, от былой красоты 
которой не осталось и следа, по 
привычке таскающаяся по балам, 
и до которой уже никому нет дела. 
Конец её жизни связан с чарами 
карт. Неожиданное ночное появле
ние Германна её пугает, она пыта
ется переубедить его, что рассказ 
про три карты – небылица, шутка. 
И невдомёк ей, что появившийся 
в руках её ночного гостя револь
вер, – это тоже шутка, ведь он не 
заряжен. Но именно эта его шутка 
и сыграла роковую шутку в жизни 
графини.

В спектакле Анну Федотовну 
представляют И. Алисова и Т. Гор
диенко. Не отходя от установки 
режиссёра, они, каждая по–сво
ему, изображают графиню остро 
сатирически, я бы даже сказал 
гротесково, с внутренним «изло
мом», и всё, что они ни делают 
на сцене, словно кричит, выра
жая сущность и самой старухи, 
и взывает… Вот только к чему? К 
безвозвратно ушедшему прошло
му?.. Резкие перемены в настрое
ние, перемены в лице, старче
ская капризность и старческий 
маразм – все эти нюансы каждая 
из актрис передаёт своими кра
сками, отчего крайне загадочный 
образ Анны Федотовны в целом 
не страдает.

Наверное, театр мог нам пред
ставить прочтение повести, как 
историю страстной роковой люб

ви. И тогда бы на 
первый план выш
ли Германн и Ли
завета Ивановна. 
При этом А. Дени
сову и Е. Затор
ской пришлось бы 
совершенно по–
иному показывать 
своих героев, так 
сказать, вдохнуть 
в их отношения 
больше страсти и 
интимности. А так 
как эта «карта» не 
разыгрывается, то поведение их по 
отношению друг к другу более чем 
сдержанные. И всё же… 

На мой взгляд, даже в предло
женном нам варианте отношения 
их могли бы быть более трепетны
ми. Я ещё могу понять Германна –
он имеет тайную страсть к игре, 
ему кажется, что он ухватил свою 
судьбу за бороду, что волею фор
туны может быстро разбогатеть. И 

чтобы узнать тайну старой графи
ни, добивается внимания и благо
склонности Лизаветы Ивановны, и 
его нисколько не гложет совесть, 
что жертвой его корыстной стра
сти стала безвинная девушка. При 
этом он даже не понимает, что с 
этой встречи его жизнь поставле
на на карту. Не случайно же в фи
нальной сцене безумный Германн 
лежит, свернувшись калачиком, 
в кресле умершей старухи, и вы
глядит жалким в окружении трёх 
карт (Е. Стребкова, Е. Главатских, 
Ю. Польдяева). Актёр ведёт свою 
роль хладнокровно, без эмоций, 
с немецким рационализмом. Он 
проявляет чувства только тогда, 
когда требует у графини дать ему 
три карты, что позволит ему утро
ить (тройка!) и усемерить (семёр
ка!) его капитал.

Е. Заторская в целом справи
лась со своей ролью. Обаяние, до
брота, женственность, наивность, 
печаль, нежность, скромность и 
трепетное ожидание любви – всё 
это было. Не доставало лишь чув
ственности – она же совсем моло
да, открыта для страсти. Впрочем, 
это моё, субъективное мнение. 

Надо признать, что в спектакле 
задействованы актёры, которые 
сами по себе являются очень яр
кими личностями. Это М. Польдяев 
(Нарумов), Д. Пивоваров (Сурин), 
В. Пичугин (Томский), Ю. Рослов 
(похожий на Сен–Жермена, один 
из игроков), С. Столяков (Чека

линский). И молодёжь не подвела:
А. Чудаков (юный дедушка), Д. Со
гонова (княжна Полина).

Спектакль похож на пружину, 
которая всё закручивается, закру
чивается – чему способствует пре
красное музыкальное оформле
ние (И. Гуревич) с использованием 
произведений С. Рахманинова,
А. Вивальди, других композиторов, 
красивые танцы (балетмейстер–по

становщик А. Копытинская), 
метафорическое видео
оформление (М. Сахаров) –
и к финалу зритель, только 
успевая следить за изгиба
ми сюжета, понимает: вот 
сейчас пружина оборвётся, 
и вся выстраиваемая «кон
струкция» спектакля стре
мительно и безостановочно 
полетит к чёрту, в тартарары. 
Но произойдёт это не тогда, 
когда умрёт графиня, и не 
тогда, когда Германн окажет
ся в Обуховской больнице, 
а тогда, когда зазвучат пуш
кинские «Бесы».

Так что мистическое всё 
же присутствует в спектакле. 
И если бы его не было, то это 

противоречило бы сюжету повес
ти. Правда, входит в ткань поста
новки как–то ненавязчиво, столь 
тонко, что мы ощущаем мисти
ческое на уровне подсознания –
оно словно витает над сценой, чув
ствуется в самой атмосфере зри
тельного зала. 

Угадывается мистическое и в 
оформлении сценического про
странства, которое всё наполнено 
символами (художник–постанов
щик Н. Чернышёв). Казалось бы, 
пустая сцена, несколько стульев, 
горящие свечи, возле них пустые 
бутылки. Вместо задника – про
тянутые по диагоналям широкие 
ленты, которые в зависимости от 
мизансцен то вспыхивают крова
во–красным, то голубым, то зелё
ным, то фиолетовым цветом (све
товое оформление П. Пятунин). А, 
как известно, в мистике каждый 
цвет имеет своё значение, оказы
вает своё влияние на психику лю
дей. С левой стороны сцены – часы 
с надписью: «А.С. Пушкин». И это 
тоже символично. Ещё в древнем 
Египте считалось: то, что слева – 
это чёрная магия. И ведь что при
мечательно – часы идут. Они будут 
идти и тогда, когда закроется за
навес, когда, кажется, уже всё–всё 
сказано… 

Кому же они отсчитывают вре
мя?.. 

Вÿ÷åсëàâ ПАНКРАТОВ.
Фото Игоря Никитина. 

Êàçàëîñü áû, ñêîëüêî óæå ÷èòàíà–ïåðå÷èòàíà ýòà âåëè-
êîëåïíàÿ «Ïèêîâàÿ äàìà», ñêîëüêî ñëûøàíà–ïåðåñëû-
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íèêîâîãî ñëîâà Ïóøêèíà. Îíà ìàíèò ñâîåé òàèíñòâåí-
íîñòüþ, ïðèòÿãèâàåò ìèñòè÷åñêèì ìàãíåòèçìîì… Ëè-
òåðàòóðíîå ïðîèçâåäåíèå øèðîêî «âîøëî» è â äðóãèå 
âèäû èñêóññòâà: äðàìó, îïåðó, áàëåò, êèíåìàòîãðàô, 
æèâîïèñü, ãðàôèêó. Â 1960–å ãîäû äàæå ÷ðåçâû÷àéíî 
ïîïóëÿðíà ñòàëà ïåñåíêà ñðåäè òàê íàçûâàåìûõ «áëàò-
íûõ» áàðäîâ, ðàñïåâàâøèõ «Àõ, êàêàÿ äðàìà – Ïèêîâàÿ 
äàìà…».  È âåäü äåéñòâèòåëüíî – êàêàÿ!

Êîãäà äóøó îáóðåâàþò ñòðàñòè
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