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«ОН КУКОЛЬНИК 
ОТ ГОЛОВЫ 
ДО ПЯТ»

Роман Борисович Ренц прие-
хал в Оренбург из Саратова осе-
нью 1959 года по приглашению 
директора театра кукол Михаи-
ла Давидовича Арановского. За 
плечами уроженца Новосибир-
ска родом из российских немцев 
были Омское пехотное училище 
и фронтовой опыт. В последний 
год войны на фронте уже сражал-
ся 22-летний командир стрелко-
вого взвода. Демобилизованный 
лейтенант вернулся в Омск, по-
шёл учиться театральному делу, 
оказался на киноактёрском отде-
лении тeaтрально-художествен-
ного училища в Алма-Ате, но не 
окончил его, увлёкся куклами. 
В результате ранения Ренц всю 
жизнь немного хромал. Потом – 
театр кукол в Саратове, где 10 
лет, с 1949 по 1959 год, он слу-
жил актёром и режиссёром. Годы 
его руководства вошли в историю 
Оренбургского театра кукол как 
«золотой век». В этой статье мы 
постараемся познакомить вас с 
человеком, который день за днём 
кропотливо его создавал.



Начало. Первые спектакли

36-летний Ренц приехал в 
Оренбург не просто ставить спек-
такли, но строить театр. А  ведь 
через год предстоял его первый 
юбилей. Коллектив, существую-
щий с 1935 года, не имел своего 
помещения и вёл жизнь на колё-
сах, активно гастролируя по об-
ласти и в Поволжье. Только за 
1956-1957 годы театр проехал по 
сельским дорогам более 40 тысяч 
километров, радуя своим искус-
ством покорителей целины. Не-
случайно большая группа арти-
стов была награждена медалями 
«За освоение целинных земель».

Новому главному режиссёру 
надо было подумать об афише 
юбилейного сезона, о том, как 
отметить артистов, служивших 
здесь с самого основания, играв-
ших спектакли на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны и 
на освобождённых территори-
ях. Первым спектаклем Романа 
Борисовича в Оренбурге стал 
«Иван – крестьянский сын» Б. 
Сударушкина. Эта работа при-
влекла внимание не только зри-
телей, но и профессионалов. Ре-
жиссёр сразу поставил сложные 
задачи. Актёры должны были 
освоить новую технику кукло-
вождения. По замыслу Ренца 
молодым скульптором А. Пан-
филовым были созданы ориги-
нальные куклы с подвижными 
глазами и бровями, с раскры-
вающимися ртами, а Иван мог 
даже улыбаться. Это было ин-
тересно для труппы и замечено 

публикой. Главные роли – Ива-
на и его невесты Дуняши – ис-
полняли молодые актёры Юрий 
Таржанов и Ирина Маленкова. 
Симпатии зрителей всегда были 
на стороне их героев. Трога-
тельный образ Трифона, отца 
Ивана, создал артист Михаил 
Тимофеев. В этом спектакле ис-
полнителям приходилось играть 
по две роли, но перевоплощение 
было мгновенно и неузнаваемо. 
Неслучайно режиссёр областно-
го драматического театра Ирина 
Щеглова, профессиональная ак-
триса, воспитанница санкт-пе-
тербургской школы П. Гайдебу-
рова, отмечала, что в спектакле 
недавно приглашённого главного 
режиссёра «чувствуется большая 
культура, интересный режиссёр-
ский замысел и вдумчивая рабо-
та с актёрами» [1].

В сентябре 1960 года свой 
первый сезон в новом здании 
театра на Советской, 23, област-
ной театр кукол открыл спекта-
клем по одной из любимейших 
книг советской детворы «Р. В. 
С.» Аркадия Гайдара. В Орен-
бурге это был первый спектакль, 
поставленный по инсцениров-
ке Ренца. Режиссёр стремился 
в яркой и оригинальной форме 
рассказать детям о романтике 
Гражданской войны. Спектакль 
был поставлен в содружестве с 
художником-скульптором Ана-
толием Панфиловым и компо-
зитором Розой Линович. Внима-
ние маленького зрителя должно 
было сосредоточиться на момен-
тах героико-патриотического ха-



рактера. Затаив дыхание, юные 
зрители следили за «зелёными», 
когда они заезжали в село ис-
кать командира Красной Армии, 
переживали за главных героев, 
прятавших командира. Главные 
роли Димки и Жигана исполняли 
молодые актрисы Раиса Чулкова 
и Ирина Маленкова. Публика 
дружно аплодировала, когда их 
герои – гибкие, подвижные ку-
клы – залихватски перескаки-
вали через заборы, удирали от 
«зелёных». Режиссёр нацеливал 
актёров на использование огром-
ных возможностей кукол, и они 
старательно с этим справлялись. 
Новый спектакль запоминался 
юным оренбуржцам захватыва-
ющими сценами скачущей кон-
ницы, динамичными картинами 
сражения и строчащим пулемё-
том. Зал каждый раз взрывал-
ся аплодисментами, когда подо-
спевший красноармейский отряд 
разбивал вражеский лагерь и 
соединялся с командиром Ревво-
енсовета, спасённым молодыми 
героями.

Свой первый юбилей – 25 
лет со дня основания – коллек-
тив отмечал 24 марта 1961 года 
в наконец-то полученном первом 
стационарном помещении на Со-
ветской, 23. В программе празд-
нования значились открытие вы-
ставки, а также торжественный 
вечер с приветствиями и пока-
зом фрагментов из спектаклей 
«Р.В.С.», «Весёлая карусель» 
и сатирического представления 
для взрослых «Зажгите сердца». 

Газета «Советская культура» в 
рубрике «День за днём» сообща-
ла: «В день юбилея театр при-
ветствовали представители обще-
ственности, а также работники 
кукольных театров Башкирии, 
Сталинграда и Омска. Присут-
ствовавшие горячо поздравили 
коллектив театра и особенно его 
ветеранов: А. Мухину, М. Кня-
зевскую, Н. Плешкова, отдав-
ших театру 25 лет творческой 
жизни» [2].

Поздравительные телеграммы 
пришли из Министерства куль-
туры РСФСР и ВТО, театров 
кукол и театров юного зрителя 
Москвы, Ленинграда, Пензы, 
Саратова, Новосибирска, Вла-
дивостока, Челябинска, Мур-
манска, Симферополя. После 
25-летнего бездомного существо-
вания коллектив театра кукол 
наконец-то справил новоселье. 
Его новый дом с настоящей сце-
ной, фойе, комнатой для репети-
ций, художественной мастерской 
казался всем дворцом! Это собы-
тие стало праздником и для зри-
телей, и для всей театральной об-
щественности Оренбуржья. На 
новоселье заслуженная артистка 
РФ И.Ф. Щеглова, в то время 
председатель Оренбургского от-
деления ВТО, произнесла тост, 
любовно занесённый Н. Плеш-
ковым в свой альбом:

Минуточку, прошу прощенья,
Пускай вот это помещенье
Всегда, и нынче, и потом
Вам будет как родимый дом!



Пусть здесь не только 
в новоселье,

Но и всегда царит веселье.
Желаю всевозможных благ
И надпись вечную: «Аншлаг!»

Уже тогда Ренц считал необ-
ходимым каждый сезон ставить 
по одному спектаклю для взрос-
лых. В октябре 1961 года состо-
ялась премьера сатирического 
обозрения «Зажгите сердца». 
Спектакль в двух действиях с 
прологом и эпилогом был похож 
на агитбригадное представление 
в духе комедий Маяковского. 
Комсомолец Ватрушкин со свои-
ми подружками, сёстрами Танеч-
киными, с помощью изобретён-
ного им боевого комсомольского 
локатора (БКЛ) показывал важ-
ной персоне Бюрократову и 
подхалиму Лизунчикову разно-
образные проявления пережит-
ков прошлого, которые локатор 
улавливал и уничтожал. В числе 
пороков обнаруживались суеве-
рие и лень, пристрастие к спирт-
ному, лицемерие и ханжество, 
мздоимство и, наконец, халтура. 
Бюрократов настаивал на упро-
щении машины БКЛ, надеясь на 
её уничтожение. В конце спек-
такля Ватрушкин действитель-
но разбивал локатор со словами 
«Лучше всякой машины – горя-
чее комсомольское сердце! Сове-
тую всем равнодушным: зажги-
те сердца!» Зрители дружными 
аплодисментами встречали появ-
ляющиеся яркие панно с пылаю-
щими сердцами. Представление 
смотрелось с неослабевающим 

интересом, хотя критика отме-
чала «не совсем логичный по-
рядок следования миниатюр» 
[3]. В спектакле была занята вся 
труппа. В цехах театра к этому 
спектаклю было подготовлено 
около 60 кукол. Многим ак-
тёрам приходилось выступать в 
нескольких ролях. Особенно за-
поминались образы, созданные 
Н. Плешковым, – бюрократа 
Бюрократова, лоботряса Жоры 
и Халтуркина.

Организация творческой 
учёбы

Р. Ренцу было важно, чтобы 
в новом здании, теперь уже в 
своём доме, артисты работали на 
более высоком творческом уров-
не. Для того чтобы они были в 
курсе современных достижений 
искусства театра кукол, он до-
бился участия группы оренбург-
ских актёров в работе Междуна-
родной творческой конференции 
«Актёр с куклой», проходившей 
в Москве с 10 по 15 апреля 1961 
года в Доме актёра. В конфе-
ренции, организованной прези-
диумом ВТО и бюро советской 
секции УНИМА, принимали 
участие представители 48 теа-
тров страны, гости из Румынии 
и Чехословакии. Предметом го-
рячих обсуждений были темы, 
посвящённые взаимоотношени-
ям актёра-кукольника с худож-
ником и конструктором в про-
цессе работы над ролью, система 
проведения репетиций, обобщён-
ный образ в кукле и в актёрском 



решении, кукольные и не ку-
кольные спектакли и роли, сце-
ническая речь и её особенности 
в театре кукол. Оренбургским 
актёрам особенно запомнились 
выступления Е. Деммени, Н. 
Сац, З. Громова. Интересным 
было выступление Эрика Кола-
ра, представителя Чехословац-
кой академии искусств. К кон-
ференции был приурочен приезд 
румынского театра «Цэндэрикэ» 
и премьера «Божественной коме-
дии» в Центральном театре ку-
кол. Видимо, с той самой поры 
и задумал Роман Борисович по-
ставить свою «Божественную ко-
медию».

В этом же 1961 году, думая 
о будущем театра, Ренц создаёт 
молодёжную группу. В её состав 
вошли Тамара Балашова, Вик-
тор Логинов, Юрий Блинов и 
Крюкова. Первым спектаклем, 
поставленным Р. Ренцем с на-
чинающими актёрами, был «Те-
ремок». «Пасущиеся на травке 
курочки были на проволочках. 
Я клевал травку не головкой, а 
задним местом. В зале стоял хо-
хот. Вот так началась моя актёр-
ская жизнь», – вспоминал о на-
чале своей деятельности в театре 
Виктор Михайлович Логинов.

Навыки профессиональных 
кукольников у новичков посте-
пенно развивались благодаря 
кропотливым регулярным заня-
тиям. Постепенно молодые ак-
тёры становились неотъемлемой 
частью труппы. Ренц управлял 
театральной труппой с весёлым 
азартом и добрым сердцем. На-
чиная с 1961 года, новости о 

творческой жизни театра стали 
регулярно появляться в отече-
ственном журнале «Театральная 
жизнь»: активное участие Орен-
бургского театра кукол во все-
российских смотрах и конкурсах 
невозможно было не заметить. 
Коллектив принял участие в 
проходившем в Саратове втором 
туре смотра театров, посвящён-
ного 40-летию Всесоюзной пи-
онерской организации, со спек-
таклями «Р. В. С.», «Морозко», 
«Как ёжик подстригся», «Клад», 
«Зажгите сердца». В мае 1962 
года на третий тур смотра в Мо-
скву по приглашению в качестве 
гостей отправились Р. Ренц и 
Н. Плешков. За участие в смо-
тре театр получил диплом. В 
этом же году был подписан Указ 
Президиума Верховного Совета 
о присвоении почётного звания 
«заслуженный артист РСФСР» 
Н. Плешкову. Он стал первым 
артистом театра, удостоенным 
этого высокого звания.

Первые гастроли в Москве

Необычайное волнение на-
блюдалось в коллективе в февра-
ле 1963 года. Впервые за 27 лет 
существования театр выезжал с 
творческим отчётом в Москву. 
Все понимали ответственность 
поездки и приложили огромные 
усилия к тому, чтобы с честью 
там  выступить. За две недели в 
Москве, с 18 февраля по 4 марта, 
были показаны спектакли «Вол-
шебник Изумрудного города» А. 
Волкова, «Снегуркина  школа» 
Г. Ландау, «Весёлая карусель» 



В. Тихвинского и М. Айзенштад-
та. Играли на сцене Централь-
ного театра кукол, в ДК им. 
40-летия Октября, клубах им. 
Серафимовича и «Алмаз». 12 раз 
выступали оренбуржцы перед 
москвичами, и всегда спектакли 
проходили при переполненных 
залах.

Замысел спектакля «Волшеб-
ник Изумрудного города» созрел 
у Р. Ренца и главного художника 
театра Н. Олейникова на заняти-
ях в постоянно действующей ла-
боратории режиссёров и худож-
ников кукольных театров под 
руководством народного артиста 
СССР С. Образцова, где они 
совершенствовали мастерство в 
1962-1963 годах. На просмотр 
гастрольных спектаклей орен-
буржцев приехали кукольники 
из городов Калинина, Куйбы-
шева, Волгограда, Горького. По 
итогам гастролей в Центральном 
театре кукол состоялись обсуж-
дение спектаклей и творческая 
конференция. В ней приняли 
участие С. Образцов, писатель 
А. Волков, зав. кабинетом те-
атров кукол ВТО И. Жаровце-
ва, представитель Министерства 
культуры М. Пукшанская. В 
основном выступавшие от души 
поздравляли театр с творческой 
победой, хотя был высказан ряд 
критических замечаний. Пока-
зателем высокого творческого 
уровня оренбургских спекта-
клей и внимания, проявленно-
го к творчеству периферийного 
коллектива, стал тот факт, что 
спектакль «Весёлая карусель» 

Оренбургского театра кукол был 
показан по первой программе 
Центрального телевидения. 3 
марта 1963 года его увидела вся 
страна!

Гастроли по стране 
становились обычным 
делом

Летом на здании кукольного 
театра появилось объявление: 
«Театр выехал на гастроли по 
Алтайскому краю». Почти два 
месяца, с 10 мая по 6 июля, с 
театром знакомилось детское и 
взрослое население Алтая. Га-
строли состоялись благодаря 
договору со Всероссийским га-
строльно-концертным объеди-
нением, по которому бригада в 
составе 14 человек должна была 
показать спектакль для детей 
«Буратино летит на Луну» и 
спектакль для взрослых «За-
жгите сердца». Зрители Алтая 
увидели 99 спектаклей: 54 и 45 
соответственно. Театр побывал в 
44 населённых пунктах края.

В конце следующего сезона, 
с 6 мая по 26 июня 1964 года, 
театр отправляется на гастроли 
по Северному Кавказу – Кис-
ловодск, Пятигорск, Ессентуки, 
Железноводск, Ставропольский 
край, Карачаево-Черкесская ав-
тономная область. В репертуаре 
были спектакли «Чёртова мель-
ница» и «Зажгите сердца» – для 
взрослых, «Катькин день» и 
«Юрашок-кудряшок» – для де-
тей. В конце гастролей Р. Ренц 
и Н. Плешков уехали в Москву 



для участия в работе конферен-
ции «Театр кукол». Для Ренца 
эти поездки были необычайно 
важны, так как с одной стороны 
давали возможность быть в курсе 
современных веяний, а с другой 
– подтверждали необходимость 
регулярных занятий артистов. В 
ту пору в труппе рядом с вете-
ранами была молодёжь, пришед-
шая в театр с улицы, в лучшем 
случае из самодеятельности. Но, 
видимо, пришла пора подумать о 
своей школе, о своих учениках.

Профессиональной студии 
при театре – быть!

Открытие при театре кукол 
профессиональной государствен-
ной театральной студии стало, 
пожалуй, самым главным собы-
тием эпохи Ренца. Произошло 
это накануне 30-летия театра, 
в сентябре 1964 года. В приём-
ную комиссию вместе с Ренцем 
вошли режиссёр и актриса Люд-
мила Филиппова, речевик Та-
мара Соколова, директор театра 
Михаил Арановский. С 1964 по 
1970 год состоялись два выпуска 
студии под руководством Рома-
на Борисовича Ренца, работав-
ших по три года. Третий набор 
в 1973 году выпускала Людмила 
Михайловна Филиппова, актри-
са, которой Ренц помог получить 
режиссёрское образование на 
Высших режиссёрских курсах 
под руководством главного ку-
кольника страны С. Образцова.

Первым студийцам невероят-
но повезло во многих отношени-
ях. Именно в это время Р. Ренц 

взялся за осуществление своей 
мечты – постановку спектакля 
«Маленький принц» по повести 
Антуана де Сент-Экзюпери! На 
глазах студийцев рождался спек-
такль, который позже назовут 
«Чайкой» Оренбургского театра 
кукол. «Маленький принц» по-
явился благодаря дружбе Рома-
на Борисовича с замечательным 
театральным критиком Евгением 
Соломоновичем Калмановским, 
который и посоветовал осуще-
ствить этот проект. Ренц сам 
написал инсценировку. Музыку 
пригласил сочинить оренбург-
ского композитора Давида Соло-
моновича Генделева, с которым 
уже сотрудничал. Художни-
ком-постановщиком стала Лидия 
Колупаева. Куклы и декорации, 
как всегда, тщательно изготав-
ливались в мастерских театра 
художниками-бутафорами Я. 
Барсуковым, Л. Григорьевой, 
И. Жердером, В. Пучковой, Н. 
Хмуриной, Г. Хромовой. 25 де-
кабря 1963 года в Оренбургском 
театре кукол состоялась премье-
ра «Маленького принца». Специ-
ально к премьере руководители 
театра приурочили проведение 
творческой лаборатории под ру-
ководством С. Образцова. Ренц 
не побоялся сыграть первый 
спектакль для высокопрофессио-
нальной публики. В работе лабо-
ратории, проходившей с 25 по 29 
декабря на базе нашего театра, 
принимали участие режиссёры 
и художники театров кукол из 
Горького, Свердловска, Омска, 
Барнаула, Краснодара, Тулы. 
Приехали не только участники 



лаборатории, но и слушатели 
Высших режиссёрских курсов 
при ГИТИСе имени А.В. Луна-
чарского. Присутствовала пред-
ставитель Министерства куль-
туры РСФСР С.Р. Терентьева. 
Сохранился фрагмент из заклю-
чительной речи С. Образцова: 
«На лаборатории мы вместе с ре-
жиссёром и художником театра 
разрабатываем план спектакля, 
а потом, когда эти спектакли по-
ставлены, ездим лабораторией и 
смотрим... Я должен вам при-
знаться, я не верил, что можно 
поставить «Маленького принца». 
Мне казалось, что это получит-
ся слюняво, что эта филосо-
фия слишком декадентская, что 
взрослые на это не пойдут. Бо-
роться с режиссёром я не стал. 
Хочет так хочет! Мы только 
рассуждали, как это сделать. И 
в этом смысле я должен поздра-
вить театр со смелостью режис-
сёра. Поздравить с тем, что он 
сумел убедить актёров, убедить 
в том, что это интересно, важно, 
нужно и полезно. Если режис-
сёр не сможет убедить актёров, 
то ничего не поставит. Значит, 
режиссёр был убеждён, что это 
нужно. Вот эта вера, влюблён-
ность в идеи, высказанные авто-
ром в этой пьесе, победили! Во 
всяком случае, зрители это смо-
трели, были взволнованы. Поче-
му это так произошло? Потому 
что, по-видимому, люди затоско-
вали по поводу каких-то простых 
вещей. О том, что нужно быть 
добрым. Просто кого-то любить. 
Вот так! И без этого жизнь не в 

жизнь! Если человек никого не 
любит, если ему никто не друг, 
если он не приручил к себе дру-
гое живое существо. Потому что 
всякие достижения нужны чело-
веку не для того, чтобы он был 
сыт, а для того, чтобы он был 
счастлив! Для того, чтобы ему 
было хорошо жить. Для того, 
чтобы он был сердечно счастлив! 
Вот о такой правде, сердечной, 
этот спектакль. Я очень поздрав-
ляю театр».

Слова народного артиста 
СССР Сергея Образцова ста-
ли для коллектива высочайшей 
оценкой. И зрители, и критики 
сходились в одном, что лучшие 
моменты спектакля «Маленький 
принц» были связаны с главным 
героем, которого талантливо сы-
грала Ирина Маленкова. «Гра-
циозно-необычна речь Малень-
кого принца, как бы снабжённая 
множеством маленьких полупа-
уз, нечто за пределами обычного 
обещающих и предвещающих. 
Удивителен неожиданно возни-
кающий смех: весёлый, звонкий 
и хрупкий, словно с призвуком 
потаённой печали. Маленький 
принц говорит сдержанно и до-
верчиво с любым собеседником: 
Лётчиком, Лисом, даже Змеёй. 
Он говорит сдержанно, но будто 
колокольчиком отзванивает при 
этом его обнажённая, ко всему 
открытая душа» [4].

Участникам лаборатории были 
показаны спектакли текущего 
репертуара: «Козлята и волк», 
«Катькин день», «Буратино летит 
на Луну». Режиссёры, критики 



присутствовали на занятиях по 
мастерству, где студийцы пока-
зывали этюды с тростевыми ку-
клами и принимали участие в их 
обсуждении.

Для общения со студийцами 
С. Образцов специально вы-
делил один день, 28 декабря. 
Появление в Оренбурге Сер-
гея Владимировича Образцова 
было праздником не только для 
коллектива театра. Зрители, по-
клонники его театра кукол до от-
каза заполняли зрительные залы 
Дома офицеров и областной фи-
лармонии, где с 26 по 28 декабря 
проходили творческие вечера 
знаменитого режиссёра.

Успехи оренбуржцев всё 
больше привлекали внимание 
профессионалов театра кукол. 
Неслучайно Р. Ренц был при-
глашён на творческую конфе-
ренцию «Кукла – инструмент 
актёра». Проходила она с 26 
по 29 мая 1965 года в Москве. 
В конференции принимали уча-
стие кукольники из 60 городов 
страны. Р. Ренц выступил с до-
кладом «Метод взаимодействия 
артиста, художника, режиссёра 
при создании театральной ку-
клы». Участвовали в работе 
конференции и артисты нашего 
театра, иллюстрировавшие до-
клад фрагментами из спектаклей 
«Катькин день», «Зажгите серд-
ца», «Весёлая карусель», «Чёр-
това мельница». Н. Плешков, И. 
Маленкова, Л. Селиванова, М. 
Тимофеев, В. Батурин, В. Жид-
ков не только продемонстрирова-
ли высокий уровень актёрского 

мастерства, но и активно знако-
мились с опытом работы других 
театров кукол.

22 апреля 1966 года состоя-
лось ещё одно знаменательное 
событие: в Мюнхене на пленуме 
Международного Союза куколь-
ников (УНИМА) Оренбургский 
областной театр кукол был при-
нят в члены этой организации. 
Р. Ренц был введён в президиум 
советской секции УНИМА. Для 
занятий студии Ренц подобрал 
очень сильный коллектив педа-
гогов. У первого набора занятия 
по мастерству актёра вели сам 
мастер и Людмила Филиппова. 
Сценическую речь преподавала 
Тамара Степановна Соколова, 
она же была и завучем. Занятия 
по танцу вёл главный балетмей-
стер театра музыкальной коме-
дии Борис Ефимович Скворцов 
и ведущий солист Пётр Ста-
риков. Историю театра кукол 
преподавал Николай Плешков, 
историю изобразительного ис-
кусства и технику изготовления 
кукол – Людмила Григорьева 
и Игорь Жердер, музыкальную 
грамоту и вокал – Зиновия Без-
магарычная, историю КПСС – 
Михаил Кондратьев. Старшее 
поколение актёров относилось к 
студийцам доброжелательно, по-
могало различать статику и дина-
мику куклы. Эталоном высочай-
шей культуры для всех служил 
Н. Плешков. Он умел создавать 
творческую атмосферу, в кото-
рой главным был личный при-
мер. Повышенного тона от него 
никто и никогда не слышал.



Студийцы первого набора до 
сих пор не забыли своей студен-
ческой песенки:

Мы в подвале живём,
Здесь ни ночью, ни днём
Электрический свет не гасят.
Там дерзают, творят
И не ссорятся зря
Пять мальчишек, двенадцать

 девчат.
Диафрагмой дышать – 

это надо понять,
Когда в студии воздуха нет.
Пусть ругают, бранят,
Пусть хоть что говорят,
На экзамене будет ответ.
Пусть пройдёт много лет,
Вспомнит каждый студент,
Что прожить друг без друга

 нельзя.
Бросим к чёрту дела
И помчимся туда,
Где тебя ожидают друзья.

Ренц учил быть открытыми, 
доверчивыми, чуткими душой. 
Он учил тренировать не толь-
ко руку, но и сердце. Основное 
внимание мастер сосредотачивал 
на обучении мастерству владе-
ния куклой, считая первой за-
дачей научить молодых актёров 
мыслить пластикой и ритмом 
рук. Студийцы были влюблены 
в своего мастера. «Таких лично-
стей больше не рожают, – вспо-
минала заслуженная артистка 
РФ Тамара Кухлевская, в сту-
дии Мячина, – талант и харизма 
режиссёра обрушивались на нас 
беспощадным водопадом. Высто-
ять – невозможно, все девчонки 

в театре были в него влюблены». 
На уроках Ренца они впитали 
влюблённость в профессию, веру 
в театр кукол.

В июле 1967 года состоял-
ся первый выпуск. Вместе с 
государственной комиссией эк-
замен принимали кукольники, 
съехавшиеся из многих городов 
страны: Москвы, Саратова, Ка-
линина, Омска, Куйбышева, 
Новокузнецка, Благовещенска. 
Были показаны три курсовых 
постановки: «По щучьему ве-
лению», «Иван – крестьянский 
сын», «Чуче» – и две диплом-
ных: «Чёртова мельница» и 
«Золотой ключик». Студийцы с 
честью выдержали испытания. 
После каждого спектакля разда-
вались бурные аплодисменты, но 
в этот раз они означали не толь-
ко одобрение. Экзаменационная 
комиссия осталась довольна: 
спектакли проходили на хоро-
шем уровне. После выпускно-
го вечера вчерашние студенты 
разъехались по разным горо-
дам: С. Абросимов отправился 
в Куйбышев, В. Корольчук – в 
Мурманск, З. Соловьёва – в Во-
логду. Четверых: Г. Гипикова, 
Л. Кутепову, И. Филатову и В. 
Кондратьева – оставили в Орен-
бурге.

В марте 1968 года состоялась 
премьера спектакля «Хочу быть 
большим». Ренц продолжал 
удивлять. В ролях – недавние 
выпускники театральной сту-
дии. Все оренбургские рецензен-
ты отмечали Инну Филатову, 
талантливо исполнившую роль 



маленького Котёнка. Её герой 
необычайно обаятелен. «Шалов-
ливый, смышлёный, немножечко 
капризный и бесконечно добрый. 
Он не хочет быть злым, а только 
большим. Но откуда ему знать, 
что должны делать большие?» 
[5] Роль Львёнка исполнял тоже 
выпускник студии – В. Кон-
дратьев. Большой зверь от нече-
го делать играл с зайцами в ла-
душки и щёлкал их по носу. Лев 
с Котёнком менялись ролями. 
Но привычки Льва не подошли 
Котёнку и наоборот: одному 
не нравилось капризничать, а 
другому, как он ни старался 
научиться быть большим, не 
понравилось рычать и обижать 
маленьких. Обращал на себя 
внимание Жираф из бюро лес-
ных находок. В исполнении В. 
Логинова и Г. Гипикова это был 
доверчивый и смешной зверь, 
представляющий себя большим 
умником, виртуозно манипули-
рующий портфелем, авторучкой 
и большущей записной книжкой. 
Запоминались и маленькие роли. 
Одноухий заяц в исполнении Л. 
Кутеповой был боязлив и осто-
рожен, а двуухий – Н. Аляева 
– рассудителен и смел настоль-
ко, что не боялся дать отповедь 
Льву. «Актёры вдохнули в них 
своё чувство, такое понимание 
образа, что каждый из них за-
говорил своим языком» [6]. В 
спектакле звучало много лириче-
ской музыки, которую сочинил 
заведующий музыкальной ча-
стью театра Александр Филип-
пов. Музыкальные темы удачно 

иллюстрировали внутренний мир 
героев. Автор рецензии «Поэзия, 
ожившая в куклах» отмечал, 
что этот спектакль «по чистоте 
мысли, по красочности можно 
сравнить с детскими рисунками. 
А в поэтичности, филигранно-
сти юмора он перекликается со 
стихами дедушки Корнея» [7]. 
В забавном и смешном спекта-
кле маленьким зрителям адре-
совалась простая и ясная мысль 
о том, что большому, как и ма-
ленькому, важно быть хорошим, 
добрым. В успехе спектакля 
огромная роль принадлежала за-
мечательным художникам театра 
И. Жердеру и Л. Григорьевой, 
придумавшим и создавшим оба-
ятельных кукол, в которых не-
возможно было не влюбиться. 
С 7 по 17 мая 1968 года театр 
стал участником заключительно-
го третьего тура Всесоюзного фе-
стиваля, посвящённого 50-летию 
Октября. В Москве встретились 
шесть театров: Ленинградский, 
Горьковский, Свердловский, 
Калининский, Тамбовский и 
Оренбургский. На сцене Цен-
трального театра кукол 9 и 10 
мая оренбуржцы показывали 
спектакли «Хочу быть большим» 
и «Маленький принц».

По итогам Всесоюзного фе-
стиваля театру был вручён ди-
плом первой степени «За выда-
ющиеся творческие достижения, 
за последовательное соблюдение 
художественно-педагогических 
принципов советского театра для 
детей». Это явилось высокой 
оценкой деятельности оренбург-



ских кукольников. Как отметили 
специалисты ВТО, в спектакле 
«Маленький принц» проявилась 
зрелость коллектива в поисках 
нового, в утверждении своеобраз-
ного жанра.

17 мая в Доме актёра прохо-
дило заседание устного театраль-
ного журнала «Наш, только 
наш». Оренбургские студийцы 
удостоились рассказа о своей 
деятельности на одной из его 
страниц. И. Жаровцева, кон-
сультант ВТО по кукольным те-
атрам, отметила, что «спектакли 
оренбургского театра привлекли 
внимание участников фестива-
ля оригинальностью трактовки, 
хорошим исполнением ролей. 
«Хочу быть большим» привлека-
ет свежестью, остроумием, в нём 
много настоящего веселья. Осо-
бенно удачна работа артистов-о-
ренбуржцев В. Кондратьева, И. 
Филатовой и В. Логинова» [8]. 
На спектакль обратили внима-
ние представители зарубежных 
кукольных театров из Польши 
и Чехословакии. По оценке Е. 
Калмановского, «это было нe 
только талантливое сценическое 
произведение, но и утверждение 
новых, необходимых всему на-
шему театру кукол творческих 
веяний. Это было ставшее для 
всех очевидным рождение дра-
матургов» [9].

По возвращении из Москвы 
пришло долгожданное известие 
о том, что 6 июля был подписан 
Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР о присвоении 
почётного звания «заслуженный 

артист РСФСР» главному ре-
жиссёру театра Р.Б. Ренцу.

В 1969 году в репертуаре по-
является пятый спектакль для 
взрослых – «Прелестная Гала-
тея» (авторы – Бела Гадор и Си-
лард Дарваш, режиссёры – Р. 
Ренц и Л. Филиппова, художни-
ки – И. Жердер и Л. Григорьева, 
композитор – Д. Генделев). Со-
держание пьесы, переведённой с 
венгерского В. Поляковым, было 
направлено против легкомыслен-
ного отношения к жизни, семье, 
браку. Режиссёр не хотел ставить 
просто бытовую комедию и при 
встрече с переводчиком догово-
рился о некоторых изменениях 
в тексте. В результате спектакль 
получился не только ироничным, 
но сатирически заострённым. Са-
тира была направлена на олим-
пийских небожителей, прозрачно 
намекая на современные нравы. 
Спектакль захватывал зрителей 
фейерверком трюков, световых 
эффектов, стремительностью 
действия. Восхищение зрителей 
и критики вызывала прелестная 
музыка Д. Генделева и массо-
вые сцены в кабаре «Господи, 
прости», в которых были заняты 
студийцы, органично влившие-
ся в ансамбль опытных актёров. 
Неслучайно автор рецензии «Раз-
венчанные боги» вспомнила чет-
веростишие В. Берестова:

Чтоб рука артисткой стала,
Нужно очень-очень мало:
Специальные перчатки,
Ум, талант – и всё в порядке! 
[10]



Наставник режиссёров

Ренц растил не только актё-
ров. Заметив режиссёрские спо-
собности у артиста Юрия Соло-
мина, он дал ему возможность в 
1964 году поставить спектакль 
«Клякса и плакса» М. Турове-
ра и Я. Мирсакова. В 1965 году 
Соломин ассистировал Ренцу в 
работе над спектаклем «Закля-
тые враги» Уно Лейеса. В 1967 
году молодому актёру была дове-
рена самостоятельная работа над 
спектаклем «Чуче» М. Андреева, 
а в 1968 году Соломин поставил 
«Кот Васька и его друзья» В. 
Лифшица. В результате такой 
последовательной работы Юрий 
Соломин поступил на Высшие 
режиссёрские курсы в Москве, 
а впоследствии стал режиссёром 
Свердловского театра кукол. На-
биралась режиссёрского опыта и 
Людмила Филиппова. Её дебют 
в качестве режиссёра состоялся 
ещё в ноябре 1963 года со спекта-
клем «Необыкновенные состяза-
ния». Музыку к нему написал её 
муж А. Филиппов. Транспортёр 
для создания иллюзии бегу-
щих кукол придумал художник 
Игорь Жердер. Ренц всё больше 
доверял Людмиле Михайлов-
не, видя её упорство и жела-
ние совершенствоваться. В 1967 
году она поставила спектакль 
«Приключения муравья Фер-
ды и жука Пытлика» Ондржея 
Секоры, а затем «Медвежонок 
Рим-Тим-Ти» Я. Вильковского. 
В 1969 году этот спектакль был 
отмечен Серебряным дипломом, 

а режиссёр-постановщик удосто-
ена Почётной грамоты фестива-
ля польских пьес на советской 
сцене, подписанной министром 
культуры Е. Фурцевой и предсе-
дателем ВТО М. Царёвым.

Театр получил общесоюзную 
известность и признание. Не 
останавливаясь на достигнутых 
успехах, коллектив взялся за 
освоение нового жанра – эстрад-
ного концерта. Безусловно, Ренц 
знал о популярности образцов-
ского «Необыкновенного кон-
церта», спектакля, с успехом 
прошедшего к тому времени по 
многим странам мира. И какой 
же режиссёр не мечтал поста-
вить подобное зрелище? Вероят-
но, работа над этим спектаклем 
стала осуществлением ещё одной 
его мечты.

Инсценировка принадлежала 
Ренцу, а музыку опять написал 
Д. Генделев. Главный режиссёр 
увлёк своим замыслом и худож-
ников, и актёров. В эстрадном 
представлении была занята вся 
труппа и студийцы второго на-
бора. Впервые коллектив Орен-
бургского театра кукол смело 
отправил кукол на эстраду. В 
представлении «У нас в гостях» 
наряду с куклами участвова-
ли и люди. Прежде всего, это 
были ведущие концерта – арти-
сты Г. Гончарова и Ю. Таржа-
нов. Именно они доверительно 
и с долей юмора представляли 
участников концерта: Маргариту 
Удалую и братьев Кошмаровых, 
Алёну Семитоннову, Ерофея 
Струнчикова и других. Артисты 



В. Жидков, И. Маленкова, Л. 
Селиванова вместе со студийца-
ми В. Бабиковым, В. Хвалёвой, 
А. Паниным, В. Смирновым, А. 
Салмановым радовали публику 
в номерах «Тирольские напевы», 
«Блуждающие гитары», «Сёстры 
голосистые» и других. Участни-
кам концерта Алексису и Гли-
керии Нафталинчиковым не 
нравились современные песни, 
поэтому они исполняли старин-
ные жестокие романсы. Помога-
ли куклам актёры М. Тимофеев, 
Л. Селиванова, Н. Антонова. Ак-
тёров было больше, чем кукол, и 
неудивительно, ведь они ещё и 
танцевали, а одному актёру это 
не под силу, поэтому у многих 
кукол было по несколько по-
мощников. «Весь концерт сделан 
со вкусом, с хорошим чувством 
меры, на предельном лаконизме. 
Показывая ряд номеров откры-
тым вождением, театр как бы 
снимает покров загадочности со 
своей работы, раскрывает свои 
тайны. Так построено выступле-
ние маленьких лебедей, битлов, 
экзотический танец» [11]. Вы-
разительность и оригинальность 
каждого номера достигалась и 
за счёт музыкального оформле-
ния, и с помощью остроумного 
решения каждой куклы худож-
никами Л. Григорьевой и И. 
Жердером. «Невозможно забыть 
фортепьянную дуэль двух ком-
позиторов-инструменталистов 
(Т. Балашова, Л. Селиванова), 
смешного и жалкого в своей ду-
ховной бедности поэта-импрови-
затора Кошмарова (В. Жидков), 

забавных представителей эстра-
ды отдалённого прошлого, ис-
полнителей старинных русских 
романсов Алексиса и Гликерию 
Нафталинчиковых (М. Тимо-
феев, Н. Антонова) и других» 
[12]. Спектакль «У нас в гостях» 
– представление для взрослых 
с пением, танцами и цирком – 
пользовался огромным успехом 
у оренбуржцев. Очевидно, что 
коллектив не уставал осваивать 
новые формы работы с куклой, 
открывая новые возможности об-
щения со зрителем.

Тем временем готовились к 
выпуску 18 студийцев второго 
набора. В сентябре 1967 года 
из 200 абитуриентов выдержали 
конкурс 33 человека. Строгие эк-
заменаторы – режиссёры театра 
Р. Ренц и Л. Филиппова – с пер-
вых же занятий приучали ребят 
к творческой работе. За три года 
молодые актёры научились пра-
вильно и внятно говорить, петь, 
танцевать, мастерить кукол. И 
всё это для того, чтобы кукла в 
их руках была настоящим пер-
сонажем со своим характером. 
Репертуар пополнили замеча-
тельные выпускные спектакли 
«Прелестная Галатея», «Золотой 
ключик». К моменту выпуска, а 
он состоялся в июле 1970 года, 
в афише театра появились кур-
совые спектакли «Волшебная 
калоша» и «Осенняя сказка». 
С ними студенты выезжали в 
районы области. Удачно пока-
зались студийцы и в эстрадном 
концерте «У нас в гостях». Поч-
ти все выпускники получили 



предложения из театров Сарато-
ва, Харькова, Липецка, Курска, 
Пензы, Куйбышева, Новоси-
бирска, Улан-Удэ, Махачкалы. 
Высокую оценку актёрской под-
готовке дал вице-президент со-
ветского центра международной 
организации кукольников УНИ-
МА В. Афанасьев. Он приезжал 
в Оренбург, чтобы познакомить-
ся с опытом работы студии при 
театре в связи с открытием ана-
логичного учебного заведения в 
Харькове. 10 июля были вруче-
ны дипломы; пять выпускников 
оставили в театре: Т. Мячину, В. 
Хвалёву, Н. Радаеву, А. Салма-
нова, А. Скоморохова. Осталь-
ных ждали в Перми, Кирове, 
Челябинске, Курске, Липецке, 
Красноярске.

Роман Борисович Ренц был 
поэтом театра. Он не представ-
лял своей жизни без удивитель-
ного мира кукол и своим учени-
кам передал эту влюблённость. 
Как молитву, они навеки запом-
нили слова Учителя: «Кукла – 
неодушевлённый предмет, когда 
висит. Но знайте, что она ждёт 
вас. Потому что когда вы её 
возьмёте, у неё забьётся сердце, 
ей передаётся ваш пульс и ритм, 
вы вдыхаете в неё жизнь. И кук-
ла вдруг начинает думать, при-
нимать решения, жить на сцене 
и затрагивать чувства зрителей. 
Даже работая за ширмой, артист 
чувствует дыхание зала, чувству-
ет, как дети замирают, как они 
плачут».

Бывшие ренцевские студенты 
ныне мастера. Каждый из них 

вспоминает Учителя по-своему. 
Актрисе Раисе Екимовой, вы-
пускнице 2-й студии, он запом-
нился человеком необыкновен-
ной доброты и в то же время 
весьма строгим, требовательным. 
«Мы любили его, как родного 
отца. Многое вспоминаешь те-
перь – и смешное, и горькое. 
Например, Роман Борисович на 
занятиях говорил, что актёры 
должны идти по жизни с ши-
роко распахнутыми глазами и 
распухшими сердцами. Отвечая 
на следующий день урок, один 
студент сказал, что артисты 
должны ходить по жизни с рас-
пухшими лицами. Представляете 
реакцию всего курса и самого 
Ренца? Дружно смеялись, до 
изнеможения. Самое, казалось 
бы, простейшее задание: этюды 
– рука с шариком. Просыпалась 
фантазия, срабатывали ассоциа-
ции, и совершалось чудо: обык-
новенная голая рука с шариком 
на пальце, но совершенно оче-
видно, что появлялся то врач, то 
лектор или, скажем, продавец. 
Настолько узнаваемо было всё 
происходящее на ширме». Спу-
стя много лет критик Е. Калма-
новский напишет: «Поразитель-
но было, как студийцы, совсем 
молодые, из школы, сразу вхо-
дили в жизнь театра, и потому 
весь он жил молодо, кипуче. Не 
было границ между старейшими 
и самыми младшими. Первые 
учили не только в классе, но це-
лый день; а вторые, соответствен-
но, учились. Студийцы во многом 
делали погоду, но и театр, значит, 



жил так подвижно и заинтере-
сованно, что это оказывалось 
легко достижимым. Ученики 
Ренца работают теперь в Орен-
бурге, в Калинине, Куйбышеве, 
во многих городах – они обыч-
но первенствуют, если даже не 
мастерством своим, то полнотой 
ощущения задач и возможностей 
театра кукол» [13].

1960-е годы были необычайно 
плодотворны для Оренбургского 
театра кукол. Роман Борисович 
Ренц, впервые ставший здесь 
главным режиссёром, превратил 
театр в экспериментальную пло-
щадку, открытую для новых ве-
яний драматургии, режиссуры, 
актёрского мастерства. Когда 
он инсценировал «Маленького 
принца», то «отважился на то, 
на что до сих пор не решаются 
столичные кукольники в своём 
репертуаре для взрослых. Мало 
того, что спектакль «Маленький 
принц» в основных его эпизодах 
покорял зрителей изяществом и 
душевностью. Можно себе пред-
ставить, как новая постановка 
сразу изменила внутренний мас-
штаб театральных будней орен-
бургской труппы» [14].

Театр кукол Ренца –
площадка для рождения 
драматургов

В поисках оригинального 
репертуара Ренц не боялся ри-
сковать. Одной из форм работы 
с драматургами в те годы были 
Всероссийские семинары, прово-
димые ВТО, и главный режиссёр 

смело приглашал драматургов в 
Оренбург, полагая, что это будет 
полезно и театру. Один из таких 
семинаров проходил на базе на-
шего театра с 20 по 25 мая 1970 
года. Проводила его инспек-
тор Министерства культуры 
РСФСР С. Терентьева. От ВТО 
принимали участие критики Е. 
Калмановский, О. Глазунова, И. 
Жаровцева.

Новые пьесы для обсуждения 
привезли драматурги Ю. Елисе-
ев, С. Прокофьева, Г. Сапгир, 
Г. Цыферов, И. Токмакова, В. 
Лифшиц, участвовал и местный 
автор Я. Левант. Примечатель-
но, что репертуарная афиша в 
эти дни состояла из спектаклей 
по пьесам участников семина-
ра: «Кот Васька и его друзья», 
«Алёнушка и солдат» В. Ливши-
ца и И. Кичановой, «Хочу быть 
большим» и «Ослик Плюш» Г. 
Цыферова и Г. Сапгира. К на-
чалу семинара была приурочена 
и премьера по пьесе С. Проко-
фьевой «Не буду просить про-
щения». При всей разнице эти 
постановки несли в себе общее 
и постоянное для оренбургско-
го коллектива качество: любовь 
к кукле, понимание и использо-
вание её возможностей. «Здесь 
владеют всеми компонентами 
игры с куклой и умеют с их по-
мощью очень точно и последо-
вательно выстраивать на ширме 
поведение куклы, выражать че-
рез это поведение внутреннюю 
жизнь персонажа, ход его мыс-
ли, характер... Театр чувствует 
и авторов, то новое, что несёт в 



себе их стилистика и тональность 
каждой из пьес: комизм «Кота 
Васьки», иронию «Алёнушки и 
солдата», трогательность «Осли-
ка Плюша», лиризм «Хочу быть 
большим», драматизм «Не буду 
просить прощения» [15].

Многие из пьес, представлен-
ных на семинарских обсужде-
ниях, вскоре были поставлены, 
что доказало результативность 
такой формы работы. В афишу 
следующего театрального сезо-
на (1970-1971) были включены 
три пьесы участников семинара: 
«Сладкий пирог» Ю. Елисеева, 
«Настя-клоунастя» В. Лифшица 
и «Ты для меня» Г. Сапгира и Г. 
Цыферова.

Первая зарубежная
поездка

Плодотворная работа Ренца 
в Оренбурге всё больше привле-
кала внимание профессионалов, 
широких кругов театральной 
общественности. Неслучайно в 
июле 1970 года первым из пе-
риферийных театров Оренбург-
ский театр кукол был удостоен 
чести представлять советский 
театр кукол на II Международ-
ном фестивале театров в Вен-
грии. Это было событием го-
сударственной важности! В 
зарубежную поездку отправи-
лись со спектаклем «Хочу быть 
большим»; в составе группы – 
директор О. Милохин, главный 
режиссёр Р. Ренц, художник Л. 
Григорьева, заведующий музы-
кальной частью А. Филиппов, 

актёры В. Кондратьев, В. Ло-
гинов, Г. Гипиков, Т. Балашова, 
И. Филатова, Е. Антонова, ма-
шинист сцены Н. Степаненков. 
Это было очень ответственным 
событием для оренбургских ку-
кольников. На фестивале в Вен-
грии было показано 20 куколь-
ных представлений из Болгарии, 
Венгрии, Польши, Румынии, Че-
хословакии, Югославии, ФРГ, 
Франции, СССР.

Обозреватель журнала «Те-
атральная жизнь» П. Асс отме-
чал высокую культуру режис-
сёрского и изобразительного 
решения коллектива польских 
актёров из театра города  Бе-
лостока, широкое использова-
ние разнообразных систем кукол 
румынскими актёрами. В то же 
время было сказано, что «самый 
большой успех выпал на долю 
артистов из Оренбурга. Более 
500 зрителей, находившихся в 
зале, все, и большие, и малень-
кие, как один человек, реагиро-
вали на каждое движение пер-
сонажей пьесы. Переводчик не 
требовался. Всё было понятно 
без слов... Конкурсная система 
отсутствовала. Все коллективы 
получили дипломы и памятные 
медали. Оренбургскому же теа-
тру кукол от имени венгерского 
центра УНИМА была вручена 
особая награда, которой отмече-
но высокое актёрское мастерство 
этого коллектива» [16]. Театр 
был отмечен дипломом II Меж-
дународного фестиваля театров 
кукол в Венгрии и медалью ла-
уреата, а также специальным 



призом УНИМА. Театральная 
Москва встречала оренбургский 
театр, лауреата Международно-
го фестиваля, с почётом и лю-
бовью. Состоялась тёплая встре-
ча в Доме актёра, где за щедро 
накрытыми столами коллеги из 
ВТО поздравляли оренбуржцев 
с успехом.

В июле почётных званий за-
служенного артиста РСФСР и 
заслуженного работника культу-
ры РСФСР были удостоены ар-
тистка И. Маленкова и директор 
театра О. Милохин. А 8 августа 
Оренбургский театр кукол был 
награждён Почётной грамотой 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР «За творческие дости-
жения и плодотворную работу 
по коммунистическому воспита-
нию подрастающего поколения».

В сентябре состоялся третий 
набор в государственную студию 
при театре. Пока первокурсники 
осваивали азы актёрского дела, 
выпускников второго набора 
Ренц занял в спектакле «На-
стя-клоунастя». В оренбургском 
театре это был первый марио-
неточный спектакль. Премьера 
состоялась 23 мая 1971 года. 
Авторы В. Лившиц и И. Кича-
нова определили жанр пьесы как 
весёлое цирковое представление. 
Театр показал зрителю не просто 
цирковое представление, но игру 
в цирк. Рядом с куклами зритель 
увидел артистов,  прежде, как 
правило, невидимых. Присут-
ствие на сцене позволяло всту-
пать в разные взаимоотношения 
со своими маленькими героями, 

а зрителю доставляло удоволь-
ствие видеть их виртуозную ра-
боту.

Ренц не скрывал, что идея по-
ставить спектакль возникла после 
поездки в Венгрию, где артисты 
увидели марионеточные спектак-
ли зарубежных коллег. Правда, 
там марионетки были с простым 
управлением. Пришлось искать, 
пробовать, изобретать. И снова 
помогла смекалка замечатель-
ного художника Игоря Жерде-
ра. Кукла в спектакле не толь-
ко сама ходила по сцене, у неё 
действовали руки, ноги, голова. 
Она была гораздо подвижнее 
обыкновенной марионетки. Е. 
Калмановский был восхищён не-
угомонностью режиссёра, не бо-
явшегося осваивать новые систе-
мы. «Большая часть кукол была 
устроена так: держались они на 
жёсткой трости, к которой при-
креплялась вага для управления 
различными движениями кукол. 
Никогда раньше ни Ренц, ни ак-
тёры такими куклами не рабо-
тали. Техника их вождения со-
всем особенная и по-особенному 
трудная. Всё-таки, скажем ещё 
раз, спектакль вышел хорош. Но 
уж чего, наверное, всё это сто-
ило, скольких сил потребовало! 
А Ренц выдумывает новые ново-
сти» [17].

С огромным интересом отно-
сились к новым куклам артисты 
Виктор Жидков, Ирина Мален-
кова, Виктор Логинов, Тама-
ра Балашова, Тамара Мячина, 
Нина Радаева, Светлана Патри-
на, Юрий Таржанов и другие. 



Берясь за такую работу, театр 
шёл на определённый риск. В 
одной из оренбургских газет ре-
цензент признавался: «Действи-
тельно, мы приходим в куколь-
ный театр, чтобы видеть куклу. 
И вдруг рядом с нею актёр. 
Мне, например, показалось, что 
это репетиция и вот сейчас актё-
ры скроются, а куклы продол-
жат спектакль. Но актёры оста-
вались на сцене вместе со своими 
героями, а зал напряжённо сле-
дил за происходящим, смеялся 
и аплодировал. И задав вопрос: 
«Ребята, за кем вы следите – за 
актёрами или куклами?» – я 
вдруг почувствовала, насколько 
он неуместен. На меня смотре-
ли недоумённые и укоризненные 
глаза моих соседей: «Конечно, за 
куклами» [18].

На протяжении всего спекта-
кля звучала музыка Д. Генделе-
ва, создававшая атмосферу при-
поднятости, праздничности. Весь 
коллектив был увлечён работой. 
Как показать сон Насти? Саша 
Якимов, всего год работавший в 
театре помощником электрика, 
придумал и сделал круги разно-
цветной плёнкой. Они крутились 
с помощью шести вентиляторов, 
создавая цветомузыку. Рецен-
зент не преминул заметить это: 
«Плывущее разноцветье света 
на занавесе – и мы погружаем-
ся в нереальность и фантастику 
Настиного сна; открытая сцена, 
три тумбы на ней – и вот вам 
арена цирка. Всё просто и лако-
нично. Раскрывая перед юны-
ми зрителями всё многоцветие 

мира, кукольники отлично уме-
ют высмеять зло, а добро сделать 
притягательным, манящим» [19].

Радовало, что театр искал 
неизведанные пути, и это было 
лучшим свидетельством душев-
ной молодости и неисчерпаемо-
сти творческих возможностей. 
В 1971 году двумя спектакля-
ми театр принял участие в теа-
тральном фестивале, посвящён-
ном 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина. За спектакль «Не 
буду просить прощения» С. 
Прокофьевой приказом мини-
стра культуры СССР театр был 
награждён денежной премией, а 
главный режиссёр Р. Ренц, ху-
дожник Л. Григорьева, актёры 
И. Маленкова и В. Логинов удо-
стоены дипломов первой степе-
ни. Спектакль театра «Военная 
тайна» получил диплом второй 
степени. Это было серьёзным 
достижением, ведь среди театров 
РСФСР только три коллектива 
удостоились наград: Централь-
ный театр кукол, Ленинградский 
театр «Сказка» и Оренбургский 
театр кукол. Театр на гребне 
успеха. В 1971 году Ренца пе-
реманивают в Куйбышев, где он 
становится главным режиссёром 
Куйбышевского (Самарского) 
театра кукол.

Человек высочайшей культу-
ры, чуткий воспитатель, опыт-
ный организатор Роман Ренц 
вывел Оренбургский театр кукол 
в число лучших российских те-
атров кукол. Используя неогра-
ниченные возможности куклы, 
театр расширил репертуарные 



рамки. Проявилась и активная 
тенденция со стороны режиссёра 
к созданию инсценировок. Про-
должая поиски особой пластиче-
ской выразительности, Ренц на-
ходил интересную музыкальную 
основу, помогающую выстра-
ивать пластическую партитуру 
спектакля. Современность пред-
ставала и в режиссёрских реше-
ниях, и в работе художников, и 
в новом понимании характера 
и стиля кукольного представле-
ния. Выявление смысла в спек-
таклях Ренца было неотрывно от 
поисков средств изобразительно-
сти. Спектакли Ренца до сих пор 
вспоминают зрители и критики.

Актёры, коллеги и ученики 
цитируют высказывания Романа 
Борисовича, вспоминают  его ре-
петиции, его подход к созданию 
спектакля, к работе с куклой. В 
2014 году на Международном те-
атральном фестивале «Гостиный 
двор» лучший спектакль театра 
кукол был удостоен диплома в 
номинации «За лучшую режис-
суру имени Р.Б. Ренца». В па-
мять о Ренце в 2022 году, нака-
нуне его столетия, в третий раз 
на оренбургской сцене появился 
спектакль «Маленький принц», 
которому аплодировали зрите-
ли Международного фестиваля 
«КУКART» в Санкт-Петербурге. 
Творческий проект «ТеатрTerra. 
Арт-погружение с Маленьким 
принцем» Оренбургского реги-
онального Союза театральных 
деятелей РФ в содружестве с 
областным театром кукол был 
удостоен гранта Президентского 
фонда культурных инициатив.

В этом году исполняется 50 
лет со дня последнего, третьего 
выпуска государственной студии 
при театре, организованной Ро-
маном Борисовичем. Питомцы 
народного артиста РФ Ренца 
вспоминают о своём театре-доме, 
в котором душа в душу жило это 
неунывающее актёрское сообще-
ство, крепко запомнившее, что 
артист-кукловод обязан научить-
ся так оживлять неодушевлён-
ные предметы, чтобы создава-
лась иллюзия подлинной жизни. 
Выпускников ренцевских студий 
объединяет не только многолет-
ний профессиональный опыт, но 
и заветы Учителя, которые каж-
дый хранит и проявляет по-сво-
ему.

– Роман Борисович заставлял 
нас во время репетиций чаще за-
ходить в цеха, где изготавливают 
наших кукол, чтобы они легче и 
быстрее ложились нам в руки, 
чтобы были удобны в работе и 
сразу становились роднее. Ренц 
научил нас любви к профес-
сии на всю жизнь, – вспоминал 
Геннадий Никитович Гипиков, 
главный режиссёр театра кукол 
«Дюймовочка» города Жигулёв-
ска.

– За всю жизнь не встреча-
ла такого талантливого и стро-
гого человека. Он умел так по-
смотреть и сказать два слова, 
что становилось стыдно за свою 
лень, халтуру. «Никогда ниче-
го не делай спустя рукава», – 
вспоминала наставления Ренца 
Галина Зубарева, в 80-е годы 
ведущая актриса Ташкентского 
театра кукол.



– Он был нам как отец, – 
вспоминает заслуженная артист-
ка РФ Наталия Зайцева, – чело-
век удивительный, тонкой души. 
Главное, что он привил нам лю-
бовь к кукле. Он дал основы 
ремесла – знание различных си-
стем кукол (верховой-тростевой, 
планшетной, с которой работают 
на столе, куклы-петрушки, ма-

рионетки), чтобы каждый раз 
находить новые грани прочте-
ния роли, стараться обогатить 
её своим содержанием. У нас 
никогда не было распрей между 
выпускниками второй и третьей 
студий, которые работали в теа-
тре, потому что все с уважением 
относились друг к другу. Он был 
режиссёр и педагог от Бога.
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