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Как директор и руководитель театрального 

коллектива Анатолий Владимирович сделал 
неизмеримо много. Здание театра на проспек
те Металлургов – во многом плод его много
летней неустанной работы. 

Театральные работы: Вронский – «Анна 
Каренина» по Л. Толстому, Забелин – «Крем
лёвские куранты» Н. Погодина,  Труффальди
но – «Слуга двух господ» К. Гольдони,  Бене
дикт – «Много шума из ничего» Шекспира.

Актриса Рита Исаковна Риккер. 
Она родилась в Одессе в 1904 году. 
Театральную деятельность начала в 1925 

году, когда режиссёр Б. Борисов увидел в её 
исполнении острохарактерный «Танец ни
щей» Сен-Санса и предложил ей попробовать 
свои силы в драме. 

Потом были театры Одессы, Урала.  
В 1938 году вместе с мужем, артистом А.В. 

Анатольевым, она приехала в Сталинск. 

Актриса Новокузнецкого драмтеатра с 
1937 года. Играла в Кемеровском театре дра
мы.  Оставила сцену в 1969 году. 

Умерла в 1992 году.
Театральные работы: Мария Тюдор в одно

именной пьесе, Раневская – «Вишнёвый сад» 
А. Чехова, Дездемона – «Отелло» Шекспира, 
Беатриче – «Много шума из ничего» Шекспи
ра, Каренина – «Анна Каренина» по Л. Тол
стому, Мать семейства – «Дети Ванюшина» 

С. Найденова,  Панова – «Любовь 
Яровая» К. Тренева.

Актёр Василий Егорович 
Елыков. Родился в 1904 году. 

Играл на сценах Рязани, Ярос
лавля, Воронежа, Челябинска, Ли
пецка, Костромы. 

Актёр Сталинского драматичес-
кого театра с 1940 года.

Театральные работы: Дикой – 
«Гроза» А. Островского, Тристан 
– «Собака на сене» Лопе де Вега, 
Бубнов – «На дне» М. Горького.

Заслуженный артист Мордов
ской АССР Михаил Федорович 
Румянцев. Родился в 1898 году. 

С 1917 года начал играть в Ни
жегородском драматическом теат-
ре и Нижегородском Красноар
мейском театре.

Работал в театрах Архангельска, Рязани, 
Сызрани, Тулы, Калуги, Томска, Сталинска и 
других городов. С 1951 года – актёр Мордов
ского республиканского театра драмы. С 1952 
года – главный режиссёр Мордовского театра 
кукол.

В первое славное десятилетие Сталин
ский драматический театр дышал вдохно
вением, репертуарная афиша включала ве
ликих авторов и бессмертные названия.

«Фронтовые вахты» театра 
Великая Отечественная война внесла большие изменения в театральную жизнь нашего 

города. Драмтеатр имени Серго Орджоникидзе в сентябре 1941 года был эвакуирован в го-
род Ленинск-Кузнецкий. Здесь актёрам нашего театра  предоставили лучшую и единствен-
ную на тот период сцену городского Дворца культуры шахтёров на проспекте Кирова. 

А в самом Сталинске сцена городского драматического театра годы была отдана луч-
шим театральным коллективам страны: Новосибирскому театру «Красный факел», Мо-
сковскому театру оперетты, Московскому Центральному детскому театру, Украинскому 
драматическому театру имени Марии Заньковецкой, театру имени Горького.

С архитектурной точки зрения здание 
Дворца культуры шахтеров в Ленинске-

Кузнецком  и по настоящее время представляет 
интерес – как первое крупное здание города, 
построенное в стиле конструктивизма. Автор 
проекта дворца – 23-летний архитектор Игна-

тий Викентьевич Трофимов. После окончания 
архитектурного факультета политехникума 
имени Врубеля в Омске в 1928 году он был 
распределён в Новосибирск, где работал архи-
тектором в Проектных бюро Сибсовнархоза и 
Горкомхоза до весны 1929 года. 

Там он и выполнил проект дворца куль
туры, который был утверждён 29 марта 1929 
года.  

Потом Игнатий Трофимов уехал в Ленин
град, служил в армии (на крейсере «Аврора»), 
учился на архитектурных факультетах Ин
ститута гражданских инженеров и Академии 
художеств, много занимался реставрацией 
Троице-Сергиевой лавры и других историче
ских объектов в городах России, был научным 
сотрудником Института истории искусств, ру
ководил архитектурно-строительной мастер
ской ГИПРОПРОСа. 

Но вернёмся в Ленинск-Кузнецкий. 
Здание возводилось методом народной 

стройки. Открытие Дворца культуры шахтёров 
состоялось в канун октябрьских праздников – 
5 ноября 1930 года. 

Двухэтажный корпус дворца включает 
клубную часть с библиотекой и читальным 
залом и спортивный зал. Но наибольший ин
терес представляет театральная часть клуба с 
просторным фойе и зрительным залом на 900 
мест, со сценической коробкой и примыкаю
щей к нему артистической частью с гримубор
ными. 

Вокруг Дворца был разбит сад, который ра
дует горожан и по сей день. 

И вот эта сцена, этот зрительный зал для 
артистов Сталинского драматического театра 
стали родными на долгие три года войны. 

Художественным руководителем Сталин
ского драматического театра в сентябре 1941 
года был назначен Владимир Фёдорович 
Торский и возглавлял  творческую часть теа
тра в течении всего Ленинск-Кузнецкого теа
трального периода.

Очень интересна биография Торского, с ко
торой мне удалось познакомиться по материа
лам Ольги Владимировны Петренко, учёного 
секретаря Сибирского филиала Института На
следия.  

Родился Владимир Торский в апреле 1888 
года в Екатеринодаре (Краснодаре). Отец – 
коллежский асессор, мать – профессиональная 
пианистка. Вскоре семья переезжает в Москву.  
Владимир принимал участие в любительских 
постановках юного Константина Сергеевича 
Станиславского. 

Владимир Фёдорович окончил Лазарев
ский институт иностранных языков и юриди
ческий факультет Московского университета, 
но любовь к театру победила в выборе про
фессии. Торский брал уроки мелодекламации, 
сценического мастерства у признанных масте
ров театра, и уже с 1909 года работал актёром 
в Московском театре Ф.А. Корша, затем в теа
трах Риги, Казани, Тифлиса. С 1918 года, не 
прекращая актёрской деятельности, начинает 
осуществлять постановки в театрах Краснода
ра, Ростова-на-Дону. 

В 1920–1924 годах он уже руководит Мо
сковским театром Корша, а в 1924–1925 годах 
– театром в Ростове-на-Дону. 

В 1925 году Торский с такими же  моло
дыми актёрами театра Корша отправляется в 
Красноярск создавать там театр. В Западно-
Сибирском управлении зрелищных предприя
тий с 1925 по 1931 годы он числится как глав
ный режиссёр, художественный руководитель 
Западно-Сибирского театра, обслуживавшего 
спектаклями Новосибирск, Пермь, Томск, Ха
баровск. 

Когда труппа разрослась, из неё сфор
мировали два коллектива. Один из них – 2-й 
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Западно-Сибирский Синтетический театр – 
возглавил Торский, с 1931 по 1936 годы яв-
лялся его художественным руководителем. В 
труппу он включал драматических актёров, 
умевших петь, танцевать. Были в ней вокали-
сты, хор, балетная группа, оркестр. При театре 
было организовано театральное училище. 

В тот период, в 1934 году, ему присваи-
вают почётное звание Заслуженного артиста 
РСФСР. 

В 1938 году он уезжает в Ленинград, ру-
ководит филиалом Большого драматического 
театра, в 1939–1940 годах работает актёром и 
режиссёром в театре Ростова-на-Дону. После 
войны был художественным руководителем 
Калужского драматического театра (1945–
1948), главным режиссёром Русского драмати-
ческого театра в Кишинёве. Играл в Москов-
ском Литературном театре ВТО. С 1952 года 
– актёр и режиссёр Московской филармонии.

Скончался Владимир Фёдорович Торский в 
1978 году  в московском доме ветеранов сце-
ны.

Вот такой неординарный представитель те-
атральной интеллигенции, режиссёр-новатор, 
талантливый художественный руководитель 
возглавлял Сталинский драматический театр в 
военное лихолетье 1941–1944 годов. 

Владимир Торский стремился к театру 
многокрасочному, яркому, где есть актёрская 
свобода, синтез музыки, слова, сценического 
движения. Не менее талантливы были и арти-
сты Сталинского театра. Конечно, такой твор-
ческий тандем не замедлил проявиться как в 
репертуаре, так и в актёрском мастерстве. 

На сцене театра ставятся произведения 
как русской классики («Ревизор» Гоголя, «Без 
вины виноватые» Островского, «На дне» Горь-
кого и другие), так и зарубежная классика (пье-
сы Шекспира, Гольдони, Мольера и других), а 
также произведения советской драматургии 
(«Нашествие» Леонова, «Партизаны» Штока 
и другие). 

Зрители активно посещали театр, порой 
целыми коллективами. На каждый спектакль 
театр выделял бесплатно по 10 билетов для 
стахановцев военного времени. 

Театр уделял большое внимание горнякам 
шахтёрского города. 

Театровед, преподаватель Ленинградского 
театрального института Елена Львовна Фин-
кельштейн в газете «Ленинский шахтёр» 5 
февраля 1943 года писала: 

«В раскомандировках, красных уголках, 
клубах часто появляются знакомые фигу-
ры артистов – тт. Алексеева, Анатольева, 
Клыкова, Риккер, Кротовой, Румянцева, 
Орлова, Лозинской, Волковой, Шадриной и 
других. «Это наши желанные гости», – го-

ворят о них горняки и с нетерпением ждут 
очередного выступления «своих» артистов.

Вместе с горняками вставал театр на 
фронтовые вахты, организуя концерты, по-
священные отдельным стахановцам или 
бригадам, создавая тематические концер-
ты, отмечающие исторические даты рево-
люционного календаря».

Военные годы потребовали расширить 
концертный репертуар театра. В него вошли 
одноактные антифашистские пьесы и пьесы 
об Отечественной войне, а также весёлые во-
девили и скетчи, художественное чтение и 
юмор, оборонные песни и стихи, много му-
зыкальных номеров, исполняемых артистами 
оркестра театра.

Художественный руководитель театра Вла-
димир Торский, подводя промежуточные ито-
ги работы театра,  1 января 1943 года в газете 
«Ленинский шахтёр» писал: 

«Наш театр за полтора сезона близко 
сошёлся со зрителями. Мы радуемся и гор-
димся, что с каждым днём растёт количе-
ство спектаклей, покупаемых полностью 
различными организациями города. Значит, 
мы слились с интересами города, завоевали 
любовь широких масс зрителей».

Театр жил не только интересами города, но 
и страны, о чём свидетельствует интересная 
заметка в газете «Ленинский шахтёр» от 26 
июля 1942 года: 

«В театре им. С. Орджоникидзе состоял-
ся митинг, посвящённый выпуску второй 
денежно-вещевой лотереи. Коллектив теа-
тра охотно откликнулся на призыв оказать 
денежную помощь фронту. В первый же 
день подписка составила 6160 рублей. Мно-
гие работники театра подписывались на 
суммы, составляющие 20 и выше процен-
тов заработанной платы. 

Артист П. Юркевич подписался на 40 
процентов зарплаты, работницы костю-
мерного цеха тт. Орлова и Ивачева – на 25 
процентов. В подписке приняли участие и 
дети нескольких работников театра. Софа 
Риккер подписалась на 40 рублей, Марсе-
лина Орлова и Дима Иванов – на 20 рублей 
каждый».

На творческом подъёме прошли три теа-
тральных сезона. 

Осенью Сталинский драматический театр 
возвратился в родной город и 12 ноября поста-
новкой комедии Шекспира «Много шума из 
ничего» открыл зимний сезон 1944 – 45 года.

Ленинск-Кузнецкий театральный пери-
од остался яркой страницей в истории на-
шего драматического театра.  

Владимир Пилипенко,
краевед.

(19 октября 2019 г.)

«Золотые шестидесятые» 
Новокузнецкого драмтеатра

Новокузнецкий драматический театр имени Серго Орджоникидзе представляет теат-
ральное искусство крупнейшего индустриального центра Сибири. 

Театр выезжал на гастроли за пределы области. В 1957 году – в Новосибирск, дважды 
(в 1949 и 1961 годах) –  в Красноярск. Спектакли театра видели жители Томска, Барнаула 
и других городов Сибири. 

Особенно яркими творческими успехами была отмечена деятельность театра в шес-
тидесятые годы. Единство целей творческого состава и художественного руководства 
театра,  сценическая культура исполнения  помогли создать серьёзный художественно-
полноценный репертуар.

Атмосфера гигантского строительства 
рождает стремление осмыслить уви

денное в самостоятельных драматических 
пьесах. Так возникает замысел «Сибирской 
трилогии», в которую вошли пьесы кузбасских 
драматургов Александра Волошина «Кузнец
кая легенда» и Тамары Ян «Гордячка» и «Мой 
человек». 

Коллектив театра увлеченно работал над 
воплощением пьес. 

Постановку всех пьес осуществил главный 
режиссер театра Лев Григорьевич Щеглов в 
содружестве с главным художником Зиновием 
Евсеевичем Лейзеруком. В спектаклях была 
занята вся труппа театра. 

Лев Григорьевич Щеглов (на фото) ро
дился в 1923 году в Самаре. 

В 1950 году окончил режиссерский факуль
тет ГИТИСа. 

Работал режиссёром Ярославского театра 
имени Ф.Г. Волкова (1950–1955 годы), глав
ным режиссёром Казанского ТЮЗа имени Ле
нинского комсомола (1956–1959 годы). 

С 1959 по 1964 год он главный режиссёр 
в Сталинском (Новокузнецком) театре, где 
поставил: «Потерянный сын» А.Н. Арбузо
ва, «Волки и овцы» А.Н. Островского (оба – 
в 1961 году), «Где ты, Светлана?» (1960 г.) и 
«Гордячка» (1963 г.) Т.Г. Ян, «Друзья и годы» 
Л. Зорина. 

После был главным режиссёром в Кали
нинградском драматическом (1964–1966 годы) 
и в Смоленском драматическом (1966–1983 
годы) театрах. 

Новокузнецкий драматический театр в 
1963 году отметил своё 30-летие, переехал в 
новое красивое , специально построенное, 
здание на проспекте Металлургов, в кото
ром находится и сегодня. 

А в 1964 году театр был приглашён в Мо
скву на гастроли. «Сибирскую трилогию» 
коллектив показывал на сцене Кремлёвского 
театра. 

Кроме этих пьес, на гастролях в Москве 
были показаны трагедии Вильяма Шекспи
ра «Отелло» и «Король Лир» (поставленные 
к 400-летию великого драматурга),  пьеса М. 
Горького «Последние», драматическая хро
ника Л. Зорина «Друзья и годы», комедии П. 
Кальдерона «С любовью не шутят» и А. Со
фронова «Судьба-индейка». 

Экзамен на творческую зрелость театром в 
Москве был сдан успешно. 

В том же году театр побывал на гастролях в 
Пензе и на Украине. 

Мне не удалось посмотреть спектакли 
«Сибирской трилогии», а вот все остальные 
тех лет я видел. Хочется поделиться своими 
впечатлениями о шекспировских спектаклях. 
Поражает в них монументальность декораций, 
музыкальное оформление, игра света на сце
не (мастерская работа художника по свету) и, 
конечно, эмоциональная, глубоко психологи
ческая игра актёров. Настоящий русский пси
хологический театр! 


