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ра и кино" стали довольно часто появлять�

ся опусы Бориса Бобовича, Александра

Кранцфельда, мелькнул Валентин Катаев

и др. Особенным энтузиазмом отличался

Петр Сторицын. Увлеченный поэзией и ме�

ценатством (очень может быть, что он де�

лал какие�то денежные вложения в жур�

нал, как раньше в известные одесские ли�

тературные альманахи). Во всяком случае,

его поэзо�рецензии, стихи к бенефисам

и литературным датам очень часто печата�

лись в "Театре и кино", хотя, честно при�

знаться, особую одаренность они, увы,

не отражали.

Журнал невольно изображал ис�

тинное лицо современного ему театра. Ка�

мышников искренне сокрушался, что теат�

ральное искусство теперь "не школа, не ка�

федра, а лишь средство развлечения. Остальное не интересует, не волнует, даже отталки�

вает". Он тщетно призывал среди этой вакханалии сохранить ядро театра. Куда там!

Правда, после февральской революции ненадолго появилась иллюзия свободы.

Вы прочтете очень показательные стихи Изы Кремер. Людям казалось: "Оковы сняты! Ка�

кая будущность!".

Увы, журнал перестал выходить в апреле 1917 г. После перерыва, в январе 1919 го�

да Камышников сделал попытку возобновить издание, но все было уже другим. Не спасли

и рисунки из старых запасов…

В горьком редакторском "Театральном фельетоне" он напишет: "Очевидно, воздух

Совдепии такой, что в нем дышать свободной и творческой душе невозможно… Однако,

и здесь, где нет ни "Чрезвычайки", ни социализирующих искусство комиссаров, актеры

и авторы не находят себе покоя, не видят цели, к которой можно бы было стремиться…".

Многое тогда из жизни с уродливой жестокостью отразилось и на театре. Растерянность

и неизвестность впереди заставили Льва Камышникова покинуть Россию в 1919 году

и уехать в Нью�Йорк. Сколько раз потом и теперь Одесса будет терять талантливых, необ�

ходимых ей людей?!

Для публикации мы, однако, выбрали забавные и лирические страницы из "Теат�

ра и кино", памятуя, что театр, все�таки, прежде всего праздник.
Татьяна ЩУРОВА
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"Восторги смеха и тоски"
В который раз пропоем песню "бе�

зумству храбрых". Начать издавать интел�

лектуальный иллюстрированный ежене�

дельник "Театр и кино" в ноябре 1915 года,

в минуту разрухи и войны — затея, на пер�

вый взгляд, странная. Но автором ее был та�

лантливый журналист и критик Лев Марко�

вич Камышников (редактор�издатель),

на счету которого до и после этого числится

участие в первоклассных журналах и газе�

тах Одессы и Петербурга.

Убеждение, что театр необходим

даже в самое трудное время, желание извле�

кать из этого искусства самое значимое и "на�

правлять зрителя по пути красоты и правды"

позволило ему на протяжении нескольких

лет (1915�1917, 1919) стремиться вести зрителя

"к театру�творцу, театру духа, а не нервов,

взбудораженных и требующих, как брома, зрительных и чувственных ощущений".

"Театр и кино" действительно стал первым изданием в Одессе, заговорившим о се�

рьезных и насущных проблемах театра и начинающем разворачиваться кинематографе.

Хорошо зная столичную художественную жизнь, Лев Камышников считал, что

Одесса имеет право на самостоятельное активное творчество. На страницах журнала кро�

ме "театральных фельетонов" самого редактора подробно и профессионально отражалась

жизнь многочисленных театров Одессы и кинематографа, регулярно давалась столичная

хроника, оперативно печатались рецензии на спектакли, причем в них давались емкие

трезвые оценки работы артистов местных и гастролеров, много фотографий драматургов,

антрепренеров, режиссеров, исполнителей. Изюминкой, а точнее, просто пиром для гур�

манов, можно считать идею Камышникова привлечь к работе в журнале известных худож�

ников. Здесь масса рисунков и карикатур Мих. Линского, И. Мексина, встречаются работы

Б. Антоновского, MADа, эскизы декораций популярного художника Городского театра

А. Дмитриева и др. Отдельная благодарность ему за дружбу с художником Сандро Фази�

ни, который с большим мастерством делал зарисовки актеров в ролях, и они даже лучше

фотографий доносят до нас атмосферу театра того времени. Например, любимым объек�

том карикатур был популярный фарсовый актер М. Чернов.

Камышников привлек к работе в журнале молодых поэтов, и на страницах "Теат�
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годно на рынокъ драматургами бол±е или мен±е
бездарными!

Антрепренеры считаютъ почему то священ%
нымъ долгомъ вс± ихъ поставить въ теченiи сезо%
на, затрачиваясь матерiально, изнуряя труппу ре%
петицiями и работой, а публику необходимостью
созерцать и слушать любую ерунду. Не говорю уже
о томъ, что театръ, ставящiй все и вся, никогда не
съум±етъ хотя%бы приблизительно нам±тить кон%
туры своего отношенiя къ сцен±. Пестрый репер%
туаръ также обезличиваетъ театръ, какъ пестрое
платье обезличиваетъ красивую женщину.

Но результаты этого обезличенiя на театр±
отражаются значительно хуже, ибо театръ не толь%
ко голое эстетическое зр±лище, но и опред±лен%
ный идейный факторъ. Почему то установился та%
кой взглядъ, что ставить можно въ драматичес%
комъ театр± все, что не им±етъ въ себ± элементовъ,
чуждыхъ драм±, и поэтому любая благонам±рен%
ная стряпня считается уже прiемлемой для театра,
разъ она написана "драматургомъ". Это глубокое
заблужденiе, вызванное недостаточно высокимъ
культурнымъ уровнемъ руководителей театраль%
ных д±лъ въ Росiи.

Великое ум±нье не только въ томъ, чтобы хо%
рошо поставить пьесу, а въ томъ, чтобы совс±мъ не
ставить того, чего показывать публик± не сл±ду%
етъ. Ум±ть не поставить — этого не понимаютъ со%
временные режиссеры или антрепренеры и на%
прасно пеняютъ они на авторовъ. Это уже ихъ соб%
ственная вина, а никакъ не т±хъ, кто пишетъ
плохiя пьесы…

…Все это я говорю и повторяю къ тому, что
ум±нье выбрать пьесу — большое ум±нье, столь же
большое, какъ и поставить ее.

И если бы не наше тусклое для театра время,
когда многое, чего нельзя простить, прощается,
а то, о чемъ надо говорить, не говорится, объ этомъ,
затронутомъ мною вопрос±, надо было бы писать,
писать безъ конца.

Л. Камышниковъ.
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Рядовая тема театральныхъ критиков — ре%
пертуарный голодъ.

На пьесы дороговизна и спекуляцiя пошла
значительно раньше, нежели на прочiе продукты
потребленiя, значительно раньше начала
нын±шней войны. Дороговизна пьесъ старое, боль%
шое зло театра, съ которымъ бороться т±мъ
трудн±е, ч±мъ лучше и богаче обставленъ въ теат%
ральномъ отношенiи городъ. Правда, дороговизна
пьесъ им±етъ свое законное оправданiе. Театру хо%
рошая пьеса даетъ хорошую прибыль. Въ малень%
комъ город± при одномъ театр± авторы со%
отв±тственно уменьшаютъ свои аппетиты и поэто%
му картина репертуарнаго голода не д±йствуетъ на
насъ такъ угнетающе. Но авторовъ, въ особенности
хорошихъ, становится все меньше и погоня за ни%
ми вздула ц±ны на товаръ, часто не сответству%
ющiй по качеству его рыночной стоимости. Въ
этомъ отношенiи антрепренеру приходится
д±йствительно очень туго. Уплатилъ челов±къ за
пьесу много, а пьеса провалилась на перв. же спек%
такл±, что съ ней сд±лаешь? Казалось%бы, въ та%
комъ вопрос± интересъ антрепренера, его ма%
терiальныя соображенiя должны были%бы ему
подсказать линiю поведенiя. Покупать надо толь%
ко такую пьесу, которую заран±е можно безъ риска
считать прибыльной. А опред±лить это вовсе ужъ
не такъ трудно. Чтобы ни толковали о счастли%
вомъ театр± и счастливомъ город±, кром± этихъ,
частью нев±жественныхъ, частью суев±рныхъ раз%
говоровъ, есть одно опред±ленное и исчерпываю%
щее сужденiе, могущее повести антрепренера по
правильному пути. Въ серьезномъ театральномъ
д±л± публика своя, т. е. бол±е или мен±е серьезно
настроенная къ театру, бол±е или мен±е понимаю%
щая то, что происходитъ на сцен±. Такую публику
можно взять только т±мъ, что заслуживаетъ вни%
манiя. будитъ мысль и чувство, словомъ, т±мъ, что

носить печать талантливости. И критика даже
средней способности сужденiя всегда бол±е или
мен±е отражаетъ такiе вкусы толпы. Лучшимъ
прим±ромъ къ тому, о чемъ я зд±сь пишу, является
усп±хъ пьесы Винниченко "Ложь", единственной
пьесы, которую пресса встретила у насъ оп%
ред±ленно благожелательно. Пьеса идетъ при пол%
ныхъ сборахъ и публика чувствуетъ автора,
при вс±хъ его недостаткахъ брызжущаго настоя%
щимъ талантомъ драматурга. И тутъ я позволю
себ± высказать мысль, которая инымъ покажется
парадоксомъ, но которая по существу нисколько
не парадоксальна, или ошибочна. Гораздо трудн±е
режиссеру отказать себе въ удовольствiи поста%
вить новую пьесу, даже плохую, нежели поставить
хорошо старую, забытую давно, но хорошо сд±лан%
ную пьесу. Между т±мъ, погоня за новинками какъ
бы лишаетъ режиссуру чуткости, отнимаетъ у нея
в±рный литературный критерiй.

Сколько плохихъ пьесъ выбрасывается еже%

Театральный фельетонъ.

"Женщина безъ упрека"
Гальскiй — Глаголинъ

Шаржъ С. Ф.

г. Ляровъ (Шамраевъ "Чайка")
Шаржъ С. Ф.

И. Г. Ильсаровъ — исполнитель кабарет�
ныхъ п±сенокъ. Шаржъ М. Линскаго

Е. Гельцеръ и Жуковъ в балет± "Танецъ
ковбоевъ" Шаржъ С. Ф.
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У окна.
Wers libre.

Мелкiй дождикъ плачетъ по стекламъ.
С±рый день на вечеръ похожъ.
По садамъ, помятымъ и блеклымъ,
Проб±гаетъ сырая дрожь.

Я одинъ въ опуст±вшемъ дом±,
Позабытый. Чужой для вс±хъ.
Острый в±теръ упорно ломитъ,
Искривленный стекломъ ор±хъ;

Подъ ор±хомъ — цв±тникъ измятый.
Въ цв±тник± — огни георгинъ.
Я тоскую, вс±ми проклятый,
Въ опуст±вшемъ дом± одинъ.

Ты сказала вчера — "не знаю".
И подумала — "не люблю".
Я стою у окна. Повторяю:
— Я не знаю... знаю... люблю...

Я не знаю... Четъ или нечетъ?
Я не знаю, можетъ быть, четъ.
Мелкiй дождикъ стеклярусъ мечетъ
И в±теръ въ труб± поетъ.

И гнутся в±тви ор±ха,
И листъ за листомъ летитъ.
— Четъ или нечетъ? — Застр±ха
Дождевымъ серебромъ блеститъ.

Валентинъ Катаевъ.

Акварели.
1. Сигизмундъ Олесевичъ.

Движенiя изломно%угловаты,
И женственны малиновыя губки.
И дымъ отъ кэпстена изъ закопченой трубки —
Васъ од±ваютъ въ клочья с±рой ваты.

Упадочны, причудливы и гладки
Но мн± понятны Ваши акварели,
— Дворцы, какихъ не выстроить Растрелли
И розовая грива у лошадки.

Вы нашему театру незнакомки
Накинете влюбленно и учтиво
Одежду изъ шелковъ и Ваши примитивы
И красокъ дымъ волнующiй и тонкiй.

Мы разыграемъ съ куклами изъ ваты
Серебрянныхъ с±дыхъ венецiанцевъ.
И среди масок, золота и танцев
Откроемъ балаганчикъ угловатый.

2. Сандро Фазини.
Какъ свято чтитъ Андiомену
Душою, кистью и пером
Фазини ультра%современный
Въ искусств± красочно%своемъ.

Какъ онъ сгущаетъ страсть въ альков±
Своихъ упитанныхъ Жаннетъ,
Од±тыхъ въ платья цв±та крови,
Простыхъ, какъ Дантовскiй сонетъ.

Кричащей киноварью сд±ланъ
Глубоюй фонъ его картинъ,
Гд± женщинъ розовое т±ло
Цв±тетъ на зелени куртинъ.

Кто, какъ не онъ изъ четкихъ формулъ
Математическихъ задачъ
Рождаетъ см±хъ, подобный шторму
И дробно скачущiй, какъ мячъ.

Онъ любить хрусткiй б±гъ экрана
Въ порту заброшенный притонъ
И губы яркiя, какъ рана
Доступныхъ женщинъ любить онъ...

Александръ Кранцфельдъ.

274

I.
Одесскiе поэты.

Начну циклъ своихъ характеристикъ съ
Петра Сторицына, поэта, про котораго одинъ изъ
его соратниковъ. Георгiй Цагарели, выразился
такими глубоко%правильными и характерными
строками:

Какь м±сяцъ лысый, грузный т±ломъ,
Онъ острыхъ сплетенъ любитъ зодчества,
Поэтъ%чудакъ въ костюм± б±ломъ,
Чей в±чный спутникъ одиночество...
Когда то былъ уб±жденнымъ толстовцемъ.

Теперь футуристъ. Отъ смятеннаго
богоискательства пришелъ къ тихому лону своихь
н±жныхъ, немного вычурныхъ стиховъ... Любитъ
искусство, еще больше ея служителей... Въ бес±д±
съ другими говорить больше другихъ... Въ
противномъ случа± нервничаетъ, волнуется,
заплевываетъ...

Таковъ Петр Сторицынъ.
Анатолiй Фiолетовъ, хотя и объявилъ себя

предв±стникомъ солнечныхъ разсв±товъ, однако
это не вполн± точно. Никакихъ разсв±товъ его
поэзiя не предв±щаетъ, но все же есть въ ней что то
чарующее и улыбчатое. Читаетъ онъ свои стихи,
покачиваясь, подобно маятнику, со стороны въ
сторону на 90° и на расп±въ.

Въ Одесс±, среди посвященных, возлагаютъ
надежды на Эд. Багрицкаго.

Чувствуя н±которое духовное тягот±нiе къ
Артюру Рембо, Виньону, Эредiа, Бодлэру и друг.
титанамъ, этотъ поэтъ допускаетъ и любитъ
утверждать обратное: "великiе покойники, молъ,
не лишены кое%чего отъ меня идущаго...".

Читаетъ свои произведенiя вычурно, громко,
захлебываясь отъ меда образовъ и метафоръ,
размахивая руками съ ногтями, на которыхъ
в±чный трауръ по "великимъ покойникамъ".

Исидоръ Бобович. Вотъ поэтъ, совершенно
напрасно выступившiй на свой почетный путь.
Д±ло въ томъ, что своей творческой
деятельностью онъ заслониль другого поэта (см.
ниже подпись), надъ счастьемъ и славой котораго
можно поставить крестъ...

Увы, ничто не в±чно подъ луной!
Если вы встр±тите на улиц± юношу съ

утонченно%краснымъ лицомъ и съ темно%
зелеными глазами, знайте — это Ал. Соколовскiй.
Разница между нимъ и Пушкинымъ въ томъ, что
перваго зовутъ Александръ Сауловичъ, а второго
Александръ Серг±евичъ. Ну разв± это такъ ужъ
важно?

А. Кранцфельдъ можетъ гордиться своей
дружбой съ Оск. Уайльдомъ. "Эхъ. было времячко,
когда подходилъ я къ Уайльду и говорилъ ему: ты
Оскаръ, не обижайся, но Маруська тебя
разлюбила"... Такъ говоритъ г. Кранцфельдъ,
подымаетъ голову и д±лаетъ интересное лицо...

Много н±жности и затаенной грусти
теплится въ сердц± Семена Кеселъмана. Ликъ его
дышетъ незд±шней чистотой, и непорочныя
девушки въ св±тлыхъ одеждахъ в±нчаютъ чело
н±жн±йшаго и лиричн±йшаго изь одесситовъ
в±нкомъ изъ благоуханныхъ розъ...

Какъ счастливъ онъ! Ни ужасъ порока, ни
смятенье и сжигающая сила страсти не способны
нарушать д±вственность его души... Его стихи, за
исключенiемъ нецензурныхъ (остается лишь
поражаться чистот± поэта!), блестящи по своей
форм± и глубоко ц±ломудрены по содержанiю...

Таковы въ общихъ чертахъ характерные
признаки наибол±е видныхъ представителей
одесской поэтической богемы...

Борисъ Бобовичъ.

Дружескiя характеристики.
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Я жду любви, проказъ и см±ха,
Улыбокъ солнца и огня.

Въ Литературк± на билльярд±
Скор±й гоните въ лузу шаръ,
Чтобъ у меня въ моей мансард±
Рискнуть на rouge и на noir.

Васъ ждутъ рулетка и фiалки.
(Фiалки, кажется, вашъ вкусъ?).
И я, поэтъ, худой и жалкiй,
Волнуясь, жду васъ, не дождусь.

Въ своей семь± я "деръ мизиникъ!",
Для васъ я самый в±рный пажъ.
И счастливь я, какъ именинникъ,
Ц±луя каждый пальчикъ Вашъ...

Я слышу голосъ вашъ такъ близко...
Хочу кричать до хрипоты:
Она — поэтъ, она — артистка,
Ей поклоненье и цв±ты.

Ал. Кранцфельдъ.

Эго�поздравленiе.

Судьбой веселаго каприза
Сошлись въ "Театръ и Кино"
Юшкевичъ, Юнгъ и Кремеръ Иза —
Въ своихъ портретахъ — заодно.
Какая дивная плеяда!
Какъ ими красенъ Вашъ журналъ!
Хоть, правда, мн± сказать Вамъ надо,
Что мой портретъ недоставалъ!
Но все же Васъ я поздравляю —
Давая искреннiй сов±тъ:
Не позабыть, что вс± желаютъ
Зр±ть офутуренный портретъ...

Петръ Сторицынъ.
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Иза Кремеръ.
Вм±сто отв±ета на анкету.

Позабывъ невзгоды и тоску,
Вдругъ изъ рабства вырвавшись суроваго
Мы, взлел±явъ смелую мечту,
Дождались прекраснаго и новаго!
Это новое, желанное пришло
Словно дождь весеннiй воскрешающiй,
Это новое съ собою принесло
Яркiй св±тъ, все обновляющiй...
Это новое, какъ лучезарный сонъ
Р±етъ въ воздух±, вдыхается,
Это новое, какъ гулкiй м±дный звонъ
Радостной волною разливается!
Кто, забывъ опасность, дерзко мнитъ
Вдругъ остановить потокъ бушующiй?
Кто веселымъ пташкамъ запретить
П±ть весною гимнъ ликующiй?
Кто, нев±жествомъ и мракомъ осл±пленъ,
Силится унять волну мятежную?
Кто, забывъ инерцiи законъ,
См±етъ удержать лавину сн±жную?!.

Иза Кремеръ.

Из± Яковлевн± Кремеръ.
Она была, какъ музъ каприччiо…

"Madame Loulou".

Она — поэтъ съ душой артистки,
Хлопки, восторги и цв±ты.
Кричатъ ей — "Дуся" гимназистки
Изъ верхнихъ ложъ до хрипоты.

Она прелестна: крошка Тилли,
Цыганка Шари и Жерменъ.
Принцъ Максъ! Меня Вы обольстили,
Околдовали, взяли въ пл±нъ...

Мiss Дженъ! Я Васъ люблю и плачу.
Молю: скажите мн± — О, уеs!
Я Вами весь до дна захваченъ,
Вашъ грумъ, пов±са и балбесъ.

Ma petite Loulou! Пусть онъ у±халъ,
Мансарда есть и у меня.

Ночное кафэ. Рис. И. Мексина "Жаннета съ голубой собачкой"
Рис. А. Фазини
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Акростихи одесск. поэтамъ.
IX.

Эдуарду Багрицкому.

Эллады в±рный ученикъ,
Давно познавшiй тишь элегiй,
Узнай, в просторахъ страстной н±ги
Алмазный день дрожа возникъ.
Рыдай и жди! Уже вдали
Дрожащiй ликъ встаетъ въ туман±

Бодлеръ и ты Рембо! Съ земли
Алмазами н±мыхъ желанiй,
Горя въ наплыв± обаянiй,
Рядясь въ серебряный нарядъ,
Идя въ небесные просторы
Цв±тныя радуги горятъ.
Кади сл±пецъ! Гляди смиренн±й,
Iюльскимъ сумракомъ объятъ,
Ищи просторъ иныхъ забвенiй.

Петръ Сторицынъ.

VIII.
Семену Кеселъману.

См±ясь, дарю Вамъ стихъ случайный,
Единственный, познавшiй страсть,
Маня, Васъ возв±нчала тайна
Елея пламенная власть.
Немного сгорбленный, и страненъ
Курчавый вьющiйся проборъ,
Единственный... Вашъ духъ туманенъ
Сiяетъ лестью тихiй взоръ.
Еще тоскующiй и темный,
Лья музыку прозрачныхъ строкъ,
Мнитъ онъ узреть въ дали огромной
Алмазной радости чертогъ.
Но дремлетъ ночь. И дремлетъ Богъ.
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Л±тнiй "Фарсъ"
Бенефисъ М. Чернова.

Бенефицiантъ пользуется популярностью,
какъ насадитель фарса.

Въ этой области М. Черновъ чувствуетъ себя
д±йствительно свободно и легко.

Для бенефиса выбраны были дв± пьески.
Въ первой "Игра съ болваномъ" — у бене%

фицiанта небольшая роль, вниманiе публики привле%
каетъ В. Врон%скiй, талантливый комедiйный актеръ.

Себя показать удалось М. Чернову только во
второй пьеск± "Тетка Чарлея".

Зд±сь большой просторъ для сценическаго
дарованiя артиста, который уморителенъ въ жен%
ской роли "Тетки Чарлея".

Пулик± все это очень нравится и она продол%
жительными аплодисментами поощряла артиста.

Пьесы были хорошо срепетованы.
Бенефищанта много вызывали.
Была масса подношенiй.

Л. Тригоринъ.

Вопросительный знакъ — фарсъ
М. Черновъ

М.И. Черновъ — герцогъ
Фарсъ "Губернская Клеопатра"

Тетка Чарлей — М.И. Черновъ
Леонъ Левъ — г. Черновъ

Фарсъ "Пушок" — М.И. Черновъ

"Желтая опасность". О.И. Инберъ, 
членъ правленiя Лит.�Арт.клуба

И. Бунинъ


