


В Москве 
состоялся VI 

Международный 
конкурс артистов 

балета, который 
стал важным 

культурным 
событием 

в жизни 
мирового 

хореографического 
искусства.

На снимке — 
один из плакатов, 

выпущенных 
Министерством 

культуры СССР 
и Госконцертом СССР 

к этому 
форуму 

молодежи. 
Работа художника 

В. Косорукова.

Материалы,
посвященные

итогам
VI Международного 

конкурса 
артистов балета 

в Москве, 
будут опубликованы 

в ближайших номерах 
журнала.



На первой странице обложки:
солисты Московского музыкального 
театра имени К. С. Станиславского 

и Вл. И. Немировича-Данченко 
Т. ЧЕРНОБРОВКИНА 

и В. КИРИЛЛОВ в 
балете «Лебединая песня».

Фото А. Степанова

На четвертой странице обложки: 
произведения художника 
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Уже стало традицией ежегодно в день рождения 
великого реформатора балета Жана Жоржа Новерра 

отмечать по инициативе Комитета танца 
Международного института театра при ЮНЕСКО 

Международный день танца. И в этот 
знаменательный для деятелей хореографической 

культуры всего мира день к ним от имени 
Комитета танца обращается его вице-президент

Дорис Лайне.

в  ЧЕСТЬ
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДНЯ ТАИНА ,

«Организация Объединенных Наций 
провозгласила 1988— 1997 годы 

десятилетием культурного развития.
Ценный вклад в успех предпринятой ООН 

акции могут сделать деятели 
искусства танца. Собирая 

и систематизируя имеющуюся у нас 
информацию о танцевальной культуре 

различных стран, мы призваны 
сохранить ее для будущих поколений. 

Танец обладает исключительными 
возможностями содействовать 

установлению понимания и доверия 
между людьми. Сообщения, которые 

мы передаем при помощи пластики 
наших тел, являются подлинными 

и нефальсифицированными, а язык, 
который мы используем, универсален. 

Мы верим, что распространение 
информации о культуре танца различных 

стран способствует солидарности 
между нациями. В этом направлении 
мы работаем ради лучшего будущего.

Дорис ЛАЙНЕ, 
вице-президент Комитета танца 

Международного института 
театра при ЮНЕСКО»

свой знаменатель
ный праздник советские 

мастера балета пригласили зрителей посмотреть 
свои лучшие спектакли и концертные про

граммы. Фоторепортаж Д. Куликова, рассказы
вающий об этих событиях, редакция пред

лагает вниманию читателей журнала.

Творческий вечер Юрия ГРИГОРОВИЧА, 
посвященный двадцатипятилетию его деятель

ности на посту главного балетмейстера 
Большого театра Союза ССР, состоялся на 
прославленной сцене. В его программу вошли 
фрагменты из спектаклей «Каменный цветок», 
«Легенда о любви», «Иван Грозный» в испол

нении ведущих мастеров театра.

Юрий ГРИГОРОВИЧ
с артистами театра (после концерта).

Сцена из балета «Каменный цветок».

А. МИХАЛЬЧЕНКО и А. ВЕТРОВ исполняют 
дуэт из спектакля «Легенда о любви».

Фрагмент из балета «Иван Грозный». В роли 
Анастасии — Н. БЕССМЕРТНОВА.



- Г  S Z Ü L .  « - s a w  ’  ^ 5 3 ^ а м н , * * * * * %■• jjESKi^ii^^ywwwfcdl^^l Ш ■T* \  m

С —\  ' jV  • Ж  A T S S S S m

s f e . . ^ i /  j

: "  ' ". V  Г  *



Е. КОПЫЛОВА (Золушка) 
и Д. КОНДРАШКИН (Принц) в балете 

«Золушка».

Фото А. Степанова

сж/гтаж ///

ВОЗРОЖДЕ
НИЕ

«ЗОЛУШ 
КИ»

фБалет 
«Золушка» 

С. Прокофьева 
в Московском 

детском музыкальном 
театре

Элла БОЧАРНИКОВА

П оистине радостное событие — по
становка балета С. Прокофьева «Золушка» 
в Московском детском музыкальном те
атре! Трогательный, духовно светлый 
спектакль полон жизни. В нем реальность 
сплетается с волшебной фантастикой, ро 
мантический лиризм с затейливым гро
теском, озорной буффонадой. Он создан

группой единомышленников — балет
мейстером Б. Ляпаевым, дириж ером 
Л. Гершковичем, художниками Э. Стен- 
бергом  и Н. Поваго, усилия которых це
ментируются художественным руково
дителем постановки — Наталией Ильи
ничной Сац.

Итак, очаровательная сказка о Золуш
ке снова ожила на московской сцене, сно
ва радует зрителей. Вспоминая стра
ницы истории создания этого сочинения 
выдающегося композитора соврем енно
сти Сергея Сергеевича Прокофьева, не
вольно обращаешься к событиям тех да
леких дней, вновь переживаешь все то, 
что было связано с войной... Начав сочи
нять «Золушку» еще в 1940 году, Про
кофьев прервал эту работу — казалось, 
суровая действительность битвы с фашис
тами требует от художника иной музыки. 
И Прокофьев пишет оперу «Война и мир» 
(по роману Л. Н. Толстого), Пятую сим ф о
нию, Седьмую и Восьмую фортепьянные 
сюиты... Но и «Золушка» продолжает тр е 
вожить душу — верность мечте, духов
ная чистота, преданность тоже проходи
ли на войне свою бескомпромиссную про
верку. И композитор возвращается к на
чатой партитуре, которая была заверш е
на им в 1944 году. Первая постановка это
го балета состоялась в Большом театре 
Союза ССР в Москве, в ноябре 1945 года. 
Творцами того радостного балета-феерии 
стали балетмейстер Р. Захаров, дирижер 
Ю. Файер, художник П. Вильямс, две вы
дающиеся балерины, выступавшие в ро 
ли Золушки, — Г. Уланова и О. Лепешин- 
ская. Тот давний спектакль как ,бы стал 
образным выражением нашего то р ж е
ства — мы победили, сбылись наши на
дежды, наши мечты! Вслед за Большим 
театром СССР «Золушка» увидела свет 
рампы в Ленинграде, на сцене Театра им е

ни С. М. Кирова, в Киеве, Риге и многих 
других городах у нас в стране и за ру бе 
жом.

Отдавая дань традициям классиче
ского балета, композитор внес в свою пар
титуру множество блистательной новиз
ны в мелодический язык, в гармонии и 
ритмы, во все оркестровое «одеяние» 
балета с тем, чтобы воспеть красоту та
ких человеческих качеств, как скромность, 
благородство, искренность доброты и 
милосердия. Одновременно Прокофьев 
искал пути к созданию сценического дей 
ствия, в котором, по его словам, зритель 
мог бы видеть «в сказочной оправе» «жи
вых, чувствующих и переживающих лю 
дей». Он хотел, «чтобы балет «Золушка» 
получился наиболее танцевальным, что
бы танцы вытекали из сюжетной канвы, 
были разнообразны»...  Иными словами — 
великий автор балета стремился «гово
рить» со зрителем на современном ему 
языке, говорить о том, что ему близко, 
что его волнует сегодня, сейчас. И, ду
мается, очень важным и ценным каче
ством постановки «Золушки» в Детском 
музыкальном театре на Ленинских горах 
стало то, что ее  создатели тонко ощутили 
эту особенность мышления композито
ра и постарались отобразить ее  в своем 
сценическом прочтении. И родился спек
такль, трогающий своей чистотой и поэ
зией всех — и детей, и взрослых, спек
такль занимательный, ясный в своем сю
жетно-тематическом развитии, испол
ненный пронзительного лиризлма^ и зар а 
зительного юмора.

Театр в ходе всей подготовительной 
работы вдумчиво, я бы даже сказала, му
жественно преодолевал большие трудно
сти постановки этого балета — и в  овла
дении сложнейшим музыкальным м ате
риалом, заложенным в замечательной
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Е. КОПЫЛОВА-Золушка.

партитуре «Золушки» артистами оркестра, 
и в освоении танцовщиками музыкальных 
ф о р м  и ритмов прокофьевского письма... 
Да, театр впервые ставил масштабный 
балет Сергея Прокофьева, впервые по
стигал музыкально-хореографические со
кровища новаторской балетной музыки 
композитора последнего периода его 
творчества, когда «красота и сила челове
ческих чувств стали центральными тем а
ми» его произведений.

Свежесть хореографической концеп
ции отличает работу Б. Ляпаева, балет- 
мейстера-постановщика спектакля и ав
тора новой сценической редакции либрет
то Н. Волкова. После «Синей птицы» и 
«Алых парусов» «Золушка» стала третьей 
его постановкой крупного многоактного 
балетного спектакля. Найденные им плас
тические решения «узловых» в др а м а 
тургии сочинения эпизодов и персонажей 
придают развитию старого сюжета о б р а з 
ную динамику и информативность, свой
ственные мышлению сегодняшних детей. 
И многие детали постановки вызывают ве
селое оживление в зале — юный зритель 
постоянно «включается» в перипетии со
чинения, постоянно ждет от каждой сцены 
новых, веселых неожиданностей. Но, увле
каясь и фантазируя, хореограф, вместе с 
тем, строго контролирует себя. И поэтому 
в финальном дуэте героев, который р а з 
ворачивается на фоне бескрайнего зв е зд 
ного неба, Б. Ляпаев как бы говорит сво
ей молодой публике: «Сказка кончилась. 
Начинается жизнь, она призывает нас быть 
верными в отношениях друг с другом, 
чистыми в своих помыслах, благородны
ми в своих чувствах».

Художественный такт и профессиона
лизм дирижера Л. Гершковича способ
ствовали выявлению философских концеп
ций Прокофьева, мелодического богат
ства его музыки, достижению того звуко
вого баланса, который столь важен в про
чтении этой выдающейся партитуры. Сце
нографическое решение спектакля 
Э. Стенберга, где изобретательно исполь
зуются возможности имеющихся в теат
ре современных осветительных устано
вок (художники по свету И. Вишневский, 
Ю. Бондарев), костюмы Н. Поваго, свои
ми штрихами и деталями подчеркиваю
щие особенности характера того или ино
го персонажа, способствуют рождению  
в балете поэтичной атмосферы.

В точно найденном общ ем темпо-рит- 
ме спектакля выявляются многие удач
ные постановочные находки — танцеваль
ные и режиссерские. В манере  острого 
гротеска подаются образы  сварливой Ма
чехи (А. Пушкарев) и двух ее  дочек — 
Кривляки (М. Сытина) и Злюки (И. Макаро
ва), манерного Учителя танцев и ц е р е м о 
ниймейстера на балу (Д. Проценко). Таин
ственностью окружен Карлик (И. Голян- 
дин), символизирующий роковой две 
надцатый час, — он является зрителю то 
горбуном в окружении серых мышей, то 
добры м  гением Золушки, сопровож дае
мым свитой звезд. Живо и естественно 
разыгрывают исполнители так называе
мых эпизодических партий смешные жан
ровые картинки на балу во дворце  у Прин
ца и во время его «погони» за Золушкой. 
Рядом с такими, со вкусом выписанными, 
реальными портретами живых людей 
(они так и названы — «Провинциаль
ная», «Близорукая», «Толстый», «Нахаль
ный»...) — образы-символы, образы-ме-
Е. КОПЫЛОВА (Золушка), М. СЫТИНА 
(Кривляка) и И. МАКАРОВА (Злюка) в балете 
«Золушка».
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БУЛГАКОВА
Владислав ИВАНОВ, кандидат искусствоведения

тафоры. Это, к примеру, образ  ф еи-ба
бушки с ее превращениями из птицы в ста
рую нищенку, а затем — в прекрасную 
фею, что требует от исполнительницы 
органичного ощущения стилистики са
мых разных пластических стихий. И Г. Кле- 
венко добивается здесь немалого успеха. 
Ее портрет дополняют и укрупняют феи 
весны (Ж. Шестернева), лета (И. Лобыки- 
на), осени (А. Резник), зимы (3. Волина), 
одаривающие Золушку перед ее  поезд
кой на бал. Их партии балетмейстер реш а
ет средствами классического танца. На 
этом же поэтически возвышенном языке 
«говорят» и главные герои сказки — З о 
лушка и Принц. Но сначала скажем еще об 
участниках фантастического, вихревого 
путешествия Принца со сказочной туфель
кой в руках по разным странам в поисках 
исчезнувшей в полночь Золушки: чекан
ное танцевальное трио (И. Лобыкина, 
А. Резник, Д. Руднев), показавшее испан
ский танец, возникшие в иллюзорной ды м 
ке плясуньи Востока (О. Котова, Ж. Шес
тернева, Е. Светлова) свидетельствуют 
о том, что труппа Детского театра настой
чиво овладевает и выразительными с р ед 
ствами, имеющимися в арсенале народно
сценической хореографии.

Золушка в исполнении М. Носовой — 
живая, добросердечная девушка. Овеяны 
поэзией ее мечты, ее  чувства, поступки. 
Артистка выразительно передает в танце 
оттенки разнообразных настроений своей 
героини. В. Симонаев вместе с хорео
графом «лепит» оригинальный характер 
Принца, действиями которого руководят 
отвага, мужество, готовность бороться за 
свое счастье. Дуэты Золушки и Принца 
впечатляют своей эмоциональностью, что 
особенно свойственно их диалогу в фина
ле балета. Так и остаются в памяти его за
ключительные эпизоды: на фоне таин
ственно мерцающего звездами неба кра
сивые очертания силуэтов Золушки и 
Принца, которые говорят нам о том, что 
высокие чувства — всегда в гармонии с 
окружающим миром, с природой...

Что показалось в созданном спектакле, 
на мой взгляд, недовершенным и требу
ющим доработки? Получивший развер 
нутую танцевальную характеристику о б 
раз отца не обрел в балете пока д р ам а
тургически убедительного места. Видимо, 
роль этого персонажа в событийной канве 
спектакля пока еще недостаточно четко 
определена. Необходима постоянная ра
бота над синхронностью исполнения а р 
тистами всех танцевальных ансамблей, 
поскольку точное сценическое вопло
щение блистательно чеканных ритмов 
музыки Прокофьева — это обязатель
ный знак качества профессиональной куль
туры балетного коллектива. Ну, а более  
мелкие погрешности, свойственные пер
вым представлениям нового спектакля, 
надо надеяться, известны и артистам, и 
репетиторам. И потому хочется верить, что 
от спектакля к спектаклю они будут из
живаться. В целом же, работа педагогов- 
репетиторов Э. Власовой, Н. Ф едоровой, 
Н. Харитонов'а заслуживает добрых слов.

Постановка балета «Золушка» — это 
не только радость для юных зрителей. 
О н а s важна и для самого балетного кол
лектива театра, поскольку раскрывает пе
ред  ним новые широкие творческие го
ризонты.

Доброго пути «Золушке» на Ленин
ских горах! Постановка балета — подарок 
Детского музыкального театра предстоя
щему в будущем году столетнему юби
лею выдающегося композитора совре
менности Сергея Сергеевича Прокофь
ева.

героями пьесы Михаила Булгакова 
«Бег» на балетной сцене советский зри
тель еще не встречался, хотя само произ
ведение после его многократных поста
новок на сцене и экранизации обрело  ши
рокую популярность. Автор «Мольера», 
«Мастера и Маргариты», «Дней Турби
ных» и здесь говорит о трагедии изуве
ченных судьбою людей, которые, так и 
не поняв грандиозных перемен в судьбе 
своей родины и предав ее  в трудную ми
нуту, оказались выкинутыми на обочину 
жизни. Тема нравственных исканий, душев
ных переживаний человека, находящего
ся по «ту сторону» революции, стала о д 
ной из главных в творчестве М. Булга
кова. «Дни Турбиных» и «Бег» — тому 
подтверждение.

Сегодня вышедшие из глубокого за
бвения сочинения великого мастера заня
ли свое достойное место в нашем искус
стве, сохраняя и ныне свою остроту и ак
туальность. И поэтому каждое новое сце
ническое прочтение булгаковских пьес и 
романов вызывает у зрителей большой 
интерес; не стала здесь исключением 
и премьера  молодого коллектива, родив
шегося в Перми, — театра современного 
балета «Эксперимент», показавшего сво
им зрителям хореографический спек
такль «Бег» (музыка А. Шнитке, поста
новка Е. Панфилова).

Своеобразной экспозицией к балету 
стало первое отделение концерта, состоя
щее из хореографических миниатюр, в 
каждой из которых поднимаются важ
ные нравственные проблемы нашего бы
тия. Это композиции «Жажда», «Иску
шение», «Офелия», «Мустанги» и другие 
выглядят в программе своеобразными 
мини-спектаклями со своим кругом ж из
ненных вопросов, приемами балетмей
стерского решения, образным строем. 
Есть здесь и свои актерские удачи. Таки
ми представляются выступления О. Посо- 
хина в «Паяцах» и «Офелии», Н. Данило
вой в «Жажде», Н. Масленниковой в 
«Мустангах», А. Гориной и В. Давыдова 
в «Искушении», Е. Панфилова в «Жажде» 
и «Мустангах», хотя, конечно, еще не 
все возможности молодой труппы реали
зованы. Ее профессиональное м астер
ство нуждается в дальнейшем совершен
ствовании. Но то, что достигнуто сего
дня, немало.

Взяв пьесу М. Булгакова «Бег» как осно
ву своего сочинения, Е. Панфилов не стре
мился пересказывать ее  сюжет. Автора 
спектакля волновало иное — нравствен
ная проблематика творения писателя, и 
прежде всего — идея морального долга 
человека перед  настоящим и будущим, 
идея ответственности за содеянное.

Фигура генерала Хлудова с его боль
ной совестью, мучительными пережива
ниями — в центре постановочного р еш е
ния. Исходя из заданной Булгаковым сце
нической образности, Е. Панфилов обна
жает перед нами глубину духовного па
дения Хлудова, его ненависть к новому

рож даю щемуся на его глазах миру, ко
торая оборачивается предательством Ро
дины, кровавым глумлением над ее  на
родом, бессмысленной жестокостью. Но 
вместе с тем балетмейстер, следуя духу 
булгаковской пьесы, стремится показать 
трагедию своего героя, утратившего кон
такт с добром  и испытывающего от этого 
тяжкие духовные муки. Но слишком вели
ка вина Хлудова перед людьми, слишком 
велика тяжесть содеянного им. Его истер
занная совесть может вызвать сострада
ние, но прощение — никогда. Образ та
кого Хлудова и вырастает в спектакле 
«Эксперимента».

...Планшет сцены застлан зеленым 
сукном и напоминает огромный бильярд
ный стол. Он — своеобразное  олицетво
рение арены жизни, где люди, словно 
бильярдные шары, послушно склоняют
ся над ударами судьбы-кия. Звучит диа
лог двух молодых людей, играющих в 
бильярд, — диалог Первого и Второго 
убийцы из трагедии В. Шекспира «Ричард 
Третий». Такой звуковой коллаж подчер
кивает вечность темы нравственных му
чений человека, угрызений совести во 
все времена.. .  А в центре сцены сжимает
ся в судорожных конвульсиях от каж 
дого удара кия фигура Хлудова — пре
давшего, убившего, потерявшего свою 
родину. Жизнь сталкивает Хлудова с р а з 
ными людьми, такими, как и он, изгнан
никами. Фигуры этих персонажей мечут
ся по сцене в жутком фантасмагориче
ском танце. Они пытаются поймать биль
ярдные шары как символ их жизненного 
благополучия и удачи. Но миг удачи из
менчив, а счастье недолговечно и м им о 
летно. Всех их закручивает хаос жизни, 
и они сами превращаются в бильярдные 
шары, по которым жестоким кием бьет 
и бьет безжалостная судьба...

Огромный ободранный абажур, рас
положенный над бильярдным столом, — 
своего рода символ утраченного житей
ского благополучия. Опущенный на сце
ну, он как бы ограничивает жизненное 
пространство, в котором существуют ге
рои, подчеркивая тем самым идею огра
ниченности мира бытования изгнанников, 
ограниченности их миропонимания. Они 
находятся как бы в плену собственных 
представлений о прошлом, навсегда р а з 
рушенной революцией жизни и не могут 
вырваться за их пределы, осмыслить пе
ремены, происходящие вокруг. Они 
все — в прошлом и потому обречены. 
Гигантский абажур постепенно преобра
жается в спортивную арену, на бесконеч
ных дорожках которой идет состязание 
за жизнь среди бывших людей.

Главным действующим лицом спек
такля является, безусловно, Хлудов, в р о 
ли которого выступает Е. Панфилов.. Спек
такль, по сути — развернутый монолог 
Хлудова, дополненный и развитый плас
тическими репликами других персонажей. 
Где бы ни появился Хлудов, о чем бы он 
ни подумал, куда бы ни стремился — на
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ф  Балет «Бег» 
на музыку А. Шнитке 
в Пермском театре 
современного балета 
«Эксперимент»

епехтат ///

умирающего генерала.
Как актерскую удачу необходимо от

метить исполнение партии Хлудова Е. Пан
филовым. Нервно-изломанный характер 
его пластики, актерская выразительность 
движений заставляют зрителя заглянуть 
в мятущуюся душу героя, ужаснуться его 
страданиям. Однако партии Хлудова, на 
наш взгляд, при всей ее  яркой актерской 
характерности недостает более  точного 
хореографического решения. Значитель
ной удачей спектакля оказался и образ

Театр современного танца «Экспери
мент» показал премьеру. Одноактный 
камерный балет цепко держит внимание 
зрительного зала, напряженно следящ е
го за происходящим на сцене. Пластиче
ский параф раз  на тему пьесы М. Булга
кова «Бег», на наш взгляд, удался. Наде
емся, и коллектив театра, и постановщик 
еще продолжат работу над прои зведе
нием, углубляя трактовку созданных о б 
разов, шлифуя свое исполнительское мас
терство, — все это впереди. Но, думается,

его пути, как больная совесть, встает за
губленный им солдат Крапилин (О. Посо
хни). Он является генералу то в образе  по
слушного служаки, то девушки, то стару
хи, то ребенка. Крапилин стал тенью Хлу
дова, обр азо м  его истерзанной совести. 
Не поняв и не приняв мир будущего, Хлу
дов погибает от неразрешимых нравствен
ных противоречий. То ли злобно грозя, 
то ли нерешительно вопрошая, застывагт 
освещенная угасающим лучом света рука

Сцена из спектакля «Бег». 

Фото А. Лыжина

Крапилина, созданный О. Посохиным. 
Его герой предстает перед  нами в разных 
обличьях и везде артист находит у беди
тельные актерские и пластические нюан
сы для показа цельности характера Кра
пилина.

опыт создания балета «Бег» обогатит м о 
лодую труппу, поможет ей в дальнейших 
поисках.

О чем будет следующий спектакль, 
какие проблемы он поднимет? Покажет 
время. В театре «Эксперимент» время — 
понятие конкретное и означает одно — р е 
петиции, репетиции, репетиции. Оно 
спрессовано поразительной работоспо
собностью коллектива и его руководи
теля Евгения Панфилова.
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Владимир
ГОРШКОВ

О AHà из старинных народных легенд 
повествует о том, что при постройке 
феодального замка помещиков Ш ере
метевых на марийской земле  в одну 
из его стен замуровали женщину. Такой 
бесчеловечный обряд жертвоприношения 
должен был, по мнению хозяев, стать 
залогом долговечности сооруженного жи
лища. Эта трагическая история несколько 
лет назад привлекла внимание режиссера 
С. Кирилловой, которая и написала перво
начальный вариант сценария для балета, 
а композитор А. Луппов начал работать 
над его музыкой.

Анатолий Борисович Луппов — из
вестный композитор, педагог Казанской 
консерватории — не новичок в марий
ском балетном театре. Напомним, что д о л 
гое время он возглавлял Союз компо
зиторов Марийской АССР, что с его им е
нем связано рождение первых нацио
нальных хореографических спектаклей. 
В 1973 году на марийской сцене состоя
лась премьера первого национального ба
лета: им стал балет А. Луппова «Лесная 
легенда» (в постановке Э. Рая), кстати, 
клавир этого спектакля выпущен в свет 
издательством «Советский композитор» 
в 1987 году, затем (в 1978-м и 1980-м го
дах) увидели свет рампы другие балеты 
композитора «Прерванный праздник» 
(постановщик М. Мурашко) и «Музыкаль
ная история» (балетмейстер А. Бедичев). 
Надо сказать также, что с местным му
зыкальным фольклором А. Луппов знаком 
хорошо — его детство прошло в одной 
из деревень Марийской АССР, и м ел о 
дии края навсегда остались в памяти.

Однако при работе над «Замком Ш ер е
мета» он также обращался к ф ольклор
ным сборникам, в особенности к сбо р 
никам таких авторов, как Яков Эшпай и 
Кузьма Смирнов.

Но, хотя работа над партитурой была 
завершена, постановка спектакля раз за 
разом  откладывалась. Дело сдвинулось с 
мертвой точки, когда в театр пришел на 
должность главного балетмейстера Ана
толий Голышев. Правда, сценарий при
шлось кардинально перерабатывать, напи
сать заново несколько новых сцен было 
предложено и композитору.

А. Голышев привлек в свой вариант 
либретто «Замок Ш еремета» и другие 
мотивы марийского сказочного фолькло
ра: о Чоткаре-патыре — богатыре и вели
кане, который по зову народа подни
мался на помощь ему из своей могилы, 
о злом  духе Тукане — губителе челове
ческих душ. И финал спектакля обрел глу
боко символическое значение: появившая
ся вдруг над стенами замка белоснеж 
ная птица воспринималась как олицетво
рение страдающей души народа, его чис
тоты, мечты, вольных устремлений...

В балете нет общепринятой увертю
ры — спектакль предваряет небольшое 
музыкальное вступление, где композитор 
«заявляет» лейттему народа. С воеобраз
ную пластическую увертюру спектакля 
создает хореограф. Здесь, в поставленном 
им прологе, Голышев в обобщ енно-образ
ной ф о р м е  возрождает легендарные 
события далекого прошлого, когда благо
даря козням и коварству бесчестных лю 
дей лишился марийский народ своего за
щитника и покровителя Чоткара-патыра. 
И воцарился на этой зем ле  страх и ужас, 
насаждаемый слугами Тукана-Шеремета. 
И постановщик дает почувствовать это 
зрителю сразу же в первом действии —

поистине сатанинский танец слуг Ш ер ем е 
та у дома Нидуш словно источает зл о б 
ную силу, ею буквально насыщены дви
жения участников сцены. Но жестокость 
палачей не может сломить духовную 
стойкость народа, его жизнелюбие, 
нравственную чистоту. О том повествуют 
следующие затем лирические эпизоды, 
напоенные ароматом марийского плясо
вого фольклора, который придает стро
гой орнаментике классического танца 
естественность пластической интонации, 
поэтичность, достоверность хореограф и
ческого слога, гибкость в выражении эм о 
ций героев. Эти качества постановочно
го решения Голышева наиболее органич
но раскрылись в трактовке им образа  ма
тери героини — Нидуш. Рисуя этот харак
тер, балетмейстер «дает в руки» испол
нительнице весьма развитый в техниче
ском отношении танцевальный текст, где 
выделяет лексический оборот, весьма 
важный в драматургическом отношении и 
обретающий по м ере  развития действия 
законченный образный смысл — стрем 
ление матери укрыть дочь, охранить ее 
собой, своим телом. Потом, когда Ни
душ, спасая дочь, отдаст себя вместо 
нее в руки слуг Тукана-Шеремета, чтобы 
быть замурованной в стену, то движе
ние словно обретет свое логическое о б о 
снование, станет завершающим штрихом 
в этой трагической истории материнского 
самопожертвования.

...Но вот на сцене опять Шеремет-Ту- 
кан со своими слугами, в танце которых 
одновременно и экспрессия безнаказан
ного разбоя, и лакейская покорность 
пресмыкающихся перед  владыкой рабов. 
Надо заметить, чта постановщик в первом 
действии намеренно сгущает краски, пока
зывая силы зла. Эта вакханалия зла про
должается и во втором действии, в кар
тине бала в замке Шеремета. Пластика

В СОЮЗЕ
С
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гостей и придворных подчеркнуто а м о р ф 
на, изломанные, дисгармоничные линии, 
рисунок их поз и движений постоянно 
меняются. Перед нами — то ощетинив
шиеся клыками существа, готовые унич
тожить всех, кто им противостоит, то 
услужливые церемонные дамы и госпо
да... Фигуры артистов в этой картине 
на планшете сцены А. Голышев распола
гает таким образом , что они, группиру
ясь, образуют несколько движущихся 
огромных пауков, которые в определен
ный момент сливаются в гигантское чу
довище. Кульминацией сцены становится 
эпизод травли «зверя» — издевательства 
«охотников» над насильно «зашитом» в 
шкуру медведя  юношей Юанаем, возлю б
ленным Юкчи, которую Тукан-Шеремет 
готовится замуровать в стену замка.

В последнем третьем акте интересен 
дуэт Нидуш и Юкчи. Балетмейстер искус
но сплетает здесь в гармоничный узор 
танцевальные темы этих персонажей. 
И здесь тоже ярко просматриваются на
циональные хореографические мотивы, 
обогащаю щие пластическую ткань дуэта. 
Самобытный марийский рисунок ощутим в 
положении рук артисток, корпуса, где при
сутствует некоторая волнообразность, в 
движениях ног. Знаю, что Анатолий Го
лышев, готовя новый спектакль, вдумчиво 
изучал национальный фольклор, привле
кал в качестве консультанта известного 
специалиста Александра Чеботкина.

Однако в том же действии есть, на 
наш взгляд, некоторые просчеты. К ним, 
в частности, относится сцена, когда Ни
душ тайно подменяет дочь, чтобы погиб
нуть вместо нее. Постановщик и сцено
граф, думается, еще не нашли образного 
поэтического решения этой кульминацион
ной сцены. А следующий за ней эпилог 
с белой птицей-лебедем — символом

чистоты, верности, самоотвержения тре
бует именно экспрессивного эмоциональ
ного импульса.

Исполнительский состав в течение ж из
ни спектакля (в силу специфики существо
вания балетной труппы театра) неодно
кратно менялся. Неустойчив он и сейчас.
В роли Тукана-Шеремета мне довелось 
видеть А. Мурзина, танцовщика вырази
тельной, динамичной пластики. Его нерв
ная, прерывистая хореографическая речь 
в чем-то напоминает бред человека с 
неуравновешенной психикой — погрязший 
в злодействе Тукан-Шеремет живет в мире 
жестоких мрачных химер, что танцов
щик убедительно показывает. Образ м а
тери Нидуш выглядит в спектакле анти
тезой образу Тукана-Шеремета. Ш еремет 
как бы гипнотически закручивает вокруг 
себя все действие, а Нидуш постоянной 
готовностью к самопожертвованию нейт
рализует его усилия, как бы разрывает 
паутину его злодеяний. Л. Голышева в 
этой роли успешно реализует свои при
родные и профессиональные данные.
Созданный ею портрет Нидуш исполнен 
обаяния, женственности, глубокой духов
ности. Выступающая в роли Юкчи А. Алек
сандрова обладает кантиленной пластикой, 
развитой техникой танца, выразительной 
мимикой. У В. Морозкова-Ю аная в тан
це присутствует героическое начало, он 
хорошо чувствует позу, техничен. Одна
ко ему недостает ещ е культуры испол
нения отдельных движений, а в пластике 
рук и корпуса хотелось бы видеть боль
ше собранности, четкости, аккуратности.

Вувер в исполнении В. Ялпаева — это 
дьявол. Балетмейстер наделяет его образ  
змеиной пластикой. Слуги Тукана-Шере
мета (А. Козьмин, В. Новожилов, В. Шаба
лин, Ю. Челпанов) — словно руки-щупаль

ца своего страшного хозяина, хватающие, 
мучающие, убивающие. Артисты успешно 
решают свои сценические задачи, свобод
но чувствуя себя в предложенном им 
балетмейстером острохарактерном лек
сическом материале.

Сценография спектакля, живописная и 
образная (особенно пейзажи), выполнена 
художником Леоном Тирацуяном. К сож а
лению, костюмы, созданные по эскизам 
Татьяны Мартынюк, не во всем у до
влетворяют. Например, женские платья 
кажутся из зрительного зала по цвету и 
крою почти одинаковыми.

Необходимо продолжать работу над 
народными сценами, где представлен 
лишь женский, к тому же весьма немно
гочисленный состав балета. Для исполне
ния массовых картин в коллективе постоян
но не хватает людей, поэтому нередко 
к участию в спектаклях привлекаются и 
артисты хора, и учащиеся балетной сту
дии театра. Но это не вина, а беда ма
рийского балета. С труппой в три десятка 
человек — не просто «держать» полно
ценный в художественном отношении р е 
пертуар. В таких условиях каждый спек
такль — подвиг в самом прямом смысле 
этого слова. А ведь в афише театра, кро
ме «Замка Шеремета», — «Доктор Ай
болит» И. Морозова, «Кармен-сюита» 
Ж. Бизе-Р. Щедрина, «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты» А. Рыбникова, «Барыш
ня и хулиган» Д. Шостаковича, «Щелкун
чик» П. Чайковского, «Тщетная предосто
рожность» Л. Гертеля...

Постановка балета «Замок Ш ер ем е
та» — принципиальная удача труппы. 
Она свидетельствует о том, что марий
ский балет, преодолевая постоянно воз
никающие трудности на пути своего не
легкого становления, продолжает разви
ваться.

смеяям/с, / / /

О. КОМЛЕВА — Нидуш. 

Фото Е. Зеленко



Юлия ЧУРКО,
доктор искусствоведения, 

профессор

I f I експир. Прокофьев — имена эти о б 
ладают для хореографов огромной при
тягательной силой, их неспадающий инте
рес к партитуре «Ромео и Джульетты», 
созданной композитором на основе зна
менитой трагедии, свидетельствует об 
этом. И в то же время величие этих 
имен способно, кажется, заставить з атр е 
петать самое отважное балетм ейстер
ское сердце, — трудно создать х о р ео 
графию, соответствующую уровню подоб
ной литературы и музыки. Сложность 
усугубляется еще и тем, что первая по
становка «Ромео и Джульетты» на сцене 
Ленинградского театра оперы и балета 
имени С. М. Кирова на долгие годы ста
ла эталонной и проложила достаточно 
глубокую колею художественных тради
ций. Композитор С. Прокофьев и балет
мейстер Л. Лавровский, оказавшись со
авторами либретто, сочинили такую му
зыкально-хореографическую д р а м ат у р 
гию, основные узлы которой явились 
опорными пунктами для многих после
дующих постановок. Контуры ее, естест
венно, проглядывают и в спектакле, 
созданном на белорусской сцене балет
мейстером В. Елизарьевым, дириж ером  
Г. Проваторовым, художником Э. Гейде- 
брехтом. И в то же время минский «Ро
мео» — это самостоятельная и новая 
хореографическая версия, где постанов
щик стремится слить воедино как бы три 
времени — Шекспира, Прокофьева и свое, 
увидеть повесть, которой нет «печаль
нее на свете» глазами нашего соврем ен
ника.

И. ДУШКЕВИЧ (Джульетта) и В. ИВАНОВ 
(Ромео) в балете «Ромео и Джульетта».
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ф  Балет 
«Ромео и Джульетта» 

С. Прокофьева 
в Большом театре 

оперы и балета 
Белорусской ССР



Хореограф уходит от эпически по
вествовательного плана, свойственного 
первой постановке балета, убирает пер
сонажи, кажущиеся ему второстепенными 
(кормилица, герцог), некоторые жанровые 
сцены и танцы, картины-связки, разъяс
няющие действие, многие из которых, 
как известно, были дописаны С. П рокоф ье
вым по просьбе Л. Лавровского и явля
лись нередко результатом компромиссно
го разреш ения противоречий между ком
позитором и балетмейстером, а вернее, 
м еж ду эстетическими принципами поэтики 
балета-симфонии и хореодрамы. В споре, 
развернувшемся м еж ду авторами первой 
постановки, В. Елизарьев определенно 
становится на сторону композитора. Ему, 
как и С. Прокофьеву, ближе не истори- 
чески-конкретный взгляд на трагическую 
гибель влюбленных и борьбу родов, вед
шуюся когда-то в Вероне, а понимание 
их как событий из общечеловеческой ис
тории, которые имеют надвременной ха
рактер. Стремясь вывести пластическое 
решение спектакля из колеи хореодра
мы, В. Елизарьев, по аналогии с музыкой, 
пронизывает танцевальную ткань целой 
системой хореографических лейттем, р а з 
ворачивает цепь контрастных сопоставле
ний и мощных конфликтных кульмина
ций, придает хореографической д р а м а 
тургии характер непрерывного потока.

Движущей силой основных коллизий 
спектакля является противодействие двух 
хореографических тем, которые можно 
было бы назвать темами любви и враж 
ды. Их противопоставление у Елизарьева 
остроконтрастно и масштабно: любовь в 
балете сильнее смерти, но и вражда силь
на и бессмертна, как смерть. Первая из 
них претворяется в образах Джульетты, 
Ромео, Меркуцио, Лоренцо. Танцевальный 
язык их возвышен, светел, мягок. Слов
но игривый луч солнца, появляется в плас
тике Джульетты, передается Ромео и 
Меркуцио, варьируется rond de  jambe en 
l'air, придавая их танцевальному языку

воздушный, игриво своевольный харак
тер.

Но у каждого из главных действую
щих лиц есть и свои отличительные о со
бенности. Поэтична и трогательна Джуль
етта (И. Душкевич). В наиболее экспрес
сивной в партии Джульетты сцене — в 
склепе, где ужас и оцепенение передаются 
то с помощью ломких, словно оборванных, 
то замедленных, будто уплывающих ку
да-то движений, в адажио с Ромео, с его 
то партерно-стелющимися, то порывисто 
полетными движениями раскрывается 
цельная и тонкая натура. Этому немало 
способствует и актерская индивидуаль
ность И. Душкевич, балерины глубоко 
эмоциональной, умею щей проникновенно 
передать свои чувства.

Мечтательность, правда, несколько 
умеренная нашим трезвым XX веком, 
отличает Ромео (В. Иванов). В полной 
м ере  волнение и порывы его души рас
крываются в драматических сценах и м о 
нологах, где танцовщик мастерски исполь
зует возможности, предоставленные ему 
постановщиком. На первых спектаклях не
сколько недобирал до запрограммирован
ного балетмейстером уровня художест
венного звучания исполнитель роли М ер 
куцио А. Фурман. В лексике этой партии 
много больших, «раскрытых» прыжков 
(в отличие от «закрытых» у Тибальда), 
мелких, шутливых по окраске движений, 
ироничных поз. Меркуцио живет, сражает
ся, умирает, смеясь и балагуря. М олодо
му солисту подчас ещ е не хватает лег
кости в решении этой сложной художест
венной задачи. Мягка, человечна пласти
ка патера Лоренцо. Хореограф и испол
нитель роли А. Нецветов создают образ,  
избегая традиционной суховатой аскетич- 
ности. Лоренцо в минском спектакле —

Сцена из балета «Ромео и Джульетта»

мудрый наставник, подлинный гуманист 
эпохи Возрождения.

Оригинальное и многоплановое пре
творение получает в спектакле тема Враж
ды. Прежде всего надо сказать о том, 
что балетмейстер дает ей зри м ое  пласти
ческое воплощение в символическом 
коллективном образе ,  — затянутых в се
рое зловещих фигурах, которые живут 
среди людей, «рядятся» в им подобных, 
в считанные мгновения возникают слов
но ниоткуда и делают эти мгновения 
роковыми: подталкивают руку, занесен
ную для удара, подают клинок бе зо р у ж 
ному. Серой пленкой, липкой паутиной 
Вражда опускается на город, смертным 
покровом окутывает спящую Джульетту, 
«прорастает» отовсюду как нечистое во
инство зла из зубов дракона. Носители 
Вражды лишены человеческих лиц, но зато 
на их телах четко проступает некое по
добие «кровеносной системы». Черная, 
злобная кровь, просвечивающая сквозь 
все покровы, — вот характеристика, ко
торую дает этим существам художник. 
А их пластическая характеристика р азно
образна и, на первый взгляд, может пока
заться пестрой. Но позже выясняется, 
что она построена на едином принципе: 
серые фигуры как бы вторят пластике 
основных действующих лиц, но переводят 
ее каждый раз  в систему гротеска. Слов
но двойники, возникают они, например, 
рядом с ранеными после схватки Моитек- 
ки и Капулетти и вместе с ними будто 
бы обессиленно клонятся к земле.  Но в их 
последних судорогах и смертных корчах 
чудится вдруг издевка и злорадное  тор
жество. Будто азартные болельщики по
вторяют носители Вражды движения сра
жающихся Ромео и Тибальда. Но это — 
кровожадный призыв к убийству и о дн о 
временно злобное фиглярство, маска не
нависти. Апогея достигает звучание темы 
Вражды в третьем действии балета, в 
фантасмагорической пляске над телом 
Джульетты — здесь, словно в кривом



зеркале, в издевательски искаженном виде 
отражаются те пластические мотивы, на 
которых были основаны два предыдущих 
танца — шутов и масок. Характер п ер ед 
разнивания, циничного паясничанья под
черкивается еще и тем, что здесь вновь 
повторяется мелодия танца под оркестр 
мандолин, используемая авторами мин
ского спектакля как своеобразный др ам а
тургический рефрен.

Замысел хореографа потребовал пе
репланировки и некоторых других ф раг 
ментов партитуры. Подобные действия 
почти всегда возбуждают споры. Вопрос 
разрешается обычно без  особого труда, 
когда трансформация музыки производит
ся с согласия композитора. Так было, 
скажем, со «Спартаком», который во мно
гих театрах имел самостоятельные музы
кальные редакции, соответствующие за
мыслу постановщиков и одобренные 
А. Хачатуряном. Дело становится более  
сложным, если необходимость в и змене
ниях возникает, когда автора уже нет 
в живых. На стражу тотчас же становятся 
«неподкупные» ревнители его прав — му
зыковеды, отказывая хореографам в воз
можности малейшего вмешательства в 
партитуру. Думаю, что это связано с рас
пространенным в музыковедческой среде  
взглядом на композитора как на единст
венного автора балета. Балет Б. Асафье
ва «Бахчисарайский фонтан», балет А. М е
ликова «Легенда о любви», читаем мы в 
различных публикациях, в то время как 
и Асафьев, и Меликов — авторы музы
ки балета, а хореография и постановка, 
то есть то, что делает балет балетом, 
созданы хореографами Р. Захаровым и 
Ю. Григоровичем. Именно балетмей
стер — основной автор балета, или, в 
крайнем случае, полноправный соавтор 
композитора. В нашей литературе уже 
высказывалась мысль о том, что правиль
нее было бы авторами балета называть, 
как минимум, двоих — композитора и 
хореографа. Охраняя же права компози
тора, музыковеды нередко несправедливо 
оставляют за балетмейстерами лишь о бя
занности, ограничивая их роль пассивным 
пластическим толкованием музыки, ви
зуальным выражением ее содержания. 
Не учитывается иногда и тот факт, что 
прошлое, как сказал кто-то, меняется 
вместе с настоящим, и время приносит 
новое видение событий и произведений 
прошлого.

Очевидно, вопрос о правах балет
мейстера по отношению к уже созданной 
музыке не имеет безотносительного, аб
солютного решения, и в каждом конкрет
ном случае должен рассматриваться от
дельно, с учетом того, кто, во что, для 
чего и как вносит изменения.

Музыкальный руководитель минской 
постановки «Ромео» Г. Проваторов про
явил бережность и такт по отношению 
к композитору, соблюдая логику р а з 
вития его мысли (не совсем оправданной, 
на мой взгляд, является, однако, замена 
трагического вступления к третьему акту 
на совсем иную по звучанию «Утрен
нюю серенаду»), стремясь сделать швы 
максимально незаметными. Его задачу 
облегчил тот факт, что при наличии 
стройной системы лейттем, партитура по
строена по номерному принципу и многие 
фрагменты музыки были дописаны и 
вставлены самим С. Прокофьевым. Ди
рижер чутко и темпераментно интерпре
тировал партитуру, выявляя в ней все 
потрясающее многоцветье прокофьев
ских красок — от трагического накала 
страстей, звучащих у композитора с шекс
пировской мощью, до тонкой, прозрач

ной лирики. Г. Проваторов и В. Елизарь- 
ев сумели слить воедино музыкальную 
и хореографическую стихии, вновь и вновь 
заставляя убеждаться, как ошибались те, 
кому музыка Прокофьева казалась когда- 
то «недансантной» и слишком сложной для 
балета. Сегодня хореограф стремится да 
же усложнить образность, создавая, к 
примеру, в описанной выше пляске Враж
ды контрапункт музыки и хореографии, 
что рождает особый художественный 
эффект, своеобразный пластический «тра
гифарс». Мы как бы воочию видим сар
доническую ухмылку смерти, праздную
щей свою победу над жизнью, гаерское 
надругательство уродства над красотой. 
Оценивая этот впечатляющий прием, по
нимаешь, почему постановщики решились 
на троекратный повтор музыки танца под 
оркестр мандолин. Жаль только, что пойдя 
на это, авторы не довели свой замысел 
до полной реализации, — пляске Вражды 
несколько не хватает химерического р а з 
маха и силы. Не дотягивают здесь, по
жалуй, и исполнители, танцующие без 
необходимой в этом случае повышенной 
экспрессии. (Кстати, и некоторые другие 
танцы и сцены, особенно в первом акте, 
требуют от артистов кордебалета, в этом 
«пектакле почему-то ф ормально отнес
шихся к своей роли, более заинтересо
ванного прочтения).

Тема Вражды разрабатывается хорео
графом и в ином ракурсе. Ее носите
лями становятся вполне реальные персо
нажи — члены семейств Монтекки и Ка- 
пулетти.

Первые штрихи к их коллективному 
портрету набрасывает Тибальд в прекрас
ном исполнении О. Корзенкова. Его ищу
щая выхода агрессивная энергия тотчас 
же провоцирует ссору, быстро переходя
щую в настоящее сражение, которое 
словно затягивает в свой вихревой кру
говорот даже стариков. Разъяренными 
быками идут друг на друга враждующие 
кланы, а расступаясь, словно открывают 
двери в царство смерти, где медленно, 
почти в рапиде, сопровождаемые ирони
ческими кривляниями фигур в сером, па
дают и умирают люди.

Следующая сцена рисует уже «парад
ный» портрет Капулетти. В торжественно 
грозном м арш еобразном  танце тяжело 
ступают мужчины, несущие большие мечи, 
которые становятся символом тупого и 
безжалостного фанатизма, олицетворени
ем общества, где все держится на силе. 
Оружие вообще играет в спектакле 
определенную «сквозную» роль. Мечи не
сут как хоругви, под ними, будто под 
образами, произносятся клятвы. Шпага 
становится не только орудием убий
ства — раскачиваясь, словно маятник ча
сов, она способна отмерять оставшиеся 
секунды жизни, она может, напоминая 
стрелку весов, колебаться м еж ду «быть» 
или «не быть», взвешивая цену жизни и 
смерти. В характеристику семьи Капулет
ти входят и другие, великолепно найден
ные В. Елизарьевым пластические мотивы. 
Один из них — сложные и разно о бр аз
ные переплетения рук, которые каждый 
раз приобретают свой иносказательный 
смысл. Вначале тесно сомкнутые руки 
отца, матери и брата Джульетты воспри
нимаются как неразрывные кровные узы. 
Затем в эту связь рук вплетаются ладони 
Париса, символизируя уже объединение 
в Клан. Эти цепко соединенные, ни на се
кунду не размыкающиеся руки становят
ся цепью, сковывающие Джульетту коль
цом, в котором она задыхается, тщетно 
пытаясь выбраться.

Подобных запоминающихся образных

Сцена из балета «Ромео и Джульетта».

находок, своеобразных хореографиче
ских аф оризм ов  в спектакле немало. Вы- *
разительным пластическим лейтмотивом, 
проходящим через весь балет, являет
ся абрис креста, который можно было 
бы назвать, пожалуй, определенным сим
волом эпохи. Он используется в балете 
многопланово и изобретательно, разво 
рачиваясь в динамике всевозможными 
ракурсами и приобретая метафорическое  
значение.

Пронизанность хореографии целым 
рядом пластических лейттем, контраст
ность сопоставлений, особенности д р ам а
тургии — все это приближает структуру 
балета к симфонической. Но все же 
В. Елизарьеву не всегда удается пр ео до 
леть принципы хореодрамы. Излишне тра- 
диционен финал, решенный в статично
пантомимном плане. Иллюстративной вы
глядит сцена, в которой патер Лоренцо 
предлагает Джульетте сон вместо смерти. 
Неубедителен, на мой взгляд, эпизод, 
когда Ромео дает пощечину Тибальду 
после убийства Меркуцио. Можно было бы 
также пожелать балетмейстеру и испол 
нителям психологически точнее выстроить 
первые мгновения встречи Джульетты и 
Ромео. Но все эти мелкие недочеты не 
ослабляют сильного и яркого впечат
ления, которое оставляет спектакль в 
целом.

То же сам ое  можно сказать и о его 
сценографии. Отдельные просчеты худож
ника (невыразительный, «дежурный» су
перзанавес, неоправданно светлый костюм 
Париса, приближающий его к двум о д е 
тым в белое  героям и выстраивающий 
некий драматургический треугольник, 
в то время как хореограф сознатель
но делает Париса «безликим»), не сни
жают высоких достоинств его работы в 
целом. Решенные в серо-красном коло
рите, богатом цветовыми оттенками и 
световыми эффектами, мобильно м одиф и
цирующиеся декорации являются органич
ной и действенной частью драматургии 
спектакля. Символами Вражды становятся 
разъединяющиеся, будто поднимающиеся 
на дыбы, половинки моста. Высоко вверх 
уносит Джульетту внезапно взмывающий к 
колосникам знаменитый балкон, и он же 
в финале становится как бы соединяю
щей частью моста м еж ду враждующими 
кланами, моста, «наводимого» любовью.

Подобная драматургическая «вы- 
строенность» спектакля, продуманность 
его общего решения ни в коей м ере  не 
делает балет сухо умозрительным или 
сложно рационалистичным. Серьезная и 
глубокая му зыкал ьно-хореографически-
сценографическая концепция облечена в 
ясные, прозрачные, эмоциональные ф о р 
мы. События давних времен, о которых 
рассказывает спектакль, волнуют и сего
дня. Побежденная Любовью Вражда поки
дает сцену, но готова, кажется, спустить
ся к нам в зал, чувства героев  балета 
кипят и переливаются через рампу, за 
ставляя присутствующих в зале сострадать 
им. И это типично для «театра Ели- 
зарьева», который силен своими контак
тами с аудиторией, со своим дум аю 
щим, сопереживающим и (что особенно 
ценно сегодня!) многочисленным зри
телем.

Сцена из балета «Ромео и Джульетта».
Ромео — В. ИВАНОВ.

Фото В. Драчева
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Татьяна ФРАНТОВА,
кандидат искусствоведения

К огда в 1914 году С. Дягилев, позна
комившись с С. Прокофьевым, захотел 
поставить балет на основе Второго ф о р 
тепианного концерта, автор воспротивил
ся. Будущий гений балетной музыки, но 
тогда — всего лишь начинающий компо
зитор не позволил самому С. Дягиле
ву (!) «обалетить» свое детище, не пред
назначенное для театральной сцены. 
Всегда ли композитор может отстоять 
собственное мнение в подобной ситуа
ции? Но разве сегодня, возразят мне, 
балетмейстер не вправе выбирать для 
своих замыслов любую музыку? Вопрос 
почти риторический в свете свершенных 
многих талантливых постановок — на
чиная от произведений М. Фокина, 
Ф. Лопухова и кончая композициями 
Дж. Роббинса, И. Бельского, Л. Якобсона и 
других. Однако вопрос этот неизбежно 
возникает, когда на балетную сцену 
очередной раз переносится классический 
шедевр инструментальной музыки. Как 
балетмейстер ведет диалог с компози
тором и его замыслом? Опровергает его 
или дораскрывает, отвергает или оправ
дывает?

Поводом для этих размышлений по
служил новый спектакль Московского му
зыкального театра имени К. С. Стани
славского и Вл. И. Немировича-Данчен
ко «Балет... Балет... Балет», который дове-

епе/
^Спектакль 

«Балет... Балет... Балет...» 
на музыку С. Прокофьева, 

Э. Шоссона, Дж. Гершвина 
в Московском музыкальном 

театре имени 
К. С. Станиславского и 

Вл. И. Немировича-Данченко

лось увидеть. Зрителям предлагалось 
познакомиться с тремя одноактными хо
реографическими полотнами «Скифы» (на 
музыку скифской сюиты «Ала и Лоллий» 
С. Прокофьева), «Лебединая песня» 
(на музыку «Поэмы для скрипки с о р 
кестром» Э. Шоссона), «Ковбои» (на музы
ку «Рапсодии в блюзовых тонах» Дж. Герш
вина). Соавтором С. Прокофьева, Э. Шос
сона и Дж. Гершвина выступал главный 
балетмейстер театра Д. Брянцев — ав
тор сценария и постановщик всех трех 
балетов.

Избранные музыкальные «первоисточ
ники», уже не раз привлекавшие внима
ние многих хореографов, чрезвычайно 
разнятся и языком, и общей стилистикой, 
и образным строем. Прокофьевское 
«скифство», романтические образы лю
бовного томления в «Поэме» Э. Шоссона, 
темпераментные джазовые ритмы 
Дж. Гершвина... Они, как острова в 
океане: далеки и неведомы друг другу.
К чести постановщика, надо сказать, что не 
менее  контрастны по хореографии, по
становке и балеты. В каждом — свой 
отдельнй мир и ... свои проблемы.

ДИАЛОГ И ЛИ  ДУЭЛЬ?
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С. ЦОЙ и В. ТЕДЕЕВ в балете «Скифы».

Нельзя не приветствовать благород
ную цель Д. Брянцева еще раз вернуть 
музыке С. Прокофьева ее изначальный 
смысл. Ведь в оркестровую сюиту почти 
полностью вошел материал балетного пер
венца «Ала и Лоллий», причем компози
тор сохранил тот же порядок и струк
туру (четыре части сюиты соответствуют 
четырем картинам несостоявшегося ба
лета). С. Прокофьеву, по его собствен
ному признанию, виделась языческая 
Русь IX— X веков. Соответственно плани
ровалось и оф о р м л ение  спектакля худож
ником Н. Рерихом — глубоким знатоком 
русской старины, создавшим образы 
славянского язычества «Весны священ
ной» И. Стравинского.

Д. Брянцев мыслит иначе, отталкива
ясь от блоковских строк: «Да, скифы — 
мы! Да, азиаты — мы, с раскосыми и 
жадными очами!». По рисунку танца и сце
нографии спектакль явно обнаруживает 
восточно-азиатские ориентиры, но никак 
не праславянские. И, надо признать, 
ориентализм многих тем сюиты С. Про
кофьева вполне оправдывает такое р е 
шение. В основе спектакля — несколько 
сцен из жизни восточных кочевников: 
повседневный быт степного племени, 
военный набег, ритуал жертвоприношения, 
праздник.

С первых же тактов музыка С. Про
кофьева увлекает лавинообразной мощью 
звукового натиска. Грандиозный состав 
оркестра, буйство тембровых красок, 
неукротимая энергия ритмов охватыва
ют слушателя, исключая всякую возм ож 
ность сопротивляться этому напору. 
Как передать это в танце?

Ощущение могучей силы, все сми
нающей на своем пути, рождается, начи
ная с экспозиционного мужского танца, 
и сохраняется как ведущая сквозная 
линия до конца балета. И, пожалуй, это — 
главная удача спектакля. Преобладающие 
массовые мужские танцы изобилуют рез-  
ким*и, жестко фиксированными жестами, 
напряженными позами. Их нарочитая 
угловатость воспринимается как высшая 
естественность: слсйзно оживает вязкая и 
одновременно метричная гетерофония 
прокофьевской партитуры. Контрапунк
тическая многослойность танцевального 
рисунка, как в фокусе, концентрируется 
на фигуре Царя, лидирующего во всех 
сценах. Его партию прекрасно исполнил 
В. Тедеев. Эффектна и С. Цой в лириче
ских дуэтах Царя и Царицы.

Нельзя умолчать о цветовом решении 
балета. Бурые, рыжеватые, красные тона 
костюмов и декораций, рассыпающиеся 
по сцене отблески золотого ритуального 
шлема Царя, пунцовые «сполохи» платья 
Царицы — все стягивается к финальной 
кульминации, где великолепным строй
ным аккордом сплетаются звуки, краски, 
пластика. Ослепительное сияние ф ан
фарных тем С. Прокофьева, экстатическая 
жизнерадостность танца скифов — все 
словно устремлено навстречу огромному 
багряному диску, целиком охватывающе
му сцену. «Гимн Солнцу» несомненно со
стоялся. Успех спектакля был бы невозм о
жен без подвижнической работы дириж е
ра Г. Жемчужина и оркестра театра, ус
пешно справившегося со сложнейшей пар
титурой С. Прокофьева.

М. ЛЕВИНА в балете «Ковбои». 

Фото А. Степанова

Не все, как мне кажется, удалось в 
«Скифах» в равной степени. Несколько 
прямолинейна эротика женских танцев, 
спорна третья картина «Жертва». Соответ
ствующая ей третья часть сюиты («Ночь») 
вполне допускает некое ритуальное ис
толкование: в музыке много мистического, 
зловещего. Чего стоит одно только кре
щендо среднего эпизода! Однако сцениче
ское и хореографическое решение пока
залось довольно бедным, лишенным ф ан
тастичности и таинства и даже просто ф ан
тазии. Завершающая картину сцена (те
ло жертвы спускают вниз головой со ска
лы) особенно резко диссонирует с харак
тером и стилем музыки.

Название балета «Лебединая песня», 
основанного на известном сочинении 
Э. Шоссона «Поэма для скрипки с о р 
кестром», — несколько настораживало. 
«Лебединая» тематика в отечественном 
балете разрабатывалась столь талантливо и 
разнообразно, что пытаться сказать здесь 
нечто оригинальное почти невозможно. 
Изложенное в программке либретто не 
обнадеживало: озеро ,  улетающие в даль
ние страны лебеди, раненая птица... Еще 
один вариант лебединого о зе р а  в духе 
«Умирающего лебедя»? Стоит ли пытаться 
превзойти пластическую «симфонию» 
танца Г. Улановой или М. Плисецкой?

Французский композитор Э. Шоссон 
остался в истории мировой музыкальной 
культуры прежде всего автором этого 
сочинения, одного из самых популярных 
и ярких в виртуозном романтическом р е 
пертуаре скрипачей. Известная интер
претациями крупнейших музыкантов ми
ра — от Я. Хейфеца до В. Третьякова — 
«Поэма» Э. Шоссона и сегодня не сходит 
с концертной эстрады.

Вот в таких жестких условиях Д. Брян
цев старается отстоять свое понимание 
этой музыки. Сюжетный балет с лириче
ской фабулой уже прославил имя балет
мейстера А. Тюдора, создавшего на м узы 
ку «Поэмы» Э. Шоссона постановку «Си
реневый сад». Д. Брянцев предлагает вни
манию зрителя новое решение. Картина, 
открывающаяся взору с подъем ом  зана
веса, привлекает своей неожиданностью 
и поэтичностью. Нет привычных классиче
ских пачек, лебяжьих перышек в при
ческах. Ниспадающие белесые волны ту
мана, непрерывно струящиеся на гори
зонте, сине-зеленый свет, тонкие пе
рекрещивающиеся тени. Гибкие силуэты 
танцующих в серо-жемчужных трико на
столько органично вписаны в цвето-све
товое пространство, что как бы постепен
но материализуются на наших глазах.

Стержень хореографического замыс
ла — сольный и дуэтный танец, вернее, 
пластическая композиция, близкая сти
листике балетного симфонизма. В р а з 
ворачивающейся на сцене сквозной хо
реографической разработке необычные 
поддержки, выразительная пантомима 
гибко сочетаются с элементами ритмо
пластического танца и отдельными вкрап
лениями классических па (исполнители 
сольных партий — Т. Чернобровкина и 
В. Кириллов). Нервная экспрессия пла
стического рисунка солистки как бы стре
мится непосредственно отразить каждый 
изгиб мелодии (к сожалению, исполнение 
не всегда было безупречным). В партиях 
солистов немало интересных и вырази
тельных деталей. Думаю, что для ром ан
тической инструментальной лирики из
бранный ракурс пластического и д р а м а 
тургического решения приемлем и даже 
удачен. Но, может быть, постановщику и 
исполнителям стоило больше довериться

безграничным обобщающим возм ож но
стям чисто пластических символов, не 
стремиться чуть ли не проиллюстрировать 
движением каждый звуковой интервал? 
Такое «сверхвнимание» губительно влияет 
на волшебство музыкальной интонации. 
Под натиском буквального следования зву
ковому рельеф у разрушается хрупкий 
мир изысканно тонких оттенков лирики 
Э. Шоссона, стирается их неуловимое 
многообразие. Возможно, м ое  мнение 
субъективно, но не от просчетов ли хо- 
реопластики так рыхла драматургия бал е 
та, не потому ли в целом преобладает впе
чатление от сценографии (кстати, велико
лепно осуществленной В. Арефьевым)?

В «Ковбоях» на сцене устанавливается 
совсем иная атм осф ера  непритязательно
го развлечения. И будь это представлени
ем в рамках эстрадного шоу, можно бы
ло бы сказать, что спектакль вполне 
удался — незамысловатым сюжетом, 
грубоватым юмором, эксцентричностью 
танца. Но рядом  со «Скифами» и «Лебе
диной песней» он не вытягивает на нечто 
равноправное по уровню художественно
сти, изобретательности замысла и тонко
сти его воплощения. Удручают плоские 
шутки, элементарность танцевальных р е 
шений, «лобовая» доступность пантомимы.

Жаль также, что постановщик воспри
нял в многосоставном стилевом букете 
музыки Дж. Гершвина только одну 
краску легкожанровой эстетики Бродвея. 
Балетмейстер как бы прошел мимо пряных 
блюзовых гармоний, пикантных синкопи
рованных ритмов. А ведь современный 
балет уже вполне освоил плавную жести
куляцию негритянского фольклора  и 
темпераментную джазовую импровиза
цию.

Сочинение Дж. Гершвина — художе
ственно смелое  и безупречное  по вку
су слияние элементов американского д ж а
за с традициями европейской классиче
ской музыки. Эта гармония двух культур 
и составляет благородную прелесть «Рап
содии в блюзовых тонах». Качество, на 
ф оне которого происходящее на сцене 
выглядит вполне банально и чужеродно 
музыкальному ряду. Еще одно. В «Рапсо
дии» Дж. Гершвина царит дух артисти
ческого соревнования блестящих вир- 
туозов-инстру мента л истов. Соревнуются 
словно две импровизационные стихии — 
джаза и романтического рояля листов- 
ской традиции. Увы, исполнительского 
блеска не ощущалось ни в музыкальном 
воплощении, ни в хореографии.

Мне кажется, что когда в начале 
XX века М. Фокин, обратившись к ин
струментальной музыке, начал разрабаты
вать бессюжетный балет, он был много
кратно прав. Прямолинейность фабулы, 
(например, в «Ковбоях» по Дж. Гершви
ну) ощутимо мешает восприятию. Ведь со
держательный мир музыки прекрасен и 
специфичен именно своей многозначно
стью, летучей многослойностью р ож даю 
щегося ассоциативного ряда. Музыка поч
ти всегда сопротивляется одномерности 
фабульной канвы. Может быть, еще и по
этому балетный вечер в Музыкальном 
театре, начавшись диалогом м еж ду балет
мейстером и композитором, постепенно 
перешел в дуэль без  победителя.

Не нравится заканчивать на грустной 
ноте. Хочется поддержать автора поста
новок за энтузиазм, поиск нового, за 
искренне стремление «перелить» пла
стику звуковой интонации в «музыку» 
жеста, полифонию танцевального рисун
ка. Пока это, вероятно, не всегда и не во 
всем получается, но ведь не ошибаются 
только боги...
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азмышления о балете «Шопениана» М. Ф окина-0 жиз
ни спектакля на современной сцене ведут беседу Алла Яковлевна 
Шелест, балерина, педагог, балетмейстер, Рафаил Юсуфович Вага
бов, балетмейстер, педагог, Людмила Андреевна Линькова, историк 
балета, искусствовед.

Л. ЛИНЬКОВА:
«Беседуя, мы открыли для себя, что «Шопениана» не сходит со 

сцены Кировского театра вот уже несколько десятилетий, что она 
не потеряла свежести и сегодня, но исследователи обращаются к ней 
мало. Если не считать аннотаций в театральных программках, мы 
знаем только работы В. Красовской и Г. Добровольской, посвящен
ные «Шопениане». Тщательней всего изучена история создания ба
лета. Известно, что первый вариант «Шопенианы» был показан Фо
киным на благотворительном спектакле в 1907 году. Это была сюита 
разнохарактерных номеров, куда, помимо «Полонеза», характерной 
«Тарантеллы», жанровой «Мазурки», входил «Седьмой вальс», пред
ставлявший собой стилизацию хореографии балетов Ф. Тальони. 
Дуэт в исполнении А. Павловой и И. Обухова современники назы
вали «Перро и Тальони». Он вошел в концертный репертуар, и его 
успех побудил Фокина продолжить работу в том же ключе. Весной 
1908 года он показал «Балет под музыку Шопена» (вторая редакция 
«Шопенианы») и спектакль Театрального училища «Grand pas» (ва
риант второй редакции). Вторую редакцию, названную «Сильфиды», 
Париж увидел во время гастролей здесь русского балета. В таком 
виде «Шопениана» вошла в репертуар Мариинского театра и с тех 
пор считается жемчужиной русской хореографии. Она впитала в се
бя лучшие традиции балетного театра эпохи романтизма. Конечно, 
сформулировать концепцию спектакля сложно, но все же, Алла Яков
левна, чем, по-Вашему, обусловливает «Шопениана» свою столь дли
тельную жизнеспособность?»

А. ШЕЛЕСТ:
«Духовностью. Здесь не последнюю роль сыграла природа рус

ского танца — «душой исполненный полет». Она проявилась в том, 
как Фокин услышал музыку Шопена. Высочайший профессионализм 
балетмейстера выявился в совершенстве композиции спектакля — 
тоже одна из причин ее долголетия. Россия вообще славна долголе
тием в балете».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Шопениана» по форме стоит где-то на стыке программного ба

лета и бессюжетного. Как определить ее содержание?»
А. ШЕЛЕСТ:
«Шопениана» — балет по духу, способу выражения мысли. В ней 

нет литературного либретто, но драматургия держится крепко. Мне 
легко ее оценить — я протанцевала всех трех сильфид и отчетливо 
ощущаю взаимоотношения, складывающиеся между ними и юно
шей».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Драматургия намечается через взаимоотношения?»
А. ШЕЛЕСТ:
«Не только. Она складывается через сопоставление частей, номе

ров, из характера самой хореографии. Драматургия начинается сразу, 
в «Ноктюрне». Кордебалет сильфид отделяется от центральной груп
пы. Затем начинается Одиннадцатый вальс, который танцует одна 
из солисток. В «Ноктюрне» она выступает как своего рода органи
зующее начало, входит в хоровод сильфид, минуя юношу и двух цен
тральных сильфид. Где-то в середине «Ноктюрна» она удаляется со 
сцены, потом уходит танцовщица, исполняющая Прелюд, Юноша 
остается с той, которой доверено показать Мазурку. Она хочет убе
жать от него, он ее удерживает — они уходят вместе. Возвращается 
та, что танцует Прелюд, Юноша выходит к ней. Затем возвращается 
исполнительница Мазурки. Трио. Сильфиды расходятся, Юноша 
остается в центре один. Затем и он уходит. Такова общая экспози
ция балета. Здесь важно, за кем и в какую кулису танцовщице убе
жать — все «играет» на драматургию. Далее открывается серия ва
риаций-портретов: изящный своей кокетливостью Одиннадцатый 
вальс*, созерцательный в романтическом порыве юноша, динамич
ная Мазурка, на удивление прекрасный лирический Прелюд. Как 
видите, экспозиция номеров выстроена в контрастной последователь
ности. Она имеет четкую закономерность. Триединство сильфид 
(девичья непосредственность чувства, самоутверждающая власть 
красоты, величие силы духа) разворачивается в последовательности, 
подчеркивается их антонимом (неброское мужество юноши) и под
водит к дальнейшему движению драматургии. Дуэт Седьмого вальса 
закрепляет взаимоотношения, «Кода» подводит итог. Начинает «Ко
ду» кордебалет, затем маленькое соло Одиннадцатого вальса, снова 
кордебалет, кода юноши соло, затем с Мазуркой (у нее нет само
стоятельной коды, только в дуэте с ним). Потом появляется та, что 
показывала Прелюд, кордебалет «подхватывает» ее движения, вто
рое соло исполнительницы Одиннадцатого вальса. Кульминация 
«Коды» в финале, когда танцует весь кордебалет, единым движением

’ В дальнейшем в ра зг оворе  исполнительницы сольных эпизодов «Шопенианы» 
часто будут называться им ен ем  того эпизода, какой они танцуют в балете.

выходят солисты, сливаются с кордебалетом и разбегаются на свои 
места, с которых начиналась экспозиция балета. Круг замыкается, 
ретроспектива завершена, ничего не произошло. Из сказанного для 
меня совершенно ясно, что исполнительница Одиннадцатого вальса 
не соприкасается с юношей и вообще с центральной группой, танце
вавшая Прелюд, как начала соло, так и заканчивает соло, а та, что 
появлялась в Мазурке, проходит в дуэте весь балет до конца. Взаимо
отношения юноши с Мазуркой и Прелюдом развиваются в Ноктюрне, 
разрешаются с Мазуркой в Седьмом вальсе и закрепляются в «Коде».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Алла Яковлевна, Вам, как актрисе, какая партия больше по душе?»
А. ШЕЛЕСТ:
«Я любила все, и Одиннадцатый вальс, и Мазурку, и Прелюд. Ма

зурка для меня была трудна, не знаю даже почему, ведь я прыжко
вая танцовщица, у меня прыжки с маху идут. И тем не менее. В чем 
ее трудность? В «Шопениане» надо уметь «растворяться». «Раство
ряться» в музыке, пространстве, в танце. Если техника становится 
самодовлеющей — теряется «летучесть» образа. «Шопениана» ка
мерная, таковы все ее танцы, несмотря на полетность, но динамику 
полета надо скрыть — только «взлететь». По всей «Шопениане» ну
жен прыжок, но выполнение его не должно иметь видимых силовых 
усилий».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Как Вы себе представляете Мазурку?»
Р. ВАГАБОВ:
«Это блистательное самоутверждение».
А. ШЕЛЕСТ:
«Парящая мечта», наверное, все-таки так. Взаимоотношения цен

тральной тройки солистов складываются в Ноктюрне».
Л. ЛИНЬКОВА:
«Как интересно, Алла Яковлевна, у Фокина так и сказано — «Кры

латая Надежда». Юноша, тяготеющий к общению с надеждой, ко
торая всегда впереди. Вы говорите вещи очевидные, но мне никогда 
не приходилось прослеживать; скажем, Мазурка — развитие образа 
через дуэт, Одиннадцатый вальс только соло. Прелюд в какой-то 
момент появляется в дуэте, но в общем постоянно одна. С психоло
гической точки зрения, по-моему, все они — ипостаси одного чело
века. Вся «Шопениана» — персонификация внутреннего мира роман
тически настроенного юноши. Все сильфиды, и три в особенности, 
которые ближе к нему, и сам он — это мир его воображения».

А. ШЕЛЕСТ:
«Я не думаю, что они — ипостаси, в «Шопениане» проходят чет

кие взаимоотношения. Когда танцуешь, невольно возникают ощуще
ния: стоят трое...»

Р. ВАГАБОВ:
«Заметьте — экспонируются все одновременно, то есть сущест

вуют самостоятельно, каждый вне зависимости от других».
А. ШЕЛЕСТ:
«Да. Потом Мазурка убегает вперед, и юноша стремится за ней, 

а Прелюд вынуждена направиться в противоположную сторону. Воз
никают взаимоотношения. Еще многое зависит, кто раньше нарушит 
трио: если Прелюд, то юноша остается с Мазуркой, Мазурка убега
ет с юношей---- Прелюд вынуждена покинуть сцену, если сильфиды
разойдутся одновременно — юноша делает выбор».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Прелюд и Мазурка пластически отличаются?»
А. ШЕЛЕСТ:
«Немного, поскольку обе имеют разные адажио в первом номере, 

но как только Мазурка выходит на трио — с этого момента они тан
цуют одинаково до конца Ноктюрна».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Алла Яковлевна, мне кажется Вы идете от собственной темы. 

Я не уверена, что этим занимается каждая балерина, и наверняка 
знаю, как многие копируют своих предшественниц».

Р. ВАГАБОВ:
«Либо делают то, что предлагает репетитор».
Л. ЛИНЬКОВА:
«Да, выучивают текст и танцуют, оглядываясь вокруг. Это, конеч

но, позиция — почувствовать роль и предложить свою интерпрета
цию, исходя из собственного ощущения музыки, понимания образа. 
Было ли в Вашей практике вообще, и здесь в частности, чтобы Вы 
отталкивались от образа каких-нибудь других исполнительниц?»

А. ШЕЛЕСТ:
«Нет, совершенно. Я даже забыла, что об этом можно подумать».
Л. ЛИНЬКОВА:
«Алла Яковлевна, Вы начали говорить, что взаимоотношения 

складываются еще в Ноктюрне. В чем они?»
А. ШЕЛЕСТ:
«Меняются партнерши. Примерно с середины Ноктюрна Прелюд 

убегает, и юноша танцует с Мазуркой, пытаясь удержать ее возле 
себя. Она все время снимает с себя его руки, освобождается, пытает
ся от него «улететь»... Он за ней... Арабеск — он ее останавливает 
ее: «отпусти»... Юноша убегает за Мазуркой, Прелюд возвращается 
самостоятельно, имеет два сольных рисунка танца... Выходит юноша,



она к нему «летит»... И склоняется на грудь... Идет адажио... Она ему 
что-то шепчет...»

Л. ЛИНЬКОВА:
«Так что в Седьмом вальсе диагональ, когда он пытается удержать 

Мазурку за крылышки, — это уже повтор образа?»
А. ШЕЛЕСТ:
«Да. Далее выходит Мазурка... Юноша пытается примирить их... 

Наконец, сильфиды расходятся... Юноша уходит вслед за Мазуркой. 
Контраст в том, что у Мазурки вся направленность от него, а Прелюд 
юношу духовно принимает, хотя в дальнейшем он остается с Мазур
кой. Я в этом вижу ко всему еще и внутреннюю драматургическую 
связь образов. Дело в том, что Прелюд самоуглублена, да, но она 
одинока. И если о ней говорить, как об отражении чувств юноши 
(Ваша мысль), то он тоже одинок: мужчина и две женщины, они 
поочередно то уходят, то возвращаются, дуэты переходят в общее 
трио, которое заканчивается, — они расходятся».

Л. ЛИНЬКОВА:
«А в Коде взаимоотношения, которые завязались в Ноктюрне, 

не развиваются?»
А. ШЕЛЕСТ:
«Они не осуществились. Только последняя позировка возвраща

ет в исходное положение... Одиннадцатый вальс капризна, она вся в 
полете: летит звук, и танцовщица «летит» сама вслед за звуком. Пре
люд пытается подняться в воздух, прислушивается к голосам силь
фид... Все время слушает природу и «растворяется» в ней».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Прекрасная мысль...»

А. ШЕЛЕСТ: 
«Она слушает шепот сильфид 

в одном кружочке, во втором... Бежит к третьему кругу и вот тут «вды
хает ароматный нежный воздух» (мне говорила Елена Михайловна 
Люком — здесь надо «вдохнуть ароматный воздух»). За третьим му
зыкальным проведением отходит назад* замирает в этом состоянии, 
три шажочка, показывает на ногу и в оркестр: «тише, затихните». 
Музыку остановила и «улетела»... Мы сейчас пытаемся детально 
разобрать уже с наших позиций, а Фокин когда-то импровизировал. 
Тем и хороша «Шопениана», что смотрится на едином дыхании. 
Облагораживает душу, в этом ее жизнестойкость».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Считается, что Фокин импрессионистичен, и, как пример им

прессионизма в хореографии, приводят «Шопениану». Можно сфор
мулировать, скажем, в чем разница между хореографией «Сильфи
ды», как мы ее знаем у Бурнонвиля, академизмом танцев Петипа и 
пластикой Фокина? Всюду классический танец, и всюду разница сти
ля? Я предполагаю, что Бурнонвиль тяготеет к школе Вестриса, и в 
этом Бурнонвиль и Фокин несравнимы. Бурнонвиль сравним с Пе
типа: почти в одно время работали, один источник творчества. Фокин 
в «Шопениане» — продолжатель традиций Петипа».

А. ШЕЛЕСТ:
«Сильфида» — самая ранняя из сохранившихся до нас постано

вок, она получила развитие во времени как идея, стиль. В балете Бур
нонвиля зарождаются хореографические формы, которые в дальней
шем обретают более совершенный абрис. Скажем, много танцеваль
ных движений делается ногами, а руки «молчат» в строгой позиции, 
малоподвижны, отсутствуют привычные нам музыкально-хореогра
фические квадраты, строгая соразмерность частей, нет лирических 
отступлений в крупной хореографической форме. «Шопениана», по
нятно, стилизация романтического балета первой половины XIX века, 
и при ее трактовке приходится оглядываться назад, но с оговоркой, 
что после этого стиля десятилетия царствовал короткотюниковый 
балет. На ней печать академизма Петипа. Подобного спектакля я не 
знаю в нашей практике, для меня он раритетен. Что касается план
шетного решения сцены, то по соотношению к «Сильфиде» балет Фо
кина приобретает динамизм решений Петипа».

Л. ЛИНЬКОВА:
«А в чем отличие от Петипа?»
А. ШЕЛЕСТ:
«В основе восприятия музыки».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Это результат стилизации?»
А. ШЕЛЕСТ:
«Думаю, да».
Р. ВАГАБОВ:
«Не сбрасывайте со счета знание Фокиным музыкальной драма

тургии. Сочиняя хореографию на концертную музыку, не предназна
ченную для танцев, он не мог уйти от них. Скорее даже наоборот, из
влек пользу в построении драматургии хореографической, а Шопен 
дал ему возможность стилизации».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Импрессионизм» в буквальном переводе — впечатление. Каково 

оно в «Шопениане»?»
А. ШЕЛЕСТ:
«Это впечатление от «Сильфиды», пропущенное через школу Пе

типа».
Л. ЛИНЬКОВА:
«У Фокина, наверное, трансформация позиций рук?»
А. ШЕЛЕСТ:
«Необязательно, совершенно необязательно! Линии немного 

смягчены за счет спущенного локтя, опущенной кисти, и то не все 
время. Я говорю, разница в том, что руки, положим, в «Тенях» из 
«Баядерки», каноничней, более строги по рисунку».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Получается, что у Петипа руки академичней, а у Фокина смягчены?»
А. ШЕЛЕСТ:
«Да, смягчены, иногда смещены музыкально, иногда брошено 

смыслово конкретное движение: «слушает», «говорит», «призывает к 
тишине», «дышит ароматным воздухом».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Но в «Спящей красавице» принцесса Флорина тоже «слушает» 

Глубую птицу?..»
А. ШЕЛЕСТ:
«Верно, но и в «Спящей красавице», и в «Сильфиде» есть пласти

ческие мизансцены, а в «Шопениане» — танец, решающий задачу со
здания образа, движения драматургии, танец с отдельными вкрап
лениями конкретного жеста, насыщенный разнообразной игрой кор
пуса и рук. В этой игре смысл балета, его жизнь. Танцевать Фокина 
в «Шопениане» невозможно с позиций некоторых современных ар
тистов, то есть двигаться ногами до тех пор, пока звучит музыка, 
«укладываться» в нее. «Шопениана» допускает, нет, требует «допе- 
вания» практически во всех комбинациях».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Какая-то раскрепощенность, может быть, несколько иная коор

динация? Или все упирается в специфику ритма?»
А. ШЕЛЕСТ:
«И это тоже. Разнообразие ритмического рисунка танца не всегда 

совпадает с музыкальной нюансировкой, тем самым возникает впе
чатление капризности (Одиннадцатый вальс, например, или дуэтные 
диагонали в Ноктюрне и в Седьмом вальсе)».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Может быть, сформулировать движения у Петипа в романтиче

ских балетах и в «Шопениане»? Есть буквальный повтор комбина
ций, но с изменением ритма, темпа, и они уже образно иначе звучат».

Р. ВАГАБОВ:
«Это не простой повтор, а реминисценция. Возьмите, к примеру, 

простую диагональ relevé на пальцах в arabesque. У Петипа в вариа
ции в «Тенях» диагональ вперед, у Фокина в Седьмом вальсе назад. 
У Петипа активное наступательное движение, утверждающее, ста
бильное, в Седьмом вальсе впечатление невесомости фигуры. Взгляд 
на движение переосмыслен».

А. ШЕЛЕСТ: 
«В том-то и дело. Отсюда ко

ординационное сочетание этих движений именно Фокина. И если он 
повторяет, то в другом контексте. Например, помимо уже названно
го relevé, в этой же вариации Петипа средняя часть начинается дви



жением pas de chat, dégagé в сторону, coupé. В «Шопениане» этот мо
тив встречается трижды у Прелюда и один раз у Мазурки, каж
дый раз разрабатывается иначе. Далее, в вариации Одиннадцатого 
вальса, возникает падение всем корпусом из V позиции на пальцах 
в движение tombé, pas des bourrée (вспомните выход солисток в валь
се в «Тенях»). Агриппина Яковлевна заставляла меня падать всем 
корпусом. Стоя на пальцах в V позиции падать — падать — падать, и 
только в последний момент tombée. Теперь перегибаются. Смысл дви
жения не тот. Так что можно сказать и об оригинальности, и о преем
ственности, ведь Фокину в «Шопениане» просто необходим «аромат» 
романтического балета, а танцуя репертуар Петипа, он иначе не мыс
лил».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Все-таки впечатление, что «Шопениана» живет...»
А. ШЕЛЕСТ:
«Своей жизнью?»
Л. ЛИНЬКОВА:
«Да. Как туман, все клубится. А в «Лебедином озере», например, 

все больше как тростник колышется».
А. ШЕЛЕСТ:
«Само сравнение, которое Вы сейчас высказали, импрессионис

тично».
Л. ЛИНЬКОВА:
«Конечно, потому что это впечатление, причем индивидуальное! 

А вот есть ли возможность научно сформулировать стилистическое 
различие?»

А. ШЕЛЕСТ:
«...Музыку я разъял, как труп...»
Л. ЛИНЬКОВА:
«Ну, хорошо, тогда о другом. Можно ли сформулировать разни

цу между Петипа и Фокиным в их отношении к музыке, связать с 
метроритмом в хореографии?»

Р. ВАГАБОВ:
«По моим наблюдениям, Петипа строит танцевальную фразу, ис

пользуя, в основном, кратные повторы движений часто вне зависи
мости от развития музыкального материала. Фокин хореографию 
разрабатывает, сочетая законы танца и музыки, и в своих новациях 
опирается на вторые. Отсюда совершенно иное ощущение внутрен
него ритма комбинаций. К примеру, вариация Прелюда. При крат
ных (как и у Петипа) повторах Фокин добивается необычайной на
полненности благодаря пластической насыщенности внутри каждой 
фразы, ярким (дважды!) подчеркиванием кульминации. Там, где Фо
кину нужны две диагонали, скажем, начало дуэта в Ноктюрне, там 
Петипа может обе музыкальные фразы уложить в одну хореографи
ческую. Она будет масштабна, уравновешена, более абстрагирована 
(если уместно здесь так сказать), но в ней не будет зыбкости, чуткой 
легкости отношений».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Это касается момента, так сказать, разработочной плотности 

движения. Алла Яковлевна обратила внимание на другой момент — 
на особенности ритма в хореографии в отличие от музыкальной осно
вы: разница фокинского ритма по отношению к музыке Шопена и 
его отличие от ритмов Петипа по отношению к той музыке, на кото
рую он ставит».

Р. ВАГАБОВ:
«Здесь чисто балетмейстерский индивидуальный подход. Петипа 

развивает хореографическую мысль, порой игнорируя музыкальный 
метро-ритм. Фокин в «Шопениане» четко следует букве музыкально
го закона. Время диктует способ мышления. Вспомните первую дуэт
ную комбинацию из Ноктюрна с поддержками sissonnes за талию, 
fouetté, cabriole — в чистом виде Петипа, не правда ли? С той лишь 
разницей, что Фокин добавляет мужской cabriole, вся комбинация 
вдвое быстрей. Фокин заполняет каждую музыкальную фразу и тем 
самым создает большое полотно. В плане такого решения музыки я 
сохраняю безусловный приоритет за Бурнонвилем. Беда, однако, в 
том, что «Сильфида» оказалась изолированной от балетного мира 
более столетия. Ее префикс открылся, когда, образно говоря, Фокин 
балетмейстерской мыслью в «Шопениане» проложил тропу поисков 
новых форм за пределами «дансантной» балетной музыки с позиций 
ее разработки».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Фокин стилизует «Сильфиду». Но между Фокиным и «Сильфи

дой» есть Петипа. Фокин смотрит на «Сильфиду» сквозь опыт балет
ного театра Петипа. Получается: образы «Сильфиды», впечатления, 
плюс опыт Петипа, и все это у Фокина проявляется на новом витке 
(1832— 190.8) — танец романтический, академический, и танец им
прессионистический, пластика... Здесь, конечно, разработка, но мне 
не хочется отступать, потому что она дается не только более насы
щенно, но и каким-то особым отношением музыкального ритма и 
хореографического».

Р. ВАГАБОВ:
«Одно другое не исключает».
Л. ЛИНЬКОВА:
«Если меняется ритм, образность совсем другая, даже в тех же 

комбинациях. Можем ли мы проанализировать хореографический

текст «Шопенианы» с точки зрения пластических мотивов, хореогра
фической темы и ее разработки?»

Р. ВАГАБОВ:
«Группа движений сильфид, в основном, как были у Бурнонвиля, 

остались у Петипа и перешли к Фокину: port de bras, pas de bourrée, 
jeté, pas de chat, cabriole, arabesque во всех видах и с вращениями — 
вот неполный перечень. Фокин совершенно исключает заноски из 
лексики сильфид, сохраняя их в мужской партии. Сейчас мы знаем 
Подлинный текст «Сильфиды» Бурнонвиля, можем воочию просле
дить эволюцию сценического танца, сравнить творческие манеры ба
летмейстеров. Их родство и ход развития я представляю себе так. 
Бурнонвиль уделяет большое внимание музыкальности танцеваль
ных комбинаций, лейттемности, богатству разработки. Петипа велик 
динамичностью сценического пространства, ощущением танцеваль
ной темы. Фокин работал по принципу музыкальности, лейттемности 
композиций Бурнонвиля на основе сценической динамики Петипа. 
Бурнонвилю важна активность сюжета, его балет богат и разнообра
зен пластически-условной пантомимой, танцевальной действенностью. 
Петипа, выстраивая действие, обращает внимание на внутреннее, пси
хологическое состояние героев, поэтому четко разграничивает пан
томимное движение драматургии и танцевальные кульминации в круп
ных хореографических формах. Фокин «Шопенианой» невольно син
тезирует обе манеры, дает новое качество балету, намечает направ
ление поисков».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Может быть, сформулировать суть образов, а потом — какими 

движениями или комбинациями движений образ достигается?»
А. ШЕЛЕСТ:
«С «Шопенианой» будет сложнее, здесь сам образ ретроспекти

вен. Затем Фокин интерпретирует концертно-фортепьянные произ
ведения, которые, конечно, сознательно противопоставил балетным 
клавирам среднего достоинства. Меня сейчас заинтересовало компо
зиционное построение по аналогии с музыкой. Петипа на репризу 
обязательно будет ставить что-то новое. Иначе Фокин в «Шопени
ане» — он ненароком придерживается музыкального построения».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Но всегда с разработкой?»
Р. ВАГАБОВ:
«Не совсем, возможен тематизм. Вот Одиннадцатый вальс. Фокин 

дает в экспозиции хореографический тематизм и в финале возвра
щается к нему. Или Прелюд. За первым проведением третья фраза, 
кульминация, подчеркивается движением «вдыхания ароматного воз
духа». В третьем периоде Фокин приходит к этой же кульминации. 
Получается «залигованность» всей вариации. Таким образом, хорео
графический тематизм закрепляется в пределах одной вариации».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Значит, можно определить какие-то основополагающие комби

нации. Получается: Фокин дает хореографический образ, потом идет 
разработка, и на этой разработке вновь закрепляет уже заявленным. 
Й это принцип построения всех номеров. Очень важная мысль. А с 
точки зрения соотношения музыки и хореографии — там, где музы
кальный тематизм, он отражен в хореографии буквально всегда?»

А. ШЕЛЕСТ:
«Дело в том, что музыкально Прелюд у Шопена содержит всего 

один период. Фокин повторяет его три раза и дважды обновляет хо
реографически. Поэтому музыкально каждое хореографическое 
проведение будет на «А», и говорить о буквальном тематизме не при
ходится».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Здесь, наверное, нельзя сказать: более музыкально — менее му

зыкально. Разное восприятие. Можно посчитать, что Фокин несколь
ко шире, чем Петипа, использует взаимоотношения хореографиче
ского тематизма и музыкального, у него больше вариантов. Кроме 
того, у Петипа все время идет обновление хореографических тем, у 
Фокина может быть частичное обновление и разработочные мо
менты».

Р. ВАГАБОВ:
«В мужской Мазурке крайние части вариации состоят в основном 

йз sissonne, как лейттемы, значит, тот же принцип. Вообще-то его 
основное танцевальное движение cabriole. Sissonne в вариации он 
заимствует у сильфид, cabriole отдает Мазурке в Седьмом вальсе и 
Одиннадцатому вальсу в Коде. Седьмой вальс Фокин скрепляет диа
гональю pas de bourrée сильфиды и cabriole юноши, дважды затем 
дает перекличку с Ноктюрном: sissonne из стороны в сторону с под
держкой в первом случае просто, во втором с развитием, вводя cab
riole, диагональю с обводками в первый раз просто (в Ноктюрне с 
Прелюдом), во второй раз усложненная с Мазуркой в Седьмом валь
се. Мазурка берет на себя тему Прелюда из Ноктюрна...»

А. ШЕЛЕСТ:
«Так получается, что она перехватывает тему и задает адажио».
Р. ВАГАБОВ:
«Я и говорю: в Седьмом вальсе она перехватывает тему и, таким 

образом, закрепляет свои отношения с юношей».
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А. ШЕЛЕСТ: 
«Седьмой вальс закрепляет все 

взаимоотношения, а вариации становятся подходом к этому дуэту».
Л. ЛИНЬКОВА:
«Кто участвует в дуэте, танцующая Мазурку или Прелюд?»

А. ШЕЛЕСТ:
«Мне кажется, Мазурка. Почему? Сама хореография соло и дуэта 

ближе Мазурке, она несет собой полетность, а Прелюд партерный. 
Согласна, станцевать Прелюд — самое сложное в «Шопениане». Слож
ное сложностью состояния. Что я имею в виду? С одной стороны, 
классическая форма, с другой — романтические позировки. Прелюд 
берет на себя, сосредоточивается на внутреннем мире. В ней неуло
вимая градация флюидов, все время должно быть ощущение «воз
духа», но не как в «Жизели» второго акта — там другая воля носит 
по сцене...»

Л. ЛИНЬКОВА:
«Я почему спросила? Смысл в том, что нельзя переставлять по

следовательность Мазурки и Прелюда, нарушая логический ход по
строения, сосредоточивающий внимание зрителя на духовной сторо
не балета. Я склонна расценивать «Шопениану» как портрет внутрен
него мира человека. Для меня Мазурка и Седьмой вальс — образы 
жизни, тогда как Прелюд — высшее состояние духа. В Прелюде 
есть момент драматизма, который в Седьмом вальсе сглаживается».

А. ШЕЛЕСТ:
«Нивелируется. Вальс — о другом. Да и потом, танцевать Мазур

ку и сразу Седьмой вальс очень сложно для исполнительницы — это 
«адская» Мазурка. Сначала выдаешь две диагонали больших прыж
ков (а между ними бежишь за кулисами от рампы до верхней кули
сы, чего зритель не видит), третий раз с разворотом на полукруг. По
том relevé на одной ноге с перекидными назад, «блинчики» на месте 
в повороте, затем пируэты. Отход назад и снова прыжковая диаго
наль с редко употребляемым на сцене jeté passé. Не перекидное спи
ной в зрительный зал, a jeté passé. Его по недоразумению многие при
нимают за перекидное и так его и делают. Любопытная деталь: все 
комбинации больших jeté здесь надо делать не с pas de bourrée, а с 
pas couru, не три перебора, а бег. Надо успевать в этом ритме. На это 
я обратила внимание Аллы Осипенко на одной из ее репетиций, и 
сразу получился большой перелет. Я любила эту вариацию. Конец 
Мазурки изменился. Там серия relevé делается со спины и с продви
жением вокруг себя. Первый rond спиной, потом на разворот, потом 
с отскоком в сторону. Сейчас их танцуют на одном месте вокруг себя. 
Понимаете, упрощают, не детализируют! Здесь первое положение — 
идет четвертый arabesque, и надо заглянуть со спины под руку с от
скоком вперед, потом разворот по прямой и поменять положение 
на открытое».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Это полукруг?»
А. ШЕЛЕСТ:
«Рисунок не полукругом, получается некая запятая: спиной, раз

ворот на прямую, по прямой, с другой ноги... Все танцуют по-разному, 
поэтому я могу говорить сравнительно с тем, что было на моих гла
зах. В мужской Мазурке в комбинации после sissonne, entrechat six 
идет développé вперед. Некоторые танцовщики тянут одну руку впе
ред за ногой, а другую открывают на вторую позицию. Это неверно. 
Борис Васильевич Шавров все время боролся, чтобы обе руки рас
крывали в стороны. Обязательно через приготовительную позицию 
раскрыть на вторую. «Маленькие» руки, и абсолютно ровно. Это нюан
сы, которые уходят. Или Одиннадцатый вальс. Я его танцевала в 
восьмом классе ученицей и до сих пор помню, что начинается вари
ация с комбинации pas couru, jeté в arabesque, balancé обратно и 
piqué в «летящий» arabesque. Мне режет глаз, когда я вижу эту ком
бинацию измененной, а именно: pas couru, jeté-balancé, balancé обрат
но и piqué в простой arabesque. При такой «трактовке» нога после 
jeté «падает», выглядит тяжелой, фигура приземистой, «сминается» 
музыкально-хореографическая фраза, образность утрачивается. А 
комбинация трудная: после jeté необходимо зафиксировать второй 
arabesque, сразу «толкнуться» обратно на balancé назад с запаздыва
нием корпуса и снова «толкнуться» на arabesque вперед, но уже «ле

тящий». Задержать, продлить его, все заключение фразы стоять в 
arabesque. Возникает грубая ошибка, если исчезает фиксация поле
та. На мой взгляд, это трудность, для преодоления которой нужна 
координация и владение техническими приемами танца».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Утрата техники, отсюда приземленность?»
А. ШЕЛЕСТ:
«Приземленность и банальность».
Р. ВАГАБОВ:
«Банальность из-за ритмического однообразия исполнения враз

рез с музыкальным разнообразием».

А. ШЕЛЕСТ: 
Или примитивности восприя

тия хореографии. Потом (не хвастаясь, а потому, что я так делала): 
весь такт, все «продление» звука надо стоять на пальцах в arabesque. 
Я говорю о танцевальном ходе по рампе, в котором солистка встает 
на пальцы в arabesque и складывает руки возле рта наподобие рупора, 
посылающего звук. Часто это движение делают на demi-plié — сход 
плавный, но «воздух» теряется, а вариация строится на задержании. 
Коль идет имитация звука — продли его руками вперед, куда направ
ляется вся позировка, голова, взгляд — все направлено вперед! Я на
блюдала, как танцовщица на сцене разводила руки на стороны. Пря
мо ото рта в сторону! Почему? В каждом моменте танцев «Шопе- 
нианы» заложена логика пластического поведения. Иначе на смену 
простоте приходит простецкость».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Алла Яковлевна, до сих пор речь шла о солистах, какова роль 

кордебалета? Она всегда аккомпанирующая или меняется? У меня 
впечатление, что кордебалет как мимикрия...»

А. ШЕЛЕСТ:
«Кордебалет довольно самостоятелен. Во всяком случае Ноктюрн 

и Коду он начинает как самостоятельный персонаж и, по-моему, 
активно действует: в обоих номерах задает хореографическую тему, 
солисты ее подхватывают, развивают, обогащая, возвращают, и в 
результате все приходят к единой теме. В вариациях наоборот, в 
основном аккомпанирует и очень мало входит в прямой контакт с 
солистами».

Р. ВАГАБОВ:
«В каждом сольном эпизоде рисунок кордебалета меняется, что 

тоже создает определенное настроение всему номеру. Вы обратили 
внимание, как Фокин подчеркивает Коду? На конец дуэта он впер
вые убирает со сцены весь кордебалет».

А. ШЕЛЕСТ:
«Я обратила внимание, но сейчас мне хочется сказать о другом, 

о музыкальном сопровождении. Конечно, самая верная редакция 
балета у нас, в Ленинграде. Однако почему нужна деформация му
зыкального темпа в Коде, когда кордебалет исполняет один из кра
сивейших моментов «Шопенианы»? Я имею в виду комбинацию 
balancé-balancé, pas grand jeté в attitude. Кордебалет на jeté перестал 
прыгать. Темп в этих тактах дирижеры стали брать значительно мед
леннее общего. Зачем? В «Шопениане» музыка должна держать креп
ко. Допустим, Шопен в нюансах капризен, но не до степени развала 
музыки! И вот, чтобы танцевали ровно, сняли jeté. Теперь кордеба
лет делает «перевалку» с ноги на ногу».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Наверное, это беда не «Шопенианы», а методики обучения?»
А. ШЕЛЕСТ:
«Методики, методики, когда центр тяжести корпуса не попадает 

на крестец, а образуется через вертлужную впадину, потому что пры
гают бросковой ногой. Они хорошо ее держат, но надо уметь пры
гать толчковой, а она практически у всех «висит». Отсюда толчок 
проходит мимо, таз остается либо сбоку, либо сзади, и перелета нет».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Сильфиды — по немецким легендам — духи воздуха. Однако полу

чается, что сегодня в «Шопениане» мы видим целый ряд утрат, сни
жающих поэтичное начало образа. Есть ли такие явные нарушения 
танцевального текста, которые бросаются в глаза и, в общем-то, 
искажают смысл или портят его? Так вот, с первого взгляда».



А. ШЕЛЕСТ:
«Есть, конечно. Седьмой вальс, например. Начало хорошо, а в 

обратной диагонали партнеры «честно» поднимают танцовщицу за 
талию и за ногу и получается нефокинское положение».

Р. ВАГАБОВ:
«Здесь перекличка с первой диагональю как развитие: при подъеме 

под спину у балерины закрытое положение. Поскольку поддержка 
заменена, получается в воздухе и при спуске effacée. Сам приход с 
поддержки неточен по позировке. Кроме того, поддержка не фикси
ровалась долго и исполнялась как «вздох».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Не говоря о том, что croisée или effacée — разный смысл сам по 

себе».
А. ШЕЛЕСТ:
«Потом, в репризе есть комбинация: sissonne ouverte в поддержке 

с проносом, glissade, piqué в arabesque. С двух ног из стороны в сто
рону параллельно рампе. Так вот, зачем же на sissonne танцовщице 
запрокидываться за спину партнера? Одно дело, когда тюник на уров
не талии и, допустим, нога поднята чуть выше 90 градусов, другое, 
когда нога поднята почти перпендикулярно планшету! Мне кажется, 
цирковая ловкость в «Шопениане» неуместна, тюник обязывает к 
определенным меркам».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Может быть, этот прогиб назад современным балеринам кажет

ся более эмоциональным, более выразительным?»
А. ШЕЛЕСТ:
«Может быть, но это момент упрощения. Задача поддержки упро

щается, возникает трафарет».
Л. ЛИНЬКОВА:
«Это искажение текста или нюансы?»
А. ШЕЛЕСТ:
«Нюанс, идущий на разрушение внутренней драматургии, ее цель

ности, чистоты стиля. «Шопениана» требует определенных рамок. 
Фокина надо танцевать по возможности естественно, обладать чув
ством фокинского стиля. Этим он и прекрасен».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Утрачены какие-то моменты, заменены или упрощены и сейчас 

воспринимаются как должное. Может быть, они объективно забыты 
всеми восстановителями?»

А. ШЕЛЕСТ:
«Возможно, но есть еще актеры, которые помнят и, если надо, в 

состоянии помочь театру».
Р. ВАГАБОВ:
«Некоторые изменения, на мой взгляд, возникают по балетмей

стерской неграмотности. Например: в Коде комбинацию balancée, pas 
grand jeté в поддержке Мазурка заканчивает tours chaîné с останов
кой в arabesque на пальцах. Так вот, как это chaîné с остановкой в 
arabesque, так предшествующее в Ноктюрне и последующее иден
тичное у Прелюда в Коде у Фокина начиналось с croisée. Тогда ara
besque падает на последний такт фразы. У Фокина выход начинает
ся с правой ноги на сильную музыкальную долю из предыдущей ком
бинации через четвертное chaîné. Иначе возникает ритмическая раз
ница: пересидеть такт перед толчком в arabesque или сразу встать в 
позу — чувствуете разницу?»

Л. ЛИНЬКОВА:
«Динамика меняется, совсем другой смысл!»
Р. ВАГАБОВ:
«И сам выход на chaîné становится более капризным по рисунку, 

не банальным: первый шаг идет правой ногой вперед на croisée, кор
пус уже поворачивается в четвертое положение. Поза закрытая».

А. ШЕЛЕСТ:
«Точно, я всегда здесь мучилась. Переход трудный, но в этом вся 

«Шопениана».
Р. ВАГАБОВ:
«Ну, да, ведь она по структуре «закрытая», хотя и полетная».
Л. ЛИНЬКОВА:
«Упрощается технически, что приводит к снижению поэтичности 

образов».
Р. ВАГАБОВ:
«В общем, да. Начать движение со спины или effacée — часть тек

ста, раскрывающего образ».
Л. ЛИНЬКОВА:
«Алла Яковлевна, один из вариантов своего произведения Фокин 

назвал Grand pas. Вы сомневаетесь в возможности провести па
раллель?»

А. ШЕЛЕСТ:
«Форма нарушена».
Л. ЛИНЬКОВА:
«Нет двух аналогичных Grand pas, все они вариантны, но там 

обязательно присутствуют три пласта: ведущие, корифеи, кордеба
лет. Каждый из них может иметь антре, адажио, вариации и коду, 
и, в общем, получается тройное наслоение. Все части взаимопрони
каемы, могут быть и купюры. «Шопениана» подпадает под какую-то 
разновидность. По музыкальной форме, по темпу Ноктюрн может

быть приближен к хореографическим адажио. Потом идут вариации, 
дуэт и многослойная кода».

А. ШЕЛЕСТ:
«Элементы адажио есть в Ноктюрне».
Л. ЛИНЬКОВА:
«В прямом смысле его так назвать нельзя, но вся разработочная 

форма, возможность вариантности все-таки больше тяготеет к ада
жио. Потому что антре, в основном, бывают динамичные, в них по- 
очередность выходов. В этом спектакле оно просто отсутствует. Для 
Grand pas, как и для всякого Pas d’action, очень важно иметь тему и 
ее последующую разработку».

Р. ВАГАБОВ:
«Но это для любой формы важно! Pas des deux — тоже «тема с 

вариациями».
Л. ЛИНЬКОВА:
«Да. Это основной принцип любого Pas d’action и Pas d’ensemble. 

Смысл любой хореографической композиции в том, чтобы был заяв
лен тематизм и потом шла его разработка. Порядок может быть раз
ный, а в балете все-таки «темы с вариациями» в хореографической 
форме нет. Я исключаю единичный опыт Бурнонвиля («Concervato- 
ir»), пробу Баланчина на музыку П. Чайковского. Об этом можно 
сказать так: балет собственным путем развития дошел до уровня, 
когда стало возможным заимствование музыкальной формы и пере
нос ее в хореографическую сферу. Для классического приема Grand 
pas «Тени» больше всего подходят».

А. ШЕЛЕСТ:
«Я тоже о них подумала, и вспомнила еще <.<Раймонду», но сей

час не хочется отвлекаться от «Шопенианы».
Л. ЛИНЬКОВА:
«Словом, начиная с вариаций, «Шопениана» близка к Grand pas. 

Нет четкой границы между Grand pas и Pas d’action. Между ними мо
жет быть много промежуточных моментов, что связано со степенью 
обнаженности действия. Все они условны. Если действие активно 
проявляется, будет Pas d’action, если завуалировано — ближе к 
Grand pas».
А. ШЕЛЕСТ:

«С этим я согласна, но не хочу проектировать фокинское произ
ведение как Grand pas. Для меня «Шопениана» все же остается фор
мой одноактного балета «сильфид, порхающих вокруг одинокого юно
ши, влюбленного в Красоту».

Р. ВАГАБОВ:
«Иллюзию «порхания» Фокину нужно было создать, не исполь

зуя театральной машинерии, бывшей в распоряжении Бурнонвиля 
и Петипа».

А. ШЕЛЕСТ:
«Они использовали приемы сценографической изобразительности, 

Фокин — только хореографической выразительности... Некоторые 
моменты «Шопенианы» мне по рисунку напоминают виньетки мирис
кусников. Помните? Лежащие visàvis сильфиды в Седьмом вальсе 
или та, которой заканчивается узорная композиция кордебалета, 
Ноктюрн».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Я думаю, только ли мирискусники?»
А. ШЕЛЕСТ:

«Стиль времени. Вообще «Шопениана» проще, но дыхание време
ни в ней есть».

Л. ЛИНЬКОВА:
«Алла Яковлевна, в 1989 году «Шопениане» восемьдесят лет. Я хо

чу понять объем — идет ли спектакль на упрощение образности или 
мы, теряя что-то, компенсируем находками, помогающими поддер
живать художественность на неизменном уровне по отношению к 
требованиям времени? Может быть, есть тенденция, естественная за
кономерная потребность внести какие-то изменения в нюансах без 
упрощения образа, с переосмыслением?»

А. ШЕЛЕСТ:
«Нет. Не вижу. Понимаете, мне трудно говорить. Для меня быть 

современной — значит ощущать связь времен. Я воспитана школой 
Вагановой на координационной и музыкальной точности исполне
ния, балетами Лавровского на смысловой и образной наполненности 
танца. За все время жизни на сцене меня всегда интересовали новые 
тенденции, в которые я «вживалась» сразу. «Шопениана» — истинно 
балет. Очарование ее композиции в жизнеспособности и многомер
ности обобщения, но... На мой взгляд, никогда не стоит забывать, 
что «Шопениана» в первую очередь произведение высокой эстетиче
ской направленности. Ей нужна исполнительская школа, чувство 
стиля, поэтическая индивидуальность солистов и основное, конечно, 
проникновение до мельчайших подробностей в музыкально-хорео
графическое мышление балетмейстера, сегодня достойное изучения. 
Для меня балет всегда остается искусством, о котором сколько ни 
говори, его надо видеть...»

Беседу с Аллой ШЕЛЕСТ вели 
Л. ЛИНЬКОВА и Р. ВАГАБОВ



„Русский балет” из
Э. ДЕСЮТТЕ и Ф. ОЛИВЬЕРИ 
исполняют па де де на музыку 
П. И. Чайковского.

Монте-К арло
Фото. А. Степанова



t_S  астрольная жизнь в Москве в последнее в р е 
мя заметно оживилась, стала намного насыщеннее и 
разнообразнее ,  чем прежде. Театрам, приезжающим к 
нам, теперь приходится вступать в конкурентную борьбу 
с теми, кто гастролировал до них, и далеко не все ока
зываются готовыми к такому соперничеству.

Однако труппа, официально именуемая длинно и тор
жественно — «Балет Монте-Карло под покровительством 
Ее Высочества «САС» принцессы Каролины Монакской» — 
сумела собрать зрителей, и к концу гастролей неизменно 
оставляла у театрального подъезда  публику, которой не 
повезло с лишним билетиком, хотя в первые дни предло
жения лишних билетов явно превышали спрос. Зритель
ский интерес, как мне кажется, среди прочего был выз
ван тем, что привезли к нам из Монте-Карло русский балет, 
сказать точнее, «Русский балет». Не в смысле принадлеж
ности к определенной национальной культуре (в этом 
смысле,  конечно, тоже), а в том специфическом значении, 
какое словосочетание Les Ballets Russes приобрело в нача
ле XX века. Это примерно так же, как «Пекинская о пе 
ра», которая означает не место ее постоянного пребыва
ния, а своеобразный стиль.

Внешняя история «Русского балета» хорошо извест
на. После смерти Дягилева в 1929 году он постоянно 
менял место и ф орм ы  своего бытования, фигурировал 
под разными именами, распадался казалось бы навсегда, 
но потом рождался вновь. Что, однако, примечательно, 
в эстетическом сознании Запада «Русский балет», какие 
бы м етам орф озы  он ни претерпевал, тем не менее, про
должал жить как некое художественное целое.

Монте-Карло — одно из постоянных обиталищ «Рус
ского балета». Так было при Дягилеве и после него. В ны
нешнем своем виде балетная труппа Монте-Карло возник
ла несколько лет назад и не связана напрямую с дягилев- 
ской антрепризой. Тем более  ценной представляется 
сама идея возродить «Русский балет» как целостное ху
дожественное явление. Балет Монте-Карло, который мы 
смогли увидеть, — это театр, где постоянно идут спектакли 
разных периодов «Русского балета», произведения Ф оки
на, Мясина, Баланчина, соперничая и дополняя друг дру
га, как это было в реальной истории.

Гастроли балета Монте-Карло открывались «Шопениа- 
ной» М. Фокина. Произведение это у нас хрестоматийно 
известное, не в пример другим спектаклям дягилевских 
сезонов ставится практически всеми оперными театрами. 
Между тем «Шопениана» монакских артистов принесла

Сцена 
из балета 
«Листья 
вянут».

много неожиданного и подлинно нового. Во-первых, ис
полнялась версия, отличная несколькими номерами от той 
редакции, которую мы знаем. Но дело  даже не в этом. 
Спектакль поразил каким-то странным, таинственным ко
лоритом, своеобразной стилистикой «ночного», романтиче
ского балета, в котором стираются грани сна и бодрство
вания, фантомы и призраки затевают мистические хоро
воды. Понимаешь, что такой балет мог сочинить худож
ник-петербуржец, каким и был М. Фокин. Я бы назвал 
«Шопениану» монакской труппы балетом  петербургских 
сновидений.

В одном из первых откликов на гастроли, статье
В. Гаевского,1 прозвучал упрек спектаклю в нарочитой 
архаизации. К мнению критика следует отнестись со внима
нием. Но мне кажется, что архаизация заложена в самой 
эстетике фокинского балета. Я, может быть, не владею 
материалом настолько, насколько автор «Дивертисмента». 
Однако я достаточно владею им, чтобы отличить стилиза
цию от стиля, а то, что «Шопениана» представляет худож е
ственную стилизацию, для меня совершенно очевидно. 
Более того, стилизация определяла  художественный строй 
всего мирискуснического балета, всего Фокина, причем 
и тогда, когда оставалась вне непосредственных эстети
ческих заданий. Стилизация наиболее отвечала стр ем ле 
нию художников того времени «осветить глубочайшие 
противоречия современной культуры цветными лучами 
многообразных культур, пережить все прошлое», как писал 
Андрей Белый в книге «Символизм». Если это не учи
тывать и пытаться подогнать «Шопениану» под ее  перво
источник — тальониевский балет, тогда обессмысливается 
замысел хореографа, в котором соединились и чувство 
ностальгии, и известная ирония, хотя скрытая, и другое. 
В результате теряем  Фокина и не получаем Тальони. 
Я думаю, артисты из Монте-Карло верно поняли существо 
стиля фокинского балета.

В книге «Против течения» Фокин назвал «Шопениану» 
первым абстрактным балетом. И действительно, абстракт
ный балет не имел аналогов в предшествующей истории, 
в дальнейшем не получил развития в советском балетном 
театре, если не считать немногих осторожных опытов 
Голейзовского и Якобсона. В «Русском балете» — это целое 
направление.

Абстрактный балет в репертуаре гастролей был п р ед 
ставлен знаменитым «Концертом для скрипки» Д. Балан
чина на музыку И. Стравинского, спектаклями «Листья

' «Правда» от 23 февраля 1989 года.
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вянут» (хореограф А. Тюдор, музыка А. Дворжака) и «Дру
гой танец» (балетмейстер Д. Вэйн, на музыку концерта 
К. Сен-Санса). Балеты — не равноценные в художествен
ном отношении. Баланчин — это, конечно, классика, 
тогда как два других спектакля оставляют впечатление 
ученических подражаний. Особенно это относится к «Дру
гому танцу». (Тут я вполне согласен с В. Гаевским). З р е 
лище получилось весьма эклектичное, с миру по нитке 
собранное, этакая смесь Баланчина, Якобсона и... Игоря 
Моисеева. Но смотреть все равно интересно. Прежде все
го благодаря артистам. Определенно это их эстетика, ко
торой они владеют совершенно органично (мне довелось 
увидеть П. Канталупо, П. Льютона, Б. Беландо, Н. Мюзэ- 
на, А. Эно).

Абстрактный балет — такая же тайна, как и абстракт
ная живопись. Попробуйте определить, где пролегает та 
невидимая черта, которая отделяет бессмысленные ком 
бинации цветовых пятен от великих полотен В. Кандин
ского. Что она, эта граница, существует, мы чувствуем. 
Мы видим это собственными глазами. Но вот сформули
ровать я, пожалуй, не смогу. И не потому, что мне не 
хватает слов и понятий. Абстрактное искусство существует 
за гранью слова.

В чем убедили монакские артисты? Для абстрактного 
балета не так важна техника. Это отличает его от клас
сических дивертисментов, подобных показанному на га
стролях «Неаполю» А. Бурнонвиля (в партиях Дженнаро 
и Терезины выступили Ф. Оливьери и Э. Десютте). 
Там техника сама по себе способна создавать эстетиче
ский эффект. Гораздо важнее для абстрактного балета 
ощущение музыки — не темпа и ритма, а музыки как 
таковой. Но это еще не все. Необходимо то, что я назвал 
бы интуицией пластической формы, когда поза, жест, дви
жение выражают сами себя, а не служат знаками характе
ра, жанра, сюжета. Здесь артистам нашим есть чему 
поучиться у балета Монте-Карло. Наша балетная школа 
(насколько возможно такое собирательное понятие) тяго
теет к началам образности, тогда как абстрактная хореогра
фия безобразна, или являет образ образа, танец танца, 
балет балета.

Вторую группу спектаклей гастрольного репертуара 
составили сюжетные, жанровые балеты. Это «Шехераза- 
да» Фокина, «Блудный сын» Баланчина, «Парижское ве
селье» Мясина.

В отличие от «Шопенианы» балет «Шехеразада» в ор и 
гинальной редакции Фокина у нас не ставился никогда. 
Между тем этот спектакль принадлежит к числу наиболее 
значительных произведений «Русского балета» первого 
периода. В нем приемы и принципы мирискуснического 
театра были доведены до последней черты, до крайнего 
предела, когда каждая мизансцена, каждая композиция 
становится законченным произведением не столько хоре
ографии, сколько живописи. Предпочтение декоративных 
ф о р м  конструктивным, яркая зрелищность, пышная орна
ментика, извилистость линий, украшательство, нарядная 
расточительность, роскошь, блеск и мощь в соединении с 
пестротой, — все эти составляющие стиля «Мира искус
ства» были выражены в «Шехеразаде» с удивительной ху
дожественной силой. В какой-то мере  это тоже абстрактный 
балет. Персонажи «Шехеразады» не являются характера
ми в смысле комбинации душевных свойств и стремлений. 
Они подобны изгибам и р ельеф ам  огромного персидско
го ковра, созданного причудливой фантазией М. Фокина.

Режиссеры и артисты балета Монте-Карло проявили не
мало стараний при восстановлении спектакля. В этом 
убеждаешься, сравнивая увиденное на сцене с многочис
ленными описаниями балета. Текстуально все соответ
ствует оригиналу. Но вот в атмосфере ,  настроении дей 
ствия произошли некоторые трансформации. Действию 
недоставало динамики и экспрессии, внутреннего накала, 
особенно необходимых в сцене вакханалии. Мирискусни- 
ческий балет был во многом театром «живых картин», но 
не сводился только к этому.

Бесспорной удачей спектакля стал дуэт главных пер
сонажей — любимой жены султана Шахрияра Зобейды 
(Л. Барикалла) и Черного раба (Ф. Оливьери), отмечен
ный соответствием не только букве, но и стилю фокин- 
ской хореографии. Артистам удалось выдержать тот гра
дус роли, которого явно не хватало ам орф ном у кордеба
лету.

Удачу фокинских постановок обусловило еще и то, 
что была воссоздана оригинальная сценография А. Бе
нуа («Шопениана») и Л. Бакста («Шехеразада»). Это важный 
момент с точки зрения эстетики мирискуснического театра. 
Например, балеты М. Петипа можно исполнять в
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Л. БАРИКАЛЛА 
(Дама в красном) 
в спектакле 
«Парижское 
веселье».

Фото
Д. Куликова

нейтральном оформлении, не нарушая их художественный 
строй. У Фокина же сценография вплетается в пластичес
кое действие как неотъемлемая его часть.

Если «Шопениана» и «Шехеразада» представляют на
чало «Русского балета», то «Блудный сын» Д. Баланчина 
приходится на его завершение. Спектакль был поставлен 
в последний дягилевский сезон в мае 1929 года.

Характеризуя этот период «Русского балета», Дяги
лев незадолго до смерти писал: «Новая оценка моих 
теперешних спектаклей — это ряд восклицаний: спектакль 
«странный», «экстравагантный», «отталкивающий», а но
вый термин для теперешней хореографии: «атлетизм» или 
«акробатизм».

Подобные характеристики во многом совпали с о цен
кой С. Прокофьева. Композитор остался недоволен хо
реографией Баланчина, «плохо вязавшейся с музыкой и не 
без досадных выдумок, не идущих к сюжету». Между 
тем в «досадных выдумках» Баланчина ключ к драматургии 
этого балета. Библейская притча была поставлена Балан
чиным в приемах эксцентриады и гротеска, что в сочета
нии с музыкой Прокофьева с ее  торжественностью и м е 
стами даже величием создавало своеобразный драм атур
гический эффект. Причем, эф фект  был, действительно, 
«странным», парадоксальным. Странным казалось это сое
динение «трагической пантомимы» (определение  Дягиле
ва) и буффонады, цирковых трюков, эксцентрических 
приемов. В жанровом отношении балет Баланчина является 
мистерией-буфф, что создает серьезные трудности при его 
сценическом воплощении.

Артисты из Монте-Карло показали себя мастерами
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пластического гротеска. Сложнейший рисунок Баланчина 
они выполняли с завидной легкостью и азартом. Однако 

•второй план балета, его «трагическая пантомима», остался 
в значительной степени не освоенным. Это относится в пер
вую очередь к Блудному сыну (Ф. Оливьери). Артист 
хорошо передал порыв, страсть, вожделение, но для 
заключительных сцен не находит интересных красок. 
Эти сцены надо играть острее, драматичнее и более ве
сомо, мистериально.

Блестящим финалом гастролей стал балет Л. Мясина 
«Парижское веселье» на музыку Ж. Оффенбаха. Создание 
этого спектакля принадлежит к тем временам «Русского 
балета», которые наступили со смертью Дягилева и прекра
щением его сезонов. Утратив прежн .е форм ы  своего 
существования, «Русский балет» продолжал жить как худо
жественная идея, формируя свои экстерриториальные зо 
ны в разных частях балетного света.

Если пересказывать сюжет «Парижского веселья» так, 
как он изложен в либретто, то это займет много места и 
мало что объяснит. Сюжетная канва в нем особой роли 
не играет и служит лишь предлогом для танцевальных 
номеров. В парижском ресторанчике появляются разные 
посетители, каждый со своим ном ером  и со своим 
трюком, чередование их образует действие балета, под
крепляемое незамысловатыми драматическими полож е
ниями. Между персонажами вспыхивает любовь, ее  с м е 
няет ревность, кто-то кому-то изменяет и т. п. Яркий и 
красочный спектакль Л. Мясина поражает неистощимой 
фантазией и изобретательностью. Даже тривиальный кан
кан в руках хореографа превращается в поистине ф е е р и 
ческое зрелище. Среди солистов следует выделить 
П. Канталупо — Продавщицу перчаток, А. Дерье  — Продав
щицу цветов, Л. Барикаллу — Даму в красном, Ф. Оли
вьери — Перуанца.

Этот спектакль высветил еще одну черту труппы из 
Монте-Карло. У артистов великолепно развито чувство 
юмора. Игра их подкупает обаятельным лукавством, 
самоиронией, тонким комизмом, чуждым нарочитости и 
шаржирования.

Гастроли балета Монте-Карло тем были замечательны, 
что, независимо от больших или меньших удач отдельных 
постановок, позволили соприкоснуться с традицией театра 
Дягилева и его последователей. Сегодня мы переживаем 
процесс воссоединения русской, российской культуры. 
Рассеянная по всему миру, загнанная во внутреннюю 
эмиграцию у себя дома, расстрелянная в подвалах 
ГУЛАГа, ныне она возвращается к нам бесценными памят
никами литературы, философии, живописи, музыки.

Балетный театр по непонятным причинам оказался вне 
этого процесса. Между тем, потери, понесенные в свое 
время этим искусством, были поистине катастрофически
ми. Балет утратил целое  художественное направление, 
которое в дальнейшем определило и ныне во многом 
продолжает определять развитие мировой хореографии.

В прежние десятилетия изредка предпринимались по
пытки возобновления «дягилевских» балетов. Но делалось 
это без  системы, от случая к случаю. Постановки в р е п ер 
туаре долго не задерживались.

Нельзя, конечно, оживить танец Павловой или Нижин
ского. Однако дать новую жизнь балетам, в которых 
они выступали, возвратить искусство выдающихся хо
реографов, — это вполне возможно. И не говорите мне, 
что театр, мол, не музей и коллекционирование не его 
дело. Я это знаю. Речь идет не о музее.  А хотя бы и о нем. 
Стоит ли доказывать, что отрыв от культурного фонда 
прошлого, невладение им, — это такой тормоз, который 
не оправдать всеми мыслимыми противопоказаниями му
зея театру. Одно дело, когда культура развивается орга
нически, следуя только своим имманентным законам, и 
совсем другое дело, когда она становится объектом ис
кусственного конструирования. Тогда, возвращаясь к орга
ническим началам культуры, приходится заново проходить 
че пройденный в свое время путь.

Говорю это потому, что убежден в необходимости 
создания особого театра, школы хореографического 
искусства, где были бы представлены в полном объем е  
произведения Фокина, Мясина, Баланчина, Лифаря. Есть и 
имя этому театру — имя Сергея Павловича Дягилева. 
Пускай хотя бы теперь обретет оч дома собственный 
театр, чего не дано ему было в земной жизни.

До тех же пор остается довольствоваться тем, что рус- 
гсч*й 6 v e r бу л у'г поивсэить к нам. «з Монте-Карло

Сеггей СТАХОРСКИЙ,
к а н д и д а т  и г к у с с те с р е д е м и я

Пины
Бауш

€ С /  аша весьма огранич енная информация о явле
ниях жизни зарубежного балета делает, к сожалению, для 
нас новыми явления, которые и обрели репутацию, и 
родились достаточно давно. Тем не менее  мы должны 
поблагодарить Союз театральных деятелей СССР за то, что 
программа Фестиваля театров Федеративной Республики 
Германии, проходившего в начале года в нашей стране, 
включала показ спектакля театра из города Вупперталя 
«Гвоздики». Имя создателя и руководителя этой труппы 
Пины Бауш широко известно: она лидер направления 
театрального искусства, которое получило название «театр 
танца».

Пина Бауш получила образование в «Фольквангшуле» 
в городе  Эссене, где занималась под руководством Курта 
Йосса, затем изучала различные концепции движения вы
разительного танца (das Ausdrucktanz) и его традиции им
провизационное™ у других мастеров. Несколько лет она 
провела в Нью-Йорке, где знакомилась с методом работы 
разных представителей танца модерн. Только после такой 
фундаментальной подготовки Пина Бауш решила начать 
создавать собственные хореографические произведения.

Итак, спектакль «Театра танца» города Вупперталя 
«Гвоздики», поставленный Пиной Бауш. Сцена — цветник 
из «миллиона» розовых гвоздик в начале сгектакля оли
цетворяет собой мир красоты, мир природы. В конце 
спектакля мы видим тот же цветник, но истоптанный, 
мятый, одичалый — здесь побывали люди. Они играли 
и росли, встречались и разлучались, радовались и боялись, 
строили нечто и это нечто сами же разрушали, но были ли 
они счастливы? Этот вопрос задаешь себе, но имеешь в 
виду далеко не только то, что происходит на сцене. Театр 
достигает удивительно сильного ассоциативного эффекта. 
Возникают не какие-то мгновенные конкретные ассоциации 
у зрителей, а общ ее восприятие жизни и времени. Нашей 
жизни, нашего времени — волнения за саму жизнь на 
земле, мысли о ее смысле и бессмыслице, о ее  ценностях, 
о твоей сопричастности к происходящему. И это надолго 
остается жить в тебе независимо от желания и, я бы даже 
сказала (наверное, такое чувство характерно для многих) 
вопрем-у твоему ж егачию  и оценке сценииеско'*о гюизве 
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ко от принятой в нашем хореографическом театре эстети
ки, более  того, выглядело как-то совершенно не связанным 
с самим пониманием слова «танец». Поэтому традиционно
балетный зритель в своем большинстве не принял, да и не 
мог принять это искусство.

Выступления театра, безусловно, вызывали споры. Были 
люди, которые уходили со спектакля, жалуясь на отсутствие 
танца, растянутость действия, его скуку. Тем не менее  
успех представления был явным — театр из города Вуппер
таля привлек к себе внимание совершенно иной театраль
ной публики, резко отличающейся от традиционной «балет
ной». Хотелось бы, чтобы московские, да и не только 
московские, зрители могли получше узнать этот театр и 
увидеть не один его спектакль, но и другие работы Пины 
Бауш, получившие мировое признание: «Весна священная», 
«Синяя борода», «1980», «Две сигареты в темноте». Часть 
этих произведений мне довелось увидеть на сцене самого 
театра в городе Вуппертале, часть — в видеозаписи.

Честно признаюсь, я не стала поклонницей театра, хотя 
понимаю, что у такого выдающегося художника, как Пина 
Бауш, есть свои преданные поклонники и среди зрителей, и 
среди критики. В родном же городе  театр просто обожают. 
Его помещение окружено цветниками, его интерьеры лю
бовно оформлены, его зрительный зал всегда переполнен. 
Спектакли труппы волнуют своей проблематикой, волнуют 
всех, особенно молодежь, что очень важно.

Тема театра Пины Бауш, если можно так выразиться, — 
состояние души человека. При этом она активно исполь
зует приемы абсурдности действия. Просто пересказать 
его невозможно — происходящее во время того или иного 
сценического эпизода, того или иного спектакля предельно 
спрессовано, события развиваются одновременно и парал
лельно, и из этого частного (коллажного) складывается 
целое.  Пластическая партитура строится по определенным 
законам, сформированным в театре Пины Бауш. Танцы или 
собственно танцевальные сцены (если не говорить о «Весне 
священной») встречаются здесь редко: ими могут быть 
или танцевальные пассажи в стиле экспрессивного танца, 
или хороводно организованное движение по сцене, или от
дельные движения-«всплески» солистов, или кордебалетно 
размноженный язык жестов — своего рода речь глухо
немых... Сама же динамика поведения актеров на сцене, с

их непрерывной и активной сменой поз и па, безусловно, 
выявляет в них профессиональных танцовщиков. Но спек
такли Пины Бауш мОгут исполнить только артисты, владею 
щие всеми средствами актерской техники современного 
театра, в том числе словом, органикой сценического 
действия. Контакт артистов со зрителем создается созна
тельным включением его в творческий процесс — или приг
лашением выйти вместе на минутку из зала на сцену для 
того, чтобы посекретничать (как в «Гвоздиках»), или при
нять из рук «официанта»-актера чашечку с коф е  (как в 
«1980»), или обращением непосредственно к нему с расска
зом о себе каждого актера, что включается в разные 
спектакли. Вообще установление взаимосвязей между 
людьми — это постоянная тема творчества Пины Бауш. 
Отсюда активные поиски языка общения в самых разных 
сферах жизни.

Размышляя о корнях театра Пины Бауш, приходишь к 
выводу, что он безусловно рожден на немецкой худо
жественной почве, впитал в себя законы свободной пласти
ки того направления европейского танца модерн, называю
щего себя сегодня «художественный танец», то есть в 
«Театре танца» — многое от стилистики школ Р. Лабана и 
М. Вигман. Однако театральность приемов характеристики 
действующих лиц восходит также к творчеству Курта Йосса. 
Многое в палитре Пины Бауш родственно манере  Бертоль- 
да Брехта. И вместе с тем театр Пины Бауш — это только 
театр Пины Бауш, и тем он интересен. Она создает необыч
ное поле действия, рассказывающее не о том, как люди 
«двигаются», а о том, что ими движет. «Вещи, которые мы 
открываем для себя, и есть самые важные», — говорит 
хореограф. И в своем экспериментальном театре она ут
верждает это.

Пина Бауш смело воссоздает на сцене мир реальных 
людей. И независимо от того, нравятся они вам или не 
нравятся — это живые люди, и они не могут оставить 
зрителя равнодушным. Ее творения заставляют занять 
определенную позицию. И в этом смысле ее  нетради
ционный театр — есть театр в самом его высоком тради- 

из спектакля ционном назначении.
«Гвоздики».

Фото 
Д. Куликова

Валерия УРАЛЬСКАЯ, 
кандидат философских наук
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Наталия МАКАРОВА в балете 
«Лебединое озеро»
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Первой «трибуной», откуда прозвучал для ленинград
цев голос Наталии Макаровой, стали страницы городских 
газет, сразу напечатавших свои интервью с ней. В результа
те как бы получился один сквозной монолог танцов
щицы, из которого многое мы услышали с опозданием 
на восемнадцать лет.

— Сказать, что счастлива — не сказать ничего... Было 
время, когда не смела даже мечтать приехать в Ленинград 
еще танцующей балериной. Думала, когда-нибудь, в ста
рости. То, что случилось — чудо... Все эти годы живя и 
работая на Западе, я ощущала себя до глубины души 
русской. Я не человек политики, я балерина,  артистка, и м е 
ня волнует только искусство. Я осталась, чтобы расширить 
свой артистический горизонт, здесь мне недоставало 
материала. У меня творческий голод, он мучил меня с 
детства... Идея отдать свое искусство миру — географичес
кие границы для меня абстрактны, у искусства нет гра
ниц — была во мне давно. И я это сделала.

Первая зрительская встреча с балериной в огромном 
зале Дворца культуры имени Ленсовета произошла еще до 
ее сценических выступлений. «Живое» появление полуле
гендарной, овеянной славой бывшей ленинградской тан
цовщицы, которую никакие запреты и наветы не смогли 
вычеркнуть из памяти ее  любивших, прямо-таки взорвало 
зал в единодушной радости приветствия. И вот начался при
правленный немалой долей ю мора рассказ артистки — о 
том, как она случайно попала «в балет», о курьезах, проис
ходивших с ней на сцене Кировского театра, например, 
при первом исполнении Одетты-Одиллии: «На фуэте, на 
котором все обычно продвигаются вперед, я вдруг начала 
двигаться назад и на шестнадцатом пируэте вовсе исчезла 
из виду в задней кулисе». Но, размышляя о своей судьбе, 
Макарова делалась серьезной: «Поначалу я как-то плохо 
представляла себе, что стану балериной. Только, пожалуй, 
за год до выпуска родилось сознание, что моя жизнь будет 
посвящена балету, и надо сосредоточиться на этом. В то 
время я впервые почувствовала счастье от самого танца — 
движения были у меня внутри (да, наверное, и есть), и 
музыка заставляла меня двигаться, отдаваться им... А вы
пускалась я как лирико-романтическая танцовщица, и, ко
нечно, меня сразу определили «на классику».

Классика и современность — эта тема просто не могла 
не возникнуть на встрече с балериной, в которой с самой 
ранней юности открылась, по словам В. Красовской, «интуи
тивная способность осовременивания роли», склонность «к 
остроте пластического рисунка». Напомним, что в своей

Ленинград, произошло, как это ни странно, благодаря 
кинематографистам. Состоявшийся в городе на Неве пер
вый Международный фестиваль неигровых фильмов при
нимал в числе своих участников «первую леди западного 
балета», танцовщицу Наталию Макарову — в прошлом на
шу соотечественницу, начинавшую свою карьеру на сцене 
Кировского театра. Макарова и документальное кино?.. 
И тем не менее  приглашение ее  на фестиваль имело свой, 
хотя и неожиданный резон: на конкурс представлялась ее  
авторская четырехсерийная (!) картина «Балерина» (она 
получила специальный приз «За человечность») — кинодо
кумент «из первых рук» о служении балету и — предоста
вим слово Макаровой — «о рождении танца, о постоянном 
преодолении себя, об отношениях с партнером, словом, 
обо всем, что я пережила и выстрадала на сцене».

Две недели длился творческий визит гостьи в Ленин
град, где ее жаждали видеть все и всюду. Восстанавлива
лись, связывались разорванные нити — дом, театр, хореог
рафическое училище, круг близких и друзей. Немало было 
встреч с ленинградскими зрителями, перед которыми 
Наталия Макарова выступала и как собеседница в диалоге с 
залом, и как деятель культуры, пропагандирующий посред
ством кино балетное искусство, и, наконец, как исполни
тельница двух дуэтов из «Онегина» в постановке Джона 
Кранко. Во всей этой многоликости открывалась дотоле 
неизвестная для нас Макарова — большой, зрелый мастер 
и притягательная артистическая личность с выношенными 
творческими принципами.

Н. МАКАРОВА 
на репетиции 
с солистами 
Ленинградского 
театра
оперы и балета 
имени
С. М. Кирова 
Ж. АЮПОВОЙ 
и А. КУРКОВЫМ.



давней статье о Макаровой Красовская смотрела на тан
цовщицу сквозь призму современных и даже злободнев
ных ассоциаций и видела ее  то девочкой с рисунка Пикассо, 
то «стильной девочкой» Ренессанса в «Ромео и Джульетте», 
то «балетной Джульеттой Мазиной» в «Жизели». В той же 
статье немало страниц было посвящено первым работам с 
балетмейстером, чье имя сразу назвала уже зрелая  Мака
рова, отвечая на вопрос о памятных для нее исканиях 
«российского периода». Как о скульпторе, вылепившем ее 
такой, какая она есть, говорила она об этом хореографе и 
своим слушателям в зале Ленсовета, и тем, кто встречался 
с ней в Музее театрального и музыкального искусства, и 
зрителям телевизионной передачи. И снова сложился как 
бы единый монолог:

— Мне необыкновенно повезло — я работала с Якобсо
ном. Леонид Вениаминович заметил меня еще в школе, а 
затем взялся за меня в театре, когда я танцевала массу 
классических вариаций. А у него было все наоборот — и 
колени завернуты, и пальцы не вытянуты. К тому же он 
ненавидел арабеск. Как только я вставала в арабеск, он 
приходил в отчаяние. Когда мы с ним работали, он как буд
то плел кружева. Что он делает, я понимала только своим 
телом. Он ставил как-то все отдельно, а потом неожиданно 
выходило целое. Думаю, лишь он один знал результат за 
ранее...  Да, Якобсон — гений. Если бы он смог тогда 
побывать на Западе, увидеть все, что делалось в те годы 
там, он бы далеко ушел. Но, к сожалению, ему приходилось 
черпать только из своей головы. Конечно, в этом тоже есть 
хорошая сторона — он не терял своеобразия, но все-таки 
видеть мир — так важно... Работа с Якобсоном научила 
меня двигаться свободно, поскольку он раскрепостил мое

Н. МАКАРОВА 
вновь на сцене 
Кировского...
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тело, руки, весь «верх». Свободу корпуса я получила имен
но от него. И внесла затем в классику. Ведь балерины, 
одевая пачку, сразу заковываются как бы в броню, вероят
но, думая, что тюник обязывает. Но я так не считаю 
И все классические балеты танцую с этим развитым во 
мне Якобсоном, ощущением экспрессивности и раскован
ности корпуса.

Такое необычное признание из уст классической б ал е 
рины, воспитанницы наиболее канонической ленинградской 
школы, воспринималось, скажем прямо, откровением. Но 
откровением вдвойне стал сам танец Наталии Макаровой в 
классических спектаклях, который мы увидели в фильмах 
«Ассолюта» и «Балерина». Балеты, освященные традицией, 
балеты, известные как читанные-перечитанные книги, «Ле
бединое озеро»  и «Жизель» в исполнении той, «западной», 
Макаровой нельзя было узнать, хотя их установленный 
хореографический текст не изменился. В хрустальных ф о р 
мах этой классики все зажило, запело, задышало...

Особый эф фект  увиденного заключался в в о зм о ж 
ности сопоставить макаровскую интерпретацию Жизели и 
Одетты с ее же размышлениями о содержании и хореогра
фической природе этих двух партий. В фильме «Ассолюта» 
в идеальной гармонии у балерины сошлись видение и 
воплощение «Жизели»: «Второй акт балета — акт духа. 
Дух, не тело, вершит в нем мастерство. Меня здесь манит 
мистика, я представляю себя частью этого таинственного 
мира. Жизель-виллиса — олицетворенный символ женст
венности, дышащий покоем. В создании такой атмосферы 
невесомость, конечно, главное: Жизель буквально парит в 
воздухе. Поэтому я не должна дотрагиваться до пола, 
ведь я танцую по мановению ветра...» Метафору Мака
ровой подхватывал на экране ее  бесплотный, как отлетаю 
щий пух, танец. Тонким грифелем  пуантов и пастельным, 
без единого нажима, летом ног набрасывалась в воздухе 
легкая канва его рисунка, тотчас как бы смывавшегося 
белым газом тюника. Руки мягким колыханием навевали 
странное успокоение, отрешая от всего земного.

По словам Макаровой, «Жизель», сопровождавшая ее 
от выпуска всю творческую жизнь, никогда ей эмоциональ
но не приедалась, поскольку героиня внутренне взрослела 
и изменялась вместе с ней. Сегодня, на исходе этого 
совместного пути, балерина убеждена: «Жизель» — луч
шее, что я сделала в балете». Не нам, увы, не видевшим и 
половины из того, что было ею сделано, спорить с балери
ной. Да и, спору нет, танец ее  в Жизели — эта льющаяся 
музыка души — воистину прекрасен. Но и ее  Белое адажио 
из «Лебединого озера» — та же «песнь песней».

Сердечное тепло проникло в танец Одетты у Макаро
вой — танец изысканных прозрачных форм. Чего стоили 
одни только певучие и тающие руки — не привычные 
«лебединые крылья», а ласковые, любящие руки женщины. 
Да и весь он предстал внутренне подвижным, даж е  произ
вольным в распределении акцентов, интонировании фраз,  
«вздохах» и затяжках пластического голоса — словно бы 
сегодня так, а завтра по-другому — «все в зависимости от 
того, что я чувствую и что говорит мне музыка». Макарова, 
кстати, исполняет Белое адажио заметно медленнее, чем 
принято у нас, но в зримой мелодии ее  танца подобный 
темп в высшей степени оправдан. Оправдан потому, что 
каждый миг звучания для балерины словно бы на вес зо л о 
та — все «расширившееся» пространство музыки букваль
но потактно оказывается выраженным, пропущенным че
рез  эмоционально-хореографическую кантилену, длящую
ся с первой и до последней ноты без  единого разрыва 
ткани.

Счастливый случай помог попасть в «творческую лаб о 
раторию» актрисы и увидеть, какой труд души и тела, 
обдуманный и кропотливый поиск скрывается за свобод
ным и проникновенным танцем ее  Одетты на экране: Ната
лия Романовна согласилась прорепетировать «лебединый 
акт» с одной из начинающих солисток Кировского театра 
Жанной Аюповой (партнер А. Курков). Даже тезисный 
«конспект» этой репетиции, думается, способен обогатить 
молодых танцовщиц бесценным опытом в подходе к ста
рым, «затанцованным» партиям классического репертуара.

Из технических задач танца Макарова коснулась тех 
специфических ощущений формы, с которыми связан 
своеобразный характер пластики Одетты. «Хорошая, мяг
кая спина, а не работает, — начала с удивлением Наталия 
Романовна, — не работает в том месте, где должна: в ло 
патках, откуда как бы и растут «крылья». Гнуться в позах, 
пор де бра важно не столько много, сколько правильно:
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выгибание не в талии, не в бедрах, а именно в лопатках и 
предплечьях — они должны «дышать» в движениях, чтобы 
спина казалась живой и говорящей». Так, например, в ва
риации Одетты перед каждым sissonne по диагонали — 
«вздох спины в плие и новое усилие», а выход в конце ф р а 
зы в арабеск — «с подачей корпуса вперед и сразу сильным 
прогибом назад». Такие же импульсивные «контракции» 
или же плавные «колебания» спины — в адажио: «Не надо 
этого бояться». Спина важна и в мизансценах — она, 
говорит Макарова, первая «показывает», что Одетту всякий 
раз неудержимо тянет обратно к Принцу, едва лишь сделан 
шаг, чтобы уйти... Внимание обращается на ноги. «Мягкие 
ноги — еще не значит «вкусные». А танцевать надо через 
«вкусные» мышцы, не должно быть «пустых» ног, — за м е 
чает Наталия Романовна и советует в позировках на пуан
тах — аттитюдах, арабесках — не принимать сразу готовую 
позу, а постепенно «растить» ее, стараясь достичь всей 
возможной амплитуды мышц. «Тянись наверх, еще на
верх, и перед тем, как идти вниз, еще раз надо все-таки 
успеть податься вверх». Той же мышцевой тягучести, 
именно процесса, она требует и от любого из подъемов, 
выниманий ног в больших движениях адажио («В музыке 
нет бросков, она течет...»), и от каждого плие в арабесках 
перед  сменой позировок («Не застревай в плие: оно еще 
не кончилось, но ты уже уходи с ноги...»)

Макарова настойчиво подводила подопечную к тому, 
что ни одно движение в дуэте не должно себя исчерпывать, 
а на грани завершенности лишь перерождаться в другое. 
Непрерывность, слитность потока формы заявлялись зако
ном выразительности для Одетты, и ему подчинялась вся 
работа и корпуса, и ног, и рук. Что касается рук, то их секре 
ты, пожалуй, менее  всего поддавались объяснению и пере
даче — слишком произвольна и индивидуальна была най
денная для них пластика. Но и тут Наталия Романовна при
зывала не бояться ни «релаксации» в руках, с которых 
должно быть полностью снято напряжение, ни совершен
ной естественности в жестах — и показывала, как Одетта, 
например, может взять в свои ладони руки Принца.

При всей ценности этих рецептов «технологии» Белого 
адажио главный интерес репетиции заключался все же в 
том, как балерина подбиралась к «духовным корням» 
составляющих данный танцевальный текст движений. Ее не 
устраивало само по себе их выполнение, как бы красиво 
то ни выглядело. Она въедалась в форму, допытываясь, 
обдумана ли исполнительницей ее  суть. «Что ты хочешь 
здесь сказать? Просто сделать красивую позочку? А что ты 
чувствуешь в ней? Что она для тебя значит?» Через такую 
внутреннюю мотивацию Макарова стремилась пропустить 
чуть ли не каждое звено хореографической цепи, дока
зывая тем, что у нее самой все движения адажио нанизаны 
на стержень насыщенной психологической драматургии. В 
ее основе — «трагическое знание Одетты о своей судьбе», 
и логика танца вырастает из этого главного для Макаровой 
ядра. Не то или иное классическое па, а «жалоба», «порыв 
в воздухе», «нахлынувшая вдруг усталость», «стремление 
уйти, так как тебе известно, каким будет конец», «неодо
лимость своей тяги к Принцу», «покой и упоение»... И, что 
примечательно, эта эмоциональная конкретизация абст
рактного языка не шла вразрез с его возвышенной и о б о б 
щенной сутью. Напротив, на все ложился отсвет одухотво
ренности, какой была объята балерина, даже здесь, на 
репетиции с другой танцовщицей. Что ж, в этом сказыва
лось ее  кредо: «Выражение должно выходить из духовно
го настроя. Именно на репетиции нужно создать вокруг 
себя атмосферу, тогда та возникнет и на сцене».

Но вернемся в зал Ленсовета, где состоялся показ 
фильмов с танцующей Макаровой. Поистине, «лучше один 
раз увидеть...» Ведь до этого просмотра большинство не 
имело представления, кем собственно стала за эти годы 
Наталия Макарова, что такое ее танец, за который она 
была удостоена на Западе титула «Балерины-ассолюта». На 
встречу с ней шли по старой памяти о чудесно одаренной 
молодой артистке, шли из-за интереса к самому имени — 
еще недавно «запретному плоду», шли из-за ажиотажа, 
возникшего вокруг ее приезда. Но после фильмов в зале 
уже сидели люди, которые смотрели на эту элегантную 
«заморскую» женщину новыми глазами. И настал долго
жданный час ее  триумфа на родной земле. Впервые за 
восемнадцать лет она услышала горячие аплодисменты и 
крики «браво» соотечественников, приняла из их рук цветы. 
Волна любви, похоже, застигла ее  виновницу врасплох — 
она явно этого не ожидала и выглядела растроганной, даже 
чуть растерянной. «Сколько тепла... как мне отдать его

обратно? Вероятно, только на сцене я смогу отблагодарить 
за всю эту любовь». Да, уже близился выход на ленинград
скую сцену — на сцену того театра, в котором ,прошла ее 
беспокойная артистическая юность.

Выбор для выступлений в Ленинграде сцен из балета 
«Онегин» на музыку П. Чайковского красноречиво свиде
тельствовал и о связи Макаровой с отечественной культу
рой, русской классикой (помимо пушкинской Татьяны, в ее  
репертуаре и героиня тургеневского «Месяца в деревне»), 
и о тяге к драматически развитым образам .  Исполнив 
десятки хореографических опусов, испробовав множество 
возможных ф о р м  в работе  со всеми известными хореогра
фами мира (Д. Баланчин, А. Эйли, Д. Роббинс, Р. Пети, 
М. Бежар, Д. Ноймайер, Ф. Аштон и т. д.), Макарова 
пришла к тому, что принципиально ограничила свой р е 
пертуар «большими спектаклями». «Мне интересней всего 
делать роли, давать образы в развитии, быть не Наташей 
Макаровой, а теми, кого я исполняю. А это значит участво
вать в полнометражных балетах, созданных, главным 
образом , Д. Кранко и К. Макмилланом. Поэтому я, в основ
ном, сейчас танцую Манон, Джульетту и Татьяну».

Ежедневно в течение недели в балетных классах Ки
ровского театра шли Макаровские репетиции (партнером 
балерины был английский танцовщик А. Сомбат).  И если на 
встречах с ленинградцами открывалась новая, незнакомая 
нам Макарова, то здесь, в пространстве без прожекторов и 
публики, мировая знаменитость оборачивалась той душев
ной и простой «Наташей», какой в театре знали ее  прежде. 
Даже ее  облик, едва она сбрасывала с головы модные 
заграничные платки, сразу становился по-прежнему девчо
ночьим и совершенно русским, с этими раскиданными по 
сторонам исхудалого лица непокорными соломенными 
вихрами. Но самая удивительная м етам о р ф о за  «западной» 
Макаровой в «нашу», кровную, родную, наступала всякий 
раз (и на репетициях, и затем на концертах), как только 
раздавались звуки музыки Чайковского, сопровождавшей 
дуэты из «Онегина». Мелодия лишь начиналась, но все су
щество танцовщицы уже оказывалось в плену вдохновения, 
в плену той образной стихии, в которой ее  русская природа 
заговаривала в полный голос. В Макаровой словно открыва
лись эмоциональные створы, и пушкинская «Татьяна, м и
лая Татьяна» тотчас узнавалась в этой горячей впечатли
тельной натуре. Полнота актерского самозабвения, искрен
ность и сила чувств явно не зависели от того, где рождался 
макаровский танец — на сцене или в балетном зале. Ни 
разу и нигде Наталия Романовна не отменила для себя за 
кон перевоплощения и переживания. «Я больше чувствую 
себя танцующей актрисой, чем балериной, исполняющей 
роль. Вместо того, чтобы играть, я стараюсь жить». Приме
ром того и явилось ее  исполнение двух ключевых сцен 
«Онегина» («Письмо и сон Татьяны», «Отвержение») на 
вечере балета Кировского театра.

Первый дуэт Татьяны и Онегина — это греза  юной 
девы на грани сна и яви о любимом, это порывы и мечты 
души, возбужденной первым чувством. Закончено письмо 
к Евгению, отложено перо, и героиню охватывает тихая 
ночная дрема. Но в пространство ее сна врывается Онегин и 
страстными призывами смущает целомудренный деви
ческий покой. И вот Татьяна открывает в себе женщину... 
Вся хореография дуэта сочинялась Д. Кранко с расчетом на 
импульсивность, непредсказуемость посылов, на эмоцио
нальную заряженность классических по стилю па, на какое- 
то учащенное дыхание в поддержках и движениях. И Мака
рова заставила это ощутить и в летящем, упоенном 
беге ее  Татьяны за Онегиным, и в ее  вспыхивавших коле
блющимся пламенем свечи и тотчас словно задуваемых 
от ветра пируэтах, и в головокружительных, как в бездну, 
срывах высоко с воздуха прямо на руки Евгению, и в ее  
отчаянных попытках удержать в объятиях этот фантом 
счастья, все более  воспламеняющий ее  воображение. Тре
вожный сон выдавал тайные мечты макаровской Татьяны, 
пугал ее  саму ж аром родившегося в ней желания...

Между первым и вторым дуэтом, «Отвержением», у 
Макаровой пролегала жизнь Татьяны. Исстрадавшаяся, но 
глубоко захоронившая свою драму женщина встречала 
бросившегося к ее ногам Онегина. В хореографии повто
рение поддержек, позировок, мизансцен как бы провоци
ровало, искушало героиню отдаться прежней страсти. 
Однако, «перечитывая» текст, Макарова давала здесь по
нять, как страшит Татьяну эта власть хорошо знакомых ей 
движений, в которых живет память о былом экстазе, как 
пытается она противостоять их эмоциональному воздейст
вию. Мучительный диалог с Онегиным — в рывках друг к
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другу, друг от друга — исчерпывал ее  сопротивление и 
тогда молниеносно раскручивалась зажатая в ее  душе пру
жина страсти... Но то был лишь пьянящий миг последнего 
глотка свободы. Героиня оставалась в одиночестве, чтобы 
вечно переживать муку своей победы над собой.

В тот вечер Кировский театр стал Меккой поклонников 
прекрасного. И, как принято говорить, успех превзошел 
ожидания. Но успех этот мерился не количеством вызовов, 
не официальными речами, а множеством счастливых лиц в 
переполненном голубом зале. В шуме оваций прослушива
лось биение взволнованных зрительских сердец. И с ними в 
унисон явно билось сердце  самой Макаровой. Подыскивая 
в торжественный для нее момент слова признательности, 
адресованные ленинградцам, она вдруг заговорила 
стихами Пастернака: «Моя любовь так сильно разрослась, 
что мне не охватить и половины...»

Полная оценка случившегося события, как и влияния его 
на умы молодого артистического поколения, думается, еще 
впереди. А пока доверимся высказанным «по горячим 
следам», вероятно, самым авторитетным мнением проф ес
сионалов — известных ленинградских балерин, которые 
знали Макарову до эмиграции и, конечно же, с пристра
стием смотрели на нее сегодняшнюю.

АЛЛА ШЕЛЕСТ:
«Макарова стала настоящей балериной-актрисой. Выра

зительна она всегда была, но теперь она — и чрезвы
чайно глубока. Ее отличает ныне предельная чистота в 
технике исполнения, когда видны лишь результаты проф ес
сиональных приемов, когда предельно сделан каждый м о 
мент танца, в каждом достигнут «абсолют». И впечатление 
подлинных ситуаций, подлинных реакций...»

ИРИНА КОЛПАКОВА:
«Наташа и там, на Западе, — другая, не такая как все. 

Мне кажется, что у нас в театре почва именно для нее, 
спектакли для нее были бы. Это — все классические и все 
те, которые ставились. Конечно, она поражает сейчас своей 
невероятной экспрессией, пластичностью, свободой танца. 
Но это у нее уже было и раньше, в ее  Девице-Красе из 
«Страны чудес». А вот от западной школы она взяла устой
чивость, выворотность, вытянутость, которые и дают такую 
эластичность ног, эластичность ощущения своего тела, а 
следовательно, и большую душевную свободу».

НИНЕЛЬ КУРГАПКИНА:
«За эти годы Макарова не только ничего не потеряла, 

но все предельно развила, чему способствовала ее  о гр о м 
ная творческая загрузка и обращение к разному р е п ер 
туару. Сейчас у нее все работает на выразительность — 
идеальная ф орм а ,  координация, владение корпусом, на
конец, устойчивость: у нее в принципе нет в танце статич
ных поз — пока она стоит на пальцах, поза длится, дости
гая своего апогея. Она приобрела не хватавшую ей раньше 
стабильность и абсолютную раскованность. Здесь бы она 
никогда так не раскрепостилась, потому что танцевала бы 
считанное количество раз в год...»

АЛЛА ОСИПЕНКО:
«С сегодняшней Макаровой я не могу провести никакой 

аналогии. Меня не поражает хореография, которую она 
исполняет, меня поражает, как она владеет этой хореогра
фией. Раньше в ее  танце превалировала всегда эмоция, что, 
бывало, шло ей во вред, но теперь ее  танец стал «ум
ным» — она умеет себя контролировать, доходить до пре
дельной высоты исполнительства. Да, в ней все развилось 
до глубокой зрелости. Это русская балерина, доведенная 
до совершенства. И это — свободная личность, которую 
никто не зажимает, — она свободно мыслит, свободно 
говорит, свободно двигается на сцене...»

ОЛЬГА МОИСЕЕВА:
«Макарову всегда отличало понимание задачи, ради ко

торой она выходила на сцену. Ее всегда тянуло к драм а
тизму, к раскрытию образности. И за это время все эти ка
чества усилились. Наташа — это сама музыка. Впечатляют и 
ее тонкость, чувство стиля, выразительность корпуса и рук. 
Притом весь танец идет для того, чтобы создать требуемое 
состояние. Поэтому для меня встреча с Макаровой — 
это встреча с Искусством с большой буквы».

Наталия ЗОЗУЛИНА

Т ерпсихора
в кроссовках”

« ж ерпсихора в кроссовках» — так американ
ский балетный критик Салли Бейлз назвала свою книгу, 
посвященную постмодернистскому танцу — направлению, 
к которому в начале своей творческой деятельности при
надлежала хореограф Триша Браун из Соединенных Шта
тов Америки, чья труппа недавно гастролировала в Моск
ве. Оно зародилось в конце шестидесятых — начале с ем и 
десятых годов. И основным принципом творчества его апо
логетов стал отказ от театральности танца — исполните
ли во время представления катались на роликовых конь
ках или, оснащенные альпинистским снаряжением, ходи
ли по стенам под прямым углом... Отдала дань этим увле
чениям и Триша Браун. Действие одного из осуществлен
ных ею в ту пору представлений «Пьеса на крыше» (1973) 
происходило на крышах одиннадцати домов, располож ен
ных на территории нескольких кварталов нью-йоркского 
района Сохо: танцовщики, находясь на них, передавали 
друг другу сигналы по семафору. Зрители, наблюдавшие 
эту картину, тоже расположились на крышах и, как отзы
вался один из них, им казалось, что они видят прием сигна
лов от инопланетян. Тогда Триша Браун достаточно скепти
чески относилась к сцене и ее  возможностям. Но пр о 
шли годы, и путь творческой эволюции все же привел ее  
на театральные подмостки. Свои эксперименты прошлых 
лет она объяснила следующим образом : «Многое в той 
моей работе сделано в противовес условностям, претен
циозности...»

Гриша
Танцуе г 

БРАУН.
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В Москве, во Дворце культуры Автомобильного заво
да имени Ленинского комсомола, труппа, руководимая 
Тришей Браун, показала композиции «Аккумуляция с во
дяным насосом», «Ледяная ловушка», «Сет и ресет», 
«Звездная обратимость». Эти произведения относятся к 
разным периодам творчества хореографа, а «Звездная 
обратимость» шла на московской сцене как премьера. Они 
знакомили столичную аудиторию с непривычной, новой для 
нас эстетикой хореографического действа, где трудно, поч
ти невозможно сопоставить название произведения с тем, 
что происходит на сцене. И когда мы спросили пришед
шую к нам в редакцию журнала «Советский балет» Тришу 
Браун о содержании, сюжете ее  спектаклей, она ответила: 
«Обычно начинаю работать над постановкой, о которой 
еще ничего не знаю. Для меня основное — движения, и те 
из них, что родились в моей голове, я пытаюсь организовать 
в единую композицию, учитывая логику того образного 
мира, что складывается в м оем  воображении». Эти ее сло
ва перекликаются с теми, что были сказаны хореограф ом  
в одном из ее  давних интервью: «Я работаю абстрактно, 
без  опоры на сюжет».

Действительно, абстрактные композиции, предлож ен
ные московским зрителям, представляли им широкое по
ле для многозначных эмоциональных восприятий. Д ум а
ется, здесь вполне правомерными могут оказаться ана
логии с музыкальным искусством — ведь создают же к о м 
позиторы сочинения, которые не имеют определенной 
программмы и которые каждый из слушающих воспри
нимает очень индивидуально. Так и здесь — внутренняя 
мелодика пластики исполнителей развивается по д р а м а 
тургическим законам, близким законам музыкальной 
драматургии, тщательно проработан ритмический узор 
движений, хореографическое мышление автора тяготе
ет к кантилене и непрерывности композиционных постро
ений... И, как уже говорилось, отсутствует конкретный 
сюжет, но, отрицая его, Триша Браун тем не м енее  счита
ет, что образ,  мысль должны возникнуть в танце одн о вр е 
менно с действием, без  мысли есть лишь физическое мас
терство.

Рассказывая сотрудникам редакции о своем творче
стве, Триша Браун употребляла слова «аккумуляция», 
«аккумулировать» (кстати, и ее  пластический монолог, 
открывавший гастрольную программу, также назывался 
«Аккумуляция с водяным насосом»), объясняя, что ак
кумуляция предполагает привлечение, добавление в ткань 
хореографических представлений компонентов из других 
видов искусства и не только искусства. Например, в «Звезд 
ной обратимости» используются автомобильные фары, 
размещ енные на восьми сооруженных из металлических 
конструкций башнях, усилители для музыки. Кроме то
го, здесь еще применяется специальный сенсорный аппа
рат, который «руководит» осветительной техникой во в р е 
мя действия. Так танец артистов, оснащенный всей этой 
современной «машинерией», обретает новые импульсы 
воздействия на зрительское восприятие. Вместе с тем Три
ша Браун далека от мысли подчинить хореографию  всем 
этим достижениям научно-технической революции. Как 
представляется, хореографу подобные объекты соврем ен
ного дизайна нужны как знаки эпохи, как определенный 
жизненный фон. Они помогают ей с большей достовер
ностью и органичностью выявлять человеческие эмоции, 
человеческие отношения. Их спектр в постановках ам ер и
канской гостьи подвижен и многозначен. И ее  хореогра
фия — постоянно в движении, в развитии, в становлении. 
«Наш стиль, — отмечает она, — связан и со скульптурой, 
и с живописью, и с музыкой...» Характер этих связей очень 
гибкий, но главный принцип их существования — не под
чинение, но самостоятельность,  независимость. Именно 
это диалектическое взаимодействие, как думается, ска
залось и на особенностях стиля танцевального искусства 
Триши Браун, который американские рецензенты назы
вают «шелковым». Действительно, хореографическая речь 
исполнителей ее  спектаклей лишена грубых пластиче
ских «выкриков» — антиэстетических поз, движений, ее 
образная мелодика отличается свободой, грацией, плав
ностью. «В основе моей работы, — говорит Триша Бра
ун, — знание возможностей человеческого тела, законов 
его двигательных функций. Я стремлюсь к тому, чтобы 
движения моих танцев были легкими, полетными, чтобы 
моя хореография доставляла исполнителям (а значит и зри
телям) удовольствие». Именно такое удовольствие и полу
чили московские зрители от встречи с американскими гос
тями.

Танцуеi 
Гриша БРАУН.

Фото
Л. Г ринфельда
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Выступает труппа 
«Балет Монте-Карло».

Сцена из спектакля «Гвоздики» 
«Театра танца» Пины 
Бауш из Вупперталя.

Фото Д. Куликова



Природа русского танца — 
(Душой исполненный полет» — проявилась 

в том, как Фокин услышал музыку 
Шопена.

Фрагмент из балета «Шопениана» 
в исполнении артистов Ленинградского 

театра оперы и балета имени
С. М. Кирова.

Фото В. Барайовского



Екатерина Александровна САНКОВСКАЯ. Портрет работы Н. Федорова.
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Наталия ЧЕРНОВА,
кандидат искусствоведения

гр и д ц а г ы е -с о р о к о в ы е  год ы  п р о ш л о ю  с т о л е т и я  о т н о ш е 
ния м е ж д у  м о ск о в ск и м и  а к т ер а м и  д р а м ы , о п ер ы , б а л е т а , у н и в е р с и т е т 
ск и м и  п р о ф е с с о р а м и , с т у д е н ч е с т в о м , п и с а т е л ь ск о й  б р а т и е й  н а п о 
м и н ал и  д а в н о  р о д и в ш и е с я  и т е с н о  п о д д е р ж и в а е м ы е  с ем е й н ы е  с в я зи  —  
д е р ж а л а с ь , п о к а  не у м и р а я , с т а р и н н а я  р о д о в а я  п с и х о л о г и я  в д р ев н ей  
р у с с к о й  с т о л и ц е . Н е п ор ы в а л и сь  л и ч н ы е о т н о ш е н и я , р о д и в ш и е ся  е щ е  
в т е а т р а л ь н о й  ш к о л е , —  т р у п п а -т о , как и зв е с т н о , бы л а е д и н о й . М ем у а 
ры, п р е с с а  т е х  л е т  п е с т р я т  р а с с к а з а м и  о  с е м е й н ы х  о б е д а х ,  г д е  за  о д и н  
ст о л  с а д и л с я  не о д и н  д е с я т о к  ч ел ов ек . В м е с т е  ел и , п и л и , вели  н е с к о н 
ч а ем ы е , ч и ст о  р у с с к и е  р а зг о в о р ы  о  л и т ер а т у р е , т е а т р е  и н и щ и е с т у д е н 
ты , и б у д у щ и е  з н а м е н и т о с т и , ф а н а т и к и  т е а т р а , и те  са м ы е  м этр ы , 
к от ор ы м  е ж е в е ч е р н е  р у к о п л е ск а л  зр и т ел ь н ы й  за л .

С е й ч а с  мы м н о г о  го в о р и м  о  п о т е р е  « ср ед ы  с у щ е с т в о в а н и я »  н аш ей  
и н т ел л и г е н ц и и , о  р а зр ы в е  и ч е л о в е ч е с к и х , и т в о р ч ес к и х  к он т ак тов . 
В М о ск в е  п р о ш л о г о  с т о л е т и я  т а к а я  с р е д а  бы л а е с т е с т в е н н о й  с р е д о й  
о б и т а н и я . Н е т ол ь к о  и з  к н и ж е к  у зн а в а л и  т о г д а  м о л о д ы е  о  н е о б х о д и 
м о ст и  о б щ е с т в е н н о г о  с л у ж е н и я . В зн а м е н и т ы х  к о ф е й н я х  р о ж д а л а с ь  
« ж а ж д а  п о д в и г а  о б щ е с т в е н н о г о » , с о з д а в а л и с ь  св ои  к ум и р ы .

Х у д о ж е с т в е н н ы й  бы т М оск в ы  в о зд е й с т в о в а л  и на п р и е зж а в ш и х  
в д р е в н ю ю  р у с с к у ю  с т о л и ц у  и н о с т р а н ц е в  и о с е д а в ш и х  в н ей . Ч и тая  
о т о м , как  ж и л и  (а  с л е д о в а т е л ь н о , и в о сп и т ы в а л и сь ) в д о м е  Щ еп к и н а  
е г о  у ч ен и к и , в с п о м и н а е ш ь , ч то  в едь  так  ж е  п р и в еч а л а , н а п р и м ер , у с е б я  
с в о и х  ю н ы х  у ч е н и ц  ф р а н ц у ж е н к а  Г ю л л е н ь -С о р , ч то  п ер в у ю  и з  н и х  —  
К а р п а к о в у -Б о г д а н о в у  о н а  на с о б с т в е н н ы е  д ен ь ги  в о зи л а  за  гр ан и ц у . 
А к огд а  п о д р о с л а  е е  гл а в н а я  н а д е ж д а  —  Е к а т е р и н а  С а н к о в ск а я , Г ю л -  
л ен ь  п о е х а л а  с ней  в П а р и ж  и Л о н д о н , ч тобы  « д о в ер ш и т ь  р а з  н а ч а т о е  
д е л о , п о к а за в  е й  в с е х ...  зн а м е н и т ы х  т а н ц о в щ и ц ... Т а л ь о н и , Ф а н н и  Э л ь -  
сл ер  и д а ж е  К а р л о т т у  Г р и зи , т о г д а  е щ е  с о в с е м  м о л о д е н ь к у ю » 1.

О т о м , что в ту  п о р у  на м о ск о в с к и й  б а л е т  си л ь н о  в л и я л о  и с к у сс т в о  
д р а м а т и ч е с к о г о  т е а т р а , мы зн а е м  и з  у ч е б н и к о в  с ю н ы х  л е т . И  в с е -т а к и , 
к огда  н а ч и н а е ш ь  з а д у м ы в а т ь с я  о  т о м , что ж е  с т о и т  к о н к р ет н о  за  эт и м , 
в о зн и к а е т  м н о ж е с т в о  в о п р о со в . К о н е ч н о , в н и м а н и е  к а к т ер ск о й  с т о р о 
не р ол ей  на б а л е т н о й  с ц е н е  во м н о г о м  в ы р а ст а л о  и з  т о г о , ч то б у д у щ и е  
б а л ер и н ы  и д р а м а т и ч е с к и е  ар т и ст ы , как и зв е с т н о , в м ес т е  у ч и л и сь  
в т е а т р а л ь н о й  ш к ол е, п о с т и г а я  о д н и  и те  ж е  д и сц и п л и н ы . К о н е ч н о , 
э с т е т и ч е с к и е  т р е б о в а н и я  и к д р а м е , и к б а л е т у  в о с н о в е  с в о е й , в с в о и х  
к о р н я х  у м о ск о в с к о й  к ри ти к и  бы л и  о б щ и м и . Н е д а р о м  и м ен а  М и х а и л а  
Щ еп к и н а  и Е к ат ер и н ы  С а н к о в ск о й , е е  п а р т н е р а  Т е о д о р а  Г ер и н о  п р о 
и зн о с и л и с ь  р я д о м . Н е зр я  п ер в у ю  р о м а н т и ч е ск у ю  б а л е р и н у  М осквы  
« п о д д е р ж а л и » , п р и н я в  е е  за  « св о ю » , Б е л и н ск и й , Г ер ц ен , С ал ты к ов -  
Щ ед р и н . Н о  ч то ж е  о б щ е г о  бы л о  у т ой  ж е  С а н к о в ск о й , н а п р и м ер , со  
Щ еп к и н ы м  или у Г ер и н о  с М оч ал ов ы м , к р о м е  т ой  « ж а ж д ы  п од в и га  
о б щ е с т в е н н о г о » ?  И б ы л о  ли  о н о  в о о б щ е  э т о  о б щ е е ?  И ли в о д н о  и т о  ж е  
в р ем я  вы ш ли на а в а н с ц е н у  м о ск о в с к о й  т е а т р а л ь н о й  ж и з н и  д р а м а т и 
ч еск и е  ак т ер ы , и ак т ер ы  б а л е т н ы е , и к а ж д ы й  со в ер ш и л  в с в о е м  ви де  
и с к у сс т в а  р е ф о р м у , о т  д р у г о г о  в и д а  т еа т р а  не за в и с я щ у ю ?  В едь  
р е ф о р м а -т о  на с ц е н е  д р а м а т и ч е с к о й  и на с ц е н е  б а л е т н о й  в М оск в е  
п р о и с х о д и л а  п р и б л и зи т е л ь н о  в о д н о  и т о  ж е  в р ем я  и в са м о й  с в о е й  о с 

нове д в и га л и сь  в о д н о м  н ап р ав л ен и и  О д н а к о  о п р е д е л е н н ы е  эстетиче
ск и е  с в я зи  м е ж д у  б а л е т о м  и д р а м о й  су щ е с т в о в а л и  и р а н е е . Б алету  
бы ли б л и зк и  т р а д и ц и и  и д е а л и зи р о в а н н о г о  м и р а , к от ор ы м  ж и л  в есь  р у с 
ск и й  т е а т р  на р у б е ж е  X V I I I — X IX  век ов , —  в едь  с а м а  э с т е т и к а  х о р е о 
гр а ф и и  т я г о т е е т  к и д е а л и за ц и и , н ер а зр ы в н о й  с о б о б щ е н и е м . В н ачале  
X IX  век а к э т о й  т р а д и ц и и  п р и б а в и л с я  л и р и зм , п р о н и зы в а ю щ и й  с п е к 
такли  д р а м а т и ч ес к о й  с ц ен ы , к о т о р а я  з а р а ж а л а с ь  и д ея м и  с е н т и м е н 
т а л и зм а . « Л и р и за ц и я  д ей с т в и я » , п о о п р е д е л е н и ю  Б. А с а ф ь е в а , —  о д н о  
и з  н еп р е м е н н ы х  у с л о в и й  ж и зн и  м у зы к а л ь н о г о  т е а т р а , го т о в и л а  м о с к о в 
ск у ю  с ц е н у  к в о с п р и я т и ю  р о м а н т и ч е ск о й  э с т е т и к и  б а л е т а . Э т о  бы ла  
б л а г о д а т н а я  п очва д л я  т о г о , ч тобы  за х и р е в ш и й , ж и в у щ и й  в о с п о м и н а 
н и я м и  о  п р е к р а с н о м  п р о ш л о м , о  т р и у м ф а х  п е р е н е с е н н ы х  в М оск в у  
б а л е т о в  Ш а р л я  Д и д л о , о р и г и н а л ь н ы х  п о с т а н о в к а х  А д а м а  Г л у ш к о в ск о -  
го б а л ет н ы й  т е а т р  п о ч у в ст в о в а л  в о з м о ж н о с т ь  о б н о в л е н и я . Д л я  э т о г о  
е м у  н у ж н а  бы л а н ов ая  и с п о л н и т е л ь с к а я  т е х н и к а  и н ов а я  э с т ет и к а  
с п ек т а к л я .

И в д р а м е , и в б а л е т е  т еа т р , о с в о б о ж д а я с ь  о т  к л а с си ц и с т ск и х  
к а н он ов , п р ор ы в ал ся  к ж и з н е н н о й  п р а в д е . И ст о к и  э т о й  п равды  кры  
л и сь  в п о в ы ш а в ш ей ся  о б щ е с т в е н н о й  р оли  т е а т р а . В годы  н и к о л а ев ск о й  
р еак ц и и  о н  ст а н о в и л ся  т ем  м ес т о м , гд е , п у с т ь  в за в у а л и р о в а н н о й  у с 
л о в н о й  ф о р м е , м о ж н о  бы л о  г ов ор и т ь  о б  о б щ е с т в е н н ы х  и д е а л а х , б о р о т ь 
ся  за  п рава л и ч н о ст и .

В к а ж д у ю  э п о х у , как п р ав и л о , р а зн ы е  с л а г а ем ы е  с ц е н и ч е с к о г о  д ей  
ств а  о к а зы в а ю т с я  н о с и т е л я м и  н о в и зн ы  с п ек т а к л я . В т р и д ц а т ы х -с о р о 
ковы х г о д а х  X IX  века на м о ск о в с к о й  с ц е н е  т ак и м  « т р о я н с к и м  к он ем »  
т е а т р а л ь н о г о  н о в а т о р ст в а  ст а л  а к т ер . О ч а р о в а н и е  т е а т р а  с т а л о  « о ч а 
р о в а н и ем  актер а»."  С в я за н о  э т о  б ы л о , в п е р в у ю  о ч е р е д ь , не т ол ь к о  с н о 
вым п о н и м а н и е м  с ц е н и ч е с к о г о  и с к у сс т в а , но и с п о и с к а м и  н ов ой  а к т е р 
ск ой  т е х н и к и . И д р а м а , и б а л е т  ко в р ем ен и  р е ф о р м ы  о к а за л и с ь  з а с о 
р ен н ы м и  ш т а м п а м и , в с е в о зм о ж н ы м и  « г р у б о с т я м и » , « н е л еп о с т я м и » .  
С ам а зр ел и щ н о ст ь , п р е в р а щ а в ш а я с я  в п р и м ет ы  и н о го , чем  п р е ж д е , с т и 
л я , н о с и л а  х а р а к т е р  я в н о  б а л а г а н н ы й . Н а с ц е н е  в л аст в ов ал и  и зж и в  
ш и е с е б я , п р е в р а т и в ш и еся  поч ти  в л у б о ч н ы й  в ар и ан т  а к т ер ск и е  м аск и  
к от ор ы е т р еб о в а л и  о п р е д е л е н н о г о  ти п а  игры  —  с х е м а т и з и р о в а н н о й  
и на б а л е т н о й , и на д р а м а т и ч ес к о й  с ц е н а х . К ак  и зв е с т н о , М . Щ еп к и н  
начал  с в о ю  т е а т р а л ь н у ю  р е ф о р м у  вн утр и  с т а р о г о  р а с х о ж е г о  р е п е р т у а р а ,  
р а зр у ш а я  и х  м а с о ч н у ю  п о эт и к у .

П р о с т о т а , е с т е с т в е н н о с т ь  как о с н о в а  с ц е н и ч е с к о г о  п о в е д ен и я  а к т е 
р а, а не к ач еств а  и з о б р а ж а е м о г о  им  п е р с о н а ж а  (к ак  э т о  бы л о в п р о с в е 
т и т ел ь ст в е , с е н т и м е н т а л и з м е ) ,  с т а н о в и л и с ь  т е п е р ь  гл ав н ой  ц ел ь ю  т е а т 
р ал ь н ого  и с к у сс т в а . П р о с т о т у  и е с т е с т в е н н о с т ь  Щ еп к и н  « за д а л с я  ц е 
л ь ю  с д е л а т ь ... за к о н а м и  с ц е н и ч е с к о г о  т в о р ч ест в а , за к о н о м ер н ы м и , а не 
сл у ч а й н ы м и » .'1 В о зн и к а л а  н о в а я  ш к ол а  а к т ер ск о й  игры  и новая  а к т е р 
с к а я  т е х н и к а . На п ервы й  в зг л я д , р е ф о р м а  Щ еп к и н а  с б а л е т о м  бы л а  
с в я за н а  м ал о . Щ еп к и н  в п ер в у ю  о ч е р е д ь  нес  на сц ен у  бы т, зн а к о м ы й ,  
б л и зк и й , н ес  ту у зн а в а е м о с т ь  п е р с о н а ж е й , к о т о р о й  д о р о ж и л  и о н  са м , 
и его  с о в р е м е н н и к и . Б а л е т  с е г о  о с о б ы м , т р а д и ц и о н н ы м  и усл о в н ы м  
я зы к о м  не м ог , д а  и не д о л ж е н  бы л и дти  за  р е ф о р м о й  д р а м а т и ч е с к о г о



т еатр а  в п р я м ую . К ак  и зв е с т н о , б а л е т  о т в е р г а е т  от к р о в ен н ы й  бы т п р о с т о  
в си л у  с в о ей  с п е ц и ф и к и , т я г о т е ю щ е й  к о б о б щ е н и ю  и у с л о в н о с т и . К 
е с т е с т в е н н о с т и  и п р о с т о т е  х о р е о г р а ф и ч е с к о м у  т е а т р у  с л е д о в а л о  идти  
св о и м и  п у т я м и , и в п ер в у ю  о ч е р е д ь  —  п р о в ест и  с м е н у  т а н ц ев а л ь н ы х  
ш кол. У р о д л и в о е , г р у б о е , н а п ы щ е н н о е  б у д е т  и з г н а н о  с б а л е т н ы х  п о д 
м о ст к о в  т ол ь к о  в т ом  с л у ч а е , е сл и  п е р с о н а ж и  б а л е т н ы х  с п ек т а к л ей  
о б р е т у т  и н ую , б о л е е  с т р о г у ю  л е к си к у , е сл и  а р т и ст ы  о в л а д е ю т  п о д в и ж 
ной  т а н ц ев а л ь н о й  ст и л и с т и к о й . Щ еп к и н  в д р а м е  с о з д а в а л  н о в у ю  
с т и л и ст и к у  а к т ер ск о й  игры  са м . Н а м о ск о в с к у ю  б а л е т н у ю  с ц е н у  ее  
«п р и в ел а»  ф р а н ц у ж е н к а  —  Ф ел и ц а т а  Г ю л л е н ь -С о р . О н а и зг о н я л а  и з  
б а л е т а  «ур о д л и в ы е  п р ы ж к и  и р а зн ы е  к р и в л я н ь я » , п р и в и в ал а  и с п о л н и 
тел я м  « б л а г о р о д н у ю  гр ац и ю »  и м я гк о ст ь , « о т с у т с т в и е  р е зк о с т и  при
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п е р е х о д е  и з  о д н о г о  д в и ж е н и я  в д р у г о е » , « с т р о г о е  с о о т н о ш е н и е  к а ж д о г о  
па к ц е л о м у » , « с о р а з м е р н о с т ь  х у д о ж е с т в е н н ы х  п о з » .4 П о з ж е  э т о  
п о зв о л и л о  е е  у ч е н и ц а м  с о х р а н я т ь  е с т е с т в е н н о с т ь  и н е п р и н у ж д е н н о с т ь  
при п о с т и ж е н и и  н ов ы х д л я  н и х  т е х н и ч е с к и х  т р у д н о с т е й .

У ж е  в к он ц е  д в а д ц а т ы х  го д о в  X IX  века к ри ти к а о т м е ч а е т  п ервы е  
р ост к и  н ов ого  и с п о л н и т е л ь с к о г о  с т и л я  в б а л е т е . О т зы в а я сь , н а п р и м ер , 
на в ы ст у п л ен и я  А. В ор он и  н о й -И в а н о в о й , « М о ск о в ск и й  т е л е г р а ф »  как  
в ел и ч а й ш у ю  п о х в а л у  б а л е р и н е  ср ав н и в ал  е е  с о  «сл а в н о й  Г о с е л е н ь » 0 —  
зн а м ен и т о й  за п а д н о е в р о п е й с к о й  б а л е р и н о й  п р е р о м а н т и ч ес к о й  поры . 
Н ов ая  т е х н и к а  с о е д и н я л а с ь  у р у с с к о й  т а н ц о в щ и ц ы  с а к т ер ск о й  вы р а
зи т е л ь н о с т ь ю  и с п о л н е н и я . В. Б ел и н ск и й  не зр я  в о с х и щ а л с я  т ем , как  
ар т и ст к а  « р о с к о ш ес т в о в а л а  на с ц е н е  ж и зн ь ю  и с т р а ст ь ю » .

Т а т ь я н а  К а р п а к о в а  п р о д о л ж а л а  на м о ск о в с к о й  с ц е н е  п р е о б р а з о 
в ан и я  в с т и л и с т и к е  т а н ц а . И н т е р е с н о , ч то , как и Щ еп к и н , о н а  о с у щ е 
ст в л я л а  и х , в ы ст у п а я  в р о л я х  к о м и ч ес к и х . С ю д а  п р и н е сл а  т а н ц о в щ и ц а  
« б е г л о ст ь  и ч и с т о т у  в о т д е л к е  с а м ы х  т р у д н ы х  п а ...» ь Н о э т о  п ок а  
бы л о л и ш ь  о с в о е н и е  н ов ой  ф о р м ы . Н ов ого  с о д е р ж а н и я  а р т и с т к е  п р и 
н ести  на сц ен у  не у д а л о с ь . К а р п а к о в а , как в и дн о , бы л а л и ш ен а  а к т е р 
с к и х  д а н н ы х , а к р и ти к а т р е б о в а л а  а к т ер ск о й  игры  —  не т о й  с т а р о й

п а н т о м и м н о й , к ак ой  сл а в и л и сь  бы л ы е л ю б и м ц ы  п у б л и к и , а н ов ой , 
п р о д и к т о в а н н о й  у ж е  ин ы м и  э с т е т и ч е с к и м и  т р е б о в а н и я м и  м о с к о в 
ск о го  т еа т р а . « В о с х и щ а я с ь »  с о о т в е т с т в и е м  ж е с т о в  к п р е д м е т у  о щ у 
щ ен и й  и в ы р а ж е н и й » , у м е с т н ы х  в э с т е т и к е  м а ск и , С. А к са к о в  у п р е к а л  
К а р п а к о в у  в « п о с т о я н с т в е »  е е  м и м и к и , « х о л о д е » .'

В т р и д ц а т ы х  г о д а х  п р о ш л о г о  века м о ск о в с к а я  б а л е т н а я  к р и т и к а , 
и д я  за  к р и т и к ой  д р а м а т и ч е с к о й , н а ч и н а л а  т р е б о в а т ь  о т  и с п о л н и т е л ь 
ск о го  и с к у сс т в а  в б а л е т е  т о го  ж е , ч то  в и д ел а  о н а  на д р а м а т и ч е с к о й  
с ц е н е  в и с к у сс т в е  М и х а и л а  Щ еп к и н а : с о е д и н е н и я  н о в о й  т а н ц ев а л ь н о й  
т е х н и к и  с н ов ой  а к т ер ск о й  т е х н и к о й . У д о в л е т в о р и т ь  эт и м  т р е б о в а 
н и я м  с м о г л а  за м е ч а т е л ь н а я  у ч е н и ц а  Г ю л л ен ь  —  Е к а т е р и н а  С а н к о в -  
ск а я . О н а н е о ж и д а н н о  и л о г и ч н о  в о п л о т и л а  эт и  п р и н ц и п ы  в н о в о м  и, 
на п ервы й  в зг л я д , ч у ж д о м  щ еп к и н с к о м у  р е а л и зм у  л и р и к о -р о м а н т и ч е 
ск о м  б а л е т н о м  р е п е р т у а р е .

И щ е п к и н с к а я  р е ф о р м а , и п е р е в о р о т , с о в е р ш ен н ы й  С ан к о в ск о й  
на е е  д е б ю т е  в б а л е т е  « С и л ь ф и д а » , за м е ш а н ы  в с в о е й  о с н о в е  на о д н и х  
и т е х  ж е  д р о ж ж а х .  Щ еп к и н с к а я  ф о р м у л а , гл а с и в ш а я , ч то  « и с к у с 
ст в о  н а ст о л ь к о  в ы сок о , н а ск о л ь к о  б л и зк о  к п р и р о д е » ,й в ы р а ст а л о ,  
к о н еч н о  ж е ,  и з  э с т ет и к и  п р о с в е т и т е л ь с к о й . О н а ф о р м и р о в а л а  в т р и д 
ц а т ы е -с о р о к о в ы е  год ы  X IX  века у д е я т е л е й  м о с к о в с к о г о  т е а т р а  п о н и 
м а н и е  п р и р од ы  как о сн о в ы  ж и з н и . Б а л е т  Ф . Т а л ь о н и  « С и л ь ф и д а »  ст а л  
пер вы м  л и р и к о -р о м а н т и ч е с к и м  с п ек т а к л е м  м и р о в о й  х о р е о г р а ф и ч е 
ск о й  сц ен ы . Б е зу с л о в н о , ц е л и к о м  р о м а н т и ч е ск и м и  бы л и  е г о  о б р а з н а я  
с т р у к т у р а , т е х н и к а  т а н ц а , е г о  с т и л и с т и к а . П о  с а м о й  ж е  св о е й  к о н ц е п 
ции  « С и л ь ф и д а »  бы л а е щ е  т е с н о  с в я з а н а  с п р о с в е т и т е л ь с к и м и  и д е а л а 
ми —  п о н и м а н и е м  п р и р о д ы  как з а г а д о ч н о й , н е д о с т у п н о й  и о д н о в р е 
м ен н о  как  ж и в о й , е с т е с т в е н н о й . О н а е щ е  н е т р е б у е т  при ви вк и  д у х а , е е  
е щ е  н е о т я г о щ а ю т  м и с т и ч е с к и е  и с к а н и я  р о м а н т и к о в , о т г о л о с к и  к о т о 
ры х в о зн и к н у т  чуть  п о з ж е  в « Ж и з е л и » . М е ч т а -С и л ь ф и д а  б ы л а  п р е 
к р асн а  в с в о ей  б е з ы с к у с н о й  п р о с т о т е .

Н а т у р а л ь н о с т ь  г ер о ев  Щ еп к и н а  на д р а м а т и ч е с к о й  с ц е н е  п о -с в о е м у  
п р е л о м л я л а сь  в е с т е с т в е н н о с т ь  г е р о и н ь  б а л ер и н ы . О н а с о з д а л а  ей  сл ав у  
«н е т о л ь к о  т ан ц о в щ и ц ы , н о и ак т р и сы » . З д е с ь  и п р о и зо ш е л  т о т  п рор ы в  
с к в о зь  т еа т р а л ь н ы е  с х е м ы , к от ор ы й  о п р е д е л и л  с у щ н о с т ь  м о ск о в с к о й  
т е а т р а л ь н о й  р е ф о р м ы  в т р и д ц а т ы е -с о р о к о в ы е  год ы  X IX  век а .

Н ач ав  и зб а в л я т ь с я  о т  т е а т р а л ь н ы х  м а со к , Щ еп к и н  м ен я л  о т н о ш е 
ние к с л о в у  в с ц е н и ч е с к о м  д ей с т в и и  п ь есы . С а н к о в ск а я  в п а р а л л ел ь  
е м у  з а н о ь о  и н т о н и р о в а л а  о с в о е н н ы й  в П а р и ж е  л и р и к о -р о м а н т и ч е ск и й  
т а н ец . И  в д р а м е , и в б а л е т е  у т в е р ж д а л а с ь  м ы сл ь  о  н е о б х о д и м о с т и  
п р о н и зы в а т ь  р ол ь  е д и н о й  и д ее й , м ы сл ь , б л и з к а я  к у ч е н и ю  К . С т а н и с 
л а в с к о г о  о  с в е р х з а д а ч е  р о л и , р о д и в ш е м у с я  м н о г о  л е т  с п у с т я . О т п р и 
в е р ж е н н о с т и  « и д ее »  у Щ еп к и н а  в о зн и к л о  п о н я т и е  « т о л к у ю щ ег о  л и 
р и зм а » , п о д р а зу м е в а ю щ е г о  н е о б х о д и м о с т ь  с а м о с т о я т е л ь н о й  т р ак тов к и  
р оли  а к т ер о м , —  с к а зы в а л а с ь  « о с в о б о д и в ш а я с я  в к о н ц е  а л е к с а н д р о в 
ск о й  э п о х и  в ол я  к л и ч н о с т и » .у К о г д а  в н и м а т ел ь н о  ч и т а еш ь  отк л и к и  
п р ессы  на в ы ст у п л ен и е  С а н к о в ск о й  в п а р т и и  С и л ь ф и д ы , ч у в ст в у еш ь , 
как с к а зы в а л и с ь  на е е  и с к у с с т в е  о б щ е э с т е т и ч е с к и е  вк усы  и н р а в с т 
в ен н ы е п о и ск и  с о в р е м е н н и к о в .

М о ск о в ск и й  сп ек т а к л ь  в есь м а  д а л е к  о т  п а р и ж с к о г о  п о д л и н н и к а .  
Д о с т а т о ч н о  п р оч и т ат ь , н а п р и м ер , в г а з е т а х  п р о  « ш а б а ш »  в ед ь м , д о 
вол ьн о  н е ст р а ш н ы х , н е с м о т р я  на п о м е л о  и ф о н а р и , с н я т ы е  с у л и ц » , пр о  
м ор д ы  «с н о с а м и  и к л и н к ам и , к о т о р ы е  так  а к к у р а т н о  п о я в л я ю т с я , как  
т ол ь к о  с п а д а е т  в н и з ч е р н а я  за с л о н к а , и х  п о к р ы в а ю щ а я » .111 Б а л ер и н а  
т а н ц ев а л а , как т о г д а  го в о р и л о с ь , « в к л а д н о е  п а»  и з  б а л е т а  Т а л ь о н и  
« Т ен ь »  —  «па т а н ц ев  п о  р а з б р о с а н н ы м  ц в ет а м » , д е м о н с т р и р у ю щ е е  
н е о б ы ч а й н у ю  л е г к о ст ь  г ер о и н и . С т р о и л о с ь  о н о  на т р ю к е  —  в ц в ет а х  
бы ли с п р я т а н ы  п р у ж и н ы , п о к о т о р ы м  и с т у п а л а  т а н ц о в щ и ц а .11

О гр о м н у ю  р ол ь  и гр ал а  м а ш и н е р и я  —  М оск в а  л ю б и л а  в с е в о з м о ж 
ны е зр ел и щ н ы е  э ф ф е к т ы , и в есь  т е а т р  в э т о  в р ем я  у д е л я л  б о л ь ш о е  
в н и м а н и е  « в и д е о р я д у » . В п ер в ом  ак т е  «в в ер х у  б ы л о  о к н о ... п оч ти  
п о д  са м ы м и  п а д д у г а м и , в к о т о р о м  п о я в л я л а сь  С и л ь ф и д а , и, с к о л ь зя ,  
с п у с к а л а с ь  на п р и с т а в л е н н о й  к с т е н е  к о се .

...В  г л у б и н е  сц ен ы  бы л а  в и ся ч а я  л е с т н и ц а , и, с к о л ь з я  по е е  п ер и л а м ,  
с п ол а  п а д д у г , в ер т я сь , п о д н и м а л а с ь  С и л ь ф и д а . В к о н ц е  п ер в о г о  ак та  
зр и т ел и  в и д ел и  п ол еты  С и л ь ф и д ы  с Д ж е й м с о м » 12. В о в т о р о м  ак те  
м а ш и н и с т  и с п о л ь зо в а л  е щ е  о д и н  т р ю к  —  С и л ь ф и д ы  л о ж и л и с ь  в ж и 
в о п и сн ы х  г р у п п а х  на п ол , на то  м е с т о , гд е  в п о л у  н а х о д и л с я  л ю к , 
и о н  м е д л е н н о  о п у с к а л с я  в м ес т е  с  т а н ц о в щ и ц а м и .13

Х о р е о г р а ф и ч е с к и е  к о м б и н а ц и и , с о ч и н е н н ы е  Ф и л и п п о  Т а л ь о н и  д л я  
с в о е й  д о ч е р и  М ар и и  в « С и л ь ф и д е » , С а н к о в с к а я  и н т о н и р о в а л а  п о -с в о е 
м у. М о ск о в ск а я  С и л ь ф и д а  и м ел а  о ч е н ь  м ал ен ь к и й  р о с т . О на не л ю б и л а  
ст а т и ч н ы х  п о з , в к о т о р ы х  М ар и я  Т а л ь о н и  д а в а л а  зр и т е л я м  в о з м о ж 
н о с т ь  п о л ю б о в а т ь с я  с в о и м и  у д л и н ен н ы м и  л и н и я м и . Н и в ел и р у я  « г о т и 
ч е с к о е»  в т а н ц е  С и л ь ф и д ы , С а н к о в ск а я  а к ц е н т и р о в а л а  в н и м а н и е  на 
м ел к и х  д в и ж е н и я х , п о д ч ер к и в а л а  п о д в и ж н о с т ь , б ы с т р о т у  « д оч ер и  
в о з д у х а » , е е  п о л у в о зд у ш н у ю  л ег к о ст ь .

Т ак  в о зн и к а л о  св о е  « т о л к о в а н и е»  т е х н и ч е с к о й  с т о р о н ы  р о л и . С м е 
щ ен и е  п л а с т и ч ес к и х  а к ц е н т о в  о т  « б е с п р е д е л ь н о й »  п р о т я ж е н н о с т и  л и 
ний , как бы  р а зм ы к а ю щ и х  з а м к н у т о е  с ц е н и ч е с к о е  п р о с т р а н с т в о  к с у 
щ ес т в о в а н и ю  в п р о с т р а н с т в е  б о л е е  о г р а н и ч е н н о м , « зе м н о м » , з а п о л 
н ен н о м  м ел к и м и , бы ст р ы м и  д в и ж е н и я м и , в о с п р и н и м а л о с ь  как п р е д 
п осы л к а  и н о го , ч ем  в П а р и ж е , п р о ч т е н и я  о б р а з а . Т а к а я  С и л ь ф и д а ,
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как С а н к о в с к а я , п р е д п о л а г а л а  е г о  б о л ь ш у ю  « у ю т н о ст ь »  и б о л ь ш у ю  к о н 
к р ет н о ст ь . П р и р о д а  п р е д ст а в а л а  в е е  о б л и к е  е с т е с т в е н н о й , б л и зк о й  
той  п о л я н к е , на к о т о р о й  г е р о и н я  п о к а зы в а л а  Д ж е й м с у  св о е  ц ар ст в о ,  
с в о и х  п о д р у г . Н о э т о  бы л о  л и ш ь  о б е щ а н и е  н о в и зн ы . В а ж н е е , к о н еч н о ,  
и н о е  —  с о о т н о ш е н и е  п а н т о м и м н о г о  н ач ал а  и т а н ц а , а , г л а в н о е , а к т е р 
с к о е  п р о ч т е н и е  о б р а з а , к а ч еств о  « т о л к у ю щ ег о  л и р и зм а »  С а н к о в ск о й .

С ам ы е б о л ь ш и е  в о ст о р ги  в ы зы в али  у с о в р е м е н н и к о в  п а н т о м и м н ы е  
э п и з о д ы  С а н к о в с к о й -С и л ь ф и д ы , е е  м и м и ч е с к а я  и гр а . « К о г д а  я с м о т р е л  
на н е е , —  п и ш ет  с о в р е м е н н и к  б а л е р и н ы , —  я в и д ел  п е р е д  с о б о ю  С и л ь 
ф и д у  —  в е с е л у ю , и гр и в ую , с  л и ц о м  о д у ш ев л е н н ы м , с г л а за м и , п ол н ы м и  
ж и з н и » ,14 «как о н а , с т о я  на к о л е н я х , с м о т р е л а  на э т о г о  б е с с м ы с л е н 
н ого  ш о т л а н д ц а , не п о н я в ш е г о  е е  с в о б о д н о й  л ю б в и , х о т е в ш е г о  е е  д е р 
ж а т ь  на п р и в я з и » .15

П о с л е  « С и л ь ф и д ы »  С а н к о в с к а я  п е р е т а н ц е в а л а  м н о г о  т а л ь о н и е в с к и х  
сп ек т а к л е й , в ы ст у п а л а  в р о л я х , с о з д а н н ы х  д л я  Ф а н н и  Э л ь сл ер . П о д  
к о н ец  к ар ь ер ы  е е  в и д ел и  в т а к и х  р а з н ы х  б а л е т а х , как « П а х и т а » , « З а 
к о л д о в а н н а я  ск р и п к а » . О д н а к о  н о в и зн у , б л и зк у ю  н о в и зн е  д р а м а т и ч е 
ск ой  сц ен ы  т р и д ц а т ы х -с о р о к о в ы х  г о д о в , б а л е р и н а  п р и в н есл а  л и ш ь  
в т а л ь о н и е в с к и й  р е п е р т у а р . К о г д а  в 183 8  г о д у  о н а  д е б ю т и р о в а л а  в 
« Д е в е  Д у н а я » , к р и ти к а о т о з в а л а с ь  на и с п о л н е н и е  гл ав н ой  р о л и , в п е р 
в ую  о ч е р е д ь , к ак  на р а б о т у  а к т ер ск у ю , в о с х и щ а я с ь  т е м , как «он а  
п р и в о д и т  в ч ув ст в о  б е с н у ю щ е г о  к о н ю ш е г о , и п о т о м , в и д я , ч то он  
о п а м я т ы в а е т с я , п о л н а я  р а д о с т и  и б е с п р е д е л ь н о й  с т р а с т и , б р о с а е т с я  
в е г о  о б ъ я т и я » . В « Д е в е  Д у н а я »  С а н к о в с к у ю  у в и д ел  В. Б ел и н ск и й  и 
н ап и сал : « ...B  е е  т а н ц а х  с т о л ь к о  д у ш и  и гр а ц и и , ч то в о с х и щ е н и ю  
зр и т е л е й  н ет  п р е д ел о в . М ы н и к о гд а  не з а б у д е м  э т о й  г р а ц и о зн о с т и ,  
с к ак ой  Д е в а  Д у н а я  с т а р а е т с я  к а за т ь с я  н ел о в к о ю  и н е у к л ю ж е ю  п е р е д  
б а р о н о м  В и л л и б а л ь д о м , —  э т о  о ч а р о в а н и е » .15 В ел и к и й  к р и ти к  к о м п а к т 
но с ф о р м у л и р о в а л  т о  н о в о е , б л и з к о е  п р о п о в е д у е м о й  им  э с т е т и к е ,  
что п р и в н есл а  С а н к о в с к а я  в м о ск о в с к и й  б а л е т  —  с т р е м л е н и е  к н е 
п р и н у ж д е н н о с т и , е с т е с т в е н н о с т и , а к т ер ск о м у  н ач ал у  о б р а з а . З а  все  
э т о  и р ат ов ал  Щ еп к и н .

К ак  и зв е с т н о , М ар и я  Т а л ь о н и  н аш л а  д л я  с в о и х  л и р и к о -р о м а н 
т и ч е ск и х  б а л е т о в  о д и н  в ар ь и р уем ы й  в р а зн ы х  с ю ж е т н ы х  с и т у а ц и я х  
о б р а з  « и д еа л ь н о й  м еч ты ». С а н к о в с к а я , к о т о р а я  п ер в о й  на м о ск о в с к о й  
с ц е н е  ст а н ц е в а л а  « С и л ь ф и д у » , в ы ст у п а я  за т е м  в д р у г и х  п а р т и я х ,  
н а о б о р о т , с т р е м и л а с ь  к р а з н о о б р а з и ю  с о з д а в а е м ы х  е ю  ч ел о в е ч е с к и х  
х а р а к т е р о в , т о й  б ы т о в о й  « н а т у р а л ь н о ст и » , ч то о т л и ч а л а  г ер о ев  Щ е п 
к и н а. Н о б а л е р и н а  т о ж е  в д у м ч и в о  и ск а л а , с о о т н о с я с ь  с у с л о в н о ст ь ю  
с п е ц и ф и к и  с в о е г о  и с к у сс т в а , п ути  к в о п л о щ ен и ю  о б р а з о в  ж и в ы х  л ю д е й  
на б а л е т н о й  с ц е н е . Н е с л у ч а й н о  к ри ти к и  п и с а л и  о б  у м н о й  и о с м ы с л е н 
н ой  и гр е  ак тр и сы : « Ж е с т  е е , к а ж д ы й  в зг л я д  е е  и м е е т  зн а ч е н и е , вы 
п о н и м а е т е  с т о л ь к о  ж е , ск о л ь к о  п о н я л и  бы  и з  е г о  сл ов , и в э т о м  с л у ч а е  
сл о в а  з а м е д л и л и  бы  д е й с т в и е  —  вам  н а д о б н о  бы  бы л о  п о н и м а т ь  п о 
с р е д с т в о м  с л у х а , а з д е с ь  вы все  п о н и м а е т е  м ы сл ью . Д р а м а  с а м а  с о б о й  
с о с т а в л я е т с я  в у м е  в а ш ем ... и вы в м ес т о  б е зм о л в н о г о  б а л е т а  с м о т р и т е  
у ж е  п о л н у ю  ж и з н и , д в и ж е н и я  и б л е с к а  д р а м у » .1 7 И л и  как у  Щ еп к и н а , 
«р ол и  е е  о т л и ч а л и сь ... и д е е ю , х а р а к т е р о м » . «В  св ои  л е г к и е , в о зд у ш н ы е  
с о з д а н и я  о н а  в н о с и л а  ж и в у ю  и гр у  с т р а с т е й . Е е У н д и н ы , С и л ь ф и д ы , 
П ер и  то  сл и в а л и сь  с о  с т и х и й н ы м  м и р о м , и з  к о т о р о г о  б р а л и  с в о ю  б е с 
п л о т н о ст ь , т о  с х о д и л и с ь  с у ч а с т ь ю  ч ел о в ек а , с е г о  р а д о с т я м и , сч а с т ь е м ,  
м еч т а м и  ж и в ы х  л ю д е й . И гр а  е е  с о о б щ а л а  б а л е т у  и зя щ н у ю  г р а ц и о зн у ю  
с е р ь е з н о с т ь  х у д о ж е с т в е н н о г о  с о з д а н и я . З р и т ел ь  в ы н оси л  и з  б а л е т а  
в п е ч а т л е н и е  ж и в о г о  о б р а з а , х у д о ж е с т в е н н о г о  т и п а » .18

Т р а д и ц и и , как и зв е с т н о , п е р е д а ю т с я  в и с к у сс т в е  не в п р я м у ю . 
П р я м а я  « п ер еи м ч и в о ст ь » , как п р а в и л о , в е д ет  к эп и г о н с т в у . Н е м огл а  
и н е д о л ж н а  бы л а  С а н к о в с к а я  к о п и р о в а т ь  Щ еп к и н а . Н о  о н а  бы ла  
е г о  у ч е н и ц е й  не т ол ь к о  «п о  ф а к т а м  б и о г р а ф и и » . К о н е ч н о , т о , что  
в ш к о л е  п ер в ая  м о с к о в с к а я  С и л ь ф и д а  у ч и л а с ь  у в ел и к ого  ак т ер а ,  
что Щ еп к и н  р я д о м  с  е е  и м е н е м  в т а б е л е  н ап и сал : « Т а л а н т л и в а , но  
к а п р и зн а » , о ч е н ь  в а ж н о . Н о не м е н е е  в а ж н о  и д р у г о е  —  к о гд а  в 1848  
г о д у  С а н к о в ск а я  г а с т р о л и р о в а л а  в П е т е р б у р г е , р е ц е н зе н т ы , п и са в ш и е  
о  н ей  в св о и х  с т а т ь я х , у п о м и н а л и  и м я  Щ еп к и н а . « Щ еп к и н с к о е»  в и с 
к у сст в е  С а н к о в ск о й  п р о р а с т а л о  и зн у т р и , в ы я в л я л о сь  и з  о б щ е э с т е т и ч е 
с к и х  и о б щ е с т в е н н ы х  м о ти в о в . В сп о м н и м , ф у н д а м е н т о м  эти к и  и э с т е 
тики т р и д ц а т ы х -с о р о к о в ы х  го д о в  X IX  век а с т а л а  п р о п о в е д ь  вы я в л ен и я  
л и ч н о с т н о г о  н ач ал а  в ч е л о в е к е , з а к р е п о щ е н н о м  м р а ч н о й  н и к о л а ев ск о й  
р еа к ц и ей . А к т ер ск а я  ш к ол а , п о -с в о е м у  в о п л о щ а в ш а я с я  в к а ж д о м  и з  
ж а н р о в  т е а т р а л ь н о г о  и с к у сс т в а , с о з д а в а л а  н о в о е  п р е д с т а в л е н и е  о ч е л о 
век е, п р о в о зг л а ш а л а  ц е н н о с т ь  е г о  л и ч н о с т и , го в о р и л а  о  н е о б х о д и м о 
сти  в ж и з н и  д у х о в н о г о  н ач ал а , о  с л у ж е н и и  и д еа л у . И при в с т р е ч а х  
с о  с ц ен и ч е с к и м и  с о з д а н и я м и  М и х а и л а  Щ еп к и н а  и Е к атер и н ы  С а н к о в 
с к о й , П ав л а  М оч ал ов а  и Т е о д о р а  Г ер и н о  « с л а д о с т ь  п о д в и га  о б щ е с т 
в ен н о го  о к р ы л я л а  д у ш у » . Д у м а е т с я , п о т о м у -т о  М . С а л т ы к о в -Щ е д р и н  
и сч и т а л  С а н к о в ск у ю  с Г ер и н о  « п л а ст и ч еск и м и  р а з ъ я с н и т е л я м и  
н о в ого  сл о в а » . А ф и н а л  « С и л ь ф и д ы » , к о гд а  в ней  т а н ц ев а л а  б а л е р и н а ,  
зв уч ал  с о в с е м  и н а ч е , чем  у М ари и  Т ал ьон и : «Т ы  о т н я л  у м ен я  с в о б о 
д у , —  зн а ч и т , ты о т н я л  у м ен я  ж и зн ь » .

В Ц е н т р а л ь н о м  т е а т р а л ь н о м  м у з е е  и м ен и  А. А . Б а х р у ш и н а  м не  
у д а л о с ь  н ай ти  о д н о  и з  п о с л е д н и х  п и сем  С ан к о в ск о й . А д р е с о в а н о  о н о  
д о ч е р и  е е  бы в ш его  п а р т н е р а  Ф . М а н о х и н а  —  М ар и и  Ф е д о р о в н е  М а н о 
х и н о й  и х р а н и т с я  в е е  а р х и в е . Х о ч е т с я  п р и в ест и  е г о  ц ел и к о м  не т ол ь ко  
п о т о м у , ч то э т о  п и сь м о  н и к о гд а  не п у б л и к о в а л о сь . З д е с ь  —  и почти

р е ж и с с е р с к и е , ч и ст о  б а л е т н ы е  со в ет ы  д о с к о н а л ь н о  з н а ю щ е г о  с ц ен у  
м а ст е р а  м о л о д о й  т а н ц о в щ и ц е , и гор еч ь , у с т а л о с т ь  с т а р о й  б а л ер и н ы , 
и в ы р а ж е н и е  е е  н ев ер и я  в новы е в р ем ен а , п р и ш е д ш и е  на с м е н у  т ем  
д а л ек и м  д н я м  е е  бы л ы х т р и у м ф о в . Н о , г л а в н о е , вы н а й д е т е  в н ем  а к 
т е р с к о е  к р ед о  С а н к о в ск о й .

Н а п и с а н о  п и сь м о , как в и д н о , н а к а н у н е  д е б ю т а  М. М а н о х и н о й ,  
к о т о р а я , как м о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь , р е п е т и р о в а л а  « С а т а н и л л у »  М а р и у 
са  П ет и п а:

« Л ю б е з н а я  М ар и я  Ф ед о р о в н а ! З н а ю , как Вы вч ер а у с т а л и  и с о б р а 
л а с ь  з а е х а т ь  к В ам , но в ер н у л а сь  с д о р о г и , р а с х в о р а л а с ь , и, в е р о я т н о ,  
не б у д у  с е г о д н я  в т е а т р е  —  о ч ен ь  р а с с л а б л а  и с е г о д н я  у т р о м  не в с о 
ст о я н и и  з а е х а т ь  к В ам , а м н о г о е  х о т е л о с ь  бы  п е р е д а т ь . В о -п е р в ы х ,
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все, что Вы уч и л и  с К у зн е ц о в ы м , и д е т  о ч е н ь  х о р о ш о  и все  в м у зы к у , 
но д р у г и е  не з н а ю т  с в о ей  м у зы к и , и п о т о м у  в се  сц ен ы  к о н ч а ю т с я  р а н ь 
ш е, и, как б у д т о , Вы ви н ов аты . П р о ш у  В ас п р и п о м н и т ь  х о р о ш е н ь к о ,  
что я с к а ж у , есл и  с Т ер т о м  (? )  не р е п е т и р о в а л и  с е г о д н я , т о  п е р е д  
сп ек т а к л е м  п р о й д и т е  с ним  за  к у л и са м и , а  то  Вы о ч е н ь  р а н о  п риш ли  
к л ю к у , гд е  п л ат ье  с д е р ж и в а е т с я , е сл и  Г ер т  о п я т ь  п о с п е ш и т , то  н а к л о 
н и т есь  к н ем у  и п о с т о й т е  д о  т и х о г о  м о т и в а , к о гд а  Вы д о л ж н ы  и дти  
к К у з н е ц о в у  и п о б о л ь ш е  на н его  с м о т р и т е . И д и т е  в о о б щ е  т и х о , и к огд а  
и з  к ам и н а  в ы х о д и т е  п ри  н а ч а л е  —  к огд а  В а н н ер а  у д в е р е й  п у г а е т е ,  
все р ав н о  п р и х о д и т е , а то  Вы вч ер а  е г о  ж д а л и . Н е за б у д ь т е  о с о б е н н о :  
«Н ет! Н ет!» Э т о  о ж и в л я е т . К о г д а  у В ас с п р а ш и в а ю т , как Вы сд е л а л и , 
что к р ед и т о р ы  о с т о л б е н е л и , т о  о с т а н о в и т е с ь  п о с л е  ж е с т а  с вы тя н уты м  
п ал ь ц ем . В р ем я  б у д е т . К о г д а ...  ( н р б ) *  в к руг, не о ч е н ь  с п еш и т е  у х о 
д и т ь . О с о б е н н о  в к он ц е  ак та  н е п р е м е н н о  с к а ж и т е: « Д е н е г ?  Н и -  
н и -н и !» . И т о г д а  у ж е  б е г и т е , но не с п е ш и т е , не х о р о ш о , к огда  к он ч и т е  
п р е ж д е  м у зы к и . С Н и к о л а ев о й  д е л а й т е , как я с к а за л а , —  вч ер а, 
р а зг о в а р и в а я  с н ей , Вы о ч е н ь  р а с х о л о д и л и  с ц ен у . К ак  у сл ы ш и т е  м о 
тив  ... ( н р б ) , с е й ч а с  и д и т е  . . . ( н р б )  —  а как у В ас о с т а л ь н а я  м у зы к а , то  
п о с л е  ж е с т а  п р е зр е н и я  не с к о р о  к н ей  п о д х о д и т е  —  п у ст ь  е е  л о м а е т с я .  
Н е п р о зе в а й т е , к о гд а  о н а  к он ч и т  с . . . ( н р б ) ,  ч тобы  п о д о й т и  с к а за т ь  им:
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« Р а с х о д и т ес ь !*  Вчера он и  п р е ж д е  Bav. у ш л и . З д е с ь  у ж е  не м узы к у  
п р и д е т с я  сл уш ат ь , а с м о т р е т ь  на н и х  — и х  н еч его  уч и ть , не т а к о в ск и е , 
чтобы  п о с л у ш а т ь с я , я п р о си л а  Г ер б ер а  (д и р и ж е р  Б о л ь ш о го  т е а т 
ра —  Н. Ч .) в сю  эт у  с ц ен у  вести  п о с к о р е е , но Н и к о л а ев а  п о п р о с и л а  
н а п ер ек о р  в ести  ещ е  ж и в е е . Б е р е г и т е с ь  —  б у д ь т е  готов ы . Т еп е р ь  
с а м о е  гл ав н ое . Т ак  как Вы во в т ор ой  р а з  сы гр ал и  п о с л е д н ю ю  с ц ен у , 
б у д е т  о ч е н ь -о ч е н ь  х о р о ш о , но так  ли б у д е т  д и р и ж и р о в а т ь  е е  Г е р 
бер ?  В от в о п р о с . Н е п ер е б и в а й т е  К у з н е ц о в а , к о гд а  он  гов ор и т , что д о л 
ж е н  ж е н и т ь с я , п о с л е  н его  н а ч и н а й т е , е сл и  он  са м  не о п о з д а е т . К о гд а  
п р и т я ги в а ет е  е г о  во в т ор ой  р аз , не н а д о  б л и зк о  п о д х о д и т ь  к н ем у , 
а то  л и ц а  В аш его  не в и дать, д а  и с о х р а н и  Б ог, на п л ат ь е  с е б е  н а с т у 
п и те, и п р и т о м , э т о  вы ш ло с к о м к а н н о . Н а ч и н а й т е  п л ак ат ь  п о д  м оти в , 
и не р ан ь ш е как ч е р е з  ч еты р е так та  с п у с к а й т е  руки —  и д ет е  во в т ор ой  
р а з  за ж и г а т ь  б у м а г у  не с п и н о й  к с т о л у , т ол ь к о  гол ов у  п о в е р н и т е  
к К у з н е ц о в у  —  б у м а г у  б р о с а т ь  п о д  т р ем о л ь , п о д  м оти в  п о к а зы в а т ь  
на н ее  и гов ор и т ь , что у м р е т е  —  и все  т и х о , о ч е н ь  с л а б о . В чера б у м а г а  
х о р о ш о  го р ел а . Н о , есл и  о н а  м ал о  б у д е т  г о р ет ь  у В ас в р ук е —  о п у с т и т е  
к о н ец , есл и  о ч ен ь  с к о р о  —  п о д н и м и т е  е г о . Н е зн а ю , п о й м е т е  ли Вы, 
что я Вам н а п и са л а , но п о с т а р а й т е с ь  п р и п о м н и т ь , ч т обы  Вы не и гр ал и  
ш к ол ь н и ц ей , п о б о л ь ш е  у в е р е н н о с т и  в с е б е ,  а , г л а в н о е , с в о ю  м у зы к у  
п о м н и т е , т о гд а  все б у д е т  х о р о ш о . Т ан ц ы  все о ч ен ь  х о р о ш и , не с е р д и 
тесь , е сл и  и б у д е т  что не так , э т о  В ас р а с с т р о и т . Г ер б ер а  с о в е т у ю  
п о б л а г о д а р и т ь  в к он ц е  — д а ж е , есл и  и не с о в с е м  х о р о ш о  о н  б у д е т  
д и р и ж и р о в а т ь . Н у, Г о с п о д ь  с В ам и. З а б у д ь т е  в се , к р о м е т о г о  л и ц а , 
к о т о р о е  б у д е т е  п р е д ст а в л я т ь . Н е го в о р и т е , ч то я не б у д у  в т е а т р е , 
а то Г ер б ер  н е х о р о ш о  б у д е т  д и р и ж и р о в а т ь , (н р б )  Д а й  Вам Б ог  у с п е х а !  
П р е д а н н а я  В ам  С ан к о в ск а я » .

В сп ом н и м  Щ еп к и н а: « В л а зь  в к о ж у  д е й с т в у ю щ е г о  л и ц а » . Э т о  т е 
п ер ь  все  нам  к а ж е т с я  с а м и м  с о б о й  р а з у м е ю щ и м с я . П о в ы р а ж е н и ю  
А. Г ер ц ен а , Щ еп к и н  первы м  ст а л  « н е т е а т р а л е н  на с ц е н е » . Ч ел о в е ч е с к и е  
и д еал ы , о т в еч а ю щ и е  о б щ и м  за к о н а м  с п р а в е д л и в о ст и , в н у т р ен н ей  с в о 
бо д ы , а к т ер  в оп л ощ ал  в о б р а з а х  л ю д е й , ж и в у щ и х  п р о б л е м а м и , б л и з 
кими его  с о в р е м е н н и к а м . В с в о ем  т в о р ч ест в е  в ел и к и й  р е ф о р м а т о р  
и с х о д и л  и з  с в о е г о  п р е д ст а в л е н и я  о б  и д еа л ь н о м  о б р а з е  п о л о ж и т е л ь 
н ого  г е р о я . И д е а л  с в о е г о  в р ем ен и  в о п л о щ а л а  в у с л о в н о м , п р е д ел ь н о  
«т еа тр а л ь н о м »  м и р е  л и р и к о -р о м а н т и ч е с к и х  б а л е т о в  и С а н к о в ск а я . 
« О б р а щ а я сь  к Щ еп к и н у , —  п и ш ет  в с в о е й  зн а м е н и т о й  кн и ге « Т еа т р  
М оч ал ов а  и Щ еп к и н а »  Б. А л п ер с , —  мы как б у д т о  о к а зы в а е м с я  п е р е д  
сп о к о й н ы м  л а н д ш а ф т о м  с п р о зр а ч н ы м  в о з д у х о м , с  гар м он и ч н ы м и  
л и н и я м и , с отк р ы ты м  г о р и з о н т о м » .19 Е го и с к у сс т в о  « п р о с в е т л я л о , 
в осп и т ы в ал о  вер у  в св ои  си л ы , зв а л о  к п о д в и гу , м о ж е т  бы ть, м а л е н ь 
к ом у , ж и т е й с к о м у  п о д в и гу , н о в к о т о р о м  п р о я в л я е т ся  н р а в ст в ен н а я  
си л а  ч ел ов ек а» ." 0 А вот в о сп о м и н а н и я  о  « С и л ь ф и д е»  с у ч а с т и е м  С ан -  
ковской: е е  С и л ь ф и д а  —  « ч у д н о е  с у щ е с т в о , не н е б е с н о е ,  но не з е м н о е ,  
м а н и в ш ее  в м ир л уч ш и й , в м ир к р асот ы  и п о э зи и , в м и р  л ю бв и  с п о к о й н о й  
и б л а ж е н н о й , и м е н н о  в т о т  м ир , к к о т о р о м у  п о с т о я н н о  с т р е м и т с я  
с е р д ц е  ч ел ов ек а ... С м от р я  на м о ск о в с к у ю  С и л ь ф и д у , « с л а д о с т ь  п о д 
вига о б щ е с т в е н н о г о  ок р ы л я л а  д у ш у , а гр о м к о е  и м я  ар т и ст к и  з а к л ю 
ч ал о  в с е б е  н е и с п о в е д и м у ю  си л у . В н ем  бы л о  в се , что м о л о д о е  г о р я ч ее  
в о о б р а ж е н и е  м о ж е т  п р е д ст а в и т ь  с е б е  л у ч ш ег о  и ч и ст о го . О н о  бы л о  
з н а м е н е м , п о д  в ея н и е м  к о т о р о г о  мы ш ли на в с я к о е  б л а г о р о д н о е  в ел и 
к о д у ш н о е  д е л о » .21

У й д я  с о  сц ен ы , Е к а т ер и н а  А л е к с а н д р о в н а  С а н к о в ск а я  ст а л а  п р е п о 
д ав ат ь  тан ц ы  в о д н о й  и з  м о с к о в с к и х  ж е н с к и х  г и м н а зи й . Ж и л а  в м ест е  
с с ес т р о й  А л е к с а н д р о й , т о ж е  т а н ц о в щ и ц ей  Б о л ь ш о го  т е а т р а . К уп и л и  
д о м  в с ел е  В се х с в я т с к о м  (н е д а л е к о  о т  н ы н еш н ей  с т а н ц и и  м ет р о  « С о 
к о л » ). У м ер л а  Е к а т ер и н а  А л е к с а н д р о в н а  там  в 187 8  г о д у , п о х о р о н е н а  
на к л а д б и щ е  у ц ерк ви , к о т о р а я  и с ей ч а с  с т о и т  з д е с ь .

С уд ь ба  гот о в и т  и н о гд а  н ев ер о я т н ы е  с о в п а д е н и я . С ест р а  К о н с т а н 
ти н а  С ер геев и ч а  С т а н и сл а в ск о г о , З и н а и д а  С ер геев н а , в с в о и х  в о с п о м и 
н а н и я х  п и ш ет , ч то , к огд а  о н и  бы ли д ет ь м и , у ч и т ел ь н и ц ей  т а н ц ев  в д о м е  
к уп ц ов  А л ек сеев ы х  бы л а бы в ш ая  б а л е р и н а  Е к ат ер и н а  С а н к о в ск а я . 
К о с т ю  о н а  уч и л а  м а т р о сс к о м у  т а н ц у . Т ак  с к р е ст и л и с ь  п ут и . П ри ж е 
л ан и и  з д е с ь  м о ж н о  у в и д ет ь  и н еч то  с и м в о л и ч ес к о е  —  о т  Щ еп к и н а , как  
и зв е с т н о , п ол уч и л  н ач ал о  т от  п с и х о л о г и з м  в р у с с к о м  а к т ер ск о м  
и с к у сс т в е , к оторы й  привел  к р е ф о р м е  С т а н и сл а в с к о г о . С ан к о в ск а я  не  
бы ла е м у  ч у ж д а .

П ути  а к т ер о в  т р и д ц а т ы х -с о р о к о в ы х  г о д о в  с к р ещ и в а л и сь  в р а зн ы х  
ж а н р а х  т е а т р а л ь н о го  и с к у сст в а . О б ъ е д и н я л о  и х  и н о е , чем  п р е ж д е ,  
п о н и м а н и е  за д а ч  и ц ел ей  т еа т р а , н а п р а в л ен и е  е г о  э с т е т и ч е с к о й  р е 
ф о р м ы . И с х о д я  и з  ш к ол ь н ого  п р е д ст а в л е н и я  о б  игре П авла М оч ал ов а , 
мы го в о р и м  о р о м а н т и ч еск о м  н ач ал е  в е г о  и с к у сс т в е , о  с т и х и й н о с т и  
его  т а л а н т а , о  я р к и х , вы пуклы х и л о к а л ь н ы х  к р а ск а х  с ц ен и ч е с к о г о  
р и сун к а . Р е ж е  п р и х о д я т  на п а м я т ь  в о с п о м и н а н и я  со в р е м е н н и к о в , 
о т м е ч а в ш и х , ч то на с ц е н е  М оч ал ов  бы л н а р о ч и т о  п р о ст , н а м е р е н н о  
с н и ж а л  ж а н р о в ы е  п р и зн а к и  а м п л у а  с в о и х  гер о ев . П р а к т и ч еск и  э т о т  
« а к т ер -п л е б ей » , п о д н я в ш и й  м ел о д р а м у  д о  у р о в н я  т р а г е д и и , п р и н ес  
на с ц е н у  ту ж е  н ов ую  ст и л и ст и к у , в о с н о в е  к о т о р о й  л е ж а л и  е с т е с т в е н 
н ость  и п р о с т о т а . Н о в о п л о щ а л и сь  он и  в и н ы х , чем  у Щ еп к и н а , к р а с 
к ах , и н ой  т о н а л ь н о с т и . Щ еп к и н  в озв ы ш ал , р азм ы в ал  ам п л у а  к ом и к а. 
М оч ал ов  с н и ж а л  а м п л у а  т р а г и ч е с к о г о  г ер о я . В е го  и с к у сс т в е  и д еа л  
у т в е р ж д а л с я  как бы  «от  п р о т и в н о го »  в п ер в у ю  о ч е р е д ь  внутри  м о д н о г о  
и п о п у л я р н о г о  то!щ а ж а н р а  м ел о д р а м ы . « З р и т ел я  м ел о д р а м ы  и р о м а н т и 

чен кой д р а м ы  у в л ек а л о  и п о б е ж д а л о  то  о с о б е н н о е  с ц е н и ч е с к о е  о ч а р о в а 
ние, то г о с о б е н н ы й  т еатр ал ьн ы й  м ир , в к о т о р о м  ж и л и , с т р а д а л и , у м и р а 
ли и л ю б и л и  и х  г е р о и » .22 О т сю д а  п р и н ес  М о ч а л о в  о д н о в р е м е н н о  с 
е с т е с т в е н н о с т ь ю  и п р о с т о т о й , « д ем о к р а т и за ц и е й »  с в о и х  г ер о ев  я р к у ю  
и зо б р а з и т е л ь н о с т ь , к р а с о ч н о с т ь  с ц е н и ч е с к о г о  р и с у н к а , о б н а ж е н н у ю  
п а т ет и к у , л о к а л ь н у ю  к о н т р а с т н о с т ь  к р асок . К о г д а  ч и т а еш ь  о п и с а н и я  
игры  М о ч а л о в а , б у д т о  в и д и ш ь  а к т ер а , ч и т а еш ь  п оч ти  « п о -б а л е т н о м у »  
с о зд а н н ы й  сц ен и ч е с к и й  в и д е о р я д . З д е с ь  и «в згл я д ы , как м о л н и и , 
и р ук а, с т р е м и т е л ь н о  п о д н я т а я  вв ер х , к о т о р а я , как к л и н ок » , за с в е р к а л а  
в в о з д у х е ,  и «льви н ы е п р ы ж к и »  в р ол и  Г а м л е т а . Т у т  в н е за п н ы е  п е р е 
х о д ы  к б е ш е н с т в у  « п о с л е  н е к о т о р о г о  у с п о к о е н и я »  в « О т ел л о » . И з в у к о 
вы е к он т р а ст ы  —  то  р ы ч ан и е , т о  т и х и е , н е ж н ы е  и н т о н а ц и и , а р я д о м  —  
п р о с т а я  р а з г о в о р н а я  речь.

Р о м а н т и ч е ск и й  б а л е т  в п и т ал  т р а д и ц и и  м ел о д р а м ы  и р о м а н т и ч е ск о й  
д р ам ы . Ф и л и п п а  Т а л ь о н и  и н т е р е с о в а л о  н о в а т о р с т в о  в ж е н с к о м  т а н ц е , 
в о п л о щ ен н о е  в и с к у сс т в е  е г о  д о ч е р и . И з  м ел о д р а м ы , и з  р о м а н т и ч е 
ск ой  д р ам ы  п р и ш ел  в е г о  л и р и к о -р о м а н т и ч е с к и е  с п ек т а к л и  д е м о к р а т и 
зи р о в а н н ы й  по с р а в н е н и ю  с к л а с си ч е с к и м , г о в о р я щ и м  на я зы к е  « д а н е  
нобль» а р и с т о к р а т о м  « с н и ж ен н ы й »  г ер о й . И Д ж е й м с  « С и л ь ф и д ы » , 
и м н о г и е  д р у г и е  гер о и  б а л е т о в  Ф . Т а л ь о н и  не бы л и  а р и с т о к р а т а м и  по  
п р о и с х о ж д е н и ю . Т а к  Д ж е й м с  и з  « С и л ь ф и д ы »  —  к р е с т ь я н и н , гер ой  
« Д ев ы  Д у н а я »  —  к о н ю ш и й .

Е сл и  С а н к о в ск а я  п о  св о е м у  м и р о о щ у щ е н и ю  бы л а б л и зк а  Щ еп к и н у , 
то р о м а н т и ч е ск о г о  а к т ер а , с х о ж е г о  с М оч ал ов ы м , в м о ск о в с к о й  б а л е т 
ной т р у п п е  п ер в ой  п ол ов и н ы  т р и д ц а т ы х  г о д о в  не о к а за л о с ь . П ервы й  
п а р т н ер  б а л ер и н ы  Ж . Р и ш а р  п р и н а д л е ж а л  у х о д я щ е й  э п о х е .  О н не  
в осп и т ал  в м о ск о в с к о й  т а н ц ев а л ь н о й  ш к ол е т а н ц о в щ и к а , р а в н о го  у ч е 
н и ц е Г ю л л е н ь -С о р . Н е д а л а  р е зу л ь т а т о в  в эт о м  о т н о ш е н и и  и д е я т е л ь 
н о сть  с а м о й  Г ю л л е н ь -С о р . О т с у т ст в и е  к р у п н ы х  т а н ц о в щ и к о в  п р и в ел о  
к т о м у , что М оск в е  п р и ш л о сь  и ск а т ь  « гер о я  на с т о р о н е » . С п у ст я  
г о д  п о с л е  п р ем ь ер ы  « С и л ь ф и д ы »  на а ф и ш а х  Б о л ь ш о го  П е т р о в с к о г о  
т еа тр а  п о я в и л о с ь  с р а з у  три  н ов ы х  м у ж с к и х  и м ен и  —  А л ь ф о н с  К а -  
рель, Г ю ст а в  К а р э , Т е о д о р  Г ер и н о .

П ервы й  —  т а н ц о в щ и к  г р о т е с к о в о г о  п л ан а  —  в ы ст уп ал , е с т е с т в е н 
но, в со л ь н ы х  н о м е р а х  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  р е п е р т у а р а  или в с у г у б о  
бы т ов ы х  п а р т и я х . Г ю ст а в  К а р э  о б л а д а л  п р ы ж к о в о й  т е х н и к о й , п р е к р а с 
ным в ер ч ен и ем . Н о у ж е  н е м о л о д о й , о н , п о к а за в ш и с ь  в т р е б у ю щ е й  в о з 
д у ш н о с т и  р оли  З е ф и р а  и в ы ст уп и в  с С ан к о в ск о й  в зн а м е н и т о й  с ц е н е  
м о н а х и н ь  и з  о п ер ы  « Р о б е р т -Д ь я в о л » , ч е р е з  н еск о л ь к о  м е с я ц е в  п о к и н у л  
Б ол ь ш ой  П ет р о в ск и й  т еа т р .

Н о в и зн у  в м у ж с к о й  т а н е ц  на м о ск о в с к о й  с ц е н е  п р и в н ес  Т е о д о р  Г е 
р и н о . Е го д е б ю т  з д е с ь  с о с т о я л с я  в 1838  г о д у  —  о н  с т а н ц е в а л  с а л ь т а -  
рел л у  в м ест е  с А л е к с а н д р о й  В о р о н и н о й -И в а н о в о й . П о с л е  в т ор ого  
в ы ст у п л ен и я  а р т и с т а  в са л ь т а р ел л е  в г а з е т е  « М о ск о в ск и е  в е д о м о с т и »  
п о я в и л а с ь  п о д р о б н а я  р е ц е н зи я , где  гов ор и л ось : « Х а р а к т е р  э т о г о  т а н 
ца (са л ь т а р ел л ы  —  Н. Ч .) ,  п р е к р а с н о  п о ст и г н у т ы й  о б о и м и  а р т и с т а м и , 
е ст ь  и т а л ь я н ск а я  ж и в о п и с ь . Б ы ст р о т у , л о в к о с т ь  и г р а ц и о зн о с т ь  д в и ж е 
ний г. Г ер и н о  о п и сы в а т ь  н ел ь зя : и х  н а д о б н о  в и д еть . С м о т р я  на н его , 
вы за б ы в а е т е , как я с к а за л  вы ш е, ч то о н  и зу ч а л  в есь  х о д  э т о г о  т а н ц а ,  
вы не п о м н и т е , что, м о ж е т  бы ть , о д н о  и т о  ж е  д в и ж е н и е  бы л о  п о в т о р е 
но н еск о л ь к о  р а з , п р е ж д е  ч ем  д о ш л о  о н о  д о  т а к о го  с о в е р ш ен с т в а ; вы 
т о ч н о  д у м а е т е ,  что о н  т а н ц у е т  п о  в д о х н о в е н и ю , и что к а ж д а я  б ы с т р а я  
п е р е м е н а  в его  д в и ж е н и я х  е с т ь  п ор ы в  е г о  с о б с т в е н н о й  ф а н т а з и и , а не 
т р е б о в а н и е  и з о б р е т е н н о й  п л я ск и . А р т и ст а  т ем  п р и я т н е е  в и д ет ь  н е 
ск ол ь к о  р а з , что к а ж д ы й  р а з  о н  м о ж е т  д е л а т ь  и з м е н е н и я  в е г о  ч а с 
тя х: э т о  не т о , что к а к о е -н и б у д ь  п а  д е  д е  или с о л о , гд е  к а ж д о е  д в и ж е 
н и е с о о т в е т с т в у е т  к а к о й -н и б у д ь  н о т е  в о р к е с т р е , гд е  к а ж д ы й  ш аг  
д о л ж е н  бы ть  в ст у п л ен  в так т , —  в э т о м  т а н ц е  в се  ж и в о , д и к о , н е 
с т р о й н о ; а р т и с т  м о ж е т  ув л еч ь ся  э т о й  б е с п о р я д о ч н о с т ь ю , не за б ы в а я  
при т о м  св о и х  гр а н и ц , и в ся к и й  р а з  п р и д а в а т ь  т а н ц у  н ов ую  ф и з и о н о 
м и ю » .23 Т ак  Г ер и н о  за я в и л  о  н ов ом  и с п о л н и т е л ь с к о м  ст и л е  в м у ж с к о м  
т а н ц е  —  с е г о  эм о ц и о н а л ь н ы м и  в зл е т а м и  и п а д е н и я м и , и м п р о в и за -  
ц и о н н о ст ь ю , гл у б о к о й  в н у т р ен н ей  н а п о л н ен н о с т ь ю .

О « ж и в о с т и »  и « г р а ц и о зн о с т и » , о  « д и к о ст и »  и « н е ст р о й н о с т и » ,  
о « п л а м е н н о й  ж г у ч ей  с т р а с т и »  и « с ч а с т л и в ей ш и х  м и н у т а х  при п е р е х о д е  
о т  б е ш е н с т в а  к гл у б о к о м у  ч ув ств у  н е ж н о с т и  и с т р а с т н о й  л ю б в и »  п и с а 
ли  и В. Б ел и н ск и й , и С. А к са к о в  в с в я зи  с в ы ст у п л ен и я м и  П . М оч ал ов а . 
И, н а в е р н о е , не с л у ч а й н о  в ел и к и й  к р и ти к , о т к л и к а я с ь  на п о с т а н о в к у  
в Б о л ь ш о м  т е а т р е  б а л е т а  « Д е в а  Д у н а я » , р а зг о в о р  о б  е г о  и с п о л н и т е л я х  
н а ч и н а ет  с р а з б о р а  в ы ст у п л ен и я  Т . Г ер и н о  в р ол и  К о н ю ш е г о : «Г . Г е 
р и н о  п о к а за л  н ам , что и м у ж ч и н а  м о г  и м ет ь  с о б с т в е н н о е  зн а ч е н и е  
в т а н ц а х . О н с т о л ь к о  ж е  п р е в о с х о д н ы й  а к т ер , что и тан ц ов щ и к : 
ж е с т ы  е г о  в ы р ази т ел ь н ы , тан ц ы  г р а ц и о зн ы , л и ц о  —  го в о р и т . М и м и 
к ою  и д в и ж е н и я м и  о н  р а зы гр ы в а ет  п е р е д  н ам и  м н о г о с л о ж н у ю  д р а 
м у » .24

Ж у р н а л  « Г а л а т ея »  н а п и са л  о Т е о д о р е  Г ер и н о  п о д р о б н е е :  «В  « Д е в е  
Д у н а я »  е ст ь  м ес т а , гд е  о н  п р е в о с х о д е н  в ы р а ж е н и ем  л и ц а: сц ен а  
б е з у м и я  сы гр ан а  так , что л у ч ш е  сы гр ать  н е в о з м о ж н о . Г л а за  е г о  н е 
п о д в и ж н ы ; д ей с т в и я  б е сс м ы с л ен н ы , в и д н о  т о л ь к о , ч то е г о  п р е с л е д у е т  
с т р а х ; к а ж д о е  ч е л о в е ч е с к о е  л и ц о  о б д а е т  е г о  у ж а с о м .. .  О н в с е г д а  б у 
д е т  в с о с т о я н и и  с о з д а т ь  св о и  р ол и  —  у н его  е с т ь  в о о б р а ж е н и е . Т ан ц ы  
его  все о т л и ч а ю т с я  в к усом ; о н  у м е е т  п р и д а т ь  им  х а р а к т е р  м ест н ы й  
и о т л и ч и т ел ь н ы й » .25
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К о н е ч н о , о ч е н ь  с о б л а зн и т е л ь н о  п р о в е с т и  п р я м у ю  п а р а л л ел ь  м е ж д у  
т е а т р о м  х о р е о г р а ф и ч е с к и м  и т е а т р о м  д р а м а т и ч ес к и м  —  у в и д е т ь  в 
Г ер и н о  « б а л е т н о г о  М о ч а л о в а » . Н о д о  в ы сот  т а л а н т а  в ел и к о го  т р аги к а  
Г ер и н о , как в и д н о  и з  с в и д ет е л ь ст в  с о в р е м е н н и к о в , на с ц е н е  п о д н я т ь ся  
не см о г . И в ж и зн и  он  бы л  и н о й , ч ем  М оч ал ов , —  к р а са в ец , б а л о в е н ь  
ж е н щ и н . В м ест е  с т ем , д е р зк и й , вспы льчивы й, м а л о  п о ч и т ав ш и й  
в л аст и , Г ер и н о  в с е г д а  о с т а в а л с я  е д и н о м ы ш л е н н и к о м  С а н к о в ск о й . К ак  
я в ст в у ет  п е р е п и с к а  А. В ер ст о в с к о г о  и А . Г е д е о н о в а , н еза в и си м ы й  
т ан ц ов щ и к  в о сп р и н и м а л с я  в ы со к о п о с т а в л е н н ы м и  ч и н ов н и к ам и  д и р е к 
ции и м п е р а т о р с к и х  т е а т р о в  как с в о е о б р а зн ы й  п р о д у к т  ф р а н ц у зс к о й  
р ев о л ю ц и и , в есь м а  н еу г о д н ы й  д л я  к а зе н н о й  сц ен ы .

Н а в е р н о е , и на с ц е н е  о н  в оп л от и л  новы й тип  д е м о к р а т и ч е с к о г о  
гер оя  р о м а н т и ч е ск о й  д р ам ы  и м ел о д р а м ы . Э ти  р о м а н т и ч е ск и е  м отивы  
с б л и ж а л и  и с к у сс т в о  Г ер и н о  с и с к у сс т в о м  М оч ал ов а , с х о ж и  бы ли и 
п р и ем ы  и х  игры . Т о л ь к о  в р я д  л и  в Г ер и н о  зв уч ал и  те  д е м о н и ч е с к и е  
ноты , та б о л ь  за  ч ел о в ек а , к о т о р ы м и  п о т р я с а л  зр и т е л е й  в ел и к и й  т р а 
гик.

К р и т и к а  не м ен ь ш е  « о б р а з у е т  с ц ен у » , чем  с ц ен а  е е . В ы р а ж ен и я , 
о п и с а н и я , поч ти  о д и н а к о в ы е  в р е ц е н з и я х  на в ы ст уп л ен и я  М оч ал ов а  
и Г ер и н о , св о р я т  с к о р е е  о е д и н с т в е  и д еа л а  д р а м а т и ч ес к о й  и б а л е т н о й

с ц ен  т р и д ц а т ы х -с о р о к о в ы х  г о д о в  X IX  века в М о ск в е , чем  о  р ав ен ст в е  
м а сш т а б о в  и х  а к т ер ск и х  д а р о в а н и й .

П о с л е  п р ем ь ер ы  «Д ев ы  Д у н а я »  Г ер и н о  у т в е р д и л с я  в П ет р о в с к о м  
т е а т р е  и как х о р е о г р а ф . З а  с в о е  с е м и л е т н е е  п р еб ы в а н и е  в М оск в е  
он  п о ст а в и л  д в е н а д ц а т ь  б а л е т о в , не сч и т а я  т а н ц ев  в о п е р а х  и д и в е р т и 
с м е н т а х . Э т о  бы л и  т а л ь о н и е в с к и е  б а л е т ь ц щ е ск о л ь к о  ст а р ы х  сп ек т а к л е й , 
гд е  и м е л и с ь  в ы и гры ш н ы е м у ж с к и е  р ол и , в т ом  ч и сл е  « С о м н а м б у л а » , 
п о л у ч и в ш а я  т е п е р ь  н а зв а н и е  « Э д м о н д  и Т е р е з а »  (Г е р и н о  бы л Э д м о н 
д о м , С а н к о в с к а я  —  Т е р е з о й ) ,  « Т ел е м а к  на о с т р о в е  К а л и п с о » . А в т о р а 
м и э т и х  п о ст а н о в о к  бы л и  р а зн ы е  х о р е о г р а ф ы , н о  на м о с к о в с к о й  а ф и ш е  
зн а ч и л о с ь , что н овы е тан ц ы  в т ом  или и н ом  с п ек т а к л е  со ч и н е н ы  Т е о 
д о р о м  Г ер и н о . Н а в ер н о е , о н  и м ел  на э т о  п р ав о: т а н ц о в щ и к  «с  ч ув ст в ом  
м е с т н о г о  к о л о р и т а » , о н  р а с ш и р я л  в св о и х  б а л е т а х  м у ж с к и е  п ар т и и , 
п р и д ав ал  с п ек т а к л я м  б о л ь ш у ю  к о н к р е т н о с т ь , р а зв и в а л  и гр ов ы е э п и з о 
ды  р о л ей . В сл е д  за  « Д е в о й  Д у н а я »  п о с л ед о в а л  б а л е т  « В о с с т а н и е  в с е 
р ал е» . З а  « В о с с т а н и е м  в сер а л е»  —  « М о р ск о й  р а з б о й н и к » , н ач ал о  
к о т о р о г о  н е м н о г о  н а п о м и н а л о  п у ш к и н ск и й  « Б а х ч и с а р а й с к и й  ф о н т а н »  
и п о я в и в ш у ю ся  в к он ц е  века « Р а й м о н д у »  Г л а зу н о в а -П е т и п а .

В « О зе р е  в о л ш еб н и ц » , и з  к о т о р о г о  Г ер и н о  п о с т а в и л  в т о р ой  акт. 
в ы р ь и р ов ал и сь  м н о г и е  с ю ж е т н ы е  м оти в ы  и п р е д ш е с т в у ю щ е г о  т а л ь о н и -  
ев с к о г о  р е п е р т у а р а , и б у д у щ е г о , в е д у щ е г о  у ж е  к п о с т а н о в к а м  П ер р о . 
Б о л ь ш и н ст в о  э п и з о д о в  « О зе р а  в о л ш еб н и ц »  п р о и с х о д и л о  в р еал ь н ой  
о б с т а н о в к е  —  ф а н т а с т и к е  бы л и  п о св я щ ен ы  л и ш ь  н ач ал о  и ф и н а л  с п е к 
так л я . Д е й с т в и е  к о н ч а л о с ь  так  ж е , как и в « Д е в е  Д у н а я »  —  ге р о и н я  
и з  п о т у с т о р о н н е г о  м ир а  у х о д и л а  в м и р  зе м н о й , ч тобы  о б р е с т и  сч а с т ь е  
в р еа л ь н о й  л ю б в и . В сл е д  за  « О зе р о м  в о л ш е б н и ц  « п о с л ед о в а л а  « Т ен ь » . 
В ы би р ая  б а л ет ы  т а л ь о н и е в с к о г о  р е п е р т у а р а , Г ер и н о  о р и е н т и р о в а л с я  на 
с о б с т в е н н у ю  и н д и в и д у а л ь н о с т ь  и и н д и в и д у а л ь н о с т ь  Е. С ан к о в ск о й .

« К и а -К и н г » , « Г ер т а , п о в ел и т ел ь н и ц а  эл ь ф р и д »  п о с л е д о в а л и  за  
«Т ен ь ю » , но у с п е х а  не и м ел и  и с к о р о  с о ш л и  с р е п е р т у а р а . Э п о х а  
р о м а н т и ч е ск о г о  б а л е т а  п о д х о д и л а  к к он ц у . Н а за п а д н о е в р о п е й с к о й  
с ц е н е  е г о  в ы т есн я л и  зр ел и щ н ы е ф е е р и и . О тк л и к ом  на н о в у ю  м о д у  
ст а л  п о с л ед н и й  б а л е т , о с у щ е с т в л е н н ы й  Г ер и н о  в М оск в е, —  « А с м о д е й ,  
или Х р о м о й  к о л д у н » , со ч и н ен н ы й  м одн ы м  п а р и ж с к и м  х о р е о г р а ф о м  
Ж а н о м  К о р а л л и , но п р е д н а зн а ч а л с я  он  у ж е  не С а н к о в ск о й , а ее  
м о л о д е н ь к о й  с о п е р н и ц е  И р к е  М а т и а с . Г о д  с п у с т я  в М оск в е, в 1843  
г о д у , с о с т о я л а с ь  п р ем ь ер а  « Ж и з е л и » . П а р т и я  А л ь б ер т а  ст а л а  п о с л ед н е й  
р ол ь ю  Г ер и н о  на э т о й  с ц е н е . О тк л и к ов  на н ее  н ай ти  не у д а л о с ь . Д а  и 
в р я д  ли Г ер и н о  э т о т  о б р а з  о к а за л с я  б л и зк и м . Р о м а н т и ч е ск о е  н ач ал о  
в е г о  и с к у сс т в е  —  с о в с ем  и н о го  к ач еств а .

На б а л е т н о м  г о р и зо н т е  М осквы  п о я в и л и с ь  и м ен а  Ж ю л я  П е р р л и 
Ф а н н и  Э л ь сл ер . Н а ст у п а л а  н ов ая  п ор а  и ст о р и и .
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Марина ИЛЬИЧЕВА

0  июля 1789 года балетмейстер Жан Доберваль показал в Бордо 
п р е м ь е р у — «Балет о соломе, или От худа до добра  всего один шаг». 
Заменив привычную пастораль реальной крестьянской жизнью, со
рвав кружева и банты с балетных простолюдинов, Доберваль заста
вил их плясать под знакомые зрителям песенные мотивы, рож ден
ные народом в этот революционный год. Недаром на премьере,  ког
да в сцене жатвы исполнитель роли Кола провозгласил тост за пре
доставление гражданских прав третьему сословию, зал взорвался 
ликующими возгласами и овациями, а затем, подхватив мелодию 
оркестра, запел:

Не надо жалеть ни о чем и никак,
От худа к добру всего один шаг.

Отзвучала музыка революции, а балет, возникший под ее  ак
компанемент, продолжал радовать изящным совершенством по
становки, человечной лирико-комедийной интонацией. Он распро
странялся по Европе подобно меткой эпиграмме. Ученики Добер-  
валя — участники спектакля, получая ангажементы в разных горо
дах, все дальше несли бесхитростный шедевр. Наконец, в 1800 году, 
«балет о соломе» дошел до Москвы. Джузеппе Соломони поставил 
его в Петровском театре Медокса под названием «Обманутая ста
руха».

Истоки петербургской «Тщетной предосторожности» совершен
но затерялись, хотя трудно поверить, что северная столица, р е в 
ниво следящая за европейской модой, не видела прежде москви
чей знаменитого создания признанного мастера. Упоминаний о 
премьере  в Петербурге историки балета не обнаружили ни в м е 
муарах, ни в газетных или журнальных откликах той поры. Теат
ральные афиши конца XVIII — начала XIX века не сохранились. О д 
нако в самом раннем из имеющихся комплектов — за 1818 год — 
читаем: «На Большом театре, сего дня в пятницу 20 сентября,  Рос
сийскими Придворными Актерами представлен будет «Урок кокет
кам, или Липецкие воды», комедия в пяти действиях, соч. князя 
А. А. Шаховского... За оной последуют в первый раз по возобнов
лению «Лиза и Колен, или Тщетная предосторожность», комический 
балет в двух действиях, соч. Д 'О берваля» .1 Следовательно, балет 
ставился здесь и раньше. В брош ю ре «Тщетная предосторожность» 
Ю. Слонимский вскользь упоминает: «В 1808 году Ламираль пока
зал балет на сценах Петербурга и Москвы»2. Действительно, о мос
ковском спектакле сообщают «Московские ведомости»',  но о петер-

Е Щ Е  ОДИН ЭП И ЗО Д В БИОГРАФИИ
-тщетной предосторожности
бургском документальных свидетельств найти не удалось. Изучение 
же деятельности Ж. Ламираля вызвало серьезные сомнения в его 
авторстве этой постановки в Петербурге.

Французский танцовщик и балетмейстер Жан Ламираль приехал 
в Россию из Вены в 1803 году с семьей. Он был ангажирован антре
пренером Мире для содержавшегося им Немецкого театра. На м ес
те нынешнего Главного штаба, против Зимнего дворца стоял в ря
ду с другими дом Кушелева, где и располагался скромный театраль
ный зал. Здесь давались драмы и оперы на немецком языке для 
выходцев из Германии, проживавших тогда в Петербурге. Сюда и 
пригласили Ламираля сочинять вставные танцевальные номера. В 
1806 году театр перешел в казну, труппу расформировали, и Ла
мираль был отослан в Москву исполнять обязанности первого балет
мейстера и педагога Театрального училища.

Ламираль приехал на пепелище. В тот год Петровский театр М е
докса сгорел, и труппа давала спектакли на домашних сценах 
московских дворян. Главным ее  пристанищем стали ветхие подмост
ки театра на Моховой, переделанные когда-то из циркового м ане
жа. Однако по проекту молодого Карла Росси началось строитель
ство деревянного Арбатского театра, который должен был открыть
ся в начале 1808 года. «Театр бесподобный, легкий, жаль только, 
что деревянный, потому, что он внутри красивее петербургского 
Большого», — делился впечатлениями И. Вальберх, приехавший в 
Москву для подготовки открытия нового театра1. Появление здесь 
Вальберха означало, что дирекция не очень-то полагалась на Лами
раля. Вслед за Вальберхом сюда прибыли корифеи петербургской 
сцены Е. Семенова, Е. Колосова, А. Яковлев, Огюст Пуаро. Однако

Вил Малого (французского) театра и Аничкина 
дворца в начале XIX века.
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открытие задерживалось, и в марте, так и не выйдя на новую сцену, 
петербургские актеры уехали. Открывать Арбатский театр, со зда 
вать и поддерживать репертуар пришлось самому Ламиралю. Тог
да, вместе с другими балетами, и появилась «Худо сбереженная 
дочь, или Тщетная предосторож ность»’. В тот год о выезде Ламира- 
ля из Москвы не могло быть и речи. Едва ли он мог ставить что-либо 
в столичном театре и позже: слишком скромна была его творче
ская репутация.

Но может быть «Тщетная» появилась на петербургской сцене еще 
раньше?

В репертуарном списке конца XVIII века, составленном к пуб
ликации Архива дирекции императорских театров в 1892 году, балет 
не значится*’. В перечень вошли сочинения Г. Анджолини и Д. Канциа- 
ни, работавших в России до создания «Тщетной предосторож но
сти», Ш. Ле Пика, выступавшего в добервалевском  «Дезертире», но 
не видевшего «Балета о соломе». Из иностранцев, служивших тог
да в России, его могли знать только балетмейстер Шевалье и тан
цовщик Огюст Пуаро, которые служили в Бордо в преддверии 
премьеры. Интриги Шевалье де Бриссоля в 1789 году доставили 
много неприятностей Добервалю . Тогда королевским указом Ше
валье был выслан из Бордо, и Доберваль торжествовал победу над 
противником на прем ьере  «Балета о соломе». Шевалье спектакля 
не видел, но мог познакомиться с произведением своего врага п о з 
же, однако, разумеется, не стал бы пропагандировать его в России 
Через десять лет после скандала в Бордо имя Шевалье фигуриро
вало в указе другого монарха и совсем в ином контексте. Павел Пер
вый назначал его «отныне и впредь навсегда быть сочинителем бале- 
тов»/ в Петербурге. Судьба распорядилась иначе: вскоре Павла не 
стало, а Шевалье покинул Россию. С ним уехал и Огюст, но в 1803-м 
вернулся и возобновил контракт.

В лице Огюста Пуаро, или просто Огюста, как его именовали по 
сцене и в документах конторы императорских театров, русский ба
лет обрел отменного профессионала и преданного служителя, став
шего сподвижником И. Вальберха и Ш. Дидло. Он имел большой 
опыт работы в театрах Европы. Прекрасная внешность счастливо 
сочеталась у него с разноосторонним актерским талантом, что поз
воляло ему успешно выступать как в трагических, так и в комедийных 
ролях. К тому же он обладал даром  сочинительства, если и не слиш
ком оригинального, то всегда занимательного, логично выстроен
ного и эффектно поданного. Особенно ему удавались народно
характерные дивертисменты. Большой поклонник и великолепный 
исполнитель русского танца, Огюст в 1799 году поставил балет на 
русскую тему, взяв за основу популярную оперу Е. Фомина «Мель
ник — колдун, обманщик и сват»к.

Память артиста хранила немало хореографических сочинений р аз
ных авторов, в том числе и «Тщетную предосторожность». Но снача
ла рядо м  был Шевалье, ненавидевший Доберваля, а с 1801 года в 
Петербурге уже работал Шарль Дидло, лишь десятилетие назад вы
ступивший в роли Колена в лондонском «Пантеоне» с женой Д о б е р 
валя танцовщицей Теодор — Лизой и Сальваторе Вигано — Никезом 
(Аленом). Он помнил спектакль и преклонялся перед талантом Д о
берваля. В частности, Дидло посвятил в 1795 году глубоко чтимому 
им мэтру свой балетмейстерский дебют — спектакль «Метамор
фоза», ставший предтечей его знаменитого «Зефира и Флоры». Но 
с постановкой «Тщетной предосторожности» почему-то не торопил
ся.

В Петербурге он нашел отменно устроенное театральное дело. 
Три постоянные труппы — русская, французская и немецкая — ста
вили драматические произведения, оперы и балеты европейского 
и отечественного репертуара. На обширной площади близ Коломны, 
м еж ду Мойкой и Екатерининским каналом, стояло огромное здание 
Большого театра. Невиданные разм еры  сцены, высочайшее искус
ство театральных художников и машинистов, богатство гардероба 
позволяли осуществлять самые смелые постановочные фантазии. 
Скромнее была сцена Малого театра, примыкавшего к павильону 
Аничкова дворца. Здесь шли спектакли, не требовавшие сцениче
ских просторов и сложной машинерии.

В первые годы пребывания в Петербурге Дидло танцевал и сочи
нял свои маленькие балеты и дивертисменты на сценах многочис
ленных придворных театров, главным образом  Эрмитажного и Тав
рического. В летнее время спектакли давались на Каменноостров
ском, Павловском, Гатчинском, Ораниенбаумском, Петергофском, 
Царскосельском театрах, а также на даче директора император
ских театров, преуспевавшего царедворца  А. Нарышкина. На приро
де сельский балет Доберваля мог быть вполне уместным. Но гоф- 
фурьерские журналы обычно писали: после драмы или оперы та
кой-то был дан балет — без указания названия.

Наиболее обширные сведения о спектаклях того времени с о д ер 
жатся в «Повседневном репертуаре Российского театра», воссоздан
ном в 1950-1954 годах тогдашним директором Ленинградской теат
ральной библиотеки М. Трояновским. Он собрал данные о р е п ер 
туаре с 1757 по 1861 год, опираясь на архивные, библиотечные и 
музейные материалы. Увы, и здесь нас ожидало разочарование: био
графия «Тщетной предосторожности» начиналась здесь с 1818 года.

Оставалось вернуться к первоисточникам и попытаться найти хотя 
бы косвенные данные о первом представлении балета в Петербурге.

При изучении описи Архива дирекции императорских театров 
обратили на себя внимание «Книги прихода и расхода поспектакль- 
ной суммы», которые велись с 1801 года. Память подсказывала, что 
бухгалтерские книги уже служили кому-то для реконструкции р е п е р 
туара. Возможно, в документах за 1808 год найдутся сведения о спек
такле, который упоминал Ю. Слонимский...

Казначейские книги — толстые тома в переплетах старинной ко
ричневой кожи — оказались настоящим кладом. В них отразился 
репертуар Большого, Малого и Немецкого театров. На крепких еще 
голубовато-серых картонных листах гусиным пером  написано: «При 
русской комедии Бригадир и большом дивертисменте Золотая свадь
ба получено 1704 рубля». На правой странице записывались расхо
ды: свечному фабриканту Тимпо, бекетным, то есть дежурным воен
ного пикета, караульным, декораторам , машинистам, капельдине
рам, портным и прочим казенным и вольным театральным служите
лям. Дальше шли расходы по бутафории и аксессуарам, взятым на
прокат, по буфету, который поставлял угощения то ли на сцену, когда 
это требовали условия действия, то ли в ложу дирекции...  Но и здесь 
о «Тщетной предосторожности» — ни слова.

Петербургские театры начала XIX века поразили пестротой на
званий и разнообразием  жанров. Произведения классиков музыкаль
ного и драматического искусства соседствовали с поделками авто
ров, чьи имена давно канули в Лету. Музыкальный театр еще не от
делился от драматического, и спектакли разных жанров давались 
не только в одном здании, но и в одном и том же представлении. 
В «поспектакльной книге» так и записано: «При французской траге
дии Танкред (Вольтера — М. И.), балет Жертвоприношение благо
дарности (И. Вальберха — М. И.)», или «при русской о пере  Богдад- 
ский калиф (имеется в виду опера Буэльдье в исполнении русской 
труппы — М. И.), комедия Слуга двух господ (К. Гольдони — М. И.) 
и дивертисмент Золотая свадьба (Дидло — М. И.)». Поднявшись из 
народного творчества, русская театральная культура развивалась в 
тесном контакте с европейским искусством, и картина сменяющих 
друг друга имен и течений нашла своеобразное  отражение в зе р к а 
ле петербургской сцены.

С 1801 по 1805 год пост первого балетмейстера снова занимал 
Ле Пик, отстраненный с приездом Шевалье. Хранитель устоев клас
сицизма, один из любимейших учеников Новерра, он перенес на рус
скую сцену репертуар реф орм атора ,  придав его спектаклям пыш
ность и великолепие, свойственные русскому императорскому теат
ру. В Петербурге ставились «Медея и Язон», «Смерть Геркулеса», 
«Аппелес и Кампаспа», «Аннета и Любен». Ле Пику русский балет 
обязан и постановкой добервалевского «Дезертира». Из произве
дений, сочиненных им самим, шли балеты «Кастор и Поллукс», «Два 
савойяра». Сохранялись в репертуаре  и балеты Джузеппе Канциа- 
ни, который работал в России с 1778 по 1792 год: «Пигмалион», «Пи
рам и Тизба», «Дон Жуан», «Инесса де  Кастро», «Счастливое кораб
лекрушение, или Американцы». Их поддерживал и возобновлял 
его ученик Иван Вальберх. Влияние классицистской трагедии, пре
обладавшее в балетах Новерра, Ле Пика, сменялось у Канциани все 
более  ощутимым воздействием чувствительной драмы, занявшей, 
наконец, основное место в постановках Вальберха. Сами названия 
балетов: «Счастливое раскаяние», «Бланка, или Брак из отмщения», 
«Рауль Синяя Борода, или Опасность любопытства», «Евгения, или 
Тайный брак» говорят о том, что сентиментализм как художествен
ное направление проникает и на балетную сцену. В репертуаре  со
хранялась и поставленная Вальберхом опера-балет Глюка «Орф ей 
и Евридика», где отдавалась дань жанру, возникшему под влиянием 
оперы-сериа. Шли его спектакли-аллегории «Увенчанная благость» 
и «Жертвоприношение благодарности», но уже родился «Новый 
Вертер», осуществленный Вальберхом на современный сюжет из 
городской жизни.

На первый взгляд названия, появившиеся с приездом Дидло, 
нового в репертуар не вносили: «Аполлон и Дафна», «Пастух и Га- 
мадриада» и, наконец, вариант «Зефира и Флоры» продолжали ана
креонтический жанр, в котором достаточно «поднаторело» танце
вальное искусство прошедшего века. Но в привычной среде  аму
ров, зефиров, нимф, фавнов рождалось нечто новое, заставившее 
лучших поэтов России восхищаться образами Дидло. В одухотворен
ности его персонажей, в фантастических композициях кордебалет
ных трупп, казалось, обретали зримый облик само вдохновение, 
сама красота. То был переходный период, когда в репертуаре сосу
ществовали произведения, ещ е  несущие в себе явственные призна
ки классицизма, порой смешанные с элементами сентименталист- 
ской чувствительной драмы. Вместе с тем в этих сочинениях то здесь, 
то там все заметнее «прорастали» побеги романтизма.

Балет начала XIX века умел воплощать не только серьезное, чув
ствительное и возвышенное. Область комического уже давно р а з 
рабатывалась хореографией. Балетные спектакли, восходящие к 
итальянской комедии дель арте и опере-буфф, показывали, как 
правило, сцены из жизни простолюдинов. Во второй половине 
XVIII века французская комическая опера, сюжеты и музыку кото
рой балет часто заимствовал, влила в этот жанр новые животворные



соки. От дивертисментных танцев XVII века «с мельницей», «с сабо- 
тами», «с волынкой» западноевропейский балет, насаждаемый на 
русской сцене, подошел к добервалевскому «Дезертиру», где р е 
альные, а не ф арф оровы е  крестьянка и солдат отстаивали свои че
ловеческие права, где характеры обрели реалистическую о б ъ е м 
ность, социальную глубину, а их судьбы — подлинный драматизм. 
Трагическое и комедийное здесь тесно переплеталось, заставляя зри
теля сопереживать героям. Успех «Дезертира» вызвал появление 
балетов, разрабатывавших сходные сюжетные коллизии. «Деревен
ская героиня» Огюста, «Следствие деревенской героини» Вальбер- 
ха и Огюста, «Новая героиня, или Женщина-казак» Вальберха про
должали это героико-комедийное направление в русском балете.

Как известно, Доберваль создал «Дезертира» по драм е  М. Се- 
дена с музыкой П. Монсиньи. Таких балетов, поставленных на сю ж е
ты фарсов и водевилей, м елодрам  и комических опер, русская сце
на знала немало. Среди них были и те, что предшествовали появле
нию «Тщетной предосторожности» во Франции, а затем и в России.

В 60-х годах XVIII века русская публика познакомилась с оперой 
Блеза «Аннет и Любен». Опера вошла в обиход. Ее исполняли про
фессионалы и любители. Постепенно Любен превратился в Люби
ма, получив имя традиционного персонажа русского театра, олицет
ворявшего влюбленного. В 1785 году'П етербург увидел одноимен
ный балет Новерра в одном действии. Оно протекало на сельской 
лужайке. Невинные игры строящих шалаш Аннеты и Любена пр ед 
восхищали сцены Лизы и Колена. Аннета, как и Лиза, предназнача
лась не любимому, а другому, Любен, как и Колен, отстаивал свое 
право на счастье. Но здесь к счастливому финалу приводило благо
родство сеньора.

Приток на русскую сцену театральных произведений со сходны
ми ситуациями был велик. Доказательством того служит появление 
русских спектаклей с сюжетами, как две капли воды похожими на 
сюжеты Фавара, Мерсье и Седена. Так в комедии П. Плавильщико- 
ва «Бобыль» (1790) бедный работник Матвей любит дочь старосты 
Власа Анюту. Но богатей предпочитает выдать ее  за купеческого сы
на, дурачка Аксена. В опере  Княжнина — Титова «Ям» (1805) крепост
ной Андрей любит племянницу смотрителя пачговой станции Пара
шу, но тот не дает согласия на брак с бедняком, а хочет насильно 
выдать Парашу за сына богатого приказчика, дурака Филатку. Спасе
ние в этих произведениях всегда приносили благородные предста
вители высших сословий. У Доберваля же «идейная нагрузка» от
сутствует вовсе: случайная комедийная развязка все расставляет по 
местам. В ее  жизненности, наверное, и заключен секрет долголе
тия нехитрого либретто.

Среди балетных комедий петербургской сцены той поры самы
ми репертуарными были «Дезертир» и «Деревенская героиня», р е 
же ставилась «Любовная хитрость». В 1803-м возобновили «Аннету 
и Любена». Большая часть из них основывалась на оперных либрет
то. Комическая подоплека часто подготавливала дивертисменты, 
например, «Одному обещана, другому досталась», «Четыре нации 
на ярмонке» и другие. Таков фон, на котором должна была появить
ся «Тщетная предосторожность».

При изучении очередного казенного фолианта внимание остано
вило название балета, не встречавшееся прежде, — «Обманутые 
предосторожности». Оно значится в книге прихода и расхода за 
1809 год, 13 сентября, где написано: «При французской трагедии 
Гастон и Баярд и балете Обманутые предосторожности получено 
1395 рублей»'.  Что и говорить, словосочетание было м ногообещ аю 
щим. Но для доказательства идентичности этого балета с искомым 
нужны были еще какие-нибудь данные. К счастью, они нашлись. 
В общ ем  перечне сентябрьских расходов записано: «За время быв
ших спектаклей в Большом театре сего сентября выдано за сле
дующие бутафорские расходы: ...13 числа при французской траге
дии Гастон и Баярд с балетом Обманутые предосторожности за про
кат двух шпаг 1 руб., за 3 аршина лент 60 коп., за оттяжку 4-ем капель
динерам 1 руб. и по приказанию конторы выдано к означенному вы
ше балету 6 плетеных корзин ручных 9 руб. за 20 снопов соломы 
2 руб. 40 коп»‘°. Сомнения рассеялись. Другого балета со снопа
ми история не знает. Ручные корзины предназначались для подруг 
Лизы, 20 снопов — для парней, которые приносили их в дом Марце- 
лины, спрятав за ними Колена, а 3 аршина лент — как раз та мера, 
которая нужна для известного дуэта Лизы и Колена. «Балет о соломе» 
найден! Его премьера в Петербурге состоялась 13 сентября 1809 го
д а  на Большом театре.

Находка вызвала множество вопросов, касающихся названия ба- 
постановщика, исполнителей. Об этом разговор особый...

Афиши, 1818, ЛГТБ имени А. В. Луначарского.  
Ю. Слонимский. «Тщетная пр едосторожность»  
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Балетный театр Великой 
французской революции — этот 

значительный период развития 
французской хореографии 

недостаточно изучен советскими 
балетоведами. Что дал он мировому 

хореографическому искусству, 
какие открытия сделал, 

что изменил? Автор предлагаемой 
читателю статьи стремится 
воссоздать картину жизни 

балетного искусства в Париже в 
эту знаменательную эпоху — с 

1789 года по 1794-й.

Галина ТИХМЕНЕВА

Б а л ет  в р ем ен  ф р а н ц у з с к о й  р е в о л ю ц и и  бы л, гл авн ы м  о б р а з о м , б а л е т о м  
П а р и ж с к о й  о п ер ы . И как и м  о н  в и д е л ся  в год ы  р ев о л ю ц и и  м о ж н о  
п р е д ст а в и т ь  с е б е ,  ч и т а я  в о с п о м и н а н и я  в ы д а ю щ ег о с я  р у с с к о г о  и с т о 
рика H. М . К а р а м зи н а , п о с ет и в ш е г о  ф р а н ц у з с к у ю  с т о л и ц у  в есн о й  
1 7 9 0  го д а . « К т о  бы л  в П а р и ж е , —  п и са л  о н , —  и не в и д а л  Б ол ь ш ой  
о п ер ы , п о д о б е н  т о м у , кто бы л  в Р и м е  и не в и дел  п ап ы . В с а м о м  д е л е ,  
о н а  е с т ь  н еч т о  в есьм а  в е л и к о л еп н о е  и н а и б о л е е  п о с в о и м  б л е ст я щ и м  
д ек о р а ц и я м  и п р ек р а сн ы м  б а л е т а м ...  З д е с ь  т о р ж е с т в у ю т  и с к у сс т в а  на  
в ы со ч а й ш ей  с т е п е н и  с о в е р ш ен с т в а , и все в м ес т е  п р о и зв о д я т  в зр и т е л е  
ч ув ств о , к о т о р о е  б е з  в ся к о й  ги п ер б о л ы  м о ж н о  н а зв а т ь  в о с х и щ е 
н и е м » .1

К ак  н е к о г д а  при Л ю д о в и к е  X IV  В ер сал ь , так  и т е п е р ь  при Л ю д о 
вике X V I  П а р и ж с к а я  о п е р а  с л у ж и л а  м е с т о м  е ж е в е ч е р н и х  встреч  
п р е д ст а в и т е л е й  р а зл и ч н ы х  с о сл о в и й  Ф р а н ц и и , с р е д о т о ч и е м  ак т и в н ой  
о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и  ст о л и ц ы , гд е  у ж е  о щ у щ а л о с ь  п р и б л и ж е н и е  р е 
в ол ю ц и и , ч то  не м о гл о  не о к а зы в а т ь  за м е т н о г о  в о зд е й с т в и я  на т в о р 
ч еск и е  п р о ц е с сы  в б а л е т н о й  т р у п п е  т еа т р а .

...Р о з о в а т о -с и р е н е в ы е  су м е р к и  о п у с к а л и с ь  на с ер ы е  гр о м а д ы  
Н о т р -Д а м а , Л у в р а , П а л е -Р о я л я , Т ю и л ь р и , К о н с ь е р ж е р и ...  А в за л е  
О перы  в э т о  в р ем я  за ж и г а л и с ь  ты ся ч и  св еч ей  и и с к у сс т в о  а р т и с т о в  
е е  б а л е т а , к о т о р о е  п о  п р ав у  м о ж е т  сч и т а т ь с я  ч а ст ь ю  зн а м е н и т о г о  
ф р а н ц у з с к о г о  «esprit»" за с т а в л я л о  н е и ст о в с т в о в а т ь  о т  в о ст о р га  ты ся ч и  
его  п ок л о н н и к о в .

К а к и е  ж е  н а к о п л ен и я  и м е л  ф р а н ц у з с к и й  б а л е т  в п р е д д в ер и и  
р ев ол ю ц и и  и ч то п р и в н есл а  в е г о  с о к р о в и щ н и ц у  р ев о л ю ц и я ?  О твет  
на э т о т  в о п р о с  н е о д н о з н а ч е н  и и ск а ть  е г о  н у ж н о  в с д в и г а х  с а м о й  и с 
тории .

К ак  и зв е с т н о , во в т ор ой  п о л о в и н е  X V III  века во Ф р а н ц и и  ш ел  б у р 
ный п р о ц е с с  н а к о п л ен и я  н ов ы х  к а п и т а л и с т и ч е с к и х  ф о р м  п р о и з в о д 
ств а , к от ор ы е ск ов ы в ал и сь , т о р м о зи л и с ь  ф е о д а л ь н ы м и  о т н о ш е н и я м и ,  
все е щ е  г о с п о д с т в о в а в ш и м и  в с т р а н е . К к о н ц у  в о с ь м и д е с я т ы х  г о д о в  
в у с л о в и я х  г о с у д а р с т в е н н о г о  б а н к р о т с т в а , н е у р о ж а й н о г о  г о д а , т о р г о в о -  
п р о м ы ш л е н н о г о  с п а д а  н а зр е в а л а  о с т р а я  к р и зи с н а я  с и т у а ц и я , г р о з и в 
ш ая п е р е р а с т и  в р ев о л ю ц и ю . В о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и  Ф р а н ц и и  ак т и в н о  
р о сл о  в л и я н и е  н ов ой  п о л и т и ч е ск о й  силы  —  б у р ж у а з и и  и л и , как ее  
т о гд а  н а зы в ал и , т р е т ь е г о  с о с л о в и я . В ы р а зи т ел е м  е е  и д ео л о г и и  с т а л о  
п р о св е т и т е л ь с т в о  —  то  п р о г р е с с и в н о е  н а п р а в л ен и е  в ф и л о с о ф и и , к к о 
т о р о м у  п р и м ы к ал и  м н о ги е  в ы д а ю щ и е с я  ум ы  Ф р а н ц и и  т о го  в р ем ен и  —  
М о н т еск ь е , В ол ьт ер , Д и д р о , Д ’А л а м б е р  и д р у г и е .

О б щ е с т в е н н о -и с т о р и ч е с к и й  п р о ц е с с , с т о л ь  б у р н о  п р о т ек а в ш и й  во 
Ф р а н ц и и  к он ц а  в о с ь м и д е ся т ы х  г о д о в , так  или и н ач е  н а ш ел  с в о е  п р е 
л о м л е н и е  во в с е х  с ф е р а х  д у х о в н о й  ж и з н и  Ф р а н ц и и : л и т ер а т у р е , ж и в о  
п и си , т е а т р е , в т о м  ч и сл е  и в б а л е т н о м .

И так , б а л е т  П а р и ж с к о й  оп ер ы  п р е д р е в о л ю ц и о н н о й  п оры . Н а п о м 
ним , что с 1776  го д а  п о  1781 г о д  и м  р у к о в о д и л  Ж а н  Ж о р ж  Н ов ер р .

! К т о м у  в р ем ен и  о н  у ж е  бы л а в т о р о м  с в о и х  з н а м е н и т ы х  « П и с ем  о т ан ц е  
и б а л е т а х »  ( 1 7 6 0 ) .  с о з д а т е л е м  м н о г и х  сп ек т а к л е й , где  п р а к т и ч еск и  
п р ет в ор я л  свои  п р и н ц и п ы  д е й с т в е н н о г о , с о д е р ж а т е л ь н о г о  б а л е т а . К с о 
ж а л е н и ю . к он сер в а т и в н ы е  си лы  П а р и ж ск о й  оп ер ы  п ов ел и  п р оти в  н его

и е г о  р е ф о р м  о ж е с т о ч е н н у ю  б о р ь б у , и в 1781 год у  Н ов ер р  в ы н у ж д ен  
п о к и н у ть  П а р и ж . Н о зе р н а , п о с е я н н ы е  н о в а т о р о м , д а л и  в сх о д ы  п о з ж е ,  
к огд а  т р у п п у  в о згл а в и л  е г о  ед и н о м ы ш л е н н и к  и п о с л е д о в а т е л ь  П ьер  
Г ар д ел ь .

Ш т у р м  и п а д е н и е  Б а ст и л и и  14 и ю л я  1789  го д а  о зн а м е н о в а л и  н а 
ч ал о В ел и к ой  ф р а н ц у з с к о й  р ев о л ю ц и и . Э та и с т о р и ч е ск а я  э п о х а  вы 
звал а  к ж и зн и  новы й ст и л ь  во ф р а н ц у зс к о м  и ск у сс т в е  —  ст и л ь  р е в о 
л ю ц и о н н о г о  к л а с с и ц и зм а . ^ У тв ер ж д ал ся  он , н е см о т р я  на в се  т р у д н о с т и  
и п р о т и в о р е ч и я , и в б а л е т н о м  и с к у сс т в е . И б о  т в о р ц о м  э т о г о  п р о ц е с са  
в о и ст и н у  с т а л а  с а м а  ж и зн ь .

Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Е  П Р А З Д Н И К И

Сч% обоДа, р а в ен ст в о , бр а т ст в о ! С ш ум н ы м  л и к о в а н и ем  в ст р ет и л и  
п а р и ж а н е  н и з в е р ж е н и е  б е л о г о  с зо л о т ы м и  л и л и я м и  зн а м ен и  Б у р б о 
нов. П о в с ю д у  —  п р а зд н и ч н ы е  г у л я н и я , с о б р а н и я , ш ест в и я , где  п о ю т с я  
р ев о л ю ц и о н н ы е  п е сн и , г д е  м н о г о  т а н ц у ю т ...

С ам ы м и  зн а м ен и т ы м и  н ар о д н ы м и  п е сн я м и  и п л я ск а м и  бы ли в то  
вр ем я «Ç a ira» , « К а р м а н ь о л а »  и « М а р с ел ь е за » . О ни н е р е д к о  ст а н о в и л и с ь  
о с н о в о й  р а зл и ч н ы х  т а н ц ев а л ь н ы х  д ей с т в . Т а к , в 1 7 9 0  год у  п а р и ж а н е  
п р и ш л и  на М а р с о в о  п о л е , ч т обы  о т м ен и т ь  г о д о в щ и н у  в зя т и я  Б а ст и л й и . 
П ер ек а п ы в а я  зе м л ю , о н и  п л я са л и  и пели: «ça  ira, ça  ira!» (ч т о  в п е р е 
в о д е  о з н а ч а е т  —  э т о  с б у д е т с я ) .  В ы см еи в а л а  св е р г н у т ы х  к о р о л я  и к о р о 
л ев у  п л я с к а -х о р о в о д  « К а р м а н ь о л а » , в о зн и к ш а я  в а в г у с т е  1 7 9 2  г о д а . 
И, н а к о н ец , в п е р и о д  вой н ы  р е в о л ю ц и о н н о й  Ф р а н ц и и  за  св о ю  н е з а 
в и с и м о с т ь  п р от и в  А в ст р и и  и П р у с с и и  и н ж е н е р  ф р а н ц у зс к о й  ар м и и  
К л о д  Ру ж е  д е  Л и л ь  с о з д а л  « В о е н н у ю  п е сн ю  р е й н ск о й  а р м и и » . М ар 
сел ь с к и е  в ой ск а  в ош ли  в П а р и ж  с и с п о л н е н и е м  эт о й  п е сн и , и о н а  ст а л а  
н а зы в а т ь ся  « М а р с е л ь е зо й » . З а х в а т ы в а ю щ а я  р е в о л ю ц и о н н а я  п а т ет и к а  
м ел о д и й  э т и х  п е с е н -п л я с о к  б у д е т  за т е м  ш и р о к о  и с п о л ь зо в а т ь с я  в п а р 
т и т у р а х  как р е в о л ю ц и о н н ы х  п р а зд н е с т в , так  и б а л е т о в .

М а сс о в о е  и с п о л н е н и е  э т и х  п л я с о к -п е с е н  в ы л и лось  в ф о р м у  т е а т р а 
л и зо в а н н ы х  п р ед ст а в л ен и й : ш ест в и й , ц е р е м о н и й , к о р т е ж е й , м ар ш ей . 
И х ав тор ы  и у ч а с т н и к и  —  с а м  н а р о д . И х  с ц е н и ч е с к а я  п л о щ а д к а  
ул и ц ы  и п л о щ а д и  П а р и ж а .

Ф р а н ц у зс к и й  и с с л е д о в а т е л ь  и и с т о р и к  К а с т и л ь -Б л а з '5 д а е т  и н т е 
р есн ы е  о п и с а н и я  р е в о л ю ц и о н н ы х  п р а зд н и к о в  т о го  в р ем ен и . Н а п р и 
м ер , в ц ер к о в н о м  п р и х о д е  С в я т о го  Л ю д о в и к а  в П а р и ж е  19 и ю н я  
1790  г о д а  бы л а р а зы г р а н а  т е а т р а л и зо в а н н а я  п а н т о м и м а  на р е в о л ю 
ц и о н н у ю  т е м а т и к у . Е е а л л е г о р и я  л егк о  ч и т а л а сь  м н о го ч и сл ен н ы м и  
зр и т е л я м и . Г л а в н а я  г ер о и н я  —  п р е к р а с н а я  ж е н щ и н а  —  о л и ц ет в о р я л а

Ф р а н ц и ю . Р я д о м  с ней  к ош к а. И зо г н у в  с п и н у , о н а  гот ов а  б р о с и т ь с я  
на л е т а ю щ и х  п ти ц , в к о т о р ы х  у га д ы в а л и сь  о б о б щ е н н ы е  о б р а з ы  а р и с т о 
кратов .

С о д е р ж а н и е  э т о й  п а н т о м и м ы  как бы  р а зв и в а л о сь  и д о п о л н я л о с ь  
во в т ор ом  п р е д ст а в л е н и и , р а зы г р а н н о м  м е с я ц е м  п о з ж е  на п о л е  Ф е д е 
рац и и  ст ол и ц ы  при с т еч ен и и  о г р о м н ы х  м а с с  н а р о д а . О н о п о л у ч и л о  
н а зв а н и е  « П р а з д н и к а  С в о б о д ы » . Э та  а л л е г о р и ч е с к а я  п а н т о м и м а  с х о 
р ом  и т а н ц а м и , у ч а с т и ем  н а ц и о н а л ь н ы х  в ой ск  и д е т е й , бы л а т а к ж е  
п о с т р о е н а  на м ел о д и и  п есн и  «Ç a ira» . З д е с ь  в ц е н т р е  д е й с т в и я  о к а з ы 
в ал и сь  два  ж е н с к и х  о б р а з а . О д и н  си м в о л и зи р о в а л  Ф р а н ц и ю , д р у г о й  
К о н с т и т у ц и ю .

И зв е с т н о , что в 1792  г о д у  бы л а п о с т а в л ен а  е щ е  о д н а  к р у п н о м а с 
ш т а б н а я  п а н т о м и м а , на э т о т  р а з  в за щ и т у  р е в о л ю ц и о н н о  н а с т р о ен н ы х  
с о л д а т , в о с с т а в ш и х  п р от и в  о ф и ц е р с т в а . Д е й с т в и е  п а н т о м и м ы  р а зы г р ы 
в ал ось  вок р уг  с т а т у и  С в о б о д ы , у с т а н о в л е н н о й  на к о л е сн и ц е . С и м в о л и 
ка и а т р и б у т и к а  п а н т о м и м ы  п р о сл а в л я л а  н и зв е р ж е н и е  т и р а н и и , д е с 
п о т и зм а , р е л и г и о зн о г о  ф а н а т и з м а , п р е д р а с с у д к о в , п р о сл а в л я л а  с в о б о 
д у  и р а зу м .

К ак  с в и д ет е л ь ст в у е т  все  т о т  ж е  К а с т и л ь -Б л а з , все эт и  п а н т о м и м н ы е  
п р е д ст а в л е н и я , где  ш и р ок о  и с п о л ь зо в а л и с ь  т а н ц ев а л ь н ы е  и п е се н н ы е  
ф о р м ы , и м е н о в а л и с ь  т о гд а  р ев о л ю ц и о н н ы м и  п р а зд н и к а м и . О сн о в н ы е  
и х  и с п о л н и т е л и  —  ак т ер ы  б р о д я ч и х  б а л е т н ы х  т р у п п  (b a lle t  a m b u la to i
r e ) ,  а в м а сс о в ы х  с ц е н а х  м огл и  у ч а ст в о в а т ь  все ж е л а ю щ и е , т о  е ст ь  
л ю б о й  ф р а н ц у зс к и й  гр а ж д а н и н . О д н а к о  в гл ав н ы х р о л я х  в ы ступ ал и  
в ед у щ и е  т а н ц о в щ и к и  П а р и ж с к о й  о п ер ы . П о с т а н о в к о й  э т и х  м о н у м е н 
тал ь н ы х  зр ел и щ  за н и м а л с я  р у к о в о д и т е л ь  б а л е т а  П а р и ж с к о й  оп ер ы  
П ьер Г а р д ел ь . Д е к о р и р о в а л  эт и  п р а зд н е с т в а  первы й х у д о ж н и к  
р ев ол ю ц и и  Л уи  Д а в и д . М у зы к а л ь н о е  о ф о р м л е н и е  с о зд а в а л и  к о м п о з и 
торы  Э т ь ен н  М егю л ь, Ф р а н с у а  Г о с с е к . А о б щ е е  и д е о л о г и ч е с к о е  р у к о 
в о д ст в о  о с у щ е с т в л я л о с ь  М а к си м и л и а н о м  Р о б е с п ь е р о м . В се  р а б о т а л и  
с э н т у з и а з м о м , так  как ч ув ст в ов ал и  с е б я  г л а ш а т а я м и  н ов ой  р е в о л ю 
ц и о н н о й  эры . В о зн и к а в ш и е  п о р а зн ы м  п о в о д а м  п р а зд н е с т в а  у т в е р ж д а л и  
м о н у м е н т а л ь н у ю  эс т ет и к у  р е в о л ю ц и о н н о г о  к л а с с и ц и зм а .

Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Й  Б А Л Е Т

ИJ L . B O ' i J f c e  с д е л а н  с л е д у ю щ и й  е ст е с т в ен н ы й  m ai в и стор и и  ф р а н 
ц у зс к о г о  ба л ет а : т ан ц о в щ и к и  П а р и ж с к о й  оп ер ы  —  уч а ст н и к и  н а р о д н ы х  
п р а зд н е с т в  п е р е н ес л и  и х  и д еи , п а ф о с , э н т у з и а з м , а и н о гд а  и ф о р м у  
на с ц ен у  а к а д е м и ч с к о г о  т е а т р а .
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В 1 7 9 2  го д у  н а д  ф р о н т о н о м  зд а н и я  О п ер ы  в зв и л ся  т р ех ц в ет н ы й  
ф л а г  р ев ол ю ц и и , си м в о л  п р о в о зг л а ш е н н о й  Р е с п у б л и к и . А д е с я т ь  д н ей  
с п у с т я  с о с т о я л а с ь  п р ем ь ер а  с п ек т а к л я  « Д а р о п р и н о ш е н и е  С в о б о д е » .  
Е го п о с т а н о в щ и к  —  П ь ер  Г ар д ел ь . В о с т о в у  м у зы к а л ь н о й  п ар т и т ур ы  
со ч и н е н и я  п о л о ж е н а  « М а р с е л ь е за » , к о т о р а я  у ж е  ст а л а  л ю б и м о й  
п е сн е й  н а р о д а . У ж е  у п о м и н а в ш и й с я  нам и К а с т и л ь -Б л а з  о с т а в и л  нам  
п а т ет и ч ес к о е  о п и с а н и е  э т о г о  и с т о р и ч е ск о г о  зр ел и щ а .

О р к ест р  и х о р  О перы  к у п л ет  за  к у п л ет о м  и с п о л н я л и  « М а р с ел ь е зу » .  
А на с ц е н е  с о д е р ж а н и е  к а ж д о г о  к уп л ет а  о б р е т а л о  зр и м о е  в о п л о щ ен и е . 
С п ек так л ь  от к р ы в ал ся  м а сс о в о й  к а р т и н о й  —  м у ж ч и н ы , ж е н щ и н ы , 
д ет и  с б е г а ю т с я  на зо в  б а р а б а н а , о б р а з у я  г р о з н у ю  т о л п у , в о о р у ж е н н у ю  
п и к ам и , т о п о р а м и , ф а к е л а м и . О ни  го т о в я т с я  к б о ю  п р от и в  т и р ан и и  
и д е с п о т и з м а  и п р и зы в а ю т  п р и с о е д и н и т ь ся  к н и м ... М о щ н о  зв у ч и т  
р е ф р е н , и сп о л н я ем ы й  х о р о м : «К  о р у ж и ю , гр а ж д а н е !»

И с п о л н я л с я  в тор ой  к уп л ет , гд е  сл ы ш н а у г р о за : « Т р е п ещ и т е , т и р а 
ны!» А на с ц е н е  —  п л я ск и  в ои н ов ... Н о вот в о зн и к а е т  п а у за . А есл и  
п о г и б н у т  ю ны е гер ои ?  И в о т в ет  звуч ит: « Ф р а н ц и я  в ы р аст и т  им  на 
с м е н у  новы х!» И о п я т ь  в х о р е о г р а ф и и  о т р а ж а е т с я  см ы сл  куп л ета:  
м ес т о  п ав ш и х  гер о ев  з а н и м а ю т  н овы е б о й ц ы .

...С м о л к а ет  г о л о с  х о р а , п о д  е д в а  сл ы ш н ы й  а к к о м п а н е м е н т  о р к е с т р а  
на с ц е н е  п о я в л я ет с я  в ер ен и ц а  д е т е й , о д е т ы х  в б е л о е . О ни м е д л е н н о  п р и 
б л и ж а ю т с я  к и з о б р а ж е н и ю  С в о б о д ы , чтобы  в о ск у р и т ь  ей  ф и м и а м .

С н ова  в ст у п а ет  х о р , но на э т о т  р а з  его  п е н и е  зв у ч и т  п оч ти  м о л и т 
венно: он  п о е т  о с в я щ е н н о й  л ю бв и  к о т ч и зн е , во и м я  с в о б о д ы  к о т о р о й  
ш ел  на ш тур м  ти р ан и и  н а р о д . М о щ ен  зо в  н а б а т а , и н а с ц е н е  р а з в е р 
ты в ал ась  к ар ти н а  битвы . И в за к л ю ч ен и е  вновь: « К  о р у ж и ю , г р а ж д а н е ,  
к о р у ж и ю !»

И е щ е  о д и н  ры вок и стор и и  —  1793  год: вновь в о с с т а е т  н а р о д ,  
и во Ф р а н ц и и  у с т а н а в л и в а ет с я  я к о б и н с к а я  д и к т а т у р а . П о  э т о м у  п о 
вод у  г о т о в и т ся  е щ е  о д и н  с п ек т а к л ь -п р а зд н и к  в ч ест ь  за в о е в а н н о й  
св о б о д ы . Ч тобы  п о д ч ер к н у т ь  о б щ е с т в е н н у ю  з н а ч и м о с т ь  э т о г о  зр ел и щ а ,  
его  о с у щ е с т в и л и  не на с ц е н е  П а р и ж ск о й  о п ер ы , а в С о б о р е  П а 
р и ж с к о й  б о г о м а т е р и .

Д е й с т в и е  ст р о и т ся  на о с н о в е  « Г и м н а  с в о б о д е »  Ф . Г о с с е к а . С лова  
ги м н а бы ли н а п и са н ы  р ев о л ю ц и о н н ы м  п о э т о м  М ар и  Ж о з е ф о м  Ш ен ь е . 
Д ек о р а ц и и  с п ек т а к л я  —  в а н т и ч н о м  ст и л е: гр еч еск и й  х р а м  в ч ест ь  
ф и л о с о ф и и , ал т а р ь  с о  св ет и л ь н и к о м , с и м в о л и зи р у ю щ и м  и с т и н у . Д е й 
ст в и е  отк р ы вал  к о р д е б а л ет . М ед л ен н ы м и  р а зм е р е н н ы м и  д в и ж е н и я м и  
т ан ц ов щ и ц ы  п р и б л и ж а л и с ь  к а л т а р ю , ч тобы  п о к л о н и т ь ся  и с т и н е . З а 
т ем  с л ед о в а л  в ы х о д  с о л и ст к и , о л и ц ет в о р я ю щ е й  с в о б о д у . П о д р а ж а я  
и ск у сст в у  д р ев н и х  эл л и н о в , т а н ц о в щ и ц а  и сп о л н я л а  сол ь н ы й  т а н ец  
у  ал т а р я , а з а т е м  т о р ж е с т в е н н о  н а п р а в л я л а сь  к с в о е м у  т р о н у . Э та  
х о р е о г р а ф и ч е с к а я  а л л е г о р и я  п о с в я щ а л а с ь  вы сш и м  з а в о е в а н и я м  р е 
в ол ю ц и и , с л у ж и л а  е е  а п о ф е о з о м .

На 10 т е р м и д о р а  в т о р о го  г о д а  р ев о л ю ц и и  (2 8  и ю л я  1 7 9 4  г о д а )  
н а м еч а л а сь  п р ем ь ер а  е щ е  о д н о г о  с п ек т а к л я  —  г р а н д и о зн о й  ц е р е м о 
нии на м узы к у  Э . М егю л я , в д е к о р а ц и я х  Л . Д а в и д а . О д н а к о  д н е м  
р ан ь ш е, 9 т е р м и д о р а  (2 7  и ю л я  1 7 9 4  г о д а )  п р о и зо ш е л  к о н т р р е в о л ю 
ц и он н ы й  п ер ев о р о т , и п р ем ь ер а  не с о с т о я л а с ь . О д н а к о  п л ан  е г о  
с о х р а н и л с я , е го  п у б л и к у ет  К а с т и л ь -Б л а з  в св о е й  у ж е  у п о м и н а в ш е й с я  
вы ш е кн и ге. П р е д п о л а г а л о сь , что д е й с т в и е  б у д е т  р а зв о р а ч и в а т ь с я  п е р е д  
П а н т е о н о м , гд е  п о к о я т с я  о ст а н к и  в ел и к и х  л ю д е й  Ф р а н ц и и , ч тобы  
в оссл ав и т ь  и х  д е я н и я  и в ы р ази т ь  с к о р б ь  п о п о в о д у  и х  к он ч и н ы . 
Э. М егю л ь  н а п и са л  п о х о р о н н ы е  м ар ш и , ск о р б н ы е  х о р ы , т р а у р н у ю  
м узы к у  д л я  п а н т о м и м  и т а н ц ев а л ь н ы х  э п и з о д о в . Д л я  ф и н а л а  ц е р е 
м он и и  го т о в и л ся  и с п о л н ен н ы й  п ат ет и к и  а п о ф е о з  в с о о т в ет с т в и и  с к а 
н он ам и  ан т и ч н ы х п р а зд н е с т в .

З а с л у ж и в а ю т  у п о м и н а н и я  и п о ст а н о в к и  п р е д ст а в л е н и й  т ой  поры  
на м у зы к у  А. Г р етр и  —  « Р е с п у б л и к а н с к а я  и зб р а н н и ц а »  и « Д е н и с  —  
ти р ан » .

Г лавны й м оти в  « Р е с п у б л и к а н с к о й  и зб р а н н и ц ы »  —  о т р и ц а н и е  р е 
л и ги и . Г ер о й , м о л о д о й  с в я щ ен н и к , рв ет м ол и т в ен н и к  и н а ч и н а ет  
с л у ж и т ь  р а зу м у . С п ек т ак л ь  бы л н а сы щ ен  р и т м ам и  п л я с о в о г о  ф о л ь 
кл ор а , а ф и н а л ь н а я  х о р е о г р а ф и ч е с к а я  к о м п о з и ц и я  в к л ю ч ал а  pas de  
tro is , где в к о ст ю м е  са н к ю л о т а  т а н ц ев а л  О гю ст  В ест р и с . « И зб р а н н и ц а »  
за в е р ш а л а с ь  и с п о л н е н и е м  « К а р м а н ь о л ы »  в сем и  у ч а с т н и к а м и . К ак  
« Р е с п у б л и к а н с к а я  и зб р а н н и ц а » , так  и « Д е н и с  —  т и р ан » , н есл и  в с е б е  
м н о ги е  к ач еств а  и о с о б е н н о с т и  ст и л и ст и к и  р е в о л ю ц и о н н ы х  п р а зд н е с т в  
и м огл и  и с п о л ь зо в а т ь с я  как с о ст а в н ы е  и х  ч асти .

И так , за  п я ть  л е т  р ев ол ю ц и и  в П а р и ж ск о й  о п е р е  бы л и  о с у щ е с т 
влены  и го т о в и л и сь  к п о ст а н о в к е  п о к р ай н ей  м ер е  п я т ь  б а л е т н ы х  
сп ек т а к л е й , о т к л и к а в ш и х с я  на со б ы т и я  т е х  д н ей . О ни о т р а зи л и  в той  
или и н ой  м ер е  эм о ц и о н а л ь н ы й  т о н у с , с о д е р ж а н и е  р е в о л ю ц и о н н ы х  
п р а зд н и к о в  н а р о д а , х а р а к т е р  и х  П ост ан ов оч н ы х с р е д с т в . В м у зы к е  
т а к и х  зр ел и щ  ш и р о к о  и с п о л ь зо в а л и с ь  п о п у л я р н ы е  р е в о л ю ц и о н н ы е  
п есн и , в к о с т ю м а х  и с п о л н и т е л ей  п ол уч и л и  св ое  п р е л о м л е н и е  э л е 
м ен ты  о д е ж д ы  р ев о л ю ц и о н е р о в . Н ео б ы ч н о ст ь , о с т р а я  а к т у а л ь н о с т ь  
х о р е о г р а ф и и  э т и х  п о л о т ен  д а л а  в о з м о ж н о с т ь  и ст о р и к а м  н а зв а т ь  и х  
р е с п у б л и к а н ск и м  б а л е т о м . Т ак  р ев о л ю ц и я  с п о с о б с т в о в а л а  с т а н о в л ен и ю  
н ов ого  ст и л я  во ф р а н ц у з с к о й  сц ен и ч е с к о й  т а н ц ев а л ь н о й  к ул ь тур е.

И С П О Л Ь З У Я  Т Р А Д И Ц И И  Н О В Е Р Р А

П_Æ iiraH aB k a_  р е с п у б л и к а н с к и х  б а л е т о в  на р е в о л ю ц и о н н у ю  т е м а т и 
ку —  э т о  т ол ь к о  о д н а  с т о р о н а  в л и я н и я  и д ей  и д у х а  р ев о л ю ц и и  на ж и з н ь  
а к а д е м и ч е с к о г о  б а л е т а . Д р у г а я , н е  м е н е е  в а ж н а я  и, м о ж е т  бы ть , 
б о л е е  с л о ж н а я  ч а ст ь  э т о г о  п р о ц е с с а  за к л ю ч а л а сь  в « р е в о л ю ц и о н и -  
за ц и и »  о с н о в н о г о  б а л е т н о г о  р е п е р т у а р а , так  с к а за т ь , « и зн у т р и » ,

Д л я  а к а д е м и ч е с к о й  сц ен ы  с п е ц и а л ь н о  с о з д а в а л и с ь  б а л ет ы , к о т о 
ры е, не п р я м о , как в р е с п у б л и к а н с к и х  б а л е т а х , н о к о с в е н н о  о т р а ж а л и  
и д еа л ы  и п а т ет и к у  В ел и к ой  ф р а н ц у з с к о й  р ев о л ю ц и и . И , что не м е н е е  
в а ж н о , д л я  и х  п о с т а н о в к и  и с п о л ь зо в а л а с ь  т е х н и к а  д е й с т в е н н о г о  б а 
л е т а , р а з р а б о т а н н а я  Ж а н о м  Ж о р ж е м  Н о в ер р о м .

Ц е н т р а л ь н о е  м е с т о  в р е п е р т у а р е  П а р и ж с к о й  о п ер ы  в 1 7 8 9 -1 7 9 4  г о 
д а х  за н и м а л и  три  о р и ги н а л ь н ы х  б а л е т а  в п о с т а н о в к е  П ь ер а  Г а р д ел я  —  
« Т ел е м а к  на о с т р о в е  К а л и п с о »  ( 1 7 9 0 ) ,  « П с и х е я »  ( 1 7 9 0 ) ,  о с у щ е с т в л е н 
ны е на м у зы к у  Э . М и л л ер а , и б а л е т  « С у д  П а р и с а »  ( 1 7 9 3 )  Э . М егю л я . 
В се о н и  и м ел и  б о л ь ш о й  у с п е х  у  зр и т е л е й  и у д е р ж и в а л и с ь  в р е п е р т у а р е  
О п ер ы  в т е ч е н и е  м н о г и х  л ет .

« Т ел е м а к  на о с т р о в е  К а л и п с о »  у в и д е л  св ет  р ам п ы  в 1 7 9 0  г о д у , 
в ск о р е  п о с л е  п р и н я т и я  У ч р ед и т ел ь н ы м  с о б р а н и е м  « Д е к л а р а ц и и  прав  
ч ел о в ек а  и г р а ж д а н и н а »  ( 1 7 8 9 ) .  В ы бор  с ю ж е т а  не с л у ч а е н  д л я  т о го  
вр ем ен и : о н  о т р а ж а л  а н т и д е с п о т и ч е с к и е  и т и р а н о б о р ч е с к и е  н а с т р о е 
ния ш и р о к и х  с л о е в  ф р а н ц у з с к о г о  н а р о д а . В о сн о в у  с ц е н а р и я  б а л е т а  
п о л о ж е н  р о м а н  Ф р а н с у а  Ф е н е л о н а  « П р и к л ю ч е н и я  Т е л е м а к а » , к отор ы й  
ав т ор , б у д у ч и  в о с п и т а т е л е м  внука Л ю д о в и к а  X IV , н а п и са л  д л я  н его  
в н а зи д а т ел ь н ы х  ц е л я х  ( 1 6 9 9 ) 4. Т е л е м а к  —  сы н  г е р о я  Т р о я н с к о й  в о й 
ны О д и с с е я  о т п р а в л я е т с я  на п о и ск и  п р о п а в ш е г о  б е з  в ест и  от ц а .  
П е р е е з ж а я  и з  ст р ан ы  в с т р а н у , о н  з н а к о м и т с я  с р а зн ы м и  ф о р м а м и  
п о л и т и ч е ск о г о  п р а в л ен и я , ч то  д а е т  а в т о р у  в о з м о ж н о с т ь  и з л о ж и т ь  св о ю  
п о л и т и ч е ск у ю  п р о г р а м м у . В р о м а н е  о с у ж д а е т с я  т и р а н и я  к р и т ск о го  
ц ар я  И д о м е н е я . В п р о т и в о в ес  е м у  Ф е н е л о н  р и с у е т  ф а н т а с т и ч е с к о е  
г о с у д а р с т в о  Б е а т и к а , в се  г р а ж д а н е  к о т о р о й  рав ны  и и м е ю т  о б щ е е  
и м у щ е с т в о , ж и в у т  п р о с т о й  в ы со к о н р а в ст в е н н о й  ж и зн ь ю , в ы ст у п а ю т  
п р от и в  в ой н  и з а в о е в а т е л е й . П р ав и т  с т р а н о й  и д еа л ь н ы й  в л а ст и т ел ь  —  
за щ и т н и к  м и р а , д р у г  с в о и х  п о д д а н н ы х . З а  э т у  к нигу Ф е н е л о н а  о т п р а 
вили в с сы л к у , г д е  он  у м ер . Н о  в год ы  р ев о л ю ц и и  « П р и к л ю ч ен и я  
Т ел е м а к а »  п о л ь зо в а л и с ь  б о л ь ш о й  п о п у л я р н о с т ь ю .

И д е я м и  р о м а н а  Ф е н е л о н а  в д о х н о в л я л с я  П ь ер  Г а р д ел ь , с о з д а в а я  
св о й  новы й б а л е т , г д е  с а м  т а н ц ев а л  гл а в н у ю  роль.

Н еобы ч н ы м  в ы гл я д ел  не т ол ь к о  с ю ж е т , в ы бр ан н ы й  х о р е о г р а ф о м  
д л я  б а л е т н о й  сц ен ы . Н о в а т о р ск и м и  м о ж н о  н а зв а т ь  и п р и ем ы  е г о  с ц е н и 
ч еск ой  и н т ер п р е т а ц и и  —  и с п о л ь зо в а н и е  м е т о д о в  д е й с т в е н н о г о  б а л е т а ,  
гд е  т а н ец  п е р е д а в а л  н е т о л ь к о  с о с т о я н и е , н о и д е й с т в и е , и п о с т у п к и  
гер оев .

Г а р д ел ь  и зм е н и л  б а л а н с  м у ж с к о г о  и ж е н с к о г о  тан ц ев : м у ж с к о й  
т а н ец  з а н я л  б о л е е  с к р о м н о е  п о л о ж е н и е , а ж е н с к и й  п о л у ч и л  п р и о р и 
т ет , в с в я зи  с ч ем  п о с т а н о в щ и к  о т к а з а л с я  о т  « м е л к о д е т а л ь н о й »  ж е 
м а н н о й  м ан ер ы  и с п о л н е н и я , н а д ел и в  т а н ц о в щ и ц  б о л е е  к р у п н о й , м а с 
ш т а б н о й  п л а ст и к о й , о т р а б а т ы в а л  и ук р еп и л  т е х н и к у  « в ы со к и х  п о л у 
п ал ь ц ев » . Б а л е т м е й ст е р  о т о ш е л  т а к ж е  о т  ф р о н т а л ь н о г о  п о с т р о е н и я  
т а н ц ев а л ь н ы х  м и з а н с ц е н , п р е д л о ж и в  т а к и е  к о м п о з и ц и и , к от ор ы е  
с о зд а в а л и  в о з м о ж н о с т ь  «о в л а д ет ь »  в сем  о б ъ е м о м  сц ен ы , р а сш и р и л  и 
о б н о в и л  р ол ь  к о р д е б а л е т а .

В т ор ой  м н о го а к т н ы й  б а л е т  Г а р д ел я  « П с и х е я »  т а к ж е  в о з р о ж д а л  
о б р а зы  а н т и ч н о й  м и ф о л о г и и . В ы бор  э т о г о  с ю ж е т а  о п р е д е л я л с я , как  
д у м а е т с я , в о зд е й с т в и е м  и д ей  ф и л о с о ф о в -п р о с в е т и т е л е й : ф и г у р а  П с и х е и  
о л и ц ет в о р я л а  д у ш у  « е с т е с т в е н н о г о  ч ел о в ек а » , в ы со к о е  зн а ч е н и е  е г о  
л и ч н о с т и , е е  п р ав а  на сч а с т ь е .

С п ек т ак л ь  т а к ж е  р е ш а л с я  в т р а д и ц и я х  д е й с т в е н н о г о  т а н ц а . О б  
э т о м  с в и д ет е л ь ст в у е т  Ш ар л ь  Д и д л о . « Э к с п о зи ц и я , за в я з к а , р а з в я зк а  
я сн ы  и п о н я т н ы , —  п и ш ет  он . —  С ц ен а  т а н ц а  Т е р п с и х о р ы  —  з а к о н 
чен н ы й  отр ы в ок , ш ед ев р , и д е я  р о зы  с в е ж а , как и с а м  с ю ж е т . Т ы ся ч а  
п р е л е ст н ы х  п о д р о б н о с т е й  з а п о л н я ю т  э т о  п р о и з в е д е н и е , чья д в а д ц а т и 
л е т н я я  р еп у т а ц и я  с л у ж и т  е м у  г о р а з д о  б о л ь ш е й  п о х в а л о й , ч ем  л ю б ы е  
м ои » .

С о в ер ш ен н ы м  п о  ф о р м е  о б р а з ц о м  д е й с т в е н н о г о  б а л е т а  в « П с и х е е »  
бы л и  два  p as  de  d e u x . П е р в о е  (З е ф и р а  и Ф л о р ы ) и с п о л н я л о с ь  Н и в ел о -  
ном  и П ер и н ь о н , в т о р о е  (П с и х е и  и Т е р п с и х о р ы ) —  Ш ов и н ь и  и Р о з .

В 179 3  г о д у , в к у л ь м и н а ц и о н н ы й  п е р и о д  р ев о л ю ц и и , к о гд а  к вл асти  
п ри ш ли  я к о б и н ц ы , в П а р и ж с к о й  о п е р е  ст а в и т ся  « С у д  П а р и с а » , с ю ж е т  
к о т о р о г о  т а к ж е  « п о д с к а з а н »  н р а в ст в ен н ы м и  и д ея м и  ф и л о с о ф о в -  
п р о с в е т и т е л е й . В о б р а з е  П а р и с а  за щ и щ а ю т с я  пр ава  п р о с т о г о  ч ел ов ек а  
на е с т е с т в е н н у ю  и с в о б о д н у ю  ж и зн ь , к о т о р а я  п р о т и в о п о с т а в л я е т с я
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и зв р а щ е н н о м у  и ф а л ь ш и в о м у  ф е о д а л ь н о м у  м и р о п о р я д к у . О т ст а и в а я  
и н т ер есы  с в о е й  л и ч н о с т и , св о е й  л ю б в и , П а р и с  во и м я  л ю бв и  о т к а зы 
в а е т ся  о т  к арьеры  п о л к о в о д ц а , о т  б о г а т с т в а . В э т о м  (т а к ж е  м н о г о 
а к т н о м  б а л е т е  у зл о в ы е  и п о б о ч н ы е  л и н и и  с ю ж е т а  в ы р а ж а л и с ь  
п а н т о м и м о й  и д о п о л н я л и с ь  в к у л ь м и н а ц и о н н ы е  м о м ен т ы  д ей с т в е н н ы м  
т а н ц ем .

И т ак , в ы сш ее  д о с т и ж е н и е  с ц е н и ч е с к о й  х о р е о г р а ф и и  В ел и к ой  ф р а н 
ц у зс к о й  р ев о л ю ц и и  —  д ей с т в е н н ы й  б а л е т . Н о и о н  не ст а т и ч ен . Б а л е т 
м ей ст ер ы  и и с п о л н и т е л и  в се  ч ащ е в в о д я т  в н его  э л е м е н т ы , к о т о р ы е  
в о с п р и н и м а ю т ся  как  п р е д в е с т и я  н о в о го  ст и л я  —  р о м а н т и ч е ск о г о . 
М о ж н о  сч и т а т ь , ч то  « Т ел е м а к »  и « П с и х е я »  —  эт и  к у л ь м и н а ц и и  д е й 
ст в ен н о г о  б а л е т а  —  у ж е  п ер е к и д ы в а ю т  м о ст и к  к р о м а н т и ч е ск о м у  
б а л е т у  н а ч а л а  X IX  века.

П о с л е  1791 г о д а , к огд а  П а р и ж с к а я  о п е р а , н а зы в а в ш а я с я  д о  т о го  
А к а д е м и е й  м у зы к и , о б р е л а  с в о е  с о в р е м е н н о е  и м я , к е е  с п ек т а к л я м  
н ач ал и  в ы п у ск а т ь ся  а ф и ш и  (и  э т о  т о ж е  бы л о  д ем о к р а т и ч е с к и м  н о в 
ш ес т в о м ) с  п е р е ч н е м  ф а м и л и й  и с п о л н и т е л е й . П о э т о м у  с е г о д н я  мы м о 
ж е м  у с т а н о в и т ь , к то  в ы ст у п а л  на с ц е н е  в э т о т  п е р и о д . Э т о  п р ем ь ер ы  
П ь ер  Г а р д ел ь , О гю ст  В ест р и с , Л у и  Н и в ел о н , п ер в ы е т ан ц ов щ и ц ы  
М ари Р о з ,  С ол ь н ь е , П е р и н ь о н , со л и ст к и  М ар и  М и л л ер , Х е л и с б е р г ,  
К у л о н , Л о р , Д е л и н ь и , т ан ц о в щ и к и  —  Ф а в н , П ь ер  Л о р а н , Г о й о н  и д р у 
гие. Н е л ь зя  не в сп о м н и т ь , ч то  в э т о т  ж е  п е р и о д  з д е с ь  с о с т о я л с я  п о в т о р 
ны й д е б ю т  Ш . Д и д л о .

В с о о т в ет с т в и и  с н ов ой  э с т е т и к о й  Н о в ер р а  и а н т и к и зи р о в а н н о й  
м о д о й  к он ц а  X V III  с т о л е т и я  и зм е н и л с я  и б а л ет н ы й  к о ст ю м . Т а н ц о в 
щ и к и -м у ж ч и н ы  н а д ев а л и  о д е ж д у  с а н к ю л о т о в , и п ервы м  э т о  с д е л а л  
О гю ст  В ес т р и с . Ж е н с к и й  к о ст ю м  к о н ц а  с е м и д е с я т ы х  г о д о в  т а к ж е  
у п р о щ е н , ю бк и  за м е н е н ы  т у н и к а м и , от к р ы в ав ш и м и  н огу  д о  б е д р а . 
Н оги  т ан ц о в щ и ц ы , н а к о н ец , с в о б о д н ы . И зм е н и л с я  и о б щ и й  о б л и к  б а 
л ер и н ы . И з  век а X V III  в век X I X , в э п о х у  р о м а н т и зм а *  ш а гн ет  т а н ц о в 
щ и ц а н о в о г о  ти п а .

С о в ет ск и й  б а л е т о в е д  Л . Б л ок  п и ш ет  в э т о й  с в я зи : « Б л а г о д а р я  
л е г к о ст и  т ун и к , д а ю щ и х  п оч ти  о б н а ж е н н о е  т е л о , л и н и я  о б о б щ и л а с ь  
и см я г ч и л а сь , н ет  о т ч ет л и в о й  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  т е л а , т и п и ч н о й  д л я  
X V II I  века. Н овы й л егк и й  т ан ц ев ал ь н ы й  к о ст ю м , о с в о б о д и в  д в и ж е 
ния р ук  и н ог, п о м о г  п о ч у в ст в о в а т ь  в сю  л и н и ю  в ц е л о м » ...5

Н О В О Е  В О Р Г А Н И З А Ц И И  Т Е А Т Р А Л Ь Н О Й  С И С Т Е М Ы

- Л в о л ю ц и я  о с у щ е с т в и л а  г л у б о к у ю  п е р е ст р о й к у  в с е х  о б щ е с т в е н н ы х  
и н с т и т у т о в  Ф р а н ц и и . Н е о б о ш л а  о н а  с т о р о н о й  и с и с т е м у  ф р а н ц у з с к и х  
т еа т р о в . В 1791 г о д у  З а к о н о д а т е л ь н о е  с о б р а н и е  п р и н я л о  и зв ест н ы й  
д е к р е т  о б  у п р а зд н е н и и  ф е о д а л ь н о -а б с о л ю т и с т с к о й  си ст е м ы  т еа т р а  
и о т м е н е  с т а р ы х  т еа т р а л ь н ы х  п р и в и л еги й , к от ор ы е п р е д ст а в л я л и сь  
П а р и ж с к о й  о п е р е  п р е ж д е  в сего  в в и д е  о г р о м н ы х  ф и н а н с о в ы х  д о т а ц и й  
к о р о л е в с к о г о  д в о р а . П о  э т о м у  д е к р е т у  в се  театр ы  Ф р а н ц и и , в т ом  
ч и сл е  О п ер а , п е р е д а в а л и с ь  в в е д е н и е  м у н и ц и п а л ь н ы х  в л а ст ей  и п е р е 
в о д и л и сь  на с а м о о к у п а е м о с т ь . Н а п ер в ы х  п о р а х  ж и р о н д и с т с к и е  
в л асти  р ев о л ю ц и и  у д ел я л и  т е а т р а м  м а л о  в н и м а н и я . П о л о ж е н и е  и з 
м ен и л о с ь  с п р и х о д о м  к в л аст и  я к о б и н ц е в . П р ав и л ь н о  о ц е н и в а я  о г р о м 
н ое  в о зд е й с т в и е  и с к у сс т в а  на о б щ е с т в е н н о е  м н е н и е , К о м и т е т  о б щ е с т 
в ен н о го  с п а с е н и я  а к т и в н о  и с п о л ь зо в а л  т еатр ы  д л я  у с и л е н и я  св о е г о  
и д е о л о г и ч е с к о г о  в л и я н и я . Бы л в ы дв и н ут  новы й п р и н ц и п  о р г а н и за ц и и  
т еа т р о в , к о т ор ы е п е р е д а в а л и с ь  в в е д ен и е  К о м и т ет а  н а р о д н о г о  п р о с в е 
щ ен и я  К о н в е н т а .

И зв е с т н о , ч то М а к си м и л и а н  Р о б е с п ь е р  в есь м а  ак т и в н о  к ур и р ов ал  
д е я т е л ь н о с т ь  П а р и ж с к о й  о п ер ы , в т о м  ч и сл е  и е е  б а л е т н о й  тр уп п ы . 
О н о с у щ е с т в л я л  т а к ж е  п о л и т и ч е ск у ю  и о р г а н и за ц и о н н у ю  п о м о щ ь  в у с 
т р о й с т в е  г о р о д с к и х  р е в о л ю ц и о н н ы х  п р а зд н е с т в , р а б о т а я  б ок  о  б о к  с Д а 
в и д ом , М егю л ем , Г о с с е к о м , Г а р д ел е м . Е го  д ел о в ы е  в и зи т ы  в О п ер а  
н оси л и  р егу л я р н ы й  х а р а к т е р , о н  у ч а ст в о в а л  в ф о р м и р о в а н и и  р е п е р 
т у а р а  т е а т р а , бы в ал  на р е п е т и ц и я х .

Н е л ь зя  о б о й т и  м о л ч а н и ем  и т а к о й  д р а м а т и ч ес к и й  ф а к т  в ж и зн и  
О п ер ы  т о г о  п е р и о д а : д в а д ц а т ь  два  е е  т ан ц о в щ и к а  бы ли за н е с е н ы  в п р о 
с к р и п ц и о н н ы е  сп и ск и  как  р о я л и ст ы . И  т о л ь к о  в м еш а т ел ь ст в о  в л и я 
т ел ь н ы х  р у к о в о д и т е л ей , в ы сок о  о ц е н и в ш и х  п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  у р о 
вен ь  э т и х  с л у ж и т е л е й  Т е р п с и х о р ы , с п а с л о  им  ж и зн ь .

Т еа т р а л ь н ы й  д е к р е т  п р е д ст а в л я л  т а к ж е  п р ав о  к а ж д о м у  г р а ж д а 
ни н у Ф р а н ц и и  о т к р ы ть  св о й  т еа т р , и во ф р а н ц у з с к о й  с т о л и ц е  п о я в и 
л о с ь  с р а з у  о к о л о  д в а д ц а т и  н ов ы х  т еа т р о в . Во м н о г и х  и з  н и х  с у с п е х о м  
с т а в и л и сь  и б а л ет ы . Т а к , в т е а т р е  Г ет е  (Т е а т р  в е с ел ь я ) д а в а л и с ь  
ф е е р и ч е с к и е  б а л ет ы . В т е а т р е  А м б и г ю  К о м и к  (Т е а т р  к о м и ч ес к о г о  
д в у с м ы с л и я ) т а к ж е  ст а в и л и сь  б а л ет ы , к о т о р ы е  за с л у ж и л и  в ы сок ую

о ц е н к у  с о в р е м е н н и к о в . В н е к о т о р ы х  т е а т р а х  у с п е ш н о  р а б о т а л и  д е т с к и е  
б а л е т н ы е  т р уп п ы . В ы с о к о п р о ф е с с и о н а л ь н а я  т р у п п а  в ы ст у п а л а  в т е а т 
ре « П о р т -С е н -М а р т е н » .

С о  в р ем ен е м  в э т и х  т е а т р а х  в ы р осл а  п л е я д а  к р уп н ы х ф р а н ц у з с к и х  
х о р е о г р а ф о в , к о т о р ы е  п р и д у т  п о т о м  в П а р и ж с к у ю  о п е р у  на с м е н у  
П ь ер у  Г а р д ел ю . С р ед и  н и х  —  Ж а н  К о р а л л и , Ж а н  О м ер  и д р у г и е .

Д В Е С Т И  Л Е Т  С П У С Т Я ...

И̂Ж ккусствб.. С о в е т ск о й  Р о с с и и  о б р а т и л о с ь  к в ел и к о м у  п р о ш л о м у  
Ф р а н ц и и  у ж е  на са м ы х  р а н н и х  э т а п а х  с в о е г о  с у щ е с т в о в а н и я .

О б р а з  м о щ н о г о  р ев о л ю ц и о н н о г о  в и х р я , к от ор ы й  н е сл а  в с е б е  з н а 
м ен и т а я  « К а р м а н ь о л а » , в д о х н о в и л  к о м п о з и т о р о в  на с о з д а н и е  ц е л о г о  
ц икла б а л ет о в .

В н о я б р е  1 9 1 8  г о д а  Б. А с а ф ь е в  н а п и са л  м у зы к у  к б а л е т у  « К а р 
м а н ь о л а » . В п о с т а н о в к е  Б. Р о м а н о в а  и п о д  ф о р т е п и а н н ы й  а к к о м п а 
н ем е н т  с а м о г о  к о м п о з и т о р а  с п ек т а к л ь  вп ервы е бы л п о к а за н  в о д н о м  
и з  к л у б о в  П е т р о г р а д а .

В 1 9 3 0  г о д у  с о с т о я л а с ь  п р ем ь ер а  е щ е  о д н о й  « К а р м а н ь о л ы »  в 
О д е с с к о м  т е а т р е  оп ер ы  и б а л е т а . Е е с о з д а т е л и  —  к о м п о з и т о р  В. Ф е -  
м и л и д и , б а л е т м е й с т е р  М . М о и се е в . Е щ е о д н а  р е д а к ц и я  б а л е т а  В. Ф е -  
м и л и д и  « К а р м а н ь о л а »  бы л а п о к а за н а  т р у п п о й  « М о ск о в ск и й  х у д о ж е 
ст в ен н ы й  б а л е т » , р у к о в о д и м о й  В. К р и гер , с н а ч а л а  на г а с т р о л я х  в А р 
х а н г е л ь с к е , а з а т е м  и в М оск в е  (б а л е т м е й с т е р ы  Н. Б о л о т о в  П . В ир- 
с к и й ) .  П р о д о л ж а я  св о е  ш ест в и е  п о  с о в е т с к о й  с ц е н е , « К а р м а н ь о л а »  
за т е м  у в и д ел а  св ет  р ам п ы  в С в ер д л о в ск е , в Б ак у ...

Е щ е  о д и н  эт а п  в о с в о е н и и  с о в е т с к и м  б а л е т о м  т ем  В ел и к ой  ф р а н 
ц у зс к о й  р ев о л ю ц и и  —  п о л о т н о  Б. А с а ф ь е в а  « П л а м я  П а р и ж а »  ( х о р е о 
г р а ф и я  В. В а й н о н е н а ) .  С о  д н я  п р ем ь ер ы  на с ц е н е  Л е н и н г р а д с к о г о  т е а т 
ра оп ер ы  и б а л е т а  в 193 2  г о д у  э т о  п р о и зв е д е н и е  н е ск о л ь к о  д е с я т и л е 
тий  у к р а ш а л о  а ф и ш и  м н о г и х  с о в е т с к и х  и з а р у б е ж н ы х  т р у п п .

В э т о м  сп ек т а к л е  в ы ст уп ал и  все  в ы д а ю щ и е с я  м а ст е р а  с о в е т с к о г о  
б а л е т а  т р и д ц а т ы х -п я т и д е с я т ы х  год ов .

И е щ е  о д и н  х о р е о г р а ф и ч е с к и й  о б р а з  в ы св еч и в а ет  э т у  т е м у . О н ем  
м о ж н о  в сп о м н и т ь  как о б  и н т е р е с н о м  и с т о р и ч е ск о м  ф а к т е . В 1921 год у  
в М оск в у  п р и е х а л а  з н а м е н и т а я  А й с е д о р а  Д у н к а н . 7 н о я б р я  1921 го д а  
на т о р ж е с т в е н н о м  в еч ер е  в Б о л ь ш о м  т е а т р е  о н а  с о г р о м н ы м  у с п е х о м  
и с п о л н и л а  х о р е о г р а ф и ч е с к и е  к о м п о з и ц и и  « М а р с е л ь е за »  и « И н т е р н а 
ц и о н а л » . Н а э т о м  к о н ц ер т е  п р и су т ст в о в а л  В. И . Л е н и н , к отор ы й  в м ест е  
с о  в сем и  зр и т е л я м и  а п л о д и р о в а л  в ел и к ой  а к т р и с е .

Н ед а в н о  о б р а з  М а р с ел ь е зы  п л а ст и ч еск и  в о п л о т и л а  М. П л и с ец к а я  
и с д е л а л а  э т о  с  п р и су щ и м  ей  м а с т е р с т в о м  и т е м п е р а м е н т о м . О на как бы  
о ж и в л я е т  в с в о е м  т а н ц е  в ел и ч ест в ен н ы й  б а р е л ь е ф  « М а р с е л ь е за » , к о 
тор ы й  у к р а ш а е т  Т р и у м ф а л ь н у ю  ар к у  в ц е н т р е  П а р и ж а .

С о в е т ск и е  м а ст е р а  б а л е т а  п р о д о л ж а ю т  св о и  п о и ск и  на п ути  н а и б о 
л е е  о р г а н и ч н о г о  в о п л о щ ен и я  т ем  и о б р а з о в  В ел и к ой  ф р а н ц у зс к о й  
р ев о л ю ц и и .

1 Н. Карамзин. Письма русского путешественника. М., 1980, с. 325, 328.

2 Esprit в п е р е в о де  с франц. — дух
3 Castil-Blaze,  «La danse et les ballets depuis Bacchus jusque Mademoisell e Taglioni»,  

Paris, 1832.
4 T. Fénélon. «Les aventures de  Télémaque» 1699.

5 Л. Блок. Классический танец. История и современн ость . М., 1987, с. 220.

43



Солисты 
Большого 
театра СССР 
Е. МАКСИМОВА 
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Солисты 
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Белорусской ССР 
И. ДУШКЕВИЧ 

и О. КОРЗЕНКОВ

Солисты 
Театра оперы 

и балета 
Литовской ССР 

Н. БЕРЕДИНА и 
П. СКИРМАНТАС

Солист
Московского
театра
балета СССР 
В. МАЛАХОВ



В ЧЕСТЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО

ДНЯ ГАННА

На следующий день после праздничных концертов в Кремлевском 
Дворце съездов редакция журнала «Советский балет» и балетная 
секция Ассоциации деятелей музыкальных театров при Союзе 
театральных деятелей СССР пригласили молодых артистов на 
встречу. В разговоре, посвященном вопросам концертного репер
туара, приняли участие известные мастера балета Вла
димир ВАСИЛЬЕВ, Вячеслав ГОРДЕЕВ, Андрей ПЕТРОВ, а так
же критики Наталия ЧЕРНОВА, Валерия УРАЛЬСКАЯ, Галина 
ИНОЗЕМЦЕВА. На снимке запечатлен один из моментов встречи в 
редакции.

Б ол ь ш ой  в еч ер  б а л е т а  «В м и р е т а н ц а »  с о с т о я л с я  
на с ц е н е  К р е м л е в с к о г о  Д в о р ц а  с ъ е з д о в . Е г о  о р г а 

н и зо в а л и  д и р е к ц и я  К р ем л ев ск о г о  Д в о р ц а  
с ъ е з д о в  и Б о л ь ш о г о  т е а т р а  С о ю за  С С Р  и б а л е т 

н а я  с е к ц и я  А с с о ц и а ц и и  д е я т е л е й  м у зы к а л ь н о г о  
т е а т р а  при С о ю зе  т еа т р а л ь н ы х  д е я т е л е й  С С С Р . 

В к о н ц ер т е  у ч а с т в о в а л и  а р т и ст ы  Б о л ь ш о го  т еа т р а  
С С С Р , М у зы к а л ь н о г о  т е а т р а  и м е н и  К . С . С т а 

н и с л а в ск о г о  и Вл. И . Н е м и р о в и ч а -Д а н ч е н к о ,  
М о ск о в ск о г о  т е а т р а  б а л е т а  С С С Р , М о ск о в ск о г о  

т еа т р а  « Р у с с к и й  б а л е т » . Л е н и н г р а д с к о г о  М а л о го  
т еа т р а  о п ер ы  и б а л е т а , Б о л ь ш о го  т е а т р а  оп ер ы  

и балета Б е л о р у с с к о й  С С Р , Т еа т р а  о п ер ы  и б а л е 
та Л и т о в с к о й  С С Р .



НИЗАМ НУРДЖАНОВ,
доктор искусствоведения ПУТИ СТАНОЕШ ЕН И

V — от уже полвека 
идет процесс постижения хорео
графической культурой Востока 
европейского классического тан
ца, хотя, казалось бы, весь 
уклад жизни, обычаи, традиции, 
своеобразие искусства противо
речат природе академического 
балета. И тем не м енее  эта но
вая для Востока ф орм а  хорео
графического театра станови
лась все более и более интерес
ной и близкой его народам. Ка
жется, первыми ее восприняли 
республики советского Закав
казья и Средней Азии. А за ни
ми — Китай, Япония, Иран, Тур
ция, Египет и другие страны. 
Приняли не как дань моде, а для 
того, чтобы расширить спектр 
возможностей национального 
танцевального искусства в выра
жении больших мыслей и чувств 
современного человека в созда
нии высокопрофессионального 
балетного театра.

Хотя история прихода класси
ческого танца на Восток не 
превышает полувека, она — не
легкая. В ней были подъемы 
и спады, расцвет и кризис, как 
это имеет место, например, в 
таджикском балете.

Таджики — древнейший на

род Средней Азии, который 
имеет богатые и древние хорео
графические традиции. Он донес 
их до наших дней. И тем не 
м енее  первый балетный спек
такль «Ду гуль» («Две розы») 
на музыку А. Ленского, пока
занный впервые в 1941 году, 
был для таджиков явлением не
привычным, хотя создавался он 
исключительно на фольклорной 
основе, на знакомом и близком 
зрителям материале, да и испол
нители были свои умельцы-тад
жики, носители национального 
начала. «Ду гуль» поставил за м е 
чательный советский мастер 
Касьян Ярославич Голейзовский, 
глубокий знаток хореографиче
ских традиций Востока. Музыка 
спектакля, танцы, действенные и 
дивертисментные, подчас новые 
по ф орм е ,  сплетенные в длин
ную цепочку, — все эти особен
ности сочинения, при всей их 
приближенности к националь
ной танцевальной традиции, тем 
не менее, местному зрителю ка
зались новыми, необычными. 
Постановки балетов «Тщетная 
предосторожность», «Бахчиса
райский фонтан», «Лебединое 
озеро», где таджикские балери
ны А. Азимова и Л. Захидова 
появились на сцене в открытых 
балетных костюмах, встали на 
пуанты, с каждым представле

нием все больше и больше сле
дуя канонам европейской шко
лы классического танца, оказа 
лись уж совсем чуждыми мест
ной аудитории, которая, не при
общенная к такой ф о р м е  сцени
ческого зрелища, в какой-то сте
пени почувствовала себя даже 
шокированной.

Осенью 1947 года афиши 
оповестили жителей столицы 
Таджикистана о предстоящей в 
местном театре оперы и балета 
прем ьере  второго национально
го балета — «Лейли и Медж- 
нун» С. Баласаняна. Люди, знав
шие и очень любившие эту д р е в 
нюю легенду о трагической 
любви восточных Ромео и 
Джульетты, созданную по пре
даниям и произведениям тад
жикских поэтов-классиков, про
явили большой интерес к новой 
работе коллектива. На прем ье
ре, как говорится, яблоку не
где было упасть. Но после пер
вого акта зрительские ряды ста
ли постепенно редеть. Ни за м е 
чательная музыка С. Баласаня
на, признанная ныне классиче
ским достоянием советской 
музыкальной культуры, ни т р е 
петное исполнение главных пар
тий Л. Захидовой и М. Кабило- 
вым, ни интересные пластичес
кие решения, основанные на со
четании элементов таджикского

танца с классической европейс
кой лексикой, найденные поста
новщиком Г. Валамат-заде, ни 
живые пантомимно-игровые сце
ны, впечатляю щ ие пышные 
шествия — ничто не вызывало 
в душе пришедшего в театр 
зрителя ответного отклика. Но 
деятели таджикского балета не 
опускали руки, неустанно б о р о 
лись буквально за каждого но
вого посещавшего театр челове
ка, тщательно искали пути к его 
восприятию, предлагая ему то 
сказочный сюжет («Ш ехереза- 
да», «Золушка», «Голубой ко
вер»), то полотна, исполненные 
тираноборческого пафоса («Лау- 
ренсия»), то трагедийные судь
бы героев («Эсмеральда»), то 
солнечный парад тем перам ент
ных танцев («Дон Кихот»), то 
воплощение событий сегодняш
ней действительности Советско
го Таджикистана («Дильбар»). 
Малочисленность солистов и 
кордебалета, недостаточная 
профессиональная подготовка 
балерин и танцовщиков-премье- 
ров, попытки восполнить подоб
ные изъяны пантомимными и 
чисто игровыми средствами — 
эти, как и множество других 
трудностей, преодолевались 
благодаря энтузиазму, любви, 
преданности делу тех, кто посвя
тил свою жизнь пропаганде клас-
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сического танца на сцене тад
жикского театра. Их усилия не 
прошли даром  — местный зри 
тель начал постепенно постигать 
эстетические ценности нового 
для него искусства, открывая для 
себя вдохновенную красоту му
зыки П. Чайковского, хореогра
фии М. Петипа, Л. Иванова, 
приобщаясь к эмоциональным 
откровениям А. Адана, Ж. Пер
ро...

В труппе творчески ф о р м и 
ровались самобытные артисты. 
И первая из них — Лютфи 
Захидова. Она пришла в театр 
из художественной сам одея
тельности — из ансамбля песни 
и танца при ВЦСПС. Работая над 
ролью Лизы в «Тщетной предо
сторожности», которую осу
ществил на таджикской сцене 
А. Проценко, Захидова о дн овре
менно проходила курс обуче
ния искусству классического тан
ца. В дальнейшем танцовщица 
выступала в партиях Марии, 
Одетты, Золушки, Ш ехерезады, 
Эсмеральды, Лауренсии, испол
няла ведущие роли во всех на
циональных балетах сороковых- 
пятидесятых годов. Лютфи по
стоянно совершенствовала свое 
мастерство и, став первой тад
жикской прима-балериной, м но 
гое сделала благодаря природ
ному драматическому таланту, 
большому обаянию и артистиз
му для того, чтобы поднять 
интерес зрителей к искусству 
балета. Певучая плавность дви

жений ее  рук, гибкость корпу
са, изящные вращения, — в кано
ническую технику академиче
ского балета она привносила 
аромат национальной пластики, 
способствуя восприятию тад
жиками искусства классического 
танца. Круг его поклонников 
постепенно расширялся. Этот 
процесс пошел еще быстрее, 
когда в 1958 и 1961 годах в ба
летную труппу Таджикского те
атра оперы и балета имени 
С. Айни влилась большая груп
па выпускников Ленинградского 
хореографического училища 
имени А. Я. Вагановой. Юные 
таджикские танцовщицы и тан
цовщики освоили там тради
ции русской школы класси
ческого танца. Их появление в 
труппе создало здесь основу 
для творческого подъема и про
фессионального роста коллекти
ва в целом. Началась интенсив
ная работа над созданием новых 
спектаклей — и современного 
(«Шурале» Ф. Яруллина, «Тро
пою грома» К. Караева, «Ба
рышня и хулиган» Д. Шостако
вича), и классического репертуа
ра («Щелкунчик» и «Спящая 
красавица» П. Чайковского,«Бая
дерка» и «Дон Кихот» Л. Мин- 
куса), над воплощением и по
пулярных балетных партитур 
А. Адана, Ц. Пуни, С. Прокофье-

Д. ВАЛИЕВА и В. ГОЛОВЯНЦ в
балете «Серенада».

о ггл и  п/и/.ч / п

ТАД Ж И КС КОГО БАД ЕТА
ва, И. Стравинского, и произве
дений, редко исполняемых, та
ких, как «Дафнис и Хлоя» 
М. Равеля, «Любовь-волшебни
ца» М. де Фальи. В ходе этой 
работы раскрылись интересные 
актерские индивидуальности. 
В главных партиях успешно вы
ступали С. Азаматова, Б. Исае
ва, Ш. Турдыева, Т. Джавад-заде, 
Н. Мадьярова, Т. Холова, поз
же — Г. Сабирова, Л. Гусако
ва и другие. Выпускники ленин
градской школы Б. Джурабаев, 
М. Бурханов, К. Холов, В. Ишан- 
ходжаев подняли авторитет 
мужского танц^, продолжив и 
развив традиции, заложенные 
зачинателями мужского класси
ческого танца на таджикской 
сцене А. Проценко, М. Кабило- 
вым, В. Кормилиным.

В становлении балетного ис
кусства в республике, в о бр е те 
нии им своей аудитории неоце
нима творческая деятельность 
замечательной таджикской бал е 
рины Малики Сабировой. Вос
питанница Ленинградского хо
реографического училища, она 
обладала уникальным дарова
нием. Тонкое ощущение ж из
ненной правды сценического по-
Сцена из балета «Эсмеральда» 
(1953). В роли Эсмеральды —
Л. ЗАХИДОВА, Феба -  
В. КОРМИЛИН.

ведения,способность к глубоко
му постижению внутреннего 
мира своих героинь, умение 
сообщать создаваем ым  образам  
высокую поэтичность сочетались 
у нее с естественностью танце
вального выражения, технически 
безупречным мастерством. В ее 
танце нас радовало буквально 
все: очарование и гармония дви
жений, их широта, кантилен- 
ность. Мы восхищались ее голо
вокружительными вращениями, 
стремительными воздушными 
полетами, поразительно высо
ким шагом в адажио, ее  чувст
вом позы, ее  искусством напол
нять каждую, даже внешне очень 
статичную, позу внутренней ди
намикой. «Пластическая речь» 
балерины отличалась непосред
ственностью, выразительностью, 
была одухотворена большой 
внутренней культурой, отмечена 
изысканным художественным 
вкусом. Вместе с тем строгий 
академизм  танца Малики Саби
ровой нес на себе и отблески 
многовековой таджикской хо
реографической культуры — 
восточную прихотливость линий, 
ритмическую чистоту и точность, 
изящную гибкую грацию поз и 
особенно — выразительность и 
четкость узорчатых движений 
кистей рук.

Балерина выступала во всех
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новых постановках национальных 
балетов. Они были разными по 
своим художественным досто
инствам. Многие из них давно и 
справедливо забыты, и тем не 
менее, даже в самых несовер
шенных произведениях ощуща
лись попытки их авторов найти 
наиболее плодотворный путь 
решения проблем таджикского 
балета. Обратимся к сочине
ниям Г. Валамат-заде, чьи поста
новки оставили след в нацио
нальной хореографии. Напри
мер, в своем балете «Дильбар» 
(музыка А. Ленского, 1954), 
который рассказывал о молодой 
колхознице-таджичке, ставшей 
известной балериной, балетмей
стер включил в классические 
композиции элементы таджик
ского танца: характерные дви
жения кистей рук, своеобразные 
быстрые повороты с перегиба
нием корпуса, круговое вращ е
ние корпуса в сидячем поло
жении, поочередное движение 
плеч... Валамат-заде раздвинул 
также и рамки народной хорео
графии, введя в ее  лексику па 
де бурре, арабески и т. п. Это 
придало отдельным оборотам  
национального пластического 
языка легкость, воздушность, 
стремительность, осветило их 
хореографическую образность. 
Показателен в этом смысле 
вальс в первой картине балета — 
движения на пуантах сочетают
ся с таджикскими чархами (кру
жением) и движениями рук.

В третьей сценической р е 
дакции балета С. Баласаняна 
«Лейли и Меджнун», создан
ной И. Конюс (первые две были 
созданы Г. Валамат-заде в 1947 
и 1957 годах), хореограф не ци
тировала дословно отдельные 
элементы таджикского народно
го танца, а смело трансф орми
ровала, скорее даже растворяла 
национальные мотивы в ткани 
классического танца. Благодаря 
этому хореография спектакля, 
целиком основанная на классике, 
обогащалась пластическими ин
тонациями, штрихами, духом, 
колоритом таджикского танца, 
не потеряв при этом строгости, 
законченности, чистоты. Такой 
принцип в советском балете в 
шестидесятые годы осуществил 
Ю. Григорович в «Легенде о 
любви» (1961, Ленинградский 
театр оперы и балета имени 
С. М. Кирова). По-своему развил 
эту линию К. Голейзовский, когда 
готовил «Лейли и Меджнун» в 
Большом театре СССР (1964).

Воспринимая и переосмысли
вая своеобразный стиль «вос
точных» балетов Ю. Григорови
ча и К. Голейзовского, Н. Ко
нюс творчески развивала их 
принципы пластической кантиле
ны. Создавая сложные, гибкие, 
подвижные танцевальные струк
туры и щ едро  используя для 
этого всю многообразную сис
тему классического танца, она, 
сотрудничая с исполнителями 
главных ролей спектакля М. Са
бировой и М. Бурхановым, стре
милась придать их пластике не 
только национальную, но и со 

временную интонацию. Возника
ли во многом отличные от клас
сических движения, ходы, ком 
бинации, поддержки, позы... 
Словом, она искала наиболее 
органичную форму прелом ле
ния языка классического танца 
через призму эпохи, стиля, тра
диции, среды, в которой сущест
вовали персонажи балета.

Так шло дальнейшее разви
тие синтеза реалистических 
принципов русской балетной 
классики с традициями таджик
ского хореографического ис
кусства. Органично сплавленные 
в танце М. Сабировой, испол
нявшей роль Лейли, эти две 
культуры и придавали ее  искус
ству неповторимую своеобраз
ную красоту пластики, которая 
отличалась необыкновенной вос
точной грацией, кантиленностью 
и одновременно академической 
чистотой. Такой синтез выражал 
одну из сторон глубокого про
цесса взаимоотношения и вза
имовлияния таджикской и рус
ской культуры.

Этот сложный процесс т р е 
бует от балетмейстеров глубо
кого знания не только дости
жений мирового хореографиче
ского искусства, но и богатств 
национальной танцевальной со
кровищницы.

Я убежден, что именно на
циональная культура во всех ее 
проявлениях должна постоянно 
питать воображение хореогра
фов, будить их творческую ф ан
тазию, помогать им находить 
оригинальные комбинации тан
цевальных движений, новые 
пластические ансамбли или груп
пировки, а в дуэтных танцах, 
как у Голейзовского, безоста
новочно льющиеся движения, 
которые могут создавать «на
стоящую пластическую кан
тилену»1, способствовать музы
кально-поэтическому осмысле
нию сущности образов.

Слабое знание художествен
ной культуры родного народа, 
ее  традиций, ограниченность вы
бора выразительных средств 
в арсенале классического танца 
обеднили фантазию постановщи
ков спектаклей «Али-баба и 
разбойники» Г. Александрова, 
«Волшебный лук» М. Атоева, 
«Поэма гор» Ю. Мамедова. 
И естественно оказались м ало
интересными для зрителей. 
Примитивность, художественная 
незавершенность — одна из при
чин недолгой жизни многих 
национальных таджикских бале 
тов, созданных почти за пол
века.

Проработали бы музыкально
хореографический материал 
глубже, вдумчивее либреттист 
и балетмейстер-постановщик 
М. Бурханов и композитор 
Ф. Бахор, родился бы не одно
актный балет «Прекрасная Ду- 
вальрони», а «полнометражный» 
трехактный спектакль на основе 
одной из лучших поэм классика 
таджикско-персидской литера-

1 Ф е д о р  Лопухов. Шестьдесят лет 
в балете. М., 1966, с. 234.

туры XIII века Амира Хосрова 
Дехлеви «Дувальрони и Хизр- 
хон».

Возможно, одноактный ба
лет станет заявкой на создание 
многоактного. Тем более, что 
интересна музыка Ф. Бахора. 
Композитор тонко ощ ущает 
пластичность движений, зримо 
представляет их в живом вопло
щении. В балете яркая по 
колориту оркестровка. Поста
новщик «Прекрасной Дувальро
ни» положил в основу хорео
графии спектакля классический 
танец, местами украсив его 
элементами характерной ин
дийской пластики. К тому же 
движения классического танца 
усложняются, что особенно ска
зывается в дуэте Дувальрони и 
Хизрхона.

Бурханов вводит в класси
ческую лексику элементы акр о 
батики. Он ставит перед  солис
тами сложнейшие технические 
задачи, развивая их мастерство, 
мобилизуя их способности, тре
буя от них редкой виртуозности. 
Вместе с тем чрезмерная тех
ническая перегруженность, оби 
лие хореографических эф ф е к 
тов (это наблюдается и в постав
ленном им спектакле «Тысяча и 
одна ночь» Ф. Амирова) затруд
няют работу артистов над выяв
лением психологической досто
верности характеров, нарушают 
уравновешенность композиций, 
оказываются в противоречии с 
правилами восточного этикета. 
Увлечение поисками соврем ен
ного стиля в лексике мешает 
балетмейстеру искать свои соб
ственные пластические средства, 
что особенно сказывается при 
постановке Бурхановым народ
но-сценических танцев. Жаль, 
что в последние годы они по
степенно «вытесняются» из ба 
летов национального репертуа
ра, не получая дальнейшего 
развития в новых спектаклях. 
А м еж ду тем сочетание клас
сических сольных и дуэтных тан
цев с народно-сценическими 
вносит самобытные пластические 
краски, обогащает образное  
мышление художника, его лек
сику. Любое хореографическое 
решение этих двух танцеваль
ных стихий способствует ф о р м и 
рованию ярких исполнительских 
индивидуальностей. Невнимание 
к национальному плясовому ис
кусству вызвало снижение тан
цевальной культуры и в оперных 
спектаклях, где ныне царствует 
стилизованная псевдонародная 
хореография. Балетмейстеры от
носятся к работе в опере  как 
к незначительному, второсте
пенному для них и для балет
ной труппы делу. Отсюда — заб 
вение истоков, торжество штам
пов, преобладание здесь при
митивных, наспех сочиненных 
сцен, безразличие исполните
лей.

Думается, следует возрож 
дать интерес у деятелей балета 
к традиционным таджикским ви
дам народных представлений 
(например, к очень развитому 
в прошлые в е к а  театру панто

мимы), что, надо надеяться, 
будет способствовать появле
нию таких произведений, где ав
тор сможет сливать в единое 
целое классический и народ
ный танец, развернутые панто
мимно-мимические эпизоды со 
свободной пластикой. Поиски 
новых сценических ф о р м  послу
жат расширению жанрового 
многообразия таджикского ба
лета, в частности, рождению 
новых концертных номеров (они 
полностью отсутствуют), одн о 
актных национальных компози
ций, комедийных хореограф иче
ских полотен (в этом плане тра
диционное сценическое искус
ство таджиков дает богатей
ший материал), детских балетов. 
Кстати, если говорить о дет 
ском репертуаре, то в Таджики
стане поистине родилось свое 
самобытное направление: для 
маленьких зрителей предназна
чены такие балеты, как «Золо
тая лань» Г. Александрова, «Ма
лыш и Карлсон», «Винни-Пух 
и все, все, все...» Ю. Тер-Оси- 
пова, «Волшебный лук» М. Атое
ва. Этот путь нуждается в про
должении, как и работа в облас
ти телевизионного балета, пр ед 
ставленного пока такими произ
ведениями, как «Восточное ска
зание», «Рубаи Хайяма».

Нынешнее состояние нацио
нального балета вызывает о б о 
снованную тревогу. Многое из 
того, что было достигнуто в 
шестидесятые-семидесятые го
ды, сейчас утеряно. Ушла из ж из
ни гордость таджикского ис
кусства Малика Сабирова. О б е д 
нел репертуар, оскудела клас
сика, заметно ослабела балет
ная труппа театра имени С. Ай- 
ни, снизился профессиональный 
уровень ее  спектаклей. Более 
чем трехлетний ремонт теат
рального здания не способство
вал укреплению творческой 
дисциплины. Вышли на пенсию 
пришедшие в труппу в пятиде
сятые-шестидесятые годы воспи
танники Ленинградского хорео
графического училища. В труп
пе возникла сложная конфликт
ная атмосфера . Солисты, испы
тывая острое чувство творческой 
неудовлетворенности, то уходи
ли из коллектива, то возвращ а
лись. Дефицит ярких актерских 
индивидуальностей постоянно 
растет, поскольку зашла в тупик 
проблема подготовки кадров в 
республике. Хореографическая 
школа, существующая почти со
рок лет и вечно испытываю
щая трудности во всем, даже в 
самом необходимом, а также 
небольшое хореографическое  
отделение в музыкальном учи
лище, где продолжают совер
шенствовать свое мастерство вы
пускники хореографической 
школы, в какой-то степени м о 
гут решить вопрос подготовки 
танцовщиков для кордебалета 
театра, но никак не в состоя
нии удовлетворить потребности 
в профессионально грамотных 
исполнителях для оперного теат
ра, танцевальных ансамблей, му
зыкально-драматических кол-
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лективов республики. Много лет 
поднимается вопрос о создании 
в Душанбе хореографического 
училища, но фактического р е 
шения до сих пор нет. Вы
пускники Ленинградского хорео
графического училища, выйдя на 
пенсию, разбрелись кто куда, 
а ведь они могли стать хорошими 
педагогами в нашем таджикском 
хореографическом училище.

Балетной труппе театра им е
ни Айни нужны высококвалифи
цированные артисты, свободно 
владеющие техникой класси
ческого танца, органично ощ у
щающие себя в национальной 
пластике. Правда, когда выяс
нилось, что танцевать в хорео
графических спектаклях некому, 
срочно набрали способных д е 
тей и отправили их учиться в 
Москву, Киев, Ленинград. Но 
когда они кончат учение и кто 
из них станет настоящим а р 
тистом, это пока неясно. Так 
благодаря некомпетентности и 
нераспорядительности бывших 
руководителей Министерства 
культуры республики утрачены 
достигнутые позиции, растеряно 
накопленное творческое достоя
ние. А ведь молодой таджик
ский балет вышел на мировую 
арену. Труппа театра имени 
Айни во главе с Маликой Са
бировой успешно гастролирова
ла в Финляндии, Индии, Синга
пуре, Малайзии, Пакистане. На
мечались новые маршруты.

Сегодня балетный коллектив 
театра имени С. Айни мало
числен по составу, не имеет ху
дожественного лидера. Предпо
лагается приглашать разных ба
летмейстеров на отдельны е 
постановки с тем, чтобы преодо

леть кризис. Но вряд ли это 
выход из положения. Балету 
нужен постоянный крепкий ру
ководитель, который мог бы не 
только создавать новые спек
такли, но и направлять всю твор
ческую деятельность труппы, за 
ботиться об ее  общей проф ес
сиональной культуре, выявлять в 
ней интересные художественные 
индивидуальности, просто сле
дить за ходом творческого 
процесса. Почти полувековая 
история таджикского балетного 
театра — подтвержение такого 
взгляда на жизнь коллектива. 
Вспомним его прежних лидеров. 
К. Голейзовский, кратковремен
но возглавлявший труппу в пери
од подготовки и проведения 
Первой декады таджикского ис
кусства в Москве в 1941 году, 
сосредоточил внимание на вы
явлении и пропаганде на про
фессиональной сцене танце
вальных богатств народа. А. Про
ценко посвятил себя воспитанию 
первого поколения артистов ба
лета и созданию разносторон
него балетного репертуара.  
Г. Валамат-заде сыграл важ
ную роль в рождении новых 
национальных балетов. Л. Се- 
ребровская приобщила труппу к 
современной тематике, а
В. Пяри — к классическому на
следию. С. Азаматова открыла 
дорогу новым произведениям 
таджикских композиторов.
М. Бурханов развивал у а р 
тистов интерес к стилистике со
временного балета.

Однако труппе необходим не 
только лидер-руководитель — 
ей очень нужны грамотные, ква
лифицированные репетиторы.

Несмотря на бедный р епер 

туар, малочисленность состава, 
отсутствие ярких звезд, глав
ного балетмейстера и другие 
трудности, труппа, тем не менее, 
старается удержать былой инте
рес зрителей к балетному ис
кусству. С каждым годом твор
чески растут молодые И. Катка- 
сова, Д. Валиева, Б. Юлдашев, 
Б. Давлятов, В. Головянц.

Театр стремится осваивать 
новые темы, новую стилистику, 
новую хореографическую о б 
разность. Приглашенный из Му
зыкального театра Марийской 
АССР балетмейстер А. Голышев 
поставил в Душанбе рок-балет 
«Звезда и смерть Хоакина 
Мурьеты», который пользуется 
успехом у зрителей, особенно у 
молодежной ее  части. Балет
мейстер Г. Алексидзе из Грузии 
перенес на таджикскую сцену 
балет «Серенада» в хореогра
фии Дж. Баланчина, «Павану 
мавра» X. Лимона. В «Паване» 
замечательный исполнительский 
квартет в составе В. Ишанход- 
жаева,  И. Кузнецова, И. Кат- 
касовой и Д. Валиевой уверен
но овладел новой для себя м а 
нерой хореографического мыш
ления. Партнеры идеально по
нимают друг друга, на одном 
дыхании раскрывая трагическую 
концепцию шекспировского 
«Отелло».

Понятно, что встреча с высо
ким искусством — это всегда 
наслаждение истинной красо
той, облагораживающей челове
ка, делающей его добрее ,  луч

Сцена из балета «Дильбар* (1957).

ше, выше. Каждая такая встре
ча — радостный праздник, остав
ляющий неизгладимый след в 
душе, во многом определяю щ ий 
наше мироощущение. Об этом 
думается, когда вспоминаешь 
тот прочный контакт, который 
возникал м еж ду сценой и зр и 
тельным залом в моменты вы
ступлений Малики Сабировой и 
ее коллег — замечательных ба 
лерин и танцовщиков театра 
имени Айни, во время гастро
лей на таджикской сцене наших 
земляков — ныне ведущих со
листов балетных трупп страны, 
в частности, солиста Ленинград
ского театра оперы и балета 
имени С. М. Кирова Фаруха 
Рузиматова.

И в будущем наши актеры 
только своим мастерством с м о 
гут поднять авторитет класси
ческого танца, авторитет балета 
как искусства. В республике есть 
талантливые композиторы, знаю 
щие специфику балетного ис
кусства, имеющие опыты сочи
нительства в этом жанре. Ис
тория, фольклор, классическая 
литература, современная жизнь 
богата интересными темами, сю 
жетами, очень подходящими для 
воплощения в танце. Они могут 
стать основой рождения новых 
произведений, новых художест
венных идей, новых необычных 
музыкально-сценических ф о р м  
хореографии, что несомненно 
будет способствовать развитию 
и утверждению самобытности 
таджикского балета. Но эту 
работу должен возглавить ху
дожник, кому дорога судьба на
циональной хореографической 
сцены. Кто же возьмет на свои 
плечи трудное брем я  лидера?



одест Петрович М у
соргский, гений русской музы ки, 
один из величайших ее револю
ционеров, получивший всенарод
ное, всемирное признание. Каза
лось бы, все почести ему уже воз
даны, его творения звучат вот уже 
более ста лет на лучш их сценах 
театров и концертных залов на
шей планеты. Но нет, благополу
чие судьбы его наследия мнимое. 
Судьба эта поистине трагична, 
как и трагична была вся жизнь 
Мусоргского.

Вглядимся еще раз, но уже 
умудренные теми знаниями о М у
соргском, которые буквально по 
крупицам добывают наши ученые, 
в его портрет, написанный Ильей 
Ефимовичем Репиным в пред
смертные дни композитора. При 
этом будем помнить, что Репин — 
беспощадный реалист и психолог, 
не осквернивший своего творчест
ва неправдой, ложью во спасение. 
Среди суеты, вносимой посети
телями палаты военного госпита
ля, давшего Мусоргскому послед
нее пристанище, Репин выбрал 
момент истины, момент абсолют
ного погружения Мусоргского в 
себя. Да, реалии устрашающие — 
полная заброшенность человека 
окружающими его друзьями, не
ряшливость в одежде, во всем 
внешнем облике (а как он лю бил  
быть элегантным!). Но почему 
Репин, очень близко знавший ком
позитора, встречавшийся с ним 
в обществе, у себя дома, оставил 
нам, потомкам, именно этот 
портрет? Прозрение истинного 
художника двигало тогда его 
кистью. В этом уже нет сомне
ния — так опосредованно он по
казал нам как холодно, одиноко 
и беспросветно тяжело этому че
ловеку было жить. «Сердце озяб
ло» — эти с/юва протопопа Авва
кума Модест Петрович лю бил  
повторять в своих письмах. И они 
имели прямое отношение к нему. 
Не потому ли так трагичен в своей 
безысходности его взгляд на порт
рете, в который Репин вложил 
все свое магическое умение про
никать в души людей. Одинокая 
жизнь и смерть от одиночества и 
в одиночестве в сорок два года — 
она была уже рядом с компози
тором в те горькие дни.

Но позвольте, какое одино
чество, какая трагичность, отку
да они? Вглядимся теперь в жизнь 
Мусоргского, проследим ее основ
ные вехи, остановим свое внима
ние на фактах, явлениях, до не
давнего времени не привлекав
ших особого интереса профес
сионалов и любителей музыки 
композитора. Пожалуй, из всех 
«кучкистов» он был самым жиз
нерадостным, удивительно неж
ным и деликатным человеком, ни 
разу не обидевшим никого ни сло- 
вом, ни делом. Семнадцатилет
ним офицером Преображенского 
гвардейского полка он вступил в 
жизнь просвещенного петербург
ского общества, обладая пытли
вым умом, благодаря которому 
светский юноша был не по воз
расту образован ( известно, что

его знания, интересы очень бес
покоили начальство гвардейской 
школы, настолько неординарны
ми они были). Привлекали к нему 
его живость, веселость, его юмор. 
Юный Модест М усоргский был 
признан душою дружеских собра
ний. Наверное, все это результат 
счастливого детства, прошедшего 
в кругу лю бящ их, заботливых 
родных, рано заметивших его спо
собности и многое сделавших для 
их развития.

Мусоргский знал, что род его 
древний, ведущий начало от Рю
риковича, князя Ю рия Смолен
ского. Но бабушка по линии отца 
была крепостной. По линии же 
матери, Ю лии Ивановны Чири
ковой, родоначальником фамиль
ной династии является Берк — 
племянник ордынского царя. Его 
правнук Петр Чириков служил 
при Дмитрии Донском*. Таковы  
истоки, и, задумавшись над ними, 
начинаешь понимать более от
четливо, что многие черты харак
тера Модеста Петровича, его на
туры имеют глубокие корни. И 
прежде всего врожденный ари
стократизм, проявляю щ ийся в 
достоинстве, благородстве, чести, 
высокой культуре души и сердца, 
полном пренебрежении к мате
риальным ценностям, в огромной 
всепоглощающей любви к людям, 
угнетенным, сирым и бедным. А 
с другой стороны — врожденная 
готовность к знанию народного 
мелоса и его бытования в самых 
различных социальных срезах. 
Ведь в том, как понимал народное 
Мусоргский, в отличие от Рим
ского-Корсакова, сказались те 
же истоки рода. Д ля  того, чтобы 
проникнуться народным духом, 
строем народной песни, Римско
му-Корсакову понадобилось до
тошно изучать фольклор, обра
батывая русские народные песни, 
в гармоническом языке, голосо
ведении, формообразовании по
стигать их сущность (результа
том явился сборник из ста народ
ных песен — заметный труд в 
фольклористике). А М усоргско
му не надо было специально изу
чать народную песню, знание ее 
было заложено в нем изначально. 
Потому-то он так свободно писал 
музыку в стиле народном, не при
бегая к цитатам, что полностью 
владел музыкальным мышлением  
народа. А это вещи суть разные!

«Под непосредственным влия
нием няни, — пишет композитор 
в «Автобиографической запис
ке», — близко ознакомился с рус
скими сказками. Это ознакомле
ние с духом народной жизни бы
ло главным импульсом музыкаль
ных импровизаций до начала 
ознакомления еще с самыми эле
ментарными правилами игры на 
фортепиано». И далее, в той же 
«Записке»: «В школе (гвардей
ских прапорщиков — прим, ред.), 
часто посещая законоучителя от
ца Крупского, он успел, благодаря 
ему, глубоко проникнуть в самую  
суть древне церковной музыки,

Эти сведения публикуются в статье 
«Его ро дословная» Н. Новикова (журнал  
«Советская музыка» № 3 за 1989 год).

греческой и католической». За
метьте, какая редкая запрограм
мированность интересов у компо
зитора, все, к чему он прикасался 
пытливым умом и чутко слушаю
щим сердцем, все годилось для 
осуществления главной цели  — 
создания в будущем вершин в 
мировой оперной драматургии, 
народных музыкальных драм «Бо
рис Годунов» и «Хованщина».

В Петербурге товарищ по пол
ку привел его как-то в дом А лек
сандра Сергеевича Даргомыж
ского. Это первая знаменательная 
веха творческой биографии М у
соргского. Здесь произошло пер
вое знакомство с музыкой М. И. 
Глинки, которую он боготворил 
до конца жизни. Здесь он услы 
шал новаторские сочинения хо 
зяина дома, девиз которого «Хочу, 
чтобы звук выражал слово, хочу 
правды» запал глубоко в душу 
молодого музыканта. Иначе и не 
могло быть: это подтверждается 
всем его творчеством. М узициро
вание у Даргомыжского, участие 
в интереснейших беседах, зна
комство с новыми романсами ком
позитора, а затем со сценами зна
менитой речитативной оперы  
«Каменный гость» (на текст ав
тора), в исполнении которых бы
вали заняты и сам хозяин, и гос
ти, — это был первый и самый 
главный университет М усоргско
го. Здесь истоки его поисков «ме
лодии, творимой говором челове
ческим», музыкального речита
тива, раскрывающего тончайшие 
и разнообразнейшие нюансы не 
настроения человека, а его речи, 
что от кры вав необозримые го
ризонты для воплощения чело
веческих характеров, их взаимо
отношений в реальных ж изнен
ных ситуациях с их непредска
зуемостью, когда высокое обо
рачивается комическим, а коми
ческое вырастает до трагических 
обобщений.

Второй университет — это за
нятия с М илием Алексеевичем  
Балакиревым, образованным му
зыкантом, талантливым компо
зитором, возглавившим кружок 
«Могучая кучка». «С последним  
юный композитор девятнадцати 
лет прошел всю историю разви
тия музыкального искусства, — 
пишет М усоргский в «Автобио
графической записке», — на при
мерах, при строгом систематиче
ском анализе всех капитальных 
музыкальных творений музыкан
тов европейского искусства в их 
исторической последовательнос
ти, это изучение шло при постоян
ном совместном исполнении м у
зыкальных сочинений на двух 
роялях».

Вскоре состоялось знакомство 
с Владимиром Васильевичем Ста
совым, сестрою Глинки Л. И. Ш е
стаковой, с Ц. Кюи, Н. Римским- 
Корсаковым, А. Бородиным. 
«Сближение... с талантливым 
кружком музыкантов, постоянные 
беседы и завязавшиеся прочные 
связи с обширным кругом русских 
ученых и литераторов (а среди 
них Тургенев, Костомаров, Гри
горович, Писемский, Ш евченко...) 
...особенно возбудило мозговую
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деятельность молодого компози
тора и дало ей серьезное, строго 
научное направление» (из «Авто
биографической записки»). «Ре
зультатом этого сближения было 
обширное философское, естест
венно-историческое самообразо
вание композитора... Результат 
этой умственной работы сказался 
в 1866 году рядом оригинальных  
сочинений» (вариант авторской 
рукописи «Записки»).

Вот основные вехи его внут
реннего, подспудного движения к 
делу своей жизни. 1863 год. За 
думывается опера «Саламбо» по 
роману Флобера. Но уже в раз
работке либретто им переосмыс
ливается содержание романа на
столько, что писатель оказался 
попросту забытым. Прежде всего 
это касалось изменения самой 
идеи сочинения. Мато теперь не 
просто ослепленны й роковой  
страстью ливиец, но бунтарь. В 
его уста М усоргский вкладывает 
фразу, придуманную им: «Я гроз
ный мститель за рабство родины  
моей, я враг заклятый, враг смер
тельный Карфагена!» То была не 
игра ума и фантазии. В этой ран
ней работе уже проявляется с 
огромной покоряю щ ей силой  
основополагающий принцип твор
чества Мусоргского — «Прошед
шее в настоящем», открывающий 
ему возможность опосредован
ного воссоздания исторической, 
социальной, нравственной атмо
сферы своего времени со всей об
личительной силой своего худож
нического темперамента. Как пи
шет в статье «Мусоргский и Ф ло
бер» И. Кубиков: «...B сознании  
Мусоргского судьба Мато связы
вается с судьбой политического 
борца эпохи 60-х годов». Это оче
видно в таких деталях, как ис
пользование в сцене перед казнью  
Мато текста «Песни плененного  
ирокезца» поэта Александра По
лежаева, загубленного Никола
ем I. В ремарке Мусоргского к 
написанному им тексту сцены  
казни Мато, к моменту появления  
в подземельи жрецов и пентархов, 
читаем: «...Подойдя к Мато, они 
образуют полукруг, держа факе
лы над головами, пентархи с жез
лами и крашеными дощечками, 
на которых написан приговор, 
становятся впереди». И  дальше: 
«...Если мы припомним, что осуж
денные царизмом политические 
деятели 60-х годов — М ихайлов, 
Обручев и Чернышевский — выво
дились на площадь с дощечками 
на груди, на которых были слова 
предрешающего характера — «го
сударственный преступник», то 
мы придем к выводу, что за этой 
фантазией композитора скрыва
ются черты реальной действитель
ности 60-х годов».

Оперы Мусоргский не закан
чивает. Н. Компанейский в своих 
воспоминаниях о Мусоргском пи
шет: «Однажды я обратился к 
Модесту Петровичу с вопросом, 
почему он оставил начатую рабо
ту. Он пристально посмотрел на 
меня, потом рассмеялся и, махнув 
рукой, сказал: «Это было бы бес
плодно, занятный вышел бы Кар
фаген». Вдумываясь в слова ком

позитора, вдруг обнаруж ишь 
его беспощадное критическое 
отношение к своим сочинениям. А 
в этом — поразительно острый, 
живой и стремительный ум, не по
зволявш ий автору тратить бес
плодно свои усилия на исчерпан
ном им материале. Значит тогда 
уже Мусоргский знал точно, что 
ему нужно, к какой цели он идет.

Если не останавливаться на 
его гениальных сочинениях ка
мерно-вокального жанра ( неко
торые песни тех лет Мусоргский 
назвал «народными картинками» 
к «Борису Годунову»), в которых 
оттачивалось мастерство владения 
им «мелодией, творимой говором 
человеческим», дальнейшие вехи  
творчества композитора распре
деляются следующим образом. 
1867 год. Создана «Иванова ночь 
на Лысой горе». Эта симфониче
ская картина была дорога М усорг
скому, по его словам, верным вос

произведением народной фанта
зии. «Я вижу в моей греховной 
шалости самобытное русское  
произведение» — писал он в пись
ме В. Никольскому, профессору 
истории и русской словесности. 
Вот что было для него важно — 
не импровизация на народный 
фантастический сюжет, но вер
ное воспроизведение народного 
понимания сказочности. В этих 
скромных, для нас привычных 
словах содержится очень важ
ное для него признание.

1868 год. Обращение к по
длинному тексту гоголевской ко
медии «Женитьба», которое дало 
ему возможность под влиянием  
«Каменного гостя» Даргомыж
ского (и по его предложению) 
развить идею музыкального ре
читатива, но на русской, знако
мой ему досконально почве. От
сюда такое естественное его дви
жение, пронизанное то певучим

говором, то метким характери
стичным, полным не нарочито 
комического, но комического как 
важнейшего компонента народно
го острого ума, подмечающего 
забавное и радующегося этому 
забавному. «...Если отрешиться 
от оперных традиций вообще и 
представить себе музы кально  
разговор на сцене, разговор без 
зазрения совести, так «Женитьба» 
есть опера. Я хочу сказать, что 
если звуковое выражение челове
ческой мысли и чувства простым 
говором верно воспроизведено у 
меня в музыке и это воспроизве
дение музыкально-художествен
но, то дело в шляпе» (из письма 
М. Мусоргского к Н. Римскому- 
Корсакову). Нам важно уяснить, 
какое место определил сам ком
позитор этому своему творению. 
Вот ряд его высказываний: «Ж е
нитьба» многое раскроет по части 
моих музыкальных дерзостей», 
«жизненная проза в музыке, это 
...уважение к язы ку человече
скому...», «после «Женитьбы» Ру
бикон перейден, а «Женитьба» — 
это клетка, в которую я засажен, 
пока не приручусь, а там на волю». 
Из этого последнего признания  
Мусоргского ясно, почему он не 
докончил оперу, но оно предопре
делило ее судьбу на долгие деся
тилетия: исполнив увлеченно,
общими усилиями «Женитьбу» в 
кружке, друзья забыли о ней, как 
о мало значащей музыкальной  
шутке. А Мусоргский в письме к
В. Стасову отмечал: «Вы знаете, 
как я дорого ценю ее — эту «Ж е
нитьбу». Пожалуй, в его судьбе 
не было более столь беззаботных, 
полных безоблачного веселья  
дней. Сочиняя музыку с востор
гом, он отдался работе целиком и 
так увлекся, что не мог равно.- 
душно слышать никакой речи без 
того, чтобы тут же не переложить 
ее на музыку.

Как долго опера считалась 
экспериментом, не имеющим пра
ва на сценическую жизнь! А вот 
московские консерваторцы пред
ставили ее в концертном испол
нении, в костюмах и под рояль  — 
сначала к столетию со дня смерти 
композитора в Малом зале Мос
ковской консерватории, а теперь 
к стопятидесятилетию со дня его 
рождения в Бетховенском зале  
Большого театра СССР. И мы 
убедились, как свежо, неожидан
но, талантливо это сочинение, 
сколько в нем искрометного юмо
ра, тонко подмеченных нюансов 
человеческих характеров, сколь
ко бытовых зарисовок, реально 
воскрешающих сценки из жизни 
чиновников и мещан тех давних 
лет! И сейчас этот «эксперимент» 
Мусоргского вызывает восхищ е
ние.

1868 год. Начат «Борис Г оду 
нов». К маю 1869 года окончен 
полностью клавир оперы, к декаб
рю завершена партитура. Эта ра 
бота принесла композитору 
счастье понимания того, что 
огромная задача, поставленная 
им, решена так, как он хотел, как 
мечтал. Мы давно уже знаем, что 
рождение «Бориса» стало собы
тием мирового значения. Но в



личной судьбе композитора его 
гениальный первенец сыграл ро
ковую роль. Впервые Мусоргский 
столкнулся с непостижимыми 
трудностями театральной поста
новки своего сочинения, которые 
нанесли ему тяжелые удары. Ради 
того, чтобы увидеть все-таки опе
ру на сцене, он шел на все доделки 
партитуры. И когда 27 января 
1874 года премьера оперы состоя
лась в дополненной второй редак
ции благодаря вмешательству из
вестнейших певцов Мариинского 
театра, успех был потрясающий. 
Вспомним, что известный историк 
Николай Иванович Костомаров 
сказал: «Да, вот эта опера — на
стоящая страница истории!» Но 
именно тогда Мусоргский получил 
еще один удар, тем более страш
ный, что нанес его близкий друг. 
Цезарь Кюи, которому нравилась 
музыка «Бориса» (он это не скры
вал), разразился разносной ре
цензией, причем сделал это так 
несправедливо, так мелочно и 
оскорбительно для автора, что 
Модест Петрович долго не мог с 
этим смириться. Это уже было 
предательство ничем не объясни
мое. Так возникло первое непо
нимание, неприятие того, что сде
лал композитор, первая трещина 
в отношениях его с близкими  
друзьями, которая, расширяясь, 
отдаляла их все больше. М усорг
ский волею своей творческой судь
бы стремительно приближался к 
«новым берегам» русского искус
ства, друзья же постепенно от
ставали, в силу многих объектив
ных и субъективных причин не 
сумевшие подняться до тех твор
ческих высот, которые покорял 
композитор.

О «Борисе Годунове» написа
но много прекрасных исследова
тельских работ, утвердивших зна
чение оперы как гениального со
чинения, открывшего новые го
ризонты для понимания оперы как 
драмы из народной жизни, в ко
торой главным действующим ли 
цом становится народ, персони
фицированный, далеко не при
глаженный, а поданный с такой 
реалистической правдой, с такой 
любовью автора за его страдания, 
с такою верою в его право на луч
шую долю. Хотелось бы только 
остановить внимание на такой де
тали. «...Между друзьями, поэтом 
(Голенищевым - Кутузовым — 
прим, ред.) и музыкантом шел 
спор, — пишет Б. Асафьев в рабо
те «Борис Годунов» Мусоргского 
как музыкальный спектакль из 
Пушкина», кончать ли «Бориса 
Годунова» смертью Бориса, т. е. 
так, чтобы въезд Самозванца ей 
предшествовал, или же совсем 
снять сцену торжества Самозван
ца. К  удивлению Г оленищева- 
Кутузова, стоявшего за непремен
ное сохранение всего акта под 
Кромами, Мусоргский «высказал, 
что полного его пропуска требует 
не только ход самой драмы и усло
вия сцены, но и его — Мусорг
ского — авторская совесть. Я уди
вился и попросил объяснений.

— В этом акте, — ответил мне 
Мусоргский, — я, и притом един
ственный раз в своей жизни, на

лгал на русский народ. Издева
тельства народа над боярином  — 
это неправда, это нерусская черта. 
Рассвирепевший народ убивает и 
казнит, но не издевается над своей 
жертвой. Я должен был согла
ситься». Вот пример подлинного 
уважения к народу, пример граж
данственности композитора, ис
торизма его знаний о судьбах 
народа, бескомпромиссности в 
отстаивании Мусоргским своего 
мнения.

«Хованщину» Модест Петро
вич задумал еще в 1872 году, когда 
шла работа над «Борисом», и пи
сал ее трудно, ибо писал весь ее 
текст, вгрызаясь в исторические 
первоисточники, готовя тут же 
музыку, писал медленно, ибо при
вык давать отстаиваться материа
лу  в голове. Параллельно  — такой 
работе! — он писал «Сорочин
скую ярмарку», первую русскую  
комическую оперу, признаваясь, 
что работа над ней давала ему от
дых, экономию творческих сил 
между такими «пудовиками, как 
«Борис» и «Хованщина», которые 
придавить могут». В 1873 году он 
еще верит, что ему удастся завер
шить все задуманное, только бы 
времени и здоровья. Но время для  
композитора спрессовы валось, 
здоровье все ухудшалось, и масса 
всяких убивающих волю неуря
диц отвлекала от писания м узы 
ки... Он так и не успел их закон
чить.

Наши представления о М у
соргском обогатились теперь но
выми фактами, новыми исследо
ваниями, утвердившими в прин
ципе новый концепционный под
ход к изучению жизни и творчест
ва композитора, открывшими но
вый путь к Мусоргскому, на кото
ром нас ждут (хочется верить в 
это) капитальные труды по разра
ботке важнейших проблем, пос
тавленных наследием гения рус
ской музыки. Мы вдруг свободно, 
широко и во всеуслышание заго
ворили о Модесте Петровиче М у
соргском, со страстью открывшего 
истину, с любовью и преклонени
ем перед его творческим подви
гом. Третий номер журнала «Со
ветская музыка» за нынешний год 
весь посвящен композитору; чита
ешь и не можешь оторваться, 
вновь перечитываешь — поистине 
революционный номер! Заверше
ние публикации (без купюр) ра
боты Асафьева «Мусоргский — 
четыре диалога», блистательные 
статьи М. Сабининой, С. Слоним
ского, Б. Покровского, Е. Несте
ренко, Н. Новикова — всех невоз
можно назвать, но во всех мате
риалах так неприкрыто остро зву 
чит боль, сострадание, какое-то 
подспудное чувство вины... Прои
зошел, очевидно, взрыв в нашем 
сознании, осветивший истинные 
ценности, сбросивший с нас оковы  
предвзятости, равнодушия.

Трагично, что так долго — 
целыми десятилетиями — мы 
преодолевали ложное, вопиюще 
несправедливое отношение к М у
соргскому. Трагично, что истоки 
этого негатива — в кругу его са
мых близких друзей, не сумевших 
смириться с тем, что наступило

время, когда их послушный уче
ник перестал подчиняться поуче
ниям, твердо, жестко отстаивая 
свою правду. Не разгадавшие в 
его исканиях откровений, они уви
дели в них только профессио
нальную несостоятельность. И  
тогда родилось это страшное 
определение — «гениальный са
моучка» (здесь второе слово уби
вает первое). Его можно было 
услышать и в сороковые, и в пя
тидесятые годы, да и совсем не
давно — таким живучим оно ока
залось. Состоялась подлинная  
трагедия — композитора лиш или  
права на посмертную неприкос
новенность его наследия, к кото
рому многие — и знаменитые, и 
незнаменитые — приложили руку, 
создавая свои вариации на тему 
«Мусоргский». Так был открыт 
путь для беспрецедентного в ис
тории музыки настойчивого вме
шательства в авторский текст, 
вмешательства, которое его бук

вально похоронило. Оглядываясь 
на прожитые годы, думаешь, в 
чем причина такого нашего ниги
лизма, такой глухоты — и сердеч
ной, и исследовательской? Может 
быть «правда, как бы ни была со
лона» (М усоргский) при всем  
том, что ее не надо было добывать 
в археологических раскопках  
(она была на поверхности — в 
письмах композитора, в его вы
сказываниях, очень ясных и чет
ки х), не стояла на повестке дня 
нашей жизни?

Пожалуй, больше всего вме
шательств в авторский текст со
стоялось в области инструмен
товки. Но давайте прислушаемся 
к тому, что пишет в той же юби
лейной «Советской музыке» ди
рижер И. Ш аврук по поводу най
денной им в Ленинградской теат
ральной библиотеке авторской 
партитуры «Бориса Годунова». 
«Над ней можно было проводить 
целые дни напролет! ...Рукопись

композитора, вопреки распростра
ненным досужим домыслам, от
крыла мне человека глубочайшей 
интеллигентности... Я поклялся  
себе, что обязательно поставлю 
«Бориса» в оригинале.

Легко сказать! Авторская пар
титура и сегодня, на исходе 
X X  века, слушается кик современ
нейшее произведение, очень не
легкое и для оркестра, и для ди
рижера. Здесь все предельно обна
жено, спрятаться не за что — нет 
ни пышных tutti, ни красочных 
удвоений, ни роскошных педа
лей... Оркестр у Мусоргского ско
рее камерный, каждый голос у 
него более подобен четкой линии  
в графике, чем сочному мазку в 
масляной живописи. Здесь каж
дый оркестрант, прежде всего 
оркестрант-духовик, должен чув
ствовать себя солистом. Предель
ные регистры (особенно трудны 
в этом смысле партии валторн), 
неожиданные — даже по нынеш

ним временам  — гармонические 
сочетания... Словом, чтобы по
ставить «Бориса» в оригинале, 
надо было преодолеть предубеж
дение консервативного сознания, 
понять психологическую досто
верность авторской речи».

А вот что пишет там же Борис 
Александрович П окровский в 
статье «Размышления режиссе
ра»: «...Театр наш не дорос до 
Мусоргского. Д ля  освоения его 
искусства нужны новые художест
венные принципы, нетрадицион
ные коллективы музыкантов, ак
теров, новые критики, исследова
тели», «театр Мусоргского» по- 
прежнему не освоен, не понят, 
не оценен, хотя и признан». По 
его мнению, в музыке М усорг
ского много сюрпризов, загадок, 
еще не разгаданных. «Мусоргский 
сегодня смотрит на нас с укором  
и страданием. Его личность для  
меня, например, загадочна. И  
пусть не объясняют мне ее «спе-
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фанатизм приверженцев старо
го — какие страшные рубцы они 
оставили в народном знании, не 
предвещая просвета и покоя... 
М усоргский всей сущностью своей 
прикоснулся к какой-то непости
жимой для обыкновенных людей  
тайне судьбы России, которая 
оставила в его душе кровавые ме
ты. Старое и новое — вечная борь
ба этих философских категорий 
выхватывала из гущи народной 
избранных вести Родину к новым  
берегам, обрекая оставшихся на 
проклятие забвения и безысход
ность прошлого. Какая же сила 
духа потребовалась для постиже
ния этой тайны, какой могучий 
ум и какое чистое сострадающее 
сердце...

Мусоргский. И хочется рядом  
поставить — Достоевский. Им, 
великим русским худож никам, 
была ведома тайна души народ
ной, тайна человеческой души во 
всех ее ипостасях. Они не утвер
ждали — это хорошо, а это плохо, 
жизнь народа понималась ими в 
таинственной совокупности прав
ды и неправды, любви и ненавис
ти, веры и безверия. Но с такой 
силой показывали они первоздан
ную ценность великих истин прав
ды, любви и веры в нравственный 
закон, что сами стали апостола
ми этих истин. «За то, что живую 
душу в юродивом усмотрел, за 
то, что на стон голодного сироты 
отозвался, за то, что народ понял  
и в звуках описал, за то, что ро
дину, как самого себя, любил, за 
то, что на служение ей отдал все 
свои силы и свою душу, за все это 
имя Модеста Петровича М усорг
ского никогда не умрет в благо
дарной памяти русского наро
да», — писал А. К ерзин в биогра
фическом очерке «Модест Петро
вич М усоргский» ( 1906 год). При
шедшие с той поры нелегкие для  
нашей Родины десятилетия, ког
да, казалось, не до музыки, и под
твердившие любовь русского на
рода (да и не только русского!) к 
Мусоргскому, показали, насколь
ко прав был человек, сказавший в 
начале века пророческие слова.

Сегодня в оправдание этой 
клятвы мы должны всем миром  
взяться за дело восстановления 
в правах наследия композитора. 
Здесь велик долг и нашего оте
чественного балета. Его деятели 
весьма редко обращались к про
изведениям великого худож ни
ка — вспомним К. Голейзовского, 
Ф. Лопухова, Л. Якобсона, 
И. Моисеева, наверное, есть еще 
два-три имени в этом списке... 
А ведь музыка Мусоргского не
обычайно естественно пластична 
в самом высоком значении этого 
слова, она содержит благодатный 
для самых смелых и неожиданных 
хореографических решений мате
риал, в ней запрограммировано 
движение чувств и мыслей чело
веческих, и, как признал Борис 
Александрович Покровский, она 
сама себя ставит. Верим, это под
властно нашей сегодняшней х о 
реографии.

Галина ГУЛЯЕВА

циалисты». Единственная «яс
ность» Мусоргского для меня в 
его непостижимой сложности..., 
в таинственном лабиринте его со
знания, в понимании человека , 
общества, противоречий в их 
взаимодействии».

Работая над своими уникаль
ными операми «Борис Годунов» 
и «Хованщ ина», Модест Петрович 
выбирает страшные мгновения 
истории Руси, называемые смут
ным временем, которое тяжким 
непосильным бременем ложилось 
на плечи народа. Какие же глу
бины его взлетов и падений, вы
сочайшей духовности и мерзости 
предательства, возвышающей 
любви и мертвящей ненависти по
знал он. Кровью своей, страстью 
своей напитал он образы своих 
опер, переживая и воспроизводя 
на бумаге все то, что выдержать 
под силу не многим крепким на
турам. Смутное время, раскол,

Сцена «Быдло» из спектакля Москов
ского музыкального театра имени 
К. С. Станиславского и Вл. И. Не
мировича-Данченко «Картинки с 
выставки».

Сцена «Избушка на курьих ножках» 
из спектакля Московского музыкаль
ного театра имени К. С. Ста
ниславского и Вл. И. Немировича- 
Данченко «Картинки с выставки».

В. ЕРМИЛОВА и Ю. СУВОРОВ в
спектакле Московского музыкаль
ного театра имени К. С. Станислав
ского и Вл. И. Немировича-Данченко 
«Картинки с выставки» («Старый 
замок»).
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мгновение в жизни другого

мемуары

«Танец — я в этом абсолютно убежден и 
с каждым днем все тверже — искусство XX ве
ка... Танец позволяет соединить эстетическое 
наслаждение, динамические наслаждения и 
наслаждение эмоциональное. Минимум объ
яснений, минимум фабулы и максимум 
чувств» — так написал в своей книге «Мгно
вение в жизни другого» знаменитый хореограф 
Морис Бежар. Фрагменты из этого произве
дения журнал «Советский балет» публиковал 
на своих страницах в начале минувшего года.

В нынешнем году книгу Мориса Бежара «Мгнове
ние в жизни другого» выпустила в свет Главная редак
ция театральной литературы Всесоюзного объединения 
«Союзтеатр».

mémoires

flammanon

В ы д а ю щ и й ся  х о р е о г р а ф  вы 
с т у п а е т  з д е с ь  в к а ч ест в е  б л е с т я 
щ его  э с с е и с т а , р а з м ы ш л я ет  о  п р и 
р о д е  т а н ц а  в к о н т ек с т е  п р о б л е м  
с о в р е м е н н о й  к ул ь тур ы , а т а к ж е  
р а с с к а зы в а е т  о б  И г о р е  С т р а в и н 
с к о м , М ар и и  К а з а р е с ,  Ф е д е р и к о  
Ф ел л и н и  и м н о г и х  д р у г и х .

З а к а зы  на к н и гу  п р и н и м а ю т ся  
п о  а д р е су :  1 0 3 0 0 1 , М оск в а , Б л а 
г о в е щ ен с к и й  п ер ., д . 3 .



пан
ора

ма!
Соединенные Штаты Америки

КАЗАНОВА 
ПРИХОДИТ 
И УХОДИТ

п р и м и р и м ы е б е с с м ы с л е н н ы е  д у э л и .
Ц е н т р а л ь н а я  с ц ен а  с п ек т а к л я  —  м о 

н ол ог  К а за н о в ы : на е г о  р у к а х  б е л а я  и 
ч ер н а я  п ер ч ат к и  —  си м в ол ы  н а д еж д ы  
и д у ш н о й  а т м о с ф е р ы  ж и з н и , г у б я щ е й  
г ер о я . П о с л ед н и й  е г о  б а л  —  б а л  м а р и о 
н еток , гд е  о н , н а к о н ец , в с т р е ч а е т  ж е н 
щ и н у , с п о с о б н у ю  п о н я т ь  е г о . Н о п о зд н о ...  
З в уч и т  « Р ек в и ем »  М о ц а р т а . Ж и з н е н н ы й  
п уть  К а за н о в ы  за к о н ч е н ...

В се , ч то я п о в ед а л  в э т о м  б а л е т е ,  
м н е с а м о м у  о ч е н ь  б л и зк о , и я р а д , что  
с р е д и  и и с п о л н и т е л ей , и зр и т е л е й  я н а 
ш ел  гл у б о к о е  п о н и м а н и е , п р и н е с ш е е  нам  
у с п е х » .

Н а в о п р о с , у в и д я т  ли  э т о т  с п ек т а к л ь  
с о в е т с к и е  зр и т е л и , М. Л а в р о в ск и й  о т 
ветил  у к л о н ч и в о . П р о с м о т р е в  в и д е о в а 
р и а н т  п о н р а в и в ш е г о с я  м н е  б а л е т а , я 
п р о с т и л а сь  с е г о  а в т о р о м  в н а д е ж д е  на 
в ст р еч у  с о  с п ек т а к л е м  на м о ск о в с к о й  
с ц ен е .

М а т е р и а л  п о д г о т о в и л а  
В. УРАЛЬСКАЯ

Буклет, выпушенный к спектаклю 
«Казанова».

С  у д ь б а  х о р е о г р а ф о в  ск л а д ы в а е т ся  
п о -р а з н о м у . И зв ес т н ы й  м а с т е р  М и х а и л  
Л а в р о в ск и й  св ои  п ер в ы е сп ек т а к л и  с о 
з д а в а л  на р а зл и ч н ы х  с о в е т с к и х  и з а р у 
б е ж н ы х  с ц е н а х . Н а п р и м ер , его  новы й  
б а л е т  « К а з а н о в а »  вп ер вы е у в и д ел  св ет  
рам п ы  в а м ер и к а н с к о м  г о р о д е  А т л а н т а .  
П о с м о т р е в  ег о , б а л ет н ы й  кри ти к  Х е л ен  
С. С м и т  н а п и са л а  в р е ц е н зи и , о п у б л и 
к ов ан н ой  в м ес т н о й  г а зет е : «В  э т о м  м н о 
г о г р а н н о м  б а л е т е  е с т ь  ю м о р , г л у б и н а , 
п а ф о с  и у д и в и т ел ь н а я  х о р е о г р а ф и я , с о 
зд а н н а я  М. Л ав р о в ск и м ... Д л я  К а за н о в ы  
и В ол ьт ер а  он  с о з д а л  д у э т  —  э т о  н а с т о я 
щ ая  д у э л ь . О на м о ж е т  и с п о л н я т ь с я  о т 
д ел ь н о , как с о с т а в н а я  ч аст ь  л ю б о г о  д и 
в е р т и с м е н т а , н а ст о л ь к о  и н т е р е с н о  с л е 
д и т ь  за  б ы ст р ы м и  л е т я щ и м и  д е й с т в и я 
м и т а н ц о в щ и к о в .

Ч т обы  о к о н ч а т е л ь н о  п о н я т ь  см ы сл  
э т о й  о д н о а к т н о й  д р а м ы , н а д о  с к а за т ь ,  
что п р о и зв е д е н и е  р аск р ы в а ет  э м о ц и о 
н ал ь н ое  с о с т о я н и е  ч ел о в ек а , к отор ы й  
о ст а в и л  с л е д  в п а м я т и  л ю д е й  св о и м и  
л ю б о в н ы м и  п о х о ж д е н и я м и , а в т р а к 
т ов к е г. Л а в р о в ск о г о  о н  в ы гл я д и т  как 
о д и н  и з  в ел и ч а й ш и х  л ю д е й  X V III  в ек а».

М ы о б р а т и л и с ь  к н а р о д н о м у  а р т и с т у  
С С С Р , л а у р е а т у  Л е н и н с к о й  и Г о с у д а р 
ст в ен н о й  п р ем и й  С С С Р  М . Л а в р о в ск о м у  
с п р о с ь б о й  р а с с к а за т ь  о с о з д а н н о м  им  
сп ек т а к л е .

«Я  з а д у м а л  э т о т  б а л е т  д о с т а т о ч н о  
д а в н о , —  с о о б щ и л  о н . —  А к огд а  у в и д ел  
ф и л ь м  Ф е д е р и к о  Ф ел л и н и , ж е л а н и е  
с о з д а т ь  х о р е о г р а ф и ч е с к у ю  в ер си ю  и с т о 
рии э т о г о  ч ел ов ек а  не т ол ь к о  не п р о п а 
л о , но ув ел и ч и л о сь .

С л о ж н о с т ь  и п р о т и в о р еч и в о ст ь  как 
о б р а з а  К а за н о в ы , так  и е г о  су д ь б ы  в т ом , 
что ч ел о в ек  э т о т , д о б и в ш и сь  в сего , —  
не д о б и л с я  н и ч его . В есь  м ир с ч и т а ет  
е г о  с у д ь б у  сч а с т л и в о й , а о н  гл у б о к о  
с т р а д а е т . Я , е с т е с т в е н н о , о т о б р а л  и з  
е г о  с л о ж н е й ш е й  б и о г р а ф и и  те с о б ы т и я , 
что б л и зк и  о б р а з н о й  с и с т е м е  м о е г о  х о 
р е о г р а ф и ч е с к о г о  п о в ест в о в а н и я » .

Л а в р о в ск и й  р еш и л , ч то п р о т и в о р е 
ч и в ост ь  у с т р е м л е н и й  К а за н о в ы  д о л ж н а  
с и м в о л и зи р о в а т ь  л ю с т р а  —  б е зв к у с н а я ,  
г р о м о зд к а я , н о о д н о в р е м е н н о  —  д а ю щ а я  
п р и я т н ы й  св ет. И д л я  г е р о я  эт а  л ю с т 
ра —  как нек ий  т р он , д о б и в ш и сь  к о т о 
р ого , о н  у м и р а ет . « К а з а н о в а  м еч тал  д о 
ст и ч ь  п р и зн а н и я  в о б щ е с т в е  —  д о с т и г  
и п о н я л , ч то ж и з н ь  уш л а  на п у с т о е  д е 
л о , —  г о в о р и т  М и х а и л  Л е о н и д о в и ч . —  
И с т о р и я  с л ю с т р о й  —  о б р а м л е н и е , с о 
п у т ст в у ю щ ее  д ей с т в и ю  сп ек т а к л я . А с а 
м о  д е й с т в и е , с п р е с с о в а н н о е  в о д и н  акт, 
п о в е с т в у ет  о  н а д е ж д а х , п о и с к а х , р а з о 
ч а р о в а н и я х . О т д ел ь н ы е с о б ы т и я  ж и зн и  
К а за н о в ы  как бы  п р о и с х о д я т  на ф о н е  
э п и з о д о в  б а л а . О ни в р ы в аю тся  в его  
с ц е н и ч е с к о е  б ы т и е  новы м и в ст р еч ам и , 
у в л еч ен и я м и , ч ув ст в ам и , но он и  ж е  
п р и н о с я т  и р а зо ч а р о в а н и я , о б м а н , не-

The Atlanta Ballet presents
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Федеративная Республика 
Германии

ТЕАТР 
ДЖОНА 

НОЙ МАЙ ЕРА
Д ж о н  Н о й м а й е р , д и р е к т о р  и х о р е о 
гр а ф  б а л е т н о й  т р уп п ы  Г а м б у р г ск о й  о п е 
ры , п р и н а д л е ж и т  к ч и сл у  к р у п н е й ш и х  
б а л е т м е й с т е р о в  с о в р е м е н н о г о  м и р а . А в 
т о р у  д а н н о й  ст а ть и  д о в е л о с ь  н еск о л ь к о  
р а з  п о б ы в а ть  в Г а м б у р г е  и п о с м о т р е т ь  
м н о ги е  е г о  с п ек т а к л и . С о в ет ск и е  з р и 
тел и  з н а ю т  п о  г а с т р о л я м  « С о н  в л е т н ю ю  
ночь» (п о к а з а н  в Л е н и н г р а д е  в 1981  г о 
д у )  й, как  п р е д п о л а г а е т с я , у в и д я т  « П ер  
Г ю н т» в М оск в е  в 1 9 9 0  г о д у  во в р ем я  
Д н е й  м узы к и  Ф ед е р а т и в н о й  Р е с п у б 
лики  Г ер м а н и и  в н а ш ей  с т р а н е . Б а 
л е т м е й с т е р  р а б о т а е т  в с а м ы х  р а зн ы х  
ж а н р а х  —  о т  г л у б о к о  п с и х о л о г и ч е 
ск о го  б а л е т а -д р а м ы  д о  б е с с ю ж е т н о 
го б а л е т а -с и м ф о н и и . О н ст а в и т  т а к ж е  
тан ц ы  в о п е р а х  (« О р ф е й  и Э в р и д и -  
ка» Г л ю к а ) и м ю зи к л а х  (« В е с т с а й д с к а я  
и ст о р и я »  Б е р н с т а й н а ) ,  д а е т  х о р е о г р а ф и 
ч е с к у ю  и н т е р п р е т а ц и ю  о р а т о р и й  
(« С т р а с т и  п о  М а т ф ею »  Б а х а ) .  И  н и к о г
д а  х о р е о г р а ф и я  н е я в л я е т с я  д л я  н его  
с а м о ц е л ь ю , а т а н е ц  —  н а б о р о м  д в и ж е 
ний . Л ю б о й  е г о  сп ек т а к л ь  —  д а ж е  
п о и с к о в о -э к с п ер и м е н т а л ь н ы й  и не п о л 
н о ст ь ю  р езу л ь т а т и в н ы й  —  в с е г д а  к о н -  
ц е п ц и о н е н  и п р о б л е м е н , р е ш а е т  о д н о 
в р ем ен н о  н овы е и д ей н ы е  и х у д о ж е с т 
в енны е за д а ч и . Н о й м а й е р  —  б а л е т м е й 
с т е р -ф и л о с о ф , м ы сл я щ и й  х о р е о г р а ф и 
ч еск и м и  о б р а з а м и .

О н р о д и л с я  в 1 9 4 2  г о д у  в С о е д и н е н 
ны х Ш т а т а х  А м ер и к и , у ч и л с я  сн а ч а л а  
в с в о е м  р о д н о м  г о р о д е  М и л у о к и , а  з а 
т ем  в К о п е н г а г е н е  и Л о н д о н е . С р ед и  
е го  у ч и т ел ей  бы л а п р е д ст а в и т е л ь н и ц а  
р у сск о й  ш к олы  В. В ол к ов а . Е го  « о т к р ы 
ла»  и з в е с т н а я  б а л е р и н а  М а р с и я  Х а й д е ,  
и Д ж о н  К р а н к о  п р и гл а си л  в к а ч еств е  
с о л и ст а  в Ш т у т г а р т ск и й  б а л е т . С тав и ть  
Н о й м а й е р  нач ал , р а б о т а я  во Ф р а н к ф у р 
т е -н а -М а й н е , в 1 9 6 9 — 1 9 7 2  г о д а х .

В Г а м б у р г ск и й  т е а т р  Н о й м а й е р , г д е  
о н  т р у д и т с я  с 1 9 7 3  г о д а , п р и ш ел  у ж е  
с л о ж и в ш и м с я  х у д о ж н и к о м , и м е я  з а  п л е 
ч ам и п о с т а н о в к и  м н о г и х  о д н о а к т н ы х  
б а л ет о в  и б о л ь ш и х  сп ек т а к л е й , т а к и х , 
как « Р о м е о  и Д ж у л ь е т т а »  С. П р о к о ф ь е 
ва, «Щ ел к ун ч и к »  П . Ч а й к о в ск о го  и д р у 
гие. Н о и м е н н о  в Г а м б у р г е  н а ч а л с я  п о 
д л и н н ы й  р а с ц в е т  его  т в о р ч ест в а .

В о д н о й  и з  с в о и х  с т а т е й  Д ж о н  Н о й 
м а й ер  н ап и сал : « М ои м  в с е г д а ш н и м  ж е 
л а н и ем  бы л о  р у к о в о д и т ь  б а л е т о м  с о п р е 
д ел ен н ы м  л и ц о м » . И  о н  с м о г  с о з д а т ь  
т ак ой  бал ет н ы й  т еа т р , к от ор ы й  о т л и 
ч а ет ся  я с н о с т ь ю  и п о с т о я н с т в о м  т в о р 
ч еск и х  п р и н ц и п ов . П р о ф е с с и о н а л ь н ы й  
ур о в ен ь  тр уп п ы  Н о й м а й е р а  вы сок , что  
п о зв о л я е т  р еш а т ь  с л о ж н ы е  х у д о ж е с т 
венны е за д а ч и . Т в о р ч ес к о е  л и ц о  е е  о п р е 
д е л я е т с я  в з а и м о п о н и м а н и е м  м е ж д у  
а р т и ст а м и  и б а л е т м е й с т е р о м , о с м ы с л е н 
н о ст ь ю  и с п о л н и т е л ь с к о г о  и с к у с с т в а ,  
с т р е м л е н и ем  к в о п л о щ ен и ю  и д еа л а  т а н 
ц у ю щ его  а к т ер а . Т р у п п а  г а м б у р г с к о г о  
т е а т р а  и м е е т  б о л ь ш о й  р еп е р т у а р , в к л ю 
ч аю щ и й  сп ек т а к л и , п о ст а в л ен н ы е  Н о й -

м а й е р о м  н е т о л ь к о  в Г а м б у р г е , н о  и 
р а н е е , а  з д е с ь  в о зо б н о в л е н н ы е , н е р е д к о  
в н ов ой  р е д а к ц и и . С о з д а н и я  Н о й м а й 
ер а , н е за в и с и м о  о т  т о г о , я в л я ю т с я  ли  
он и  о д н о а к т н ы м и  или м н о г о а к т н ы м и , 
м о ж н о  р а з д е л и т ь  как бы  на три  т и п а .

П р е ж д е  в с е г о , э т о  б а л е т ы -д р а м ы , 
как п р ав и л о , с в я за н н ы е  с п р о и з в е д е н и я 
м и к л а с си ч е с к о й  или с о в р е м е н н о й  л и 
т ер а т у р ы . Ч е р е з  в се  т в о р ч ест в о  Н о й 
м а й е р а  п р о х о д я т  п р о и зв е д е н и я  В. Ш е к с 
п и р а . О н ст а в и л  « Р о м е о  и Д ж у л ь е т т у »
С. П р о к о ф ь е в а  (в т о р а я  р е д а к ц и я  1 9 7 4 ) ,  
«С он  в л е т н ю ю  ночь» ( 1 9 7 7 ,  на м у зы к у  
Ф . М е н д е л ь с о н а  и Г. Л и г е т т и ) ,  « П а д е н и е  
Г а м л ет а »  (1 9 7 7 , на м у зы к у  А . К о п л е н -  
д а ) ,  «О т ел л о»  ( 1 9 8 5 ,  на м у зы к у  н е с к о л ь 
к и х  к о м п о з и т о р о в , в т о м  ч и сл е  с и с п о л ь 
з о в а н и е м  « К о н ч е р т о  г р о с с о »  А . Ш н и т к е ) ,  
« К а к  вам  э т о  п о н р а в и т с я »  (1 9 8 5 ,  на м у 
зы к у В. М о ц а р т а ) .  И  в т р а г е д и я х , и в 
к о м е д и я х  х о р е о г р а ф а  в р а в н о й  м ер е  и н 
т е р е со в а л и  ч е л о в е ч е с к и е  х а р а к т е р ы ,  
п с и х о л о г и я  в за и м о о т н о ш е н и й , н ак ал  
с т р а с т е й . П ри  э т о м  Н о й м а й е р , н е  и з б е 
га я  п а н т о м и м ы , в с е г д а  с т р е м и л с я , ч т обы  
и в б а л е т а х - д р а м а х  гл авн ы м  в ы р а зи т е л ь 
ны м  с р е д с т в о м  бы л  т а н ец , х о т я  р а з в е р 
н уты е с и м ф о н и ч е с к и е  к о м п о з и ц и и  в 
э т и х  б а л е т а х  и м  н е п р и м е н я ю т с я . В 
ш ек с п и р о в с к о м  ц и к л е  Н о й м а й е р  у ч и т ы 
вал, к о н е ч н о , о п ы т  Д . К р а н к о , в « У к р о 
щ ен и и  с т р о п т и в о й »  к о т о р о г о  о н  т а н ц е 
вал, о д н а к о , с в о е о б р а з и е  е г о  п о с т а н о в о к  
п р о я в и л о сь  з д е с ь  в у с и л ен и и  р о м а н т и ч е 
ск о г о  н а ч а л а , в щ е м я щ е й  н о т е  н е с о в м е с 
т и м о с т и  и д еа л а  и р е а л ь н о ст и , к о т о р а я  
зв у ч и т  д а ж е  в к о м е д и я х  (н а п р и м е р , в 
г р у с т н о м  о б р а з е  ш ут а  в « К а к  вам  эт о  
п о н р а в и т с я » ).

Н е р е д к о  в д р а м а т и ч е с к и х  б а л е т а х  
Н о й м а й е р  о б р а щ а е т с я  к и с т о р и ч е ск и м  
с ю ж е т а м , р аск р ы в ая  в н и х  п р о б л е м а 
ти к у , с о зв у ч н у ю  с о в р е м е н н о с т и . Д е й 
ст в и е  б а л е т о в  И . С т р а в и н ск о го  и л и , с к а 
ж е м , « Д о н  К и х о т а »  на м у зы к у  Р. Ш т р а у 
с а , « П е с е н  Р ю к к ер та »  на м у зы к у  Г . М а 
л ер а , о т н е с е н о  к п р о ш л о м у . Н о  и д е й 
ны е и н р а в ст в ен н ы е  п р о б л е м ы  т а к и х  
б а л е т о в  с у г у б о  с о в р е м е н н ы . П о к а з а т е 
л е н  в э т о м  о т н о ш ен и и  б о л ь ш о й  с п е к 
так л ь  « С к а за н и е  о б  А р т у р е »  ( 1 9 8 2 )  на  
м у зы к у  Я . С и б е л и у с а , в о с н о в у  к о т о р о 
го  л егл а  с р е д н е в е к о в а я  л е г е н д а  о  к о р о л е  
А р т у р е  и р ы ц а р я х  к р угл ого  с т о л а . Ч е р е з  
д о в о л ь н о  за п у т а н н ы й  с ю ж е т  с о  с л о ж н ы 
м и в за и м о о т н о ш е н и я м и  г ер о ев , р а з н о г о  
р о д а  з л о д е я н и я м и , п р е д а т ел ь с т в о м  и 
к ов а р ст в о м  р а с к р ы в а е т с я  и д е я  о б щ е й  
к а т а с т р о ф и ч н о с т и  м и р а , во м н о г о м  с о 
зв у ч н а я  с о в р е м е н н о м у  м и р о о щ у щ е н и ю ,  
п о в е с т в у е т с я  о  т щ ет н о с т и  с т р е м л е н и я  
к и д еа л у , о  т о р ж е с т в е  зл а  н а д  д о б р о м ,  
о  д и сг а р м о н и и  и х а о с е ,  в н о си м ы м и  в 
ж и з н ь  в о ен н ы м и  к о н ф л и к т а м и . Н о  в 
э т о м  м и р е  зл а  св етл ы м  л у ч о м  п р о б и 
в а е т ся  и д е я  д р у ж б ы  м е ж д у  л ю д ь м и  
(р ы ц ар и  к р угл ого  с т о л а ) ,  б е с к о р ы с т 
н ой  л ю б в и  (А р т у р  и Г и н е р в а ), б е з у п р е ч 
н ой  н р а в ст в ен н о й  ч и ст о т ы  (Р ы ц а р и  
Г р а а л я ) ,  и д еа л ь н о г о  ц а р ст в а , к к о т о 
р о м у  о б р а щ е н ы  в ечн ы е м еч ты  и с т р е м 
л е н и я  л ю д е й  (Г р а а л ь ) .  Э т а  с в е т л а я  н о 
т а , в ы р а ж а ю щ а я  вер у  х о р е о г р а ф а  в д о б 
р о , во м н о г о м  с н и м а е т  м р а ч н о е  в п е ч а т 
л е н и е  о т  б о л е з н е н н ы х  и к р ов ав ы х  с ю 
ж е т н ы х  с о б ы т и й .

У  Н о й м а й е р а  н е т  с п ек т а к л е й , п о 
с т р о е н н ы х  п о  ш а б л о н у . О н к а ж д ы й  р а з  
н а х о д и т  д р а м а т у р г и ч е ск и е  ф о р м ы , вы 
т е к а ю щ и е  и з  д а н н о г о  к о н к р е т н о г о  с о 
д е р ж а н и я  и о б р а з н о г о  м и р а  с п ек т а к л я . 
П о р о ю  эт и  ф о р м ы  и зо б р е т а т е л ь н ы , о р и 
ги н ал ьны , новы . П р и м е р о м  м о ж е т  бы ть  
« Д а м а  с к а м ел и я м и »  (п о  А. Д ю м а , на

м у зы к у  Ф . Ш о п е н а , 1 9 8 6 ) .  С п ек т ак л ь  
м о г  бы , в п р и н ц и п е , п о л у ч и т ь ся  и н т е 
р есн ы м  и п р и  п р о с т о м  х о р е о г р а ф и ч е 
с к о м  п е р е с к а з е  зн а м е н и т о г о  р о м а н а  
(р а з у м е е т с я , п р и  т а л а н т л и в о ст и  х о р е о 
г р а ф и и  и и с п о л н е н и я ) .  Н о  Н о й м а й е р  
у с л о ж н я е т  д р а м а т у р г и ю  д в у м я  в а ж н ы 
м и  и ти п и ч н ы м и  д л я  н е г о  п р и е м а м и . 
В о -п е р в ы х , в есь  с п ек т а к л ь  п о д а е т с я  как  
р а с с к а з -в о с п о м и н а н и е  е г о  гл а в н о го  г е 
р о я  А р м а н а  Д ю в а л я , в о -в т о р ы х , в и с т о 
р и ю  « Д а м ы  с  к а м е л и я м и »  в п л е т а е т с я  
и с т о р и я  « М а н о н  Л е с к о » . Х о р е о г р а ф  п р и 
б е г а е т  д л я  э т о г о  к с в о е м у  и з л ю б л е н н о 
м у п р и е м у  « с п ек т а к л я  в сп ек т а к л е » . В 
к а ж д о м  д ей с т в и и  А р м а н  и М а р га р и т а  
п р и с у т ст в у ю т  н а  п р е д ст а в л е н и и  « М а 
н о н  Л е с к о » , и о н о  с т и м у л и р у е т  р а з в и 
т и е  и х  с о б с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й , т о л к а ет  
на а н а л о г и и , о б у с л о в л и в а е т  п о с т у п к и ,  
т о  е с т ь  с т а н о в и т с я  в а ж н о й  д в и ж у щ е й  
п р у ж и н о й  о с н о в н о г о  д е й с т в и я . Т а к и м  
о б р а з о м , в е д и н о м  с п ек т а к л е  о к а зы в а ю т 
с я  сп л ет е н н ы м и  д в е  и с т о р и и  на о б щ у ю  
т е м у , и к а ж д а я  и з  н и х  п о м о г а е т  г л у б ж е  
п о н я т ь  д р у г у ю . Э т и  п р и ем ы  —  « т е а т р  в 
т е а т р е»  и д е й с т в и е -в о с п о м и н а н и е , в и 
д е н и е , м еч т а  —  Н о й м а й е р  п р и м е н я е т  во 
м н о г и х  с п е к т а к л я х . В д р а м а т и ч е с к и х  
б а л е т а х  х о р е о г р а ф  о б р а щ а е т с я  и к с о 
в р ем ен н о й  л и т ер а т у р е . П р и м е р о м  м о 
ж е т  бы т ь  « Т р а м в а й  « Ж е л а н и е » , с о з д а н 
ны й п о  п ь е с е  Т . У и л ь я м с а  н а  м у зы к у
С. П р о к о ф ь е в а  и А . Ш н и т к е  (п е р в а я  
р е д а к ц и я  Ш т у т г а р т , 1 9 8 3 , в т о р а я  —  Г а м 
бу р г , 1 9 8 7 ) .  З д е с ь  р а с к р ы в а е т с я  т р а г е 
д и я  н е к о м м у н и к а б е л ь н о с т и  и о т ч у ж д е 
н и я  л ю д е й  в с о в р е м е н н о м  м и р е.

В т о р о й  ти п  с п ек т а к л я , к р а с н о й  н и т ь ю  
п р о х о д я щ и й  ч е р е з  т в о р ч ест в о  Н о й м а й 
ер а , —  э т о  б е с с ю ж е т н ы й  б а л е т - с и м ф о 
н и я , н а п р и м ер , на м у зы к у  Б а х а  (В т о р а я  
и Т р ет ь я  о р к е с т р о в ы е  с ю и т ы ) и М о ц а р 
т а  (д и в е р т и с м е н т  №  15 и с и м ф о н и я  
№  3 3 8 ) .  Е сл и  в д р а м а т и ч е с к и х  б а л е т а х  
Н о й м а й е р  в ы ст у п а л  как  гл у б о к и й  п с и 
х о л о г  и ф и л о с о ф -д р а м а т у р г , т о  з д е с ь  
р а с к р ы в а е т с я  п р е ж д е  в с е г о  б о г а т с т в о  
е г о  х о р е о г р а ф и ч е с к о й  ф а н т а з и и , е г о  
к о м п о з и ц и о н н о -п л а с т и ч е с к а я  и з о б р е 
т а т ел ь н о с т ь . В б а л е т а х - д р а м а х  Н о й 
м а й е р  и с х о д и л  и з  о п ы т а  Д . К р а н к о , з д е с ь  
ж е  о н  о т д а е т  д а н ь  в ы с о к о ч т и м о м у  и м  
Д . Б а л а н ч и н у , п р о д о л ж а я  и р а зв и в а я  
ж а н р , в к о т о р о м  т о т  с о з д а в а л  св о и  ш е 
д ев р ы . Ч т о  я в л я е т с я  к р и т е р и е м  в о ц е н 
к е т а к о г о  р о д а  п р о и зв е д е н и й ?  В и д и м о , 
п р е ж д е  в с е г о  м у зы к а л ь н о ст ь , л о г и ч н о с т ь , 
и з о б р е т а т е л ь н о с т ь  х о р е о г р а ф и и , б о г а т 
ст в о  ф а н т а з и и  и к р а с о т а  т а н ц ев а л ь н ы х  
к о м п о з и ц и й . С и м ф о н и я  М о ц а р т а  Д о  
м а ж о р , п о с т а в л е н н а я  Н о й м а й е р о м , в 
п о л н о й  м е р е  о т в е ч а е т  э т о м у  к р и т ер и ю . 
Т а н ц ев а л ь н ы е  к о м п о з и ц и и , т о ч н о  в о п л о 
щ ая  ст р у к т у р у  м у зы к и , н е  к а ж у т с я  з д е с ь ,  
о д н а к о , ф о р м а л ь н ы м и , н е  с в о д я т с я  к 
«от а н ц о в ы в а н и ю »  н о т . О н и  н е с у т  св ет  
и к р а с о т у , в о п л о щ а ю т  л и р и к у  в о зв ы 
ш ен н ы х  и ч и с т ы х  ч ув ств , д и к т у е м у ю  
м у зы к а л ь н ы м и  о б р а з а м и . Т а к и е  с п е к 
т ак л и  в о с п р и н и м а ю т с я  к ак  с в о е г о  р о д а  
п р о т и в о в е с  т е м  т р а г и ч е с к и м  к о л л и зи я м , 
к о т о р ы е  Н о й м а й е р  р а ск р ы в а ет  в д р а 
м а т и ч е с к и х  б а л е т а х . З д е с ь  у т в е р ж д а е т 
ся  и д еа л ь н ы й  ч ел о в е ч е с к и й  м и р , к о т о р ы й  
п р о т и в о с т о и т  у р о д с т в а м  и д е ф о р м а ц и я м  
р еа л ь н о й  ж и з н и . П о э т о м у  в к о н т ек с т е  
т в о р ч ест в а  х о р е о г р а ф а  э т и  п о с т а н о в к и  
т о ж е  п р и о б р е т а ю т  р о м а н т и ч е ск и й  о т 
т ен о к .

Ч т о  ж е  к а с а е т с я  с и м ф о н и й  Г . М а л е 
р а , т о  о н и  в ы х о д я т  з а  п р е д ел ы  ж а н р а  
б е с с ю ж е т н о г о  б а л е т а , х о т я  и н е я в л я ю т 
с я  б а л е т а м и -д р а м а м и . Э м о ц и о н а л ь н о  
н а п р я ж е н н а я , п о р ы в и ст а я , м я т у щ а я с я ,



в о п л о щ а ю щ а я  т о  б е зд н ы  м р ак а  и б о л ь  
о т ч а я н и я , т о  п р о с в е т л е н н у ю  н а д е ж д у  
и в о зв ы ш е н н у ю  м еч ту , м у зы к а  М а л ер а , 
в и д и м о , н а и б о л е е  с о зв у ч н а  м и р о о щ у щ е 
ни ю  Н о й м а й е р а . О н  о б р а щ а л с я  к т в о р 
честву  в е н с к о г о  к о м п о з и т о р а  н е о д н о 
к р атн о . В 1 9 7 4  г о д у  п о с т а в и л  с п ек т а к л ь  
«Н оч ь»  на м у зы к у  ч ет в ер т о й  ч а ст и  Т р е т ь 
ей  с и м ф о н и и , в 1 9 7 6  —  б а л е т  на т ем ы  
п е с е н  М а л ер а  на сл о в а  Р ю к к ер т а , в 
19 8 0  —  б а л е т  п о д  н а зв а н и е м  « Л ю б о в ь  
и с т р а д а н и е , м и р  и м еч т а »  на м у зы к у ,  
з а и м с т в о в а н н у ю  и з  П ер в о й  и Д е с я т о й  
с и м ф о н и й . Н о о с о б е н н о  зн а ч и т ел ь н ы м  
я в и л о сь  х о р е о г р а ф и ч е с к о е  в о п л о щ ен и е  
Т р ет ь ей  и Ч е т в е р т о й  с и м ф о н и й  М а л ер а  
как с а м о с т о я т е л ь н ы х  б а л е т н ы х  с п е к т а к 
л ей  ( 1 9 7 5  и 1 9 8 6 ) .

В б а л е т н о й  и н т ер п р е т а ц и и  м а л е -  
р о в ск и х  с и м ф о н и й  Н о й м а й е р  я в и л ся  
п ер в о о т к р ы в а т ел ем . С и м ф о н и и  эт и  о ч ен ь  
с л о ж н ы  и п о  с о д е р ж а н и ю , и п о  ф о р м е .  
О ни в зн а ч и т е л ь н о й  м ер е  п р о гр а м м н ы , 
в н и х  в в ед ен ы  т ек ст ы , с о л ь н о е  и х о р о 
вое п е н и е . П о э т о м у  «ч и ст ы е»  б е с с ю ж е т 
ны е х о р е о г р а ф и ч е с к и е  к о м п о з и ц и и  з д е с ь  
не со о т в ет с т в о в а л и  бы  х у д о ж е с т в е н н о й  
за д а ч е . И  Н о й м а й е р  п о ш ел  о с о б ы м  п у 
т ем . В р а зв ер н у т ы е , с и м ф о н и ч е с к о г о  х а 
р ак т ер а  х о р е о г р а ф и ч е с к и е  к о м п о з и ц и и  
в п л е т а ю т ся  о т д ел ь н ы е  с ю ж е т н ы е  м о 
м ен ты , п р и в н о с я т с я  м е т а ф о р ы  и с и м в о 
лы , н а м е ч а ю т ся  с о с т о я н и я  и х а р а к т ер ы , 
д а ю т с я  н а м ек и  на в за и м о о т н о ш е н и я  
л ю д е й . В се  э т о  в ы зы в а ет  у  зр и т е л я  ш и 
рок и й  к р уг  а с с о ц и а ц и й , п р о б у ж д а е т  
в о сп о м и н а н и я  и ф а н т а з и ю . Э ти  с п е к т а к 
ли т о ч н е е  в сего , в е р о я т н о , м о ж н о  о п р е 
д ел и т ь  как  б а л е т ы -с и м ф о н и и  с с и м в о 
л и ч еск и м и  о б р а з а м и  и э л е м е н т а м и  с ю 
ж е т н о с т и .

П р и  в о п л о щ ен и и  Т р е т ь е й  с и м ф о н и и  
Н о й м а й е р  и с х о д и л  и з  т е х  н а зв а н и й  ч а с 
тей , к о т о р ы е  бы л и  в ч е р н о в и к а х  к о м п о 
зи т о р а , но о к а за л и с ь  с н я т ы  в о к о н ч а 
т ел ь н о м  в а р и а н т е  п а р т и т у р ы . П ер в а я  
ч асть  р и с у е т  р о ж д е н и е  о д у ш е в л е н н о г о ,  
ч ел о в е ч е с к о г о  н ач ал а  и з  н ек о й  п е р в о н а 
ч ал ьн о  и н е р т н о й  и н е о д у ш е в л е н н о й  м а с 
сы . З д е с ь  г о с п о д с т в у е т  т е м а  п р о б у ж д е 
ния ж и з н и , в ы р а ж ен ы  м оти в ы  в есн ы , 
р а ссв ет а . О ни в о п л о щ ен ы  в а н с а м б л е в ы х  
т а н ц ев а л ь н ы х  к о м п о з и ц и я х  с и с п о л ь з о 
в ан и ем  п л а с т и ч е с к и х  м е т а ф о р  (н а п р и 

м ер , м о т и в а  р а с п у с к а ю щ е г о с я  ц в е т к а ).  
В т ор ая  ч аст ь  —  « Ч т о  м н е  р а с с к а за л и  
цветы » —  р и с у е т  к ар т и н у  л е т н е й  п р и 
р оды , с о о т в е т с т в у е т  р а с ц в е т у  ч е л о в е ч е 
ск ой  ж и з н и  и в ы р а ж а е т  с о с т о я н и е  б е з 
за б о т н о с т и , п о р о ю  и д и л л и и . Т а н ц ев а л ь 
ны е к о м п о зи ц и и  и м е ю т  сп о к о й н ы й  р и 
су н о к , н а п о л н ен ы  св етл ы м  л и р и ч еск и м  
ч ув ст в ом . Т р е т ь я  ч а ст ь  —  « Ч т о  м н е  р а с 
с к а за л и  зв ер и »  —  в ы р а ж а е т  с о с т о я н и е  
т о м л е н и я , с т р е м л е н и я  к т е п л у  и л ю бв и . 
З д е с ь  п р и м ен ен ы  т а н ц ев а л ь н ы е  д у эт ы  
л и р и ч е с к о г о  х а р а к т е р а . Ч ет в ер т а я  
ч аст ь  —  « Ч т о  м н е  р а с с к а за л и  л ю д и »  —  
с у м р а ч н а я  и т р а ги ч н а я . Х о р е о г р а ф и ч е с 
ки о н а  р е ш ен а  как к в ар т ет  ч ет ы р ех  с о 
л и ст о в . Э т о  с в о е о б р а зн ы й  т а н ц ев а л ь 
ны й н ок т ю р н . П я т а я  ч а ст ь  —  « Ч т о  м не  
р а с с к а за л и  а н гел ы » , м у зы к а  п р о н и к н у т а  
ч и ст о т о й  д ет с т в а , в ы р а ж а е т  как бы  н е 
б е сн ы е  р а д о с т и . В т а н ц ев а л ь н ы х  к о м 
п о з и ц и я х  н ет  н а р о ч и т о й  и н ф а н т и л ь 
н о с т и , но е ст ь  эл е м е н т ы  б е з з а б о т н о й  
игры , р а д о с т н ы х  ш а л о ст е й . И , н а к о н ец , 
в ш ес т о й  ч аст и  —  «Ч т о  м н е  р а с с к а за л а  
л ю бов ь »  —  л ю б о в ь  р а ск р ы в а ет ся  как  
в ы сш ее  п р о я в л ен и е  ч ел о в еч н о ст и , как  
в о п л о щ ен и е  со в е р ш ен с т в а  м и р а . Б а л е т 
м ей с т ер  с т р е м и т с я  в ы р ази т ь  э т о  т о р 
ж е с т в е н н о с т ь ю  и к р а с о т о й  с а м и х  т а н 
ц ев ал ь н ы х к о м п о зи ц и й .

Т р е т ь я  с и м ф о н и я  Г . М а л ер а  —  г л у 
б о к о  ф и л о с о ф с к о е  п р о и зв е д е н и е  с э л е 
м ен т а м и  и р е л и г и о зн о с т и , и п а н т е и з м а .  
С т р а д а н и я м  и т р а г и зм у  ч е л о в еч еск о й  
ж и з н и  з д е с ь  п р о т и в о п о с т а в л я е т с я  г а р 
м о н и я  и к р а со т а  п р и р од ы , и д и л л и я  н е 
б е с н ы х  р а д о с т е й . С п ек т ак л ь  о с т а в л я е т  
в п е ч а т л е н и е  м а сш т а б н о г о  и г л у б о к о 
м ы с л ен н о г о  п о л о т н а , р о ж д е н н о г о  о с м ы с 
л е н и е м  п р о б л е м  с о в р е м е н н о й  ж и з н и .  
А н а л о ги ч н ы м  п у т ем  с т р е м и л с я  Н о й м а й 
е р  в о п л о т и т ь  и Ч е т в е р т у ю  с и м ф о н и ю  
М а л ер а . О н а у д а л а с ь  е м у  м ен ь ш е, но  
т я га  к б о л ь ш о м у  и д е й н о -ф и л о с о ф с к о м у  
с о д е р ж а н и ю  п р о я в и л а сь  и з д е с ь .

К а к  бы  ни о ц е н и в а т ь  о т д ел ь н ы е  с п е к 
так л и  Н о й м а й е р а , м о г у щ и е  в ы зв ать  и 
в о с х и щ е н и е , и сп о р ы , н о в е г о  п о с т а н о в 
к а х  в с е г д а  п о р а ж а е т  и н т ен с и в н о е  т в о р ч е
с к о е  н а ч а л о , и щ у щ а я  м ы сль, с т р е м л е 
н и е к в о п л о щ ен и ю  о с т р ы х  п р о б л е м  с о 
в р ем ен н о г о  м и р а . Э т о  п р о я в и л о сь  и при  
п о с т а н о в к а х  к л асси к и . Н о й м а й е р  д ал

о р и г и н а л ь н о е  с ц е н и ч е с к о е  в о п л о щ ен и е  
в с е х  т р е х  б а л е т о в  П. Ч а й к о в с к о г о , п о 
ст ав и в  и х  в е д и н о м  к о н ц е п ц и о н н о м  к л ю 
че в и д е н и я , м еч ты , гр езы . С п ек т ак л и  эт и  
н е б е с с п о р н ы  и не во в сем  у б е ж д а ю т .  
В н е к о т о р ы х  с л у ч а я х  о р и ги н а л ь н ы е  с ц е 
н и ч еск и е  р е ш ен и я  с п о р я т  с м у зы к о й , 
но п о с т а н о в к и  эт и  не я в л я ю т с я  ни р е 
м е с л е н н о - б е з д у ш н ы м и , ни  м у з е й н о 
р е п р о д у к ц и о н н ы м и , ни с т и л и з а т о р с к и 
м и, а в о п л о щ а ю т  г л у б о к у ю  и н а п р я ж е н 
н ую  т в о р ч ес к у ю  м ы сл ь. П о к а ж у  э т о  на 
п р и м ер е  « Щ ел к у н ч и к а »  (Г а м б у р г , 1 9 7 4 ) .

И д е я  д у х о в н о г о  с т а н о в л е н и я  и р а з 
ви ти я л и ч н о с т и , п е р е х о д а  о т  д е т с т в а  к 
ю н о с т и  и о д н о в р е м е н н о  о т  н аи в н ы х г р е з  
к м и р у  б о л ь ш и х  чув ств , з а л о ж е н н а я  в 
п р о и зв е д е н и и  Ч а й к о в с к о г о , с о х р а н е н а  
Н о й м а й е р о м . Н о  о н а  р аск р ы т а  в и н ом  
с ю ж е т н о м  в о п л о щ ен и и . Г л ав н ы м и  д е й 
ст в у ю щ и м и  л и ц а м и  з д е с ь  я в л я ю т с я  не  
М аш а и П р и н ц , а М аш а и Д р о с с е л ь -  
м ей е р . Д е т с к и е  м еч ты  М аш и  в д о х н о в л е 
ны п р ек р а сн ы м , в о л н у ю щ и м , в о л ш еб н ы м  
м и р о м  т а н ц а . Д р о с с е л ь м е й е р  ж е  в ы ст у 
п а е т  з д е с ь  как б а л е т м е й с т е р , уч и т ел ь  
т а н ц ев , и о н  в е д ет  М аш у в э т о т  в о л ш е б 
ны й м ир , н а ч и н а я  с а з о в  и с к у сс т в а  и п о д 
в о д я  к е г о  в ер ш и н а м . К о н ц е п ц и я  о р и 
ги н а л ь н а я , х о т я  и с п о р н а я . В о с о б е н 
н ости  э т о  о т н о с и т с я  к п ер в о м у  ак т у , гд е  
за м ет н ы  я в н ы е п р о т и в о р е ч и я  с м у зы к о й . 
Т ак , п р и в етл и в ы й  о б л и к  д о б р о г о  Д р о с -  
с ел ь м ей е р а  п л о х о  с в я зы в а е т с я  с е г о  н е 
ск ол ь к о  г р о т е с к н о й , т а и н ст в е н н о й , о т 
ч аст и  д а ж е  су м р а ч н о й  м у зы к а л ь н о й  т е 
м ой . С ц ен у  б о я  м ы ш ей  и о л о в я н н ы х  
со л д а т и к о в  п р и ш л о сь  к уп и р ов ат ь . З а т о  
в в едены  э п и зо д ы  с м у зы к о й  д р у г и х  п р о 
и зв е д е н и й  Ч а й к о в с к о г о . Щ ел к у н ч и к о м  
в э т о м  сп ек т а к л е  я в л я е т с я  л и ш ь  б у т а 
ф о р с к а я  к ук л а , н е и зв е с т н о  д л я  ч его  п о 
я в л я ю щ а я с я  в р ем я  о т  в р ем ен и  в р у к а х  
М аш и . Е лк а в сп ек т а к л е  в о о б щ е  о т с у т 
ст в у ет . Н а м у зы к у  е е  р о с т а  с о в е р ш а е т с я  
п р е о б р а ж е н и е  к ом н ат ы  М аш и  в т а н ц 
к л а сс , п р и ч ем  на м о щ н у ю  м у зы к а л ь н у ю  
к ул ь м и н а ц и ю  о т о д в и г а е т с я  за д н и й  з а 
н ав ес  и о т к р ы в а ю т ся  б а л ер и н ы , с т о я щ и е  
у ст а н к а . Е сл и  эт и  и д р у г и е  п о д о б н ы е  
м о м ен т ы  п ер в о го  ак та  к а ж у т с я  и д у щ и 
м и в р а з р е з  с м у зы к о й , т о  в т о р о й  ак т  
в п ол н е  у б е ж д а е т . З д е с ь  М аш а н а х о д и т с я  
у ж е  в в о л ш е б н о м  м и р е  т а н ц а , и Д р о с -
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с ел ь м ей е р  о д н у  за  д р у г о й  д е м о н с т р и р у е т  
п е р е д  ней  т а н ц ев а л ь н ы е п ар ы , и с п о л 
н я ю щ и е  н а ц и о н а л ь н ы е  н о м е р а . М аш а ж е  
и с п о л н я е т  па д е  д е  с  П р и н ц ем  с в о ей  м е ч 
ты  —  о д н и м  и з  т о в а р и щ ей  е е  б р а т а ,  
п о я в л я ю щ ем с я  в п ер в ом  ак т е. Т ан ц ы  
в т ор ого  ак т а  п о ст а в л ен ы  с п о д л и н н ы м  
б л е ск о м  и х о р е о г р а ф и ч е с к о й  и з о б р е т а 
т ел ь н о ст ь ю .

Р о м а н т и ч е ск а я  т ем а  г р е з , в и д ен и й , 
п р о т и в о с т о я щ и х  р еа л ь н о й  д е й с т в и т е л ь 
н о ст и , —  о д н а  и з  « ск в о зн ы х »  в т в о р ч е 
ст в е  Н о й м а й е р а . О п р ед ел и в  п о с т а н о в о ч 
ны е за м ы сл ы  б а л е т о в  Ч а й к о в ск о г о , он а  
п р о я в и л а сь  и в р я д е  д р у г и х  с п ек т а к л ей .  
Т ак , в сп ек т а к л е  « М е й е р б е р  —  Ш у м а н »  
( 1 9 7 4 )  о б е  е г о  ч а ст и  д ан ы  не как и з о 
б р а ж е н и е  р е а л ь н о г о  м и р а , а как « в и д е 
ния» к о м п о зи т о р о в -т в о р ц о в : М ей е р б е р  
сл о в н о  в ы в од и т  на с ц е н у  г р е зя щ и е с я  
е м у  о б р а з ы  с в о и х  о п е р , а Ш у м а н  о б у р е 
в аем  в о с п о м и н а н и я м и , в к о т о р ы х  р а с 
к р ы в ается  к о н т р а с т  о б р а з н о г о  м и р а  его  
гер о ев  Ф л о р е с т а н а  и Э в с е б и я . В с п е к 
так л е ж е  «С он  в л е т н ю ю  ночь» ( 1 9 7 7 )  
все п р и к л ю ч ен и я , п р о и с х о д я щ и е  в в о л 
ш еб н о м  л е с у , п р е д с т а ю т  как  с о н  гер о и н и  
И п п ол и т ы .

И в от  —  « П е р  Г ю н т»  (п р е м ь е р а  с о 
с т о я л а с ь  в Г а м б у р г е  2 2  я н в а р я  1 9 8 9  г о 
д а ) .  Д у м а ю , что не о ш и б у сь , есл и  с к а ж у ,  
ч то э т о т  с п ек т а к л ь  п р и н а д л е ж и т  к л у ч 
ш им  с о з д а н и я м  Н о й м а й е р а , а м о ж е т  
бы ть, и в о о б щ е  я в л я е т с я  в ер ш и н ой  е го  
т в о р ч ест в а . Б а л е т м е й с т е р  в ы н аш и вал  
за м ы с е л  в т е ч е н и е  м н о г и х  л ет . З д е с ь  
с о е д и н и л и с ь  д л я  р аск р ы т и я  г л у б о ч а й 
ш его  ф и л о с о ф с к о г о  с о д е р ж а н и я  р а з 
л и ч н ы е т е н д е н ц и и  и м ет о д ы  е г о  п р е д 
ш ес т в у ю щ е г о  т в о р ч ест в а , и п о т о м у  с п е к 
так ль  и м е е т  с и н т е т и ч е с к и й , о б о б щ а ю 
щ ий х а р а к т е р . В ч а с т н о ст и , э т о  о т н о 
с и т с я  к с и н т е з у  б а л е т а -д р а м ы  и б а л е т а -  
с и м ф о н и и , к от ор ы е р а н е е  у  Н о й м а й е р а  
су щ е с т в о в а л и  в о с н о в н о м  р а з о б щ е н н о ,  
с и н т е з  и х  л и ш ь  к о е -г д е  н а м е ч а л с я , а 
з д е с ь  о н  о б н а р у ж и л  с е б я  в г о р а з д о  б о л ь 
ш ей  м ер е .

В л и ц е  с о в е т с к о г о  к о м п о з и т о р а  А л ь 
ф р е д а  Ш н и т к е  Н о й м а й е р  н аш ел  у д и в и 
т ел ь н о  б л и зк о г о  е м у  т в ор ц а  и е д и н о 
м ы ш л ен н и к а . М узы к а  Ш н и т к е  д а в н о  
п р и в л ек ал а  б а л е т м е й с т е р а , и он  и с п о л ь 
зо в а л  е е  в сп ек т а к л я х  «О т ел л о»  и « Т р а м 
вай « Ж е л а н и е » . Т еп е р ь  ж е  к о м п о з и т о р  
с п ец и а л ь н о  н а п и са л  м у зы к у  к э т о м у  б а 
л ет у , к от ор ы й  с о з д а в а л с я  п о  с ц е н а р и ю  
Н о й м а й е р а , и м у зы к а  п и с а л а с ь  с у ч е т о м  
е е  х о р е о г р а ф и ч е с к о г о  в о п л о щ ен и я . Н а 
сы щ е н н а я  к о н т р а с т а м и , б о г а т а я  п о  о р 
к ест р о в к е , н о в а т о р с к а я  п о  м н о ги м  м у 
зы к ал ьн ы м  п р и ем а м  и в с е г д а  в ы р а зи 
т ел ь н а я , о б р а з н а я , м у зы к а  Ш н и т к е  н а 
ш ла в сп ек т а к л е  п р е в о с х о д н о г о  и н т е р 
п р е т а т о р а  в л и ц е  с о в е т с к о г о  д и р и ж е р а  
Э р и  К л а с а , с п ец и а л ь н о  п р и г л а ш е н н о г о  
д л я  э т о й  п о ст а н о в к и . П о д  е г о  у п р а в л е 
ни ем  о р к е с т р  Г а м б у р г ск о й  оп ер ы  зв у ч и т  
сл о в н о  о д и н  м н о го л и к и й  и н с т р у м е н т , х а 
р а к т ер и зу ю щ и й  э м о ц и о н а л ь н у ю  а т м о 
с ф е р у  и в о п л о щ а ю щ и й  см ы сл  х о р е о г р а 
ф и ч е с к о г о  д ей с т в и я .

И с х о д н ы м  м о м е н т о м  б а л е т а  п о с л у 
ж и л а  о д н о и м е н н а я  д р а м а  И б с е н а . Н о  
о н а  в зн а ч и т ел ь н о й  м ер е  п е р е р а б о т а н а ,  
и п о т о м у  в а ф и ш е  стои т: « б а л е т  по мо
тивам И б с е н а » . И б с е н о в ск и й  « П е р  Г ю н т»  
с о  сп ец и а л ь н о  д л я  н его  н а п и са н н о й  и 
ш и р ок о  п о п у л я р н о й  м у зы к о й  Э . Г р и га  
н ео д н о к р а т н о  бы л п р е д м е т о м  х о р е о г р а 
ф и ч е с к о г о  в о п л о щ ен и я . В ш ес т и д ес я т ы е  
годы  п о  с ц ен а м  с о в е т с к и х  т е а т р о в  п р о 
ш ел  р я д  т а к и х  с п ек т а к л ей , п о ст а в л ен н ы х  
р а зн ы м и  б а л е т м е й с т е р а м и . А в т ор у  д а н 
ной  ст а ть и  д о в е л о с ь  в и д еть  эт и  с п е к т а к 

ли  в П ер м и , С в е р д ю в с к е , К а з а н и , В о 
р о н е ж е  и н е к о т о р ы х  д р у г и х  г о р о д а х .  
К ак  п р ав и л о , п о ст а н о в к и  бы л и  к о л о р и т 
ны, к р асоч н ы , п о р о ю  не б е з  х о р е о г р а 
ф и ч е с к о й  в ы дум к и . О ч а р о в а т ел ь н а я  м у 
зы к а Г р ига п р и д а в а л а  им и зв е с т н о е  о б а я 
ни е и, б е з у с л о в н о , д о м и н и р о в а л а , о п р е 
д е л я я  о б щ е е  в п е ч а т л е н и е  и к о м п е н с и 
р уя  п о р о ю  х о р е о г р а ф и ч е с к у ю  с л а б о с т ь .  
П о су т и  ж е , с п ек т а к л и  э т и  бы л и  ч р е з 
в ы чай н о п о в е р х н о с т н ы , и п о т о м у  ни о д и н  
и з  н и х  не у д е р ж а л с я  в р е п е р т у а р е  и 
не ст а л  х у д о ж е с т в е н н ы м  с о б ы т и е м . Ц е н 
т р а л ь н о е  м ес т о  за н и м а л  бы т н о р в е ж 
ск о й  д ер ев н и , ф а н т а с т и к а  п о д з е м н о г о  
ц а р ст в а , э к зо т и к а  в о ст о ч н ы х  с т р а н  и 
л и ш ь  о ч е н ь  с л а б о  п р о ч ер ч и в а л а сь  л и н и я  
в за и м о о т н о ш е н и й  гл ав н ы х  г ер о ев , а о б 
р а з  П ер  Г ю н т а  л и ш а л ся  г л у б о к о г о  д р а 
м а т и зм а  и, п о  сут и  д е л а , о т о д в и г а л с я  
на в т ор ой  п л ан .

С о з д а н и е  Н о й м а й е р а -Ш н и т к е  я в 
л я е т  с о б о й  р а зи т ел ь н ы й  и п р и н ц и п и а л ь 
ный к о н т р а с т  т а к о г о  р о д а  п о с т а н о в к а м . 
З а  т р и д ц а т ь  л ет  м о ей  р а б о т ы  как б а л е 
т о в е д а  м н е  о ч е н ь  р ед к о  п р и х о д и л о с ь  
в и д еть  с п ек т а к л ь , ст о л ь  м а сш т а б н ы й  по  
к о н ц еп ц и и , п с и х о л о г и ч е с к и  с л о ж н ы й  и 
б о га т ы й  о б р а з н ы м  с о д е р ж а н и е м . Э то  
п р о и зв е д е н и е  г о в о р и т  о ч ел о в еч еск о й  
с у д ь б е , о  с е р ь е з н о й  д у х о в н о й  и н р а в с т 
в ен н ой  э в о л ю ц и и  гл ав н ого  г е р о я , ч е р е з  
к о т о р у ю  р а ск р ы в а ю т ся  о б щ и е  ф и л о с о ф 
ск и е  п р о б л ем ы  с о в р е м е н н о й  э п о х и , е е  
м н и м ы е и п о д л и н н ы е  ц е н н о с т и , е е  т е н 
д ен ц и и  о б е зд у х о в л и в а н и я  и о б е с ч е л о в е -  
ч ен и я  ж и з н и , е е  т р а г и зм , н о в м ес т е  с т ем  
и е е  н а д е ж д ы .

Д л я  эт о г о  х о р е о г р а ф у  п о н а д о б и 
л и сь  н ео б ы ч н ы е , во м н о г о м  с и м в о л и 
ч еск и е  т а н ц е в а л ь н о -д р а м а т у р г и ч е с к и е  
и с ц е н и ч е с к и е  с р е д с т в а . О ф о р м л е н и е  
сп ек т а к л я  (х у д о ж н и к  Ю . Р о з е )  у с л о в н о  
и с и м в о л и ч н о , д е й с т в и е  п р о и с х о д и т  как  
бы  в м и р е  в о о б щ е . В м е с т е  с  т ем  в к а ж 
д о й  к а р т и н е  о т д ел ь н ы е  д ет а л и  к о н к р е 
т и зи р у ю т  м е с т о  д е й с т в и я . М у зы к а  о б о б 
щ ен а  и с и м ф о н и ч н а , о н а  р а з в и в а е т с я  
как н е п р ер ы в н о е  ц е л о е , н а с ы щ е н н о е  
к о н т р а с т а м и , к у л ь м и н а ц и о н н ы м и  в зл е т а 
м и, в ол н ам и  н а р а с т а н и я  и с п а д о в , о т 
р а ж а я  п р е ж д е  в сего  в н у т р е н н ю ю  д р а м у  
гер оев . Н о  г л ав н ое  —  п р и ем ы  х о р е о г 
р а ф и ч е с к о й  д р а м а т у р г и и , г л у б о к и е  и 
н о в а т о р ск и е .

И х  х а р а к т е р и с т и к у  н е о б х о д и м о  н а 
чать с  т о г о , ч то  гл а в н о го  г е р о я  в с п е к 
т ак л е  о к р у ж а ю т  и с о п р о в о ж д а ю т  (в м е 
с т е  или  п о  о т д е л ь н о с т и ) с е м ь  е г о  д в о й 
ников , к о т ор ы е н а зв а н ы  в п р о г р а м м е  
« А с п е к т а м и »  е г о  л и ч н о с т и . Э т о  —  Д у ш а ,  
Д е т с к о с т ь  ( Р е б я ч е с т в о ) ,  П о л е т н о ст ь ,  
Э р о т и к а , С м е л о с т ь  (Н а п о р и с т о с т ь ) ,  
А г р е с с и я , С о м н е н и е . К а ж д ы й  и з  « А с 
п ек тов »  и м е е т  св о ю  т а н ц е в а л ь н о -п л а с 
т и ч е ск у ю  х а р а к т е р и с т и к у , а в м ес т е  он и  
о б р а з у ю т  с в о е о б р а зн ы й  «п о р т р ет »  гл ав 
н ого  г е р о я , д о п о л н я ю щ и й  е г о  о б р а з  
и р аск р ы в а ю щ и й , к о н к р е т и зи р у ю щ и й  
е г о  в н у т р ен н и е  с в о й ст в а  и черты  х а 
р ак т ер а . Э т о т  п р и ем  к а ж е т с я  с о в е р 
ш ен н о  новы м , но не к о р е н я т с я  л и  е го  
и ст о к и  в па д е  с и с  ф е й  и з  П р о л о га  
« С п я щ ей  к р асав и ц ы », гд е , к а ж е т с я , ф е я  
т о ж е  в ы ст у п а ет  как  б у д у щ е е  св о й с т в о  г е 
р ои н и  А вр ор ы , к от ор ы м  е е  н а д е л я е т  
ф е я  С и р ен и ?

В н о й м а й е р о в с к о м  с п ек т а к л е  е с т ь  
н еб о л ь ш о й  п р о л о г , и д у щ и й  б е з  м у зы к и , -  
п р е д ы с т о р и я  П ер  Г ю н т а . В ок р уг  ф и гу р ы  
е г о  м а т ер и  О зе , о д е т о й  з д е с ь , сл о в н о  
а н т и ч н а я  ге р о и н я , в к р а с н у ю  т ун и к у , к о 
п о ш а т ся , д в и ж у т с я , р аск р ы в а ю т  св ои  
о с о б е н н о с т и  в се  с ем ь  « А сп ек т о в »  б у 
д у щ ей  л и ч н о с т и  П ер  Г ю н т а . М ать  с л о в 

н о  п о г л о щ а ет  и х  все , и т о г д а  р о ж д а е т с я  
П ер  Г ю н т  — в э т о т  м о м е н т  в с т у п а ет  
м у зы к а . А д а л е е  «А сп ек т ы »  на п р о т я 
ж е н и и  д е й с т в и я  у д в а и в а ю т  или д о п о л 
н я ю т  т а н е ц  П е р  Г ю н т а . Т ак , к о гд а  ю н о 
ш а П ер  п р е д а е т с я  м еч т а м , е г о  д в о й н и к  
Д е т с к о с т ь  р е зв и т с я  с м а т е р ь ю  О зе , п р е в 
р а т и в ш е й ся  з д е с ь  и з  о т в л е ч е н н о й  н о с и 
т ел ь н и ц ы  ж е н с т в е н н о -м а т е р и н с к о г о  н а 
чала в о б ы ч н у ю  д е р е в е н с к у ю  ж и т е л ь 
н и ц у  (и з м е н и л с я  н е т о л ь к о  е е  к о ст ю м , 
ст а в ш и й  бы тов ы м , н о и п л а с т и к а , к о т о 
р ая  и з  о т в л е ч е н н о -в о зв ы ш е н н о й  и п л а в 
ной  п р ев р а т и л и сь  в у г л о в а т о -р е з к у ю ,  
ж а н р о в у ю , с  э л е м е н т а м и  бы т о в о й  к о н к 
р е т н о с т и ) .  К о г д а  П е р а  в ц а р с т в е  Т р о л 
л ей  с о б л а з н я е т  З е л е н а я , на з а д н е м  п л а н е  
т а н ц у е т  е г о  д в о й н и к  —  Э р о т и к а . В н е 
к о т о р ы х  с ц е н а х  д в о й н и к и  д у б л и р у ю т  
т а н ец  П ер а , о б р а з у я  с в о е г о  р о д а  х о р е 
о г р а ф и ч е с к и й  р е з о н а н с  е г о  п л а ст и к е . 
И н о г д а  о н и  о к р у ж а ю т  П е р а , и н о г д а  
в ы ст у п а ю т  с н им  п о  о т д е л ь н о с т и . О н и , 
с л о в н о  б р е м я  е г о  д у ш и , м еш а ю т  П ер у  
вы р ваться  и з  п о д з е м н о г о  ц а р ст в а  Т р о л 
л ей  и у с и л и в а ю т  е г о  о т ч а я н и е  в с ц е 
не с у м а с ш е с т в и я . П р и  э т о м  н а д о  и м ет ь  
в в и д у , ч то э т о  о т н ю д ь  не р еал ь н ы е  
д в о й н и к и , а л и ш ь  т е а т р а л ь н о -х о р е о г 
р а ф и ч е с к о е  о л и ц е т в о р е н и е  с в о й с т в  л и ч 
н о ст и  г е р о я . Х о т я , на п ер в ы й  в згл я д , 
т ак ой  п р и ем  м о ж е т  п о к а за т ь с я  н а д у 
м ан н ы м , в сп ек т а к л е  о н  о с у щ е с т в л е н  
т а к т и ч н о  и в ы гл я д и т  х у д о ж е с т в е н н о 
у б е д и т е л ь н ы м . Б е з  н его  в р я д  ли  в о з 
м о ж н о  б ы л о  х о р е о г р а ф и ч е с к и  р аск р ы т ь  
в сю  с л о ж н о с т ь  и п р о т и в о р е ч и в о ст ь  х а 
р ак т ер а  П ер а .

О с о б е н н о с т ь ю  д а н н о г о  с п ек т а к л я  
я в л я е т с я  т а к ж е  т о , ч то о б р а з  П е р а  д а н  
в р а зв и т и и , в п р о ц е с с е  о г р о м н о й  п с и 
х о л о г и ч е с к о й  эв о л ю ц и и , п о зв о л я ю щ е й  
в ы дв и н ут ь  п р о б л е м у  с м ы сл а  ж и з н и . В 
п ер в ы х  с ц е н а х  П е р  —  о зо р н и к  и м е ч 
т ат ел ь . Е го  за б а в ы  с м а т е р ь ю , е г о  с т р е м 
л е н и е  к п о л е т у  в д ал ь  (л е г к а я  п р ы ж 
к ов ая  в а р и а ц и я ) , е г о  тан ц ы  с д е р е в е н 
ск и м и  п а р н я м и , с к от ор ы м и  о н  в ск о р е  
с с о р и т с я ,—  в се э т о  не п р е д в е щ а е т  
е щ е  т о й  т р а г е д и и , к о т о р а я  р а з ы г р а е т 
с я  д а л ь ш е , но р и с у е т  П е р а  как о д н о 
го  и з  м н о г и х . Э т о  п р и н ц и п и а л ь н о  в а ж 
н о, и б о  у с р е д н е н н о с т ь  х а р а к т е р а  П ер а ,  
в зг л я д  на н его  как  на о б ы ч н о г о  ч е л о в е 
ка б у д е т  с у щ е с т в е н е н  и в д а л ь н е й ш ем  
х о д е  с п ек т а к л я , в х о д я  в с а м у ю  су т ь  е го  
к о н ц еп ц и и .

П о р а з и т е л ь н а  с ц ен а  в стр еч и  П е р а  и 
С ол ь в ей г  на с в а д ь б е  И н гр и д . Р о л ь  С о л ь 
в ей г и с п о л н я е т  та  ж е  а р т и с т к а  (Г и т и  
Х и а т т ) ,  к о т о р а я  т а н ц у е т  Д у ш у  с р е д и  
« А сп ек т о в »  П е р а . Э т о , р а з у м е е т с я , не 
с л у ч а й н о , в ед ь  и м е н н о  в л ю бв и  к С о л ь 
в ей г  р а с к р ы в а е т с я  и с т и н н а я  с у щ н о с т ь  
д у ш и  П е р а , и л ю б о в ь  э т а , в к о н еч н о м  
с ч е т е , я в л я е т с я  е г о  и с к у п л е н и е м  и д а е т  
н а д е ж д у  на в о з р о ж д е н и е  п о с л е  ж и з н е н 
н ой  к а т а ст р о ф ы . И  п о т о м у  так  м н о г о 
зн а ч и т е л ь н а  и х  в ст р еч а . С  э т о г о  м о м е н 
та н а ч и н а е т ся  эв о л ю ц и я  х а р а к т е р а  
П ер а . Е го  р ол ь  и с п о л н я е т  в ы д а ю щ и й ся  
т а н ц о р -а р т и с т , п р ем ь ер  тр уп п ы  Н о й 
м а й е р а  —  И в ан  Л и ск а . В с ц е н е  в стр еч и  
с С ол ь в ей г , в п о в е д ен и и  П е р а  —  и р а с т е 
р я н н о с т ь , и в о с т о р г , и н е у к л ю ж а я  р о 
б о с т ь , и гор я ч и й  п оры в, н а т а л к и в а ю 
щ и й ся  на с м у щ е н и е  и з а с т е н ч и в о с т ь  
д ев у ш к и . В се э т о  п е р е д а е т с я  Л и ск о й  с 
т а л а н т о м  п о д л и н н о г о  д р а м а т и ч е с к о г о  
а р т и с т а , о д н о в р е м е н н о  я в л я ю щ е г о с я  н е 
за у р я д н ы м  т а н ц о в щ и к о м .

А  д а л е е  р ев н и в ы й  ж е н и х  И н г р и д  
с д р у зь я м и  и з б и в а ю т  П ер а , а т о т  в 
о т м е с т к у  п о х и щ а е т  И н гр и д , и э т о т  п о 
с т у п о к  в ы зы в ает  в н ем  с м я т е н и е  и р а с т е 



р я н н о ст ь , м уки  с о в е ст и  и сты д . В п ер 
вы е о б н а р у ж и в а е т с я  у П ер а  с т р е м л е н и е  
б е ж а т ь  и з  о к р у ж а ю щ е г о  е г о  о б ы в а т ел ь с 
к ого д е р е в е н с к о г о  м и р а .

Э т о  с т р е м л е н и е  п р и в о д и т  П е р а  в 
п о д з е м н о е  ц а р с т в о  Т р о л л е й , гд е  П ер а  
с о б л а з н я е т  З е л е н а я , что е щ е  б о л е е  
у с и л и в а ет  е г о  д у ш е в н о е  с м я т е н и е . Вы 
р в ав ш и сь  ж е  и з  ц ар ст в а  Т р о л л е й , П ер  
п о с п е в а е т  д о м о й , к ак  р а з  к с м е р т и  с в о ей  
м а т ер и  О зе . Э та  с м е р т ь  п е р е ж и в а е т с я  
им  как  г л у б о к о е  го р е  с р а с к а я н и е м  за  
бы л ы е п р о к а зы .

Е сл и  п ер в о е  д е й с т в и е  (к р о м е  П р о 
л о г а )  в ц е л о м  р а зв и в а л о сь  п о  И б с е н у ,  
т о  во в т о р о м  д ей с т в и и  с о х р а н е н  л и ш ь  
м оти в  б е г ст в а  П ер а  и з  Н ор в еги и , е г о  
у с т р е м л е н н о с т и  во в н еш н и й  м ир , н о  р е 
ш ен о  э т о  и н а ч е  и, бы т ь  м о ж е т , д а ж е  
г л у б ж е , ч ем  у  И б с е н а . П ер в ы й  и в т о 
рой  акты  и д у т  б е з  а н т р а к т а . Н о в т о 
р о м у  д е й с т в и ю  п р е д ш е с т в у ю т  и з у м и т е л ь 
н ая  п о  т е п л о т е  и к р а с о т е  м у зы к а л ь н а я  
и н т е р м е д и я  (п е р в о е  д е й с т в и е  и м е л о  
п р о л о г  б е з  м у зы к и , в т о р о е , н а о б о р о т ,  
м у зы к а л ь н о е  в с т у п л ен и е  б е з  с ц е н и ч е с к о 
го  з р е л и щ а ) .  М у зы к а  Ш н и т к е  в п ер в о м  
д ей с т в и и  т о  за г а д о ч н о -т а и н с т в е н н а я , т о  
д р а м а т и ч н а я , т о  м еч т а т е л ь н а я , т о  ж а н 
р о в а я  (с в а д ь б а , ц а р ст в о  Т р о л л е й ) ,  к к о н 
цу ак т а  д о с т и г а е т  н ео б ы к н о в е н н о й  вы 
р а зи т е л ь н о й  си л ы , в о п л о щ а я  д у ш е в 
ны е м у ч е н и я  и м е т а н и я  П е р а . И  вд р уг  
весь  э т о т  д р а м а т и з м  с м е н я е т с я  с в о е г о  
р о д а  и д и л л и е й , н а п о м и н а ю щ е й  гр и го в -  
с к о е  « У т р о » . З в у ч и т  п р о с т а я  н а п е в н а я  
м е л о д и я  к л а р н ет а  на ф о н е  т е п л ы х  г а р 
м о н и й  ст р у н н ы х . М у зы к а  как бы  н а п о 
м и н а ет  и о  и с к р е н н е й , ч и с т о й , б е с к о 
р ы ст н ой  л ю б в и  ж д у щ е й  П е р а  С ол ь в ей г , 
и о  п р о с т ы х  б е с х и т р о с т н ы х  ч е л о в е 
ч е с к и х  р а д о с т я х , о т  к о т о р ы х  б е ж и т  П ер , 
и о  ц е н н о с т и  е с т е с т в е н н о г о , н е з а м у т 
н е н н о го  ч е л о в е ч е с к о г о  б ы т и я . Д р а м а т у р 
г и ч еск о е  зн а ч е н и е  э т о й  к р а с и в е й ш е й  и н 
т е р м е д и и  о г р о м н о . И б о  д а л ь ш е  в се  р а з -  
ви тй е м у зы к и  б у д е т  и д т и  с л о в н о  е е  о т 
р и ц а н и е , т о  е с т ь  как х а р а к т е р и с т и к а  
п о ш л о ст и  и з а у р я д н о й  о б ы д е н н о й  ж и з н и  
с о д н о й  с т о р о н ы , е е  д р а м а т и з м а  и н а 
р а с т а ю щ е й  т р а г е д и и  —  с д р у г о й . И  л и ш ь  
о ч и ст и т ел ь н ы й  к а т а р с и с  в к о н ц е  с п е к т а к 
л я  с н о в а  н а п о м н и т  (х о т я  и н а  д р у г о й  
м у зы к а л ь н о -т е м а т и ч е с к о й  о с н о в е )  о  
св ет л ы х  и д еа л ь н ы х  с т о р о н а х  ж и з н и , в о с 
п ев а в ш и х ся  в и н т ер м е д и и .

И т ак , в т о р о е  д е й с т в и е  с ю ж е т н о  н е-  
и б с е н о в с к о е , но с  и б с е н о в с к о й  и д ее й  
с у ет н ы х  и т щ ес л а в н ы х  с т р а н ст в о в а н и й  
П ер а . Д е й с т в и е  п е р е н о с и т с я  в А м е р и к у . 
М ы  п о п а д а е м  в т а н ц к л а с с  на р е п е т и 
ц и ю  п р е д с т а в л е н и я  м ю з и к -х о л л а , гд е  
п о д  п ош л ен ь к и й  м оти в ч и к  т у -с т е п а  
или к е к -у о к а , н аи гр ы в аем ы й  на п и а н и 
но т а п е р о м , и д е т  п о д г о т о в к а  к с п е к т а к 
лю . О к а за в ш и й с я  т у т  ж е  П ер  н а ч и 
н а ет  т а н ц ев а т ь  с о  в с е м и  и п о к о р я е т  
п р о д ю с е р а . О н а н г а ж и р о в а н  в т р у п п у  и 
за в о е в ы в а е т  в се  б о л ь ш и й  и б о л ь ш и й  
у с п е х . И  т у т  на е г о  ж и з н е н н о м  п ут и  
в ст а ет  А н и т р а . Р ол и  И н гр и д , З е л е н о й  
и А н и тр ы  и с п о л н я е т  о д н а  и та  ж е  т а н 
ц ов щ и ц а  Ш а н т а л ь  Л е ф е в р . В се  эт и  
три ж е н щ и н ы  —  о л и ц е т в о р е н и е  л о ж н ы х  
ув л еч ен и й  и п а д ен и й  П ер а . П о э т о м у  он и  
и п о р у ч ен ы  о д н о й  а к т р и с е . В п о с л е д н е м  
ак т е, к о гд а  в и д е н и я  п р о ш л о г о  о к р у 
ж а ю т  П ер а , и с п о л н и т е л ь н и ц а  э т и х  т р е х  
р ол ей  п о я в л я е т с я  д а ж е  в к о с т ю м е , с о с 
т а в л ен н о м  и з  э л е м е н т о в  о д е я н и я  в с е х  
т р е х  е е  г ер о и н ь .

В м е с т е  с  А н и т р о й  П ер  д е л а е т  б л и с 
т а т ел ь н у ю  к а р ь ер у . П ри  э т о м  о н  п о с т е 
п е н н о  о т т е с н я е т  н ек о гд а  з н а м е н и т у ю  
ак т р и су  на в т ор ой  п л ан , а п о т о м  и г о 

н и т е е  о т  с е б я  в о о б щ е . П ер  на в ер 
ш и н е славы  и у с п е х а . И вот, во в р ем я  
с ъ е м о к  ф и л ь м а  «Ц а р ь  м и р а»  с П е р о м  в 
гл ав н ой  р ол и  —  р о с к о ш н о г о  э к з о т и ч е с 
к ого  ш о у  в г о л л и в у д ск о м  д у х е  —  п е р е д  
П ер о м  в о зн и к а е т  п р и зр ак : о н  в и д и т  с е б я  
с а м о г о  с у м ер ш е й  м а т ер ь ю . Е го  о к р у 
ж а ю т  и д р у г и е  в и д ен и я  и з  п р о ш л о г о . 
О н в п а д а е т  в о т ч а я н и е  и к р у ш и т  все  
вок р уг. П ер  с х о д и т  с у м а . В к о н ц е  в т о 
р ого  ак т а  о н  и в се  « А сп ек т ы »  е г о  л и ч 
н о ст и  о к а зы в а ю т с я  в с м и р и т ел ь н ы х  
р у б а ш к а х . В м у зы к е  з д е с ь  и сп о л ь зо в а н  
п р и ем  а л е а т о р и к и  (с в о б о д н о й  игры  
в с е х  и н с т р у м е н т о в  п о  е д в а  н а м е ч е н н о й  
с х е м е ) ,  с о з д а ю щ и й  в п е ч а т л е н и е  р а з 
в е р зш е й с я  б е зд н ы , у ж а с а ю щ е г о  х а о с а ,  
д у ш е р а з д и р а ю щ е г о  к р и к а  о т ч а я н и я .  
Т а к  к о н ч а е т ся  ст о л ь  св е т л о  и о п т и 
м и ст и ч н о  н а ч а в ш и й ся  в т ор ой  акт.

В т р е т ь е м  ак т е  к о н ц еп ц и я  с п е к 
т ак л я  р а ск р ы в а ет ся  во в сей  е е  гл у 
б и н е . Н а с ц е н е  о д и н о к и й  сер ы й  ч елн , 
в к о т о р о м  с и д и т  П ер , о д ет ы й  т о ж е  во 
в се  с е р о е  —  в бы т ов ы е п ал ь то , к о с т ю м , 
ш л я п у . О б р о с ш и й  щ ет и н о й  и б е з у ч а с т 
ны й, м е д л е н н о , с л о в н о  ч е р е з  с и л у , г р е 
б е т  о н  в е с л о м  —  э т о  е г о  п ут ь  на Р о д и 
ну. А на з а д н е м  п л а н е , как е г о  г р е за ,  
в ы св еч и в а ет ся  х и ж и н а  в го р а х , г д е  ж и 
вет С ол ь в ей г  и к у д а  с о к р у ш ен н ы й  и о т 
ч а я в ш и й ся  П ер  с т р е м и т с я  в ер н у т ь ся .

Н о ч то  эт о ?  Н а с ц е н е  п о к а зы в а ет с я  
е щ е  о д и н  ч ел ов ек , о д ет ы й  так  ж е  с т а н 
д а р т н о , как П ер . З а т е м  е щ е  и е щ е  о д и н . 
Э т о  «А сп ек т ы »  л и ч н о ст и  П ер а , в ы гл я 
д я щ и е  з д е с ь  как у с р е д н е н н ы е  б е зл и к и е  
с у щ е с т в а . О ни  п р и б л и ж а ю т с я  к П ер у ,  
т о т  о т к а зы в а е т с я  и х  у зн а в а т ь . П о с т е 
п е н н о  в ся  с ц е н а  за п о л н я е т с я  п о д о б н ы 
м и л ю д ь м и  в с е р о м , п о х о ж и м и  д р у г  
на д р у г а , как д в е  капли  воды . И х  о б 
щ ий т а н е ц  ун ы л  и м ех а н и ч е н , о с н о в а н  на  
н а р о ч и т о  н е в ы р а зи т ел ь н ы х , о д н о о б р а з 
н ы х д в и ж е н и я х . И зм у ч е н н ы й , о п у с т и в 
ш и й ся , о т ч а я в ш и й с я  П е р  —  о д и н  и з  
н и х . Е го  сн о в а  о б с т у п а ю т  в и д е н и я  п р о ш 
л ого .

И в от  и з  о д и н о к о й  х и ж и н ы  в го р а х  
с п у с к а е т с я  С ол ь в ей г . О с л еп ш а я , он а  
в м ест е  с т ем  у з н а е т  П ер а  в б е зл и к о й  
т о л п е . И т ут  п р о и с х о д и т  ч у д о . Т о л п а  
о с т а н а в л и в а ет  с в о е  м е х а н и ч е с к о е  д в и ж е 
н и е и м е д л е н н о -м е д л е н н о , с л о в н о  в з а 
м е д л е н н о й  к и н о съ е м к е , в т я г у ч и х , в я з 
к и х  д в и ж е н и я х  п р о п л ы в а ет  п о  з а д н е 
м у  п л а н у , о б р а з у я  ф о н  д л я  и зу м и т е л ь 
н ой  сц ен ы  П ер а  и С ол ь в ей г . Ж и з н ь  
сл о м а л а  П ер а , о н  б е з в о л е н  и н е п о д в и 
ж е н . И  С ол ь в ей г  п о с т е п е н н о  р а з д е в а е т  
е г о , о с в о б о ж д а е т  о т  б е зл и к о й  о д е ж 
ды . С н и м а я  с н его  о д н у  з а  д р у г о й  е го  
сер ы е  о б ы д е н н ы е  в ещ и , о н а  р а с к л а д ы 
в ает  и х  п о  п о л у  так , ч то  п о л у ч а е т ся  
ц ел ьн ы й  к о ст ю м , о б р а з у ю щ и й  с и л у э т  
ч ел о в е ч е с к о й  ф и гу р ы . С  П ер а  с л о в н о  
сн я л и  к о ж у , к о т о р о й  о н  о б р о с  в с в о ей  
ф а л ь ш и в о й  ж и з н и . С л еп а я  С ол ь в ей г  
в е д ет  за  с о б о й  б е зв о л ь н о г о , п о к о р н о  
с л е д у ю щ е г о  за  н ей  П ер а . И о н а  т о ж е  
с н и м а е т  с с е б я  «к о ж у » : е е  п л ат ье  п а д а е т  
на п ол  и р а с с т и л а е т с я  р я д о м  с к о ст ю м о м  
П ер а .

В д а л ь н е й ш ем  с о в м е с т н о м  т а н ц е  с 
С ол ь в ей г  в П е р е  сл о в н о  н а ч и н а ет  п р о 
б у ж д а т ь с я  н ов ая  ж и зн ь . Н а ги е , о т р е 
ш и в ш и еся  о т  п р о ш л о г о  л ю д и , о с т а л и с ь  
о д н и  на гол ой  зе м л е  и п ы т а ю т ся  н а 
чать  все сн а ч а л а . К  о р к е с т р у  з д е с ь  
п р и б а в л я ет с я  х о р , п о ю щ и й  б е з  сл о в  за  
с ц е н о й . И  вот к главны м  г е р о я м  п р и с о е 
д и н я ю т с я  н овы е п о л у о б н а ж е н н ы е  пары  
в г о л у б ы х  т р и к о . П о с т е п е н н о  о н и  з а п о л 
н я ю т  в сю  с ц ен у . И х  т а н ец  в м ес т е  с  гл ав 
ны м и г е р о я м и , о сн о в а н н ы й  на о с т о 

р о ж н ы х , б е р е ж н ы х , н е ж н ы х  д в и ж е н и  
я х ,—  р а зи т ел ь н ы й  к о н т р а с т  т а н ц у  л ю д е й  
в с ер о м . М у зы к а  с т а н о в и т с я  все  б о л е е  
п р о с в е т л ен н о й . В ся  эт а  с ц е н а  с и м в о л и ч 
но в ы р а ж а е т  н а д е ж д у  на о б н о в л е н и е  
ч ел о в еч ест в а . М узы к а  п о с т е п е н н о  з а т и 
х а е т . З а м о л к а е т  о р к е с т р , зв у ч и т  т о л ь к о  
х о р  з а  с ц е н о й . И зв ук и , и д в и ж е н и я  
как бы  и с т а и в а ю т , з а м и р а ю т . С п ек т ак л ь  
к о н ч а е т ся  т и х и м , н о  м н о г о з н а ч и т е л ь 
ны м  м н о г о т о ч и ем .

В п р е д и сл о в и и  к б у к л е т у  с п е к т а к 
л я  Н о й м а й е р  п о д ч е р к н у л , ч то с ч и т а ет  
П ер а  о д н и м  и з  о б ы к н о в ен н ы х  л ю д е й .  
О н д а ж е  н а зв а л  е г о  а н т и г ер о ем . Н о  ч е 
р е з  д р а м у  о б ы к н о в ен н о г о  ч ел о в ек а , 
ч е р е з  т р а г е д и ю  о б ы д е н н о й  ж и з н и  х о 
р е о г р а ф  р аск р ы л  б о р ь б у  г у м а н и с т и 
ч еск и х  н ачал  и о б е с ч е л о в е ч и в а ю щ и х  
т е н д е н ц и й , в ы р ази л  к о н ф л и к т н ы й  д р а м а 
т и зм  м и р а  и н а д е ж д у  на о б н о в л е н и е  
ж и зн и .

К о н ц е п ц и я  с п ек т а к л я  в о п л о щ а ет с я  
п о с т а н о в щ и к о м  с п о р а зи т е л ь н о й  ч и ст о  
х о р е о г р а ф и ч е с к о й  р е л ь е ф н о с т ь ю . П ер  
и м еет , н а п р и м ер , три  д у э т а  с С ол ь в ей г , 
и к а ж д ы й  и з  н и х  —  э т о  э т а п  в р а з в и 
тии  и х  в за и м о о т н о ш е н и й , п л а ст и ч еск и  
с о в е р ш ен н о  н е п о х о ж и й  на п р е д ы д у щ и й . 
О н и м е е т  т а к ж е  тр и  д у э т а  с д р у г и м и  
гер о и н я м и  —  И н гр и д , З е л е н о й , А н и т 
рой  —  и к а ж д ы й  и з  н и х , сл о в н о  з е р 
к ал о , о т р а ж а е т  р а з н у ю  с у щ н о с т ь  эт и х  
г ер о и н ь  и р а з н о е  о т н о ш е н и е  к ним  
П ер а . А е сл и  с о п о с т а в и т ь  п я т ь  м а с с о 
вы х т а н ц ев  —  д е р е в е н с к о й  м о л о д е ж и  на 
с в а д ь б е , Т р о л л е й , г о л л и в у д ск о й  тол п ы , 
л ю д е й  в с е р о м , о б н о в л я ю щ е г о с я  ч е л о 
веч еств а  в к о н ц е  сп ек т а к л я , то  о с т а е т 
ся  т ол ь к о  у д и в л я т ь ся  х о р е о г р а ф и ч е с к о й  
и з о б р е т а т е л ь н о с т и  б а л е т м е й с т е р а  и 
е г о  у м е н и ю  н а х о д и т ь  н еп о в т о р и м о  т о ч 
ны е х у д о ж е с т в е н н ы е  с р е д с т в а  д л я  п л а с 
т и ч еск о й  х а р а к т е р и с т и к и  о б р а з о в  и вы 
р а ж е н и я  д р а м а т у р г и ч е ск о й  с у щ н о с т и  
с и т у а ц и и .

П о д ч е р к и в а я  гл а в е н ст в у ю щ ее  з н а 
ч ен и е  т а н ц а  в б а л е т е , мы в п о с л е д н е е  
в р ем я  н е ск о л ь к о  н е д о о ц е н и в а л и  п а н 
т о м и м у . Н ек о т о р ы е  б а л е т м е й с т е р ы  с т р е 
м и л и сь  св ест и  е е  р ол ь  к м и н и м у м у  или  
д а ж е  и зг н а т ь  и з  б а л е т а  в о о б щ е . Н о д о с 
т а т о ч н о  п о с м о т р е т ь  и зу м и т е л ь н ы е  п а н 
т о м и м н ы е  э п и зо д ы  П ер а  и С ол ь в ей г  
в н о й м а й е р о в с к о м  с п ек т а к л е , ч т обы  п о 
нять, к ак и х  х у д о ж е с т в е н н ы х  в ы сот  
м о ж е т  д о с т и г н у т ь  п а н т о м и м а  у т а л а н т 
ли вы х х о р е о г р а ф о в  и и с п о л н и т е л ей .

Н о й м а й е р  п р и н а д л е ж и т  к ч и сл у  
не т ол ь к о  н а и б о л е е  т а л а н т л и в ы х , н о и 
п р о г р ес с и в н ы х  х о р е о г р а ф о в  с о в р е м е н 
н о ст и . Е го  сп ек т а к л и , б у д у ч и  в к л ад ом  
в м и р о в о е  х о р е о г р а ф и ч е с к о е  и с к у сс т в о , 
п о м о г а ю т  л ю д я м  о с о з н а т ь  с а м и х  с е б я ,  
с т а н о в я т с я  п у т е в о д н о й  з в е з д о й  и х  
п о и ск о в  с ч а с т ь я . С о в ет ск и м  б а л е т 
м ей с т ер а м  е ст ь  ч ем у  п о у ч и т ь ся  у Н о й -  
м а й ер а . И г л у б о к о й  и д е й н о й  п р о б л е 
м а ти к е , г у м а н и з м у  е г о  с п ек т а к л е й  и и х  
д р а м а т у р г и ч е ск о м у  н о в а т о р ст в у , о б р а з 
н ом у  б о г а т с т в у , т а н ц е в а л ь н о -п л а с т и 
ч еск и м  н а х о д к а м . Ч ем  б о л ь ш е  б у д у т  
у с и л и в а т ь с я  к он т ак ты  м е ж д у  н а р о д а м и  
м и р а , т ем  п л о д о т в о р н е е  с т а н е т  в з а и 
м о в л и я н и е  р а зл и ч н ы х  к ул ь тур . В э т о м  
в за и м о в л и я н и и  т в о р ч ес т в о  х о р е о г р а ф а -  
ф и л о с о ф а  Д ж о н а  Н о й м а й е р а  м о ж е т  
и м ет ь  г л у б о к о е  п л о д о т в о р н о е  з н а ч е 
ние.

Виктор ВАНСЛОВ, 
действительный член 

Академии художеств СССР, 
доктор искусствоведения
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Чехословакия

м и лан  М ед  впервы е в ош ел  в б а л е т 
ный к л асс  в 1 9 5 0  г о д у  д в а д ц а т и л е т н и м  
с т у д е н т о м  П р а ж ск о й  А к а д ем и и  и з о б р а 
зи т ел ь н ы х  и с к у сст в . С ов ет  с в о е г о  п е д а 
гога  п о р и су н к у  О л д ж и х а  О плты  з а 
н я т ь ся  и зу ч е н и е м  ч ел о в е ч е с к о й  п л асти к и  
в т а н ц е  и ги м н а с т и к е  о н  р а с ц е н и л  л и ш ь  
как о д н о  и з  о б ы ч н ы х  з а д а н и й , к ак и х , как  
о н  сч и т а л , в е г о  ж и з н и  б у д е т  н ем а л о .  
Н о, как п о к а за л о  в р ем я , и м е н н о  з д е с ь  
х у д о ж н и к  ст о л к н у л с я  с т е м о й , с т а в ш ей  в 
е г о  т в о р ч ест в е  гл ав н ой , —  п р о ц е с с  п о с 
т и ж е н и я  п р и р од ы  д в и ж е н и я  л ю д е й  с м о 
м ен т а  з а р о ж д е н и я  и д о  к ул ь м и н ац и и  
за х в а т и л  х у д о ж н и к а . О н з а х о т е л  п ост и ч ь  
все т о н к о ст и  р а б о т ы  т ан ц ов щ и к ов , 
п о н я т ь  ск о л ь к о  ж е  ф и зи ч е с к и х  си л , э м о 
ц и о н а л ь н ы х  и м п у л ь со в , к ак ая  м ер а  в д о х 
н о в ен и я  т р е б у ю т с я  а р т и ст у , ч т обы  д о б и 
вать ся  е с т е с т в е н н о с т и  и к р асот ы  д в и ж е 
ни й ... П о ст и ч ь  и п о н я т ь , ч тобы  за т е м  о т 
р а зи т ь  в с в о е м  т в о р ч ест в е . В о с у щ е с т в л е 
нии э т о й  г л о б а л ь н о й  ц ел и  М и л ан  М е д  в 
т е ч е н и е  м н о г и х  л е т  о п и р а л с я  на св ой  
оп ы т  х у д о ж н и к а , к от ор ы й  н а к а п л и в а л ся  
им  ещ е  с о  в р ем ен  у ч ебы  в г и м н а зи и ,  
з а т е м  в А к а д ем и и  и зо б р а з и т е л ь н ы х  
и ск у сст в , во В се о б щ е й  ш к о л е  п р о ф е с с о 
ра М и л о сл а в а  Г о л о г о , п о з д н е е  в м а с т е р с 
кой  п о р т р ет н о й  и ф и г у р н о й  ж и в о п и с и  
п р о ф е с с о р а  Б р ат и сл ав а  Н е х л еб ы , на 
т е о р е т и ч е с к и х  з а н я т и я х  а н т р о п о л о г и е й  
е с т е с т в о в е д ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а  К а р л о в а  
У н и в е р с и т е т а  в П р а ге ... О н т а к ж е  п о с е 
щ а ет  в м ес т е  с б у д у щ и м и  в р ач ам и  л ек ц и и  
по а н а т о м и и  и п р и н и м а е т  у ч а с т и е  в н а у ч 
н ой  р а б о т е  А н а т о м и ч е с к о г о  и н ст и т у т а ,  
главны м  о б р а з о м , в т ой  о б л а с т и , к о т о р а я  
с в я за н а  с о  с т р о е н и е м  и р а зв и т и е м  д в и г а 
т е л ь н о го  а п п а р а т а  ч ел о в ек а . М ед и ц и н а  
ув л ек л а  е г о  н а ст о л ь к о , что в п о сл ед ст в и и  
М ед  ст а л  и сп р ав н ы м  с л у ш а т е л е м  л ек ц и й  
ф а к у л ь т ет а  о б щ е й  м ед и ц и н ы  К а р л о в а  
У н и в е р с и т е т а  в П р а ге . Н а с т а л  м о м е н т , 
к огд а  х у д о ж н и к у  п р и ш л о сь  вы би р ать  
м е ж д у  и с к у сс т в о м  и н а у к о й , и б о  к а ж д а я  
и з  э т и х  о б л а с т е й  ч е л о в е ч е с к и х  зн а н и й  
т р еб о в а л а  е г о  ц ел и к о м . П о б е д и л о  в эт о м  
« п о е д и н к е »  и зо б р а з и т е л ь н о е  и с к у сс т в о .

Э ск и зы , э с к и зы , э с к и зы  —  ск о л ь к о  и х  
н а п и са н о  х у д о ж н и к о м ! К а ж д ы й  и з  
н и х —  э т о  е щ е  о д н а  ст у п е н ь к а  к в ер ш и 
нам  м а ст е р с т в а , в к о т о р о м  п р о ф е с с и о 
н ал ь н ая  т е х н и к а , д о в е д е н н а я  д о  с о в е р 
ш ен ст в а , п р о в е р я ет с я  си л о й  э м о ц и о н а л ь 
н ого  з а р я д а . Н е с к о н ч а ем ы е  часы  с о с р е 
д о т о ч е н н о й  р абот ы  оп л а ч и в а л и сь  н е ч а с 
ты м и м о м е н т а м и  о за р е н и й , от к р ы в ав ш и 
ми п с и х о л о г и ч ес к и е  и э с т е т и ч е с к и е  т а й 
ны д в и га т ел ь н о й  с п ец и ф и к и  б а л е т н о г о  
и ск у сст в а  и г и м н а ст и к и . Х у д о ж н и к  н а х о 
ди л  з д е с ь  все  новы е и о ч ен ь  в а ж н ы е  д е 
тал и , отк ры вал  д л я  с е б я  в х а р а к т е р е  
д в и ж е н и й  ч ел о в еч еск о г о  т е л а  о п р е д е л е н 
ны е за к о н о м е р н о с т и , бук в ал ь н о  вп и ты 
вал всем  св ои м  с у щ е с т в о м  к а ж д о е  м г н о 
в ен и е  е г о  п л а ст и ч еск о й  ж и зн и ...  И  вот  
р я д о м  с м н о го ч и сл ен н ы м и  н а б р о ск а м и , 
э с к и за м и , за р и с о в к а м и  ст а л и  п о я в л я т ь ся

к ар ти н ы , н а п и са н н ы е  м а сл я н ы м и  к р а с 
кам и . Э т о  бы л и  п о р т р ет ы  и зв е с т н ы х  
б а л е р и н  и с п о р т с м е н о к . О д н о в р е м ен н о  
с о з д а в а л а с ь  и ц е л а я  г а л е р е я  п р о и з в е 
д ен и й , в ы п о л н ен н ы х  п е р о м  и т уш ь ю , где  
о ч а р о в а н и е  л а к о н и ч н о с т и , х р у п к о с т и ,  
н е ж н о с т и  с о ч е т а л о с ь  с д и н а м и к о й . К  
ним  в п о с л ед с т в и и  п р и б а в и л и с ь  р а б о т ы , 
п о д г о т о в л ен н ы е  в н ов ой  д л я  н е г о  т е х 
ни к е —  п а с т е л и . С х в а ч е н н о е  х у д о ж н и 
ком  д в и ж е н и е  п р и о б р е т а л о  в э т и х  л и с т а х  
новы е и з м е р е н и я . С о в е р ш е н н а я  г а р м о 
н и я  к р а со к  р о ж д а л а  у зр и т е л я  в п еч а т 
л е н и е  б у д т о  ф и гу р ы  т а н ц о в щ и к о в , т а н 
ц у ю щ и х  на н ев и д и м ы х  с ц е н а х , и зл у ч а ю т  
и л л ю зо р н ы й  т а и н ст в ен н ы й  св ет , у к р у п 
н я л а  х а р а к т е р , о б р а з .

Г ер о и  М и л а н а  М ед а , о д е т ы е  л и  в о р и 
ги н ал ь н ы е к о ст ю м ы  или в п р о с т ы е  т р е 
н и р ов оч н ы е т р и к о , с л о в н о  «п р о р в а в 
ш ись» с к в о зь  с у р о в у ю  д в у х м е р н о с т ь  л и с 
та, п о м о г а ю т  н ам  у в и д е т ь  и х  ж и в о й  т а 
нец . В к а р т и н а х  х у д о ж н и к а  м ы  в д р у г  з а 
м ет и л и  н еч т о  н ов о е , с о з д а ю щ е е  в н а ш ем  
в о сп р и я т и и  в п ол н е  р е а л ь н о е  о щ у щ ен и е  
д в и ж е н и я  ж и з н и , т е ч е н и я  в р ем ен и . У  
п е р с о н а ж е й  М и л а н а  М ед а , к ак и е бы  п о 
зы  о н и  ни п р и н и м а л и  —  ст а т и ч н ы е  или  
д и н а м и ч н ы е, е с т ь  н е т ол ь к о  н а с т о я щ е е ,

св о и м  за к о н а м , но п о ч е м у  т а к  га р м о н и ч 
но с о ч е т а ю т с я  в б а л е т е ?  К а к -т о  х у д о ж 
ник  п о п р о б о в а л  на п а р т и т у р н о м  л и с т е  
н а б р о с а т ь  на л е т у  н е ск о л ь к о  р и су н к о в ,  
за ф и к с и р о в а в ш и х  д в и ж е н и я  п р я м о  на  
н о т н о м  с т а н е . Р е зу л ь т а т  п о л у ч и л с я  п о 
р а зи т ел ь н ы й , о н  о б н а р у ж и л , ч то м е ж д у  
т а н ц е м  и м у зы к о й  с у щ е с т в у ю т  н е в и д и 
м ы е, но с о в е р ш е н н о  р еа л ь н ы е с в я зи ,  
и б о  д и н а м и к а  э н е р г е т и ч е с к о й  с р е д ы  т о го  
и д р у г о г о  и с к у сс т в а  с о в п а д а е т  а б с о л ю т 
н о (к о н е ч н о , п р и  и с т и н н о  х у д о ж е с т в е н 
н о м  и с п о л н е н и и ) .

Д л и т е л ь н о е  в р ем я , н а б л ю д а я  т в о р 
ч еск у ю  ж и з н ь  т а н ц о в щ и ц  и ги м н а с т о к , 
М и л ан  М ед  отк р ы л  д л я  с е б я  е щ е  о д н у  
п р о б л е м у . С к ол ьк о  р а з  о н  с т а л к и в а л с я  с  
я в л е н и е м  м а к с и м а л ь н о й  к о н ц ен т р а ц и и  
п с и х и ч е с к и х  и ф и з и ч е с к и х  си л , н е о б х о 
д и м о й  и с п о л н и т е л я м  в м о м ен т ы  в ы ст у п 
л е н и й  и в о зн и к а ю щ е й  в р е зу л ь т а т е  п р е д 
ш ес т в у ю щ и х  м н о г о ч а с о в ы х  т р ен и р о в о к .  
О н у ж е  н а у ч и л ся , п р е д у г а д ы в а я , п е р е ж и 
вая  в м ес т е  с а р т и с т к о й  или ги м н а с т к о й , 
с х в а т ы в а т ь  эт и  с а м ы е  в ы р а зи т ел ь н ы е  
к у л ь м и н а ц и о н н ы е  м о м ен т ы  д в и ж е н и я ,  
о д н а к о  т е х н и к у  и х  в о п л о щ ен и я  к а р а н 
д а ш о м  и к и сть ю  р а з р а б а т ы в а л  в т е ч е н и е  
п оч т и  т р и д ц а т и  л ет .

н о  и п р о ш л о е , и б у д у щ е е , и б о  з а п е ч а т 
л е н н о е  м а н о в ен и е м  к и сти  х у д о ж н и к а  
м г н о в ен и е  п л а с т и ч ес к о й  к ан т и л ен ы  и х  
т а н ц а  как бы  т о н ч а й ш и м и  н и т я м и  в о 
о б р а ж е н и я  м а ст е р а  с в я з а н о  н е т о л ь к о  с 
п р е д ш е с т в у ю щ и м  е м у  м о м е н т о м  д в и ж е 
н и е, н о у ж е  с о д е р ж и т  и п о сы л  к п о с л е 
д у ю щ е м у  д е й с т в и ю , к п р о д о л ж е н и ю . У 
М и л ан а  М ед а  н ет  « о с т а н о в л ен н ы х  м г н о 
вен и й » —  т ак ов а  д и а л ек т и к а  е г о  в и д е 
ни я б а л е т н о г о  и ск у сст в а .

П ы тл и в ая  м ы сл ь  х у д о ж н и к а  в е д ет  
е г о  к р е ш ен и ю  в се  н ов ы х  и н ов ы х  п р о б 
л ем . М у зы к а  и т а н ец . О ни  ж и в у т  по



Милан МЕД 
создал целую 

галерею 
произведений, 

где очарование 
нежности 

в изображении 
балерин, 

хрупкости, 
лиризма 

сочеталось 
с динамикой 

движения.

Ч то ж е  в с е -т а к и  д е л а е т с я  в д у ш е  
ар т и ст к и  в м о м ен т ы  п р е д ел ь н о й  с о б р а н 
н о ст и  д у х о в н ы х  и ф и з и ч е с к и х  си л  п е р е д  
о т в ет ст в ен н ы м  в ы ст у п л ен и ем ?  К ак  п е р е 
ж и в а е т  о н а  —  со в е р ш ен н ы й  и с п о л н и 
т ел ь ск и й  и н с т р у м е н т  и в т о  ж е  в р ем я  
ч ел ов ек  с е го  в есь м а  ч у в ст в и т ел ь н ой  
н ер в н ой  с и с т е м о й  —  м гн о в ен и я  э м о 
ц и о н а л ь н о г о  о с в о б о ж д е н и я , м ы ш еч н ого  
р а с с л а б л е н и я , о т д ы х а ?  К ак  р о ж д а ю т с я  
н е о ж и д а н н ы е  и д еи  у  х о р е о г р а ф а  при  
с о з д а н и и  н ов ы х п р о и зв е д е н и й ?  П о д о б 
ны е в о п р о сы  о с о б е н н о  в о л н у ю т  М и л ан а  
М ед а  с е й ч а с , в год ы  е го  т в о р ч еск о й  з р е 
л о с т и . И  о н  в зя л с я  за  о с у щ е с т в л е н и е  
о ч е р е д н о г о  н е о б ы ч а й н о  т р у д н о г о  п р о е к 
та . П о л о т н а , г д е  ч ел о в е ч е с к и е  ф и гу р ы  
и з о б р а ж е н ы  п оч т и  в н а т у р а л ь н у ю  в ел и 
чи н у , п р и зв а н ы  п р и от к р ы т ь  зр и т е л ю  
за в е с у  н а д  гл уби н н ы м и  р а зм ы ш л е н и я м и  
х у д о ж н и к а  о  т о м , что т а к о е  т в о р ч еск и й  
п р о ц е с с , п о  к ак и м  за к о н а м  о н  р а з в и в а е т 
с я , к ак и е  си лы  у ч а с т в у ю т  в е г о  р е а л и з а 
ц ии , к ак ов а  з д е с ь  р ол ь  в д о х н о в е н и я . Т ак  
р о ж д а ю т с я  за м еч а т ел ь н ы е  п с и х о л о г и 
ч еск и е  эт ю д ы  х у д о ж н и к а , я в л я ю щ и ес я  
в ен ц ом  е г о  т в о р ч еск о г о  п о д в и га . В м а с 
т е р с к о й  М ед а  я « в ст р ет и л а сь »  с и з в е с т 
н ой  б а л е р и н о й , со л и ст к о й  Н а р о д н о г о  
т еа т р а  П р аги  М ар т ой  Д р о т т н е р о в о й ,  
х у д о ж н и к  п о к а за л  е е  п е р е д  сам ы м  в ы х о 
д о м  на с ц е н у , с А н ет о й  В о л еск и , т о ж е  
с о л и ст к о й  б а л е т а  Н а р о д н о г о  т еа т р а , 
« за с т и г н у т о й »  к и сть ю  х у д о ж н и к а  в м и 
нуты  о т д ы х а . П авла Ш м ок а  М ед  у в и д ел

во в р ем я  р а б о т ы  н а д  п о с т а н о в к о й  
н ов ой  х о р е о г р а ф и ч е с к о й  к о м п о зи ц и и  
р у к о в о д и м о г о  и м  П р а ж с к о г о  К а м е р н о г о  
т е а т р а . З а п е ч а т л е н  х у д о ж н и к о м  е г о  с о 
в ет ск и й  д р у г  —  и зв ест н ы й  тан ц ов щ и к  
Ю р ий Ж д а н о в . П о  п р и г л а ш ен и ю  Ю р ия  
Ж д а н о в а  М и л ан  М е д  п р и е х а л  в М оск в у . 
П о с м о т р ев  в Б о л ь ш о м  т е а т р е  С С С Р  б а 
л е т  « Ч ай к а»  с М ай ей  П л и с ец к о й  в гл ав 
ной  р о л и , о н  н а п и са л  к а р т и н у , с ю ж е т  
к о т о р о й  —  о д н о  и з  д р а м а т и ч н ей ш и х  
м гн ов ен и й  ж и з н и  е е  г ер о и н и .

В у гл у  м а ст е р с к о й  М ед а  о д и н о к о  с т о 
я т  п я т ь  п о л о т ен . О н п о д х о д и т  к ним , 
ст а в и т  и х  р я д о м , и мы н е о ж и д а н н о  о к а 
зы в а е м с я  з а  к у л и са м и  т е а т р а , гд е  д в а д 
ц ать  в о с е м ь  « л е б ед е й »  ж д у т  с в о е г о  в ы х о 
д а  на с ц е н у . К а ж д а я  п о з а , к а ж д о е  в ы р а
ж е н и е  л и ц а  го в о р и т  о  р а з н о о б р а з и и  
в н у т р е н н ег о  м ир а а р т и с т о к , о б  и х  г о т о в 
н ости  к т а н ц у ... Э т и м  у д и в и т ел ь н ы м  
ц и к л ом  х у д о ж н и к  как бы  в ы р ази л  св о е  
у в а ж е н и е  к т р у д у  т е х ,  к ого  о б ы ч н о  н а зы 
ваю т к о р д е б а л е т о м , в ед ь  е г о  р ол ь  в с о т 
в ор ен и и  х о р е о г р а ф и ч е с к о г о  с п ек т а к л я  
так  ж е  в а ж н а , как и р ол ь  с о л и ст о в .

О д и н  и з  п р е п о д а в а т е л е й  М и л ан а М е 
д а  к о г д а -т о  с к а за л , что б а л е т  у ж е  р а з  и 
н а в сег д а  н а п и са л  Д е г а . Н о уч ен и к  
д о к а з а л  с в о и м  м н о г о л е т н и м  с л у ж е н и е м  
эт о м у  и с к у сс т в у , ч то м и р  п р ек р а сн о г о  
н е о б ъ я т е н  и б е с к о н е ч е н ...

Иржина НОВА



карусель пополам с с о л н ц е м
Выступает детский 

фольклорный ансамбль 
"Подмосковная карусель».

Фото А. Степанова

Как сохранить фоль
клорную традицию 

национальной куль
туры? Как сделать образцы  

народного творчества 
неотъемлемой частью ду
ховной жизни современ
ного человека? Многие — 
ученые-исследователи, и 

деятели искусства, и 
просто любители-непро
фессионалы  — пытаются 
найти ответы на эти вопро
сы!, выявить закономер
ности жизни произведений 
фольклора в сегодняшнем  
народном быту, постичь 
тайны формирования твор 

ческого потенциала у лю 
дей, живущих в конце XX 

века. Авторы публикуемых 
ниже материалов Л. Ша- 

мина и Г. Богданов 
рассказывают, как пыта
ются решить эти проблемы  
практики ф ольклорного  

движения, работающие 
в Москве и Таллинне.

'  на/гоакмс

ЛИДИЯ
ШАМИНА

К о г д а  д у м а е ш ь , ч то  т а к о е  
ф о л ь к л о р  в н а ш ей  ж и з н и , в п р е д 
ст а в л ен и и  в о зн и к а е т  о б р а з  п р а з д 
н и ч н о го  р о д н и к а , в еч н о  ж и в о г о  
и ч и ст о г о , и з  к о т о р о г о  к а ж д о е  
п о к о л ен и е  и с п о л н и т е л е й  ч ер п а ет  
с в я т у ю  в лагу и с к у с с т в а , в н о ся  в 
л ю б и м ы е п е сн и  и тан ц ы  св ои  
п р е д ст а в л е н и я  о  к р а с о т е  и щ е д 
р о ст и  р о д н о й  п р и р о д ы , о  сч а ст ь е  
л ю бв и , р а д о с т и  т р у д а ...  Ж и в о й  
д у х  о б щ е н и я , п р о н и зы в а ю щ и й  а т 
м о с ф е р у  к о л л ек т и в н о го  т в о р ч е 
ств а , —  вот, п о -в и д и м о м у , та д о 
м и н а н т а , что и зн а ч а л ь н о  о п р е д е 
л я ет  н е п р е х о д я щ у ю  ц е н н о с т ь  п р о 
и зв е д е н и й  н а р о д н о г о  и с к у сс т в а .

В п р о ц е с с е  т а к о г о  о б щ е н и я ,  
с к р е п л е н н о г о  с х о д с т в о м  п о н и 
м а н и я  и т о л к о в а н и я  ж и з н е н н ы х  
я в лен и й , и х  о б р а з н о г о  о т р а ж е н и я ,  
в п р о ц е с с е  к о л л ек т и в н о го  т в о р 
ч еств а  р о ж д а е т с я  с в о е г о  р о д а  
ф ол ь к л ор н ы й  к о д  —  п он я т н ы й  
лиш ь д а н н о й  г р у п п е  л ю д е й  о с о 
бы й х у д о ж е с т в е н н ы й  я зы к . П о 
д о б н о  т о м у , как в больших д р у ж 

н ы х с е м ь я х  п р о с т о  и е с т е с т в е н 
н о  в о зн и к а е т  с в о я  « с и с т е м а  к о о р 
д и н а т » , св о и  н р а в ст в ен н ы е  и э с т е 
т и ч еск и е  к р и т ер и и , т ак  и  у л ю 
д ей , о б ъ е д и н е н н ы х  г е о г р а ф и ч е 
ск и м и , т р у д о в ы м и , б ы т ов ы м и  и  
д р у ги м и  о с о б е н н о с т я м и  о б щ е с т 
в ен н о го  у к л а д а , с у щ е с т в у е т  в н у т 
р е н н и й , г л у б о к о  п р о ч у в ст в о в а н 
ны й, п р о ж и т ы й  м н о г и м и  п о к о л е 
н и я м и  с т р о й  э т и ч е с к и х  и х у д о 
ж е с т в ен н ы х  ц е н н о с т е й , н а  п е р 
вый в зг л я д , ч а с т о  « зак р ы т ы й »  
д л я  п о с т о р о н н е г о  ч ел о в ек а . П р о 
н и к н у т ь ся  д у х о м  н а р о д а , п о н я т ь  
о с о б е н н о с т и  е г о  х у д о ж е с т в е н н о г о  
в о с п р и я т и я  и м ы ш л ен и я , п ост и ч ь  
с в о е о б р а з и е  э с т е т и ч е с к и х  в о з з р е 
ни й  и н р а в ст в ен н ы х  у с т о е в  —  
с е г о д н я  к э т о м у  с т р е м я т с я  м н о 
гие ф о л ь к л о р н ы е  к ол л ек ти в ы , 
чья д е я т е л ь н о с т ь  н а п р а в л ен а  на  
в о з р о ж д е н и е  н а ц и о н а л ь н ы х  ф о р м  
к ул ь тур ы , т р а д и ц и й  н а р о д н о г о  
т в о р ч ест в а . Об  о д н о м  и з  н и х  н аш  
р а с с к а з .

Ф о л ь к л о р н ы й  а н с а м б л ь  « Л е й -  
гар и д »  с о з д а н  в 1 9 6 9  г о д у  при  
Д и р ек ц и и  п а р к о в  к ул ь тур ы  и о т 
д ы х а  г о р о д а  Т а л л и н н а . С п ер в ы х  
л ет  с у щ е с т в о в а н и я  а н с а м б л я  е г о  
х у д о ж е с т в е н н ы й  р у к о в о д и т е л ь  
К ал ев  Я р в ел а  п о с т а в и л  п е р е д  
с о б о й  в есь м а  м н о г о з н а ч н у ю  ц ел ь . 
З а д а ч и  в о з р о ж д е н и я  и п р о п а г а н 
ды  н а ц и о н а л ь н о г о  и с к у сс т в а  Э с т о 

н и и  о н  в и д и т  не т о л ь к о  в н е о б 
х о д и м о с т и  с о б и р а т ь  и д е м о н с т р и 
ров ать  л ю д я м  н а р о д н ы е  п е с н и ,  
т ан ц ы , о б р я д ы , н о  и п р и о б щ а т ь  
и х  к с о т в о р ч е с т в у , в о в л ек а я  в и с 
п о л н ен и е . О б  э т о м  и б ы л а  н аш а  
б е с е д а  с  з а с л у ж е н н ы м  д е я т е л е м  
и с к у сс т в  Э с т о н с к о й  С С Р  К р и с т ь -  
я н о м  Т о р о п о м , о с у щ е с т в л я ю щ и м  
к о н су л ь т а ц и и  и п о с т а н о в о ч н у ю  
р а б о т у  в к о л л ек т и в е .

К . Т о р о п  —  ф и л о л о г , с о т р у д 
ник с е к т о р а  э с т о н с к о г о  я зы к а  
И н с т и т у т а  я зы к а  и л и т ер а т у р ы  
А к а д ем и и  н а у к  р е с п у б л и к и . Л ю 
бов ь  к и с к у с с т в у  р о д н о г о  к р ая , 
г л у б о к о е  п о н и м а н и е  и ст и н н ы х  
за д а ч  в о з р о ж д е н и я  и р а зв и т и я  
з д е с ь  ф о л ь к л о р н ы х  т р а д и ц и й  у б е 
д и л и  е г о  в н е о б х о д и м о с т и  в о с 
с о з д а н и я  а т м о с ф е р ы  ж и в о г о , н е 
п о с р е д с т в е н н о г о  о б щ е н и я  л ю д е й  
в п р о ц е с с е  к о л л ек т и в н о г о  т в о р 
ч ест в а .

П о  м н е н и ю  Т о р о п а , п о с т и ж е 
ни е д у х а  ф о л ь к л о р а  н а ч и н а е т ся  
о т н ю д ь  не с о  зн а к о м с т в а  с  а р х и в 
ны м и и л и  м у зе й н ы м и  э к с п о н а т а 
м и  —  н е о б х о д и м о  не т ол ь к о  
и зу ч а т ь  у с л о в и я  б ы т о в а н и я  е г о  
о б р а з ц о в , н о  а к т и в н о  у ч а ст в о в а т ь  
в п р о ц е с с е  и х  с о з и д а н и я . « Ф о л ь к 
л о р  —  э т о  в а ж н е й ш а я  с т о р о н а  
д у х о в н о й  ж и з н и  н а р о д а , е е  в с е 
о б ъ е м л ю щ а я  х у д о ж е с т в е н н а я  
к о м м у н и к а ц и я , не т р е б у ю щ а я
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ГЕННАДИЙ
БОГДАНОВ

D  п е р в о е  м г н о в ен и е  п о к а з а 
л о с ь , ч то в за л  з а с е д а н и я  М е ж 
д у н а р о д н о г о  ф о л ь к л о р н о г о  ц е н т 
р а , р а б о т а в ш е г о  на м о ск о в с к о м  
ф е с т и в а л е  ф о л ь к л о р а , н е о ж и д а н 
н о в к а т и л о сь  с о л н ц е . О н о р а с т о 
п и л о сь  п о  за л у  я р к ой  п о д к о в о й , 
р а з д р о б и л о с ь  на м н о ж е с т в о  с о л 
н еч н ы х  за й ч и к о в , к о т ор ы е т у т  
ж е  о ж и л и , за д в и г а л и с ь . З а м е л ь 
кали д е т с к и е  л и ц а , к р а сн ы е с а р а 
ф а н ы , б е л ы е  п л а т о ч к и . Р а з д а л о с ь  
д р у ж н о е  п е н и е . П о с л ы ш а л и с ь  
зв ук и  св и с т у л е к , т р е щ о т о к , д р о б 
ны е п е р е ст у к и  к а б л у к о в . З а б у р 
л и л а  в е с е л а я  я р м а р к а , з а в е р т е 
л а с ь  с о л н е ч н а я  к а р у сел ь . В ск о 
ре о н а  р а с с ы п а л а с ь  на н е ск о л ь 
ко к р у ж к о в . З а зв у ч а л а  п л я с о 
вая  «О й, на го р е  к а л и н а » . З а з м е -  
и л ся  п о  за л у  х о р о в о д н ы й  у зо р .  
И т у т  в о б щ е м  р и с у н к е  с т а л о  
за м е т н о , как к а ж д ы й  и с п о л н и 
т ел ь  н е с е т  св ой  о б р а з ,  к а ж д ы й  
в ы ст у п а ет  п о -с в о е м у . В и ж у  Л е н у  
К о с е н к о . О н а, б у д т о  х о з я й к а , ч и н 
но в е д ет  з а  с о б о й  ц еп ь  х о р о в о д 
ниц , з а д а е т  р и с у н о к  у з о р а . Е е  
гол ов а  п р и п о д н я т а , л и ц о  о д у х о 
т в о р е н н о е , с в е т л а я  к о са  чуть  
в зд р а г и в а ет  при  ш а ге. Л е б е д у ш 
ка д а  и тол ько! Л е н а  у ч и т с я  в 
10 -м  к л а с се . А вот  Н а т а ш а  К а 
за н ц е в а  п о ш л а  т о л ь к о  в 1-й  к л а сс .  
Н а т а ш у  в ы даю т г л а за . Ч у в ст в у 
е т с я  —  о з о р н и ц а . И р а д а  бы  с д е 
л ат ь  ч т о -т о  т а к о е - э д а к о е , к р у т 
н у т ь ся , н а п р и м ер , или н о ж к о й

т о п н у т ь , д а  н е л ь зя . П е с н я  и т а н ец  
т р е б у ю т  с т е п е н н о й  п о с т у п и . В от и 
п р и х о д и т с я  с д е р ж и в а т ь  т е м п е р а 
м ен т . П о о д а л ь  в ы ст у п а ет  Д и н а  
Ш у л ь м а н  —  с а м а  с е р ь е зн о с т ь .  
Ей п я т ь  л е т , но Д и н а  у ж е  о п ы т 
ная а р т и ст к а , за н и м а е т с я  в к о л 
л ек ти в е  т р ет и й  г о д  и з н а е т  т о ч 
н о, гд е  н у ж н о  п о к а за т ь  « в ы х о д 
ку», а гд е  д о с т а т о ч н о  п л еч и к ом  
п о в ест и  или гл а зк а м и  с т р е л ь 
нуть ...

К о г д а  в к о н ц ер т е  в ы ст у п а 
ю т д е т и , э т о  в с е г д а  у м и л я ет . 
И х  н аи в н о ст ь , и с к р е н н о с т ь , э м о 
ц и о н а л ь н а я  от к р ы т о ст ь , с е р ь е з 
н ость , н а к о н ец , с  к о т о р о й  д ет и  и с 
п о л н я ю т  к о н ц ер т н ы й  н о м е р , не  
м о ж е т  н е р а с т о п и т ь  д а ж е  с а м о е  
х о л о д н о е  с е р д ц е . М ы, зр и т е л и ,  
все р о д о м  и з  д ет с т в а  и л ю б о е  
п р и к о с н о в е н и е  к н ем у , в о с п о м и 
н ан и е  о  н ем  д у ш ев н о  т р о га ет . 
Н о з д е с ь  д р у г о е  д е л о . Т о , ч то п о 
к азы в а ет  ф о л ь к л о р н ы й  а н с а м б л ь  
« П о д м о с к о в н а я  к ар усел ь»  Д о м а  
п и о н ер о в  и ш к ол ьн и к ов  С о в е т 
с к о г о  р а й о н а  ст о л и ц ы , н е  тол ь к о  
п р и в л ек а ет  д у ш е в н о й  т р е п е т 
н о сть ю , п р и р о д н о й  а р т и с т и ч 
н о ст ь ю  у ч а ст н и к о в , н е з а т е й л и 
вой  ц е л о м у д р е н н о с т ь ю  п о л е 
вок, сч и т а л о к , д р а зн и л о к , и гр , х о 
р о в о д о в , н о и т р о г а е т  д у ш у , п р о 
н и к ает  в гл уби н ы  с о з н а н и я , з а 
с т а в л я е т  за д у м ы в а т ь с я  о  в о п р о 
с а х  н а ш ег о  с е г о д н я ш н е г о  э с т е 
т и ч е ск о г о  и н р а в с т в е н н о г о  б ы 
т и я .

З д е с ь  ж е , в ф о л ь к л о р н о м  ц е н т 
р е, я р а з г о в о р и л с я  с н е к о т о р ы 
ми м а м а м и , д е т и  к о т о р ы х  з а н и 
м а ю т ся  в а н с а м б л е . В се о н и  п р и 
н а д л е ж а т  к п о к о л ен и ю , к о т о р о е  
д о с т а т о ч н о  н а с л у ш а л о с ь  л о з у н 
гов  и п р и зы в о в  о  т о м , ч то  « ч е л о 

век д о л ж е н  о в л а д е т ь  в сем и  б о 
гат ст в а м и  к ул ьтур ы , н а к о п л ен н о й  
ч ел о в е ч е с т в о м » , н е ж е л и  в о с п и т ы 
в а л о сь  э т и м и  са м ы м и  « б о г а т с т в а 
ми к ул ь тур ы ». Я э т о  п о с е б е  зн а ю ,  
т о ж е  п р и н а д л е ж у  к э т о м у  п о с л е 
в о е н н о м у  п о к о л ен и ю . Б е с е д у я  с 
н и м и , в сп о м н и л  в ст р еч у  с м а с с о -  
в и к о м -к у л ь т о р г а н и за т о р о м  п а н 
с и о н а т а  « К л я з ь м е н с к о е  в о д о 
х р а н и л и щ е» . О н м н е  п р я м о  з а 
яв ил , ч то л ю д и  м о е г о  п о к о л е 
н и я , п р и е зж а ю щ и е  к ним  на 
о т д ы х , « д у х о в н о  н ер а зв и т ы » , «не  
у м ею т  ни п еть , ни п л я са т ь » , 
« с и д я т  б у к и -б у к а м и  и ж д у т , ч т о б  
и х  р а зв л ек а л и » . П о м н и т с я , м не  
с т а л о  д а ж е  о б и д н о  за  н а с . Х о т я , 
ч его  о б и ж а т ь с я ? !

М о е  п о к о л ен и е , д а  и с е 
г о д н я ш н ю ю  м о л о д е ж ь  н ер ед к о  
о б в и н я ю т  в т о м , ч то мы за б ы л и  
с в о е  р о д н о е , н а ц и о н а л ь н о е . Н е 
п р ав д а , н е  за б ы л и . Мы е г о  п р о с т о  
не з н а е м . Н е зн а е м  гл у б о к о  с в о 
ей  и с т о р и и , с в о е г о  я зы к а , св о е г о  
н а ц и о н а л ь н о г о  и с к у сс т в а , н е  ч ув
ст в у ем  и х  ж и в и т е л ь н о г о  в о з д е й с т 
вия. Мы не в с о с а л и  с м о л о к о м  
м а тер и  т р а д и ц и й  р о д н о г о  ф о л ь к 
л о р а  и е с т е с т в е н н о  о к а за л и с ь  б е з  
« к ор н ей » . И д е т е й  с в о и х  в ы р а ст и 
ли т ак и м и  ж е  « б еск о р н ев ы м и » . 
Ни у Л ен ы  К о с е н к о , ни у Н а т а 
ш и К а з а н ц е в о й , ни  у д р у г и х  н ет  
н а с т о я щ ей  г ен н о й  н а с л е д с т в е н 
н о сти  к и ст о к а м  н а р о д н о г о  т в о р 
ч ест в а , к о т о р а я  бы  ст а л а  и х  в т о 
рой  п р и р о д о й . И ни он и , ни и х  
р о д и т е л и  в э т о м  не ви н оваты . 
В н и х  не за л о ж и л и  с д ет с т в а  
о сн ов ы  н а ц и о н а л ь н о й  х у д о ж е с т 
в ен н ой  э с т е т и ч е с к о й  культур ы . 
О т сю д а  и с л ед с т в и е  —  н аш а почти  
п о г о л о в н а я  п р а г м а т и ч н о ст ь . Р у 
к о в о д и т ел ь  а н с а м б л я  Л а р и с а  М и -

. х а й л о в н а  Ш и т о в а  о т к р о в е н н о  г о 
ворит: « Д е т и  в а н с а м б л е  р а ц и о 
н ал ь н ы е. И м  б о л ь ш е  н р а в и т ся  не  
п еть , не и гр ат ь  (т о  е с т ь  д ел а т ь  
не т о , что с в о й с т в е н н о  д е т я м ) ,  
а «в ы ст у п а т ь  на с ц е н е  п е р е д  
зр и т е л я м и , е з д и т ь  на га с т р о л и » . 
У н и х , как и у б о л ь ш и н ст в а  
в зр о сл ы х , на п ер в ом  п л а н е  с т о и т  
п р е с т и ж н о с т ь  т о г о , чем  о н и  з а н и 
м а ю т ся . А ч ем у  у д и в л я т ь ся ? !  
Н а п р о т я ж е н и и  м н о г и х  л е т  нам  в 
с о з н а н и е  в н ед р я л и  п о д с п у д н о , е с 
ли  м о ж н о  так  в ы р а зи т ь ся , « м о 
р ал ь  с и ю м и н у т н о с т и » . Э т у  ж е  
м о р а л ь  о св а и в а ю т  и н аш и  д е т и .  
С м ы сл  е е  с в о д и т с я  к т о м у , что  
п р о ш л о е  зн а т ь  н е о б я з а т е л ь н о .  
О н о б ы л о  с л и ш к о м  « т е м н о е » . 
З а т о  б у д у щ е е  у н а с  « с в е т л о е » , 
х о т я  е г о  е щ е  н а д о  ст р о и т ь . О с т а 
е т с я  т о л ь к о  н а с т о я щ е е . О т с ю д а  
вы вод  —  ж и в и  с е й ч а с , п р и с п о 
с а б л и в а й с я . В от  и п р и х о д и т с я  Л а 
р и се  М и х а й л о в н е , « о к у н а я »  д е т е й  
в м ир  п е с н и , т а н ц а , игры , м ен я т ь  
п р и р о д у , п с и х о л о г и ю  с в о и х  в о с п и 
т а н н и к о в , в о зв р а щ а т ь  д е т е й  в д е т 
ств о .

С л ов ом , н у ж н а  к о р е н н а я  п е р е 
с т р о й к а  и з д е с ь , в в о п р о с а х  э с т е 
т и ч е ск о г о  и н р а в с т в е н н о г о  в о с п и 
т а н и я  м о л о д е ж и . Т р у д н о , к о н е ч 
но, го в о р и т ь  о  к а к о й -т о  п а н а ц е е ,  
но е ст ь  в о п р о с , на м ой  в згл я д , 
к а р д и н ал ьн ы й  и п р и н ц и п и а л ь 
ны й, к отор ы й  н е о б х о д и м о  р еш а т ь  
в с р о ч н е й ш ем  п о р я д к е . Е сл и  мы  
х о т и м  д о б р а  св о и м  п о т о м к а м , н а 
д о  с е г о д н я  все д о ш к о л ь н о е  и 
ш к ол ь н ое  э с т е т и ч е с к о е  в о с п и т а 
н и е ст а в и т ь  на б а з у  о с в о е н и я  
с в о е г о  н а ц и о н а л ь н о г о  ф о л ь к л о р а . 
В р я д  л и  е с т ь  см ы сл  с н о в а  и з о б р е 
т ать  в е л о с и п е д , в ы дум ы в ать , с о ч и 
нять к а к и е-т о  н овы е «п ути  и м е т о -

Участники фольклорного 
ансамбля «Лейгарид» стремятся 

приобщить своих зрителей к 
сотворчеству, вовлекая их в свой 

танец.

Фото А. Степанова

п р о с т р а н н о й  р а с ш и ф р о в к и .
Ф о л ь к л о р  —  э т о  к о л ы б е л ь 
н ая  п е с н я , э т о  п о г о в о р к и , ш у т 
ки, в о зн и к а ю щ и е  в х о д е  р а б о т ы  
в п о л е , на м ы зе , в с а д у .  Э т о  и 
д ер ев ен с к и е  св а д ь б ы , и п о х о 
роны , и с е з о н н ы е  о б р я д ы , к огд а  
л ю д и  с о б и р а ю т с я  в м ес т е , о б ъ е д и 
н ен н ы е о б щ и м и  с о п е р е ж и в а н и я 
м и . П р и  э т о м  д ем о к р а т и ч е с к и й  
х а р а к т е р  о б щ е н и я , о б у с л о в л е н 
ны й о б щ н о с т ь ю  ж и з н е н н ы х  и н т е 
р есо в , п о м о г а е т  х у д о ж е с т в е н 
н о м у  с а м о в ы р а ж е н и ю  л и ч н о с т и ,  
и п о т о м у  так  л е г к о , е с т е с т в е н н о 
о р г а н и ч н о  р о ж д а ю т с я  п е с н я , т а 
н ец  —  к о л л ек т и в н о е  т в о р ч еск о е  
д е й с т в о . Ф о л ь к л о р  —  э т о  р а д о ст ь  
ж и в о г о  о б щ е н и я  л ю д е й » , —  с ч и 
т а е т  К . Т о р о п .

«В  н а ш ем  к ол л ек т и в е , —  п р о 
д о л ж а е т  н аш  с о б е с е д н и к , —  п р и н 
ципы формирования р е п е р т у а р а .

V .
в .
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ды » в о с п и т а н и я  д е т е й . Н а д о  п р о с 
то  о с в о и т ь  п р и н ц и п ы  н а р о д н о й  
п ед а г о г и к и , к о т о р а я  п р о ш л а  м н о 
гов ек ов ой  п уть  р а зв и т и я  и н а к о 
пила к о л о сса л ь н ы й  оп ы т  в э т о м  
д е л е . К о н е ч н о , уч и ты в ая  с о в р е 
м ен н ы е у с л о в и я  ж и з н и  и бы та  
д е т е й , м о ж е т  бы ть  п р и д е т с я  в н е с 
ти н ек о т о р ы е  к ор р ек ти в ы  в н ее , 
но в ц ел о м , п о в т о р я ю , в о с п и т а 
тель н ы е в о з м о ж н о с т и  т р а д и ц и о н 
ной н а р о д н о й  п ед а г о г и к и  в о б 
л а с т и  э с т е т и ч е с к о г о  и н р а в с т в е н 
н ого  в о сп и т а н и я  м о л о д е ж и  г о р а з 
д о  вы ш е, ч ем  все  и с к у сс т в е н н о  
с о зд а в а е м ы е  в н аш е в р ем я  « с о в р е 
м ен н ы е м ет о д ы » . И в э т о й  с в я зи  
сч и т а ю  а н с а м б л ь  « П о д м о с к о в н а я  
к ар усел ь » , к отор ы й  б а з и р у е т 
с я , в о с н о в н о м , в 5 6 0 -й  м о с к о в 
ск ой  ш к о л е, я в л ен и ем  п о к а за т е л ь 
ным.

П я т и л ет н и й  оп ы т  э т о г о  а н 
с а м б л я  гов ор и т  о  т о м , что р е б я т а  
в о сп и т ы в а ю т ся  в н ем  к о м п л е к с н о .  
Ф о л ь к л о р н о е  п р о и зв е д е н и е , как  
и зв е с т н о , п р е д п о л а г а е т  у м е н и е  
петь, п л я са т ь , и грать , р а с с к а з ы 
вать, н о си т ь  к о ст ю м , в ести  с е б я  
с о о т в ет с т в е н н о  о б с т а н о в к е . В се  
э т о  у с в а и в а е т ся  д ет ь м и  н е з а м е т 
но, м о ж н о  с к а за т ь , и гр аю ч и , в 
п р о ц е с с е  за н я т и й  и в ы ст у п л ен и й . 
У в ер ен , что во в зр о сл о й  ж и з н и  не  
б у д у т  с и д е т ь  в к ом п а н и и  « б у к а 
м и», как п о р о й  си д и м  м ы . С м о 
гут п о д х в а т и т ь  и м оти в  п е сн и ,  
и на т а н ц а х  не у д а р я т  в г р я зь  
л и ц о м . Н авы ки и м п р о в и за ц и и , 
п о л у ч а ем ы е  им и в а н с а м б л е , п р и 
г о д я т с я  и м  в л ю б о й  п р а зд н и ч н о й  
с и т у а ц и и . К с т а т и , э т о  у ж е  бы л о  
п р о в ер ен о  не р а з  в с о в м е с т н ы х  п о 
х о д а х  за  н ар о д н ы м и  п е сн я м и , 
т а н ц а м и , и гр ам и , к о т о р ы е д ет и  
в м ест е  с Л а р и с о й  М и х а й л о в н о й

о р г а н и за ц и я  за н я т и й , в ы ст у п л е 
ний и гл ав н ое  —  о т н о ш е н и я  м е ж 
д у  р у к о в о д и т е л ем  и у ч а с т н и к а 
ми —  все п о д ч и н е н о  з а д а ч а м  
в ы я в л ен и я  и н д и в и д у а л ь н о с т е й ,  
с п о с о б н о с т и  к и м п р о в и за ц и и .  
В п р ак ти к е  а н с а м б л я  н ет  у т о м и 
т ел ь н ы х  р е п е т и ц и й , н ап р а в л ен н ы х  
на с о в е р ш ен с т в о в а н и е  к о м п о з и 
ц и о н н ы х  и т е х н и ч е с к и х  п р и ем о в . 
Н ам  в а ж н о , ч т обы  к а ж д ы й  п о ч у в 
ств ов ал  и н т е р е с  и в к ус к и с п о л 
н ен и ю  н а р о д н ы х  п е с е н  и т ан ц ев .

В с в о и х  в ы ст у п л е н и я х  —  л е 
том  п о д  отк р ы ты м  н е б о м  в Э с т о н 
ск ом  э т н о г р а ф и ч е с к о м  м у з е е ,  з и 
м ой  в т а н ц ев а л ь н ы х  за л а х  —  мы  
с т р е м и м ся  к н е п о с р е д с т в е н н о м у  
о б щ е н и ю  с о  зр и т е л е м , к т о м у , 
чтобы  п о  в о з м о ж н о с т и  вовл ек ать  
л ю д ей  в х о р о в о д ы  и игры , как  
эт о  п р о и с х о д и т  на сел ь с к и х  
п р а зд н и к а х . Т ак  ш и р и т ся  и н т ер ес  
к н а ш ем у  к о л л ек т и в у , а т о ч н е е  —  
к и с к у сс т в у  Э с т о н и и .

О п о п у л я р н о с т и  а н с а м б л я  
« Л ей г а р и д »  с в и д ет е л ь ст в у ю т  е го  
гаст р ол ь н ы е п о е зд к и  —  и х  г е о г р а 
ф и я  п о с т о я н н о  р а с ш и р я е т с я . Не 
р а з о н  с т а н о в и л с я  л а у р е а т о м  р е с 
п у б л и к а н ск и х  и в с е с о ю зн ы х  с м о т 
ров  и к о н к у р со в  н а р о д н о г о  т в о р 
ч ест в а , а с  1 9 7 3  г о д а  н о си т  
п о ч ет н о е  зв а н и е  « Н а р о д н ы й  к о л 
лек ти в ».

В р е п е р т у а р е  « Л ей г а р и д »  б о -

о с у щ е с т в и л и  з а  эт и  год ы  в сел а  
З а р а й с к о г о  и О р е х о в о -З у е в с к о г о  
р а й о н о в  М о ск о в ск о й  о б л а с т и .  
Д е т и  с п о к о й н о  п о д п ев а л и  п о ж и 
лы м  ж и т е л я м , с т а н о в и л и с ь  в м ес т е  
с н и м и  в  х о р о в о д .

О ч ен ь  б о л ь ш о е  зн а ч е н и е  и м е 
е т  и т о , что а н с а м б л ь  и с п о л н я 
ет  св о й  д ет с к и й  р е п е р т у а р , б л и з 
кий и м  п о  д у х у , у р о в н ю  м ы ш л е
ния и р а зв и т и я . Д е т и  не н а с и л у 
ю т с в о ю  п р и р о д у , н е  т щ а т с я  о б я 
за т е л ь н о  о т р а зи т ь  с о в р е м е н н у ю  
т е м у , н е  с п ек у л и р у ю т  на э т о м . 
О д н а к о  э т о  ни к ак  не у м а л я е т  
з л о б о д н е в н о с т и  и х  в ы ст у п л ен и й . 
А к т у а л ь н о ст ь  и х  к о н ц ер т н ы х  н о 
м ер ов  в ы р а ж а е т с я  т а к т и ч н о  и в 
м ер у . В р е п е р т у а р е  « П о д м о с к о в 
ной  к а р у сел и »  е с т ь  е щ е  о д н о  
о ч ен ь  в а ж н о е  о б с т о я т е л ь с т в о .  
Э т о  т о , ч то  о н  не т р е б у е т  к а 
к о й -т о  о с о б о й  с п е ц и а л ь н о й  п о д г о 
товки  к и с п о л н е н и ю . Ч его  г р ех а  
таи ть , н а ш у  с е г о д н я ш н ю ю  д е т 
ск у ю  х у д о ж е с т в е н н у ю  с а м о д е я 
т е л ь н о с т ь  д у ш и т  п о к а зу ш н о ст ь ,  
за р еп е т и р о в а н н о с т ь . С п л ош ь  и р я 
д о м  в « о б р а з ц о в ы х »  д е т с к и х  
а н с а м б л я х  и с п о л н и т е л и  п р е в р а 
щ ены  в « р е м ес л е н н и к о в  о т  и с 
к у сст в а » . И х  г о д а м и  н а т а ск и в а ю т  
на и с п о л н е н и е  т о г о  и ли  и н о го  
э ф ф е к т н о -з р е л и щ н о г о  п р о и з в е д е 
н и я . В сего  э т о г о , к сч а с т ь ю , н ет  
в « П о д м о с к о в н о й  к а р у с е л и » . З д е с ь  
в ц е н е  е с т е с т в е н н о с т ь  в т е м б 
р а х , п л а ст и к е , и с к р е н н о с т ь  в с а 
м о в ы р а ж е н и и , д у ш е в н а я  р а с к о 
в ан н ост ь . А ч то м о ж е т  бы ть  в а ж 
н ее  э т и х  к ачеств ?!

В э т о м  к ол л ек т и в е  я в т ор ой  
р а з в ж и з н и  у в и д е л , к ак  м о ж н о  
б ы ст р о , п р о с т о , б е з  б о л ь ш и х  ф и 
зи ч е с к и х  з а т р а т  р аск р ы ть  т в о р ч е 
ск и й  п о т ен ц и а л  р е б е н к а . П ервы й

л ее  с о р о к а  п р о и зв е д е н и й  э с т о н 
ск о г о  н а р о д н о г о  и с к у с с т в а  —  с т а 
р инны е р у н и ч е с к и е  п е с н и  и игры  
« Р у ч н а я  м ел ь н и ц а » , « В о л ш е б н а я  
с т р а н а » , « Ж е н и х  —  о б м а н щ и к » , 
х о р о в о д ы  « С ч и т а л к а » , « И д е м  к о 
си ть  р о ж ь » , н аи гр ы ш и  и тан ц ы  
« П р а в о е  и л е в о е » , « И н г л и ск а » , 
« С е т у с к а я  к ад р и л ь » , тан ц ы  т и п а  
л а д а я л г , п ол ь к и , р е й н л е н д е р , и м и 
т а ц и о н н ы е  т а н ц ы .

В « Л е й г а р и д »  н ет  р а з д е л е н и я  
на п ев ц о в  и т а н ц о в щ и к о в , з д е с ь  
с т р е м я т с я  к п р и с у щ е м у  ф о л ь к л о 
ру с и н т е т и ч е с к о м у  е д и н с т в у  в и 
д о в  и с к у с с т в а . В от  п о ч е м у  з а 
н я т и я  вок ал ь н ы е и т а н ц ев а л ь н ы е  
о б ъ е д и н я ю т  в с е х  у ч а ст н и к о в , а 
и х  б о л е е  в о с ь м и д е с я т и . П р и ем  в 
« Л ей г а р и д »  не о г р а н и ч е н  ни  в о з 
р а ст о м  —  в а н с а м б л е  е ст ь  и д е 
ти , ни  р о д о м  за н я т и й  —  з д е с ь  
п о ю т  и т а н ц у ю т  л ю д и  с а м ы х  р а з 
н ы х п р о ф е с с и й . П р а в д а , в к о н 
ц е р т а х  не в с егд а  у ч а с т в у е т  в есь  
к ол л ек ти в  —  т р у д н о  п о р о й  с о ч е 
тать  д в а -т р и  в ы ст у п л ен и я  в н е 
д е л ю  с  у ч е б о й  или  р а б о т о й » .

« О д н а к о , —  п о д ч е р к и в а е т  
К . Т о р о п , —  н ам  н е т р у д н о  б ы с т 
ро п е р е см о т р е т ь  п р о г р а м м у  вы 
с т у п л е н и я  п о  ч и сл у  с о б р а в ш и х с я  
уч аст н и к о в . Н а п р о т и в , з д е с ь -т о  
и от к р ы в а ю т ся  в о з м о ж н о с т и  д л я  
и м п р о в и за ц и и  —  и з м е н е н и е  р и 
сун к а  т а н ц а , х а р а к т ер а  м у зы -

р а з  я "такое у в и д е л  в Г о р ь к о м  
у и зв е с т н о г о  р у к о в о д и т е л я  о р 
к ест р а  р у с с к и х  н а р о д н ы х  и н с т р у 
м ен т о в  Л ьва А л е к с е е в и ч а  П о д -  
гу р ск о г о . Е ж е г о д н о  о с е н ь ю  Л ев  
А л ек сеев и ч  х о д и т  п о  ш к о л а м  г о 
р о д а , с о б и р а е т  ж е л а ю щ и х  и гр ат ь  
у н его  в о р к е с т р е . О н п р и н о с и т  
в к л а сс  р а зл и ч н ы е  у д а р н ы е  и н с т 
р ум ен т ы  (т р е щ о т к и , б у б н ы , б а р а -  
б а н к и , л о ж к и  и т. п .) ,  р а з д а е т  
и х  д е т я м , с а м  с а д и т с я  за  ф о р т е 
п и а н о . Ч е р е з  н еск о л ь к о  м и н у т  
в к л а с се  и г р а ет  у ж е  ш у м о в о й  
о р к е с т р . П у с т ь  п ок а  не в се  гл а д к о  
и д ет , п у с т ь  п о к а  о н  с о з д а е т  б о л ь 
ш е ш у м а , ч ем  м у зы к и . Н о  э т о  
у ж е  о р к е с т р , и ч тобы  р е б е н к у  
п р и н я т ь  в н ем  у ч а с т и е , н е  н а д о  
д о л г о  у ч и т ь ся . Г л а в н о е , о н  з а и н т е 
р е с о в а н , о н  у ж е  п о л у ч а е т  у д о в о л ь 
ст в и е  о т  т о г о , ч то у ч а с т в у е т  в о р 
к ест р е . С э т о г о  н а ч и н а е т ся  р а с 
кр ы тие е г о  т в о р ч ес к и х  в о з м о ж 
н о с т е й . Л а р и с а  М и х а й л о в н а  т о ж е  
п о с т о я н н о  п о л ь з у е т с я  эт и м  б е з о т 
к азн ы м  п р и е м о м . У  н е е  н ов и ч ок  
не с т о и т  в с т о р о н к е . О н с р а з у  
п р и с т у п а ет  к т в о р ч ест в у . Е го  з а 
т я ги в а ю т  в о б щ е е  и гр о в о е  д е й с т 
в ие, п о о щ р я ю т  р о б к и е  п оп ы т к и  
« т о п т а т ь ся »  (и м п р о в и зи р о в а т ь )  
п о д  п е сн ю . Ч е р е з  н е к о т о р о е  в р е 
м я  о н  у в л е к а ет с я  и н е з а м е т н о  
д л я  с е б я  с т а н о в и т с я  п о л н о ц е н 
ны м  « а р т и с т о м » . О ч ен ь  в а ж н о , 
ч то э т о т  ед и н ы й  к о м п л ек сн ы й  
п р о ц е с с  р а з у ч и в а н и я -в о с п и т а н и я ,  
и с п о л н е н и я -т в о р ч е с т в а  п р о и с х о 
д и т  « с о б о р н о » , к ол л ек т и в н о . К а ж 
ды й  р е б е н о к  в и д и т , ч у в ст в у ет  р я 
д о м  с в о и х  с о б р а т ь ев  п о  д у х у .  
Е го н и к т о  не п р и н у ж д а е т , н е  з а 
с т а в л я е т  д ел а т ь  т о го , ч его  о н  н е  
м о ж е т  и не х о ч е т . И  о т  э т о г о  к о л 
л ек т и в н о г о  с о у ч а с т и я -с о т в о р ч е -

к ал ь н ого  с о п р о в о ж д е н и я , н овы й  
п а р т н ер  —  в се  э т о  с п о с о б с т в у е т  
в ы я в л ен и ю  т в о р ч ес к о г о  п о т е н ц и а 
л а . В а н с а м б л е  д о л ж н о  бы ть  м н о 
ж е с т в о  в а р и а н т о в  и с п о л н е н и я  
у ж е  и зв е с т н ы х  о б р а з ц о в  ф о л ь к л о 
ра, в м ес т е  с  т е м  м ы  п о с т о я н н о  
р а с ш и р я е м  р е п е р т у а р » .

Д л я  г а с т р о л е й  в Ф е д е р а т и в 
н ой  Р е с п у б л и к е  Г ер м а н и и , Ш в е 
ц ии , Н о р в еги и , Ф и н л я н д и и , В ен г 
рии э с т о н с к и е  л ю б и т е л и  п о д г о 
тов и л и  п е сн и  и тан ц ы  э т и х  
ст р а н . П р и  э т о м  гл ав н ы м  п р и н 
ц и п ом  з а и м с т в о в а н и я  о с т а е т с я  
с т р е м л е н и е  к п о с т и ж е н и ю  г л у б и н 
н о го  с о д е р ж а н и я  н а р о д н о г о  и с 
к у сст в а . Н а п р и м е р , э с т о н ц а м  
б л и зк о  т а н ц ев а л ь н о е  т в о р ч ест в о  
с о с е д н е г о  а р х а н г е л ь с к о г о  к р ая . 
И  п о т о м у  в « Л е й г а р и д »  у в л е ч е н 
н о  и с п о л н я ю т  а р х а н г е л ь с к у ю  к а д 
риль, с т р о г а я , л а к о н и ч н а я  м а н е 
ра к о т о р о й  с р о д н и  м н о г и м  э с т о н 
ск и м  т а н ц а м , о т р а ж а е т  о б щ н о с т ь  
х а р а к т ер о в , ж и з н е н н о г о  у к л а д а , 
н р а в ст в ен н ы х  у с т о е в  н а р о д о в -  
с о с е д е й .

В д у м ч и в о е  о с в о е н и е  ф о л ь к л о 
р а , в о с п и т ы в а ю щ е е  к у л ь т у р у  
в з а и м о п о н и м а н и я  ч е р е з  и с к у с с т 
во, —  т а к о й  п о д х о д  о б я з ы в а е т  
л уч ш е зн а т ь  с о б с т в е н н ы й  ф о л ь к 
л ор , е г о  п р и м ет ы  —  д у х о в н ы е  и 
м а тер и а л ь н ы е .

В « Л ей г а р и д »  о с о б о е  о т н о ш е -

ств а  е г о  с о б с т в е н н ы е  ч ув ств а  и 
э м о ц и и  м н о ж а т с я ...

С ч и т аю  о с о б о  в а ж н ы м  п о д 
ч ер к н у т ь  т о , ч то  а н с а м б л ь  р а б о 
т а е т  на с в о е м  м е с т н о м , п о д м о с 
к ов н ом  ф о л ь к л о р н о м  м а т е р и а 
л е . У б е ж д е н , р е б е н о к  с с а м о г о  
р а н н е г о  д е т с т в а  д о л ж е н  в п и ты 
вать в с е б я  с в о ю  н а ц и о н а л ь н у ю  
кул ьтур у: р у с с к и й  —  р у с с к у ю , л и 
т о в е ц  —  л и т о в с к у ю , к а з а х  —  к а 
за х с к у ю . Т о л ь к о  так и м  п у т ем  мы  
м о ж е м  в о сп и т ы в а т ь  и с т и н н ы х  
п а т р и о т о в  с в о е й  ст р а н ы , и н т е р 
н а ц и о н а л и с т о в , у в а ж а ю щ и х  к ул ь -  
ту р у  д р у г и х  н а р о д о в ...

...К р у т и т с я  я р к а я  к а р у сел ь . 
Т о  в о д н о м , т о  в д р у г о м  к он ц е  
е е  в с п ы х и в а ю т  д е т с к и е  сч и т ал к и , 
о зо р н ы е  п о п ев к и , р а зв о р а ч и в а ю т 
с я  игры , п л я ск и . Л е г к о е  в е с е л о е  
н а с т р о е н и е  о х в а т ы в а ет  в с е х  п р и 
с у т с т в у ю щ и х  в за л е . В се  у л ы б а 
ю т с я , к т о -т о  н а ч и н а е т  п р и т о п ы 
вать  в т а к т  н о го й , к т о -т о  х л о п а т ь  
в л а д о ш и , к т о -т о  п о д п ев а т ь . 
П р е к р а с н о , к огд а  о к у н а е ш ь с я  в 
м ир д е т с т в а , в м ир , гд е  к а р у сел ь  
п о п о л а м  с с о л н ц е м . О д н а к о , ч тобы  
э т о т  м и р  с у щ е с т в о в а л  в еч н о , н у ж 
ны м ы , в зр о сл ы е .

н и е к к о с т ю м а м . В ы п о л н ен н ы е  
п о д  р у к о в о д с т в о м  с п е ц и а л и с т о в -  
э т н о г р а ф о в  в р у ч н у ю , п о  о б р а з 
ц а м  п р о ш л о г о  век а , к о н ц ер т н ы е  
к о стю м ы  в ош л и  в б ы т  а р т и с т о в -  
л ю б и т е л ей , к о т о р ы е  с  в о о д у ш е в 
л е н и е м  п р о п а г а н д и р у ю т  у м е н и е  
н оси т ь  н а ц и о н а л ь н ы й  к о с т ю м ,  
л егк о  и с в о б о д н о  ч у в ст в ов ат ь  с е 
б я  в н ем  в п о в с е д н е в н о й  ж и з н и .  
П о к а за т е л ь н о , ч т о  с е г о д н я  в Э с т о 
н и и , о с о б е н н о  в п р а зд н и ч н ы е  
д н и , н а  у л и ц а х  г о р о д о в  все ч а 
щ е м о ж н о  у в и д е т ь  т р а д и ц и о н 
н у ю  о д е ж д у .  Е е  п о п у л я р н о с т ь  
с а м и  э с т о н ц ы  сп р а в е д л в о  с в я 
зы в аю т  с  в о з р о ж д е н и е м  и н т е р е с а  
к х у д о ж е с т в е н н Ь м у  т в о р ч ест в у  
н а р о д а .

И  п о т о м у  си м в о л и ч ен  у к о р е 
н и в ш и й ся  в « Л е й г а р и д »  о бы ч ай :  
с  т е м , к т о  у х о д и т  и з  к о л л ек т и 
ва, о с т а е т с я  е г о  к о н ц ер т н ы й  к о с 
тю м  как п а м я т ь  о  р а д о с т и  ж и в о 
го о б щ е н и я , к о т о р о е  д а р и т  н ам  
н а р о д н о е  и с к у с с т в о , как п а м я т ь  о  
д н я х , п р о в е д е н н ы х  с  д р у з ь я м и -  
е д и н о м ы ш л е н н и к а м и .
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