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Ивановский музыкальный театр в се-

зоне 2024–2025 гг. отмечает 90-летний юби-

лей. Действительно, процесс формирования 

Ивановского областного театра музыкальной 

комедии (прежнее название) происходил в 

период с конца декабря 1934 г. (от принятия 

соответствующего постановления) по начало 

марта 1935 г. (до показа первого спектакля). 

Отметим, что это событие не было оформле-

но отдельным постановлением облисполко-

ма, поскольку оно было только частью теат-

ральной реформы областного уровня, кото-

рой были охвачены три театра г. Иваново. 

Совместное постановление президиума обл-

исполкома и облпрофсовета (ОСПС) Иванов-

ской промышленной области от 22 декабря 

1934 г. носит название «О театрах Облдрамы 

и ОСПС и об организации театра музкоме-

дии». Оно постановляло «произвести слия-

ние двух драмколлективов Облдрамы и 

ОСПС в единый областной драматический 

театр», и далее: «Организовать при Управ-

лении театрально-зрелищными предприяти-

ями областной театр музыкальной комедии 

в г. Иванове». Первым директором был 

назначен Ф. Е. Бронский – он же на тот мо-

мент и начальник УТЗП (то самое Управле-

ние театрально-зрелищными предприятия-

ми). Ему было поручено обеспечить начало 

работы музкомедии к 15 февраля 1935 г. [3, 

д. 433, л. 114–114 об.]. Начало получилось с 

опозданием: первый спектакль областной те-

атр музыкальной комедии в собственном 

здании на углу улиц Театральной и Красной 

Армии (которое прежде занимал театр 

ОСПС)
1
 показал только 1 марта 1935 г. Это 

было специально написанное произведение: 

антикапиталистическая «комедия-памфлет» 

«Гарри Домелла». Главный герой Гарри До-

мелла – авантюрист, выдающий себя за 

кронпринца Вильгельма и дурачащий падких 

до титулов миллионеров Германии времен 

Веймарской республики [1].  

Формулировка постановления звучит 

так, словно бы театр музкомедии организо-

вывается впервые. Вместе с тем театр в исто-

рической справке на своем сайте не отрица-

ет, что есть у него и иная, более ранняя дата 

рождения – сентябрь 1931 г. «В старых 

пожелтевших театральных рецензиях не 

раз упоминается, что театр в Иванове 

возник в 1931 г.» – такова отсылка к источ-

нику сомнений [11]. Вышеизложенное 

представляется уже достаточным поводом 

для изучения и разбора вопросов начальной 

истории этого театра. 

Проблемы датировки 

В более раннем начале, чем 1935 год, 

не было сомнений и прежде. Старейший ис-

следователь истории ивановских театров, 

краевед Юрий Федорович Глебов (1904–

1979) писал в 1977 г.: «Во второй половине 

двадцатых годов в Иваново ежегодно при-

                                                 
1
 Ныне – ул. Красной Армии, д. 8/2, здание филармо-

нии. 
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езжали коллективы артистов оперетты из 

числа гастролировавших по всей стране те-

атров. Одному из таких коллективов, рабо-

тавшему в Иванове осенью 1930 года, было 

суждено стать базой для создания Иванов-

ского театра музыкальной комедии. Ему бы-

ли даны права государственного зрелищного 

предприятия, но в течение ряда лет театр 

оставался передвижным, поскольку в городе 

не было подходящего здания для его работы. 

<…> В декабре 1934 г. по совместному по-

становлению исполкома областного Совета 

и президиума облпрофсовета Рабочий театр 

облпрофсовета был слит с коллективом об-

ластного драматического театра, а освобо-

дившееся здание на улице Красной Армии 

было передано театру музыкальной коме-

дии, который теперь становился стацио-

нарным» [9]. Так он кратко и четко осветил 

суть процессов. Но у него фигурирует дата 

«осень 1930 г.», а не «сентябрь 1931 г.».  

 
Ю. Ф. Глебов 

Интересна история деятельности Ю. 

Ф. Глебова. С юности он всерьез увлекался 

театром и журналистикой: занимался в теат-

ральной студии, писал для газеты «Рабочий 

край» бытовые зарисовки, критические за-

метки, рецензии на кинокартины и спектак-

ли. С годами, уже став краеведом широкого 

профиля, он интереса к театру не утратил и в 

1950-х гг. подготовил  рукопись книги «Ис-

тория театра г. Иванова» (по другим данным 

– «Из истории театра в Иванове»). У него 

был соавтор – артист театра музкомедии (с 

1935 г.) Герман Михайлович Савельев (1901–

1962). «Издательство приняло рукопись к 

публикации, но она не была издана – бумагу, 

предназначавшуюся на эту книгу, направили 

на выпуск сельскохозяйственной литерату-

ры» [7, 8]. В итоге Глебов опубликовал толь-

ко  исторические статьи об отдельных теат-

рах в газетах «Ленинец» и «Рабочий край»; 

фрагменты о театрах в известном коллектив-

ном труде «История города Иванова. Ч. 2: 

Иваново социалистическое» (1962) тоже 

принадлежат ему. Ценный архив краеведа 

частично не найден, частично рассредоточен 

в личных архивах. Современный исследова-

тель истории ивановских театров Наталья 

Юрьевна Шутова опубликовала имеющиеся 

у нее наброски Глебова об образовании 

нашего театра. Приведем фрагмент из них: 

«В сентябре 1930 года на гастроли приехал 

передвижной коллектив музыкальной коме-

дии, обосновался в Ивановской области. На 

основе его и был создан театр музыкальной 

комедии. Среди артистов приезжего кол-

лектива мы впервые увидели К. М. Адамова и 

А. А. Альскую. <…> Их реорганизовали в 

сентябре 1931 года во время пребывания в 

Шуе в театр музыкальной комедии Иванов-

ской области. Но три года театр кочевал, 

так как подходящей сценической площадки 

не нашлось» [21, с. 41–42]. Сравнение черно-

вика с опубликованной в 1977 г. статьей по-

казывает, что первый подробнее, в нем появ-

ляется дата и место: сентябрь 1931 г., Шуя. 

 
Г. М. Савельев 

Итак, Ю. Ф. Глебов касательно первого 

образования театра музкомедии не дает бо-

лее точной даты (число) и значительных по-

дробностей, поэтому мы обратились к дру-

гим источникам.  

Обращение к фонду театра в ГАИО (Ф. 

Р–559) огорчает: документы начинаются 

фактически только с конца 1934 г., и за все 
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1930-е гг. представлено очень мало дел
2
. За 

отсутствием иного обращает на себя внима-

ние предисловие к описи № 1 данного фонда, 

составленное в 1967 г., судя по подписи – 

научным сотрудником ГАИО, внештатным, 

из хозрасчетной группы. Оно тем более ин-

тересно потому, что содержащаяся в нем ин-

формация не обнаружена нами в самых ран-

них документах (делах) фонда, и источник 

ее, очевидно, иной. Итак, предисловие гла-

сит, что Ивановский театр музыкальной ко-

медии был образован в 1931 г. на базе рас-

формированного театра оперетты Нижего-

родского УТЗП. Формирование его было по-

ручено руководству прежнего театра: дирек-

тору и дирижеру И. И. Гладунюку. 15 сен-

тября 1931 г. состоялся первый спектакль 

«Холопка»
3
 в Шуйском городском театре

4
. 

Театр был передвижным, базировался в ива-

новском нардоме
5
. В 1955 г., рассказывает 

предисловие, отметили в первый раз юбилей 

театра, но отсчет произвели от времени рабо-

ты уже в собственном здании (1935). То есть, 

заметим, традиция отсчета даты для юбилея 

оформилась довольно быстро, и неизменно 

действует до сих пор.    

Информация о том, что 15 сентября 

1931 г. состоялся первый спектакль театра 

музкомедии «Холопка» в Шуйском гортеат-

ре, не может быть истинной. Опровержение 

найдено легко. В газете «Шуйский пролета-

рий», на 4-й полосе, в разделе объявлений 

имеются анонсы (афиши) о том, что будет 

идти в городском театре в сентябре 1931 г. 

До 12 сентября – ничего, а далее читаем: 

«Гортеатр. 12 сентября. «Роз-Мари». Муз. 

                                                 
2
 Состав первых дел описи 1 фонда Р–559: д. 1 – Ре-

пертуарные планы спектаклей на гастролях и про-

граммы спектаклей за 1932–1940, 1951–1967 гг.; д. 2 – 

Устав театра музыкальной комедии от 30 дек. 1934 г.; 

д. 3 – Справка о работе театра за период 1935–1960 гг. 

Далее дела 1935 г. и т. д.   
3
 «Холопка» – оперетта (1929) Н. М. Стрельникова, 

считающаяся первой «советской историко-бытовой 

опереттой». 
4
 Ныне городской дом культуры (г. Шуя, пл. Ленина, 

15). Построен в 1901 г. как народный дом. С 1918 г. в 

нем располагался образованный тогда же Шуйский 

драматический театр имени М. Горького, который был 

ликвидирован в 1951 г.  
5
 Ныне – ул. Громобоя, д. 2. В 1925 г. отбельный кор-

пус бывшей фабрики Дербеневых был переделан в 

народный дом.  

ком. В 3-х д. Музыка Стафорд»
6
. Далее: 

«Гортеатр. 15 сентября. «Красное солныш-

ко» (Маскотта). Начало ровно в 8 ч. веч.». 

Далее: «Гортеатр. 16 сентября. «Прекрас-

ная Елена». Музкомедия в 3 дейст., муз. Оф-

фенбаха». Далее: «Гортеатр. Спектакли 

музкомедии. 17 сентября. «Моряки». Музко-

медия в 3-х дейст. (4-х картинах). 18 и 19 

сентября. Премьера! «Холопка». Музкомедия 

в 10-ти эпизодах. Большой балет. Начало 

ровно в 8 ч. веч.»[19]. 

Получается: в Шуйском гортеатре с 12 

сентября 1931 г. (не 15-го), начав с «Роз-

Мари» (а не «Холопки») играла труппа 

музкомедии… кстати, из объявлений еще и 

неясно, какая именно.  

 

 
Из газеты «Шуйский пролетарий» 

 от 12 сентября 1931 г. 
 

Но часть фактов из предисловия вы-

держала проверку другими источниками. 

Иосиф Иванович Гладунюк (1893–1978) 

действительно сыграл важную роль в исто-

рии Ивановского театра музыкальной коме-

дии, проработал в нем много лет, но… с пе-

рерывом. В личном архивном фонде их се-

мьи в ГАИО сохранились несколько различ-

ных документов о его трудовой деятельно-

сти. Так, в своем личном листке по учету 

кадров он сообщает: «сентябрь 1931 г. – 

сентябрь 1934 г. – главный дирижер театра 

музыкальной комедии, г. Иваново». Справка: 

«дана Гладунюку Иосифу Ивановичу в том, 

что он работал в Ивановском областном 

театре музыкальной комедии с 15 сентября 

1931 г. по 19 сентября 1934 г. [4, д. 8, л. 25 

об., 31]. Дата 15 сентября 1931 г. нам уже 

знакома. 

                                                 
6
 «Роз-Мари» – оперетта (1924) американских компо-

зиторов Рудольфа Фримля (Rudolf Friml) и Герберта 

Стотхарта (Herbert Stothard). Отличается непривыч-

ным для оперетты детективным сюжетом.   
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И. И. Гладунюк 

 

Обратимся к автобиографии И. И. Гла-

дунюка: «С апреля по сентябрь 1931 г. ра-

ботал главным дирижером в Нижегород-

ском театре оперетты. После ликвидации 

этого театра в сентябре 1931 г. я приехал в 

Ивановский театр музкомедии, где в долж-

ности главного дирижера работал до сен-

тября месяца 1934 г.». А вот здесь налицо 

скорее противоречие вышеизложенному: 

Гладунюк рассказывает так, словно бы он 

приехал работать в готовый театр и вовсе не 

организовывал его. Далее И. И. Гладунюк 

сообщил важный факт: «Ввиду отсутствия 

много раз обещанного стационара [выделе-

но нами – А. В.] и частых передвижений те-

атра я перешел на работу в Харьковский те-

атр русской музкомедии» [4, д. 1, л. 7 об.]. 

Это произошло, напомним, в сентябре 1934 

г., через три года службы. Как оказалось, он 

не дотерпел совсем немного: решение о фак-

тически стационаре было принято уже в де-

кабре 1934 г., а первый спектакль дан 1 марта 

1935 г. В 1938 г. Гладунюк вновь вернулся в 

театр и проработал в нем долгие годы, позд-

но уйдя на пенсию.   

Что такое стационар, стационарный в 

нашем случае непременно требует поясне-

ния. «Толковый словарь русского языка» под 

редакцией Д. Н. Ушакова, выходивший как 

раз в наши годы (1935–1940), объясняет так: 

«Стационарный. 1. Неизменный, постоян-

ный, неподвижный (научн.). Стационарное 

состояние. 2. Расположенный на постоян-

ном месте, не передвижной (неол.). Стацио-

нарные избы-читальни. Стационарная биб-

лиотека». Нам остается только добавить 

свой пример: стационарный театр – театр, 

расположенный на постоянном месте, не пе-

редвижной.  

В начале 1930-х гг. государство заня-

лось упорядочением имеющегося театраль-

ного хозяйства. Постановление Совнаркома 

РСФСР от 7 октября 1930 г. «Об улучшении 

театрального дела» поручало «создать на 

основе существующих театров [то есть зда-

ний, площадок – А. В.] постоянные пере-

движные труппы» [17]. «Закрепить на этих 

основных площадках основные художе-

ственные коллективы» – постановлял уже 

Ивановский облисполком 16 июля 1931 г. [3, 

д. 110, л. 1а.]. Ключевое слово – основные. 

В Иванове, на площадке народного дома в 

итоге был и «не основной» коллектив – 

труппа передвижной музкомедии (основной 

была оперная труппа). Стационар, по словам 

Гладунюка, был обещан. Учитывая, что 

наведением порядка с театральными пло-

щадками и труппами («создать … постоян-

ные передвижные труппы») Ивановский об-

лисполком во исполнение постановления 

СНК от 7 октября 1930 г. занялся только в 

июле 1931 г., время образования и «пропис-

ки» в Иванове театра музкомедии в сентябре 

1931 г. выглядит довольно логичным. Этим 

же постановлением облисполкома было об-

разовано областное театральное объединение 

– орган, объединявший ряд театров области и 

руководивший ими. Его документы (прика-

зы)  сохранились только с 1932 г. (см.: 

ГАИО. Ф. Р–2725. Оп. 3. Д. 1, 2 и т. д.), по-

этому проверить факт образования нашего 

театра по ним не представляется возможным. 

Не единожды возникает проблема недостатка 

источников.     

Есть возможность осторожно сделать 

следующие выводы. Труппа, называемая 

Ивановским областным театром музыкаль-

ной комедии, в сентябре 1931 г. уже суще-

ствовала и выступала. Более ранних следов 

ее существования (именно с этим названием) 

не прослеживается. Мы не можем ни под-

твердить, ни опровергнуть, возникла ли она 

на базе расформированного Нижегородского 

театра оперетты, хотя таковой действительно 

был. Вполне вероятно, что впервые она нача-

ла выступать в Шуйском городском театре с 

12 сентября 1931 г. Главный дирижер И. И. 

Гладунюк числился принятым на работу на 3 

дня позже, с 15 сентября, плюс, учитывая, 

что у труппы перед сезоном предполагается 

подготовительный репетиционный период, 

возникает мысль, что Гладунюк первым ди-



32 

 

рижером труппы мог и не быть. Информация 

из предисловия к описи архивных дел в ре-

зультате проверки фактов производит впе-

чатление, что оно стало результатом исполь-

зования несовершенной памяти какого-то в 

целом компетентного человека.    

Во всяком случае, приятно осознавать, 

что Ивановский театр музыкальной комедии 

– один из старейших в стране театров этого 

типа, он образован был очень рано в рамках 

общесоюзного процесса формирования теат-

ров оперетты. Имеется следующая хроника: 

«1929 – открытие Ленинградского государ-

ственного театра музыкальной комедии (ре-

зультат слияния Ленинградской и Харьков-

ской трупп); 1931 – возникновение Ростов-

ского, Ивановского [выделено нами здесь и 

далее – А. В.], Азово-Черноморского госу-

дарственных театров музыкальной коме-

дии; 1932 – возникновение Воронежского 

театра; 1933 – открытие Свердловского 

театра музыкальной комедии; 1936 – от-

крытие Оренбургского театра музыкальной 

комедии; стационированы (то есть, полу-

чили собственные здания) театры в Ива-

ново (1935), Краснодаре и Воронеже (1937), 

Хабаровске (1938); 1940 – возникновение Ир-

кутского театра музыкальной комедии (в 

основе горьковская труппа)» [15, с. 8]. 

Резюмируя, скажем, что имеются две 

важнейшие даты в начальной истории Ива-

новского областного театра музыкальной ко-

медии: дата образования его (как труппы) и 

дата стационирования. В течение трех лет 

(1931–1934 ) театр вел кочевой образ жизни. 

Он был ивановским, но нечасто выступал 

именно для ивановцев (жителей областного 

центра), а выступал по всей Ивановской 

промышленной области, а иногда и вне еѐ. 

Другой вопрос – какая дата лучше для отсче-

та юбилея. Трудно недооценить значимость 

событий конца 1934 – начала 1935 годов, и 

отсчет юбилеев от них представляется зако-

номерным и логичным. Кроме того, в пользу 

этой даты говорит и хорошая обеспеченность 

ее источниками, ясность и непротиворечи-

вость их содержания. И наоборот, недоста-

точное количество (и даже качество) источ-

ников «играет» против 1931 года как даты. 

Сомнений могло бы не быть, если бы 

осуществился один из книгоиздательских 

планов, оглашенных публике в июне 1934 г. 

Тогда областное бюро краеведения решило 

создать в своем составе историко-

музыкальную секцию и запланировало изда-

ние книги «О музыкальных театрах Ива-

новской промышленной области». Это был 

бы исторический очерк развития музыкаль-

ной культуры на этой территории с XVIII в., 

когда в Ярославль, Владимир, Кострому ста-

ли проникать опера и балет. И совершенно 

особое место в книге занял бы советский 

этап (1917–1934) развития музыкальной 

культуры. Составление этого труда было по-

ручено научному работнику, ленинградскому 

театроведу Н. М. Грекову [14]. Но он в итоге 

кроме крайне резкой рецензии на «Веселую 

вдову» [10] ничем в Иванове не отметился. 

Причина неосуществления замысла нам 

впрямую неизвестна. Но точно известно, что 

в этом же году областное бюро краеведения 

прекратило существование, и может быть, 

это сыграло свою роль.   

Существование вне Иванова 

Ощущается недостаток документов не 

только об образовании театра в 1931 г., но и 

о работе его, передвижного, все три года. Но 

все-таки мы предприняли усилия для поиска 

документов, приподнявших бы завесу, и это 

увенчалось некоторым успехом.   

С самого начала образования театра в 

нем служили артисты, путь которых на ива-

новской сцене был долог – К. М. Адамов, А. 

А. Альская, А. И. Жданова. Репертуар пона-

чалу состоял из зарубежных оперетт, что не-

удивительно – советская оперетта находи-

лась в зачаточном состоянии [9].  

Летом 1932 и 1933 гг. труппа работала 

летний сезон в Ярославле, на сцене театра 

имени Ф. Г. Волкова. Об этом свидетель-

ствует раздел афиш и объявлений городской 

газеты «Северный рабочий», а также редкие 

рецензии. Напомним, Ярославль тогда вхо-

дил в Ивановскую промышленную область, 

просуществовавшую до 1936 г. 

 
Здание театра им. Ф. Г. Волкова 
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1932 год, июль. Труппу зритель встре-

тил с интересом. Правда, интерес был срав-

нительным: «Если сравнительно незаметно в 

Ярославле прошли гастроли Ивановской опе-

ры, то со значительно большим интересом 

здесь встретили музыкальную комедию 

(оперетту). И с первых же постановок 

(«Нищий студент», «Роз-Мари» и «Холоп-

ка)» коллектив завоевал большое внимание и 

интерес к себе со стороны организованного 

зрителя». Анонимный рецензент счел, что 

спектакли «хорошо обработаны и продума-

ны коллективом», по качеству художествен-

ного оформления тоже удовлетворяют зрите-

ля. Некоторые артисты отмечены особо: 

«т.т. Шадрин, Свердлова, Тарский, Ждано-

ва, Макрбэн уже заслужили общее признание 

публики. Находясь на ведущих ролях, владея 

своей ролью и вокальной техникой, они 

вполне оправдывают доверие коллектива. То 

же самое следует сказать и о тов. Альской, 

Новикова, Ланина, Коржановском, Адашове, 

Константиновой, своим знанием игры и не 

плохими качествами пения обеспечивших 

общий успех ансамбля» [12].  

Лето 1933 года театр должен был про-

вести в Ивановском нардоме. Краткая замет-

ка в «Рабочем крае» сообщала, что приедет 

коллектив областной музыкальной комедии, 

который «будет работать в нардоме первую 

половину лета» [16]. Этим планам не сужде-

но было исполниться, и коллектив опять вы-

ехал в Ярославль: он был туда переброшен 

после досрочного завершения сезона иванов-

ской оперы, которая как следствие финансо-

вого банкротства была ликвидирована в мае 

1933 г. [20, с. 29–30].  Первый спектакль – 10 

июня, «Холопка», последний – 18 июля, 

«Жрица огня», гласят объявления «Северно-

го рабочего. Некоторые факты о работе 

музкомедии  зафиксировали делопроизвод-

ственные документы Волковского театра за 

подписью его директора П. А. Нечаева. Они 

скупы и рассматривают музкомедию через 

призму того, что после кассового неуспеха 

оперы театральная площадка оказалась в тя-

желой финансовой ситуации. С 15 мая по 10 

июня у музкомедии был репетиционный пе-

риод. Это – долго, т. к. театр закрыт (то есть 

не дает спектаклей), и деньги не поступают. 

К 28 июня ситуация такова, что среднее за-

полнение зрительного зала – 75 %. И этого 

мало, т. к. принимающей стороне срочно 

нужны деньги, и ее порадовало бы только за-

полнение на 100 %. Тем более что именно с 

таким расчетом был составлен спущенный из 

г. Иванова промфинплан (жестко!). Не под-

ходящим Нечаев счел и репертуар музкоме-

дии: «не удовлетворяет запросы зрителя в 

летний период». Поясняя свою мысль, он 

приводит пример, что летом идет постановка 

«Ледяной дом», и зритель на ней скучает. 

Сыграла значительную роль и конкуренция 

за зрителя в пределах одного города: «а в 

цирке идет «Царь Эдип» с участием Заслу-

женного артиста Республики Блюменталь-

Тамарина
7
. <…> В ближайшие дни у нас 

идет в репертуаре «Цыганский барон», би-

леты распространяются с большим трудом, 

в цирк на июль месяц приезжает гипнотизер 

Орнальдо
8
, и публика идет туда…» [6, л. 28–

28 об.]. Н. А. Орнальдо предлагал массовый 

гипноз, отучение от заикания, курения, алко-

голя и др. Он уехал только после 12 июля, 

ивановцы выступали по 18 июля. В далеко не 

веселых условиях приходилось работать 

ивановской труппе веселого жанра! 

Творчество в новых условиях 

Город Иваново с 1 марта 1935 г. полу-

чил свой, для своего зрителя, театр музы-

кальной комедии. Об этом мы уже рассказы-

вали в начале статьи, и теперь в центр наше-

го внимания поместим некоторые творческие 

аспекты жизни театра в 1935–1936 гг.  

Первым главным режиссером был В. И. 

Ленский. В сезон 1935–1936 гг. театр всту-

пил со значительно обновленной труппой: А. 

А. Альская, К. М. Адамов, А. И. Жданова, 3. 

Д. Габриэльянц, Г. М. Савельев, Э. И. Май, P. 

К. Неведова, М. В. Матвеева, М. В. Топорко-

ва, К. С. Констан, М. А. Матвеев, Н. М. Ска-

лов и др. [21, с. 42]. В репертуаре: «Холопка» 

Н. Стрельникова, «Ярмарка невест» В. Яко-

                                                 
7
  Имеется ввиду Всеволод Александрович Блюмен-

таль-Тамарин (1881–1945) – актер, режиссер, имевший 

собственную передвижную труппу. Коллаборацио-

нист – в 1941 г. перешел на сторону нацистской Гер-

мании. 
8
 Орнальдо  – Смирнов Николай Андреевич (1880 или 

1883 – 1958?). Родился в Солигаличском уезде Ко-

стромской губернии. До революции 1917 г. работал в 

цирке, затем стал гипнотизером-иллюзионистом. Ак-

тивно гастролировал по стране в 1920–30-е гг. По 

мнению литературоведов, именно сеансы Орнальдо 

подтолкнули М. А. Булгакова к идее ввести в роман 

«Мастер и Маргарита» эффектную сцену представле-

ния в московском варьете Воланда со свитой.   
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би, «Веселая вдова» Ф. Легара, «Продавец 

птиц» К. Целлера и др. К юбилейному сезону 

2024–2025 гг. из них в действующем репер-

туаре присутствует только «Веселая вдова» 

и… еще одно название в 2024 г. было воз-

вращено в репертуар в честь грядущего юби-

лея театра, как спектакль его первых сезонов. 

Это – «Гейша» С. Джонса, тогда увидевшая 

свет рампы ивановской сцены 1 января 1936 

г., а в наше время – 5 апреля 2024 г.  

«Гейша» удостоилась рецензии в газете 

«Рабочий край» от 9 января 1936 г., что пока 

еще в отношении театра музыкальной коме-

дии случалось нечасто. Но только повод был 

со знаком «минус», хотя и не совсем про-

вальный. Рецензент охарактеризовал кон-

цепцию режиссера С. И. Макарченко не те-

атральной по своей сути, а просто весьма 

прямолинейной. «Гейша» – ориенталистское 

произведение. Режиссер может трактовать ее 

в академическом ключе, может – в откровен-

но ироничном (не «всерьез», а «понарошку»). 

А Макарченко решил «старушку»-оперетту 

просто «омолодить». «Поэтому действие 

переносится в современную Японию, офице-

ры-англичане превращаются в американцев, 

причем делается попытка в нескольких фра-

зах чуть ли не вскрыть противоречия амери-

канского и японского империализма, а основ-

ным мотивом взаимоотношений действую-

щих лиц выставляется погоня за долларами. 

Так как коренной реконструкции текста 

нет, то эти «идеологические» заплаты вы-

глядят весьма грубо. Если и нужно переде-

лывать «Гейшу», то очевидно более тонко» 

[2]. Правда, в спектакле отмечено и немало 

удач – партии ведущих артистов, балетные 

номера.  

Свой, музыкальный  

Таково название статьи Ю. Ф. Глебова 

об этом театре [9]. Восприняв слово «театр» 

на этот раз в значении «здание», мы погово-

рим и о нем.   

30 декабря 1934 г. был утвержден Устав 

театра. Согласно ему «Ивановский област-

ной театр музыкальной комедии состоит в 

ведении Ивановского областного управления 

театрально-зрелищными предприятиями 

(УТЗП) и образует самостоятельную, с пра-

вом юридического лица, хозрасчетную еди-

ницу, действующую на началах хозрасчета». 

Адрес его тогда именовался так: «угол Теат-

ральной и Красноармейской улиц, 72» [5, д. 

2, л. 1]. Но уже вскоре адрес стал звучать как 

и сейчас: ул. Красной Армии, д. 8/2.  

В постановлении об образовании театра 

от 22 декабря 1934 г. [3, д. 433, л. 114–114 

об.] шла речь и о выделении средств на мел-

кий ремонт этого театрального здания перед 

тем, как его займет труппа музкомедии. А 

уже через год (декабрь 1935 г.) облисполком 

решил произвести реконструкцию здания: 

так, чтобы значительно увеличить вмести-

мость зала. Причина была прозаична: «хоз-

расчетная единица» зарабатывала слишком 

мало денег. При имеющемся зрительном зале 

на 700 мест  даже полные сборы расходов не 

покрывали [3, д. 3829, л. 13]. А т. к. бюджет 

областных театров формировался по форму-

ле «хозрасчет + дотации из областного бюд-

жета», то вторую составляющую очень хоте-

лось сократить или, как минимум, не увели-

чивать.  
 

 
Из газеты «Рабочий край» от 17 декабря 1935 г.   

По поручению облисполкома молодой 

архитектор Н. Ф. Менде
9
 (из «Ивпроекта») 

разработал проект реконструкции здания. 

Вместимость зала увеличивалась на 300 мест 

(с 700 до 1000) за счет расширения балкона и 

устройства нескольких лож на 2-м ярусе. В 

той части, где находилась сцена, здание рас-

ширялось: там планировалась пристройка в 3 

этажа, где располагались помещения для ак-

теров и администрации. По фасаду здание 

оставалось 2-этажным, но второй этаж ста-

новился выше на несколько метров, и всю 

его площадь занимало фойе. У двух фасадов 

появлялись колонны [13]. Экстерьер таким 

образом приводится в соответствие стили-

                                                 
9
 Менде Николай Федорович (1906–1975) – архитек-

тор. Окончил Харьковский инженерно-строительный 

институт и был направлен в Иваново. Работал в 

«Ивпроекте», был главным архитектором города Ива-

нова в 1942–1966 гг. 
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стике «советского классицизма», или «ста-

линского ампира».   

Здание по сравнению с тогдашним и 

сейчас узнать невозможно, но по другой 

причине. Реконструкция театра была вклю-

чена в программу на 1936 год и должна была 

пройти весной–летом, чтобы успеть к откры-

тию сезона.  И эта реконструкция не состоя-

лась. А в 1964 г. по проекту Г. П. Смолихина 

фасады были перестроены до неузнаваемости 

[18, с. 251].  

Театр музыкальной комедии распола-

гался в этом здании до февраля 1987 года. 

Совсем незадолго до переезда в здание на пл. 

Пушкина, 2 он с 24 декабря 1986 г. сменил и 

название, став Ивановским музыкальным те-

атром, и начал новый этап своей истории.   
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