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В статье рассматривается уникальность и значимость 
детского театра в истории отечественного театрального 
процесса. Особое внимание уделено Н. И. Сац, основателю 
и руководителю первого в мире музыкального театра для 
детей. Она обозначила методику и тенденции развития 
детского музыкального театра, которые являются 
актуальными и используются многими театрами в настоящее 
время.
Ключевые слова: детский музыкальный театр, феномен, 
опера «Три толстяка» В. Рубина, Н. И. Сац.

The article examines uniqueness and significance 
of the children’s theater in the history of the domestic theatrical 
process. Special attention is paid to Natalya I. Sats, the founder 
and director of the world’s first musical theater for children. 
She outlined the methodology and trends in the development 
of children’s musical theater, which are relevant and are used 
by many theaters at the present time.
Keywords: children’s musical theater, phenomenon, opera 
“The Three Fat Men” by Vladimir Rubin, Natalya I. Sats.

Казалось бы, не так уж много музыкальных детских те-
атров в России (а в мире их и вовсе нет), чтобы скрупу-

лезно исследовать это явление. Тем не менее, феномен 
детского музыкального театра все же ставит немало про-
блем: эстетических, этических, педагогических, требую-
щих своего осмысления не только в силу уникальности, 
но  и  по  причине острейшей по  сей день актуальности.

В  силу многих обстоятельств, исторических в  том 
числе, СССР стал родоначальником столь поразитель-
ного явления как детский музыкальный театр. Оно зиж-
дется на, казалось бы, взаимоисключающих постулатах: 
христианстве и  коммунистической идеологии. Пара-
доксальным образом они друг друга взаимодополняли, 
а  порой взаимозаменяли, служа главной цели воспи-
тания духовно сильного поколения, готового к  вели-
ким задачам преображения бытия. Революция сделала 
возможным создать полномасштабную программу вос-
питания человека, пусть в  ее идеалистическом ключе, 
но  с  возможностью конкретного и  планомерного вне-
дрения в жизнь.

Окрыленная идеей преобразования человека рус-
ская интеллигенция (А. Луначарский, А. Блок, К. Станис-
лавский, М. Горький и  другие) с  энтузиазмом взялась 
за  великую миссионерскую задачу. В  числе сторонни-
ков мощной гуманистической идеи оказалась и  Ната-
лья Ильинична Сац, которая, как и  другой зачинатель 
детского театра А. А. Брянцев, была пламенно убежде-
на в воспитательной силе искусства, в его способности 
формировать нравственные принципы, эстетический 
вкус подрастающего поколения, что во многом продол-
жало традиции русской интеллигенции, видевшей ли-
тературу и театр трибуной, с которой необходимо про-
поведовать вечные человеческие ценности. Именно 
потому революция, поставившая эти ценности во главу  

угла, была горячо принята многими деятелями искусств 
того времени. А  новорожденное государство, увидев 
в  них орудие идеологического воздействия, обеспе-
чило их, казалось бы, прекраснодумные идеи необхо-
димой материальной базой. В  Петербурге идеологом 
и  создателем детского театра стал А. А. Брянцев. Под-
хватив от  него эстафету, Наталья Ильинична Сац ис-
пользовала брянцевские идеи в  деле создания детско-
го музыкального театра в Москве.

Каковы же были постулаты, на которых до сих пор 
основывается детский театр, какого еще не знала исто-
рия театральной культуры (ранее детские спектакли, 
как правило, были разовыми акциями того или иного 
театрального коллектива). Главным стало ознакомле-
ние юного поколения с  высочайшими достижениями 
мировой культуры: от  мифов и  сказок до  выдающихся 
образцов классической литературы. Именно на этих об-
разцах дóлжно было утверждать нравственные прио-
ритеты и  ту  систему координат, которая помогла бы 
вступающему в жизнь человеку ориентироваться в хао-
се мироздания.

Брянцев выработал весьма гибкую и  на  диво кон-
кретную репертуарную политику. Предполагалась воз-
растная градация детской аудитории, что давало четкие 
ориентиры при формировании репертуара: младшие — 
от  3 до  7 лет, средние — от  8 до  13 лет, и  старшие — 
от  13 до  16 лет. Драматический материал должен был 
соответствовать указанным возрастным группам: для 
одних — сказка, для других — сцены из их жизни, а для 
третьих — классика. Причем, каково бы ни было содер-
жание, желательно было удовлетворять детскую жаж-
ду увлекательной интриги, эмоциональной полноты 
проживания и  захватывающего сценического действа. 
Все происходящее на  сцене должно быть зрелищным,  
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ярким, впечатляющим, что предполагает эффектность, 
выразительность театральной формы, наличие игро-
вой стихии, в  которую, по  возможности, включается 
юный зритель. Таким образом, театральность виделась 
и  формой, и  способом постижения содержания самых 
сложных художественных задач, а так же способом при-
влечения публики — азартной, непоседливой — к  раз-
мышлению о  проблемах, заложенных в  произведении 
автором. Ведь как никакой другой, именно юный зри-
тель способен полновластно отдаваться воле фантазии, 
увлекаться действием на  сцене, безоговорочно при-
нимая самые изысканные условности, а порой и смело 
предлагаемые фантастические обстоятельства. И ничто 
не сравнимо с музыкой в возможностях раскрепостить 
фантазию, увлекая в  бескрайные миры чувствования. 
Детский музыкальный театр даровал радость игры те-
атральной формой, чувственной природой театра и ее 
эстетической подачей.

Уникальность и значимость детского театра (особен-
но музыкального) в  истории отечественного теат раль-
ного процесса состоит в  том, что именно ему уда лось 
вопреки жесткой цензуре и диктату властей сохранить 
условность сценической формы (театральность как 
тако вую) даже в эпоху борьбы с формализмом, насиль-
ственной «МХАТизации», внедряемой сталинизмом. 
Даже в  ту  суровую пору жесткой регламентации всего 
и  вся детям не  возбранялось рассказывать сказочные 
истории в сказочной форме: будь то синее море, пока-
занное ярким лоскутом ткани, или же золотая рыбка, 
явленная на  сцене в  удивительно неправдоподобной 
форме. Созданная в  СССР сеть ТЮЗов, а  так же дирек-
тивно вменяемая в обязанность почти каждому театру 
иметь в  репертуаре детские спектакли позволила со-
ветскому сценическому искусству, не  утрачивая навы-
ки владения сугубо театральной формой, продолжать 
художественные искания в области театрального языка 
и эстетических средств воздействия на публику. Наряду 
с  развитием со  школой психологического мастерства 
детские театры (музыкальные детские театры особен-
но) работали над проблемой формирования синтетиче-
ского актера, владеющего самыми разными умениями: 
вокалом, движением, психологической проработкой 
роли и прочее, и прочее. Эти проблемы, обозначенные 
в эпоху зарождения и становления Детского музыкаль-
ного театра под руководством Н. И. Сац, не теряли своей  
актуальности и в дальнейшем, например, в период дея-
тельности петербургского Детского музыкального теа-
тра «Зазеркалье». Они и  стали предметом рассмотре-
ния данного исследования.

Следуя задачам времени

Осмысление феномена возникновения детского музы-
кального театра немыслимо вне контекста времени 
и  задач: духовных, идеологических, административно-
ор га низационных, стоящих перед интеллигенцией в эпо-

ху бурных социальных преобразований. Задачей номер 
один (и из всех задач едва ли не самой трудной) стало 
понимание сложной диалектики современной воспи-
тательной работы, трудностей и  противоречий, кото-
рые диктовались сложностью времени, всей необычно-
стью первого в мире социалистического строительства. 
Идео логические задачи смыкались с  программой фор-
мирования нравственных ценностей подрастающего 
поколения. В  борьбу за  детские души вступила армия 
пи сателей, артистов, художников. «Ребенку нужен не сур-
рогат искусства, а  настоящее искусство», — писал Са-
муил Яковлевич Маршак [2, с. 186]. Он стал для детской 
литературы и детского театра идеологом и защитником 
интересов, а  также тем культурным наследием, на  ко-
торое опиралось советское искусство. Он  не только 
автор многих произведений, которые украсили репер-
туар многих детских театров, но  и  переводчик произ-
ведений мировой классики. Создавалась настоящая 
литература для детей. Она пополнялась новыми книга-
ми А. Гайдара, С. Маршака, К.  Чуковского, В. Каверина, 
Л. Кассиля, К. Паустовского, А. Н. Толстого, Е. Чарушина, 
В. Ясенского. Впервые было издано отдельной книгой 
«Детство» М. Горького, также издавалась русская клас-
сика, послужившая основой для многих постановок 
в театре для детей.

У  истоков детского музыкального театра страны 
Советов стояла Наталья Ильинична Сац, которая воз-
главила рожденный по  ее инициативе первый в  мире 
Детский театр (1918). Она воспринимала театр радост-
но, возвышенно и празднично и таким она хотела созда-
вать театр для детей. «Вы — поэт, а детям нужна поэзия. 
Поэзия и  революция!» (Илья Эренбург) — примерно 
такова была логика вдохновенных преобразователей 
России [6, с. 91]. Детям нужно настоящее искусство. Ис-
кусство, рожденное талантливыми людьми, честное, 
светлое, мудрое, увлекательное и — современное. «В на-
чале нашего пути у нас не было положительного кредо. 
Мы шли ощупью, только открывая законы нашего искус-
ства», — писала Н. Сац в  своих воспоминаниях [3, с. 41].

В то время у Н. И. Сац не было никакого опыта ра-
боты с детской аудиторией. Она не играла в театре для 
детей, не ставила детских спектаклей. В известной мере 
она была тогда далека и  от  проблем педагогики, неот-
ступно волновавших деятелей Дома художественного 
воспитания детей. Вернее, от  тех узкопрофессиональ-
ных театрально-педагогических проблем, которые вот 
уже на протяжении добрых семи-восьми лет ежечасно 
волновали всех, кто ставил, играл или оформлял спек-
такли для маленьких зрителей. Н. И. Сац согласилась 
на  руководство, не  имея специального опыта рабо-
ты в  музыкальном, да  еще к  тому же детском театре. 
Но было бы неверно думать, что она не была внутренне 
подготовлена к  этой работе. Тому свидетельство — ее 
статьи начала тридцатых годов, в  которых отразились 
долгие часы раздумий о подлинном и мнимом в театре, 
его месте среди других видов зрелищных искусств, во-
обще об искусстве — верном и добром спутнике жизни.

Детский музыкальный театр 
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Театр был создан, хотя никакого театра во  всей 
полноте смысла этого понятия еще не  существовало. 
Не было ни спектаклей, ни даже пьес, которые хотелось 
бы ставить. Имелась лишь группа людей различного 
жизненного опыта, часто имеющих несхожие представ-
ления об искусстве и его назначении, людей к тому же 
неравного уровня профессиональной выучки. Этим лю-
дям следовало еще многому научиться. И вместе с тем 
им предстояло создать не просто обычный, но действи-
тельно центральный детский музыкальный театр кукол. 
Наталия Сац взяла на  вооружение опыт организатора 
ленинградского ТЮЗа А. А. Брянцева, который еще осе-
нью 1921 года четко и  образно определил основопо-
лагающее свойство советского художественно-педаго-
гического театра. Здесь должны были объединиться 
в единое целое искусство художника сцены, умеющего 
мыслить как педагог, с искусством педагога, способного 
чувствовать как художник, писал он, напоминая в то же 
время, что театр для детей должен прежде всего остать-
ся театром, а  его спектакли — произведениями актер-
ского искусства, способными зажечь в  юных зрителях 
подлинную театральную радость [1, с. 102]. Этот прин-
цип в  равной мере был значителен и  важен как для 
драматического, так и  для детского театра, ибо исхо-
дил не  из каких-то  театрально-видовых особенностей, 
а  из  самого существа советской художественной педа-
гогики. Спустя два-три года те же мысли, проверенные 
на специфическом опыте работы театров кукол для де-
тей, неоднократно декларировались и  руководителем 
ленинградского театра «Петрушка» Евгением Сергееви-
чем Деммени, и  Ниной Яковлевной Симанович-Ефимо-
вой, издавшей в  1925 году свои «Записки Петрушеч-
ников» [5]. О  педагогике в  содружестве с  искусством 
говорили в ту пору все. Однако единство в понимании 
основных задач развития театра для детей было лишь 
кажущимся. Расхождений и  споров было значительно 
больше, и тем явственнее они усугублялись, чем шире 
и разностороннее была практика этих театров.

В своей концепции создания детского музыкально-
го театра Н. Сац опиралась на  передовые идеи своего 
времени. Она, к  примеру, взяла на  вооружение биоге-
нетический закон Геккеля, утверждавший, что «ребенок 
в процессе своего развития проходит сокращенным пу-
тем те же этапы, через которые прошло человечество». 
Из  чего Сац делала вывод о  направленности реперту-
арных поисков: «Нужно признать особенно свойствен-
ными восприятию ребенка произведения, созданные 
на родами на разных ступенях развития» [4], и вводила 
принцип деления репертуара на возрастные градации, 
что вовсе не  предполагало теоретического основания 
упрощенности творчества для детей, хотя теория «ху-
дожественного примитива» (а  она так и  формулирова-
лась) была в  то  время весьма распространена среди 
работников детского театра. Как показала дальнейшая 
практика детского театра, требование близости к  на
родным источникам и  насыщенности действием, весе-
лости и красочности спектакля для детей не подра зуме-

вает «художественного примитива». Некая упрощен-
ность фабулы, типологии образов диктовали особые 
выразительные средства: укрупнение сценической фор-
мы, некий масштаб и  обобщение психологического ри-
сунка роли. К  тому же эпика, миф, сказка невозможны 
без философского осмысления событий, пусть показа-
ны они в  незатейливой, но  всегда зрелищной форме. 
Именно этим детский музыкальный театр, опираясь 
на  национальные истоки и  лучшие образцы художе-
ственной культуры России и мира, отличался от многих 
других театральных коллективов в мире. Н. И. Сац была 
убеждена, что детский музыкальный театр должен ис-
пользовать все достижения современной драматиче-
ской сцены и различных форм изобразительного искус-
ства, причем не подражательно, а творчески.

Слагаемые детского музыкального театра.  
Уроки Н. И. Сац

Свое восприятие мира — бурное, мощное, жизнерадост-
ное — она переносила и в свои спектакли. Ее театр жил 
беспокойной жизнью, его руководительница находи-
лась в  непрестанном движении, порою чувствуя, что 
зашла в  тупик, но  всегда, при всех условиях зритель, 
приходя в театр, получал ощущение всесокрушающего 
оптимизма, неиссякаемой веры в  жизнь, в  силу чело-
веческого деяния, что ничуть не  исключало необходи-
мости рассмотрения проблем, возникающих у  юных 
зрителей в зависимости от их возраста.

Спектакли этого театра часто возбуждали споры — 
как в  педагогике, так и  в театральной эстетике. Сац 
всегда искала формальные средства выражения идеи 
спектакля — яркие, выразительные и красочные. Ей хо-
телось, чтобы, придя в театр, дети попадали в мир под-
линной красоты. Она была убеждена, что нравственное 
воспитание подрастающего поколения тесно связано 
с воспитанием эстетического вкуса. 

Обладая необыкновенной художественной прони-
цательностью, любя и ценя форму, Сац никогда не пре-
вращала формальные поиски в  самоцель. Ничто в  ее  
спектаклях, даже самых масштабных, не  заслоняло 
прав ды человеческих переживаний. В спектаклях, пора-
жавших мастерской лепкой народных сцен, не  бы ло 
проходных ролей, каждый эпизод имел точно прора бо-
танную психологическую мотивацию. Будучи виртуо зом 
в  создании выразительных многолюдных мизансцен, 
как режиссер Н. И. Сац владела редкостным уменьем 
увлечь артиста созданием тончайших психологических 
переходов роли. Ее волновали тайны душевного мира 
человека, и никогда она не снимала с себя, первокласс-
ного режиссера-постановщика, задач ре жис сера-пси хо-
лога. Мастер сценического изображе ния народных дви-
жений — Сац была знатоком человеческих душ.

Яркая талантливость — актерская, режиссерская, 
литературная — искрилась в каждом номере музыкаль-
ной программы этого необыкновенного театра. Но, 
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может, главной отличительной чертой созданного Сац 
кол лек тива было чувство времени, живое ощущение 
дви жения жизни, которые ощущались в  самом подтек-
сте каждой музыкальной программы. 

Н. И. Сац занималась активной просветительской 
деятельностью, организуя циклы симфонических про-
грамм, в репертуаре которых были произведения клас-
сиков и  современных композиторов таких как Хренни-
ков, Шостакович, Хачатурян, Кабалевский, Свиридов, 
Щедрин. Театр активно сотрудничал с  современными 
композиторами не  только в  симфонических формах, 
но и жанре оперы. Весьма поучительным для детского 
театра оказался опыт постановки оперы «Три толстя-
ка» по сказке Ю. Олеши в ленинградском театре имени 
С. М. Кирова в 1959 году. Музыка, написанная Владими-
ром Рубиным, всех увлекла и  согрела. Хотя либретто 
оперы Сергея Богомазова отнюдь не «близнец», а в луч-
шем случае «родной брат» первоисточника, Олеша пи-
сал: «Я мало того, что одобряю эту интерпретацию „Трех 
толстяков“, по-моему, она просто превосходна, как в от-
ношении либретто и текстов, так и, разумеется, в отно-
шении музыки» [3, с. 41]. Послушав музыку, автор сказки 
восторженно описывал свои ощущения: «Постепенно 
я  стал забывать, что маленькая актриса из  балаганчи-
ка, рискующая своей жизнью, чтобы спасти народного 
вождя, и канатоходец, потушивший гигантский фонарь 
на  площади Звезды, и  доктор Гаспар, изучивший сто 
наук, принадлежат в  какой-то  степени и  мне. Они все 
уже были не  комбинацией красок, как прежде, а  ком-
бинацией звуков. Отсюда и  рождалась их новизна, по-
зволяющая мне без какого-либо укора в  самовлюб-
ленности, восхищаться ими» [3, с. 41]. Именно опыт 
постановки оперы «Три толстяка» обозначил ряд про-
блем исполнения оперы-сказки для детей: постановка 
оперы тогда не имела успеха потому, что театр создавал 
ее и для детей, и для взрослых. 

Такого рода опасности успешно избегала Н. И. Сац 
в  своем театре. При создании спектакля она, прежде 
всего, учитывала детское восприятие. И  была убеж-
дена: то, что по-настоящему увлечет юную аудиторию, 
способно доставить радость и  взрослым. Из  творче-
ского поражения своих коллег Кировского театра Сац 
сделала глубокие выводы: «Вероятно, нашим коллегам, 
ставившим „Толстяков“, не  хватило и  творческой под-
вижности, молодости. Герои сказки Олеши заразитель-
но молоды. Опытные певцы и  певицы с  солидными 
формами, мало работающие над своей пластической 
выразительностью, часто не  могут воплотить ловких 
канатоходцев, канатных плясуний, бесстрашных акро-
батов» [3, с. 41]. Как руководителю детского музыкаль-
ного театра, анализ чужих ошибок позволил Н. И. Сац, 
обобщив собственный опыт и  наработки, сформулиро-
вать стоящие перед своим коллективом задачи. При-
чем ее план можно взять как руководство к  действию 
при постановке самых разных опер для детей. Приве-
денная далее обширная цитата это подтверждает (уро-
ки выделены мною. — А. Г.).

«Артисты музыкального театра молоды — в этом их 
преимущество, они пока что тоньше, озорнее, подвиж-
нее обычных оперных певцов, но  этого мало. Мы  вво-
дим занятия танцем, фехтованием, акробатикой для 
участников этого спектакля, посвященного бесстраш-
ным и ловким людям цирка, которых в образах Тибула, 
Суок, Бризака воспел Олеша в  своей прекрасной сказ-
ке. Когда Тибула захотят схватить гвардейцы, он  поле-
зет по  этажам дома, вскарабкается по крыше, пройдет 
по  стальному тросу, натянутому между домами — че-
рез всю сцену. Вероятно, для этого прохода певец бу-
дет незаметно подменен артистом цирка, но  вызвать 
доверие к  своей ловкости исполнитель роли Тибула, 
влезающий на  крышу, не  сможет без соответствующе-
го тренажа. В  предшествующем же очаровательном 
цирковом вальсе Рубина Тибул, Бризак, Суок не только 
будут танцевать, но  и  делать пирамиды, колеса, мости-
ки — несложные акробатические трюки, — иначе дети 
не поверят в правду этой сказки, неотделимой от акро-
батической ловкости ее героев. Правильно найденные 
ритмы движений, характерные для каждого действую-
щего лица, очень важны и  у старого чудака Гаспара 
Арнери, и у продавца воздушных шаров, даже и у трех 
толстяков. Динамика этой сказки и  музыка Рубина  

Обложка клавира оперы «Три толстяка» В. Рубина
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исключают всякую статичность и  оперный трафарет, 
требуя непрерывно развивающегося для каждого пер-
сонажа индивидуально найденного действия. Во  вто-
ром акте, когда Просперо поет свою арию (ее слова 
в  либ ретто несколько агитплакатны), зрителей может 
удивить долготерпение толстяков. Музыка подсказала 
та кое решение: когда Просперо открыто обличает тол-
стяков, один из  них нажимает электрическую кнопку, 
появляется огромный страшный паук (артист балета), 
медленно ползет к закованному в кандалы беззащитно-
му Просперо, бросается ему на шею и начинает душить, 
но  гибнет от  силы пленника. После этого потрясен-
ные владыки приказывают увести Просперо. Худож-
ник Э.  Змойро порадовал лаконичным, современным 
и  ярко красочным решением декоративной площад-
ки и костюмов. Артисты работали вместе с ним, чтобы 
прийти к  единству понимания будущего спектакля. От-
радно, что макет и эскизы пришлись всем по вкусу. Пер-
вая задача — раскрыть внутренний мир, понять зада-

чи, мысли, чувства героев. Свои партии вы  уже знаете, 
но  у  рояля без движений проведем с  вами не  меньше 
месяца, пока договоримся об исходных причинах буду-
щего действия, одновременно уделяя внимание трена-
жу. Бои на  шпагах? Они обязательно будут — мальчиш-
ки не простили бы нам, если бы это было иначе. . . Пусть 
сила и  поэзия талантливого сказочника Юрия Олеши, 
зазвучавшая чудесной музыкой Владимира Рубина, 
даст большую радость нашим маленьким слушателям  
и зрителям» [3, с. 41]. 

Наталья Сац, создав первый в  мире музыкаль-
ный театр для детей, обозначила не  только проблемы, 
но и тенденции его развития, которые во многом опре-
делили направления поисков ее преемников. Одним 
из  самых ярких и  интересных представителей детских 
театров уже в  пост-советское время становится те-
атр «Зазеркалье» во  главе которого в  настоящие дни 
два вдохновителя — режиссер А. В. Петров и дирижер 
П. А. Бубельников.
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