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(как Белый и Рыжий). Были первоклассными ак
робатами , о соб енно мастерски владели акроба-
тич. каскадами . В 1929 на манеже цирка в Рос
тове-на-Дону А. и Б. использовали маски дат
ских к и н о к о м и к о в Пата (Антонов) и Пат ашона 
(Бартенев) . В том же году на неск . се зонов они 
стали премьерами Моск . цирка . Излюблен
ный к оме дийный приём А. и Б. — пародирова
ние только что работавших артистов . Впослед
ствии А. и Б. отказались от масок Пата и Пата
шона и начали выступать с б уффона дными 
антре. Они с тремились внести новое в традиц. 
клоунские маски , выходили на манеж в бытовых 
костюмах ; ра зыгрывая с т а ринные буффонады 
(«Бокс», «Путешествие на луну», «Охотники» и 
др . ) , перемежали их з лободневными р еприз ами . 
Каждый из персонажей — Антонов (Белый) и 
Бартенев (Рыжий ) - отличался своей ло гикой 
поведения и поступков . Актёрской манере Бар
тенева была свойственна мягкость , наивность 
обидчивого ребёнка . Антонов играл человека, 
с тремившегося к осуществлению к.-л. цели; был 
серьёзен, с амодоволен , прямолине ен . 

Н. Антонов и В. Бартенев - Пат и Паташон. 

АНТОНОВ И БАРТЕНЕВ, клоунский дуэт, 
Н и к о л а й А л е к с а н д р о в и ч А н т о н о в 
(3 .8 .1906-22.1 .1978) и В а с и л и й М и х а й л о 
в и ч Б а р т е н е в (7.3 .1900-1.8 .1967) . Дуэт су
ществовал более сорока лет. С в ою профессио
нальную деятельность они начали э к сц ен трико -
акробатич . номером , под го товленным в моек . 
Театр, студии им . Горького (1923). В том же го
ду выступили к ак клоуны у ковра в цирке Яков
лева в Подольске под псевд. Братья Бартенс 

А. и Б. участвовали в пантомимах «Индия в 
огне» (1931), «Конёк-Горбунок» (1936, Анто
нов - Иванушка , Бартенев - Царь -ба тюшка ) , в 
развёрнутой п ародийной клоунаде «Опера
ция Г», в к-рой Антонов играл старика , страда
ющего ш п и о н о м а н и е й , а Бартенев - его бестол
ковую жену . 

Лит.: Д м и т р и е в Ю.. Сов. цирк, М., 1963: е г о 
же , Очень смешные клоуны, «Сов. цирк», 1960, № 3. 

АНТРЕ (франц . entree - вход, вступление , вы
ход на сцену) , вид цирковой драматургии, сю
жетная раз говорная или п ан томимич . сценка , 
и сполняемая клоунами . Продолжается 10—15 
минут, имеет завязку, к у л ьминацию и развязку . 
Содержание клоунского А . раскрывается чаще 
действием (к.-л. о с н о вным трюком) , чем сло
вом. Завершается А., к ак правило , ударной 
смысловой и о дновр еменно комически неожи-
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д анной концовкой . К а к цирковой т е рмин «А.» 
окончательно утвердился в 80-х гг. 19 в., после 
того как сложился творч. дуэт Белого и Рыжего. 
Первой т акой парой принято считать клоунов 
Футита (1864-1921) и Шокол а д а (1868-1917) . 
Большинство А. не имело определённого авто
ра, многие я влялись переработками с т аринных 
л ацци (комич . т рюки в итал. комедии дель арте) , 
фарсов исп . нар . театра или фр анц . я рмарочно го 
балагана. Нек -рые А . с о чиняли сами исполни
тели (напр . , А. «Печенье» , придуманное и ис
полненное впервые С. С. Альперовым и Бернар -
до) . Под а в ляющая часть А. в форме устной тра
диции передавалась от клоуна к клоуну, каждый 
из к-рых вносил свои комич . детали. Насчиты
вается большое количество с т аринных , т . н . 
классич. А.: ра з говорные — «Парикмахерская» 
(«Брадобрей», «Деревенский цирюльник» ) , 
«Вильгельм Телль», «Разбитое зеркало», «Ду
эль»; п ан томимиче ские — «Лошадка», «Живой и 
мёртвый»; п ародийные — «Отелло», «Гамлет»; 
акробатические - «Мешок картошки» ; музы
кальные - «Немой вор»; к онные - «Мадам Де-
ни», «Чали», «Портной из Берлина» , «Мадам 
Браун» . Позднее А. стали разыгрываться не 
только клоунским дуэтом, но и целой клоунской 
группой. Самостоят , комич . выход клоуна также 
стал именоваться А. В совр . цирке под А. часто 
подразумевается клоунский номер , к-рый может 
состоять из р епри з на злобу дня , эксцентрич . и 
б уффонадных трюков , элементов пародии и 
п ан томимы . 

Лит.: М а л и е л ь П., Жизнь трёх клоунов. Воспоми
нания трио Фрателлини (пер. с франц.), Л.. 1927; 
К у з н е ц о в Е., Цирк, М.— Л., 1931; А л ь п е р о в Д., 
На арене старого цирка. М., 1936; А р д о в В., Мысли 
о сов. клоунаде, «Сов. цирк», 1960. № 1; е г о же . Раз
говорные жанры эстрады и цирка, М., 1968; Ро
л а н д К., Белый клоун, Рига, 1961; Р е м и Т., Клоуны 
(пер. с франц.), М., 1965. 

АНТРЕПРИЗА (от фр анц . епттергке — начина
ние , затея) , содержание з р е лищного предприя
тия (театр, цирк и т. п.) ч а с тным лицом . Вла
делец или арендатор з р е лищного предприятия 
называется антрепренёром. А. существует с мо
мента в о зникно в ения проф . трупп. Одним из 
первых цирковых антрепренёров был Ф. Хенс-
ло , содержатель лонд . т -ра -цирка «Надежда» 
(1620—42), где выступали акробаты , фок у сники , 
канатоходцы, д р е с сировщики . Позднее как 
крупные цирковые антрепренёры стали извест
ны: в Англии - Ф. Астлей, Ч. Хьюз, Э. Дюкроу , 
во Ф р а н ц и и — Л. Дежан , семейство Ф р а н к о н и , 
в Германии - Р. Б риллоф , X. Бах, Э. Ренц , 
П. Буш. В России появл ение п роф . А. было свя
зано с иностр . пр е дпринима т е лями : Ж. Турни-
ером, А . Гверрой, Ж. Лежаром , П. Кюз аном , 
бр . Годфруа, К. Гинне , Г. Чиниз е лли , А. Сала-
мон с ким , В. Суром . Их деятельность сыграла 
заметную роль в с т ановлении рос . цирка . 

Началом у спешного отеч. предприниматель
ства принято считать 1873, когда бр. Н и к и т и н ы 
о ткрыли в Пензе первый «Русский цирк» . По их 

следам п ошли бр. Федосеевские , М. Бекетов , 
И. Бондар енко , С. Александров-Серж, Е. Пан
кратов, Э. Стрепетов и др . Нек -рые из них 
совмещали ор г анизац . работу с артистич . вы
ступлениями . Нередко А. з анимались и люди со 
с тороны : гвард. п о л к о вник в отставке В. Ново
сильцев , жандарм , п о л к о вник С. Малевич , пив
ной фабрикан т В. Санценбахер , содержатель 
бань И. П о п о в и др . С нач . 20 в. в Рос сии дей
ствовали антрепренёрские конторы , к-рые по
средничали между содержателями з р е лищных 
предприятий и артистами (крупнейшая — 
Е. Н. Ра с сохиной , о т к рывшая с я в 1918 в Доме 
цирка ) . На страницах журнала «Сцена и аре
на» регулярно публиковались адреса цирковых 
агентств. С 1919, после национализации зрелищ
ных предприятий, частная А. была упразднена . 
За рубежом антрепренёр именуется импреса
рио , продюсером . В дореволюц . России в по
вседневной практике чаще употреблялось слово 
«директор». Т е рмин «А.» в совр . России вновь 
входит в употребление . Р. Е. Славский. 

АНТУРАЖ (франц . entourage — окружение , сре
да) в цирке — цирковые или балетные номера , 
не им еющие самостоят , значения и со здающие 
ф о н для выступления популярного артиста или 
д емонс тр ации а т тракциона . Р. Е. Славский. 

«АП!» — условный сигнал, к-рый один из испол
нителей подаёт своему партнёру (партнёрам) ; 
уточняет момент вступления в т рюк или момент 
перехода от одной части пассажа к следующей . 
Иногда з аменяют сигналом аналогичного на
значения — «Алле!» или «Алле-ап!». 
АПАЧ (от нем . Patsch — пощёчина ) , клоунский 
игровой приём , з вонкая л ожная пощёчина . 
Один из клоунов (обычно Белый) бьёт по щеке 
своего партнёра ; у д аряющий должен ловко ос
тановить руку у с амой щеки партнёра , а тот -
о дновр еменно хлопнуть о п ущенными руками 
в ладони и схватиться за я к обы пострадавшую 
щёку. 

АПОРТИРОВКА (от ф р анц . appor te r — прино
сить) , э л емент дрессировки . По команде дрес
сировщика животное приносит , подаёт, подни
мает или находит спрятанную вещь. На принципе 
А. строятся номера «Лошадь-апортёр», «Собака-
математик» и др. Лошадь-апортёр ищет и нахо
дит с пр я т анный в опилках манежа носовой пла
ток, поднимае т его зубами и приноси т дресси
ровщику . В след. ра з д р е с сировщик обманывае т 
лошадь и прячет платок себе в к арман . Лошад ь 
находит его и там . Затем у ниформис т выносит 
н ебольшой я щ и ч е к с о т к рыв ающимис я дверца
ми , куда д р е с сировщик прячет три платка раз
ного цвета . По ж е л анию публики лошадь , раз
двинув мордой дверцы ящичка , вытаскивает 
платок нужного цвета . После этого дрессиров
щ и к завязывает платок на передней или за
дней ноге лошади ; потянув зубами за к о н ч и к 
платка , л ошадь развязывает узел и снимае т пла
ток с ноги . Особенно трудно лошади развязы
вать узел на з адней ноге . 
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В 40-х гг. прошлого века нем . д р е с сировщик 
Э. Волыплегер показал с е н с а ционный номер с 
др е с сированной лошадью , и сполня вшей А. жи
вой рыбы. На манеж выносили ведро, наполнен
ное водой, в к-рой плескалась живая рыба . Ло
шадь, задержав дыхание , опускала голову в воду, 
ловила рыбу и вытаскивала её из ведра, кр епко 
держа зубами. По команде д р е с сировщика ло
шадь выпускала рыбу в воду. По ж е л анию пуб
лики трюк повторялся неск . раз . Этот т рюк ис
полняла лошадь П . Кюз ан а на манеже Петерб . 
цирка . Лошадь , выполня вшую А . живой рыбы , 
в цирке стали называть «Лошадь-рыболов» . 
Особенно эффек тно выглядел этот номер у 
А. Саламонско го , когда на манеж выносили 
про зрачный аквариум с плав ающей рыбой . 

Лит.: Н а т а р о в а А., Из воспоминаний артистки, 
«Историч. вестник», 1903, т. 94, № 12. В. В. Кошкин. 
А П О Ф Е О З (от греч. apotheos is - обожествле
ние ) , 1) в Др . Греции и Др . Риме процедура при
числения гос. деятелей и импера торов к сонму 
богов. 2) Прославление , возвеличение како
го-либо лица , события . 3) В старом цирке А. на
зывалась помпе зн ая заключит, к артина пред
ставления - «немая сцена» , преим . аллегорич . 
характера. А. сопровождался торжеств , аккорда
ми музыки , пиротехнич . эффек т ами . Наиболее 
выразительно в отеч. цирке А. использовали 
М. Труцци- с т арший , Ф. Н и ж и н с к и й , Д . Готье. 
П ан т омимы с я р ким А . - «Золушка», «Тарас 
Бульба», «Мазепа», «Юлий Цезарь», «Иван Су
санин» (см. в ст. Пантомима цирковая). Своеоб
ра зным А., но не в виде о бычной немой сц ены , а 
в д вижении , был фин а л мимодр амы «Москва го
рит» (1930). М а н е ж превращался в бассейн , 
со дна выплывал о г р омный глобус, появлялись 
группы физкультурников и р а змещались на 
спец. площадках; действие сопровождалось фей
ерверком. Р. Е. Славский. 
АППАРАТУРА ц и р к о в а я , снаряды, установ
ки, механизмы, к-рьтми пользуются в своих вы
ступлениях артисты цирка . 

А. чаще всего ра зборная , о сн ащена системами 
креплений , подвесок, оттяжек , р ас тяжек и др. 
Существует два о сновных вида А. — п о д в е с 
н а я (воздушная) и п а р т е р н а я . К подвесной 
А. относятся аппараты : н еподвижные (мостики, 
штамберты, рамки, ловиторки), к а ч ающие с я 
(бамбуки, подвижные ловиторки , трапеции, ка
чели, корд де воланы, корд де парели), вращаю
щиеся (лопинг де лоп, в ертушки) . К партерной 
А. относятся : устанавливаемая (кольца, мачты, 
пьедесталы, т урники , л е с тницы — вольностоя-
щие и переходные , подкидные доски , клетки — 
в номерах дрессировки хищников ) , натягивае
мая (проволока , к анаты , батуты, с е тки) , балан
сируемая (перши, л е с тницы) , д вижимая (велоси
педы, моноциклы, ренское колесо, шары , повозки) , 
с амодвижущаяся ( автомобили , электромобили , 
мотоциклы) . Для номеров иллюзионно го иск-ва 
существуют спец . аппараты . Наряду с традиц. А. 

трапеции , кольца и др.) применяе т с я сложная 

мех анизированная А. (вело- и мотокор зины , 
скаты, волчки и др . ) , вновь изобретённая . 

Проек тиров ание и из готовление А,— итог тру
да больших коллективов , в т. ч. самих артистов , 
к-рые иногда являются авторами и конструкто
р ами ряда аппаратов : напр . , А . Атександров 
(Атександров-Федотов ) , В. Беляков , А. Бусла
ев, Волжанские , Д. Зементов , Б . Кухарж-Кох, 
В . Ли син , П. Майс т р енко , Ю. Мандыч , П. Ма-
яцкий , И. Папа зов , Н. Чумаков , А. Ш и р а й и др. 
В процессе из готовления А. р ешающее значение 
имеет подбор материалов . В совр . цирке синте-
тич. материалы пос т епенно з аменяют дерево, 
сталь, железо . 

Перши , л е с тницы , вертикальные и горизонт, 
к анаты были извес тны ещё в глубокой древно
сти. Использовалась и более сложная А., как , 
напр . , п ент арион , на к-ром работали артисты 
Др . Рима . Да т ский археолог Маттернус де Си -
ланс (1696-1773) писал : «Это был род колеса , 
довольно большого , насаженного на горизон
тальную ось , которая приводилась в д вижение 
посредством рукоятки . Пентурист з ацеплялся 
ногами и руками за доску, которая составляла 
орбиту колеса ; ему придавали быстрое вращение 
и после трёх-четырёх оборотов артист неожи
данно отпускал руки и ноги и, выбр ошенный 
ц ен троб ежной силой , приходил на ноги , успев 
выполнит ь в воздухе одно-два сальто». 

А. совр . цирка по с тоянно совершенствует
ся , изобретается новая , н апр . в р ащающая с я и 
двухъярусная ловиторка Мандыча , семафор Ку-
харжа-Коха , канат Волжанского , пневматиче
ские п е рши С. Нестерова и др . 

Лит.: С л а в с к и й Р. Е., Сов. цирк, Л., 1959; Б а с
м а н о в А., Артист и аппаратура, «Сов. цирк», 1959. 
№ 10; Ш и р а й А., Химия — цирку, «Сов. эстрада и 
цирк», 1964, № 2; Б е н з я р ь С, Внимание Кулиби-
ным манежа, там же, 1967, № 3; И р х и н А. Ф., Пра
вила техники безопасности, санитарии и гигиены в 
цирковых предприятиях, 2 изд., М., 1977. 
А П Ф Л Ь (от нем. АЫа11 — падение) - воздуш-
но- гимнастич . трюк . См . в ст. Обрыв. 
АРАБСКИЕ ПРЫГУНЫ, группы прыгунов-ак
робатов , п о я ви вшие с я в России с 40-х гг. 19 в. 
Вскоре это название утвердилось как наименова
ние р а зновиднос ти акробатич . жанра . Исполни
тели, одетые в с тили зов анные кос тюмы, начи
нали свой номер проходом по полузатемнённо
му кругу арены, наигрывая на рожках и барабанах 
тягучую восточную мелодию. В момент , когда 
манеж освещался , артисты сбрасывали с себя 
арабские балахоны и в стремит, темпе , меняю
щихся ритмах, без пауз развёртывали калейдо
скоп прыжково- акроба тич . трюков : в прыжках 
зажигали свечи, расставленные на манеже , га
сили их выстрелами из пистолетов , с троили 
с ложнейшие причудливые пирамиды . Из от
дельных т рюков А. п., в ошедших в репертуар 
прыгунов всего мира , особую известность полу
чили арабское сальто (полный , в группировке , 
боковой оборот в воздухе), арабское колесо (пе
реворот через спину с чередующейся опорой на 
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каждую из рук и на ноги ) , б едуинский п рыжок 
(поворот в воздухе вокруг оси тела на 360° через 
левое плечо с при з емлением на правую ноту) . 

Лит.: Техника цирковой работы, «Цирк и эстрада», 
1928, № 3-4; К у з н е ц о в Е., Цирк, М.-Л., 1931; 
К о ж е в н и к о в С, Акробатика, М., 1962. 
АРБИТР (франц . arbitre, от лат . arbiter - наблю
датель, посредник) в цирке — судья при прове
дении ч емпионатов францу з ской борьбы . А . 
следил за соблюдением правил борьбы и кор
ректным ведением поединка , фиксиров а л побе
ду. Иногда А. также руководитель коллектива 
борцов , выступавших в ч емпионате . В России 
один из первых А . - И . Лебедев (Дядя Ваня) . 
Среди видных А.: Л. Гебауэр, С. Сутягин, 
П. Петреско (наст . фам . Григорьев) , М. Громов , 
Ю. П о л я н и н , П . Квасков . 

АРЕНА (лат. arena, букв.— песок ) . 1) В зрелищ
ных зданиях Др . Рима - площадка овальной 
фо рмы , у сыпанная песком , на к-рой происхо
дили бои гладиаторов, к онные сос тя з ания (бега 
колесниц) и др. зрелиша . 2) Площадка для боя 
быков в Исп ании , Мек сик е и др. странах, где 
культивируется этот вид зр елиш. 3) В совр . цир
ке то же, что манеж. 

АРЗУМАНОВ (Арзуманян) Владимир Аршако -
вич (12.3.1900 - 8.5.1968), эквилибрист , гим
наст. Нар . арт. Арм. С С Р (1961). Ученик гимна
ста В. Читоша . Работал в номере эквилибриста 
с першами В. Войницко го , в 1924-26 - в номере 
воздушной гимнас тики «Акробаты на рамке» с 
С. Яунзе . В д а л ьн ейшем создал номер «Экви-
либр в воздухе»: п ар тнёрша А. ехала по канату 
на велосипеде с п рикр епл ённой к нему трапе
цией , на к -рой А. и сполнял р а знообра зные трю
ки. Ш и р о к о й известностью пользовался т рюк в 
номере «Полёт на голове»: А. с тремительно спу
скался , стоя на голове , по н а к лонно натянутому 
тросу из-под купола цирка на манеж . Номер по
казывался на сцене Моск . мюзик-холла в спек
такле «Под куполом цирка» (1935), а также во 
мн . цирках . С 1956 А. был художеств, рук. Арм. 
циркового коллектива . 

С 1940 партнёршей А . стала его жена - В е р а 
М и х а й л о в н а А . (р. 24.8.1924). С 1964дресси
ровщица собак . Среди с ложных трюков : собаки 
прыгали на пони (курс), оттуда — на манеж , вы
полняя сальто-мортале , прыгали через скакал
ку, выкручивая сальто-мортале . В 1976 А. выве
ла на манеж 14 собак (колли) . В 1987 оставила 
манеж . 

Лит.: Г о я н Г., Нац. традиции арм. цирка, «Сов. 
цирк», 1958, № 4; Д м и т р и е в Ю., Сов. цирк, М., 
1963. Г. В. Белякова. 
АРИСТАРХОВ Николай Аристархович (1.4.1895-
12.2.1974), р а зножанровый артист . С одинна
дцати лет обучался в цирке Г. Великан истова . 
В 1914—26 работал вместе с П. Атександро-
вым-Не хорошевым как силовой акробат , кас
кадёр на кит . столе и борец . Затем со с воим уче
ником X. Г. Мусиным и сполнял номера «Экви-
либр на переходной лестнице» (серия с ложных 
трюков , д емонстрировавшихся без лонжи) и 

«Музыкальный акт» (партнёры выполняли ак-
робатич . т рюки , сопровождая их игрой на разл. 
г армониках ) . Параллельно А . к а к муз. клоун 
(Белый) участвовал в дуэте с Э. Гюнтер-Бурто-
н ом (псевд. Бурар) . В 1937-60 А. выступал как 
д р е с сиро вщик собак , эквилибрис т и виртуоз на 
маленьких гармониках . А. был универсальным 
мастером старой цирковой школы . 
АРНАУТОВ Семён Иванович (1.5.1914-27.8.1975), 
парт ерный акробат . Засл . арт. Р С Ф С Р (1969). 
После о к онч ания Т Ц И (1936, педагог С . Мо
розов) участник и рук. ансамбля партерных 
акробатов «Романдос» (впоследствии — «Ар
наутовы», подза головок - «Летающие акроба
ты»). В этом номере д емонстрировался партер
ный полёт , с оч е т ающий элементы воздушного 
полёта и плечевой акробатики : на двух сторонах 
манежа , один против другого, были укреплены 
аппараты в виде высоких металлич . ходулей, на 
них работали ловиторы, п еребрасывавшие друг 
другу своих верхних партнёров в с ложнейших 
акробатич . трюках . В группе в ра зные годы уча
ствовали (помимо А.) : Г. Алексеева, С. Гребен
щиков , Н. Зверев, И. Иванов, Н. Кольцов, С. Лах-
т ерман , Г. Павлыго , Т. Рамазанова , М. Самой
лов , М. Старостин , П. Твардовский , В. Ушаков , 
Ф. Фунеев , П. Шидло в с кий . В составе номера 
(с 1969) работали сыновья А. — А л е к с а н д р 
(р. 1944) и Д м и т р и й (р. 1948) - оба окончи
ли Г И Т И С (режиссура цирка ) , а также С. Мо
розова, В. З е л енин , В. Зобков . В 1946—48 А. 
возглавлял также группу акробатов-прыгунов 
с п о дкидными досками . А. — дипломант Всес. 
конкурса цирково го иск-ва (1964). С 1975 номер 
«Летающие акробаты» возглавил Александр ; 
Дми трий , кроме осн . номера , был реж. и испол
нителем воздушных в ариаций на ремнях . По
сле 1990 братья работают в Канаде в цирке «Дю 
Солей» . 

АРНИР (от фр анц . harnais - конское снаряже
ние ) , два кожаных р емня , к - рыми притягивают 
голову лошади к о снов анию шеи . Отсюда выра
жение «заарнировать лошадь» . Подтягивая или 
ослабляя А., регулируют ход лошади . А. дисцип
линируе т животное , помогает др е с сировщику 
добиваться соблюдения лошадью заданного 
темпа , а наезднику — сохранить устойчивость . 
Арнировка преследует и эстетич. цель — придать 
кра сивый изгиб шее лошади . 
АРНОЛЬД (наст. ф ам . Б а р с к и й ) Арнольд 
Григорьевич (13.9.1897-19.6.1969), режиссёр. Засл. 
деят. и ск -в Р С Ф С Р (1963). Начал выступать 
с 10 лет в детской театр, труппе А. Горина , затем 
играл в театре Н. Соловцова . Был режиссёром и 
учас тником танцевального квартета «4 Фоли» 
(1919). Автор и по с т ано вщик п ан т омимы «Ма
риэтта и клоун Пипо» в Кие в с ком цирке (1922). 
В 1923—27 А. преподавал в Ф Э К С е (см. в 
ст. Эксцентрика) и Ин- т е сценических иск-в , 
снимался в фильмах Г. Ко зинце в а «Чёртово ко
лесо» (1926), «Новый Вавилон» (1929), Г. Алек
сандрова — «Весёлые ребята» (1934) и др . 
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С нач . 30-х гг. А. - реж. эстрады и цирка , 
в 1943—55 гл. реж. Моск . цирка , в 1956—61 — худ. 
рук., затем гл. реж. Ц С Ц И . Им поставлено мн . 
цирковых и эстрадных про грамм , спектаклей и 
номеров . Среди работ : про гр аммы-обо зр ения 
«Отцы города» (авт. А. Бухов и А. Д 'Актиль , 
1932) и «Невеста и автомат» (авт. М. Фролов и 
И. Ефремов , 1934) в Л енин гр . мюзик-холле ; 
п ан томима «Чёрный пират» (новая редакция 

А. Арнольд. 

совм. с Е. Гершуни, 1934) в Ленингр . цирке (А. 
сыграл гл. роль) ; в 1935 там же пост, водяной 
а т тракцион «Люди морского дна». Арнольд — 
р ежисс ёр -пос т ановшик эстрадной про граммы 
«Музыкальный магазин» (совм. с Л. Утёсовым, 
авторы Н. Эрдман и В. Масс , 1938); обозрения 
И. Луковского «Загадочный кристалл» (совм. с 
Ю. Л е вицким , М. Рудиной, А. Шаг -Новожи
ловым, 1960) в Плавательном бассейне Центр , 
стадиона в Лужниках в Москве ; про граммы 
нового Молодёжного коллектива (совм. с Руди
ной , 1961); цирковой про гр аммы и иллюзи
онного а т тракциона 3 . Тарасовой (1963); мини -
спектакля-клоунады «Шахматы» с участием Ка
рандаша , Ю. Никулина , Г. Р ашковско го и мн. 
др. Плодотворным было сотрудничество А. с 
Э. Т. Кио - р ежиссёрская воля и фант а зия по
могли иллюзионному действию обрести масш
таб с енс ационно го а т тракциона . Позднее А. ста
вил про граммы для сынов ей К и о Игоря и Эми
ля , найдя для каждого сценич . образ , стиль; 
вводил в цирковые про граммы элементы сати
ры и юмора , сделав клоуна одним из о сновных 
персонажей представления , ставил сюжетные 
сценки , им еющие злободневное политич . звуча
ние. А . придумал эффек тный фин а л номера 
•Жонглёр на лошади» Н. Ольховикова — пры
жок-курс с металлич . древком в руках, в дви
жении выпускающим о громное струящееся по
лотнище-фла г (трюк, впоследствии о с во енный 
и др. и сполнит елями подобных номеров ) . Круп
ная работа А.— балетно-цирковое представление 
на льду «Зимняя фанта зия» (совм. с Л. Лавров
ским , премьера 15.2.1959). Эта постановка по
служила импульсом к со зданию уникального 
коллектива «Цирк на льду» (авторы Н. Эрдман 
и А.) , в о зникшего впервые в истории циркового 

иск-ва . Спект акль захватывал быстрой сменой 
ритмов , динамич . т рюками , юмором . Ст ержнем 
спектакля стала муз . - эксцентрич . клоунская 
группа, а кульминацией - номер «Медвежий 
хоккей» , редкостная находка для л едяной арены . 
Спект акль принёс А. в с емирное при знание . Ус
пешно разрабатывая средства цирковой выра
зительности и сам я зык цирка , А. обогащал 
цирковое иск-во смелыми нова торскими реше
ниями . 

Лауреат Всес. конкурса цирково го иск-ва к 
50-летию сов . цирка (1969). 

Соч . : Кио, «Сов. цирк», 1958, № 1; Поиски и наход
ки, «Сов. эстрада и цирк», 1965, № 3; В беспрестанном 
поиске, там же, 1966, № 4; Первая встреча (о клоуне 
А. Юсупове), в сб.: Иск-во клоунады, М., 1969. 

Лит.: Л а б к о в с к и й Н.. Человек эстрады и цирка. 
«Сов. эстрада и цирк». 1957, № 8; Н и к у л и н Ю.. Поч
ти серьезно..., «Мол. гвардия». 1976, № 9 ; Ю д и н а А., 
Размышления вокруг юбилея, «Сов. эстрада и цирк», 
1985, № 6; В о л ь н ы й А., Манеж вблизи, в сб.: Встре
чи с цирковым прошлым, М., 1990. Р. Е. Славский. 
АРОНОВ Александр Борисович (15.6.1921— 
23.11.1970), режиссёр . Засл . деят . иск-в Р С Ф С Р 
(1969). В 1944 окончил р ежисс ёр ский ф-т 
Г И Т И С а . Будучи студентом, работал как ассис
тент Б. Шахета в Моск . цирке . Был режиссёром 
Калининско г о драматич . т-ра, с 1945 - худ. рук. 
Калининско г о цирка . Выпустил здесь номера 
«Русские пляски на проволоке» (А. Артемьев) , 
«Комические турнисты» (С еничкины ) и др. С 
1951 А.— режиссёр Моск . цирка . Пост . совм . с 
А. Арнольдом ряд б уффонно - с а тирич . антре, 
клоунское ревю «Семеро весёлых», программу 
«Дружба народов» (с Е. Ку знецовым и Арноль
дом) . В Ц С Ц И подготовил и л люзионные ат
т р а кционы Ван Юли , Галсанэ (1954). На ВДНХ 
пост, цирковое представление для детей «Трубка 
мира» (1961). В 1968 в Ц С Ц И совм. с Г. Новаком 
пост, а т тр акцион «Атлетическая поэма» (исп. 
Новак с сынов ь ями ) . З анимал с я также лит. де
ятельностью. В 1955—65 был режиссёром Моск . 
драматического т-ра им . К. С. Станиславского . 

Соч . : Ф и л а т о в В., А р о н о в А., Медвежий 
цирк, М., 1962; Цирк приехал!, М., 2 изд., 1969; Пас
сажир без билета, М., 1967; Браво. Араке!, М., 1971. 

Лит.: М и х ал ко в С, Он не отступил, «Сов. эстра
да и цирк». 1966, № 9; П о л я к о в В., Добрый талант, 
там же, 1971, № 2. Р. Е. Славский. 
АРРАГО (наст . ф ам . Л е в и т и н ) Роман Семё
нович (18.9 .1883-29.11.1949), и сполнитель но
мера «Живая счётная машина» . Уже в юности 
проявил н еобычайные матем. способности , что 
позволило ему после о конч ания реального 
уч-ща в г. Р омны в кратчайшие сроки проходить 
курсы наук в учебных заведениях Парижа , Лье
жа и Гента. С 1908 выступал с публичной демон
страцией своих выдающихся способностей мо
ментального счёта: извлекал кубич. кор ень из 
12-значного числа за секунды; умножал 8-знач-
ное число на 8-значное за 2 м и н 26 сек и т. д. К 
тому же обладал ф еном ен а л ьной памятью : запо
минал все цифры , к -рыми оперировал , и повто
рял их в конце сеанса в любом порядке по же-
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л а нию публики . В 1908—12 гастролировал по Ев
ропе , а также по Юж . Америке и Австралии . В 
1912 вернулся в Ро с сию и разъезжал по б о л ьшим 
и малым городам; выступал в т-рах, на летних 
сценах , в цирках , в мюзик-холлах , а после рево
люции в домах культуры, высших и средних 
учебных заведениях , но гл. обр . на манеже цир
ка. Выдающиеся способнос ти А. вызвали боль
шой интерес учёных — невропатологов и психи
атров. Его н еоднокра тно обследовали В. Бехте
рев, В. Осипов и др. См . также ст. «Счётная 
машина». 

Лит.: В а д и м о в А., 846382x45687 = ?, «Сов. цирк», 
1958, № 9. Р. Е. Славский. 

АРСЛАНОВ Альберт Мавлетович (р. 2.8.1966), 
балансёр , жонглёр . Окончил Г У Ц Э И в 1989 
с номером «Оригинальный балансёр» (автор идеи 
и реж. Ю. Громов , сореж. Л. Шв а ч кин ) . В осно
ве трюкового репертуара номера — технич. 
приём б ал ансирования палки , вертикально по
ставленной своим нижним к о н ц о м на торец др . 
палки , к-рую держит артист. При ём этот изве
стен был ещё рус. с коморохам (см. Балансиро
вание). Заслуга А. заключается в том, что ему 
удалось на этом технич. приёме построить инте
ресную жонглёрскую работу всего номера , и зо -

Эскиз костюма д л я А. Арсланова. Худ. С. Горская. 

билующего н о выми трюками . Подбросив палку 
высоко вверх, артист заставляет её выкручивать 
в воздухе подряд неск . оборотов . Выбрав мо
мент , он ловит палку на торец второй палки , 
на ходящейся у него в руке, и удерживает её в 
р а внове сии . Обладая ювелирной точностью гла
зомера , А . по с тоянно варьирует приёмы бросков 
палки . Он бросает её рукой , с но ска ноги , с тор
ца др . п алки , бросает, ловит и балансирует палку 
на острие кинжала , рукоять к-рого он зажима
ет зубами. Работа А., пос троенная на соедине
нии б ал ансиров ания с э л емент ами жонглирова
ния , открывает новое направление в жанре , 
к-рое можно назвать « динамичным балансиро
ванием» . А. - лауреат Междунар . конкурса в Па
риже «Цирк - завтра» (1992). В. В. Кошкин. 

АРТЕМЬЕВЫ, семья цирковых артистов. А л е к 
с е й А л е к с е е в и ч А . (7 .11.1916-20.8 .1985), 
т анцор на проволоке . Окончил ГУЦИ (1939). 
Выступал в номере «Русские пляски на прово
локе» (реж. А. Аронов ) , а с 1951 в комич . сценке 
«Русская гулянка» (в маске забавного с тарика ) , 
и сполняя с ложные трюки без веера или зонта , 
служащих для б алансировки . 

Его жена — О л ь г а Я к о в л е в н а Ц у п а к 
(12.4 .1911-14.10.1983), акробатка . Выступать 
начала в 1930 в «Акробатической группе на сто
ле» (рук. В. Сысоев ) , позднее - в номере «Игра 
с дьяболо» (партнёр Сысоев , с 1942 работала од
на) . В 1966 покинула манеж . 

И х сыновья : Б о р и с (р. 30.5.1949), к омич . 
т анцор на проволоке , клоун, выпускник Г У Ц Э И 
(1969), в 1989 вышел на п ен сию ; А л е к с е й 
(3 .1 .1951-14.11.1995), о кончил Г У Ц Э И (1969), 
И н - т физкультуры в Москве (1981) и Г И Т И С 
(1987). До 1985 выступал в номере «Акроба
ты-прыгуны» (рук. А. Ш а н и н ) . С 1976 — испол
нитель номера «Игра с дьяболо» . Его пар тнёрша 
( с 1976) — жена Т а т ь я н а И в а н о в н а Д ь я 
к о в с к а я (р. 4.11.1949), с 1968 выступала с но
мером «Каучук» (реж. М. Кох ) . 

С 1985 в номере «Мир игрушек» (игра с дьябо
ло) выступали их дочери — А н н а (р. 22.3.1973) 
и М а й я (р. 10.5.1976). Среди трюков : перебро
ска друг другу катушек , запуск катушек по вер
тикальному шнуру под купол , где они , ударив 
о спусковой механизм трюковой з арядки , вы
брасывают п а р ашютики . С 1990 Майя и Анна 
выступали с н ом е р ом «Игра с хула-хупами». С 
1992 н о вый вариант — «Игра с оружием и ху
ла-хупами» — исполняе т Майя . В 1996 Анна 
подготовила номер «Жонглёр со шляпами» 
(реж. А. С а рн ацкий ) . 

С ы н Бориса А . — Д м и т р и й (р. 31.3.1987), 
клоун . 

Лит.: Т и х о м и р о в В., Дьяболо не любит унывать. 
«Сов. эстрада и цирк», 1992, № 2. В. В.Акатова. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦИРК. Первые цирковые 
здания в Архангельске (летние, д ер евянные ) по
строены в 1905 Н. Л аром (держал антрепризу до 
1908) и А. И з а ко (держал антрепризу до 1910). 
В 1910—13 в п ом ещении цирк а Из а ко работала 
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труппа С. Павлова (см. Павловы). В 1913 ци р к 
сгорел. Павлов в том же году построил в Солом-
бале (под Архангельском, ныне в черте города) 
новое здание , держал антрепризу до 1925. Пер
вый госцирк был построен ЦУГЦ в 1929; суще
ствовал до 1958 (здание сгорело) . Дейс т в ующий 
цирк (летний, с желе зобе тонным куполом без 
опорных колонн , со спец . к о н ю ш н я м и и поме
щениями для животных) о ткрылся в 1962. Фун
кционируе т с апреля по октябрь . Среди дирек
торов А . ц . : М. Зиберов , В. Мусатов , А. С и м -
нанский , К. Фогель , И. Блейхер , В. А. Захаров . 

Лит.: К о т л я р о в А . , Новый Архангельский, «Сов. 
цирк», 1962, № 12. 
АРХЙПЦЕВ Ю р и й Дмитриевич (р. 23.9.1935), 
акробат , режиссёр . Засл . деятель иск-в Р С Ф С Р 
(1986). Окончил ГУЦИ (1959). Выпускной но
мер «Акробаты на проволоке» (реж. Н. Степа
нов, партнёры Н. Богомолова , В. Жаворонков , 
В. Берсенев) . В 1961 А. создал совм . с Л. Петро
вой и В. Ку знецовым номер «Танц-акробаты» . 
Далее в паре с Е. Б ар анком А. подготовил номер 
«Музыкальные акробаты» (реж. 3 . Гуревич). Из 
оригинальных трюков : с тойка «голова в голову» 
с о дно вр еменным исполнением обоими участ
ник ами мелодии на с аксофонах . В результате 
травмы А. оставил артистич . карьеру . В 1971—74 
А. - директор и худож. рук. коллектива «Цирк 

Ю. Архипцев. 

на льду»; в 1974—77 — начальник худож. отдела 
Союзгосцирка . С 1977 — гл. р ежиссёр Большого 
Моск . цирка на пр. Вернадского . Осуществил 
пос т ановки спектаклей «Звёзды Олимпийской 
арены» (1980), «Цирковой бал на льду» (1981), 
«Космический взлёт» (1982), «Москва улыбает
ся» (1987), «Слово предоставляется» (1989) и др. 

Среди поставленных А. номеров и аттракцио
нов : «Дрессированные бегемоты и обезьяны» 
(арт. Т. Ахундов), «Икарийские игры на разно
высоких пьедесталах» (п/р О. Марченко ) , «Мед
веди на ренских колёсах» ( др е с сировщик 
В. Кудрявцев) , «Дрессированные ежи и дико
бразы» (арт. Н. Яшуков ) , «Голубиная рапсодия 
на льду» (арт. Г. Холопова ) , «Дрессированные 
обезьяны» (арт. М. Абдуллаев), «Соло-клоун» 
(арт. П. Бояринов ) и др. 

Режиссёрские работы А. отличает умение вы
являть индивидуальность артистов , находить 
ори гинальные пос т ановочные р ешения . 

Соч . : Эксцентричность характера прежде всего, 
«Сов. эстрада и цирк», 1969, № 6; Режиссёр выезжает 
в командировку, там же, 1970, № 11; О тематич. и сю
жетных номерах, там же, 1982, № 10; Будущее за тема
тич. спектаклями, там же. 1986, № 10. 

Лит.: Д м и т р и е в Ю., Как становятся режиссёра
ми, «Сов. эстрада и цирк», 1985, № 10; Г о р т и н -
с к и й Е., Космич. взлёт, там же, 1982, № 12; Д р и 
го А., Как вас теперь называть?, там же. 1994, № 3—4. 

Р. Е. Славский. 

Ю. Архипцев 
и Е. Баранок. 

АСКАРЯН Азиз Михайлович (р. 11.11.1954), 
д р е с сировщик обезьян . Засл. арт. Рос . Федера
ции (1994). С детских лет з анимался в кружке 
юных натуралистов при Тбилис ском зоопарке . 
В 1978 о к ончил Тбилисское цирковое училище . 
Выступал как манипулятор-иллюзионист в Груз, 
гос. филармонии . Позднее проходил стажировку 
в номере д р е с сировщика М. Симонов а . С 1990 
выступает с амостоятельно с номером «Обезь-

3* 



36 АСМУС 

янье шоу» (реж. В. Плинер , худ. В. Ю д а ш к и н ) . 
Др е с сиро вщик в эксцентрич . кос тюме выводит 
на манеж большую группу обезьян ( гиббоны, 
макаки-лапундеры , шимпан з е ) . Обе з ьяны ката
ются на с т а ринном автомобиле , балансируют на 
перше, имитируют игру на р а знообра зных муз . 
инструментах , т анцуют брейк и «Цыганочку» . 

В. В. Акатова. 

АСМУС, семья цирковых артистов , в е лофи-
гуристы. В и л ь г е л ь м Ф р и д р и х о в и ч А . 
(21.9.1904—9.11.1985) начинал в группе Вартано
вых. В 1946 создал самостоят , групповой номер 
велофигуристов . Участники : жена — К а з и м и 
р а К а з и м и р о в н а А . (17.11.1906-9.10.1991), 
сыновья В и л ь г е л ь м (р. 5.8.1928), Л е о н и д 
(р. 15.6.1947); сын Вильгельма - Ю р и й В и л ь -
г е л ь м о в и ч Э л ь в о р т и (р. 4.4.1948), парт
нёр — М. Голубев. В числе до с тижений : нижний. 
двигаясь на велосипеде , балансировал на голове 
верхнего, находившегося в стойке на одной руке . 
В финале все участники на р а зновысоких моно
циклах и сполняли торжеств, м а рш под фанфа
ры . Ст аршие А. оставили м ан еж в 1981. Затем 
Леонид и сполнял эксцентрич . акробатич . номер 
«Чебурашка»; оставил манеж в 1988. Вильгельм, 
п омимо основного номера , был участником 
групп «Подкидные доски» п/р П. Пушкар енко 
и «Икар» — канат без сетки (1944—45). С 1958 
работает а р тис том-дре с сировщиком в аттрак
ционе «Забавные медведи», к -рым руководит 
его жена Э . Подчерникова -Эльвор ти . Ю р и й 
Эльворти с женой Илоной дрессируют эк зо -
тич. птиц и медведей (см. ст. Эльворти). 

Г. В. Белякова. 

ДОСОВСКАЯ Татьяна Георгиевна (р. 7.2.1942), 
деятель цирка , р ежиссёр . З акончила Шко
лу-студию им. Немирович а -Данч енко (1967, 
пос т ановочное отделение) . До 1971 работала в 
Гос. хореографич . к онцер тном ансамбле «Мо
лодой балет». В 1971—79 - зам. , затем нач . 
худ. отдела Союз госцирка . В 1980-89 — зам. 
дир . по творч. вопросам , в 1990 - дир . Всес. ди
рекции . Одновр еменно была пред . реж. колле
гии и принимал а участие в подготовке новых 
произв . циркового иск-ва . 

В 1990-91 А.— зам. управляющего Союзгос
цирка . С 1992 работает в Г ермании , в цирке 
«Атьтхофф» как р еж . -по с т ановщик и худ. рук. 
рус. цирковой про граммы. А. награждена меда
лью имени Барума (Германия) за вклад в между
народное развитие цирка (1993). Неоднокр а тно 
была представителем России в жюри на между-
нар . конкурсах циркового иск-ва . В. В. Акатова. 
АСТРАХАНСКИЙ ЦИРК. В 19 в в Астрахани 
ежегодно , н ачиная с 1 мая по 1 сент. , прово
дилась кр упнейшая в Поволжье ярмарка , на 
т ерритории к-рой одновр еменно действовало от 
2 до 4 балаганов . В них д емонс трировались цир
ковые номера , но н а с т о ящий цирк жители го
рода увидели в 1885. Итал . пр едпринимат ел ь 
А. Бе з ано построил д еревянное здание под па
русиновой к рышей ; в представлении участвова

ли его малолетние дети и ученики . В этом цирке 
В. Л. Дуров впервые выступил в качестве клоу
на-дрессировщика . В 1898 бр. Н и к и т и н ы осуще
ствили свой замысел - «замкнуть кольцо» , т. е. 
включить в круговое гастрольное турне их труп
пы Астрахань (Тифлис , Баку, затем морем в Ас
трахань, оттуда пароходом по всем городам По
волжья) . По с т р о енный ими д ер е вянный цирк на 
1200 мест в саду «Отрадное» отличался прекрас
ным внутр. убранством. П о м и м о дивертисмент
ных программ бр. Н и к и т и н ы ставили пантоми
мы «Юлий Цезарь» , «Китайский праздник» и др . 
В годы 1-й мировой войны цирк был разобран 
на дрова . 

Ц и р к на Ба з арной площади построил купец 
Валов и сдавал арендаторам, среди к-рых: М. Зло-
бин , бр . Винкины (Пол о винкины ) , Ж . Труцци . 
Ц и р к Валова просуществовал четыре сезона . 
В 1916 бр . Ефимовы возвели новый д ер е вянный 
цирк , в к -ром работала их труппа; после нацио
нализ ации цирк перешёл в ведение гор. совета, 
сдавался в аренду. В летние с е зоны 1923—24 
здесь выступал «Трудколлектив» п/р Бенедетто 
и В. Миль вы , труппы п/р бр. Таити , Я. Кудряв
цева, И. Лерри . В 1930 ЦУГЦ установил на Та
тарском базаре шапито на 3500 мест и тогда же 
приступил к строительству постоянного цирка , 
к -рый в сент . 1931 вошёл в ведение Нижневолж
ского краевого отделения ГОМЭЦА . В нач. 
1950-х гг. здание сгорело ; представления дава
лис ь в передвижных цирках . Ц и р к с брезенто
вым куполом снова был построен в 1963 (арх. 
Б. Черняев ) , в 1970 возведён металлич . купол и 
укреплены стены. В 1994—96 здание капитально 
реконструировано при активном участии дир . 
цирка А н а т о л и я Г а в р и л о в и ч а Д о д о н а 
(р . 16.4.1952, о к ончил театроведч. ф-т Рос . ака
демии театр, иск-ва в 1992). Ц и р к получил совр . 
архитектурный облик ; зрит, зал на 1224 мес
та оборудован мя г кими креслами, о сн ащён 
нов ейшей звукосветовой аппаратурой . При цир
ке есть гостиница для артистов и база отдыха 
«Рыбак» . Р. Е. Славекий. 

АТЛЕТИКА (от греч. athletikos — с войс т в енный 
борцам) , вид цирково го иск-ва , д емонстрация 
незаурядной фи зич . силы человека в художест-
в еннообра зной форме . Мифоло ги я антично
го мира богата именами исполинов , обладавших 
н е о быкнов енной силой : Геракл, Ахилл, Аяк-
сы , Тезей , Патрокл , ю н ы й атлет Ан тиной , Ми -
лон Кро т он ский , семь раз у в енчанный лавра
ми победителя на Олимпийски х играх. Греки 
воздавали им всяческие почести , ваятели увеко
вечивали их в статуях. Древние римлян е не ус
тупали грекам в количестве атлетов, обессмер
тивших своё имя , о чем свидетельствуют отче
к ан енные в их честь монеты . С 5 в. до н. э. 
з анятие А. превращается в ремесло , атлеты вы
ступают на аренах, на площадях , во время 
празднеств и пиров , позднее — на ярмарках . Об
щей чертой для всех с транствующих силачей 
была работа с подручным реквизитом — тяжё
л ы м и к амнями , к-рые помещали в прочные , 
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сплетённые из сухожилий сумки; поднимали они 
и э кипажи с грузом, и т . н . живой вес: людей , 
лошадей , быков , мулов; сгибали монеты , лома
ли д ер евянные балки . В особенности ш и р о к о 
распространилось д емонс трирование силовых 
номеров в 18 и 19 вв. на подмостках балаганов , 
к-рые в это время стали появляться в России . С 
80-х гг. 19 в. атлеты из балаганов и ярмарочных 
палаток стали переходить на цирковую арену: 
пос т епенно формиров ал с я цирковой ж анр — А., 
завоёвывая о громную популярность . 

Т рюки , к-рые д емонстрировали атлеты: силач 
держал в зубах гирю, а жел ающие из публики 
пытались выбить её кувалдой; на груди артиста 
молотобойцы разбивали большие к амни или 
раскалывали толстое полено ; через лежащего 
силача переезжала тяжело гружённая телега 
(позднее — автомобиль ) ; атлет свивал штопором 
карабельные гвозди или вбивал их ударом кула
ка в доску; разбивал о свою голову кирпич . 

Одним из первых по знакомил рус. публику с 
силовыми номерами атлет И. К. Эккенберг , 
к-рого пригласил в Россию в 1719 Пётр I. Вы
ступавший в образе весёлого балагура-силача 
Эккенбер г разрывал я корные цепи , поднимал 
зубами п ушечный ствол с с и д ящим на н ём ба
р а б анщиком , к -рый отбивал дробь , и т. п. Рус. 
цирко вым геркулесом, с ни с к а вшим повсемест
ную известность, был П. Ступин (1852-1916) . Его 
номер : на манеж въезжал извозчик , с и д ящий на 
облучке экипажа , у к-рого не было пола-плат
формы . Атлет ложился з а тылком на з а днюю ось , 
а ногами на переднюю, на него вставало восемь 
человек из публики, вдобавок он держал на вы
тянутых руках тяжёлую штангу ; в этом положе
нии артист в э кипаже проезжал два круга. 

К концу 19 в. в европ . цирке сформиров ало с ь 
особое направление в жанре А . - жонглирование 
т яжёлыми предметами, крафт -жонглирование 
(от нем . Kraft — сила) . Появл ени е этой разно
видности цирковой А. в значит, с тепени обязано 
нем . атлету К. Раппо , выступавшему в Рос сии в 
1829—54. Р аппо обогатил репертуар атлета боль
ш и м числом ори гинальных трюков . Он жонгли
ровал пудовыми палицами , т опорами , пушеч
ными ядрами , иногда в контрас тном сочетании 
с л ё г кими предметами , н апр . со с к о м к а н н ы м 
листом бумаги. Крафт -жонглиров ание и балан
сирование тяжёлых предметов на лбу или под
бородке прочно утвердились в номерах мн . ат
летов . С . Ш е ф ф е р балансировал на лбу конную 
повозку; фр анц . атлет Ролике балансировал на 
подбородке площадку с п и анино и и г р ающей на 
нём а ккомпаниа т оршей ; атлеты жонглировали 
двумя п ушечными ядрами вместе с т е нни сным 
мячом или к уриным яйцом ; рус. атлет П. Кры
лов жонглировал тремя двухпудовыми гирями . 
На рубеже 19—20 вв. появились атлеты-женщи
ны . К. Сандвина держала на себе площадку с 
оркестром из десяти и грающих музыкантов . В 
России популярностью пользовалась «дама-ат
лет» Р. Баланотти , прабабушка известного 

жонглёра Н. Ольховикова ; з авершая силовой 
номер , она исполняла свой к о р о н н ы й т рюк -
уносила с манежа в зубах стул, на к-ром сидел 
её ассистент . Миров ую известность завоевала 
потомственная цирковая артистка К. Брумбах, 
в зявшая себе псевд. Екатерина Великая ; появ
ляя с ь перед публикой в с арафане и к о к ошник е , 
она поражала зрителей номером «Адская кузни
ца»: на груди артистки помещали тяжёлую на
ковальню, на к-рой двое дюжих молодцов , кос
тюмиров анных под чертей, ковали раскалённое 
железо . 

В авг. 1885 врач В. Краев ский организовал в 
Петербурге кружок любителей А., где проводи
лис ь з анятия по подня тию тяжестей , р а звитию 
мускулатуры и укреплению здоровья . В 1888 по 
инициа тив е кружка было проведено состяза
ние по подня тию тяжестей . Первое место занял 
Г . Г аккеншмидт . Из кружка вышли многие 
звёзды А. — П. Янко в с кий . И. З аикин , С. Ели
сеев, Г. Лурих, И. Лебедев (Дядя Ваня) и др. Год 
создания кружка считается началом развития 
тяжелоатлетич . спорта в России . Аналогичные 
кружки появилис ь и в др. крупных городах: «Са-
нитас» в Москве , содержатель — атлет С. Дмит
риев (Морро ) ; «Атлетическая арена» В . Пожи -
даева в Петербурге ; там же — «Геркулес-клуб» 
И. Лебедева и др . В 1896 было создано Петерб . 
атлетич. об-во ; в 1898 проведён ч емпиона т мира 
по тяжёлой атлетике . 

Увлечение А. п риняло ма с совый характер . По
явились первые тренеры и инструкторы гирево
го спорта : Л. Ч ап лин с кий , Е. Г арнич-Гарниц-
кий , А. Анохин , М. Кистер . В ци р к стали при
ходить атлеты из спорта : Е. Сандов (1867—1925), 
о сно воположник культуризма, создатель систе
мы гантельной гимнас тики ; И. Графль (1872— 
1915), ше с тикр а тный ч емпион мира . В России 
из спорта на м ан еж пришёл С. Елисеев (1876— 
1938), ч емпион мира (1900). Прославился , при
дя в цирк , В. М о о р - З н а м е н с к и й (1877—1928), 
показав уник ал ьный трюк - заднее сальто с 
двухпудовой гирей в каждой руке . Н. Вахтуров 
(1882—1917) тяжелоатлетич . спортом з анимался 
во время службы в армии , в 1912 установил ре
корд мира в рывке двумя руками — 116,2 кг; пе
рейдя в цирк , завоевал популярность как ат
лет-гиревик . 

Д ал ьн ейшая э волюция цирковой А. шла в на
правлении со здания ори гинальных и сенсац . 
трюков . Напр . , атлеты ловили руками металлич. 
ядро, стремительно вылетавшее из жерла пушки. 
Первым и сполнил этот оп а сный т рюк нем . атлет 
Д. Хольтум (1845-1919) . В нач. 1900-х гг. братья 
А. и Г. Сак сон , лёжа на спине , удерживали гру
зовой автомобиль с шестью пассажирами ; бель
гиец В. Фарл енд держал в положении «мост» ог
ромное пятиметровое в р ащающееся «чёртово 
колесо» с шестью зрит елями : атлет М. Барус 
поднимался по л е с тнице - с тр емянке с лошадью 
на загривке ; Г. Штейер специализировался на 
поднятии больших тяжестей , в т . ч . ми зинц ем ; 
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П. Спадони ловил на плечи нас тоящее артилле
рийское орудие, падающее с четырёхметровой 
высоты . В нач . 1900-х гг. во зродились в услож
нённом виде т . н . зубные т рюки , з н акомые ещё 
я рм а р о чным силачам . Прим е рн о тогда же атле
ты стали использовать подкидную доску для от
бивания тяжёлых снарядов , после чего ловили 
их на лопа тки . Началас ь широк а я телефониза
ция городов, и атлеты начали разрывать толстые 
т е л ефонные кни ги . Незадолго до 1-й мировой 
в ойны многие атлеты стали выходить на арену 
под звуки марша в мундирах офиц е ро в разл . ро
дов войск , орудуя а р тилл ерийскими снаряд ами , 
морскими мин ами , а виабомбами . Прим е рн о в 
это же время н ек - рые силачи стали включать в 
свои номера комика , выстраивая л и н и ю взаи
моо тношения к ак бы между о ф и ц е р о м и денщи
ком-недот ёпой , к - рый , ассистируя патрону , вы
и г рышно оттенял мастерскую работу атлета и 
его фи зич . мощь . 

Нек -рые атлеты совмещали силовые выступ
л ения с участием в чемпионатах фр анц . борьбы 
(см. ст. Борьба). Новой формой атлетич. выступ
л ения стала пластич . сюита на мифоло гич . сю
жет «Самсон» , к-рую поставил в 1919 на манеже 
Моск . цирка скульптор С. Кон ёнко в . В качестве 
артистов в ней участвовали атлеты С. Пафнуть -
ев, Г . Быстров , Д . Урс-Ярчак , Я . Я р ош . 

В 20-е гг. стало мо дным оформля т ь атлетич. 
номера в ан тичном стиле , появилис ь соответст
вующая э кипировк а и атрибуты: трезубцы, 
копья , мечи , щи ты , м а с сивные мр аморные ко
л о н н ы ; тогда же был изобретён э ф ф е к т н ы й 
т рюк — атлет вёз по манежу тяжёлую колесницу , 
зажав д ы ш л о между лопа ток с пины . Среди 
крупнейших артистов-атлетов в 30—40-е гг.— 
братья А. и И. Нелипович , в 40—60-е гг.— 
Н. Жер е бцо в и В. Херц , в 50-70-е г г . - Г. Н о -
вак, с 1970-х гг.— В. Дикуль . 

Лит.: Л у ч к и н Н. И., Тяжёлая атлетика, 2 изд., М., 
1947; Н е п о м н я щ и й К., Сильные люди. «Сов. 
цирк», 1962. № 5, 6; Ш а п о ш н и к о в Ю., Знамени
тые силачи, «Наука и жизнь», 1977, № 4; Ди
к у л ь В.И., З и н о в ь е в а А.А.. Как стать сильным, 
М., 1990. Р. Е. Славский. 
АТТРАКЦИОН (франц . a t t rac t ion, букв. - при
тяжение ) в цирке - центр , н омер про гр аммы , 
о т лич ающийся эл емент ами н о ви зны , т рюковой 
н а сыщеннос т ью , высоким исполнит ел ь ским 
мастерством и з р е лищной эффек тно с т ью . По 
утверждению С. Эй з енштейна , А. — это «психи
ческий раздражитель, обладающий большой си
лой воздействия на сознание зрителей». А. полу
чили распространение в к он . 19 в. в связи с воз
росшей конкуренцией между цирком и мюзик -
холлами, варьете и др . Э тим же определялась 
типичная для того времени р екл амная сенсаци
оннос т ь А . Р а спрос тр анению А. способствовало 
также развитие т е хники , т . к . номера этого рода 
ч аще всего выполняли с ь с п о м о щ ь ю сложной 
технич. аппаратуры. Создатель первого А.— 
б е лы , механик-конструктор и п р оф . г о н щ и к 
Ш. Нуазетт . Он сконструировал о громную кор

зину из д ер евянных реек; по внутр. с т енкам 
к-рой на большой скорости мчались велосипе
дисты . Этот А. рекламировался к ак «Круг смер
ти». Стали появляться и другие т. н. «смертные» 
А.: «Мёртвая петля», «Канат смерти» , «Сатанин
ский прыжок» , «Гонки автомобилей в воздухе» 
и др. Конс трукции этих А. с троились на мате
матически выверенных расчётах, но исполните
ли всячески подчёркивали опасность номера . К 
числу таких а т т р акционных с енс аций о тносился 
номер «Человек-снаряд» , п о я ви вшийс я в кон . 
19 в.: и сполнит еля помешали в жерло п ушки , и 
выстрелом его выбрасывало в сетку под куполом 
цирка . К а к с ен с ационные А . подавались номера 
«Люди-мухи», осн . на п римен ении спец . присо
сок, по зволявших артистам ходить вниз головой 
по с т еклянному потолку , и др . 

В совр . цирке А. - развёрнутая худож. компо
зиция , в к -рой трюковая изобретательность и 
выразительность сочетаются с э л емент ами юмо
ра, г ероики и р оман тики . 

Лит.: О з н о б и ш и н Н. Г., Велосипедные аттрак
ционы, М.— Л., 1927; Г е т м а н с к и й М., Математич. 
аттракционы, М., 1928; К у з н е ц о в Е., Цирк, М.— Л., 
1931; Д м и т р и е в Ю., Сов. цирк сегодня. М., 1968. 

АФАНАСЬЕВ Александр Ефимо ви ч (1 .1 . 1912-
17.11.1942), во здушный гимнаст . В цирке с 1931, 
был турнистом, в 1932-35 выступал с н омером 
«Бамбук» (партнёр И. Пла тонов ) , короткое вре
мя работал также с А. Б ар аненко . П е р вым в Рос
сии стал и сполня т ь с п ар тнёршей — женой 
Ю л и е й И в а н о в н о й А . (до замужества Кон
дратьева, р . 31.7.1911) с воеобра зный номер «Ре
мни» ( «Китайские ремни» ) . По гиб на фронте . 

АФАНАСЬЕВЫ, жон гл ёры-эквилибрис ты на 
стрелах. Рук. номера — Б о р и с Е в г е н ь е в и ч 
А . (р . 27.4.1954), п ар тнёры - Ю р и й В и к т о 
р о в и ч Л о б з о в (р. 25.1.1956), Л е о н и д М и 
х а й л о в и ч И г н а т о в (р. 15.4.1953). Окончи
ли Г У Ц Э И (1973). Педагог и р еж . -пос т ановщик 
номера Ю. Мандыч придумал аппарат ориги
нальной конс трукции , предс т авлявший собой 
две 5-метровые стальные стрелы, к-рые соеди
нялис ь в центре манежа . В месте с о единения и 
на про тивоположных окончаниях стрел были 
встроены 3 маленькие площадки , на них стояли 
артисты и перебрасывались булавами. Во время 
жон г лиров ания стрелы синхронно поднималис ь 
вверх, опускались , с о е динялис ь в одну горизон
таль и затем с тремительно вращались по кругу. 
Д вижение стрел и зменяло по зиции партнёров 
по о т н о ш е н и ю друг к другу, увеличивало или 
уменьшало расс тояние между ними . Артистам 
приходилось пос тоянно корректировать направ
ление и силу бросков булав в з ависимости от 
скорости д вижения и п е р ем ещения стрел. Наи
более я р к о это проявилось в фин а л ьном трюке , 
когда стрелы стремительно вращались по кругу, 
а А. и Лобзов , стоя на к р айних площадках , жон
глировали вперекидку шес т ью булавами. П р и 
э том артистам приходилось бросать друг другу 
булавы не в руки , а на неск . метров в сторону, 
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по ходу д вижения стрел, чтобы их движение и 
траектория полёта булав совпадали в определ . 
точке . 

Позднее в номере прои з ошли и зменения в ар-
тистич . составе . В 1977 его покинул Игнатов , 
п ришли Е. Бубнова и М. Смыслов . Перестрой
ка композиции на 4 исполнителей заметно услож
нила т рюковой репертуар . Вчетвером артисты 
жонглируют вперекидку на аппарате 1 б булава
ми , втроём - 12, а А. и Лобзов , стоя на крайних 
площадках стрел на р а с с тоянии десяти метров 
друг от друга, перебрасываются 10 булавами. 

В. В. Кошкин. 

АХУНДОВ Т о ф и к Гусейнович (р. 28.11.1941), 
акробат , эквилибрист , д р е с сировщик . Нар . арт. 
Азерб. С С Р (1980). В 1958-60 работал на эстраде 
с номером «Силовые акробаты» (партнёр А. Алек
син ) . Окончил Г У Ц Э И (1965). До 1969 выступал 
как акробат -эквилибрист в дуэте с Н. Шубиной . 
В 1970-73 был рук. и учас тником номера «Эк-
вилибр на пьедестале» (партнёры А. Сегеди, 
Т. Ив ан ушкин а ) ; и сполнители — лауреаты Всес. 
конкурса цирково го иск-ва (1970). Новый вари
ант номера (1974, реж. В. Плинер ) — «Акроба
ты-эквилибристы» . Каждый из партнёров , стоя 
на одной руке на трости , держал другой рукой 
конец шеста , на к -ром работала пар тнёрша . В 
финале пар тнёры , стоя в стойке на одной руке, 
вращали скакалку , через к-рую пар тнёрша со
вершала с ерию сальто-мортале . Партнёры : 
Н. Авдеев, В. Агапов, Т. Анохина , Г. Озерец . 

Л. Ахундова. 

С 1979 А. - дрессировщик бегемотов. Непово
ротливые , на п ервый взгляд, живо тные танцева
ли вальс, рыс ью бегали по кругу манежа , носили 
на своей спине «наездников» — собак и обезьян-
павианов , с троили пир амиды . Впервые в отеч. 



цирке А . вывел на манеж карликовых либерий
ских бегемотов , потратив на их дрессировку 
3 года упорной работы. 

Вместе с А. в а т тракционе с 1979 выступает его 
жена Л ю д м и л а Н и к о л а е в н а А . (р. 1958). 

Лит.: Г л у х о в Г., Аттракцион с бегемотами и дру
гими экзотич. животными (буклет), М., 1986: С т е п а 
н о в а Г.. На манеже пять эквилибристов, «Сов. эстра
да и цирк», 1975, № 9; Ш и к Р.. Вокруг света на беге
моте, там же, 1989, № 6. В. В.Акатова. 

АШВИЦ Надежда Акоповна (девичья фам . Ава-
гиян, р . 20.1.1948), рук. группы жонглёров . 
Жон г лир о в анию обучалась с 1960 в детской 
группе ГУЦИ п/р Ф. Земцева . В 1967 о кончил а 
ГУЦЭИ и начала артистич . деятельность как 
рук. в групповом номере «Девушки-жонглёры» . 
В 1976—83 работала в номере групповых 
жонглёров п/р А. Фуркалова . В 1984—86 во Всес. 
д ир е кции с реж. А. Кисе создала н о в ы й груп
повой номер жонглёров для Молд . цирково го 
коллектива . Кроме А. в нём участвовали Г. и 

С. Горбуновы, В . Соковнич , М. Сидор енко , 
О. Рогачёв . Было подготовлено два варианта ра
боты : номер т анц-жонглёров «Пра з дник у кост
ра» и классич . н омер групповых жонглёров . Ра
боту группы отличает высокое мастерство жон
глирования вперекидку бол ьшим количеством 
предметов в очень быстром темпе . Шес т ь испол
нителей свободно через весь манеж перебрасы
ваются 24 булавами. Артисты передвигаются и 
перестраиваются , находя новые компо зиц . ре
ш е н и я , не прерывая перебросок , что придаёт 
номеру особую динамику и привлекательность . 
В финал е пять жонглёров вплотную встают к 
барьеру и бросают в у скор енном темпе через 
весь м ан еж булавы, к-рые ловит в форганге 
С. Горбунов , собирая их в спец . сетку. В 1997 А. 
оставила манеж , передав руководство номером 
Горбунову. Работает реж.-педагогом в Г У Ц Э И . 

Лит.: К о ш к и н В., Соразмерность. Сообразность 
и ...Современность, «Эстрада и цирк», 1993. № 3-4. 

В. В. Кошкин. 


