
Мир перевернутых картин.    

Не секрет, что Чехов и Шекспир - самые популярные драматурги. Весь мир ставит их 

пьесы каждый год. Мне кажется, пока нет современного автора, который смог бы с ними 

конкурировать. Но почему спустя столько лет люди до сих пор смотрят и ставят их 

произведения? Например, в нашем городе я очень часто вижу афиши с пьесами Чехова 

“Вишневый сад”, “Чайка”, “Три сестры”. Последнюю пьесу я недавно посмотрела в театре 

на Фонтанке, режиссер-постановщик - Семен Спивак и в театре имени Ленсовета, 

режиссер - Юрий Бутусов. Я решила понять, чем постановки Чехова цепляют людей и 

ответить себе на вопрос: а понравится ли это мне? 

Свет, темнота. Черное кружево. Чемоданы. Постановку "Трех сестер" на Фонтанке я 

помню деталями. Сестры в спектакле одеты по моде тех времен. Легко ходят, 

отшучиваются и вечно торопятся. Я запомнила их с милыми улыбками и беззаботным 

взглядом вдаль. Они ведут беседы "о высоком", играют в карты, живут, едят торт и 

мечтают о Москве. Действия в постановке идут по порядку, не перемешиваясь. Здесь 

символов я увидела не много. Самый яркий - символ самовара. В постановке на Фонтанке 

самовар большой и желтый, как будто теплый. Он стоит на видном месте во время 

общения сестер или когда Тузенбах играет на пианино, а остальные слушают и счастливо 

подпевают. 

На самом деле, жизнь героев не так прекрасна. Режиссер делает акценты на рельсах, 

лестницах, открывающихся-закрывающихся дверях, длинных диалогах. Я считаю, это 

заставляет отвлечь зрителя от реальной жизни героинь. А потом - щелчок! Тишина, 

темнота. Вкусный торт исчез, музыка закончилась. Остались только нереализованные 

мечты о Москве и потерянные годы. Но герои живут, продолжая не замечать все, что 

происходит вокруг. Наверное, постановка должна была задеть меня, натолкнуть на 

вопрос: “А что, если я живу также?”. Но сестры Спивака мне показались ненастоящими. В 

моем представлении они другие: чувствующие, одинокие, ищущие единение. С разными 

привычками, но дополняющие друг друга. Такими я их увидела у Бутусова. 

Постановка Юрия Бутусова состоит из образов и символов. Сестры как будто отделены от 

остальных героев. В первом действии они неподвижно сидят и смотрят в зал, за ними 

ходят мужчины, переодеваясь в новые наряды. Здесь я увидела мужчин комичными. Они - 

барышни, про которых говорила Ирина. Режиссер иронизирует над Андреем, который за 

стену заходил в костюме, а вышел с накладным животом и толстыми накладными ногами. 

Почерк Бутусова совсем отличается от почерка Спивака. Например, юмор в постановках. 

На Фонтанке самая комичная сцена - когда Соленый просит налить выпить Тузенбаха. 

Юмор построен на переглядываниях и длинных паузах. У Бутусова эпизод получения 

письма Вершининым доходит до абсурда. Маша вместо почтальона в балетной юбке и 

фуражке отдает письмо. Первая эмоция Вершинина пафосная, грубая. Снова дубль. 

Кулыгин как режиссер повторяет два раза “еще”, сцена повторяется, пока не находится 

нужная интонация - искренне-непонимающая. Некоторые герои гиперболизированы. 

Например, Соленый превращается в протестующего подростка с синим макияжем и с 

синими волосами. 



Синий. Он яркими пятнами выделяется среди темных оттенков. В психологии этот цвет 

означает вечность, мир, веру. Большой синий шар, который герои то поднимают, то 

кидают, играют с ним. Много маленьких воздушных шариков, которые лопает Тузенбах. 

Эти символы часто появляются, как самовар у Спивака. У Бутусова тоже есть самовар, но 

здесь он маленький, холодный, чужой. Его показывают быстро, на несколько секунд, как 

будто дают понять, что домашнего и семейного тут быть не может. Сестры в синих 

платьях. Они словно Богоматерь. Идут медленно по сцене, освещая дорогу Вершинину. 

На протяжении всего спектакля костюмы сестер подстраиваются под их состояние. В 

начале они в пальто, длинных черных платьях. Молчат, говорят с надрывом, как будто 

пытаются сдержать крик. В середине - в коротких платьях. Ирина в колготках в сетку, 

Маша - в нижнем белье. Они протестуют, пытаются привлечь внимание. И у них 

получается. Крик сестер дошел до меня, довел до слез. Я никогда не испытывала такого 

сильного сочувствия по отношению к героям фильма или спектакля, потому что всегда 

говорила себе, что это выдуманные герои. Но здесь я совсем забыла об этом. Я 

пропустила через себя чувства одиночества, потерянности, которые испытывают сестры. 

Наконец поняла, что их мысли о Москве — это не просто “розовые” мечты, а попытка 

сбежать от прошлого и настоящей действительности. Сестры в этой постановке трагичны 

и одиноки. Они никогда не смотрят в сторону других героев, сидят и стоят отдельно. 

Остальные герои только создают действие на сцене. Но когда вступают сестры, боль и 

темнота заполняют все пространство. 

Для себя я поняла, чем постановки Чехова цепляют. Скорее всего, неоднозначностью 

героев. Например, два режиссера понимают “Трех сестер” абсолютно по-разному. А 

зритель уже выбирает, соглашаться с режиссером, верить актерам или нет. Я поверила 

сестрам Бутусова, но уверена, что есть люди, которые представляют сестер не такими. 

Наверное, именно поэтому Чехова до сих пор ставят. Чтобы люди смотрели, нашли 

"своих" героев и поверили им.  
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