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Вера Леонидовна Кошелева

Со сцены на фронт
О погибших в годы Великой Отечественной войны 

театральном художнике 
Анатолии Александровиче Коломойцеве (1916–1942) 

и артисте балета 
Игоре Петровиче Васильеве (1920–1942)

* * *
А.А. Коломойцев родился в Киеве, но 

вся его творческая деятельность нераз‑
рывно связана с Ленинградом. В начале 
1930‑х годов, когда одаренный юноша ис‑
кал собственный путь в изобразительном 
искусстве, он познакомился с режиссером, 
сценографом, художником, педагогом Ни‑
колаем Павловичем Акимовым. Ученик 
М.В. Добужинского и В.И. Шухаева, блес‑
тящий и смелый новатор, Акимов тогда 
в театральном мире был, как говорится, 
нарасхват. 

Оценив способности и энергию Ана‑
толия, Н.П. Акимов пригласил его к себе 
ассистентом. Творческое сотрудничество 
и дружба с выдающимся мастером много 
дали Коломойцеву как в профессиональ‑
ном, так и в человеческом плане.

В 1935 году Акимов стал художествен‑
ным руководителем и главным сцено‑
графом вновь образованного Ленинград‑
ского театра комедии. Как ассистент 
Коломойцев участвовал в оформлении 
всех предвоенных спектаклей, создан‑
ных Николаем Павловичем («Школа зло‑
словия» Р. Шеридана, «Валенсианская 
вдова» Лопе де Веги, «На бойком месте» 
А.Н. Островского), одновременно на‑

Эта публикация продолжает начатый «Московским жур-
налом» ранее (2015. № 5) рассказ о талантливых деятелях  
отечественного искусства, в 1941–1945 годах отдавших свои 
жизни в боях за Родину. 

Анатолий Александрович Коломойцев
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чав самостоятельно работать для различ‑
ных ленинградских театров. Особенно 
привлекали молодого художника театры 
музыкальные. В 1937 году он выполнил 
эскизы декораций и костюмов к операм 
«Кармен» Ж. Бизе и «Мазепа» П.И. Чай‑
ковского. В великолепном оформлении 
А.А. Коломойцева в Ленинградском те‑
атре музыкальной комедии шли опе‑
ретты «Баядера» и «Сильва» на музыку  
И. Кальмана.

В 1938 году началась плодотворная со‑
вместная работа Коломойцева с близким 
ему по духу хореографом Владимиром 
Александровичем Варковицким. 15 июня 
этого же года в честь 200‑летия Ленинград‑
ского хореографического училища Вар‑
ковицкий поставил на сцене Кировского 
театра балет «Ночь перед Рождеством» по 
мотивам повести Н.В. Гоголя на музы‑
ку Б.В. Асафьева. Этот красочный и ве‑
селый спектакль был отмечен многими 
яркими находками как в хореографии, 
так и в оформлении. Весьма впечатляла, 
в частности, сцена полета Вакулы на Чёр‑
те. Коломойцев с большой изобретатель‑
ностью использовал не только живопис‑
ные задники и выстроенные павильоны, 
макеты архитектурных ансамблей, техни‑
ку подъема и спуска декораций, но и све‑
товые эффекты. Все это по‑особенному 

А.А. Коломойцев. Эскизы декораций и костюмов
к балету «Сказка о попе и о работнике его Балде»

Эскиз костюма Балды
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передавало сказочную атмосферу повести 
Гоголя. Национальный колорит постанов‑
ки подчеркивали костюмы главных геро‑
ев и кордебалета, также выполненные по 
эскизам Коломойцева. 

В 1939 году А.А. Коломойцев и В.А. Вар‑
ковицкий приступили к работе над ба‑
летом «Сказка о попе и о работнике его 
Балде» на музыку М.И. Чулаки. Костюмы 
Балды, членов поповской семьи, а также 
девушек и парней, танцующих на ярмар‑
ке, Коломойцев создавал по образцам, 
находящимся в Этнографическом отделе 
Русского музея. Символ русской приро‑
ды — береза — присутствует в декорациях 
всех четырех действий. В первом действии 
веселая пляшущая толпа устремляется на 
ярмарку мимо березовой рощи. На попов‑
ском подворье, где во втором действии без 
устали работает Балда, золотые осенние бе‑
резки склоняются над чудесным деревян‑
ным теремом. Тонкие березки обрамляют 
панораму серого туманного моря в третьем 
действии, а в четвертом весенняя зелень 
берез оттеняет ярко цветущую сирень. При 
оформлении спектакля в сцене «Сон попа» 
А.А. Коломойцев впервые в советском ба‑
лете применил светящиеся краски. 

Премьера балета «Сказка о попе и о ра‑
ботнике его Балде» состоялась 9 февраля 
1940 года на сцене Ленинградского Малого 
оперного театра и была восторженно при‑
нята и зрителями, и критиками. 

В первые же дни начавшейся Великой 
Отечественной войны Анатолий Коломой‑
цев отправился добровольцем на фронт 
и в 1942 году, будучи разведчиком и вы‑
полняя боевое задание, героически по‑
гиб на одном из участков Ленинградского 
фронта.

1 марта 1945 года вернувшийся из эва‑
куации Ленинградский Малый оперный 
театр возобновил «Сказку о попе и о ра‑
ботнике его Балде» в коломойцевских де‑
корациях. Балет шел на сцене театра еще 
около 10 лет. 

* * *
Ассистентом А.В. Варковицкого во вре‑

мя постановки балетов «Ночь перед Рож‑
деством» и «Сказка о попе и о работнике 
его Балде» был характерный танцовщик 
коренной ленинградец Игорь Петрович 
Васильев. Несмотря на молодость, Васи‑
льев считался тонким знатоком танце‑

Декорация 2-го действия 
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вального фольклора разных народов и об‑
ладал замечательным даром оригинальной 
сценической интерпретации националь‑
ных танцев в балетных спектаклях. Он не 
только сам виртуозно и экспрессивно ис‑
полнял характерные танцы, но на репе‑
тициях помогал партнерам почувствовать 
и передать в движениях тот или иной на‑
циональный колорит. При постановке 
«Ночи перед Рождеством» эти качества 
Васильева оказались особенно ценны, по‑
скольку балет был буквально пронизан 
украинским фольклором. Здесь Васильев 
ярко проявил себя и как ассистент, и как 
танцовщик. 

И.П. Васильев и В.А. Варковицкий про‑
должали сотрудничать и в период работы 
над балетом «Сказка о попе и о работнике 
его Балде». Игорь Петрович помогал Вар‑
ковицкому ставить цыганские танцы, а на 
премьере восхитил всех исполнением ог‑
ненной цыганской пляски в первом акте 
(сцена ярмарки). 

Как и его товарищи по театру — танцов‑
щик С.П. Дубинин (о нем см.: Московский 
журнал. 2015. № 5) и А.А. Коломойцев, 
И.П. Васильев в первые дни Великой Оте‑
чественной войны ушел добровольцем на 
фронт и в 1942 году пал смертью храбрых 
в бою под Ленинградом. 

И.П. Васильев и Т.К. Оппенгейм. 
Цыганский танец 
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Людмила Сергеевна Рафиенко

Мятлевы
О представителях трех поколений 

этой известной фамилии 

Начнем с Василия Алексеевича Мятле‑
ва (1694–1761) — первого по старшинству 
и заслугам перед Россией. Он родился 
в семье вологодского помещика Алексея 
Григорьевича Мятлева1, служившего при 
Петре I провиантмейстером в Архангель‑
ске (1710–1711), где провел подворную 

перепись населения2. В 1708 году Васи‑
лий, мечтавший о дальних плаваниях, по‑
ступил на галерный флот3. Далее «из воли 
своей и на собственном содержании» от‑
правился в Данию и Голландию с целью 
обучения навигации и морской практике, 
а по возвращении в Россию (1715) был 

Дом Мятлевых на Исаакиевской площади
 в Санкт-Петербурге
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определен флотским унтер‑лейтенантом»4. 
В 1716 году плавал на корабле «Ингерман‑
ланд» под вице‑адмиральским флагом; 
из Копенгагена его послали в Гельсинг‑
форс для привода оттуда корабля «Страф‑
форд»5. В 1721‑м В.А. Мятлев командиру‑
ется в Нижний Новгород — строить суда 
для Персидского похода Петра I, после 
чего участвует в десантных операциях на 
Каспийском море6, а также в работе экс‑
педиции по изучению берегов послед‑
него7. В 1729‑м он назначается директо‑
ром Морской академии, размещавшейся 
в Москве в Сухаревой башне8. В 1733‑м 
«определен капитаном над Архангельским 
портом для учреждения верфи и строения 
кораблей»9.

Проект организации экспедиции 1733–
1743 годов, получившей название Великой 
Северной, или Второй Камчатской, воз‑
ник еще при Петре I, после смерти кото‑
рого эту идею продолжали поддерживать 
морские офицеры, в том числе В.А. Мят‑
лев и Ф.И. Соймонов, а также М.В. Ло‑
моносов, сказавший, что «российское 
могущество прирастать будет Сибирью». 
В конце концов экспедиция состоялась. 
Работы производились поэтапно отдель‑
ными отрядами10. Описание побережья 
от Печеры до устья Оби входило в зада‑
чу Западного Двинско‑Обского отряда, 
базировавшегося в Архангельске11. Под‑
готовку к арктическому походу возгла‑
вили командующий Северной эскадрой 
контр‑адмирал П.П. Бредаль и началь‑
ник Архангельского порта В.А. Мятлев, 
имевший опыт строительства судов12. Ва‑
силий Алексеевич ревностно взялся за 
дело. Пришедшая к тому времени в запу‑
стение Соломбальская верфь, основанная 
Петром I, вновь ожила. Уже в 1734 году 
здесь заложили два 54‑пушечных фрегата, 
к концу 1737‑го был построен канатный 
завод13, годом ранее началось сооружение 
первого на Севере сухого дока14. «В пяти‑
летнее управление Архангельском Мятлев 
устроил порт, и его можно считать осно‑
вателем тамошнего Адмиралтейства»15. 

Среди других свершений Василия Алек‑
сеевича: устройство морского госпиталя 
(1734), длительное время являвшегося не 
только лечебным учреждением, но и базой 
для подготовки медицинского персонала 
для военных судов16; оборудование фар‑
ватера Северной Двины навигационными 
знаками; открытие Адмиралтейской мор‑
ской школы17. Таким образом, усилиями 

Ю. Олешкевич. Василий Алексеевич 
Мятлев

Корабль «Ингерманланд». 
Почтовая марка
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В.А. Мятлева Архангельск вновь стал од‑
ним из центров отечественного судостро‑
ения. Недаром в 1894 году в Соломбале 
установили деревянный памятник с че‑
тырьмя цинковыми табличками, надписи 
на двух из которых гласили: «Строение 

кораблей на Соломбальской верфи нача‑
то в 1700 году при Государе Императоре 
Петре Великом, посещавшем Архангельск 
в 1693, 1694 и 1702 годах с Архангельским 
воеводой и адмиралтейцем Ф.М. Апрак‑
синым. Строение здесь кораблей продол‑

В.Е. Голямин. Виды города Архангельска. 
1826 год
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жалось с 1700–1715 гг.»; «Адмиралтейство 
восстановлено здесь в царствование Го‑
сударыни Императрицы Анны Иоаннов‑
ны в 1733 году при Главном Командире 
Контр‑Адмирале Бредале и капитане над 
портом Мятлеве»18.

В 1740 году В.А. Мятлев, уже обер‑ин‑
тендант, назначается в интендантскую 
экспедицию Адмиралтейств‑коллегии, 
а в 1743‑м по собственному прошению 
увольняется от службы по болезни в чине 
контр‑ адмирала19. Живет с женой и двумя 
дочерьми в своем имении (сельцо Поля‑
ны Вологодского уезда)20. Вскоре умирают 
жена и младшая дочь, и Мятлев остается 
со старшей дочерью Аннушкой. В 1747‑м 
он женится вторично, на Прасковье Яков‑
левне Дашковой (1726–1782)21 — дочери 
отставного майора, асессора Камер‑кол‑
легии Я.И. Дашкова22, девушке красивой, 
энергичной, начитанной.

Еще служа в Архангельске, Василий 
Алексеевич представил Правительствую‑
щему сенату программу масштабного ос‑
воения Сибири23. В 1752 году его вновь 
пригласили на службу — Сибирским гу‑
бернатором с производством в генерал‑ 

Архангельский порт. 
Открытка конца XIX века

Архангельск. 
Памятник кораблестроителям 

соломбальской верфи. 
Фотография 

из архива С. Некрасова




