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XX век внёс свои коррективы в 
сценическую жизньтанца. Корректи
вы столь значительные, что возмож
но будущие балетоведы оценят его 
пространство как экспериментальное. Д ей
ствительно: уже начало века знаменовало бунт 
против консервативных форм внутри, казалось 
бы, незыблемых для России академических 
традиций  так назы ваем ого  кл а сси че ско го  
танца. «Против течения» идут и Михаил Фокин, 
и Александр Горский. Первый эксперименти
рует как в чистых формах танца (в стиле ретро 
обращение к романтическому образу балета), 
так и в собственно театральном. Второй ищет 
выход из «кризиса», связываемого современ
никами чуть ли не с хореографией Петипа, в 
драматическом искусстве, пытаясь перенести 
в балет достижения и открытия М осковского 
художественного театра и его творцов. По
скольку обоих художников балета отличал не- 
дюженный талант, произведения рождались 
яркие и самобытные.

Но подлинный эксперимент начал Вацлав 
Нижинский со своим непризнанным хореогра
ф ическим  язы ком  в пору его творчества : 
«Игры», «Весна священная», «Послеполуденный 
отдых фавна» явили собой те первые шаги «мо
дерна» в хореографии, которые, осознанные 
позже, породили иной взгляд на эстетику танца.

Итак, балет подвинулся к стилю модерн и 
стоит разобраться в этих явлениях первой чет
верти века, расслоивших сценический танец на 
неоднородные пласты.

Суть в том, что изменения, происшедшие в 
начале века имели не только глубинно-внут
ренние изменения в самом искусстве, но и про
странственно-географ ические. К создающим 
сценический танец добавились страны, для ко
торых балет не был традиционным театраль
ным действом. В числе этих стран оказалась и 
Северная Америка, где смешанная культура на- 
родов-эмигрантов способствовала активному 
рождению и развитию танца модерн, как сце
нического искусства.

Само слово «модерн», возникшее для обо
значения нового современного течения в ис
кусстве, постепенно обретало свои традиции, 
определявшие новые границы и общие черты, 
что поменяло значение слова. Оно стало име
нем стиля и даже направления в искусстве XX 
века, имеет свою историю, этапы развития, на
ционально-территориальную вариативность, 
своих героев -  исполнителей и авторов с впол
не индивидуальным почерком.

Итак, в первой четверти XX века определи
лись два вида сценической хореографии: клас
сический балет и балет «модерн». Языком пер
вого был и продолжает оставаться развиваю
щийся классический танец (а также его спут
ники в балете -  пантомима и характерный та
нец), лексику  второго составляет «модерн- 
данс» (танец модерн). А наряду со школой обу
чения классическому танцу, с его имеющей ве
ковые традиции методикой (и с разновиднос
тями систем обучения, как итальянской, фран
цузской, датской, русской -  часто именуемой Ва
гановской) возникает школа обучению модерн

танцу (здесь самая сложившаяся си
стема -  система Марты Грэхем).

Необходимо добавить, что начи
ная с тридцатых годов в сценичес

кой хореографии формируются другие новые 
направления: н а р о д но -сц е ни чески й  танец 
(рождающий театры народного танца, называ
емые ансамблями народного танца), а также 
дж аз-танец, как направление театрального 
танца (часто используемый в видео- и кино
фильмах). •

Таким образом, параллельно и одновре
менно в хореограф ическом сценическом ис
кусстве в XX веке получают творческое при
знание мастера нескольких направлений, име
ющих в своей основе природное явление -  та
нец. И не нужно быть особо прозорливым, что
бы понять, что качество или уровень достиже
ний не может тут зависеть от выбора или при
страстий.

Удачные образцы и успехи, профессиона
лизм и талантливые решения, так же, как и не
удачи, могут рождаться в любом из них.

Все вместе эти направления и составляют 
соврем енную  картину бы тования такового  
вида искусства, как сценическая хореография, 
и предлагают зрителям выбор по вкусу, при
вязанностям и интересам. Профессионально 
можно анализировать взаимовлияния, проис
ходящие внутри хореограф ического искусст
ва, но это -  тема специального исследования. 
Мы же хотели бы только утвердить сам факт 
многогамной картины современной хореогра
фии и позицию оценки каждого из направле
ний с пониманием самодостаточности и само
ценности любого из них.

Модные рассуждения о явлениях XXI века 
в искусстве XX века могут быть профессиональ
ными, порядочными и обоснованными лишь 
при понимании и знании, на первый взгляд, об
щеизвестного, но на самом деле не всегда при
нятого при оценках и пропаганде.

Было бы своевременным, подводя итоги 
многоликому XX веку в искусстве, собраться 
специалистам балетного искусства и в общем 
профессиональном разговоре-анализе попы
таться понять для себя и передать по эстафете 
временное и ценностное в своём «ремесле». 
И это, мы надеемся, произойдёт на ближайших 
конференциях в России, которые готовятся и 
в Москве и в Санкт-Петербурге.

Их участников хотелось бы предостеречь 
от избирательного крена в одну из танцеваль
ных систем как наиболее приоритетную. И если 
этого не случится, мы, как хочется надеяться, 
раскроем не одну тайну многообразия танца. 
Ведь веха веков -  это не конец и не начало, а 
условная борозда, даже если это начало ново
го тысячелетия...

* * *

Ведущая тема этого нашего номера -  ито
ги сезона 1998-1999 годов, и мы постарались 
осветить работу коллективов разных направ
лений хореографии.

В.УРАЛЬСКАЯ, 
главный редактор журнала «Балет»

Ш
итоги

Приход Джорджа Баланчина в Большой те
атр, на его сцену, -  событие уже само по себе 
и факт при любых оценках произошедшего зна
менательный и положительный.

В чем именно причина споров, мнений, се
рьёзных, профессиональных и досужих сужде
ний?

Репертуарная политика руководства ба
лета Большого театра, продекларировавше
го расширение его афиши названиями спектак
лей мирового звучания, сразу «забуксовала» и 
все последующие его действия, по разным при
чинам, именно в появлении новых спектаклей 
были скорее случайными, что и вызвало поток 
критики в адрес театра.

Вечер спектаклей Дж.Баланчина для ба
летного театра -  явление сложное по ряду 
причин и преодоление этих сложностей не 
может произойти за короткий период подго
товки. Как очень точно определил Д. Тарас -  
руководитель постановки балета «Симфония 
до мажор»: «Баланчин был представителем 
русской школы и артисты русского балета не 
могут не воспринять его языка».

Всё это так. Но Баланчин -  представи
тель русской школы в Америке. Он блестяще 
почувствовал и понял американский дух в ис
кусстве и потому стал основоположником 
американской школы классического танца, да, 
на основе русской, но несущей в себе стиль и 
самого художника и национальной хореогра
фии страны.

Так произошло в своё время с Мариусом Пе
типа, носителем французской школы класси
ческого танца, он глубоко понял, прочувство
вал русскую культуру, и его спектакли в Рос
сии на много десятков лет являли собой дос
тижение русской школы классического танца, 
и он по самым строгим меркам -  великий рус
ский хореограф.

Кроме того, Баланчин, учился в Петербур
ге. При бесспорном единстве русской школы 
классического танца между Москвой и Петер
бургом есть различия в исполнительской ма
нере и творчество Баланчина, как очень тон
ко подметил критик С. Коробков, -  своеобраз
ная ностальгия по Санкт-Петербургу. Пото
му даже после почти семидесятилетнего пе
рерыва приход его в Санкт-Петербург короче, 
чем в Москву, и для артистов московского ба
лета путь к постижению его стиля несколько 
сложнее.

Чтобы глубже оценить событие, а собы
тием «Вечер балетов Баланчина» в Москве уже 
стал, редакция предложила ряду специалистов 
высказаться на его страницах. Начиная пуб
ликацию, мы надеемся на её продолжение как 
и на углубление самого исполнительского мас
терства артистов московского балета в ос
воении творчества великого хореографа XX 
века.

СДАННЫЙ
ЭКЗАМЕН

Вечер Баланчина в Большом театре п о хо 
дил на экзам ен, и этот экзам ен был хорош о 
сдан. И солистами, и кордебалетом . Но всё- 
таки  я бы поздравил не всех -  очевидно, что
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ни Н.Грачёва, ни А .А нтоничева экзамен не вы
д ерж али, им предстоит пересдача. Но глав
ное заклю чается не в отдельны х сры вах и не
удачах, а в том, что атмосфера экзам ена не 
совсем под ход ит для га л а-спекта кл я  Балан
чина , где н е о б хо д и м о  д е м о н стр и р о ва ть  не 
тол ько  величайш еее усердие, но и вы сш ую  
вн утр е н н ю ю  сво б о д у . Д аж е  в сл ож ней ш ем  
«А гоне» танцевать следует н е п р и н уж д ё н н о  и 
л е гко  -  этого требует и пластика, и ситуация, 
и поставленная м узы кой  задача. С этой зад а
чей , на мой взгляд , в « А го н е »  спр а в и л о сь  
лиш ь первое трио (А настасия Я ценко , Нина 
Капцова и Ян Год овский ). А в «Симф онии до 
маж ор» ба л а н чи н ски й  пр аздни чны й  дух по - 
настоящ ему ощ утила лиш ь пара: М .А л ексан 
дрова и Н .Ц и скари д зе . Я думаю, что оп ред е 
лён н ое  сковы ваю щ е е влияние на артистов , 
самых опы тны х, оказы вало  присутствие  в д и 
ре ктор ско й  л ож е Сьюзен Фаррелл. В качестве 
репетитора она и д олж на была там н аход и ть
ся, да и держ ала себя в высшей степени бла
гож ел ател ьно , ка к  и по д об а ет  ко л л е ге . Но 
всё-таки  присутствие  легенд арной  балерины, 
для ко то р о й  и о ко то р о й  -  был поставлен  
балет «М оцартиана» , последний  шедевр Ба
л а н ч и н а , м о ж е т  см ути ть  ко го  у го д н о , ко го  
у го д но  вы вести из равновесия .

О днако основная проблема заклю чалась, 
конечно, в другом. Уж очень различаются меж
ду собой школа «Н ью -Й орк сити балле», школа 
Баланчина, и школа Большого театра. Я помню 
слова Майи Плисецкой, никогда не танцевав

шей Баланчина и не желавшей это делать: «Этот 
сапог не по моей мерке». Действительно, мер
ки резкие, слишком узкие  в одном случае, слиш
ком ш ирокие -  в другом. Открытая эмоциональ
ность, которая отличает м осковскую  школу, со
всем не подходит для балетов Баланчина, гер
метичны х и н е о ткр о ве н н ы х . И споведальное 
начало, столь присущ ее балеринам в Москве, 
откровенно чуждо балеринам Н ью -Й орка. И на
конец, у м о сковских артистов с детства воспи
тано соверш енно иное чувство ритма.

Это, между прочим, прекрасно понял А лек
сей Ратманский, прямой последователь Балан
чина, поставивш ий  « К а п р и чч и о »  в Большом 
театре с учетом технических возможностей и 
художественны х интересов танцую щ их артис
тов Большого театра. И все они затанцевали так, 
как не танцевали давно, и все они чувствовали 
себя в своей тарелке. Сказалось и то, что эти 
молодые танцовщ ицы и танцовщ ики принадле
жат, как и Ратманский, к одному поколению , к 
одной и той же эпохе -  эпохе «после Баланчи
на». А это значит, что танцевать классического 
Баланчина уж е совсем нелегко, а начинать его 
осваивать -  уж е  несколько поздно. Даже в ци
тадели Баланчина -  «Н ью -Й орк сити балле» -  
теряется ощ ущ ение б а л а н чи н ско го  стиля, и 
лишь особые обстоятельства, о которы х нелиш
не было специально  по гово ри ть , позволили 
труппе М ариинского  театра решить проблему 
Баланчина на удивление успеш но.

Вадим ГАЕВСКИЙ

ДЖОРДЖ 
БАЛАНЧИН, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ 
К ГЕОМЕТРИИ

Есть простой закон в театральном мире: для того, 
чтобы труппа станцевала новый спектакль не просто 
хорошо, но блистательно, -  она должна в него влю
биться. Влюбиться в удобные (или очень неудобные) 
связки, непривычные поддержки, рискованные па. В 
общем -  влюбиться в хореографию. И балетмейстер 
-  всегда Дон Жуан, обещающий, манящий и бесстраш
ный. (Правда, иногда в итоге проваливающийся под 
сцену при железном рукопожатии публики).

При этом неважно даже личное присутствие ба
летмейстера -  когда его уже нет, хореография, как 
письмо, доносится верными оруженосцами-репети- 
торами -  и все равно на премьере звенит высокая 
страсть.

Джордж Баланчин, разумеется, также принадле
жит к этому великому сословию покорителей сердец. 
Но также -  и прежде всего -  он принадлежит XX веку, 
веку насмешливому, отстраненному, городскому. И 
потому пленяет он -  точностью техники и неразру
шимой логикой построений. Это Дон Жуан, влюблен
ный в геометрию, и весенняя премьера в Большом -  
баланчинские «Агон» и «Симфония до мажор» -  ока
залась тройной проверкой для труппы. Проверялась
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не только способность усваивать новую технику, спо
собность увидеть, вообразить и создать другую, не
привычную красоту, -  но и способность к абстракт
ному мышлению.

Более всего это, конечно, относится к «Агону». 
Балет, поставленный в 1957 году на додекафони
ческую музыку Стравинского, на первый взгляд ка
жется собранием острых углов и конфедерацией не
гармоничных ансамблей. Но гармония возникает из 
стройной логики взаимодействия всех танцовщиков 
и танцовщиц, из спора-поединка (агона) солистов, 
того редкого спора, в котором действительно рож
дается истина. Истиной в балете является чувство 
-  и неожиданная печаль, возникающая в конце пре
дельно абстрактного балета, эту истину воплощает 
музыкально.

Композиция «Агона» выверена, как чертеж, и 
солисты Большого старались этот чертеж воспроиз
вести с максимальной тщательностью. Особенно ста
рательны были «тройки» -  и эта старательность по
рой мешала воспринимать спектакль, приходилось 
напоминать себе, что находишься в зрительном зале, 
а не в классе. Но иногда эта углубленность в себя, 
этот чрезмерный самоконтроль создавали неожидан
ный эффект балетного ритуала. То, что более свой
ственно балетам прошлого века -  восприятие чере
ды движений как череды магических действий -  
вдруг оказалось возможным и у Баланчина. Пожа
луй, в наибольшей степени это можно отнести к пер
вой «тройке» (А.Яценко, Н.Капцова и Я.Годовский -  
в первый вечер, Д.Гуданов -  в следующий). Вторая 
«тройка» (А.Вахтин, В.Алехин, Е.Андриенко) оказа
лась менее сосредоточенной на себе, более уверен-

Мария Александрова и Николай Цискаридзе 
в балете «Симфония до мажор».

Фото И .З а ха р ки  на

Сцена из спектакля «Агон».

Фото Д .К ул и ко ва

ной -  и более размашистой, то есть более чуждой 
Баланчину.

Дуэт Инны Петровой и Дмитрия Белоголовцева 
не всегда оправдывал название балета, ибо мало по
ходил на спор и на поединок, тем не менее смотреть 
на эту пару было чрезвычайно интересно. Белоголов
цев, кажется, в последние два сезона нашел себя, свое 
амплуа и свое место в Большом театре и в балете во
обще. Воплощенное мужество, мужество без капли 
надрыва и истерики, порой кажущееся простоватым, 
но никогда -  глупым. Именно таков он был и в «Аго- 
не»: уверенная сила, сдержанная и точная. Но этой 
уверенной силе в балете должна противостоять сила 
нежных чувств и острых эмоций -  а Инна Петрова, 
балерина прежде всего лирическая, не смогла быть 
в этом поединке равной Белоголовцеву. Впрочем, 
это придало еще один оттенок печальному финалу 
балета.

Вечер Баланчина в Большом вообще получился 
вечером двух прощаний и одной встречи -  так был 
выбран репертуар. Расставания были разными: «Мо- 
цартиана», год назад вошедшая в репертуар, а теперь 
открывавшая баланчинский вечер, -  последний ба
лет хореографа, прощальный по определению. 
«Агон» стал для Большого окончательным прощани
ем с закрытостью для баланчинской хореографии и 
с порожденным этой закрытостью высокомерием А 
«Симфония до мажор»... О нет, это не прощание. Или
-  по мелочи -  прощание с полугодовым бездельем, с 
шуточками и халтурой.

Как танцевали принцы и принцессы Большого в 
эти два премьерных вечера! Пусть первая часть была 
не очень удачна (и танцевавшие в первый вечер На
дежда Грачева с Константином Ивановым и выступив
шие во второй Марианна Рыжкина с Дмитрием Гуда- 
новым не показались идеальными парами), но две 
центральные части -  выше всяких похвал. В адажио 
Нина Ананиашвили грезила в руках Андрея Уварова
-  отрешенная и нежная властительница исчезающе
го сказочного королевства. В первый вечер она еще 
была чуть-чуть сентиментальной, казалось, что прин
цессе чуть-чуть жаль замирающей музыки и засыпа
ющего царства. Во второй -  сантименты ушли, оста

лась лишь печаль настоящей -  взрослой -сказки и 
этой же сказке принадлежащая душевная стойкость.

В allegro vivace сцена принадлежит Марии Алек
сандровой и Николаю Цискаридзе. Это аллегро -  
тоже сказка, но сказка торжествующая, детская, праз
дничная. Это сказка победителей, которые не дума
ют о жизни после победы, ибо важен нынешний, вот 
сейчас летящий миг. Таким образом, это точный об
раз артистического выступления вообще -  существо
вание на пределе радости. Здесь важно отметить ра
боту юной балерины (ибо что говорить про Циска
ридзе -  он иначе, чем блистательно, танцевать про
сто не может, особенно если балетный текст дает 
возможность как следует полетать над сценой). Вто
рой сезон Александровой в театре оказался очень 
удачным -  в ее танце стали появляться не только яр
кие (что уже были), но -  ясные, притягательные крас
ки.

А в четвертой части солировали Анна Антониче- 
ва и Дмитрий Белоголовцев, и здесь снова -  как в 
«Агоне» -  балерина не смогла соперничать с танцов
щиком. Это маленькое аллегро, быстрое и решитель
ное, подводит некоторым образом черту и перево
дит движение балета в новую фазу. Это аллегро -  
предчувствие, предвестие коды, финала торжеству
ющего, но не скучно-торжественного. А для Антони- 
чевой это состояние -  предчувствие торжества -  ви
димо, совсем чуждо. Может быть, ей стоит попробо
вать танцевать адажио? С тем же Белоголовцевым, 
которому, кажется, это адажио сможет покориться, 
как безоговорочно покорилось аллегро? Галина Сте
паненко, выступившая во второй вечер, была несом
ненно более «парадна» -  но, на мой взгляд, даже 
слишком, а Владимир Непорожний казался слишком 
хрупким кавалером при царствующей даме сердца.

В общем и целом -  Баланчин в Большом состо
ялся. Премьера отгрохотала, премьеры торжествую
ще улыбнулись публике («знай наших!., и о каком 
соперничестве с Мариинкой вы говорите?»), и спек
такль вошел в репертуар. Вот только бы не потерял
ся бы он там теперь, не пропали бы даром работа Сью
зен Фаррелл, репетировавшей «Моцартиану» (год 
назад) и «Агон» (сейчас) и Татьяны Тереховой, с бла
гословения Джона Тараса готовившей в Большом 
«Симфонию до мажор». Баланчина нельзя станцевать 
«на автопилоте», требуются репетиции и постоянное 
присутствие спектакля в афише. Будет л и все так, как 
должно -  мы увидим уже в этом сезоне.

Анна ГОРДЕЕВА.
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ТРАГЕДИЯ ШЕКСПИРА, ПРОЧИТАННАЯ СЕГОДНЯ

СУчень давно -  летом 1940-го -  знаменитый рефор
матор театрального искусства Владимир Иванович 
Немирович-Данченко, размышляя о жизни шекспи
ровских произведений в современном театре, сомне
вался: «Иногда мне кажется, что Шекспира вообще 
невозможно играть... во всей полноте... на совре
менной сцене, с современными актёрами...» С того 
времени, как были написаны эти строки, прошло по
чти шесть десятилетий, и практика нашего отече
ственного театра со всей очевидностью показала, что 
сочинения великого драматурга возможно не только 
играть, но и танцевать: Шекспир прочно «поселил
ся» на балетной сцене. Мало того, её музыкально
пластическая стихия, как постоянно убеждает нас 
жизнь, оказалась наиболее органичной для обитания 
героев его трагедий и комедий. И нынешняя премье
ра балета С.Прокофьева «Ромео и Джульетта» в теат
ре «Кремлёвский балет» помогает нам удостоверить
ся в этом еще раз.

Юрий Григорович -  автор спектакля -  обраща
ется к трагедии Шекспира и партитуре Прокофьева 
(а они в нашем представлении являют собой уникаль
ный случай конгениального совпадения) в третий раз. 
Впервые он поставил балет в Парижской опере в 1978 
году, где (если судить по весьма несовершенным ви
деозаписям) пронзительно горько прозвучала «пе
чальная повесть» о трагической любви юных верон
цев. Позже, в 1979-м, в Москве, в Большом театре, мы 
увидели созданную Григоровичем масштабную исто
рическую фреску, образно впечатляющий «срез» 
жизни людей с тем, что было неотъемлемой частью 
их существования, -  пышными балами, безудержно 
весёлыми, бездумными карнавалами с беспричинны
ми жестокими драками... Но хореограф не просто 
рисовал картины времени, но показывал, как губи
тельна такая атмосфера для таких нежных и хрупких 
цветов, как чувство Ромео и Джульетты. И всё же 
финал балета вселял оптимизм -  хоть цветок их люб

ви погиб, его чистый свежий аромат погасил пламень 
вражды и ненависти, подтолкнул людей к осознанию 
человечности и сострадания.

Не то -  в сегодняшнем спектакле, родившемся в 
1999 году. Его замысел осуществлялся под рокот на
товских бомбардировщиков, несущих смерть на сер
бскую землю, под свист пуль, выпущенных из писто
летов наёмных убийц, под стоны и плач убиваемых в 
«горячих точках» планеты женщин и детей... И не 
стоит искать в спектакле сходство с прежними рабо
тами хореографа. Опыт познания Шекспира, обретён
ный Григоровичем во время предыдущих постановок, 
накопленное им и освященное его фантазией и ин
теллектом богатство идей, композиционных решений, 
приёмов, наконец, потрясения, пережитые им -  че
ловеком, художником, гражданином за два десяти-

Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта».

Наталья Балахничева-Джульетта 
и Юрий Клевцов-Ромео.

Фото Д . К ул и ко ва

летия, -  всё это не могло не сказаться и сказалось на 
нравственно-философской концепции нового спек
такля. Огромный материал, переосмысленный Григо
ровичем и переплавленный в его творческом вооб
ражении, получил в результате новые ракурсы сце
нического прочтения, новые акценты, новые грани. 
И родился спектакль, смысл которого можно опреде
лить словами, взятыми из названия давнего итальян
ского фильма, -  нет мира под оливами.

Верона Юрия Григоровича и Симона Вирсаладзе 
(а балет посвящен его светлой памяти) удивительно 
красива. Декорации и костюмы, созданные великим 
художником для постановки 1979 года и предостав
ленные «Кремлёвскому балету» Большим театром, 
словно помолодели, обрели вторую жизнь на гигант
ской сцене Дворца. Она позволила развернуть перед 
глазами зрителей грандиозную панораму старинно
го города. Величественные башни, драгоценные тя
желые занавеси, роскошные золоченые статуи, арки, 
лестницы, балконы... Изобретательно продумана 
перспектива сценических решений: залы, площади, 
улицы кажутся бесконечными, а продуманно разме
щая на подиуме второго плана исполнителей, поста
новщик придаёт действию масштабность. Например, 
на балу у Капулетти там танцуют всего пять пар гос
тей, а впечатление такое, что их там -  целая толпа. 
Каждая картина балета словно написана художником 
эпохи Возрождения в стилистике времени: впечат
ляют позы персонажей, гамма цветов их одежд, их 
композиционное расположение в архитектурных ан
самблях... Но в эту величавую гармонию Григорович 
вносит тревожный эмоциональный подтекст: высве
чивая в масштабных полотнах точные и ёмкие по

5



смыслу мизансцены и детали, он старается сосредо
точить наше внимание на тех подробностях и поло
жениях, которые готовят зрительское сознание к од
нозначному восприятию трагического финала: герои 
-  жертвы ненависти и вражды -  погибают, а зло ос
таётся жить и торжествовать в этом красивом горо
де, помогая смерти собирать свою страшную дань 
среди других молодых жизней.

Вот перед нами -  сцена венчания. Ромео и Джу
льетта обрели друг друга, их дуэт -  этот диалог двух 
любящих сердец, где каждая линия, каждый жест, 
каждая поза словно излучают чистоту большого чув
ства -  мы видим на переднем плане сцены. А на вто
ром, на подиуме, Лоренцо с просветлённым лицом 
благословляет влюблённых, но он не один -  рядом с

Валерия Васильева-Джульетта.

Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта».
В центре -  Валерий Лантратов (Тибальд).

Фото Д .К у л и ко в а

ним как предвестники несчастья возникают шесть 
черных монахов с зажженными свечами в руках. 
Мгновение -  и зловещие фигуры исчезают, чтобы 
позже появиться вновь -  именно они понесут в склеп 
Джульетту.

Знаменитому бегу Джульетты к Лоренцо у Григо
ровича как бы аккомпанирует бег Ромео, они стре
мительно проносятся по сцене, но их бег -  бег в про
тивоположные стороны. И здесь тоже -  ёмкая плас
тическая метафора: в этом мире их жизненные пути 
больше не соприкоснутся, герои «догонят» друг дру
га лишь умирая.

Еще один эпизод -  видения принявшей снотвор
ное Джульетты. В ночном сумраке истаивают её свет
лые грёзы, увлекая за собой Ромео, вместо них -  
мрачные тени людей в тяжёлых одеждах и уродли
вых масках кружат и кружат вокруг неё, рядом с ними 
-  Тибальд и Меркуцио, они то приближаются к де
вушке, то расходятся в стороны. Но в конце сцены, 
сомкнув руки над головой упавшей на колени Джу
льетты, будто запирают её в склепе.

Юрий Григорович, тонкий и умный режиссёр, 
строит действие очень динамично -  один эпизод сме
няется другим, сдержанные по краскам камерные 
сцены -  пёстро разноцветными массовыми. Неволь
но напрашивается сравнение с кинематографичес
ким монтажом -  настолько естественна и точна эта 
раскадровка-перетекание картин друг в друга. Ба

лет идёт как бы на одном дыхании, в чем существен
ную роль играет Государственный симфонический 
оркестр под управлением В.Понькина. Его прочтение 
партитуры С.Прокофьева -  своеобразные звучащие 
крылья хореографии, её эмоциональный камертон. 
Но нет в стремительном развороте событий спектак
ля невнятной скороговорки: рельефно обозначены 
характеры героев, четко прочерчены линии их взаи
моотношений, выявлены и пластически укрупнены 
кульминации в их действиях, что, как думается, и обус
ловило успешную интерпретацию балета кремлёвс
кой труппой.

«Ромео и Джульетта» имеет два состава испол
нителей. В роли Джульетты выступают Н.Балахниче
ва и В.Васильева. Первая трактует образ своей геро
ини в близком себе лирическом ключе, подчеркивая 
в её психологическом портрете такие черты, как не
посредственность, искренность, незащищённость. 
Джульетта Васильевой прежде всего юная патрици
анка -  сильная, гордая, независимая. Она такая -  и с 
родителями, и с Тибальдом, и с гостями, лишь в сце
нах с Ромео мы видим другую Джульетту -  нежную, 
безгранично любящую, готовую ради избранника на 
любые жертвы. Две синьоры Капулетти -  0 .Зубкова 
и Е.Христофорова. Синьора Капулетти Зубковой -  
глава клана, основная её забота -  продолжение и 
благополучие рода, его престижное положение в об
ществе, отсюда и её желание видеть дочь супругой

Париса, родственника герцога Вероны. Христофоро
ва ищет в своей героине черты человечности: она -  
мать и хочет счастья дочери, которое понимает по- 
своему -  в замужестве с богатым и родовитым юно
шей. Оба Меркуцио -  В.Кременский и А.Сабуров -  
жизнерадостные, беззаботные, бесстрашные -  слов
но соревнуются, кто кого переиграет, кто кого пере
танцует, кто кого перешутит. И трудно здесь отдать 
кому-либо пальму первенства: каждый вносит свою 
эмоциональную краску в атмосферу спектакля, в ту 
полную противоречий ауру, которая окружает влюб
лённых. Наоборот, Тибальд у В.Лантратова и О.Кор- 
зенкова очень разный. Сочинённый Григоровичем 
пластический текст партии артисты «интонируют» по- 
своему, согласно собственному пониманию образа. 
Герой Лантратова -  олицетворение зла, он -  «идей
ный» носитель вражды и мести, и всегда возникает 
там, где вот-вот прольется кровь. Корзенков видит 
своего Тибальда личностью более земной -  драчу
ном, ненавистником, дуэлянтом.

На роль Ромео приглашены танцовщики из Боль
шого театра -  опытный артист Ю.Клевцов и молодой 
С.Васюченко. У Клевцова -  обладателя поистине вир
туозной техники -  партитура роли тщательно разра
ботана: любая поза его Ромео, любое движение, жест 
продуманы, определено их выразительное воздей
ствие на зрителя, эмоциональная тональность. И в 
монологах, и в дуэтах с Джульеттой, и в ансамблях с 
другими персонажами его Ромео органичен и есте
ственен. С.Васюченко не обладает ещё большим сце
ническим опытом и полагается больше на свои при
родные данные. Его Ромео привлекает своей юной 
непосредственностью, пылкостью, безоглядной влюб
лённостью. Однако в исполнении Васюченко радует 
и то, что от спектакля к спектаклю роль у него растёт: 
прибывает силы и уверенности в технике, особенно 
в поддержках, обогащается новыми штрихами и ню
ансами и психологическая палитра портрета его Ро
мео, он становится объёмнее и глубже.

К сказанному хочется добавить: исполнители 
центральных ролей не являются в этом балете геро- 
ями-одиночками -  усилиями постановщика и его по
мощников в спектакле «Кремлёвского балета» создан 
многокрасочный, эмоционально подвижный, живой 
актёрский ансамбль, который оттеняет и подчерки
вает действия и поступки главных героев.

Встреча молодой труппы «Кремлёвского балета» 
с таким выдающимся художником, как Юрий Григо
рович, стала для артистов подлинной академией про
фессионализма. Они танцуют увлеченно, эмоцио
нально, демонстрируя стремление понять и воплотить 
замысел хореографа. Каждый «включен» в действие, 
каждый участвует в происходящем на сцене. И это 
можно говорить не только о солистах, но и об артис
тах кордебалета, и об участвующих в балете воспи
танниках Московской академии хореографии и хо
реографического училища Академии танца Наталии 
Нестеровой. Видно, что большая работа проведена 
ассистентами хореографа-постановщика Н.Бессмер
тновой и В.Рыжовым, балетмейстерами-репетитора- 
ми «Кремлёвского балета» И.Прокофьевой, И.Рах
маниновой, Л.Чарской, В.Анисимовым, А.Кондрато
вым, а также педагогом-репетитором Академии танца 
Е.Рябинкиной.

...После распада Советского Союза его деятели 
хореографии подобно пассажирам утонувшего гиган
тского корабля спасаются поодиночке на его облом
ках -  один, чтобы не утонуть, ухватился за бревно, 
другой плывёт на доске, третий ухитрился поймать 
спасательный круг... Но впереди на волнах уверен
но держится большой плот. Это -  наш русский балет. 
Его удалось спасти. И постановка «Ромео и Джульет
та» в театре «Кремлёвский балет» -  ещё одно тому 
убедительное свидетельство.

Г.ИН03ЕМЦЕВА

6



се балетоведы знают, что в Гарвардской теат
ральной коллекции хранятся записи мизансцен и хо
реографии чуть ли не всего балетного репертуара 
XIX века, сделанные в Мариинском театре сто лет 
назад и увезенные Николаем Сергеевым за границу 
после революции. Однако до сих пор у нас не пыта
лись восстанавливать спектакли по этим записям; 
архив Сергеева оставался для нас царством таким 
же неведомым, как погруженный в сон замок спя
щей красавицы. Первую в России попытку проник
нуть в этот мир и вызвать к жизни хотя бы один из 
легендарных спектаклей «золотого века» русского 
балета предприняли энтузиасты из Мариинки -  
танцовщик Сергей Вихарев, художники Андрей Вой- 
тенко и Елена Зайцева при поддержке художествен
ного руководителя Мариинского балета Махара Ва- 
зиева и деятельной помощи Павла Гершензона.

«Спящая красавица» была выбрана для экспе
римента не только потому, что это вершина акаде
мического балета и символ петербургской сцены, 
на которой она была создана в 1890 году, но и по 
практическим соображениям. Во-первых, восста
новить этот спектакль оказалось проще, чем какой- 
либо другой: больше всего материалов сохранилось 
именно о нем (в ходе работы использовались не 
только записи Сергеева, присланные из Гарварда, 
но и вполне доступные материалы, до которых у 
наших исследователей до сих пор не доходили руки 
-  эскизы, фотографии и планы монтировок из пе
тербургских музеев). К тому же «Спящая красави
ца» со времен премьеры не исчезала со сцены, и 
ее хореографический текст, несмотря на отдельные 
существенные переделки, сохранился в виде, близ
ком к изначальному. Во-вторых, эксперимент за
интересовал американских менеджеров: этим ле
том восстановленная «Спящая красавица» станет 
главным сюрпризом гастролей Мариинского теат
ра в Нью-Йорке.

ЭКСТЕРЬЕР И ПОДТЕКСТ
Первое, что, вопреки всем ожиданиям приво

дит в оторопь, едва открывается занавес -  крича
ще броское, забирающее на себя все внимание 
оформление. Представляя его себе по стильным 
черно-белым фотографиям и отдельным эскизам, 
ждешь избыточной пышности, чрезмерной детали
зации, забавной эклектичности. Но не предпола
гаешь в какой винегрет складываются сочетания 
оранжевого с фиолетовым и зеленым, синего с крас
ным, золотого с черным, приправленные бесчислен
ными кисточками, бубенчиками, бусинками и лен
точками.

Постановщики разъяснили, что часть эскизов 
декораций (например, зарисовки Бочарова к пер
вому акту) -  черно-белые, так что цветовую гамму 
пришлось подбирать, ориентируясь на аналогичные 
образцы эпохи (именно так Андрей Войтенко вос
станавливал декорации Роллера к недавней пре
мьере оперы Верди «Сила судьбы»). Оттого деко
рации лишь слегка тонированы, почти монохром
ны. Тем более «кричащими» выглядят костюмы. 
Вопреки привычным нам решениям, где главные 
персонажи выделены более «проработанными» и 
яркими туалетами, а корифеи и кордебалет одеты 
скромнее, здесь каждый статист наряжен так же 
броско, как и солисты.

Порой кажется, что реконструкторы оказались 
«большими роялистами, чем сам король». На при
веденных в буклетах фотографиях Карлотты Бри- 
анца и солисток видно, что старинные пачки Авро

ры и фей гораздо менее громоздки чем нынешние 
стилизованные, да и сшиты они из других тканей. 
Пачки нынешних нереид почти современные, тог
да как на фотографиях они больше напоминают 
тюники или кринолины. Впрочем, в некоторых слу
чаях поздние, непремьерные фотографии намерен
но игнорировались. Отсюда, к примеру, отличие 
одеяний крестьянок в вальсе первого акта, наря
женных в темно-синие чулки и фартуки, как на ри
сунке Всеволожского, а не в обычные трико и свет
лые пачки, как на фото.

Подобных частных расхождений можно обна
ружить много. Главное отличие, конечно, не в кос
тюмах, а в пропорциях фигур исполнителей, при
близившихся кутонченным баланчинским формам, 
немыслимым в эпоху Петипа. Так, высокая строй
ная Вероника Парт в роли феи Сирени не напоми
нает массивную Марию Мариусовну Петипа, похо
дившую одновременно и на мудрую Афину-Палла- 
ду и на грозную валькирию, какими их изображали 
на гравюрах прошлого века.

Однако, несмотря на подобные спорные част
ности, изобразительный ряд спектакля передает ос
нову стиля императорского театра. С одной сторо
ны, это образцовый карнавальный китч популяр
ных зрелищ эпохи и картинок из модных журна
лов, которые собирал Петипа, готовя постановки на 
испанско-венгерско-египетские темы под зажига
тельные канканы Пуни. С другой стороны -  добро- 
душно-вальяжный, небрежно-расточительный китч 
балов, официальных приемов и публичных выхо
дов царственных особ. До сих пор сохранившиеся 
в Европе королевские церемонии или знаменитые 
венские балы выглядят столь же цветисто.

В результате музыкальный и хореографический 
симфонизм «Спящей красавицы» оказывается «глу
бинным» пластом данного спектакля. В первую оче
редь в этом зрелище предлагается следить не за

Сцена из спектакля 
«Спящая красавица».
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Первая исполнительница 
партии Авроры -  

Карлотта Брианца.

Светлана Захарова в роли 
принцессы Авроры.

развитием и перекличками пластических мотивов, 
а за планировкой и ритмом церемониальных ми
зансцен, а также эффектными взаимодействиями 
живых исполнителей с бутафорией. Главный теат
ральный эффект постановки в том, что, несмотря 
на самые разнообразные танцы, персонажи не вы
деляются на фоне декораций, а напротив, словно 
поглощены оформлением, выглядят как его состав
ная часть. Статуарные мизансцены, монументаль
ная пантомима, громоздкие хореографические ан
самбли, вовлекающие в движение массы гирлянд, 
корзин, носилок, драпировок и прочего реквизита 
уподобляют действующих лиц предметам интерье
ра, рассмотренным с разных сторон. А точнее -  
грандиозным декорациям, иллю зорно-величе
ственным и столь же подвижным, как «плывущие» 
по сцене стволы и скалы в панораме, опускающие
ся сверху колонны и арки в апофеозе, массивные 
ладьи, колесницы, носилки, колыбель с маленькой 
Авророй в Прологе и прочая бутафория.

Именно этот принцип организации зрелища и 
создает образ французских придворных балетов XVII 
века, сходным образом строившихся на игре обра
зов «живого» и «неживого». С одной стороны эта 
игра провоцировалась в XVII веке барочной идеей 
неясности, причудливости и непостижимости орга
низации пространства, где трудно отличить живое от 
неживого, «высокое» от «низкого», главное от вто
ростепенного, доброе от злого, черное от белого и 
т.п. С другой стороны она опиралась на идею клас
сицизма, что все в мире подчинено единым законам
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мироздания и потому может быть сведено в единую 
систему с королем (наместником Бога на земле) в 
центре. Отсюда -  сориентированность всего спек
такля на одну оптимальную точку обозрения: место 
короля в центральной ложе, напротив которого в 
апофеозе появляется изображение короля (Апол
лона) на сцене (и во французских балетах XVII века, 
и в английских «масках» реальный король, как пра
вило, сам занимал это место, проходя на сцену и удо
стоверяя, что является для всех присутствующих аб
солютным центром внимания: как главным зрителем, 
так и главным зрелищем).

МУЗЫКА И ХОРЕОГРАФИЯ
В версии Константина Сергеева, да и во всех при

вычных редакциях XX века, «Спящая красавица» -  
апофеоз классического танца. «Речитативы» и па
радные выходы придворных, даже будь они тщатель
но поставлены, воспринимаются как сугубо второ
степенные эпизоды, приятно оттеняющие главное -  
виртуозные вариации и симфонические ансамбли, 
от которых прямо-таки рукой подать до Баланчина.

В реконструированной «Спящей» все наоборот. 
Это балет -  шествие; его главный хореографичес
кий сюжет состоит в том, как классический танец 
рождается и вырастает из церемониальных ритуа
лов. Некоторые сцены, таковы, например, выход, 
вальс и адажио фей в Прологе или диалог феи Си
рени и Дезире в сцене охоты распланированы схе
матично, но с безупречной логикой: на самую вол
нующую музыку центрального адажио -  запомина
ющийся каскад пируэтов фей, в кульминационный 
момент -  группа волшебниц-крестных с колыбель-

Вероника Парт 
в роли Феи Сирени.

Фото Ю .П илипенко

Первая исполнительница 
роли Феи Сирени -  
Мария Петипа.



кой Авроры в центре и тому подобное.
Но рядом с ними есть и поразитель
ные, хрестоматийно известные наход
ки, когда музыка и хореография ка
жутся неразделимыми -  диагональ в 
вариации Авроры первого акта, кон
струкция адажио Авроры и кавалеров, 
вариации фей Пролога и драгоцен
ностей в третьем акте, дивертисмент 
сказок и многое другое. Подобные 
моменты сильно выигрывают благо
даря контрасту, тогда как в привыч
ных советских редакциях потоки 
классического танца отвлекают от 
них внимание.

Захватывающее впечатление про
изводит игра масштабов: после камер
ного Пролога, где танцуют только феи 
с восемью танцовщицами и четырьмя 
пажами в свите феи Сирени, ошеломляет уже само 
количество участников вальса первого акта -  их 72 
вместо привычных 32-х танцовщиков. Походу спек
такля количество действующих лиц возрастает, а 
«проработка» массы становится все более деталь
ной. Самый многосоставный -  третий акт: две груп
пы сказочных персонажей: танцующие в дивертис
менте и шествующие -  Синяя Борода, Ослиная шку
ра, Красавица и Зверь и прочие, а также четыре груп
пы участников заключительной кадрили (индийская, 
римская, персидская, французская) в контрастиру
ющих костюмах.

Многие детали хореографического текста вы
зывают вопросы и сомнения, подчас преувеличен
ные. Можно сразу оставить в стороне удивление 
многих критиков при виде феи Сирени, появляю
щейся в Прологе на пуантах и, к тому же, танцую
щей вариацию. Даже если не верить реконструк
торам, можно обратиться к фотографиям с премье
ры, среди которых есть снимки, запечатлевшие Ма
рию Мариусовну в Прологе «Спящей» на пуантах; 
воспоминания артистов, выходивших пажами, ко
торые поддерживали ее в адажио. Да и сама логи
ка построения балета предполагает, что в каждом 
акте должна быть главная балерина, царящая в цен
тральном адажио.

Во втором акте Аврора танцует вариацию на му
зыку, первоначально предназначенную Чайковс
ким для феи Золота, как и в версии Юрия Григоро
вича (Большой театр, 1973; в Мариинском театре 
эту вариацию танцевала фея Сирени в начале ди
вертисмента третьего акта). До сих пор считалось, 
что этот вариант был поставлен Петипа для Матиль
ды Кшесинской. Но реконструкторы утверждают, 
что нашли ноты этой вариации с подлинными по
метками Дриго, приписавшего необходимую моду
ляцию к вариации феи Золота (не подходящей по 
тональности в pas d'action второго акта). На этих 
же нотах -  пометка Дриго «для госпожи Брианца».

Есть и более частные вопросы -  почему, напри
мер, фея Кандид делает в последней части трудные 
grandes rondes des jambes, a не проводит ногу че
рез pase, что перекликалось бы с ключевыми в этом 
балете движениями развертывания, варьирующи
мися во всех партиях. Логично, что в партии Авро
ры нет туров на à la second в адажио первого акта 
(их делает только Диана Вишнева, видимо не по
желавшая отклоняться от накатанного рисунка). 
Логична и диагональ в адажио третьего акта, где 
принц Дезире, вместо привычной комбинации, при
поднимает Аврору в позе attitude, лейтмотивной в 
танцевальной характеристике принцессы.

Подобных частных штрихов, отличающих ны-

Апофвоз спектакля «Спящая красавица».

Фото Н .Разиной

нешнюю версию от привычных, можно отметить еще 
много, обсуждая степень их аутентичности. Но даже 
если согласиться, что эти штрихи подлинные, или 
доказать, обратное, не в этом суть. Главное -  мы 
сталкиваемся в этом спектакле с другим типом ба
летного театра и можем рассмотреть законы его су
ществования.

СТИЛЬ
В данном зрелище от исполнителя требуется 

шик, ощущение импровизационности танца и лич
ностной, ярко-артистичной «подачи» движения 
вплоть до юмора. Если примадонна Матильда Кше- 
синская, хозяйка театра, выходила Красной шапоч
кой в короткой юбочке с фартучком, а пышнотелая 
дочь главного балетмейстера Мария Мариусовна -  
Золушкой, это уже само по себе было полукомичес- 
ким и возбуждающим эффектом. Поставить в этой 
ситуации подходящую польку или мазурку -  дело 
техники. Она может быть танцевальным шедевром, 
как у Петипа, но может и не быть таковым. Как ни 
странно это звучит, но в этом спектакле главное -  
не хореография, а шарм балерины, который следует 
преподнести. Балерина, корифейка, артистка кор
дебалета здесь -  самодовлеющая ценность, как яйцо 
Фаберже, одновременно китчевое и драгоценное.

Но в нынешнем возобновлении артисты испу
ганно и сосредоточенно предъявляли хореогра
фию, не зная, что делать в паузах. То есть, не улови
ли основу нужной манеры. XX век вынес на сцену и 
эстетизировал физическое усилие (прыжки Спар
така, чувственные сплетения тел в бежаровских по
становках и т .п .). Но тут усилие должно остаться 
«за кадром», в классе. А внимание нужно привлечь 
к результату -  линиям, идеально отточенным в 
скрытых от публики экзерсисах и артистично по
казанных на сцене как произведение искусства. С 
таким расчетом на демонстрацию образцовых ли
ний Петипа и строит комбинации в адажио «Пахи
ты», «Теней» и так далее. Тут не вполне уместны 
наши категории «танцевальный инструментализм» 
или «актерская» подача движения. Требуется что- 
то другое, чему в нынешнем обиходе балетоведов 
нет названия. Что-то вроде понятия «отстранения», 
«дистанцирования». Только при такой подаче ре
конструированная «Спящая красавица» не выгля
дит странно. Это зрелище изначально несет в себе 
карнавальные черты, а уж в нынешней реконструк
ции они особенно актуальны. Только в театре и 
можно реально воссоздать вчерашний день, стиль

прошлой эпохи -  убедительно и ар
тистично поиграть в это. В данном же 
случае приходится размышлять, теат
ральна ли работа нынешних исполни
телей? Театрален ли вообще наш ба
лет в том смысле, который обнаружи
вается в основе воссозданного спек
такля?

АТМОСФЕРА
Говорить об абсолютной аутен

тичности нынешней «Спящей красави
цы» трудно еще и потому, что нынеш
няя премьера не стала таким мировым 
событием, каким должно было бы 
быть возрождение энциклопедии рус
ского балета и каким оказалась ори
гинальная премьера. Тогда она пред
стала свершением века. Автор музы

ки -уважаемый и серьезный симфонический ком
позитор. За пультом -  не просто капельмейстер, а 
тоже композитор. Постановщик -  лучший балет
мейстер мира, в главной роли -  знаменитая зару
бежная гастролерша, среди участников -  мастера 
из всех авторитетных балетных школ Европы: 
Иогансон, Чекетти, Кшесинские. А скрипичное соло 
исполнял профессор Ауэр, не просто уникальный 
исполнитель, но создатель школы «скрипичного 
бельканто», явления не меньшей значимости, чем 
весь театр Петипа (кстати, и оркестр, в котором иг
рали ученики Ауэра, был по уровню мастерства не
сопоставим с нынешним).

Нынешнее возобновление -  работа эксперимен
тального толка, возникшая в контексте поисков са
мого театра, поставившего оперу «Сила судьбы» в 
декорациях Роллера, «Псковитянку» в оформлении 
Федоровского, «Садко» в оформлении Коровина и 
прочее. Главный стимул реконструкции «Спящей» -  
заказ «Метрополитен», возникший потому, что ры
нок уже «переварил» прежние версии мариинской 
классики. Нынешние молодые солисты не усилива
ют спектакль, напротив -  он «приподнимает» их.

Репетиторы-оппоненты этого проекта резонно 
опасаются, что подобные реконструкции могут 
«сбить» ориентиры: те комбинации, которые дош
ли «из ног в ноги» -  проверенные, а то, что вычита
но в архивах, -  сомнительно.

Но в то же время такая реконструкция -  луч
шая проверка школы на прочность. Если традиции 
живы, то не они пострадают, а наоборот, работа ис
следователей будет скорректирована живыми ощу
щениями артистов -  носителей традиций. То, что в 
данном случае этого пока не происходит и именно 
в этом пункте возникают заминки и проблемы, -  
самый тревожный симптом.

А с точки зрения истории театра эту работу не
обходимо было провести давно. Жаль что она со
стоялась не с поколением Сизовой, Комлевой, Ба
рышникова -  мощных личностей и мастеров стиля. 
В то же время, после парада ярчайших индивиду
альных интерпретаций образов Петипа, только та
кая масштабная затея и может дать театру новый 
творческий толчок. Сейчас значение этой реконст
рукции в том, что она проводит четкую грань меж
ду позднейшими интерпретациями и их отправной 
точкой. Тем самым, подтверждая содержательность 
работ истолкователей «Спящей» в XX веке и давая 
возможность оценить их именно как интерпрета
ции, а не реставрации. То есть, дает новый ориен
тир театральному процессу. А кроме того, является 
вполне живым спектаклем.

Ярослав СЕДОВ
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ВРЕМЯ ШАМАНИТЬ И ВЕРХОВОДИТЬ
75-летний юбилей писателя Виктора Петровича Астафьева 

в Красноярском оперном театре отметили премьерой балета «Царь-рыба»

J 1  ибретто к спектаклю написали 
московский композитор Владимир По- 
роцкий и солист Большого театра, хо
реограф Сергей Бобров по мотивам 
повествования в рассказах В.Астафь- 
ева «Царь-рыба». Работа длилась дол
го, переделывалось все по многу раз, 
репетиции шли в Москве и в Красно
ярске. Композитор первоначально на
писал более пятисот страниц партиту
ры, от которых в окончательном вари
анте осталось около трети, более чем 
достаточно для двухактного балета.

Перипетии человеческих отноше
ний, глубинные, психологические раз
мышления о судьбе вообще, органич
ные для прозы Астафьева, в переложе
нии на балетный условный язык таят в 
себе опасность эмоциональной одно- 
плановости. Однако Пороцкий и Боб
ров не побоялись этого -  нравствен
ная проблематика творчества писате
ля сохранена, основные линии схема
тично, но развиты: отношения между 
героями, их связи с животворящей си
лой природы (едва ли не очеловечен
ной). Балет получился тематически 
многослойным, и, наверное, кто-то за
хочет искать в нем политические ал
люзии, кто-то -  усмотреть тему урба
низации нашего века, а кто-то -  поста
рается в режиссерском и хореографи
ческом решении балета ещё и найти 
«руку учителя» Боброва -  Юрия Гри
горовича. Но у Боброва -  свой путь. 
Он, например, модернизирует антич
ный миф (вспомним его балет «Анти
гона»), а временные и пространствен
ные ориентиры астафьевской прозы, 
где веками сложившийся таёжный ди
алект вобрал в себя и слова городско
го сленга, сводит к чистоте мифа. Сю
жет ему не так уж и важен, хотя в сво
их балетах он всегда стремится опи
раться на литературные первоисточни
ки. Драматургия здесь заключена в 
цельном режиссерском видении хоре
ографа: он комбинирует разнообраз
нейшие адажио (таковых в балете 
пять) с кордебалетными сценами, от
дельные находки органично сочетает 
с общим замыслом, хотя не все сцены 
равноценны.

Самое главное в этом балете един
ство всех компонентов -  музыки, хо
реографии, сценографии. Московс
кий художник Дмитрий Чербаджи со
здал на сцене такую конструкцию, ко
торая способна в зависимости от ос
вещения давать разные эффекты: ви
димость таежных далей, водных про
сторов, марева заходящего солнца, 
даже деревенской околицы. С оркес

Софья Дауранова (Анастасия) и Александр Куимов (Аким).

тром взаимодействует хор, располо
жившийся прямо в зрительном зале и 
вступающий в действие в важные мо
менты спектакля (дирижер Александр 
Юдасин, хормейстер Наталия Буш).

ласть астафьевской царь-рыбы 
передана в балете присутствующей и 
в повести Шаманке, владения которой 
ограничивает занавес с очертаниями 
царь-рыбы, напоминающий сказоч
ную черно-красную рыбу из «Щелкун
чика» Вирсаладзе. На сцене, оформ
ление которой напоминает северное 
сияние, танцует Шаманка. Эта колду
нья или языческая богиня танцем-во- 
рожбой призывает восход солнца. 
Своим заступником в мире людей она 
выбирает простоватого паренька Аки
ма, у которого есть антагонист -  Гер
цев, сильная личность. Обычно он по
является с друзьями, одетыми во все

черное, под звуки ударных инструмен
тов, которые размещены в глубине 
сцены.

Среди них -  возлюбленная Герце- 
ва Анастасия. Именно из-за нее Гер- 
цеву и Акиму предстоит поединок. По 
Акиму же «страдает» Касьянка, рез
вая, жизнерадостная девчушка. Каза
лось бы, они созданы друг для друга. 
Но Аким -  избранник Шаманки,у него 
в жизни другое предназначение. И 
оказывается, здесь никто ни для кого 
не создан, все одиноки.

Самым живым в спектакле выгля
дит вставной эпизод общего гулянья, 
напрямую с сюжетом не связанный. 
Музыкальные пассажи запоминаются, 
точно шлягеры. В сарафанчике под 
пение хора озорно прыгает Касьянка, 
несколько по-кукольному, оттопыри
вая пятку. Тут же по-петрушечьи отпля
сывает Аким, натягивая на себя разно

цветные штаны балаганного шута с 
болтающимся спереди помпоном.

Движения его частушечного пля
са (например, прыжки с распростер
тыми и выгнутыми назад руками и но
гами, подобно лягуш ке) близки по 
лексике его танцам в начальной сце
не с Шаманкой. Утрированно-раскре
пощенная пластика Акима особенно 
проявляется в двух сценах -  одной, 
где они с Анастасией, словно дети, 
резвятся вдали от людей, другой -  где 
изломанный рисуноктанца покинутой 
Герцевым Анастасии в дуэте с Аки
мом начинает постепенно смягчаться, 
становится более текучим, струящим
ся. Ведь Герцев обращался с Анаста
сией, как с вещью: во время адажио 
он, сорвав с нее платье, так «выкру
чивал» ее в поддержках, что она ста
новилась похожей на механическую 
куклу. В дуэтах Анастасии с Акимом и 
Герцевым хореограф как бы противо
поставляет живое -  неживому, сози
дание -  разрушению.

Свой губительный и автоматизиру
ющий всё вокруг порыв Герцев пере
носит и во владения Шаманки, где кор
дебалет олицетворяет то воду (сереб
ристо-синими колеблющимися компо
зициями), то тайгу (золотисто-бежевы
ми геометрическими построениями). 
Кульминационная сцена в балете -  
мужской танец с зубчатыми, как пасть 
акулы, пилами. Танцовщики размахи
вают ими, «спиливая» деревья и зас
тавляя «выйти из берегов» реку под 
пение хора: «Железом -  по лесам, бен
зопилой -  по воде». Но «вода» вновь 
и вновь входит в берега, «деревья» 
вновь и вновь продолжают расти. Ка
жется, жизнь продолжается, и этому 
подтверждение -  величественное ше
ствие Шаманки, держащей в руках ог
ромное яйцо -  символ вечно живой 
природы. Но Герцев не оставляет сво
их разрушительных деяний -  с топо
рами в обеих руках он вступает в по
единок с самой Шаманкой. В этой сце
не она -  олицетворение мстящей силы 
природы, и гибель Герцева предопре
делена. В конце сцены мы видим слов
но почерневшее солнце и фигуру мер
твого Герцева на таежных карягах. Но 
расстаются и Анастасия с Акимом -  они 
не могут быть вместе на обожженной 
земле, не могут быть тут счастливы.

Я  для Боброва это -  ещё не финал. 
Двойственность в сознании русского 
человека, где уживаются языческое и 
православное начала, воплощена в 
очень важной сцене -  «Россия -  дев-
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змеевидны. Все ее тело неустойчиво, 
переливается из одного состояния в 
другое. Про нее действительно мож
но сказать -  царь-рыба, эффектная, 
властная, подлинная хозяйка тайги.

Другая красноярская балерина Со
фья Дауранова выступила в двух парти
ях (в разные дни) Анастасии и Касьян- 
ки. Ее Анастасии ближе задумчивость, 
лирические настроения. В соответству
ющих кантиленных сценах она была 
проникновенней Анастасии Марианны 
Рыжкиной, солистки Большого театра. 
Рыжкиной свойственна острота, над
ломленность в пластике, и пара её Ана
стасии -  именно Герцев. Её образу силь-

Сцена из спектакля «Царь-рыба».

Марианна Рыжкина (Анастасия) 
и Марк Перетокин (Герцев).

ка с придурью». Здесь в народном не
истовом плясе, в образных пантомим
ных и «говорящих» сценках читается 
пародия на любые смутные времена, 
может быть, сегодняшние. Угадывает
ся ирония и у Боброва в финале: во 
всю ширину и высоту сцены распахну
та акимова рубаха, на переднем плане 
сам Аким, а в глубине сцены -  собран
ный по частям, как игрушка, маленький 
храм. Вера и взаимопонимание воз
вращаются? Избранный Шаманкой 
«дитятя»-заступник, Аким исполнил её 
волю: заставил окружающих услышать 
мощный, первобытный зов сил приро
ды. После всеобщего неистовства -  
всеобщее ликование!

В спектакле Сергея Боброва нет ни 
пафоса, ни цинизма, хореограф нахо
дит необходимую интонацию, которая 
позволила ему как с улыбкой, так и с 
грустью говорить на театральном язы
ке о серьезных вещах, о человеческих 
и вневременных категориях.

лавную партию Шаманки испол
нила очень пластичная танцовщица 
Красноярского театра оперы и балета 
Наталья Хакимова. Удивила она тем, 
насколько легко и органично перехо
дит от классической лексики танца к 
современной пластике. Позы ее мас
штабны, движения рук-пл авников

ной духом героини характерны графич- 
ность, стремительность. Касьянка Дау- 
рановой -  сама задушевность, откры
тая душа. В Касьянке Бэ Джу Юнь из 
Большого театра больше игривой зади
ристости, темперамента, живости.

Артисты Большого театра -  своего 
рода «бобровская» команда, часть из 
которых участвовали и в предыдущих 
его постановках. Помимо М.Рыжкиной 
и Бэ Джу Юнь, это Константин Иванов 
(Аким) и Марк Перетокин (Герцев). Ге
рой Перетокина действительно силь
ная личность, герой-одиночка, вообра
зивший себя сверхчеловеком. У Алек
сандра Куимова, артиста Красноярско
го театра, Герцев более человечен, 
даже лиричен. Интересно было уви
деть, как после ролей благородных 
принцев, графов, романтических юно
шей, исполняемых Константином Ива
новым на московской сцене, он пре
образился в простодушного парня-та- 
ёжника. Но Аким Иванова -  не про
стак, в нем есть и смекалка и способ
ность к глубоким переживаниям. В нем 
-  море обаяния и кладезь юмора.

Д авнее московско-красноярское 
сотрудничество с благословения 
«Царь-рыбы»успешно продолжается.

Варвара ВЯЗОВКИНА
Фото С .Б оброва

«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ» 
ПОСТИГАЮТ МУЗЫКУ 

СТРАВИНСКОГО
Ритуал тоталитарен и внечелове- 

чен. Он правит ход жизни по жест
ким законам необходимости. В его 
кондовых, срубленных без единого 
гвоздя тисках перемалывается любая 
плоть, любая живая эмоция, истека
ют кровью любые неосуществленные 
желания.

Ритуал надежен и беском про
миссен. На крепко сбитой конструк
ции покоится порядок, что избавля
ет слабые человеческие души от 
страха перед иррациональной непо
стижимостью пределов -  и от губи
тельного влечения к этим пределам.

Взявшись за «Свадебку» Татьяна 
Баганова, конечно, пошла на риск. 
Понятно, что работа с одним из хи 
тов хореографии XX века -  это тест 
на крепость духа, профессионализм 
и творческую состоятельность. В то 
же время, этот шаг свидетельствует 
о настоятельной необходимости хо
реографа закрепить собственные от
крытия и опыт, аппелируя к непре
рекаемому авторитету великого ма
стера. Формальная цельность и за
вершенность партитуры Игоря Стра
винского, действительно, стала на
дежным оплотом для формальной 
цельности и завершенности хореог
рафического текста, созданного Ба
гановой. Освоив знаменитую парти
туру, «Провинциальные танцы» со
вершили обряд инициации (приоб
щения к данс-культурному мейнстри
му) по схеме, напоминающей риту
альное поедание древними людьми 
сердца или печени сильного, могуще
ственного зверя -  дабы принять на 
себя его силу и могущество...

В екатеринбургской «Свадебке» 
все с самого начала крепко сбито и 
интегрировано. В танце и в простран
стве сцены есть четкое разделение на 
фон (задний план сцены, отделенный 
пологом с вырубками-проемами сле
ва и справа) и рельеф (просцениум). 
Происходит не просто переключение 
из одного плана в другой -  меняется 
точка восприятия происходящ его. 
Мы то находимся на позиции сторон
него наблюдателя, который рассмат
ривает возникающие в глубине сце
ны картинки «из старины», то вовле
каемся в гущу действия. Вот вдали 
мерно движется женская фигура со 
свечой. (Свет свечи, кстати, теплит
ся сквозь все действо.) Вот покачи
вается люлька, спущенная с потолка; 
вот русская мамушка (бабушка) сби
вает подуш ку... Но вот происходит 
переключение фона на рельеф, на
чинается действие. И первой с «кар
тинки» является нам Невеста (Мария

Козина), дитя в коротенькой маечке
-  трогательное, милое и сонное . 
Впрочем, скоро предстоит проснуть
ся. .. Первый удар по клавишам, пер
вый вскрик -  и вступает в свои пра
ва хлесткий ритм. Начинается, пока 
еще сдержанно-сосредоточенны й, 
пляс троих. Это: Мать (Ренат Хасба- 
тов) с застывшим на лице выражени
ем скорбного бесчувствия; Ж ених 
(Равиль Галимов) -  в красной разви
вающейся юбке и с обнаженным тор
сом а ля Хосе Лимон, Князь Влади
мир -  Красно Солнышко и, одновре
менно, молодой, исполненный сексу
альности Минотавр; Гостья (сама хо
реограф).

Две стихии -  мужское и женское
-  сталкиваются в партитуре Стравин
ского. Их присутствие заострено и в 
тексте Багановой. «Мужское» нача
ло получает претворение через пляс. 
Баганова стилизует и осуществляет 
трансплантацию наиболее характер
ных синтагм народной пляски -  при
топы, разухабистые коленца, хоро
водные проходки и руки-локотки -  в 
остродиссонантную конструкцию со
временного танца, что принципиаль
но близко методу самого Стравинс
кого, смоделировавшего из лаконич
ных и характерных мотивов древне
славянской песенности жестко де
терминированную, современную му
зыкальную материю. Разухабистая 
плясовая поэтика пронизывает весь 
спектакль; кульминация -  в после
дней части («Красный стол»). Дви
жения танцующих, не лишенные из
вестной степени виртуозности (лихо 
закрученные прыжки, скорость) при
обретаю т характер м еханической 
конвульсивности, исступления. Фор
ма и ритм танца диктуют каждому его 
внутреннее состояние. Так же, как 
некий ж изненны й  порядок, устав 
дисциплинируют и подчиняют себе 
аффекты человеческой природы.

Предчувствием аффекта, этакой, 
по выражению Бориса Ярустовского 
«монотонней напряжения», охваче
на вся партитура Стравинского. По 
постановочным решениям Бронисла
вы Нижинской и Иржи Килиана «Сва
дебка» -  ритуал, в котором реальный 
жизненный процесс, кипение страс
тей отливается в формы устоявшего
ся, жизнеобеспечивающего порядка, 
жестокого и справедливого одновре
менно. Отсюда -  обезличенность 
главных персонажей, главный акцент 
на унифицированное ритмом движе
ние кордебалета. В версии Анжеле- 
на Прельжокажа (где брачная пара, 
зеркально размноженная до беско-
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нечности, сама становится кордеба
летом) аффект изгнан задолго до 
начала действа. Поводом для ритуа
ла становится сам ритуал, бессмыс
ленный и мертвый, и одинаковы е 
куклы, оказавшиеся в руках одина
ковых женихов вместо одинаковых 
невест, -тому свидетельство.

Эстетика «П рови н ци ал ьн ы х 
танцев», по определению, завязана 
на аффекте. И в данном случае Ба
ганова не изменяет себе. Она пыта
ется соединить истинность бытия, 
переживаемую в естественном чув
стве, его уникальность -  с принципом 
необходимости. В хореографическом 
смысле -  соединить индивидуальный 
жест, материализующий спонтанно 
возникающую эмоцию, психическую 
реакцию, с объективированным, за
вершенным движением танца. Воз
вращая последнему, тем самым, ост
роту первотворения.

Заветный тайник живого чувства 
-  контраст тоталитарной,ритуальной 
пляске -  «женские» эпизоды «Сва
дебки». Исполненный целомудрия, 
острой нежности дуэт Жениха и Не
весты, выполнен в эстетике экспрес
сионистского танца -  кантилена за
путанных линий, чуть вычурные под
держки. Страсти здесь нет, но есть 
предчувствие ее -  невписанной, раз
рушительной для любого устава. По
следствия робких претензий на вку
шение запретного плода незамедли
тельны. «У жениха» нас ждет крас
норечивая метафора включения в 
общинную конвенцию: Ж ених воз
вращен в плясовой ритм, и, как в сми
рительную рубашку, спеленат в гру
бый хол ст... В «хореографических 
картинах с пением» нет эпизодов 
неигровых, искреннего, интимного 
характера. Вводя их, Баганова лука
вит, вступает в игру с партитурой, 
озвучивая наиболее важные для себя 
события тишиной, подчеркнутой, к 
примеру, плеском воды. В колыбель 
(теперь она обернулась купелью ) 
носят воду -  и льют. Всякому боль
шому событию также, как и свадьбе, 
предшествует баня. Невеста снима
ет одежды, ступает в купель одной 
ногой... другой... Тихо льется вода, 
горят свечи... Окунание в воду и вы
ход из нее. Крещ енская поэтика 
смерти и воскресения. Невеста-ребе
нок-ум ир ает. Рождается жена. Раба 
Божья, раба мужья...

Тишина разряжается празднич
ными аккордами «Красного стола». 
Мы наблюдаем веселье в «окошеч
ки-проемы », где возникаю т ф раг
ментами картинки «народного весе
лья». Степень их стилизованности и 
условности подчеркнута в костюмах: 
крой полотняных сарафанов-рубах, 
орнамент на них (их автор модель
ер Вика М озговая) напоминают о 
геометрии греческого хитона ... Хо
роводная вязь, сплетающая всех

Сцены из спектакля «Свадебка». 

Фото С. Фом ины х и Н .Ч е р е п а н о в о й

участни ков  действия, временами 
смахивает на роспись древних ам
ф ор ... Как не странно, но косвенно 
возникшая здесь связь с античнос
тью представляется уместной. Мо
жет быть потому, что где-то на краю 
памяти и интуиции возникает ощу
щение изначальной связи между 
славянской древностью, мифологи
ей -  и Элладой. (Сварог, находящий
ся на вершине языческого пантео
на, кузнец и покровитель семейно
го очага -  аналог Гефеста). А в танце 
всегда присутствует его идея fixe , 
цель и отправная точка -  совершен
ство античного искусства. Вспом
ним, к слову, что в творчестве само
го Стравинского за «русским» пери
одом, завершившимся «Свадебкой», 
последовал период неоклассики, на
чавшийся «Эдипом»!

...Финал ритуала суров. Покор
но Мать (когда-то ведь тоже Невес
та!) несет белое полотенце -  прида
ное. Является странный персонаж -  
с сабелькой. Его «инородная» спек
таклю пластика (брейк-данс, Алек
сандр Червинский) -  чревоточина, 
рябь, пробежавшая по скрижалям 
раз и навсегда установленного по
рядка. Дрожь эта неслучайна: Неве
сте, вернее, детским желаниям и ил
люзиям, предстоит «умереть» еще 
один раз. Как на плаху, на приданое 
полотенце, что держит мать, покор
но кладет она голову... Жених при
нимает саб ел ьку ... Р убит... косу. 
(Женская голова, прическа, со вре
мен матриархата -  мощный священ
ный символ; прикосновение к ней -  
гибели подобно).

Тьма. В полной тишине, со све
чами на головах двигаются фигуры: 
от кулисы к кулисе, как к аналою. 
Языческое кипение страстей сменя
ется таинством христианского обря
да. Аффект обернулся смирением. 
Брак, что могила. Упокой, Господи, 
душу рабы твоей...

Думаю, для многих оказались 
неожиданными исподволь, но внят
но прозвучавшие в новой постанов
ке «Провинциальных танцев» ноты 
ортодоксальной этики и патриар
хальности. Здесь, после откровенно
го феминистского демарша «Мужчи
ны в ожидании», после долгих лет 
впитывания и свободного, не скован
ного догмами традиции претворения 
все новых концепций движения, по
чувствовалось волевое усилие по оп
ределению (в смысле, ограничению, 
обозначению пределов)собственно
го языка. Очень своевременное и 
порадовавшее качественным скач
ком стиля усилие -  труппа, ведомая 
Татьяной Багановой, несомненно, 
вышла на новый уровень творческой 
дисциплины и проф ессиональной 
оснащенности.

Наталия КУРЮМОВА
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ИТОГИ СЕЗОНА: СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ, ХРОНИКА •  ПРЕМЬЕРЫ

У ТЕАТРАЛЬНОЙ АФИШ ИМОСКВА

И На сцену Большого театра воз
вратился балет Р.Щедрина «Конёк- 
Горбунок». Д ириж ер-постановщ ик
А .Ч истяков , ба летм ейстер-поста
новщ ик Н.Андросов, худ ож ни к-по 
становщ ик Б.Мессерер. В спектак
ле участвуют В.Непорожний и Ю.К- 
л евц ов  (И в а н ), А .В о л о ч ко в а  и 
Э.Пальшина (Царь-девица), М.Ива- 
та и Д.Медведев (Конёк-Горбунок), 
В :М оисеев  и А .П е тухо в  (Ц а р ь ), 
С.Юдин (Спальник).

Денис Медведев в роли Конька-Горбунка

■  Свой 223-й сезон Большой театр 
завершил премьерой -  возобновле
нием балета «Дон Кихот» в постанов
ке М.Петипа и А.Горского. Возобнов
ление и новая хореографическая ре
д акция  А .Ф адеечева. Д и ри ж еры
A . Копылов, А .Сотников. Художник 
С.Бархин. Ассистент по возобновле
нию М.Цивин. Среди исполнителей -  
Н.Ананишвили (Китри), А.Уваров (Ба- 
зиль), А.Ситников (Дон Кихот).

■  Ещё одна версия балета П.Чай
ковского «Щ елкунчик» родилась на 
московской сцене -  в театре «Рус
ский  кам ерны й балет «М осква» . 
Спектакль в хореографии В.Вайно- 
нена возобновлён А. и И.Воротнико
выми. Художник И.Кучеря. Среди ис
полнителей -  Н.Чеховская, Е.Нови
кова, М.Александрова, А.Головань,
B . Полушин, Д.Смирнов, С.Чумаков, 
Р.Шупарский, Б.Салиев.

■  «Иуда» -  так называется балет- 
драма, подготовленный Государствен

ным ансамблем танца «Русские сезо
ны». Постановка Н.Андросова. Спек
такль создан по мотивам произведе
ний Леонида и Даниила Андреевых 
«Иуда Искариот» и «Роза Мира».

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Свой 64-ый балетный сезон Ни
жегородский театр оперы и балета 
имени А .С .П уш кина ознаменовал 
премьерой балета П .Ч айковско го  
«Щ елкунчик». Хореография и поста
новка В.Бутримовича. Па де де вто
рого действия -  в постановке В.Вай- 
н о н ен а . В спе кта кл е  уч а ствую т  
М.Снегур, Л.Сычев,ученица Нижего
родского хореографического учили
ща А.Свинцицкая, А.Гаврина.

ПЕРМЬ

В рамках фестиваля, посвящен
ного 200-летию  со дня рождения
A. С.Пушкина Пермский театр оперы 
и балета имени П.И.Чайковского по
казал свой новый спектакль «Дама 
пик» (музыка А .Чайковского , либ
ретто К .Ш м о р го н е р а ). Д и р и ж е р
B. Мюнстер, балетмейстер К.Шморго- 
нер, художник С.Бенедиктов. Среди 
участников спектакля -  Е.Кулагина 
(Лиза), Г.Фролова (Графиня), Р.Ми- 
ниахметов (Герман), Д.Лобас (Томс
кий), И.Староватов (Сен-Жермен).

НОВОСИБИРСК

К первоначальному варианту ба
лета П.Чайковского «Щелкунчик», осу
ществлённому Л.Ивановым в Петер
бурге в 1892 году, попытался прибли
зить свой спектакль его постановщик
С.Вихарев. И потому на афише Ново

сибирского театра оперы и балета ав
торами хореографии «Щелкунчика» 
значатся трое -  Л. Иванов, В.Вайно- 
нен, С.Вихарев. Балетмейстер-поста
новщик С.Вихарев. Художник-поста
новщ ик И .Гриневич. Д ириж еры
А.Людмилин, А.Большаков. В спектак
ле участвую т А.Ж арова, Г.Седова, 
Е.Гращенко, Д.Бордиян, Т.Кладнички- 
на, В.Григорьев, А.Беспалов, С.Самой- 
ленко. Вальс снежных хлопьев и па де 
де феи Драже и принца Оршада идут в 
хореографии Л.Иванова.

КРАСНОЯРСК

Первой балетной премьерой се
зона 1998-1999 годов Театра оперы 
и балета стала мистерия в 2-х час
тях для солистов, хора, балета и ор
кестра на музыку Карла Орфа «Кар
мина Бурана, или Колесо Фортуны». 
Сценическая редакция А .Полубен- 
цева. Музыкальный руководитель и 
дириж ер А .Ч епурной. Режиссура, 
хореография и постановка А.Полу- 
бенцева. Х уд о ж н и к-п о ста н о вщ и к 
М .С м ирнова-Н есвицкая. Х орм ей
стер Н.Буш. Среди исполнителей -  
0 .Алексеев, В.Баранова, Ж.Тараян, 
Е.Югова, А.Асиньяров, С.Дауранова, 
И .Климин.

КАЗАНЬ

Премьера балета Сергея Проко
фьева «Ромео и Джульетта» состо
ялась в театре оперы и балета име
ни М.Джалиля. Либретто Л .Л авров
ско го , С .Радлова, С .П рокоф ьева 
под редакцией Б .М ягкова. Поста
новка и хореограф ия Б .М ягкова. 
Музыкальный руководитель и д и 
риж ёр И .Л ацанич . Х у д о ж н и к-п о 
становщ ик -  А .Н ежны й. Художник

Сцена из спектакля «Дама пик»

по костюмам -  А .Нежная. Д ирижер
В.Васильев. П едагог-репетитор -  
Р.Саморуков. В главных ролях вы
ступали Е .Кострова (Д ж ульетта ), 
Н .Канетов (Р ом ео), А .Белов (Ти- 
б а л ьд ), В .Я рул л ин  (М е р к у ц и о ) , 
Н.Олюнин (П арис).

УФА

Весёлый Чиполлино вновь за
танцевал на башкирской сцене: в те
атре оперы и балета возобновлён ба
лет К.Хачатуряна «Чиполлино». Ба
летмейстер Г.Майоров. Постановщик 
Э.Тимиргазина. Художник В.Плеку- 
нов. Д и р и ж е р  В .М и рош ни чен ко . 
Среди исполнителей -  А.Булдаков, 
Т.Сулейманова, Т.Сахарова, Э.Сулей
манов, С.Тараторин, В.Кузнецов.

ЧЕЛЯБИНСК

Балет «С пящ ая к р а с а в и ц а »  
П .Ч айковско го  и М.Петипа увидел 
свет рампы в Театре оперы и ба
лета. Балетмейстеры-постановщ и
ки Г.Прибылов и Н .В оскресенская. 
Д и р и ж е р  С .Ф ерул е в . Х у д о ж н и к
В .Костин. В роли принцессы А вро
ры выступила Т.Предеина, принца 
Дезире -  солист Большого театра 
Н .Ц искаридзе .

ОМСК

В б а л е тн о й  п у ш к и н и а н е  -  
ещё два новы х н азван ия . Омский 
м узы ка л ьн ы й  театр осущ е стви л  
первую  в России по ста н о в ку  ба 
лета А .К о сти н а  « П уш ки н » . Л и б 
ретто  и п о с та н о в ка  Г .К о в ту н а . 
Д и р и ж е р -п о с т а н о в щ и к  Э .Розен. 
Х у д о ж н и к -п о с т а н о в щ и к  А .М и н - 
н е к а е в . В р о л я х  -  С .Ф л я ги н , 
0 . К арпович, И .Торопова, Е .Ш ихо
ва. Вторая пуш ки н ска я  премьера 
(тож е  впервы е в Р оссии) -  балет 
« К а п итан ская  д о чка»  в д вух д е й 
ствиях Т .Х р ен ни кова . Его по ста 
н о в ку  на м е стной  сцене  т а кж е  
осущ ествил хореограф  Г .Ко втун . 
Х у д о ж н и к -п о с т а н о в щ и к  Н .Х рен 
н и ко ва . Д и р и ж е р ы -п о с та н о в щ и 
ки Г .К о м а р о в ски й , Э .Розен. Ба
л е тм е й сте р -р е п е ти то р  Е .К о сты 
лева. В спектакл е  заняты  Н .Торо
пова (М аш а), С .Ф лягин (Гринёв),
С .Дерябин (Ш в а б р и н ), 0 . К а р п о 
вич (П у га ч е в ).
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ИТОГИ СЕЗОНА: СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ, ХРОНИКА •  ГАСТРОЛИ

ГАСТРОЛЬНОЕ ПОЛЕ СТРАНЫ -  
ВАКУУМНОЕ ПРОСТРАНСТВО?

Ушедший театральный сезон не был богат приездами зарубежных 
коллективов, как, впрочем, и отечественных. С того момента, как 

государство перестало быть единственным и полноправным продю
сером, сам принцип гастрольной жизни изменился в корне. Ныне эта 

территория -  почти что вакуумное пространство, института 
продюсерства у  нас пока нет. Есть отдельные менеджеры, «вывозя
щие» коллективы за границу. Тех же, кто «привозит» труппы к нам, 

значительно меньше, их можно по пальцам перечесть. И действия 
этих отважных одиночек носят соответственно самостийный 

характер, между ними, похоже, не существует никакой координации.
Каждый делает то, что ему по силам и по карману. Оттого, наверное, 

наша гастрольная афиша, как зеркало, отражает причудливость, 
нелогичность и странность нашей жизни вообще, а не только 

театральной. Всякий раз возникает вопрос, а почему именно эта 
труппа. Но в любом случае рождается чувство благодарности к тем, 

кто всё-таки эти праздники -  мини-гастроли нам устраивает.

Общение с живыми артистами, приятно дополняет 
тот видеотеатр, который большинство увлекающихся 
танцем и балетом людей имеет на дому.
В сезоне 1998-1999 годов на гастрольной афише зарубежных трупп 
значились имена -  Иржи Килиана и Мориса Бежара, Маги Марен 
и Анжелена Прельжокажа. Театр Наций представил танцовщиков 
в стиле «буто» со спектаклем «Унеиу» танцевальной труппы 
«Санкайдзюку». Свои пластические эксперименты показала нам Саша 
Вальц. Это наиболее важные вехи ушедшего сезона. Имена говорят 
сами за себя. Если внимательно вглядеться в показанные спектакли, 
то каждый из них достоин пристального рассмотрения, что, соб
ственно говоря, и делал журнал «Балет» в течение года.
Поэтому в данном случае интересно поговорить о том контексте, 
в котором существовали гастрольные приезды зарубежных коллек
тивов, что само по себе может послужить поводом к разговору 
и размышлениям.

так, Иржи Килиан. Гастро
ли труппы Нидерландского те
атра танца Н ДТ-Ш . Килиана 
также, как и Бежара, в России 
любит и знает не только узко 
балетная аудитория. Выходец 
из Чехословакии конца 60-ых 
годов, он вот уже более тридца
ти лет успешно и без видимого 
напряжения существует в про
странстве европейской культу
ры. Его запомнили по гастролям 
Нидерландского театра в конце 
восьмидесятых годов, показав
шего среди прочих спектаклей 
балеты Килиана на музыку Стра
винского «Симфония псалмов» 
и «Свадебку». Его изысканно- 
глубокая хореография произве
ла сильное впечатление на те
атральную Москву.

Затем Килиан приезжал со 
своим театром осенью 1997 
года. Это было другое время. 
Культурный голод по современ
ной хореографии за истекшие 
десять лет был в какой-то мере 
утолен довольно частыми посе
щениями различных трупп со
временного танца самого разно
го уровня и калибра. Но Килиа
на вновь встретили восторжен
но и радостно. И вот через год, в 
1998 году он вновь приезжает в 
Москву. На этот раз выступления 
НДТ-Ш стали частью дней куль
туры Нидерландов. И вот тут на
чинаются определённые несо

образности... Маленький, ком
пактный, состоящий из четырёх 
миниатюрных балетов спек
такль, в котором занято всего 
пять исполнителей был показан 
на большой сцене Малого теат
ра. Скупой по своим выразитель
ным средствам спектакль НДТ- 
I I I  лучше бы воспринимался в 
более аскетичном зале, без 
блеска позолоты, бархата лож и 
мерцания хрустальных люстр. Но 
дело не только в этом, главное -  
в специфике самого действия. 
Труппа НДТ-Ш состоит преиму
щественно из исполнителей в 
возрасте от пятидесяти до шес
тидесяти лет, чей творческий 
потенциал, несмотря на годы, ос
тался по-прежнему мощным. И 
вот эту мощь, помноженную на 
неизбывную боль, которую ис
пытывают почти все артисты ба

лета, рано покидающие сцену, 
Килиан-хореограф заложил в 
основу своих спектаклей. (Три 
из показанных балетов постав
лены им самим, и один -  хоре
ографом Мартой Кларке). Но 
пафос всех работ схож -  чело
век в борьбе со временем, его 
неумолимым бегом. Иногда эта 
мысль в спектакле выражается 
элегически, иногда напористо
страстно, иногда иронически, но 
в каждой новелле присутствует 
и вибрирует, как туго натянутая 
струна, неподдельное драмати
ческое напряжение, в любую се
кунду готовое подобно лаве 
вырваться наружу. Немолодые 
артисты обнаруживают себя 
сильными и «заразительными» 
исполнителями, способными пе
редать богатую и сложную гам
му обуревающих их чувств. Мы

увидели совсем нового, непри
вычного Килиана, не Килиана 
гармоничных и, скажем так, ду
ховно устойчивых композиций, а 
Килиана резких экспрессионис
тских линий и гротескных изло
мов, нервного рефлексирующе
го сознания.

Той самой московской интел
лигенции, с первой встречи по
любившей хореографа, на спек
такле почти не было. Билеты 
были очень дорогими. Думаю, 
заполнившим в этот вечер зал 
людям, среагировавшим на изве
стное имя, творчество хореогра
фа было, скорее всего, мало зна
комо, а уж показанная его теат
ром программа, требующая для 
своего восприятия определённых 
эмоциональных затрат и безус
ловного опыта театрального со
переживания, неподготовленно
го малотеатрального зрителя мог
ла разве что озадачить.

Пока театральные билеты так 
дороги, как они дороги сегодня, 
большую часть публики состав
ляют и будут составлять лица за
вороженные громкими именами 
и желающие за уплаченные день
ги видеть нечто адекватно гром
кое. В противном случае проис
ходят недоразумения. Гастроли 
труппы Мориса Бежара всегда 
вызывали ажиотаж. Так вышло и 
нынешней весной, когда продю-

Сцена из спектакля «Дорога в одиночестве» (хореограф Иржи Килиан).
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серская фирма «Пост-модерн те
атр» привезла в Москву програм
му под названием «Болеро для 
Джанни», посвященную памяти 
Джанни Версаче. Были показаны 
три знаменитых бежаровских ба
лета -  «Дионис», «Болеро» и 
«Адажиетто» на музыку Малера в 
исполнении учащихся школы Бе- 
жара и премьера его труппы 
Жиля Романа («Адажиетто»). 
Если учитывать, что в «Дионисе» 
выступили студенты,то абсолют
но понятны смещенные в этом 
спектакле акценты, где центром 
происходящего стала экспози
ция, в которой подробно и выра
зительно прописаны маленькие 
партии обитателей таверны. Уча
стники, как это всегда и бывает в 
студийных работах, очень увле
ченно, а здесь, ещё точно и об
разно, передали живописную, 
напоминающую феллиниевскую, 
атмосферу привычного места 
сбора жителей маленького го
родка. Каждый артист -  показан 
и выигрышно представлен в этой 
симпатичной зарисовке. Что, по- 
видимому, и является в целом 
задачей спектакля. Если учесть, 
что участники -  студийцы, то по
казанное, действительно, очень 
неплохо. Однако большинство 
пришедших в эти дни в Кремлёв
ский Дворец, чтобы увидеть «Бо
леро для Джанни», а заодно -  и 
показ коллекции сестры модель
ера, и рассчитывающих на рос
кошное шоу-дефиле с демонст
рацией шлягеров мирового ба
летного репертуара, кажется, 
только непосредственно в теат
ре поняли, что вместо бежаров- 
ской труппы увидели бежаровс- 
кую школу (хотя широкому зри
телю по большому счёту это не 
так уж и важно: Бежар, он и есть 
Бежар) и испытали естественное 
разочарование. Критики, знаю
щие большинство спектаклей по 
каноническим видеозаписям, 
тоже были разочарованы: и 
«Адажиетто» без Хорхе Донна не 
то, и «Болеро» без него не то... 
А обаяние трогательной стара
тельности и увлеченности уча
щихся как-то прошло мимо. Но 
можно предположить: будь ин
формация о предстоящих гаст
ролях более внятной, у зрителей 
не было бы ощущения, что ему 
чего-то не додали.

Тем не менее, надо сказать, 
что фирма «Пост-модерн» одна 
из немногих, имеющих опреде
лённую программу. И в её дей
ствиях существуют последова
тельность и логика. Бежар -  один 
из её приоритетов (в прошлом 
году фирма привозила в Москву 
два почти премьерных спектакля 
труппы Бежара «Bejart Ballet 
Lausanne»). Другой -  Алексей 
Ратманский. Центральным собы
тием мини-гастролей Мариинс
кого театра в Москве, прОВОДИВ-

Ю/шн Посохов в номере «Ария» 
(хореографы И.Сати и В.Канипароли).

Сцена из спектакля «Ламбарена» 
(хореограф В.Канипароли).

шихся «Пост-модерн театром», 
стал показ премьер хореографа, 
трёх одноактных балетов «Поце
луй феи» на музыку И.Стравинс
кого, «Средний дуэт» на музыку 
Ю.Ханина и «Поэма экстаза» 
А.Скрябина. Журнал «Балет» пи
сал об этих спектаклях. В данном 
случае они стали частью большой 
программы, в которой соседство
вали хореография Ролана Пти, 
Джорджа Баланчина, Евгения 
Панфилова. Собственно говоря, 
все номера дивертисмента стали 
-  подарком, сопровождающим 
балеты Ратманского. Но... Неда
ром говорят, что лучшее -  враг 
хорошего. Балеты Ратманского 
несколько отступили на второй 
план из-за барочной перегру
женности вечера. На каком-то 
этапе способность воспринимать 
дала сбой. Количество сделалось 
агрессивным по отношению к ка
честву (не к качеству исполне

ния, а к качеству зрительского 
восприятия, потерявшего и ост
роту, и элементарно подуставше
го за длинный концерт). Хотя 
фирме «Пост-модерн театр» и 
низкий поклон -  за эти две, как 
говорили в старину, гастроли. И 
все сказанные выше слова -  не 
упрёки, а -  пожелания.

Ещё одна акция. Российская 
хореографическая ассоциация, 
показала весной очередной ве
чер из цикла «Бриллианты ми
рового балета». Это был благо
творительный вечер в пользу 
беспризорных детей. В красиво 
изданном к концерту буклете 
Президент Российской хореогра
фической ассоциации Ольга Ле- 
пешинская написала: «Наше эмо
циональное искусство позволяет 
говорить о самых высоких ценно
стях мира -  о людях. И о тех 
бриллиантиках, какими для все
го человечества являются дети...

Им, их судьбе, их будущему по
свящаем мы наш концерт». Сре
ди участников этого вечера было 
немало старых знакомых. Ирек 
Мухамедов, чьего выхода на сце
ну ждали особо, показался в ре
пертуаре, который выявил для 
нас его неизвестные нам испол
нительские возможности -  в ду
эте из балета К.Макмиллана 
«Зимние грёзы» и баланчинской 
«Тарантелле». Интересно было 
также увидеть партнершу Муха- 
медова (тоже редкую гостью мос
ковской сцены) Елену Князькову, 
Елену Панкову, бывшую солист
ку Мариинской сцены, а ныне ра
ботающую в Баварском нацио
нальном балете, Марию Кастель 
и Андрея Федотова, которым Мос
ква аплодировала минувшим ле
том во время гастролей француз
ской труппы из Нанси, золотого 
лауреата недавнего Московского 
конкурса Германа Корнехо, став
шего любимцем столичных бале
томанов, Кэролайн Кавалло (её 
партнёр датчанин Йоханн Коб- 
борг восхитил ювелирной мелкой 
техникой), также выступавшую 
на одном из московских конкур
сов... И Константин Уральский, 
автор премьеры одноактного ба
лета «Улица» (на музыку С.Рахма
нинова) -  тоже хорошо известен 
московской публике, как танцов
щик Большого театра, но, живя в 
Соединённых Штатах Америки, он 
сформировался как хореограф со 
своим сценическим видением и 
со своим пониманием пластичес
кой образности, о чём и свиде
тельствовало представленное им 
произведение (художник Никита 
Ткачук). Подготовленный за три 
недели с артистами Театра клас
сического балета Натальи Касат
киной и Владимира Василёва и 
учащимися Академии танца Но
вого гуманитарного университе
та Наталии Нестеровой спектакль 
затронул очень тонкую и щепе
тильную тему-поиск взаимопо
нимания и любви между отчуж
денными друг от друга взрослы
ми и детьми. Вечная и одновре
менно очень острая именно се
годня проблема решена здесь в 
деликатной и неагрессивной ма
нере. Органично ощущая воз
можности неоклассической лек
сики,умело располагая исполни
телей на гигантской Кремлёвской
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сцене, то ч но  вы страивая « п е р е 

те ка н и е »  одной  группы  в д ругую , 

б а л е т м е й с т е р  д е м о н с т р и р у е т  

и зо бретательность и пр оф есси о 

нализм . В его ко м п о зи ц и я х  есть 

гр а ц и я , д о сто и н ств о , б л а го р о д 

ство, качества , впо л не  со о тве т- 

ствую щ и етем е  со ч и н е н и я . Одна

ко в пр ол оге  к спе кта кл ю  хо р е 

ограф  сделал за я в ку  на его эс 

кизн о сть  и незаверш енность. Ос

тавив  после по д няти я  занавеса  

на сцене  о п ущ е н н ы е  соф иты  и 

х л о п о ч у щ и х  в о к р у г  н их  м о н т и 

р о вщ и ко в  и осветителей  (кстати , 

удачны й р е ж и ссе р ски й  хо д ), п о 

становщ ик ка к  бы уточни л : ж и зн ь  

п р о д о л ж а е т с я  и с п е к т а к л ь  не 

о к о н ч е н .. .

О днако, если вернуться к п о 

ж ел аниям , то есть смысл ад ре со 

вать их и о р га н и за то р а м  это го  

вечера. Сами слова « б е с п р и з о р 

н и к и »  и « б р и л л и а н т ы »  р я д ом  

восп ри ни м а ю тся  ка к  нечто п р о 

тиво есте стве нн ое , н е л о ги ч н о е .

К о н е ц  сезона  был о з н а м е н о 

ван пр ие зд ом  в М о скв у  д вух  ко -  

л е кти в о в  в р а м ках  д вух  м е ж д у 

н а р о д н ы х  п р о е к т о в  -  т р у п п ы  

«Саша Вальц и гости» и гр у п 

пы со л и сто в  Балета Сан-Фран
циско в р а м ках  М е ж д ун а р о д н о й  

пр о гр а м м ы  Р о с с и й с ко го  ф онда 

кул ь тур ы  « И с к у с с т в о  б е з  гр а 

н и ц »  (и х  в ы с ту п л е н и я  с о с т о я 

л ись  т а кж е  в Алма-Ате, И ванове , 

Уфе, В ильню се , Д о н е ц ке , С анкт- 

П е те р б ур ге ).

В пёстрой  карти не  гастрол ь

ной ж и зн и  эти два проекта  явл я

ю тся ка к  бы п о л ю сн ы м и . С пек

та кл ь  Саши Вальц «Na z e m lje »  

(«На зем ле»), совм естная поста 

н овка  нем ецкой  труппы  и Класса 

э кср е сси вн о й  пластики  Геннадия 

А брам ова. С пектакль -  результат 

этю д ны х эксп е р и м е н то в  в Л ю б и 

м о в ке , бы вш е м  и м е н и и  сем ьи  

С таниславских, где на сцене д о 

м а ш н е го  театра  делал п е р в ы е  

тво р ч е ски е  ш аги сам К онстантин  

С е р ге е в и ч . В ирус н о в а то р ств а , 

о ч е в и д н о ,та к  и не вы ветривш ей

ся из возд уха  Л ю б и м о в ки , о к а 

зался столь устойчивы м , что п о 

с т о я н н о  э кс п е р и м е н т и р у ю щ а я  

Саша Вальц, пошла дальш е самой 

себя и, словно забы в всё, что ум е 

ла, в спе ктакл е  «На земле» п р и н 

ц и пи а л ь н о  о тказал ась  от танца 

ка к  т а ко в о го . Более того , она вы 

несла на сцену (в буквал ьном , а

не п е р е н о с н о м  см ы сл е  с л о в а ) 

землю  из Л ю б и м о в ки  и п р о л о ж и 

ла на ней русло м аленькой, но на

п о л не нн о й  настоящ ей водой ре 

чуш ки , заф икси ро вав  и театраль

но пр е о б р а зо ва в  свои  этю д ны е 

п о и с ки  на пл ейере . Х ореограф , 

хотя здесь Сашу Вальц м о ж но  с 

тем ж е  осн ова н ием  назвать и ре 

ж и ссером , то н ко  и чутко  переда

ла о щ у щ е н и е  ж и в о го  д ы х а н и я  

природ ы , пр отиво поставл яя  ему 

б у ф о н н о -гр о те с кн ы е  вза и м о о т 

нош ения причуд л ивы х п е р со н а 

ж ей , населяю щ их спе ктакл ь , вы 

секая сц е н и ч е ски й  ко н ф л и кт  из 

с о п о с т а в л е н и я  п р е д е л ь н о  (п о -  

м ха то вски )р е а л и сти ч н о го  спо со 

ба сущ ествования артистов  и па

радоксал ьности  в о зн и ка ю щ и х  на

сц е н е  с и т у а ц и й . С ловом , Саша 

Вальц под патронаж ем  Н ем ецко 

го института  Гёте, ко торы й , кста 

ти говоря , вообщ е проявл яет ус 

тойчи вы й  интерес к соврем енной  

х о р е о гр а ф и и , спо со б ствуя  п р и 

езд у н е м е ц ки х  тр уп п  в Р оссию , 

показал а  отто че н ны й  и д о ве д ё н 

ный до ур о в н я  спе ктакл я  в ч и с 

том виде студийны й  эксп е р и м е н т  

силами своей н ем н о го чи сл е н но й  

т р у п п ы  и п я ть ю  а р ти с та м и  из 

класса Геннадия А брам ова.

Гастроли театра из С ан -Ф ран

ц и с ко  по свое м у х а р а кте р у  и за 

дачам  -  полная п р о т и в о п о л о ж 

ность р у с с ко -н е м е ц ко м у  п р о е к 

т у .  Е сли и н т е р н а ц и о н а л ь н а я  

трупп а  Саши Вальц ко р н я м и  у х о 

д и т  в «зем л ю »  и в тр а д и ц и и  (в

Сцена из спектакля «Улица» 
(хореограф К.Уральский).

Фото М.Л огв  и нова

Сцена из спектакля «На земле» 
(хореограф Саша Вальц).

Фото М .Б ронеске

д а н н ом  случае н е м е ц ки й  ба л ет

м ейстер  иска л а  их в нед ра х  р о с 

с и й с ко й  культуры , её д у х о в н о с 

ти и о б р я д о в о с т и ), то  а м е р и ка н 

с ки й  ко л л е кти в  (т о ж е  и н т е р н а 

ц и о н а л ь н ы й , в нём есть и наш и 

с о о т е ч е с т в е н н и ки , сре ди  к о т о 

ры х б ы в ш и й  с о л и с т  Б о л ь ш о го  

театра Ю рий П о сохов , и уф им ец  

Роман Р ы ки н ) п р о и зв о д и т  в п е 

чатление не им ею щ его  ко р н е в о й  

си стем ы .

В пе рвом  отд ел ен и и  тр упп а  

по ка за л а  п р о и зв е д е н и я  Ван М а

нена, Ф орса йта  и д а ж е  Б а л а н чи 

на (ста вш ую  балетны м  хи том  га 

стр о л ь н о го  р е пе р туа р а  «Т ара н 

тел л у» ), а т а кж е  ном ера  н е и зв е 

с т н ы х  в Р о с с и и  х о р е о г р а ф о в  

И.Сати и Вэла К а н и п а р о л и , п о 

с то я н н о  со тр уд н и ч а ю щ е го  с Ба

л етом  С а н -Ф р а н ц и с ко . И м е н н о  

ном ер  в его п о ста н о в ке , «А р и я»  

на м у зы ку  Генделя, п р ед ста вил  

н аи бол е е  в ы и гр ы ш н о  в ы гл яд ев 

ш его в этот вечер едва ли не б е 

н е ф и ц и а н то м  Ю рия П о с о х о в а . 

Номер, по ста вл е н ны й , о чеви д н о , 

«на и спо л н и те л я » , т о ч н о  и р а с 

четливо ра скр ы ва е т  а ктё р с ки е  и, 

на с е го д н я ш н и й  д е н ь , т а н ц е -
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вальны е во зм о ж н о сти  П осохова . 

Во втором  отд ел ении  был п о к а 

зан о д н о а кт н ы й  балет К а н и п а - 

р о л и  « Л а м б а р е н а »  на м у з ы к у  

Баха, с в кр а п л е н и я м и  а ф р и ка н 

с ки х  м о ти вов , что о тр а ж е н о  и в 

х о р е о гр а ф и и , сочетаю щ ей  п р и 

сущ ие  н е ко то р ы м  ф ормам н е о 

кл а с с и ч е с ко го  танца  м е д итатив - 

ность  и н а м е че н н ую  н е с к о л ь к и 

ми с ти л и зо в а н н ы м и  д в и ж е н и я 

ми а ф р и ка н с ку ю  ж и з н е р а д о с т 

ность . Что это -  весёлы й балет 

на са кр а л ьн ы е  темы или -  глу

б о к о м ы с л е н н а я  в а р и а ц и я  на 

тем у а ф р и ка н с ко го  простод уш ия 

и ж и зн е л ю б и я ?  К а к у го д н о . Соб

ств е н н о  го воря , и вся п р о гр а м 

ма, п о к а з а н н а я  Б а л е то м  С ан- 

Ф р а н ц и с ко , н а по м и н ал а  эту р а 

бо ту , с о д н о й  с торон ы  ф и зку л ь 

т у р н о -э н е р ги ч н у ю , а с д р у го й  -  

б л у ж д а ю щ у ю  в д е б р я х  у с л о ж 

н ё н н о го  е в р о п е й с ко го  х о р е о гр а 

ф и ч е с ко го  с о з н а н и я . И тем не 

менее все д вен ад ц ать  у ч а с т н и 

ко в  тр упп ы  за п о м н и л и с ь . И, о б 

л ад аю щ ая п о -б о т т и ч е л л и е в с ки  

у д л и н ё н н ы м и  л и н и я м и  и п р о 

по рци ям и  М ю риэль М а ф р,тан ц е 

вавш ая ко м п о з и ц и ю  У .Ф орсайта, 

и а з и а т с к а я  к р а с а в и ц а  Ю ань 

Ю ань Тэн, и сп о л н и вш а я  с Р ом а

ном Р ы кины м  па де де из «Э сме- 

ральды » Р .Д р и го  в с тр а н н о й  х о 

р е о гр а ф и и , ка к  с ка з а н о  в п р о 

гр а м м ке  Бена С тивенсона , и о б 

ладаю щ ая о тто ч е н н о й  т е х н и ко й  

Д ж о а н  Берм ан, и ги п н о т и з и р у ю 

щ ий ном ер  « Ш о га н »  Уакти (х о 

р е о гр а ф и я  И .С ати) в и с п о л н е 

н ии  П итера Б ранд ехоф а и К р и с 

тоф ера  С то уэл а ... При всей в и 

д им ой  уср е д н е н н о с ти  и с п о л н и 

т е л ь с ко й  м а не ры  а р ти сты , к а к  

и нд и ви д уа л ьн ости , почти  все о с 

тал ись  в пам яти .

Но вот состоявш ееся «под  за 

навес» сезона вы ступление тр у п 

пы из Уэльса (В е л и ко б р и та н и я ) 

« D iv e rs io n s »  повергло в н ед о 

ум е н и е . У кол л ектива  -  сер ьё з

ная репутация, он успе ш н о  га ст

ролирует по всем у м иру. Об этом 

м о ж но  узнать  из буклета , листая 

к о т о р ы й  п р е д п о л а га е ш ь , ч то  

п р е д сто и тл ю б о п ы тн а я  театраль

ная встреча, судя и по ф о то гр а 

фиям спектаклей , и по резю ме со 

здателей труппы  Роя Кэм пбелла - 

Мура и Энн Ш олем, и та н ц о в щ и 

ков, по л учи вш и х  о б р а зо ва н и е  в 

ра зл и чн ы х запа д н ы х ш колах со 

в р е м е н н о го  т а н ц а . О д н а ко , во 

время спе ктакл я , состоя вш его  из 

д вух  о д н о а кт н ы х  балетов  «М ет- 

р о п о л и с »  (п о с т а н о в к а  Р .К э м п 

белла-М ура на д ж а з о в у ю  ко м п о 

з и ц и ю  по м отивам  т р и п ти ха  и з 

ве стн о го  н е м е ц ко го  х у д о ж н и ка  

Отто Д и к с а ) и «Н игд е , но зде сь»  

(п о ста н о в ка  и зве стн о го , ка к  с к а 

зан о  в п р е сс -р е л и зе , а м е р и ка н 

с ко го  хо р е о гр а ф а  Билла Т .Д ж о - 

ун са  на м узы ку  И .С тр а в и н ско го ), 

н а ч и н а е ш ь  с о м н е в а т ь с я , а не 

пр ои зо ш л о  ли ка ко й -т о  н е р а зб е 

р и хи  с б у кл е т о м . М о ж е т  бы ть, 

там н а п и са н о  про ка к у ю -т о  д р у 

гую  трупп у?  Ибо п р о и схо д я щ е е  

на сцене, вы гл яд и т, м я гко  го в о 

ря, д и л е та н тс ки . Всё, что м о ж н о  

бы ло п о ч е р п н уть  из тво р ч е ства  

Д и кс а  и, в ч а стн о сти , из т р и п т и 

ха (ка р ти н а , к сл о ву  го воря , в о с 

п р о и зве д е н а  в б укл е те ), от к о т о 

ро го  н е п о с р е д с тв е н н о  о т та л ки 

вается в свое й  ра б о те  х о р е о г 

раф, в « М е т р о п о л и с е » -с п е кта к - 

ле переве д ен о  в су губ о  вн еш н и й  

и ч и сто  и л л ю стр а ти в н ы й  пл а н . 

Под п р и я тн ы е  для слуха д ж а з о 

вые и б л ю зо вы е  м елодии  и с п о л 

н и те л и  м е н я ю т  пл а тья , м а с ки , 

ш л я п ы ,туф л и , веера, к о с т ы л и .. .  

И это, по ж а л уй , всё, что м о ж н о  

с ка з а т ь  о « М е т р о п о л и с е » . А о 

балете на м узы ку  С тр а ви н ско го  

м о ж н о  ска за ть  ещ ё м еньш е: а р 

тисты  с о гр о м н о й  затратой  ф и 

з и ч е с к и х  у с и л и й  стр е м и те л ь н о  

носятся  по сцене , п е р е стр а и в а 

ясь в р а зн ы е  по ко л и ч е с тв у  л ю 

дей гр у п п ы . С корее всего , это и 

о зн а ч а е т , что они  -  «Н игд е , но 

з д е с ь » ...

П одводя черту  под  беглы м и 

ком м ен тари ям и  к уш едш ем у га с 

тр ол ьн ом у сезон у , дум аеш ь: п о 

ж а л у й , нам не хва та е т  п р е ж д е  

все го  -  у м е н и я  ж и т ь  по с р е д 

ствам . А это -  и культура, и и с 

кусство  в одном  ф л аконе . Н уж н о  

приучать  себя к мысли, что если 

нет денег, то шить платья лучш е 

всего из ситца, а не из ш елка. А 

сш ив, не в коем  случае не н уж н о  

н и ко го  уверять, что оно  -  ш е л ко 

вое. Иначе, м о ж но  попасть в глу

пое п о л о ж е н и е . Гораздо р а зум 

нее эл е ган тно  и д о сто й н о  носить 

то, что имееш ь. И м енно этого  х о 

телось бы пож елать продю серам , 

тем, которы е  есть и тем, которы е  

будут.

Алла МИХАЛЁВА

МОРИС БЕЖАР:

«Мгновение 
в жизни другого»

«В чьей жизни?»
Две книги хореографа 

в одном томе!

Издание осуществлено при содействии ре
дакции журнала «Балет» «Русской Творческой 
Палатой».

Книгу можно приобрести через редакцию 
журнала «Балет». При оптовой покупке (театра
ми, учебными заведениями, библиотеками, са
модеятельными коллективами) предоставляет
ся скидка.

Справки по телефону:
(095) 232-23-47
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ИТОГИ СЕЗОНА: СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ, ХРОНИКА •  ФЕСТИВАЛИ

В Большом театре России прошла 
церемония вручения национальной 
театральной премии «Золотая мас
ка». Ее лауреатами в области ба
летного искусства стали: Светлана 
Захарова (Мариинский театр) -л у ч 
шая женская роль, Николай Циска- 
ридзе (Большой театр) -  лучшая 
мужская роль, «Сны о Японии» (Боль
шой театр, пост ановка Алексея 
Ратманского) -  лучший спектакль. 
За достижения в области хореогра
фического искусства специальной 
премии удостоен Борис Эйфман -

художест венный руководит ель  
Санкт-Петербургского театра бале
та. Диплома «Золотой маски»удосто
ен спектакль «Консерватория Бурнон- 
виля, или Причуды балетмейстера» 
(Новосибирский театр оперы и бале
та, постановка Сергея Вихарева).

Редакция журнала «Балет» по
здравляет всех лауреатов премии, 
а т акже коллег из оргкомитета  
«Золотой маски» с пят илет ием  
премии и предлагает читателям 
материалы, посвященные этому со
бытию.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ,
ПОСЛЕ ВРУЧЕНИЙ ПРЕМИЙ И НАГРАД
Упоминание о наградах и премиях, мно

жащихся день ото дня, из года в год, вызы
вает сложную гамму чувств, где радость со
седствует с досадой, гордость -  с иронией. 
И все же каждое вручение сопровождает
ся ожиданием чуда открытия и чуда спра
ведливости жюри. «Золотая маска» в этом 
году удовлетворила ожидание справедли
вости в присуждении наград в балетных 
номинациях. Удивляться не приходится, 
достаточно точно назвать имена членов 
нынешнего жюри -  Ю.Кочнев, Н.Касаткина, 
М.Нестьева, Е.Суриц, Н.Долгушин...

В этом году музыкальное жюри, как и 
бывало раньше, оказалось перед альтерна
тивным выбором -  оно не могло однознач
но предпочесть работу «Сны о Японии» 
Ратманского или «Мой Иерусалим» Эйфма- 
на. Поэтому Ратманскому присужден приз 
за лучший балетный спектакль, а Эйфману 
специальный приз за успехи в области хо
реографического искусства.

Вообще беда конкурсов в том, что они 
все время пытаются «всех построить» в ряд 
от первого до последнего. Линейно-верти
кальное выстраивание приоритетов в ис
кусстве невозможно. Искусство подобно 
природе: море не лучше и не хуже гор, леса 
не хуже и не лучше полей и степей, а зем
ля и небеса невозможны друг без друга для 
полноты восприятия мира.

Очевидно, что на фестивале и зрители, 
и критики всегда ждут события. В конеч
ном итоге, дело не в том, какой спектакль 
или артист в этом году стал первым, а ка

кой вторым по счету. Главное, чтобы в этом 
можно было усмотреть событие года. Будь 
это новая роль, работа хореографа или 
спектакль в целом. И здесь из года в год 
сбои (и это относится не только к балету, а 
еще в большей степени к драматическому 
и кукольному жанру). Безусловно, Нико
лай Цискаридзе, с его от Бога данным та
лантом, сам по себе танцовщик событий
ный. Но прежде, чем его заметила и отли
чила «Золотая маска», он успел стать и ла
уреатом «Души танца», и получить первую 
премию на Московском международном 
конкурсе... Предположение,что критерии 
«Золотой маски» настолько высокие, что 
вот только теперь Николай Цискаридзе 
стал им соответствовать, вряд ли будет убе
дительным. Потому что долгожданную 
«Маску» в этом году Николай Цискаридзе 
получил за свою не самую лучшую (и уж 
тем более не событийную) партию Альбер
та в Васильевской «Жизели». Такое не ус- 
певание «Маски» за действительно худо
жественно-событийными явлениями, вы
зывает невольную досаду, когда, к приме
ру, талантливый пермский хореограф, со
здатель собственной школы и театра Евге
ний Панфилов не получил в прошлом году 
награды, потому что была отобрана его 
очень спорная, далеко не лучшая для него 
самого, работа, да к тому же не укладыва
ющаяся в рамки номинации, по которой её 
выдвинули. Очевидно, если бы оценки фе
стиваля не ограничивались раздачей пре
мий и газетными рецензиями, а включали

бы профессиональные встречи, анализи
рующие проблемы того, что было представ
лено на суд жюри, то было бы не просто 
меньше обид и недоумений, а вырабаты
вались бы профессиональные критерии по 
отношению к новым, не устоявшимся фор
мам и жанрам в балетном искусстве.

Вопрос о том, когда должны проводить
ся эти встречи, -  технически разрешимый 
для постоянно действующего фестиваля. 
Ведь помимо итогов голосования есть еще 
и итоги раздумий профессионалов, разби
рающих творчество своих коллег. О Пан
филове член жюри Наталья Касаткина ска
зала: «В этом балете есть очень сильные 
места, но обширная аннотация, в которой 
много всего написано, только сбивает с 
толку. Может быть, достаточно было в ней 
написать, что толчком к этому опусу яви
лась история протопопа Аввакума. И мы бы 
не пытались искать ту связующую нить, ко
торую программка провоцирует искать. Её- 
то там собственно и нет. Есть какие-то от
дельные ощущения автора, и, если бы мы 
смотрели, только ловя эти ощущения и на
строения, то нам легче бы было бы этот 
спектакль воспринять.

Мне кажется, в данном случае Панфи
лов заступил за некую грань. Любое искус
ство субъективно, автор всегда вкладыва
ет себя, выражает свое. Это правильно и 
это хорошо. Но в данном случае он пере
шел грань субъективного, когда спектакль 
оказался направлен в глубь самого авто
ра, а не к зрителям».
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Справедливость жюри вне сомнений. 
Тогда откуда же в этом году вновь возник
ло чувство досады и недосказанности? Есть 
премии, от которых никто ничего особен
ного не требует: сами для себя создали, 
сами себе раздаём. Но когда премия пре
тендует на наименование «всероссийс
кой», то ожидания связанные с ней вклю
чают не только справедливость присуж
денных наград, но и полноту представлен
ной картины художественной жизни. Из 
года в год разные по составу экспертные 
комиссии в итоге предлагают на суд жюри 
одни и те же имена. Возникающие же на 
фестивале «случайные» новые, порой вы
зывают полное недоумение, как это стало 
в этом году с А.Пепеляевым, представив

шим претенциозно дилетантскую работу 
«Вид русской могилы из Германии» («Ки
нетический театр», Москва). В то же время 
нет объяснения тому, что на «Золотой мас
ке» ни в прошлом, ни в этом году не пред
ставлены новые интересные работы Г.А6- 
рамова («Класс экспрессивной пластики», 
Москва).

Спектакль екатеринбургской труппы 
«Провинциальные танцы» «Мужчина в 
ожидании» (хореограф Т.Баганова) ока
зался вне жанрового определения и в ито
ге остается загадкой, по каким параметрам 
эксперты отнесли его к балетным спектак
лям. Скорее это музыкальный спектакль с 
пластическими исканиями: новация -  да, 
балет -  вряд ли.

Можно предположить, что все больше 
спектаклей «промежуточного» жанра в 
искусстве появится в ближайшие годы. 
Помимо эстетически-стилевых критериев, 
определяющих форму произведения ис
кусства, существует понятие смысловой 
ценности авторских исканий. Это отнюдь 
не вопрос сюжета, а вопрос соотнесения 
собственного творчества с мирозданием. 
Когда же человеческое самолюбование 
подчиняет себе все иные ценности появ
ляется опасность потери не только цель
ности формы, но и самого смысла суще
ствования Искусства.

Юлия БОЛЬШАКОВА

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ
СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА
Приз присуждён за исполнение партий Солистки 
и Терпсихоры в балетах «Серенада» и «Аполлон» 
(Мариинский театр)

Вниманию жюри были предложены две её «баланчинс- 
кие роли»: Терпсихора в балете «Аполлон» И.Стравинского 
и Солистка в спектакле «Серенада» (на музыку П.Чайковс
кого) -  две интонации, два чувства и два предчувствия зву
чат в двух балетах одного хореографа, и именно разность 
этих интонаций сумела показать балерина -  вместе с вели
колепным единством стиля.

«Аполлон» -  предпоследний дягилевский балет Балан
чина, последний юный его балет. Ослепительно юны музы и 
беспечально уверен в себе Аполлон, выбор любимицы будет 
сделан правильно и подъем на волшебную гору предрешен. 
А «Серенада» -  первый американский балет: новый мир про
стирается впереди, и вокруг -  лишь несколько учениц, ос
тальных надо убедить в необходимости своего существова
ния. И -  предчувствие длинной жизни, длинного пути души, 
пути несентиментально-печального и властного.

Все это танцует Захарова. Много ли она знает про Ба
ланчина? Бог весть. Но чувствует абсолютно все: и ясное утро 
Терпсихоры, и облачный вечер «Серенады». Понятно, что ей 
ближе Терпсихора -  просто по юному ощущению мира, но 
жюри она больше понравилась во втором балете -  может 
быть, потому, что члены жюри старше.

НИКОЛАЙ ЦИСКАРИДЗЕ
Приз присужден за выступление в роли Альберта 
в балете «Жизель» (Большой театр)

Когда в балете «Жизель» танцует Николай Цискаридзе, 
течение времени для Альберта обращено вспять, из будуще
го -  в прошлое. Когда артист впервые выбегает на сцену -  в 
его Альберте «звенит» ожидание встречи, ожидание счастья 
и просто хорошего дня. Дуэт с Жизелью радостен, но эта ра
дость не сиюминутна, ибо Альберт убежден, что все так же 
сказочно хорошо будет сегодня, завтра и всегда. Альберт 
легко и радостно танцует среди крестьян (ни на секунду не 
забывая про то, что он -  повелитель, но не потому, что -  граф, 
а потому что ему принадлежит весь мир). И именно благода
ря этому легкому, полётному мастерству танцовщика стано
вится такой явной и такой трогающей душу катастрофа в 
конце первого акта -  когда из вечного, сказочного, все обе
щающего завтрашнего мира Альберт оказывается выброшен
ным в происходящую сейчас трагическую реальность.

Второй акт весь обращен в прошлое, Альберт живет вос
поминаниями и ради этих воспоминаний. Даже его виртуоз
ный полет по диагонали к Мирте -  мольба не о жизни, но об 
остановке времени, о еще нескольких секундах рядом с един
ственным необходимым привидением. И последний круг по 
сцене -  уже ей вдогонку, вдогонку прошлому и жизни вооб
ще, ибо у Альберта не остается ни будущего, ни прошлого, ни 
настоящего. В отличие от Николая Цискаридзе, у которого

осталась «Золотая маска», несомненное положение премье
ра Большого театра и (тьфу-тьфу-тьфу!) великолепное буду
щее артиста.

АЛЕКСЕЙ РАТМАНСКИЙ
Приз присуждён за постановку балета «Сны о Японии» 
(Большой театр)

При постановке «Снов о Японии» хореограф Алексей 
Ратманский (музыка Л.Ето, М.Ямагучи, Р.Тоша, художник 
М.Махарадзе) совершенно очевидно ставил перед собой две

Светлана Захарова в спектакле «Серенада».

Фото Н.Разиной

Николай Цискаридзе в спектакле «Жизель».

Фото И.Захаркина

творческие (и вполне деловые, то есть способствующие ус
пеху) задачи. Во-первых, ему надо было сочинить балет для 
солистов Большого театра таким образом, чтобы хореогра
фия была им близка, просто-напросто удобна, то есть рас
считывать при постановке на уже сложившихся (и признан
ных) артистов и на уже сложившийся (и признанный) их 
имидж. И во-вторых, сделать такой балет, чтобы каждый из 
любимцев публики вдруг стал неожиданно интересен ей -  и 
самому себе.

Нина Ананиашвили, вечная женщина-ребенок, которой 
лучше всего удаются (я имею в виду интонацию, а не техни

ку) первые акты балетов -  Аврора до укола спицей, только 
что встретившаяся с Ромео Джульетта, задумчиво улыбаю
щаяся на крестьянском празднике Жизель, -  эта Нина Ана
ниашвили стала в «Снах о Японии» женщиной -  огненной 
змеей, мстящим привидением. Её выход -  как блеск пламе
ни в ночи, ее руки -  языки огня и острые коготки оскорблен
ной любви. Но в пластике есть и привычная нежная интона
ция, вот только она захлестывается, сжигается и побеждает
ся в виртуозном соло балерины.

А в соло Андрея Уварова -  «юноши, надевшем маску льва 
и танцующем до самозабвения», побеждается и его привыч-

Сцена из спектакля «Сны о Японии».

Фото Д.Куликова
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Сцена из спектакля 
«Мой Иерусалим».

Фото Д.Куликова

ная интонация. Вечный Белый принц Большого театра, наи
более органично чувствующий себя в тех сценах, когда не 
надо ничего играть -  в «Тенях» и в «Шопениане», в «Снах» 
разрывает в клочья свой сложившийся имидж. Пёстрый ко
стюм и яркий грим, в пластике -  всё безумие и вся роскошь 
восточного праздника. Танец Уварова как будто подстегива
ет барабаны в оркестре: танцовщик соревнуется с ритмом и 
создает его, а ритм создает танцовщика. (При этом хореог
раф не забыл вставить в партию «фирменные» уваровские 
jete, вполне вписывающиеся, оказывается, в этот безумный 
ритм). И неудивительно, что публика встречает этот спектакль 
овацией: когда у хореографа есть дар творчества и дар точ
ного расчета, а у артистов дар воспроизведения лучшего в себе 
и дар создания себя заново -  спектакль обречен на успех.

БОРИСЭЙФМАН
Специальный приз присужден за достижения в области 
хореографического искусства (Санкт-Петербург)

Говорят, что «Мой Иерусалим» был с восторгом принят 
американской публикой на прошлогодних гастролях Санкт- 
Петербургского театра балета. Говорят, что из-за него («Иеру
салима», в частности, Бориса Эйфмана -  в целом) пе
рессорились знаменитые американские критики. И в то, и в 
другое легко поверить: спектакли Эйфмана всегда провоци
руют споры, а публика нежно любит все его творения с тех 
самых пор, как он был юн и считался революционером в ис
кусстве танца. Прошло время, открылись границы. А Эйфман 
все тот же и все тот же у него успех. Так что же находит в нем 
американская и что -  наша публика?

Во-первых, колоссальный выброс энергии. Дикой, 
варварской, дисгармоничной -  какой угодно, но живой. «Мой 
Иерусалим» -  балет массовых сцен, и эта энергия массы -  
главный его герой. Во-вторых, всегда имеющаяся внятная 
идея балета. А в «Иерусалиме», хотя сюжета почти нет (ведь 
нельзя назвать полноценным сюжетом простой композици
онный прием с выгрузкой человечества из маятникообраз
ного ковчега в начале и погрузкой на него же в конце), идея 
несомненно есть (выразить ее можно классической фразой 
о том, что стены между религиями не достают до небес). А в 
третьих -  и в главных -  покоряющая искренность.

Эйфман прекрасно знает, что модно и что не модно, что 
считается хорошим вкусом и что плохим. Знает, но ставит в 
сезоне 1997/98 года, когда уже всем (простите!) до черти-

Сцена из спектакля «Консерватория».

ков надоели разговоры о православии, самодержавии и на
родности, спектакль, весь выстроенный на личном чувстве 
религиозности. Ставит, потому что это важно лично для него, 
и его актёры работают, выкладываясь на двести процентов, 
потому что это важно лично для них. Та самая нерасчетли
вая исповедальность, что считается фирменным отличием 
«русской души» на Западе и кажется внутренне родной си
дящим в зале здесь, и составляет основу его эстетики.

Материалы готовила Анна ГОРДЕЕВА

СЕРГЕЙ ВИХАРЕВ
Диплом «Золотой маски» присужден 
за постановку балета «Консерватория Бурнонвиля, 
или Причуды балетмейстера»
(Новосибирский театр оперы и балета)

Спектакль Новосибирского театра оперы и балета 
«Консерватория Бурнонвиля, или Причуды балетмейстера» 
в Москве показать не удалось из-за финансовых трудностей.

«Консерватория» -  именно так назывался один из ба
летов датского балетмейстера. Но Сергей Вихарев -  танцов
щик Мариинского театра, а с января 1999 года еще и глав
ный балетмейстер Новосибирского театра оперы и балета -  
не восстанавливает этот спектакль Бурнонвиля, а наоборот, 
разымает на отдельные элементы хореографии его различ
ные балеты и, сознательно нарушая логику танцевальной и 
сюжетной формы па де де балетов «Сильфида», «Фестиваль 
цветов в Дженцано» и «Неаполь, или Рыбак и его невеста», 
конструирует из их частей (антре, вариации, кода) единое 
целое, добиваясь эффекта самостоятельного представления. 
Представления, жестко выстроенного и графически вычер
ченного на планшете сцены рукой художника XX века. По
становка Вихарева (на музыку Н.Гаде, Э.Хельстеда, Х.-С.Па- 
улли, Х.Лумбю, Х.Лёвеншелля) является тем самым концент
ратом бурнонвилевского наследия, который выявляет осно
вы его школы и стиля, романтическую технику мелких па и 
воздушных движений. И одновременно спектакль демонст
рирует эстетику балетного класса, урока хореографии в кос
тюмах. На просторной сцене в качестве декораций бело-го
лубой задник, на котором изображены высокие окна балет
ного зала. И домыслить зеркала и балетный станок в столь 
пустынном пространстве уже совсем не трудно.

Именно в хореографической традиции XX века заложен 
принцип создания спектаклей-концертов, основанных на 
одной только лишь технике танца. Так построены «Этюды» 
Ландера (1948), а балет Асафа Мессерера так и называется 
«Класс-концерт» (1961). Продолжая традицию класс-концер
тов, «Консерватория» выявляет не только особенности бур- 
нон вилевской школы, но и демонстрирует возможности ар
тистов. Выступление в такого рода представлениях для них 
-  в балетном смысле слова -  показательный урок, ничего не 
скрадывающий, как ежедневный тренаж. Здесь сказался 
явный педагогический дар Вихарева.

Позволив в названии себе шутку (полностью балет назы
вается «Консерватория Бурнонвиля, или Причуды балет
мейстера», название в стиле старинных балетов в двух частях), 
Вихарев тем самым снижает пафос проделанной работы. Он с 
улыбкой самоиронизирует над своим экспериментом.

Варвара ВЯЗОВКИНА

Комитет по культуре 
' Администрации Санкт-Петербурга 

Театр оперы и балета имени М.П.Мусоргского 
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«Визит в Петербург»: поиск нового

Ирина ЧИСТОПАШИНА, 
генеральный директор 
агентства «Визит»:

«мы го то в ы  ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
САМЫЕ ДЕРЗКИЕ ПРОЕКТЫ»

-  Фестиваль «Визит в Петербург» в этом году пред
ставлял в основном альтернативный танец. Это на
правление, выбранное его организаторами?

«Первый наш фестиваль «Визит в Петербург» 
в 1994 году представлял исключительно классичес
кие театры. В последующие годы мы несколько раз 
привозили театры из регионов и убедились, что там 
сегодня отсутствует оригинальный авторский ре
пертуар. Поэтому мы и обратились к пропаганде 
авангардных форм танца, хотя надеемся видеть на 
нашем фестивале в будущем и авторский класси
ческий и неоклассический танец».

-  Фестиваль решает познавательную задачу?
«Да, и если мы возьмем любой зарубежный фе

стиваль, то там точно такой же огромный разрыв в 
направлениях танца и репертуара, исполнительс
ком уровне коллективов, значимости хореографов. 
Мы ничего нового не изобрели. К тому же, в Рос
сии сегодня информационный голод: не выходят 
профессиональные журналы, за исключением жур
нала «Балет», другие издания не хотят писать о 
балете, о танце, зритель видит мало».

-  Получается, что организаторы сознательно шли 
на то, что в программу попадут не самые значитель
ные представители нового танца?

«Предполагалось, что фестиваль состоится в 
декабре 1998, вместе с Конкурсом хореографов 
имени Фёдора Лопухова. В первоначальной схеме 
центральным событием был конкурс, а фестиваль 
окружал его исключительно зарубежными гастро
лями. Затем в силу обстоятельств в стране конкурс 
не состоялся. Но мы вернулись снова к своей идее, 
однако акценты поменялись -  фестиваль стал гла
венствующим событием, а конкурс одним из его 
проектов. Эту схему мы сохраним и в 2001 году. 
Проведение конкурса хореограф ов -  редкость 
и за рубежом, попытка Сержа Лафори в этом году 
в Париже привела к тому, что с огромным трудом 
собрали участников для показа на один день. Про
блема молодых хореографов сегодня существует 
не только у нас».

-  Как собирались участники конкурса хореографов 
и как подводились итоги?

«Конкурс не объявлялся всероссийским, по
этому из 15 хореографов только два иногородних 
(Ярославль и Саранск). Создавая идею конкурса, 
мы хотели понять, что происходит в среде моло
дой хореографии, которая сегодня разделилась 
очень четко -  официальное искусство и неофици
альное. В официальном мы всех знаем, бывая на 
различных просмотрах, концертах. А многие твор
ческие экспериментальные коллективы и незави
симые авторы существуют без всякой поддержки 
государства. Однако сдвиги есть: театр Владимира 
и Ольги Пона стал муниципальным в Челябинске, 
группа современной хореографии «ТАД» Дмитрия 
Куракулова вошла в Гродненскую филармонию и, 
конечно, «Русский камерный балет «Москва», ко
торый повторяет схему «зонтика» для молодых хо
реографов. Это уже тенденция, а не случайность. 
Новое искусство начинает утверждаться».

-  Как бы Вы охарактеризовали положение альтер
нативного танца в России сегодня?

«Да. В принципе этот альтернативный танец -  
андеграунд. Но тем не менее, он существует, и надо 
признать этот факт. Это эпоха. Конкурс поразил 
тем, что основная часть дипломантов и лауреатов 
оказалась без профессионального (в нашем пони
мании) хореографического образования. Но это, 
вероятно, отражение времени и состояния танца, 
где сегодня свободную идею рождают люди вне 
школы.

Русский альтернативный танец только рожда
ется, в основной массе он идет по линии подра
жания, поэтому главное, что искали члены жюри в 
работах, представленных на конкурс, -  хореогра
фическую идею. Было порой видно, что хореограф 
не умеет выстроить композицию, поставить танец 
«в музыку», в произведении нет драматического 
развития, потому что автор не обучен этому, но есть 
идея, и это стало главным для жюри, хотя и вызва
ло много претензий со стороны балетной обще
ственности».

-  Задача конкурса -  найти что-то новое, а не оце
нить профессиональный уровень?

«Конечно, профессиональные критерии суще
ствовали. Но я думаю, что членов жюри больше ин
тересовала свобода мышления хореографа. Сегод
ня её отсутствие у молодых очевидно, поэтому и воз
никают обвинения в плагиате. У Эйфмана, у Бежа- 
ра, у Килиана. Но заимствования в искусстве суще
ствовали всегда и неизбежны в эпоху широких ин
формационных возможностей телевидения, видео».

-  Заимствование не всегда негативно. Человек на
брал из разных мест и создал свое -  это тоже путь раз
вития.

«В конкурсе практически не участвовали сфор
мировавшиеся авторы, за исключением, пожалуй, 
Марии Больш аковой  (ученицы  Н иколая Бо- 
ярчикова). На мой взгляд, профессия хореографа 
-  профессия, определяемая возрастом. Лучшие 
произведения создаются с приходом мудрости.

И мы пришли к выводу, что объявленную нами 
номинацию «За новаторство в хореографии» во
обще надо исключить. Она слишком претенциоз
на, найти гения в возрасте наших конкурсантов 
сложно и спорно. Поэтому номинации будут тра
диционные, базовые: «За музыкальное решение», 
как объявляла «Европа плюс», «За работу с акте
рами», «За лучшую трактовку темы», все дополни
тельные будут снова утверждаться по конкретным 
авторам».

-  Какие сложности, возникшие при организации 
этого фестиваля вы сможете преодолеть в подготов
ке следующего?

«Экономический срыв в августе минувшего 
года привел к тому, что мы этот фестиваль очень 
оперативно готовили. На него собрались только эн
тузиасты, которые смогли приехать в нашу страну 
по первому зову. И всё-таки нам удалось «привез
ти» 14 коллективов из 9 стран мира. Конечно же, 
конкурс имени Фёдора Лопухова стал особым у к 

рашением нашего праздника, вызвал огромный 
интерес: споры в балетных кулуарах не прекраща
ются до сих пор.

Третий фестиваль, я надеюсь, будет гораздо ин
тересней, у нас появится возможность выбирать. 
Уже идут заявки на участие в нём. Некоторым мы 
сразу даем согласие, как, например, Ballet du Nord 
из Франции, который планирует привезти свою 
версию «Жизели» в постановке Мариз Делянт.

Я надеюсь, что в течение этого года мне удаст
ся получить приглашение на ряд региональных рос
сийских фестивалей, познакомиться с творчеством 
неординарных авторов... На прошедшем нашем 
празднике такими были труппы Владимира и Оль
ги Пона, «Русский камерный балет «Москва»: хоре
ография Елены Богданович интересно прозвучала 
в фестивале, особенно как альтернатива спектаклю 
Георгия Ковтуна, подготовленного с артистами Те
атра оперы и балета имени М.П.Мусоргского».

-  Кто продумывал программы, по какому принципу 
объединялись выступления?

«Программы составляла я. В основном, подби
рались либо абсолютно противоположные, либо, 
наоборот, сходные выступления. Георгий Ковтун с 
Театром имени Мусоргского и «Русский камерный 
балет «Москва» -  Петербург и Москва. Дмитрий Ку- 
ракулов и Владимир Пона -  учитель и ученик. 
«Дансинг Пипл» (США) и «Игуан Дане» (Петербург) 
-  модерн и авангард, Театр Ольги Бавдилович (Вла
дивосток) и Эстер Гал и Питер Плейер (Венгрия -  
Нидерланды) -  дуэтные спектакли. Самая большая 
проблема была при составлении программы Геор
гия Алексидзе. Его «звёздность» затмевала всех. 
И я благодарна Александру Кукину, который не по
боялся выйти на публику, пришедшую только на 
программу Алексидзе».

-  Линия альтернативного танца будет оставать
ся основой фестиваля?

«Обязательно, это главное его направление. И, 
конечно, мы будем представлять Россию. По свое
му опыту я знаю, что ответственность, с которой 
относятся региональные театры к поездке в Петер
бург, невероятно высока. Для них это важнее, чем 
Париж или Нью-Йорк».

-  Сцена театра Мусоргского, его зал не казались ли 
диссонансом альтернативному танцу?

«Конечно же, существует понятие академично
сти театра. Но нельзя забывать историческое на
значение театра Мусоргского -  лаборатория совет
ского театра. Есть другая проблема -  контакта со 
зрителем, удаленности зрителя от сцены. Очень 
многие коллективы, которые у нас работали, не 
привыкли к размерам театра и сцены, трехъярус- 
ности зала. Мы даже не ожидали, что мощное про
фессиональное оборудование вызовет страх у не
которых хореографов. Они даже не могли опреде
лить задачи художнику по свету, звукорежиссеру, 
ведущему режиссеру на сцене. Студийные театры 
не использовали предоставленные им возможно
сти, но, надеюсь, в следующий раз смогут это сде
лать, и их спектакли зазвучат иначе».
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Михаил Иванов в композиции 
театра танца «Игуан Дане».

Фото Н.Тихомирова

-  Может, этого и не надо, если спектакли не рас
считаны на технически оборудованную постановку.

«Нет, сегодня танцевальный театр пошел по 
линии упрощения зрелищности -  примитивные 
костюмы, отсутствие декораций. Все это воспол
няет свет, звуковые эффекты. Если театры не име
ют такой возможности, это не значит, что им это 
не нужно».

-  И всё же возможна ли дополнительная камерная 
площадка у будущего фестиваля?

«Мы попытаемся найти партнера и с камерной 
площадкой, но пока желания сотрудничать не 
встречаем. В фестивале театр должен быть равно
правным партнером, как сегодня театр Мусоргско
го. Это не только персонально Николай Боярчиков, 
но и директор театра Виктор Кущ, и художествен
ный руководитель Станислав Гаудасинский. Фести
валь привлек очень много внимания также к само
му театру».

-  Как определилось, кто именно из участников бу
дет давать мастер-классы? Это инициатива самих ис
полнителей?

«Принцип приглашения педагогов один -  те, 
кто приехал на гастроли в Петербург, должны без
возмездно показать мастер-класс. Этим принципом 
мы руководствуемся многие годы. Эти мастер-клас
сы носили более ознакомительный характер, чем 
учебный. Но мы считали, раз такая возможность 
есть -  ею нужно воспользоваться, все работали без 
гонораров.

На готовящемся нами фестивале «Экзерсис- 
99», который пройдет в декабре, уже целенаправ
ленно приедут педагоги и хореографы на длитель
ное, обучающее преподавание».

-  Откуда лично у генерального директора агент
ства «Визит» интерес к танцу?

«Я уже восемь лет продюсирую балетные гас
троли. В детстве, как и все девочки в Петербурге, 
танцевала. Потом училась в художественной шко
ле, потом университет -  моя профессия искусст
вовед. Занималась дворянскими усадьбами, вела 
научную работу. Совсем неожиданно в 1992 году 
попала в театральный проект. И поняла, что это 
интересно. Между первым и вторым нашим фести
валем прошло целых пять лет. Но за это время аген
тство «Визит» пришло к тому, что может делать 
крупные международные фестивали и конкурсы. 
У нас за эти годы сформировалась команда, уста
новились надежные отношения с прессой, различ
ными зарубежными культурными организациями. 
Доверие таких организаций нужно зарабатывать 
годами. В проведение нашего фестиваля не было 
вложено ни одного русского рубля, не считая соб
ственных средств агентства «Визит». Награды для 
всех участников фестиваля и конкурса изготовили 
фирма «Гришко» и Ленинградский фарфоровый 
завод. Собрать сегодня зрителя на спектакли рус
ского хореографа, если это не Борис Эйфман, не
вероятно трудно. Но мы готовы делать еще более 
дерзкие проекты, потому что скучно заниматься 
только денежными гастролями и спектаклями. Мы 
окружаем себя людьми, которые создают идеи, эн
тузиастов, которые помогают нам. Эта самоотвер
женность необходима, без нее мы не можем рабо
тать, и фестиваль не может существовать без энту
зиазма и самоотверженности людей, истинно лю
бящих танец».

Беседу провела 
Ирина ГУБСКАЯ

СЕГОДНЯ АВАНГАРД -  
В АРЬЕРГАРДЕ?

К финалу второго международного ф ести
валя балета и танца «Визит в Петербург», про
ходивш его весной нынеш него года, оказалось, 
что его обширная программа вышла за преде
лы зрител ьской  воспри им чи вости , стуш евав 
понятие п р азд н и ка . Почему? Постараемся в 
этом разобраться.

Фестиваль открыл ансамбль традиционной 
японской  музыки «Ю генша». И это было един
ственное нетанцевальное исклю чение в про
грамме, приуроченное ко Дню  театра. Собствен
но танцевальную её часть начал петербургский 
театр танца «И гуан». Затем выступали артисты 
ам ериканской труппы «Dancing People», кото
рые понимают пластику как способ органичного 
перемещения тела в пространстве с минималь
ным усилием и потому просто демонстрирую т 
энергию  ф изического и эмоционального состо
яния. Эстер Гал и Питер Плейер (Венгрия -  Ни
д е р л а н д ы ) уд и в и л и  а б с о л ю т н о й  а н т и 
театральностью  по каза н но го , об озна чи в  это 
историей гея и ф еминистки в танце. Мы увиде
ли такж е артистов Ч елябинского театра совре
менного танца (хореограф ы Ольга Пона и Вла
димир Пона), продем онстрировавш их непло
хую  пластическую  под готовку, гр упп у  «ТАД» 
(Гродно) под руководством Дмитрия Куракуло- 
ва, который исповедует направление « ц ир ки - 
зации», эстрадизации театра.

М оскву представляли две труппы «Русско
го камерного балета «М осква» -  «Граф ический 
балет» Геннадия П е сча н о го  и гр уп п а  с о в 
ременного танца Елены Богданович, Владивос
ток -  Театр-студия камерного танца Ольги Бав- 
дилович. На ф естивальной сцене свои ком по
зиции показали такж е Театр танца Александра 
К укина  (С анкт-П етербург), «Балет П рельжо- 
каж» из Франции (спектакль «Ромео и Д жуль

етта»), а такж е два академ ических оперны х те
атра -  С анкт-Петербургский имени М .П .М усор
гско го  и Тбилисский имени 3 .Палиашвили. А р
тисты первого предложили вниманию  зрителей 
«Концерт для старости» в постановке Г.Ковту- 
на, произведение на наш взгляд, мозаичное и 
претенциозное, второго -  программу миниатюр 
Г.Алексидзе, стиль которы х созвучен нашему 
городу, по хож ем у на балетны й спектакл ь , и 
словно отмечен маркой школы петербургского 
танца. О них хочу поговорить особо.

Георгий Алексидзе давно уж е возглавляет 
театр в Тбилиси и все же (в нашем представле
нии) по -преж нем у остается в С анкт-Петербур
ге, где невозможно не ощущать его постоянное 
присутствие -  здесь он учился, преподавал, 
здесь ярко  заявил о себе как об интересном 
самобытном хореограф е.

Программа показанны х постановок разде
лилась на две части. Первая -  три миниатю ры. 
Вторая -  хореограф ическая фантазия на темы 
«Федры». Очередность номеров составила сво
еобразное па де де. В дуэте «Вместо танго» (на 
музыку Гии Канчели) автором подчеркивается 
двуликость танца. А кадем ичная классика  на 
подмостках кабаре -  пряное сочетание строго
го классического лексикона с претенциозной, 
манерной расскованностью  бытовой хореогра
фии нэповского  времени, с изощ ренной изоб
разительностью движений  танца модерн. Кон 
трастный переход к сю жету «Псалом» (на му
зы ку Игоря С травинского) словно отбрасывает 
действие в иную  эпоху. В ритуальности плас
тики  ож ивш ей скульптуры  -  легенда танцев 
царя Давида перед алтарем, свящ еннодействие 
театра ушедш их эпох. Поданная в ином пони 
мании внутренняя статика «Императрицы па
год» (музыка Мориса Равеля) определила звон 
кую  точность  д в и ж е н и й  и ра ф ини рова нную  
хрупкость жеста. Эстетика экзотического  за ко 
номерно объединила эти три номера как смыс
ловой сю жет и определила раскрытие, расшиф
ровку знакового  театра Георгия Алексидзе.
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Хореограф ическая ф антазия «Д иплипито» 
на темы «Ф едры» Эврипида и Марины Цветае
вой обладает эф ф ектом узна ва н и я . Мотивы 
сю жета, пластика, оф ормление откры ваю т ка 
кую -то  заветную  страницу из д алекого  пр о 
шлого, когда театр был не только театром. Му
зыка Гии Канчели, даже в современном п о н и 
мании казавш аяся небалетной, стала своеоб
разным выходом в иное измерение театраль
ности. Загадочность и ритуальность хо р еогра 
ф ического  прочтения мифа берет начало не в 
танцевальной, а музы кальной основе. Пласти
ка бесстрастна и изощ ренно красива, линии  
по д че ркн уты  л а ко н и чн о сть ю  костю м ов  (х у 
д о ж н и к  Ю .Гегеш идзе). Миф словно разложен 
по нотам изначального  состояния. Маски его 
участни ков , их действия, сопровож даем ы е хо 
ром ,усиливаю щ им  смысловое «звучание» сю 
жета, значимы в танцевальном тексте не ме
нее д ви ж е н ия .

Исполнители программы продем онстриро
вали вы сокий уровень танцевальности и арти
стизма. Гастроли подтвердили, что проф ессио
нализм, всегда отличавший гр узинский  балет, 
в сегодняш них сложных условиях по -пр еж н е 
му существует на достойном уровне.

Особое место в программ е ф естиваля за
нял состоявш ийся впервые К онкурс  хо р еогра 
фов имени Федора Л опухова , в котором  уч а 
ствовали тринадцать постановщ иков . Уровень 
их проф ессиональной подготовки, судя по «п о 
служным спискам » в программе, основатель
ны й. Б ольш инство имеет хо р еограф и ческое  
образование. И все же границы  танцевально
сти показанны х номеров оказались разм ыты
ми, д аж е  с учетом  д иа пазон а  совр ем е нн ы х 
пластических стилей.

В состав ж ю ри вошли практически  только 
хореограф ы . И, как стало ясно из результатов 
конкурса, их оценки сущ ественно отличаются 
от мнений артистов или кри ти ков : «за кадром» 
оказались, в основном, постановочно грамот
но выполненные работы, а в центр внимания

ж ю ри неожиданно вышли постановки, часть из 
которы х с трудом может претендовать на о п 
ределение «хореограф ические».

Конкурсны е номера можно условно разде
лить на четыре группы : сю ж е тн о -акад ем ичес
кие, разнож анровая пластика, ф ольклор и зре 
лищ е. Соответственно и их задачи были не
сходны .

Итак, призёры первой группы . Автор н о 
мера «Время улетать» Майлен Тлеубаев отме
чен за хореограф ическое  реш ение дуэта. Ис
полнители Ирина Бадаева и Фетон М иоцци пе
редали настроение красивой , театрально ре
ш енной миниатю ры, став, как это и дол ж но  в 
настоящем театре, со-создателями произведе
ния. Сюда же прим ы кает и работа Славомира 
Гепнера «Авраам и Исаак», которую  отличает 
дух л аконизм а  и эм оциональной  сосред ото
ченности .

Было отмечено такж е произведение Кирил
ла Симонова дипломом «Европы -плю с» за луч
шее воплощ ение музыкальной идеи.

Ком позиции «Туонельский лебедь» Марии 
Большаковой свойственна продуманность ко 
стюмов, чередование статичных поз и мелких 
д вижений , но, как кажется, эти качества требо
вали для полноты восприятия исполнения на 
льду. Танец, перенесенный на линолеум сцены, 
потерял значительную  долю обаяния. Члены 
ж ю ри увидели в постановке Большаковой ор и 
гинальное решение темы: автор стала лауреа
том конкурса , а танцовщ ики  Елена Пытова и 
Кирилл М ясников награждены  дипломами за 
актерскую  работу.

Ко второй группе можно отнести работы трех 
хореографов. Номер Натальи Каспаровой «Джаз- 
конструктор», отмеченный за удачное ком пози
ционное решение, а также постановки Владими
ра Романовского и Светланы Ануфриевой.

В третьей гр упп е  Михаил П леш ачков с 
ф рагментом ф инской свадьбы из спектакля по 
испанским мотивам (очевидно, вариант пере
вода в танцевальном поним ании), которы й и

был удостоен целым букетом наград -  званием 
лауреата за х о р е о гр а ф и ч е ско е  воплощ ение 
ф ольклорного материала, дипломами за рабо
ту с актерами и за актерскую  работу солистки 
Ирины Рукавиш никовой. У Майи Поповой жю ри 
выделило её об разно-пл астическое  решение 
ком позиции  номера «Лето».

Четвертая категория наиболее спорна. Еле
на Малкова в номере «Луноход» показала панто
мимную клоунаду со ссылкой на танец в стиле 
«буто», где ж ю р и  усмотрело оригинал ьность  
хореограф ического мышления. Получившая на
граду за эксцентричность постановка Михаила 
Иванова в авторском исполнении скорее эпатаж
на. Череда упорно проводимых аналогий скан
дальной истории «Фавна» Нижинского в комплек
те с пластической несостоятельностью, тщатель
но скрываемой обилием трюков на потеху пуб
лике, превращенная в такой же трюк музыка Мо
царта, сопровождающая зрелище, не определи
ла ни новых, ни забытых горизонтов. Не столь 
одиозный номер Александра Гиршона с вызыва
ющим названием «Безумное чаепитие» напом
нил этюды на занятиях по актерскому мастерству.

Прошедш ий ко н курс , безусловно, выявил 
п р об л е м ы , ко то р ы е  п р е д с то и т  ре ш и ть  его 
организаторам  при подготовке  к следую щ ему. 
Одна из главных -  определение критериев при 
отборе и гр упп и р о вке  сочинений  для ко н ку р 
сного показа .

Вторым «рабочим» планом фестиваля про
шла серия мастер-классов, показанны х его уча 
стникам и. О граниченность во времени не дала 
представить что-либо оригинальное, кроме раз
нообразия вариаций на тему раскрепощ ения 
тела и психо-пластических этюдов.

Из всего сказанного напрашивается вывод 
-  пока неутешительный. Практически все по
казанные программы шли на сцене в темноте. 
К ак представляется, в таком  ж е по л ум ра ке  
блуждает сегодня и хореограф ическая мысль. 
Уже достаточно наработано ком позиц ионны х 
приемов и возможностей преломления плас
тических красок. И сейчас студийный этап зам
кнулся в бессмысленном «перепиливании о п и 
л ок» . Мы увидели показ не нового, а студийно
го, очередные эксперименты  в жанре минима
лизма. Н евозм ож но не признать очевидного  
факта: сегодня авангард вторичен и давно уже 
оказался в арьергарде.

И кон курс  хореограф ов, по -преж нем у при 
вычно являющ ийся «довеском» к со б ы ти ю , не 
дает вожделенного шанса открыть новую  ин
тересную  яркую  творческую  личность. Лю бой 
танцевально грамотный человек может поста
вить вещь для кон курса . А кто будет ставить 
спектакл и?  Ушло видение театра, ощ ущ ение 
всего театрального комплекса, оставив всеоб
щую этюдность. В лучшем случае с хореогра
фией сочетаются костюмы и свет.

В идеале хочется помечтать, чтобы фести
валь или обрел концепцию , или перерос в ко н 
курс, дополненны й свободным показом и ло- 
пуховским и чтениями, своеобразной  научно
учебной базой, а не был просто собранными в 
одном месте выступлениями.

Ирина ГУБСКАЯ

23



вним анию  любителей детекти
вов: Международный фестиваль со
временного танца «New Baltic Dance»- 
99 (NBD, Новый Балтийский Танец) на
чался с каверзной истории. Некто ме
тодично срывал расклеенные в цент
ре старого Вильнюса афиши. Органи
заторы проекта из Литовского танце
вально-инф орм ационного центра 
несколько дней самостоятельно вы
числяли недоброжелателей, а потом 
обратились в полицию ... Которая бы
стро задержала почтенного возраста 
католичку. Она вовсе не рассчитыва
ла поставить событие под угрозу сры
ва, но ее религиозное чувство оскор
било обнаженное тело на афише- вне 
рефлексии «о чем» оно обнаженное.

Впрочем, никаких спекуляций «от
крытой натурой» на фестивале не 
было. Это одна из особенностей Виль
нюса: без пуританства обозначая сте
пень художественной свободы до бес
конечности, во всем угадывать рамки 
хорошего вкуса. В фойе театра -  для 
введения в курс ценностей публику 
встречала экспозиция фотографа со
временного танца Криса Наша. Сюжет 
«Окна, двери и другие дыры» -  изощ
ренная игра с телом танцовщика и цве
том -  мог бы шокировать, не будь он 
так красив.

К достоинствам Вильнюсского 
NBD отнесем умение его организато
ров строго выстраивать фестиваль.

Государственный подход к пред
мету иллюстрировал Исландский ба
лет, в том числе с хореографией танц- 
иллюзиониста Руи Орта. Полновес
ность их программы была призвана 
утолить голод на труппы такого масш
таба, для фестивалей обычный. Чудо 
вивисекции и почти новинку европей
ских пристрастий comtemporary обоз
начила французская труппа фемин- 
буто Карлотты Икеда. На острие то
тальных арт-исканий был проект нор

В К О Н Т Е К С Т Е  
ЗД Р А В О Г О  С М Ы С Л А

Афиша Вильнюсского Фестиваля.

Сцена из спектакля «Кровать» 
в исполнении артистов 
Класса экспрессивной пластики 
Геннадия Абрамова.

вежца Йо Стромгрена «Мужские мис
терии» -  «свободное плавание» 
танцовщ иков в кукольном театре, 
скрипичной игре, кино и иероглифах 
традиционных восточных единоборств 
-  ставший пульсирующим фестиваль
ным пиком в самоопределении перс
пектив танц-театра. Нашлось место и 
библейским сюжетам (Танц-театр Йо- 
ланда Снайта из Великобритании), и 
пародии датчан «La Ca-La-Sh La Latin» 
на ходульные страсти латиноамери
канского бального танца.

При обширной гастрольной про- 
граммме NBD соблюдает интересы ре
гиона -  лучшие труппы Балтии не 
были обижены вниманием. Собствен
но балтийский танец не слишком от
личается от российского. Только рус
ский развивается спорадически от 
Ярославля до Петропавловска-Кам- 
чатского, балтийский же единообраз
ней, но качественно основательней. 
Неспешная методичность его разви
тия, рост по восходящей NBD и вкусо
вая ориентация на европейский танц- 
театр дают основания предполагать, 
что лет через несколько у балтийс
кого contemporary все будет хорошо. 
Так, на нынешнем, четвертом по сче
ту фестивале, показывали свои рабо
ты студенты только что открытого от
деления танцующих актеров Литов
ской музыкальной академии. Лучшие 
из них отнюдь не новички, просто они 
легитимно обозначили свое суще
ствование как полноправные члены 
семьи искусств.

Одновременно с показами про
водились мастер-классы известных 
педагогов contemporary для всех уча
стников, а самые способные местные

танцовщики получают возможность 
расти дальше в стабильных зарубеж
ных школах. Пример сложившейся ка
рьеры Вильнюс не преминул показать 
-  во французской труппе «Ариадон» 
танцевала некогда «открытая» Новым 
Балтийским Танцем Раса Алксните.

Именно в Вильнюсе можно было 
увидеть, как качественно вырос рос
сийский танец. Согласно все той же 
выстроенности даже небогатый на
бор наших профессиональных трупп 
contem porary сложился в логичное 
представительство разных направле
ний танца. «Провинциальные танцы» 
из Екатеринбурга показали обкатан
ный хит«Мужчина в ожидании», вновь 
напомнив о своей тонкой ироничности 
и умении изящно стилизовать. Мос
ковский Кинетический театр -  кон
цептуальную фантазию в пограничье 
зауми и беззащитности с мудреным на
званием «8,3 и снова 6 из 2» и предо
ставил возможность блеснуть своим 
фирменным блюдом -  спектаклем с 
текстами Пригова и Сорокина труппе 
эстонского театра Вон Краль, чей спек
такль -  «Граждане» -  представлял со
бой свойственную взглядам Пепеляе
ва адреналиновую смесь цинизма и гу
манности и снова подтолкнул к раз
мышлениям о том, как влияет совре
менная литература с ее файловым 
мышлением на танец.

Театр из Челябинска вошел в ев
ропейский контекст со скоростью ко
меты -  жаль, что в Вильнюсе они 
танцевали не собственные опусы, а 
«Урсонату» Бе Ван Варк. Хлесткий эк
спрессионистский спектакль с навин
чиванием эмоций не дал усомниться, 
что труппу пора причислять к элите 
отечественного contemporary.

Класс экспрессивной пластики 
Геннадия Абрамова («Актеры -  мой 
продукт, танец -  их продукт») привез 
«Кровать» -  напряженный и тягост

ный, но внешне бесстрастный треу
гольник человеческих отношений, где 
кровать становится фетишем. Опыт
ный пермский нарушитель спокой
ствия, Балет Евгения Панфилова, для 
начала дал затрещину общественному 
вкусу, собрав в едином шоу «Балет 
толстых» субтильных юношей в кру
жевных корсетах, избитую вариацию 
из «Корсара» и собрание пошлейших 
песен нашего времени. Получилось 
панк-иссследование о склонности 
обывателя распоясываться хамом. Но 
не успела публика оправиться, Панфи
лов обескуражил сокровенной, выст
раданной философичностью «Реки» и 
«Восьми русских песен».

Спокойное, не ажиотированнное 
внимание, терпеливы й центра
лизованный «уход-полив-прополка» 
дают Литве очевидные перспективы. 
В нашем танце такое невозможно. 
Масштаб России, целенаправленное 
внимание западных фондов развития 
культуры -  Институт «Открытое обще
ство» здесь лидирует -  провоцируют 
систему замкнутых блицкригов. Бо
лее-менее интересную труппу замеча
ют и всячески поддерживают, а по
скольку в отечестве поддерживать не
кому, конкуренция получается одно
направленная. На поле российского 
современного танца произрастают об
ласканные любимчики и никто.

После Вильнюса остается куча от
личных зацепок в памяти. Где еще в 
один вечер встретятся две танц-трак- 
товки священной книги? «Бха-га-ват- 
ги-та» -  по слогам продирается сквозь 
текст герой спектакля Кинетического 
театра. Тут же спонтанно -  «Это что за 
х. .ня?» -  и кидается в танец. А за пол
часа до того Арнис Силиньш вполне се
рьезно, с ансамблем аутентичных ин
струментов и ароматом сандала в зале 
танцует «Гиту», привязанный красной 
ленточкой вверх к колосникам -  к выс
шему смыслу непосредственно. Или 
неожиданный теплый всплеск -  со
вместная импровизация «митьков» 
хореограф ов Балтии и России со 
стильной модильяниевской Тийной 
Оллек, уморительно серьёзным Серге
ем Остренко,удивлённым собственным 
энтузиазмом Панфиловым? Или без
брежная неофитская жажда -  все уви
деть и все запомнить -  труппы «Сам- 
рук» из Казахстана?

А главное -  где еще увидишь, что
бы общий свод участников выстраи
вался в таблицу элементов не слабее 
химической? В столбцах характерис
тик вместо валентности -  масштаб 
трупп, направления их работы, про
фессиональное качество, «порты при
писки». И каждая занимает свое мес
то в объяснимой зависимости от со
седства других, образуя искомый кон
текст. Во славу логики и здравого 
смысла, на очередном, не юбилейном 
и совсем не помпезном фестивале.

Лейла ГУЧМАЗОВА
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Мио Акохане 
и Седрик Ансельм.

Беатрис Карбоне и Массимо Мурру.

Эрика
и Герман Корнехо. Фернанда Диас 

и Лукаш Славицкий.

Надежда Грачева.

Марин Кастель 
и Андрей Федотов.

Елена Князькова 
и Ирек Мухамедов.

Ирек Мухамедов.
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ИНФОРМ-БАЛЕТ С О О Б Щ Е Т

БЕРЛИН:
ПРИЗ « BEN О IS  
DE LA DANSE» 
ВРУЧЕН

Учрежденный в 1991 году в Мос
кве, вскоре взятый под патронаж 
ЮНЕСКО, приз «Benois de la Danse» 
(«Балетный Бенуа») вручался в этом 
году в восьмой раз. Местом торже
ственной церемонии стал Берлин, ак
тивно восстанавливающий не толь
ко свое политическое значение, но и 
репутацию одной из культурных сто
лиц Европы. Здесь по-прежнему те
чет интересная художественная ж и 
знь, и в её напряженный контекст 
органично вошла тема балета, вроде 
бы Берлину не очень близкая. Но это 
на первый взгляд. Приезд «Бенуа» 
оживил в памяти некоторые истори
ческие факты.

Александр Бенуа, чье имя носит 
приз, определенным образом связан 
с Германией, в основном, с выступ
лением труппы «Русский балет Сер
гея Дягилева». Но не только. В 1908 
году в Берлине с группой русских ар
тистов выступает Анна Павлова. Ус
пеху немецкой публики вызывают её 
повторные гастроли осенью 1908 
года. Первые поездки Дягилева в Ге
рманию (1890,1893,1895,1898) были 
посвящ ены о р ган и за ц и и  худ о 
жественных выставок в Берлине.

А в начале века возглавляемая
С.Дягилевым труппа, получившая из
вестность и признание в Париже, на
чинает постоянные гастроли по Ев
ропе и посещает Германию. В 1910 
году проходят первые большие гаст
роли антрепризы Дягилева -  берлин
цы знакомятся с балетами «Карна
вал», «Клеопатра» , «Сильф иды», 
«П ир»... В 1912 году новый приезд. 
Берлин увидел тогда, помимо извес

тных ему балетов, ещё «Шехеразаду», 
«П ол овецкие  пляски» , «П ри зр ак  
розы», « Ж и зе л ь» ... «Ж изель» и 
«Сильфиды» шли в декорациях Алек
сандра Бенуа. Осенью 1912 года Дя
гилев встречается с кайзером Виль
гельмом. Позднее, в 1914,1924,1925, 
1929 годах, русские артисты продол
жают знакомить немцев с новыми 
своими работами.

В 20-е годы рядом с отцом как ху
дожник появляется его сын Николай 
Бенуа. Его международная карьера 
разворачивается после удачного де
бюта в театре Ла Скала на сценах Па
рижа, Рима, Лондона, Буэнос-Айре
са, Берлина. В 1928 году он оформ
ляет в Городской опере Берлина 
«Жар-птицу» Стравинского, а почти 
через двадцать лет, в 1946-ом, созда
ет здесь же оформление «Петрушки». 
Балет композитор, как известно, по
святил Александру Бенуа, художни
ку и соавтору либретто. Представи
тель молодого поколения семейства 
Бенуа, французский художник Игорь 
Устинов стал автором скульптуры 
приза.

Итак, Германия имеет некоторые 
исторические основания стать пол
ноправным участником программы 
«Benois de la Danse». Итоги акции мы 
попросили прокомментировать гене
рального директора программы Ре
гину Никифорову и её артистическо
го директора Нину Кудрявцеву-Лури.

Регина Никифорова:
«Дойче Штаатсопер на Унтер ден 

Линден очень известный и почитае
мый в Германии оперны й театр и 
организация работы там, разумеется, 
превосходная. Нашу акцию привет
ствовала супруга президента страны 
Кристина Герцог и сенатор по науке, 
культуре и образованию Петер Ра
дунский. Таким образом, «Бенуа» не 
снижает, а подтверждает свою изве
стность не только в балетных, но и в 
общ ественно-политических кругах 
разных стран мира. Но еще более нас 
обрадовало ш ирокое творческое  
пр ед ста вител ьство . Прибыли не 
только ожидаемые участники и гос
ти, но и многие по своей инициативе 
-  Джон Ноймайер, Грегор Зейферт, 
Владимир Деревянко (лауреаты про
шлых лет), Хайнц Шперли и Дорис 
Лайне (члены жюри 1994 и 1995 го
д ов ), хореограф ы  из Ф ранции  и 
Швейцарии. Посетил нас и сэр Питер 
Устинов.

На проведение «Бенуа» отозва
лась берлинская пресса. Были пуб
ликации после пресс-конференции 
председателя ж ю ри  Юрия Гри
горовича за месяц до события и, ко 

нечно, во время церемонии. Рабо
тали с нами около десяти телекана
лов, появилисьу нас новые зарубеж
ные партнёры. Зал был полон. Было 
опубликовано около 30 откликов  
только в немецкой прессе».

Нина Кудрявцева-Лури:
«Напомню, что призом отмечают

ся неординарные события мировой 
балетной сцены минувшего года -  хо
реографические сочинения и конк
ретные роли. К трём главным номи
нациям -  лучший хореограф, балери
на и танцовщик, в последние годы 
прибавились еще композитор и ху
дожник балета. Жюри (ежегодно об
новляемое) работало в следующем 
составе: Юрий Григорович, Михаил 
Л авровски й  (Р оссия), М ари-Клод 
Пьетрагалла (Франция), Патрис Барт 
(Герм ания), А нна -М ария Холмс 
(США), Марика Безобразова (Мона
ко), Ракель Россети (Аргентина).

В хореограф ическом  разделе 
были представлены четверо: Марсиз 
Делянт (Франция), Соня Джили (Ар
ге н ти н а ), Иржи Килиан  (Н и 
дерланды) и Ричард Уэрлок (Ш вей
цария). Обладателем приза «Бенуа» 
стал Килиан. Его последняя работа 
для Нидерландского Театра Танца 
«Один из нас» была создана к 150- 
летию Конституции и по заказу пра
вительства страны. Спектакль уже 
показывался в Лионе и Париже, где 
собрал дань восхищ ения. Музыка 
балета причудливый синтез сочине
ний разных авторов и даже эпох, от 
этнических песнопений австралийс
ких аборигенов до произведений 
Бенджамина Бриттена и других со
врем енны х ко м п о зи то р о в . Д е 
корации японского поэта-архитек- 
тора Атсуши Китагавара. Описать 
«Одного из нас» невозможно: это 
переплавленный в художественную 
реальность образ сегодняшнего Ки- 
лиана.

В балеринской номинации со
шлись шестеро артисток: Эприл Бол 
из Бостонского балета, Сю Джин Канг, 
кореянка, работающая в Штутгарте, 
Сильвина Перилло из театра Колон в 
Буэнос-Айресе, Элизабет Платель, 
звезда П ариж ской  национальной 
оперы, Штефи Шерц, прима-балери
на Дойче Штаатсопер, и Селин Талон, 
солистка Парижской национальной 
оперы. Выбор жюри остановился на 
двоих -  Элизабет Платель и Сю Джин 
Канг. Парижская звезда была номи
нирована за партию Дианы в «Силь
вии» (Делиба-Н оймайера), но, по 
всеобщему решению, заслужила «Бе
нуа» за свой вклад в искусство танца. 
Что, конечно, справедливо.В России

Платель известна прежде всего как 
классическая балерина, она не раз 
гастролировала в Большом, танцева
ла на его сцене Никию в «Баядерке» 
и Раймонду в одноимённом спектак
ле. Сегодня она в столь же изуми
тельной форме, при том, что вскоре 
по кин ет  Оперу. В «Сильвии» она 
предстает абсолютным мастером: 
филигранная техника, вкус, изяще
ство проявлены здесь в совершенно 
д ругой  области -  соврем енном  
танце. Ноймайер, узнав о выдвиже
нии Платель в число номинантов, 
вызвал ее с партнером Себастьяном 
Тилем в Гамбург и сделал специаль
ную редакцию их дуэта для показа на 
берлинском «Бенуа».

Сю Джин Канг новое имя, кото
рое «Бенуа» открывает. Это удиви
тельное дарование. Училась в Ш ко
ле классического танца в Монте-Кар
ло, затем сразу попала в труппу Штут
гартского балета, стала его солист
кой. Сегодня у неё главные партии в 
«Онегине» Кранко и Маргариты Готье 
в «Даме с камелиями» Ноймайера. За 
последнюю работу она была номини
рована и награждена. Партия очень 
подходит ей:невероятное сочетание 
сильных эмоциональных вспышек с 
лирической исповедальностью. Их с 
Робертом Тюслеем дуэт вызвал бурю 
восторга, зал долго нельзя было ус
покоить.

Наконец, в мужскую номинацию, 
традиционно сильную, особенно в 
последние годы, также вошли шес
теро танцовщиков -  Оливер Матц из 
Дойче Штаатсопер, Луис Ортигоса, 
солист театра Сантъяго де Чили, 
Джузеппе Пиконе из АВТ («Амери
кан балле тиэтр»), Николай Циска- 
ридзе, премьер Большого театра, 
Роланд Фогель, солист Ш тутгартско
го балета, и Андрей Евдокимов, так
же солист Большого театра. Конеч
но, бесспорный лидер -  Николай 
Цискаридзе. Выдвигался за партию 
Ж ана де Бриена в «Р айм онд е» . 
Представлять танцовщика русскому 
читателю журнала «Балет» не надо. 
Он лауреат Приза журнала «Душа 
танца», золотой лауреат М осковско
го конкурса артистов балета, пос
ледней «Золотой маски». Он вполне 
осознает сегодня собственные силы, 
по-моему, успешно учится ими рас
поряжаться. Он стал не просто чище 
танцевать, он становится настоящим 
артистом».

Таковы итоги Берлинского «Бе
нуа». Программа продолжает совер
шенствоваться и приобретать новых 
сторонников.

Александр КОЛЕСНИКОВ
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М О СКВА:
ЗВАНИЕ
ЯПОНСКОМУ
БАЛЕТОВЕДУ

Редакция журнала поздравляет сво
его большого друга, члена иностранной 
редакционной коллегии Кендзи Усуи с 
присвоением ему почётного звания: «Про
фессор Московской балетной академии».

Известный японский историк и ба
летный критик Кендзи Усуи -  прекрасный 
знаток русского и мирового балета. Его 
личная коллекция хранит уникальные ма
териалы по истории нашего балета: доку
менты и книги дягилевской поры. Созда
тель русского балетного института в Япо
нии, член жюри многих международных 
конкурсов, автор книг и статей о балете, 
Кендзи Усуи -  обаятельный человек, лю
бящий, знающий и уважающий традиции 
русского искусства.

Профессор Кендзи Усуи. 

Фото Д.Куликова

БАЛЕТ
тптшишш

Наверное, теперь об этом можно го
ворить как о рождающейся традиции: Рос
сийская академия театрального искусст
ва вот уже второй раз показывает в учеб
ном театре «ГИТИС» дипломные работы 
выпускников балетмейстерского факуль
тета (художественный руководитель фа
культета -  Р.Стручкова-Лапаури, заведу
ющий кафедрой хореографии -  Е.Валу- 
кин).

В нынешнем году собравшиеся в те
атре знакомились с дипломными програм
мами воспитанниц мастерской О.Тарасо- 
вой -  Марины Никитиной и Ирины Кор
неевой.

Марину Никитину -  солистку «Рус
ского камерного балета «Москва», дипло
манта Международного балетного конкур
са в Париже -  московские зрители знают 
хорошо. Но на этот раз она выступала как

Н.Королихина и И.Фадеев в спектакле 
«Ни о чем не жалею».

Фото Ю .Барыкина

автор балета «Ни о чем не жалею» («Вос
поминания об Эдит Пиаф»), который был 
показан дважды -  на сцене Театра имени 
Пушкина и в Учебном театре «ГИТИС».

Как танцовщица М.Никитина испо
ведует весьма своеобразный исполни
тельский стиль -  экспрессивный, упру
го-спортивный. Но таким образом она не 
просто демонстрирует свои уникальные 
технические возможности. Это -  её соб
ственная ярко индивидуальная манера 
«говорить» со зрителем, форма образно
го мышления артистки. И в дипломном 
спектакле Никитиной эти её пластичес
кие пристрастия нашли своё продолже
ние: герои балета «изъясняются» на та
ком же импульсивно-динамичном диа
лекте. И надо отметить, что исполнители
-  артисты «Русского камерного балета 
«Москва» восприняли эту лексику впол
не органично.

Спектакль, как уже говорилось выше, 
имеет подзаголовок «Воспоминания об 
Эдит Пиаф»: Марина Никитина сочинила 
его либретто по книге сестры артистки Си
моны Берто. Музыкальную основу балета 
составили песни Эдит Пиаф, а также про
изведения М.Монка, Ф.Гласса, А.Шнитке, 
Р.Ино, Л.Бернстайна. По своему компози
ционному построению «Ни о чем не жа
лею» -  сцены из жизни артистки. Однако 
балетмейстер сумела здесь избежать фак
тологической калейдоскопичности и по
старалась нарисовать целостный и ёмкий 
портрет Пиаф, показать, как её сложный 
и противоречивый характер раскрывает
ся в различных жизненных обстоятельст
вах. К сказанному добавим: выступление 
Натальи Королихиной в роли Эдит Пиаф
-  на редкость точный выбор постановщи
ка -  и по внешним данным, и главное -  по 
внутреннему, эмоциональному ощущению 
образа.

Ирина Корнеева составила програм
му своего дипломного вечера из серии 
разножанровых миниатюр, показывая, тем 
самым, что круг её интересов как балет
мейстера весьма широк. В таких компо
зициях, как «Трио», «Дуэт», «Квартет» (на 
музыку П.Чайковского) она демонстриру
ет свои знания образных возможностей 
академической хореографии. В одноакт
ном балете «Царица грозная -  чума» (на 
музыку Первой симфонии Г.Малера) мы 
видим её желание попробовать свои силы 
в интерпретации абстрактно-обобщённых 
сюжетов, где требуются экспрессивно-ос
трые современные пластические краски.

Но думается, ей, артистке балета Москов
ского театра оперетты, ближе другая сти
хия сценической хореографии, что и под
твердили концертно-эстрадные компози
ции второго отделения, где Корнеева де
монстрирует своё умение преломлять и 
сплавлять в эстрадной стихии и элементы 
классического танца, и мотивы нацио
нальной и бальной хореографии, и плас
тику современных бытовых ритмов... Сре
ди них хочется выделить миниатюру «Ис
тория одной улицы» (на музыку Л.Берн
стайна). Ей предпослан словесный эпиг
раф, который начинается словами: «Если 
бы улица могла говорить, сколько интерес
ных историй мы бы узнали...» И действи
тельно, новелла о любви слепой девушки 
и юноши помогает нам встретиться с 
различными персонажами со своими ха
рактерами и судьбами, чувство главных ге
роев рождается действительно на улице 
среди самых разных её обитателей. И об
лик каждого, независимо от того, какое 
место ему отведено в сценическом дей
ствии, «выписан» пластически тщательно 
и точно. Этот мини-спектакль, как дума
ется, вобрал в себя наиболее сильные и 
привлекательные стороны дарования 
Ирины Корнеевой.

Вечера «Балет на Гнездниковском» 
несмотря на свою молодость и камер
ность, уже привлекли заинтересованное 
внимание московских любителей балета, 
и они ждут их продолжения.

Г.ВИКТОРОВА

РОДНИК 
НАРОДНЫХ 
ТАЛАНТОВ 
В ЛЫТКАРИНО

Сейчас конкурсы бальных танцев, в 
которых участвуют пары разных возрас
тов и категорий, в Москве стали традици
ей. А этот фестиваль ансамблей современ
ного танца проводился не в столице, а в 
подмосковном городе Лыткарино. В то 
время, как мы говорим об упадке культу
ры, о трудностях, которые она пережива
ет, здесь собирают шестнадцать коллек
тивов из Москвы, Серпухова, Дзержинска, 
Наро-Фоминска, посёлка Софрино. Само 
Лыткарино выставляет пять ансамблей. 
Первое, что поражает, это их многочис
ленный состав и огромная любовь участ
ников ктанцу. На протяжении всего праз

дника не перестаешь удивляться, как ру
ководителям удаётся объединить такое 
количество детей и молодых людей, ув
лечь их, заинтересовать, и что немаловаж
но, одеть. И здесь есть чему поучиться в 
смысле изобретательности.

Программа фестиваля в первой час
ти состояла из двух разделов: эстрадные 
танцы, где своё мастерство и умение де
монстрировали младшие и старшие груп
пы исполнителей, и европейские танцы.

Уже с первого номера зал погрузил
ся в атмосферу радости, озорства и эмо
циональной теплоты: на сцену вышли 
танцовщики, возраст которых не превы
шал четырёх-пяти лет. Среди них -  участ
ники младшей группы ансамбля «Фрис
тайл» посёлка Софрино (руководитель 
Г.Федорова) с номером «Кукареку», за ко
торый они, кстати, получили приз зритель
ских симпатий. Призы в первой номи
нации получили также коллективы из Лыт
карино -  ансамбли «Калейдоскоп» и «Ро
синка» (руководители Г.Делятская и 
Е.Серебрякова) -  их танцы были отмече
ны за выдумку и озорство.

Во втором разделе приза удостоились 
исполнители спортивно-танцевального 
клуба «Грация-МГУ» (руководитель В.Ле- 
щенко). Он, конечно, классом был намно
го выше других и нужно было видеть, ка
кой интерес у всех присутствующих на 
конкурсе вызвал показанный им «Вальс- 
метель».

Второе отделение конкурса составля
ли разделы: русские танцы и латиноаме
риканские. При всех новомодных течени
ях в танцевальном искусстве коллективам- 
участникамдем не менее, именно в русских 
танцах удалось показать много заниматель
ного, ярко проявить свою индивидуаль
ность. Призерами здесь стал Лыткаринс- 
кий спортивно-танцевальный клуб «Родни
чок» (руководитель И.Семёнова) за танец 
«Полька-горошки». В том же разделе был 
присужден приз младшей группе ансамб
ля «Калейдоскоп» из Лыткарино за самое 
яркое коллективное исполнение танца 
«Барыня» (хореограф С.Богачева).

Интересны номера, в которых млад
шие и старшие любители танца участву
ют на равных, что ещё больше подчерки
вает творческую атмосферу в жизни этих 
коллективов. И то, что зрители смогли уви
деть не отдельные пары, а коллектив в 
целом, даёт возможность понять, почему 
именно здесь формируется та или иная 
пара.

А завершался фестиваль блоком ла
тино-американских танцев, где лучшими 
оказались московские ансамбли -  «Ник- 
кар» (руководитель 0 .Никитина) и «Шоу- 
данс Глория» (руководитель Е.Сергеева).

Была отмечена также лучшая балет
мейстерская работа «Кабаре в курятнике» 
(хореограф 0 .Никитина), присужден приз 
за оригинальный замысел -  им отмечен 
хореограф А.Коваленко, поставивший с 
исполнителями спортивно-танцевального 
клуба «Битца» (Москва) танец «Мамбо».

Фестиваль оставил очень доброе впе
чатление: пока существуют такие танце
вальные коллективы, где не угасая бьётся 
родник творчества, можно сказать, что и 
танец станет развиваться и преодолеет 
многие трудности, а это будет способство
вать духовному здоровью нашего народа.

В заключение хочу поблагодарить 
организатора этого большого праздника -  
Управление по культуре и спорту города 
Лыткарино, его спортивно-танцевальный
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клуб «Родничок» и дирекцию Дома куль
туры «Мир», где проводился фестиваль.

Лариса ИСАКОВА, 
заслуженный деятель искусств 

Татарстана

ОТЧЕТНЫЕ
КОНЦЕРТЫ
ЮНЫХ

Начало лета -  пора отчетных концер
тов в хореографических студиях, школах,

тюльпанами, не только прославится инте
ресом к шахматам -  в ней воспарит вос
петая поэтом Терпсихора. Здесь никогда 
не было профессиональной классической 
труппы, сюда никогда не приезжали гаст
ролёры -  представители этого высокого 
стиля хореографического искусства. И вот 
волнующее художественное событие: в 
Элисте -  столице республики организован 
Муниципальный театр классического ба
лета «Элиста» (директор Николай Кекты- 
шев).

Словно миссионеры мобильный и ма
лочисленный коллектив во главе с иници
атором и вдохновителем известной ба
лериной Екатериной Самбуевой двинулся 
из Улан-Удэ в Элисту. Двенадцать артис
тов -  это выпускники Бурятского хореог-

ЭЛИСТА: 
ТЕРПСИХОРА -  
В КАЛМЫКИИ

Знал бы Александр Сергеевич Пуш
кин, что через энное количество лет край 
степей Калмыкия будет красна не только

Ученицы хореографического училища 
Центра творчества «Орбита HT» 
(справа налево): Валерия Архипова, 
Лариса Шарлай, Евгения Чудаева, Ольга 
Королёва на отчетном уроке (класс 
И. Шоста к).

Надя Успенская в композиции на музыку 
Г.Свиридова (класс Л.Васильевой).

Фото Д.Куликова

академиях... Юные танцовщики показы
вают зрителям всё то, чему научились, что 
постигли, к чему стремятся в будущем. Но 
если для воспитанников Московской ака
демии хореографии, вступившей в 226- 
летие своей жизни, это -  освященные 
многими знаменательными событиями 
концерты на прославленной сцене Боль
шого театра, то для маленьких учениц хо
реографического училища Центра творче
ства «Орбита HT», что всего год существу
ет в одном из заводских районов Москвы, 
-  это пока небольшой школьный зал. Тем 
не менее в каждом концерте -  свои успе
хи, свои радости и волнения, в каждом -  
большая и преданная любовь к искусству 
балета.

Танцуют
воспитанники Московской 

академии хореографии.

Фото Д.Куликова

рафического училища и двое солистов 
Бурятского театра оперы и балета М.Луб- 
санова и М.Сат.

Началась подготовка к первому кон
церту. Е.Самбуева -  труженица, с отлич
ной школой, полученной в Санкт-Петер
бурге, на улице Зодчего Росси, с велико
лепной закалкой педагога Натальи Михай
ловны Дудинской, не давала, что называ
ется, спуску своим подопечным. Молодые 
артисты прямо со школьной скамьи, не 
пройдя сквозь строй кордебалета, разом 
окунулись в серьёзнейший классический 
репертуар. Планка была взята высокая, 
наверное, даже чуть и завышенная. Но 
стремление к вершинам -  бесспорный 
стимул к успеху: педагог и артисты выш
ли из этого восхождения достойно и про
фессионально.

Познание хореографии великих ма
стеров воспитали в начинающих артистах 
вкус к истинной балетной ценности. Итак, 
Дж.Баланчин -  па де де на музыку Чай-, 
ковского и «Тарантелла» (В.Миронова, 
М.Сат), знаменитый Па де катр (правда, без 
вариаций), «Русская» К.Голейзовского 
(А.Тюрина), номера из «Праздника цветов 
в Дженцано» А.Бурнонвиля (И.Пяткина, 
М.Ушаков), «Феи кукол» братьев Легат 
(Н.Фадеева, О.Монтоев, В .Ш устиков)... 
Фрагменты сочинений М.Петипа и совре
менные композиции Г.Майорова показа
ли М.Лубсанова, Б.Цыбикова, Б.Баяраа. 
Названы все. Не давая подробную оцен
ку каждому номеру вечера, скажу о своём 
общем впечатлении: высокий класс про
граммы (несмотря на различие природных 
данных), культура исполнения, хорошая 
техника.

Несомненный зрительский успех, го
рящие глаза детей, впервые «живьём» 
увидевших балерин на пуантах, красоту, 
изящество классических танцев и, глав
ное, поддержка городского руководства, 
дали законный шанс на продолжение на
чатого.

Обращение к древне-калмыцкой ле
генде «Сар Герел» на музыку националь
ного композитора Петра Чонкушова (ди
рижер Владимир Корпенко) стал следую
щим, с пиететом к национальным тради
циям, умным шагом юного театра.

Балетмейстер Георгий Ковтун, в сво
ей долголетней практике мастер на сме
лые сценические решения, порой и на не
который эпатаж, знаток фольклора ж и

телей самых отдалённых наших земель, 
отнёсся к этой романтической притче 
трепетно, с любовью. Поставил он одно
актный балет в кратчайший срок -  две 
недели. Артисты трудились истово, азар
тно, буквально на ходу постигая ещё не
ведомый им мир современного текста, со
зданного на основе классического танца, 
окрашенного фольклорными пластичес
кими мотивами.

Хореографический спектакль пове
дал зрителю самобытную легенду. Её ге
рой -  Солнце, полюбил красавицу Герел, 
уже отдавшую своё сердце другому -  па
стуху Церену. Гнев отвергнутого Солнца 
обрушивается на народ, превращая лю
дей в золотых истуканов. Мудрый и доб
рый Белый старец уговаривает Герел 
ради спасения своего народа принести 
себя в жертву и стать невестой Солнца. 
Заклинание старца превращает девушку 
в Луну. С тех пор и ходят по небу друг за 
другом, так никогда и не встретившись, 
Солнце и Луна. Поэтичный сказ с жанро
выми эпизодами, где участвуют реальные 
персонажи, весьма эффектно, со вкусом 
оформлен художником Валерием Яшку- 
ловым. В спектакле занят весь состав 
молодой труппы. Каждый солист нашёл 
для себя необычную роль, перевоплоща
ясь в старуху и старика, изображая Быка 
(Золотой Телец) или спутника старца ми
лейшего Сайгачонка, сияя Солнцем в кас
кадах виртуозных па и проводя Сар Ге
рел по извилистой тропе от земной де
вушки до небожительницы Луны.

Своеобразное зрелище не лишено 
некоторых длиннот, порой символика в

Екатерина Самбуева

показе взаимосвязи и взаимоотношений 
героев не сразу «доходит» до зрителя. 
Однако старт взят, отделка деталей -  впе
реди.

Балет «Сар Герел» с большим успе
хом прошёл в Элисте и на фестивале ба
летных произведений Г.Ковтуна в Киеве. 
Предполагается поездка в Санкт-Петер- 
бург.

Хочется надеяться, что на крыльях 
молодости и энтузиазма, терпения и веры 
«первопроходцы» добьются новых свер
шений и обойдут рифы и невзгоды, неиз
менно возникающие на пути Первых.

Наталья САДОВСКАЯ
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АСТРАХАНЬ:
ЭКЗЕРСИСЫ
НАТАЛЬИ
КИНДЯКОВОЙ

Много лет назад она записала в сво
ём дневнике: «Первое занятие. Пришли 
в основном девушки. Выучили первый 
несложный танец. Избрали совет ан
самбля и старосту. Очень хочется на
учить их собранности, причём не толь
ко внешней, но и внутренней».

А следующие записи в нём -  слов
но вехи истории астраханского народ
ного ансамбля бального танца «Лотос», 
а ныне одноимённого Центра хореогра
фии. Вот некоторые из них: «Справля
ли юбилей -  3 октября 1971 года нам 
исполнился год. А потом восемь пар 
ансамбля вылетели в Москву для выс
тупления в телепрограмме «Танцеваль
ный зал».

Вот уже «Лотосу» пять лет. Одна из 
первых старост ансамбля -  дипломант 
Всероссийского конкурса Люся Голо
молзина записывает в книгу пожела
ний: «Хочу, чтобы на наши танцконцер- 
ты невозможно было достать билеты, 
как на выступления мастеров эстрады».

Стоп! На этом, пожалуй, прервёмся 
цитировать дневник заслуженного ра
ботника культуры России Натальи Ва
сильевны Киндяковой, чтобы расска
зать о том, какая метаморфоза про
изошла с уже известным в области и в 
России коллективом.

Ещё лет десять назад у них было 
всё -  и всесоюзная известность, и за
рубежные турне (тогда многие из само
деятельных творческих коллективов 
были «невыездными», а «Лотос» заво
евал мир, покоряя сердца зрителей Че
хословакии, Германии, Болгарии, Юго
славии), и выступления на самых ответ
ственных «правительственных» кон
цертах. Да и личной известности у его 
руководителя Натальи Васильевны 
Киндяковой было более, чем достаточ
но. Но, возвращаясь из очередной по
ездки с неизменной наградой, коих и 
по сей день и дома, и на работе хранит
ся немало, она с душевной тоской по
вторяла: «Хочу заниматься фолькло
ром». Но судьба определила ей тогда 
другой путь.

В начале 70-х бальный танец уст
ремился на молодёжную танцплощад
ку. И Киндякова со своими воспитан
никами взяли за правило не реже од
ного раза в неделю бывать на танцах, 
чтобы научить красиво двигаться всех, 
а не тех немногих, которым посчастли
вилось быть участниками всего двух на 
весь город подобных коллективов 
«Лотоса» и «Радуги».

Но, правду говорят, всё хорошее 
проходит столь стремительно, что не ус
певаешь по достоинству оценить его. 
Вот так и в жанре, о котором речь, на
ступил свой пик, который принёс боль

ше разочарований, чем радости. Вот что 
говорит об этом сама Наталья Василь
евна Киндякова:

«Когда начинала заниматься баль
ным танцем, любила в нём то, что те
перь безвозвратно утеряно: дуэт силь
ного мужчины и нежнейшей дамы. 
Ныне партнёры стали всего лишь сорат
никами по бизнесу и совсем забыли о 
главном предназначении парного танца
-  дарить людям прекрасное, а не коры
стное чувство состязательности, кото
рое рождает впечатление, будто всё 
происходит не в бальном зале, а на бе
говой дорожке или ипподроме».

Подозреваю, что именно тогда (а 
пришлось это на конец 80-х годов), по
рядком подустав от нездорового ажио
тажа, вернулась Наталья Васильевна к 
родившейся ещё в юности мечте о 
фольклоре, несколько изменив угол 
зрения и придав своему поиску исто
рический, а вернее -  историко-крае
ведческий характер. Здесь, как и преж
де, Наталья Васильевна оставалась вер
ной себе, в поиске своём находя нуж
ное решение чуть раньше других. Сна
чала ансамбль свободной пластики, а с 
1997 года -  Центр хореографии «Ло
тос» при департаменте культуры облад
министрации.

Летом того же года «Лотос» пока
зал астраханцам программу, которую 
подготовил к своему четвертьвековому 
юбилею. Рождалась она в течение двух 
долгих лет, но посетители городских 
концертов могли видеть отдельные но
мера из большого юбилейного полот
на, которому авторы дали очень значи
мое название -  «Детство Волги».

Версии балетмейстера Киндяковой
-  это не просто свободные экзерсисы. 
Это прежде всего дотошное изучение 
истории и традиций родного края, это 
пристрастный взгляд человека искусст
ва, направленный в сторону своих зем
ляков разных исторических эпох, это, 
наконец, давняя и не показная любовь 
к Волге, к Астрахани, что ощущается во 
всём представлении, созданном Ната
льей Васильевной.

...Стайка белых лебедей появляет
ся на сцене. Но это только фон для глав
ного персонажа хореографической 
композиции -  Царевны- Лебедь, слов
но плывущей по волнам спокойной 
реки. И исполнение Ириной Тарасовой 
удачно подобранного к случаю народ
ного плача только усугубляет это впе
чатление.

Замысел этой постановки возник 
тогда, когда в новейших изысканиях 
писателя-краеведа А.С.Маркова натол
кнулась она на следующий факт: в 
1856 году именно в Астрахани, а не в 
Омске, как указывают биографы, ро
дился известный русский художник 
Михаил Врубель, автор знаменитой 
«Царевны-Лебедь». А Киндякова не 
раз признавалась, что перед Врубелем 
преклоняется.

Или ещё картинка. Отдыхают от 
привычных хлопот девушки-резалки, 
что работают на рыбном промысле. В 
весёлую кутерьму включаются и парни- 
ловцы. И вот уже для полноты картины

выплёскивается на сцену целый сонм 
лягушат. «Ватажные проделки» так на
зывается этот номер. И прежде чем его 
поставить, балетмейстер изучала кос
тюмы, обряды той эпохи, рылась в ме
муарной литературе. Ну, а толчком к по
становке танца стало самое обычное 
бытовое предание. В 20-х годах бабуш
ка нашей героини работала на рыбац
ких тонях и всю жизнь любила вспоми
нать, как особым шиком у рыбачек было 
ежедневно выходить на работу во всём 
белом. Представляете: грязь, слизь, 
кровь, а они в кипени одежд. И жен
ственность, и профессиональная гор
дость -  здесь всё слилось воедино!

И уж, конечно, самый запомнив
шийся из «Детства Волги» танец-«Грек 
Варваций». Этому иноземцу Астрахань 
обязана многим. Заморский купец, грек 
по национальности, стал любимцем 
граждан, живущих в далёких от его ро
дины краях. И завоевал он их располо
жение открытостью нрава и щедростью 
души. Именно его трудом и попечени
ем появился в Астрахани искусствен
ный канал, соединивший Волгу с куту
мом, с переброшенными от берега к бе
регу стрелками мостов. Хореографи
ческая картинка так и завершается: на 
сцене выстраивается живой мост, свя
завший не просто два берега, но и две 
религии -  православие и мусульман
ство, потому что малиновый звон коло
колов перемежается с молитвой муэд
зина, несущейся с минарета -  Астра
хань от века считалась городом много
национальным.

Киндякова воспринимает многона- 
циональность родного края -  не про
сто как географическую данность, а как 
саму жизнь -  ведь в этой среде с дет
ства вращалась она сама, её родные, 
здесь был круг их общения. И, навер
ное, поэтому столь органично вплелось 
в сценарий постановки другое «хоре
ографическое исследование» в нацио
нальном вопросе -  «Сказание о лото
се». Следуя легенде о том, что для цве
тения лотоса Создатель отвёл три вели
кие реки -  Нил, Ганг и Волгу, Наталья 
Васильевна и ставит три версии танца 
-  египетскую, индийскую и российс

Директор Владивостокской 
хореографической школы 

Виктор Фёдорович Васютин 
на концерте с учениками.

кую. Понятно, что такой подход требо
вал кропотливой подготовки, поиска 
выразительности в костюмах, пластике, 
музыке. Вплоть до подключения к ком
пьютерной системе «Интернет»: соот
ветствующую музыку для египетской 
версии нашли только в нотной библио
теке Каирского университета.

И как бы в продолжение темы меч
тает Наталья Васильевна поставить в 
танцах многочисленные легенды, быту- 
ющиеу разноплемённых народов Ниж
ней Волги. Поддержка, естественно 
чисто материальная, нужна от всех на
циональных обществ культуры, которые 
успешно работают в Астрахани. А в 
творческом плане Киндякову поддер
жать есть кому: со времён образования 
Центра хореографии возможности её 
расширились и в штат вошли педагоги- 
репетиторы с постановочным даром.

Конечно, хотелось бы поработать в 
нормальных условиях. Но не пришло 
пока для нашей страны время, в кото
ром настоящих профессионалов будут 
оценивать по достоинству.

Возвратилось к «Лотосу» его былая 
слава. Такая, что на его концертах бук
вально яблоку негде упасть. Как об этом 
и мечтала когда-то первый староста 
коллектива Люся Голомолзина.

Ирина ЮРЧЕНКО

НИЖ НИЙ
НОВГОРОД:
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ
ЦИКЛ
«ДИВЕРТИСМЕНТ»

На Нижегородской государственной 
областной телерадиостудии начала выхо-
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дить цикловая программа «Дивертисмент». 
Первые передачи посвящены группе уэль
ского балета «Дайвершенс», хореографи
ческому отделению Нижегородского теат
рального училища, гастролям нижегородс
кой балетной труппы в Китае, известному 
педагогу Наталье Золотовой и её ученикам.

В планах творческой группы, которую 
возглавляет Сергей Чуянов, не только рас
сказы об истории балета, премьерах балет
ных спектаклей Нижегородского академи
ческого театра оперы и балета имени А.С.- 
Пушкина и его ведущих солистах. Авторы 
предполагают знакомить телезрителей с 
творчеством ведущих солистов балетных 
трупп Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и 
других городов.

Отдельные рубрики программы будут 
посвящены искусству балетмейстеров, ди
рижеров, артистов.

П.СЕМЕНОВ

трупп Москвы, Петербурга, Новоси
бирска, Перми, Красноярска, Улан- 
Удэ... Но не менее важна и деятель
ность тех скромных подвижников, ко
торые «заразились» стремлением 
Виктора Фёдоровича «пробуждать в 
каждом ребёнке Моцарта» и делают 
это, работая с детьми в кружках, сту
диях, самодеятельных коллективах. В 
письме в редакцию одной из них чи
таем: «Всё хорошее, что есть во мне, 
всё от него. И любовь к балету, к на
родным танцам, к театру, к живописи 
-  всё от него... Все движения, все его 
танцы жили и живут во мне, в моих 
руках и ногах».

Более сорока лет жизни Виктор 
Фёдорович Васютин посвятил детям. 
Побывав в его школе, где цветут розы, 
где слепит глаза белизна мраморных 
лестниц, скульптур, сверкание люстр,

Юные танцовщицы Детского балетного театра-студии.

ВЛАДИВОСТОК:
РАСТУТ 
В ПРИМОРЬЕ 
ЮНЫЕ
ТАНЦОВЩИКИ

Пока в столице Приморья Владиво
стоке нет своего профессионального 
театра оперы и балета с академической 
балетной труппой, но фундамент для 
его плодотворной деятельности уже су
ществует -  это детские хореографичес
кие школы и студии. О них и пойдёт наш 
рассказ.

ВАЯТЕЛЬ КРАСОТЫ

О школе Виктора Фёдоровича Ва
сютина российские профессионалы 
танца хорошо знают -  здесь начина
ли свой путь на сцену артисты, педа
гоги и хореографы прославленных

где строго и профессионально органи
зован учебный процесс, где на уроках 
и репетициях звучит музыка Чайковс
кого, Шопена, Лядова, Грига, Сибелиу
са, Штрауса, Даргомыжского, Любовь 
Кунакова, потрясенная всем виден
ным, написала: «Ничего подобного я 
не видела, хотя много поездила по све
ту. Так любить детей, так стоически от
крывать им мир прекрасного может 
только один человек -  Виктор Фёдо
рович Васютин... Кто он? Ваятель кра
соты».

ДЕТСКИЙ БАЛЕТНЫЙ 
ТЕАТР-СТУДИЯ

Этот коллектив родился в 1990 
году на базе хореографической студии 
при Доме пионеров и школьников № 2, 
но уже имеет большой разнообразный 
и солидный репертуар -  сцены и от
дельные номера из балетов «Лебеди
ное озеро» и «Спящая красавица» 
П.Чайковского, «Раймонда» А.Глазуно
ва, «Дон Кихот» Л.Минкуса... Однако 
Детский балетный театр (художествен
ный руководитель Н.Плахотник) ак
тивно работает и над созданием соб-

Победители конкурса 
«Фуэте Артека -  99» 

Л.Доксомова и Н.Чевычелов.

Фото Ю.Барыкина

ственных оригинальных спектаклей. 
На его афише спектакли «Времена 
года» (на музыку А.Глазунова), «Аква
рели танца» (на музыку Ф.Шопена и 
И.Гайдна), «Волшебные приключения 
Вити и Маши» (на музыку Г.Гладкова), 
«Элли и Тотошка в Волшебной стране» 
по сказке  А .Волкова «Волш ебник 
Изумрудного города» (на музыку Н.Ра
кова)... Были также поставлены кон
цертные программы, разнообразные 
хореографические композиции и ми
ниатюры.

Подобная активная сценическая 
деятельность стала возможна благода
ря серьёзной педагогической работе, 
которую ведёт коллектив преподавате
лей, состоящий из квалифицированных 
опытных педагогов, среди которых вы
пускники Российской академии теат
рального искусства, Ленинградского, 
Хабаровского и Кемеровского институ
тов культуры.

Детский балетный театр поддер
живает постоянные творческие кон
такты с Японией, Китаем, США. Осо
бенно теплые дружеские отношения 
сложились с балетной школой «Цубо- 
та» из японской префектуры Фукуи. 
Юные японские артисты принимали 
участие в отчетном концерте россий
ского коллектива, ребята из Владиво
стока ездили на гастроли в Японию. 
В репертуаре театра есть номера, по
даренны е японским и  друзьями, 
«Цветы Хиган» и «Танец режущих ин
струментов».

В.СИЛИНА

ЯЛТА:
КОНКУРС
ИМЕНИ
ЮРИЯ
ГРИГОРОВИЧА

«Фуэте Артека -  99» имени Юрия 
Григоровича -  так называется Меж
дународны й ю нош еский  ко н кур с  
классического танца,который прово
дится во второй раз в Ялте. Его жюри 
возглавлял выдающийся хореограф 
современности Юрий Григорович, 
среди членов жюри -  известные ма
стера танца Людмила Семеняка, Свет
лана Колыванова, Виктор Яременко, 
Евгений Кайгородов, первый вице- 
президент Всемирной федерации му
зыкальных и балетных конкурсов, 
Международного союза музыкальных 
деятелей и Международного союза 
деятелей хореографии Сергей Уса- 
н о в ...

Параллельно с конкурсными про
смотрами педагогами из России, с Ук
раины, из США и Австрии проводи
лись мастер-классы. В состязании 
приняли участие 120 юных танцовщи
ков. Убедительную победу одержали 
молодые артисты из Москвы -  солис
ты Московского театра классическо
го балета Николай Чевычелов (Гран 
при) и Людмила Доксомова (золотая 
медаль), воспитанник Московской 
академии хореограф ии Алексей 
Прядкин (золотая медаль), солистка 
«Русского камерного балета «Москва» 
Екатерина Сорокалетова (серебряная 
медаль). Л.Доксомова и Н.Чевычелов 
удостоены также специального дип
лома «Лучшему дуэту».

Ю.БАРЫКИН

ИНФОРМ-БАПЕТ СООБЩАЕТ
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7 год . М азилье п о ка зы в а е т  

н о в ы й  бал ет « Ч ё р т  на че тв е р ы х »  

(«Le d ia b le  à q u a tre » ) .  П равда, а в 

тором  л и б р е тто  на этот  раз в ы сту 

пает А .Л е в е н , а м у з ы ку  для с п е к 

такл я  с о ч и н я е т  од и н  из создателей  

з н а м е н и то й  « Ж и з е л и »  -  А дольф  

А д ан .

У д а чн о  в ы б р а л  М а зи л ь е  для 

у ч а с т и я  в св о е й  н о в о й  п о с т а н о в 

ке  и и с п о л н и т е л е й .  И м и  с т а л и  

К а р л о тта  Гризи  и Л ю с ь е н  П е ти п а . 

Балет имел б о л ьш о й  у с п е х  и в п о с 

л е д с т в и и  н е о д н о к р а т н о  в о з о б 

н ов л я л ся  на п а р и ж с к о й  сц е н е  для 

г а с т р о л ё р о в -з в ё з д .  Ш ёл он  и в 

Р о с с и и  п о д  н а з в а н и е м  « С в о е н 

р а в н а я  ж е н а » . П о с т а н о в к у  на п е 

т е р б у р г с к о й  с ц е н е  о с у щ е с т в и л  

Ж ю л ь  П е р р о .9

П антом им ны й  балет в д вух  д е й 

с т в и я х  « П а х и т а »  (п о  п р о гр а м м е  

П .Ф уш е, на м у зы ку  Э .М .Д ел ьд еве - 

за ) уви д ел  свет  рам пы  в П а р и ж с 

ко й  оп е р е  в 18 46  го д у . В главны х 

па р ти я х  перед  зр и тел я м и  п о к а з а 

л ись  Карлотта  Гризи, П и рсо н  и Л ю 

сьен П етипа . Удалось о ты скать  н е 

бо л ьш ую  р е ц е н зи ю  на и с п о л н е н и е  

К .Гризи  за гл ав но й  па ртии , о п у б л и 

ко в а н н у ю  в 1847  году в П а р и ж е . «В 

это м  б а л е те  б а л е р и н а  п о к а з а л а  

сво ю  и зум и те л ь н ую  ви р туо зн о сть , 

-  пиш ет авто р . -  Она и сп о л н и л а  

танец , если т а к  м о ж н о  вы разиться , 

« ги п е р б о л и ч е с ко й »  см е л ости . Она 

делала ряд  п р ы ж к о в  на н о с ка х  (à  

d o c h e p ie d ) ,  с о е д и н я я  их с п и р у э 

там и го л о в о к р у ж и т е л ь н о й  с к о р о 

сти, в ы зы в а в ш и м и  « у ж а с »  и б е с 

к о н е ч н ы й  в о с т о р г  п у б л и к и . . .  Эту 

« в а р и а ц и ю » , несм о тр я  на её гр о 

м а д ную  тр уд н о сть , Гризи и н о гд а  в 

о д и н  вечер  п о в то р я л а  по восьм и  

раз, по н а с т о й ч и в о м у  т р е б о в а н и ю  

в о с т о р ж е н н о й  п у б л и к и » . Не о б о 

шёл в н и м а н и е м  к р и т и к  и р а б о ту  

б а л е тм е й с те р а . К р о м е  о п и с а н и я  

п р и в е д е н н о й  в ы ш е  в а р и а ц и и  

К .Г р и з и , о т м е ч а е т с я  т а к ж е ,  ч то  

«М а зи л ье  бл е снул  св о и м  в ы д а ю 

щ им ся та л а н то м  пр и  п о с т а н о в к е  

балета», что  « п о н р а в и л и с ь  п у б л и 

ке  в с е  т а н ц ы , п о с т а в л е н н ы е  с 

бо л ьш им  в ку с о м . О со б е н н о  в ы д е 

лялся и с п о л н е н н ы й  ко р д е б а л е то м  

т а н е ц  пл а щ е й » . И далее  с о о б щ а 

ется : « В в и д у  то го , что  м у ж с ко й  б а 

л е тны й  п е р со н а л  бы л чи сл о м  н е 

з н а ч и т е л е н , б а л е тм е й с те р  з а с т а 

вил  т а н ц о в щ и ц  н а д е ть  м у ж с к и е  

ко с т ю м ы . Д а м ы -гу с а р ы  п р и н я ты  с 

ви д им ы м  у д о в о л ь с т в и е м » .10

тн ы й  б а л етм ей сте р  и с к р и п а ч -в и р 

туоз  А р тур  С ен-Л еон  -  ставш и й  с о 

а втор ом  М азилье в с о ч и н е н и и  х о 

р е о гр а ф и и .

К о р р е с п о н д е н т  « П а н те о н а »  в 

своем  отчете  о п а р и ж с ко й  п р е м ь е 

ре балета «В е р -В е р » , отм ечая его  

о гр о м н ы й  ус п е х  пи са л : « . . .С ю ж е т  

его  п о чти  всем и зв е с те н . Это н и ч 

то  и но е , к а к  п е р е д е л ка  во д е ви л я  

Л е ве н а , и гр а н н о го  по д  тем ж е  н а 

з в а н и е м  в 1 8 3 2  го д у  на т е а т р е  

П а л е -ро ял я , и ко то р ы й  в св о ю  о ч е 

редь был переделан из ко м и ч е с ко й  

о п е р ы  Б е р н а р а  В ал ьвил я , и гр а н 

ной , с ко л ь ко  нам п о м н и тся , в 1801  

го д у , и т а к ж е  з а и м с т в о в а н н о й  из 

и з в е с т н о й  с к а з к и  Гр ессе . К р о м е  

то го , автор ы  балета пе р е н е сл и  це 

л и ко м  в третье  д е й с тв и е  во д е ви л ь  

г. г. Д ю м а н у а р а  и М альяна , и гр а н 

н ы й , д о в о л ь н о  д а в н о  на т е а т р е  

V a rié tés , по д  н а зв а н и е м  « S t. D enis, 

on  une  u n s u rre c tio n  de d e m o is e lle » . 

В прочем , свои м  усп е хо м  на зд е ш 

н е й  с ц е н е  он  п р е и м у щ е с т в е н н о  

о б я з а н  п р е в о с х о д н о й  и гр е  г - ж и  

П р ио ры , н о в о й  та н ц о в щ и ц ы , п р и 

ехавш ей  из М илана и гр о зящ е й  зат

мить м н о ги е  бал етн ы е  з н а м е н и то 

сти . Хотя все п о чти  в н и м а н и е  з р и 

телей бы ло о б р а щ е н о  на д е б ю т а н 

т ку , о д н а ко  это не меш ает ей отд а

вать сп р а в е д л и в о с ть  и ус е р д н о  а п 

л о д и р о в а ть  т а к ж е  г -ж е  П л ю м кетт, 

и с п о л н я в ш е й  роль В ер-В ера , и Н а

д е ж д е  Б о г д а н о в о й  п р е л е с т н о  

та н ц ую щ е й  в е н ге р с ки й  т а н е ц » .15

Один театральны й  сезон  (1 8 5 1 - 

1 8 5 2 ) М азилье  р а ботает  в Р оссии , 

где по ста вил  (а вернее , пе р е н ё с  на 

п е те р б у р гс ку ю  с ц е н у ) два балета : 

« В е р -В е р »  и «La jo l ie  de C and». Од

н о в р е м е н н о  он вы ступал  и к а к  а р 

т и с т  -  и с п о л н я л  м и м и ч е с к и е  

п а р т и и  в б а л е та х , п о с т а в л е н н ы х  

д р у ги м и  б а л е тм е й сте р а м и  по е го  

с ц е н а р и я м : «П а хи та »  Д е л ь д е в е за - 

П е ти п а  (Ц ы га н )  и « С в о е н р а в н а я  

ж е н а »  А д а н а -П е р р о  (К о р з и н щ и к ) .

Но к и с х о д у  18 5 2  года М а зи 

лье -  с н о в а  в П а р и ж е  и у ж е  т р у 

д ится  над  н овы м  б ал етом  «О рф а». 

С ю ж ет был з а и м с тв о в а н  из с к а н 

д и н а в с к о й  м и ф о л о ги и . П рем ьера  

« с к а н д и н а в с к о го »  балета с о с т о я 

л ась  29 д е ка б р я  18 5 2  года на с ц е 

не Б о льш о й  о п е р ы , а в 18 5 3  го д у  

о с у щ е с т в л я е т с я  з а в е т н а я  м е чта  

х о р е о гр а ф а  -  он  ста н о в и тс я  гл а в 

н ы м  б а л е т м е й с т е р о м  Б о л ь ш о й  

о п е р ы . Столь в а ж н о е  в е го  ж и з н и  

с о б ы ти е  он  о тм е ча е т  п о с т а н о в к а -

Георг Элие, Карлотта Гризи и Люсьен Петипа в балете «Пахита».

Д ва года М азилье у п о р н о  р а б о 

тает над  со в е р ш е н ств о в а н и е м  с в о 

их балетов и вы н а ш и ва е т  зам ы слы  

н о в ы х .

К о р р е с п о н д е н т  « П а н т е о н а »  

А п п о л и н а р и й  Б о н а в е н ту р а  в с в о 

их п и с ь м а х  из Ф р а н ц и и  о б с т о я 

те л ьн о  о п и с ы в а л  п а р и ж с к и е  п р е 

м ь е р ы . В с к о р е  п о с л е  п р е м ь е р ы  

б а л е т а  « Г р и з е л ь д а ,  и л и  П я ть  

ч у в ств » , с о с то я в ш е й с я  16 ф е в р а 

ля 1 8 4 8  го д а 11, он п и ш е т  в П е те р 

б у р г  р е ц е н з и ю  на н о в у ю  р а б о т у  

М а зи л ье :

« .. .Б о л ь ш а я  опера , м е ж д у  п р о 

чим , обещ ала н овы й  балет, в ко т о 

ром  з н а м е н и т а я  К а р л о т т а  Гризи  

д о л ж н а  бы ла яви ть  п у б л и ке  новое , 

н е сл ы ха н н о е  доселе  чудо, т а н ц о в - 

щ и ц у -п е в и ц у .. .  П о и сти не  больш ой  

ф уро р  вы звал о  пе ни е  гл авной  ге 

р о и н и  балета. Д е тски  наи вн ая  д р а 

ма г .г .  Д ю м а н уа р а  и М азилье и м е 

ет о гр о м н ы й  у с п е х » .12

П еред свое й  п о е з д ко й  в д а л е 

ку ю  Р оссию  М азилье  п о ка зы в а е т  в 

Б ольш ой о п е р е  н овы й  балет «В ер - 

Вер», п р е м ь е р а  к о т о р о го  с о с т о я 

лась 24 н ояб ря  1851 года. В состав - 

л е н и и  п р о гр а м м ы  э т о го  б а л е та  

оп ять  пр и н и м а л  уч а с ти е  м аститы й  

С ен -Ж о рж , с которы м  М азилье п о д 

д е р ж и в а е т  по с то я н н ы е  т в о р ч е с ки е  

ко н та кты . С пектакль  на сцене  Боль

ш ой о п еры  в те ч е н и е  сезо н а  1 8 5 1 - 

1852  го д ов  вы де рж ал  сем над цать  

п р е д с та в л е н и й .

Из «О пы та а л ф а в и тн о го  у к а з а 

теля б а л е т а м ...» 13 и «The b a lle t  o f  

th e  seconde  e m p ire . . .» 14узнаём , что 

с ю ж е т  балета был за и м ств о в а н  Л е 

веном  и М азилье из поэм ы  то го  ж е  

н а зва н и я  Грессе, м узы ка  н а п и са н а  

Д ел ьд евезом , а гл авны м и  д е й с тв у 

ю щ и м и  л и ц а м и -и с п о л н и т е л я м и  в 

с п е кта кл е  б ы л и : го с п о ж и  П риора , 

П л ю м к е т т  и н а ч и н а ю щ и й  т о гд а  

т а н ц о в щ и к , а вп о сл е д ств и и  и зв е с 

30



ми д в у х  б а л е то в : «Э лия, или  А тел- 

л а н о »  и « Ж о в и т та » .

Б а л е т  « Э л и я , и л и  А те л л а н о »  

был п о ка за н  в п е р в ы й  раз 21 с е н 

тяб р я  18 53  го д а . В едущ ие па ртии  

та н ц е ва л и  0 . П р ио ра , Ги Стеф ани и 

Л .П е т и п а . С пе ктакл ь  вы д е рж ал  ч е 

т ы р н а д ц а ть  п р е д ста в л е н и й  и п р о 

д е р ж а л ся  в р е п е р туа р е  весь сезон  

1 8 5 3 -1 8 5 4  го д ов . А почти  через два 

м есяца после  пр ем ьер ы  «Э лии, или 

А теллано» М азилье 11 н о яб р я  1853 

года п р е д ста вл яе т  на суд и з ы с к а н 

н о й  ф р а н ц у з с к о й  п у б л и к и  с в о ю  

н о в у ю  ра б о ту  по д  н а зва н и е м  « Ж о 

витта», где д е б ю ти р о в а л а  К а р о л и 

на Р озатти . Б але ри на  имела ш ум 

ны й у с п е х у  зр и те л е й  и к а к  т а н ц о в 

щ ица, и к а к  м и м и с тка .

В о тл и ч и е  о т  п р е д ы д у щ и х  б а 

л е т о в , к  с о с т а в л е н и ю  п р о гр а м м  

ко т о р ы х  М а зи л ье  п р и в л е ка л  р а з 

ны х, но б о л ьш е ю  ча стью  о п ы т н ы х  

л и б р е т т и с т о в , с ц е н а р и й  « Ж о в и т -  

ты »  он  н а п и са л  сам . Судя по к р и 

т и ке , п о п ы т ка  М а зи л ье  с а м о с т о я 

те л ьн о  со зд а ть  п р о гр а м м у  к б а л е 

т у  о к а з а л а с ь  н е у д а ч н о й . Р е ц е н 

зе н ты  о б н а р у ж и л и  там  н ем а л о н е 

с у р а з н о с т е й , н е с о в п а д е н и й , п р о 

сч е то в  да и л и т е р а ту р н ы е  д о с т о 

и н с т в а  с ц е н а р и я  о с т а в л я л и  ж е 

лать л у ч ш е го .

Тем не м енее , М а зи л ье  в н о в ь  

у ч а с т в у е т  в с о ч и н е н и и  л и б р е тт о  к 

с в о е м у  н о в о м у  б а л е ту  « Ф о н т и » . 

Его п р е м ь е р а  с о с то я л а с ь  8 я н в а 

ря 1 8 5 6  года на сц е н е  П а р и ж с ко й  

о п е р ы . Это был ба л ет в д в у х  д е й 

с т в и я х  и ш ести  ка р т и н а х , в к о т о 

ром  р а с с ка зы в а л о с ь  о ж и з н и  з н а 

м е н и то й  б а л е р и н ы  X V I I I  в е ка . М у

з ы к у  к  ба л е ту  н а п и са л  Теод ор  Л а - 

б а рр , а в то р  м у з ы ки  к п р е д ы д у щ е 

му ба л ету  М ази л ье  « Ж о в и т та » . И с- 

п о л н и т е л ь н и ц е й  гл а в н о й  р о л и  

с н о в а  с та л а  К а р о л и н а  Р о з а т т и , 

м о л о д а я ,  п о д а ю щ а я  н а д е ж д ы  

т а н ц о в щ и ц а . П осле у д а ч н о го  в ы с 

т у п л е н и я  в с п е кт а кл е  он а  за н я л а  

л и д и р у ю щ е е  п о л о ж е н и е  в тр у п п е , 

что  с в и д е те л ь с тв о в а л о  о п р о з о р 

л и в о с т и  М а зи л ь е , к о т о р ы й  и на 

э то т  раз у га д а л  и п о д д е р ж а л  м о 

л о д о й  та л а н т . П р о гр а м м а  балета  

« Ф о н ти » , к а к  и « Ж о в и т ты » , в ы з в а 

ла н а п а д ки  р е ц е н з е н т о в . Ч то к а 

с а е т с я  с а м о й  п о с т а н о в к и ,  т о  

« та н ц ы  и м у зы ка  з а с л у ж и л и  о д о б 

р е н и е  в п е ч а т и » .16 К р и т и к а  т а к ж е  

отм е ча ла , что  «в б ал ете  «La F o n ti»  

бы ли  с о е д и н е н ы  гр а ц и о з н ы й , к о 

м и ч е с ки й  и т р а ги ч е с к и й  э л е м е н 

ты . Р озатти  м и м и р о в а л а  п р е в о с 

х о д н о .  О на п р е д с т а в л я л а с ь  то  

о б о л ь с т и т е л ь н о ю  к о к е т к о ю ,  то  

стр а ш н о ю  л ед и  М а кб е т , п р а в д и в о

пе р е д а в а я  сц е н ы  сум а с ш е с тв и я  от 

л ю б в и » .16

Самый б о л ьш ой  ус п е х  у  з р и т е 

лей  имел о д и н  из п о с л е д н и х  б а л е 

тов  М азилье  « К о р с а р » . В первы е он 

был п о ка за н  23 ян в а р я  18 56  года 

на сц е н е  Больш ой  о п еры  в П а р и 

ж е . И с р а зу  ж е  завое вал  п о п у л я р 

н о с ть . Балет бы л « п о л н о м е т р а ж 

н ы м »: в трёх  д е й с тв и я х  и пяти  к а р 

т и н а х . В о с н о в у  е го  п р о гр а м м ы , 

н а п и с а н н о й  маститы м  литер ато ром  

д а в н и м  с о т р у д н и к о м  х о р е о гр а ф а  

А н туаном  С ен -Ж о рж ем , легла о д н о 

и м е н н а я  по эм а  Б а й р о н а . М у з ы ку  

с о ч и н и л  не м е н е е  з н а м е н и т ы й  

А дольф  А д ан . Главные роли и с п о л 

н ял и  К а р о л и н а  Р о за тти  и Л у и з а  

М а рке .

Х отя с о д е р ж а н и е  п р о и з в е д е 

н ия  о к а з а л о с ь  д о с т а т о ч н о  д а л ё 

ки м  от п е р в о и с т о ч н и к а , его  у с п е х  

п р е в зо ш е л  все о ж и д а н и я . П у б л и 

ке  п о н р а в и л о с ь  всё -  и та н ц ы , и 

ко с тю м ы , и д е к о р а ц и и , и и с п о л н и 

т е л и .

Это бы л тр и у м ф  М а зи л ье  к а к  

б а л е т м е й с т е р а  Б о л ь ш о й  о п е р ы . 

В с е о б щ и й  в о с т о р г  у  з р и т е л е й  и 

к р и т и к и  в ы з ы в а л и  и с п о л н и т е л и

гл а вны х па р ти й , и о с о б е н н о  К а р о 

л и н а  Розатти в роли М едоры . « К о р 

са р »  на с ц е н е  П а р и ж с ко й  о п е р ы  

п р о д е р ж а л с я  с усп е хо м  н е с ко л ь ко  

лет п о д р я д  и был и с п о л н е н  81 ра з! 

«У спех гр о м а д н ы й . Р о с ко ш н о  п о 

с т а в л е н .. .  М н о го  и н т е р е с н ы х  м и 

м и ч е с ки х  сцен, с впо л не  п о д х о д и в 

ш ею  к ним  м у з ы к о ю .. .  Р озатти  в 

р о л и  М е до ры  в ы зв а л а  в с е о б щ и й  

в о с т о р г» 17, -  с в и д е те л ьс тв у е т  р е 

ц е н зе н т .

Балет М ази л ье  « М а р ко  Спада, 

или Д о ч ь  б а н д и та »  (« M a rc o  Spada 

on La f i l le  du b a n d it» )  стал п о сл е 

д н е й  п о с та н о в ко й  з н а м е н и то го  б а 

л е т м е й с т е р а  на с ц е н е  Б о л ь ш о й  

о п е р ы . П р е д п о л о ж и те л ь н о  авторы  

л и б р е тто  -  Э .С криб и М азилье , но 

их с о а в то р с тв о  треб ует  у т о ч н е н и я , 

м узы ки  -  Ф. О бер. В сп е кта кл е  у ч а 

ствовал и  А м алия Ф ер р а р и с , К а р о 

л ин а  Р о за тти ,Л ю сье н  П етипа . П р е 

мьера прош л а 1 апреля  18 57  года.

О чевид но , о с н о в о й  для балета 

п о с л у ж и л а  ко м и ч е с ка я  оп е р а  Обе- 

ра по д  тем ж е  н а зв а н и е м , о ткуд а  

ко м п о з и т о р , по словам  кр и т и к и , и 

п о ч е р п н у л  р я д  м е л о д и й . К р о м е  

т о го , в п а р т и т у р е  и с п о л ь з о в а н ы

м отивы  д р у ги х  о п е р  О бера, в ч а ст 

н о с т и  « Ф р а -Д ь я в о л о »  и « Ц е р л и - 

на».

О п о с л е д н и х  го д а х  ж и з н и  и 

т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  б а л е т 

м ейстера  М азилье  св е д е н и й  п о чти  

не со х р а н и л о с ь , да и те, что  есть, 

тр е б ую т  с о п о ста в и те л ь н о й  п р о в е р 

к и . И з в е с т н о  д о п о д л и н н о  т о л ь ко  

то, что  М азилье  ж и л  в П а р и ж е . Есть 

п р е д п о л о ж е н и е , что  он  сн о ва  п о 

бы вал в Р оссии  и д а ж е  н е ко то р о е  

врем я ж и л  там .

Умер Ж о зе ф  М а зи л ье  19 мая 

(п о  с т а р о м у  с т и л ю )  1 8 6 8  го д а  

« . .  .о т  ка м е н н о й  б о л е зн и  посл е  п е 

р е н е с ё н н о й  о п е р а ц и и » 18 в в о з р а с 

те 71 го д а . Его д е я те л ь н о с т ь  к а к  

т а н ц о в щ и ка , х о р е о гр а ф а , л и б р е т 

тиста  п р о д о л ж а л а с ь  трид ц ать  семь 

л ет . И н т е н с и в н ы е  п е р и о д ы  в д о х 

н о в е н н о го  труда см е н я л и сь  годам и 

пр о сто я , но и тогда мы сль мастера 

а кт и в н о  ра ботал а . К азал ось , х о р е 

о граф  п о с то я н н о  т о р о п и тс я  п р о д е 

м о нстри ро вать  зр и тел ю  плоды  с в о 

ей ф антази и , во зм о ж н о , и м ен н о  эта 

т о р о п л и в о с ть  и бы ла для М азилье 

н еоб ход и м ы м  усл ови ем  т в о р ч е с к о 

го с у щ е с т в о в а н и я : он  н е у с т а н н о  

и ска л  и н а хо д и л  н о вы е  темы  для 

с в о и х  с о ч и н е н и й , п р и в л е ка л  к с о 

т р у д н и ч е с тв у  и зв е с тн ы х  и н е и з в е 

стн ы х  ещ ё л и б р е тти с то в , и с п о л н и 

телей, ко м п о з и т о р о в , о ткр ы в а л  та 

л а н ты .

Ж о зе ф  М азил ье  пр и н а д л е ж а л  

с к о р е е  в с е го  к  т о м у  п о к о л е н и ю  

м а с те р о в  х о р е о гр а ф и и , к о т о р ы е  

пр иш л и  на см е ну  ко р и ф е я м  р о м а н 

т и ч е с ко го  напр авл ен и я  в балете, но 

и сп о л ь зо в а л и  в своем  тв о р ч е ств е  

л уч ш и е  из их д о с т и ж е н и й .
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ГАБРИЭЛА КОМЛЕВА, 
народная артистка СССР

И з книги

«Танец — 
счастье 
и боль»

Продолжение. Начало в №100 (январь-февраль),
№101 (март-апрель) 1999г.

«БЕРЕГ Н А Д Е Ж Д Ы »: 
НОВЫЙ ЭТАП Ж И З Н И ...

Почти эстрадной броскостью помогала эмоцио
нальная музыка: Андрей Петров, тогда начинавший 
ещё композитор, предложил весьма оригинальное 
решение. В его партитуре неожиданны были при
емы современно осмысленного симфонического 
письма и особенно инструментовка. Борьба с джа
зом как с чужеземным и потому чужеродным влия
нием в годы хрущевской «оттепели» утратила зап
ретительную энергию. И здесь эти джазовые инто
нации пришлись очень к месту. В монологе Поте
рявшей любимого, например, выразительно звуча
ло соло саксофона. Характер интонирования этого 
эмоционально насыщенного инструмента, певучая и 
одновременно толчками развивавшаяся мелодия 
сообщали образу большую драматическую силу.

Работа над «Берегом надежды» приближалась 
к завершению. В конце весны начались сценичес
кие прогоны спектакля. Я увидела, наконец, его об
щие контуры.

Поразило смелое решение сценического про
странства. Когда поднимался занавес, дух захваты
вало от ощущения безграничного простора. Сцена 
была начисто освобождена от всего, что скрадыва
ло расстояния и привычно делило на ближние и 
дальние планы. Художник Валерий Доррер бескрай- 
ность превратил в одно из главных выразительных 
средств спектакля. Убрал кулисы, оставив лишь одну 
первую. Отказался от почитавшегося обязательным 
в тогдашнем жизнеподобном театре «задника». Воз
душное пространство не было изображено живопис
ными мазками на полотне -  оно физически осязае
мо присутствовало на сцене как метафора свободы, 
а этому помогала разреженность среды и мастерс
кое владение светом. Словно раздвинулись грани

цы сцены и воздух победно заполнил открывшееся 
пространство. Он струился, звал распахнутыми да
лями, манил изогнутой линией горизонта.

Отсутствие задника позволяло увидеть скры
тое им обычно закулисье: оно было превращено в 
голубую сферу небосвода, залитого светом. Каза
лось, земной шар приглашал к дальним путешестви
ям, гигантские расстояния становились обозримы
ми, подвластными воле человека.

Тема моря была намечена этой беспредельнос
тью простора и всего одной деталью -  краем парусов, 
видневшихся вдали. Паруса дышали, напитавшись 
воздухом и светом. Доррер достигал этого эффекта, 
поместив в таз с колышащейся водой осколки зер
кал: лучи прожектора падали на них, отражались, сни
зу бросая на парус подвижные блики света.

Просто и лаконично хореограф утверждал тему 
морского братства. Юноши-рыбаки, как тридцать 
три богатыря из пушкинской сказки, волнами на
катывали на берег: одна шеренга, вторая, третья. В 
каждой -  монолитная цепь обнявшихся за плечи 
товарищей. После бури в последней шеренге зия
ла пугающая брешь: один из рыбаков не вернулся. 
То был герой спектакля. Судьба забрасывала его в 
другую жизнь, в другие страны.

Вместе с тем, постановщики поражали выдум
кой. Чрезвычайно эффектен был момент выхода 
рыбаков -  они появлялись постепенно, как кораб
ли из морской дали: сначала показывалась голова, 
потом плечи, корпус, наконец целиком вся фигура. 
Прием был прост: танцовщики поднимались по ле
стнице, утопленной в люке, и уровень сцены ста
новился для зрителей линией горизонта.

Хореографа и художника объединяла тяга к ме
тафоре: каждый достигал поэтического обобщения 
средствами своего искусства. Преображенным 
предстал классический танец: он был по-спортив
ному лапидарен и прост. Это отнюдь не мешало его 
выразительности. Эмоциональные состояния ско
рее обозначались, чем разрабатывались, напоми
ная литографию с ее локальным колоритом.

Так было в лирических дуэтах героев. Рыбак и 
Его любимая шли навстречу счастью с суровой откры
тостью простодушного и искреннего чувства. Психо
логические нюансы изымались: они были неуместны 
в тяготевшем к плакатной отчетливости спектакле.

Жанр постановки, похоже, складывался в борь
бе противоположных тенденций. Доходили слухи 
о разногласиях хореографа и либреттиста. Сцена
рий принадлежал крупному исследователю и кри
тику Юрию Слонимскому, признанному мастеру 
науки о балете. И как либреттист он был плодовит: 
«Весенняя сказка» и «Тропою грома» в Кировском 
театре, «Сказка о попе и работнике его Балде», 
«Юность», «Семь красавиц» в Малом оперном были 
поставлены по его сценариям. Так что опыта ему 
было не занимать.

Однако написанный давно сценарий тяготел, 
по-видимому, к ненавистным хореографу бытопо
добным формам. Трансформация перед самой пре
мьерой названия из «Рыбаков» в «Берег надежды» 
реализовала намерение от быта отойти. Да и не 
было этого быта ни в партитуре Петрова, ни в офор
млении Доррера, ни в хореографии Бельского.

Героям балета, вместо бытовых имен, присвои
ли метафорические прозвища: Рыбак, Его любимая, 
Девушки, Рыбаки, Соблазны. Для отечественного 
искусства того времени это было ново и в дальней
шем породило моду, продержавшуюся не одно де
сятилетие. И место действия не конкретизирова
лось: лишь обозначалось противостояние «нашего 
берега» «чужому». ^

Игорь Бельский -  постановщик 
спектакля «Берег надежд^».

Создатели спектакля целенаправленно убирали 
приметы быта, -  их влекла романтически приподня
тая стилизация, тяготевшая временами к притче. 
Сюжет в итоге свелся к программе -  перечню эпи
зодов, лаконично отражавшему содержание.

«Берег надежды» создавался в особой интел
лектуальной атмосфере. Разные художники уча
ствовали в творческом процессе. На репетицию 
часто заглядывали товарищи по труппе, балетные 
критики. Мнения высказывались нередко противо
положные. Но все увиденное активно обсуждалось, 
взвешивались разные возможности воплощения. 
Хореограф мог проверить себя, отстаивая свою точ
ку зрения, в споре и, главное, подтвердить пози
цию характером поставленного. Это в итоге стано
вилось мерилом истины.

Говорили о том, что необычным будет либрет
то, -  его взялся изложить в стихах балетный кри
тик Поэль Карп, завсегдатай самых горячих диспу
тов о будущем хореографического искусства. Од
нако, в конце концов, решили все же от такой фор
мы отказаться.

На самом последнем этапе усилилось желание 
подчеркнуть принципиальную новизну жанра. Пер
вая генеральная репетиция, состоявшаяся утром 12 
июня 1959 года, привычно рекомендовала произ
ведение, как «балет в трех актах»; назавтра авто
ры уточнили: «Берег надежды» -  «балет-поэма».

Первая генеральная для меня была праздником: 
я сидела в зрительном зале, радовалась большому 
успеху коллег. Как всегда, мужественной статью от
личался Аскольд Макаров. У этого Рыбака Любимой 
была Алла Осипенко. Оба оказались особенно хоро
ши в дуэтах -  танец их был чист и поэтичен, словно 
напоен свежим дыханием моря. Скупая, тяготевшая 
к графике пластика создавала образ гармонии душ. 
Такую любовь разлука, испытывая, закаляла.

Танец набирал силу в сюите женских вариаций: 
они назывались «Мольба», «Отчаяние», «Надежда». 
Последнюю вариацию исполняла героиня спектак
ля. Все вместе изображали людей, встревоженных 
разбушевавшейся стихией, задержкой возвраще
ния близких, боязнью привычно ожидаемых утрат. 
Это было коллективным переживанием -  подчер
кивалась общность оставшихся на берегу женщин.

Спектакль имел номерную структуру, но развер
тывался как единое действо. Несколько тем: схват-
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ка со стихией, неизбежные утраты, верность в люб
ви, преданность отчему дому, -  пронизывали три 
акта. Главной была тема свободного полета чаек: к 
ней стягивалось, от нее отталкивалось, ей проти
востояло всё остальное.

Чайки появлялись в решающие моменты дей
ствия. Они открывали спектакль, завершали второй 
акт, снова возникали в финале. Тема полета, вдох
новенно воплощенная в лебедях Льва Иванова, здесь 
тоже звучала зовом души. Выразительная пластика 
рук-крыльев летящих чаек, сочиненная Игорем Бель
ским, тем не менее от лебединой отличалась. Дви
жения сильно брошенных вперед и резко отводи
мых назад рук создавали образ стремительного пре
одоления пространства. Собранная кисть подчерки
вала графичность пластического рисунка.

Чаек изображали шесть солисток (три «большие» 
чайки и три «маленькие») и женский кордебалет, по
являвшийся однажды, в момент освобождения героя. 
Они прорезали пространство прыжками grand jetes, 
стелились в устремленных горизонтально арабесках 
с отведенными назад обеими руками-крыльями. Чай
ки возникали как зов отчизны и родного моря, увле
кали рыбака с собой, сообщали ему энергию полета и 
героизм сказочного преодоления пространств. Поэти
ческая логика в итоге побеждала, перекрывала лю
бую иную, в том числе публицистическую.

Публицистика выступала вперед в третьем акте. 
Пойманного Рыбака пытали, Человек в черном де
монстрировал преимущества западного образа 
жизни, воплощаемые Соблазнами. Действие опро
щалось расхожими газетными штампами. Постанов
щики пытались преодолеть затасканность сюжет
ных мотивов, облагораживая их метафоричностью. 
И это им частично удавалось.

Банальностью веяло от Соблазнов. Однознач
но порочные дамы полусвета, но, может быть, и с 
панели, назойливо предлагали насладиться своим 
физическим совершенством. Здесь длинные уши 
порочной сценарной драматургии, замешанной на 
привычной политической угодливости, обнаружи
ли себя. Сбой был явным.

Финал сглаживал неловкость, возвращал дей
ствие в русло объявленного жанра балета-поэмы. 
Чайки возникали в воображении Рыбака. Они бе
лой пеной заполняли пространство, оттесняя мрач
ную реальность одиночества и тюрьмы, давали силы 
вырваться из темницы, увлекали в полет за собой. 
Герой возвращался в родные края. Его фантасти
ческим полетом завершалось действие.

Тема полета, плакатно обозначенная Макаро
вым, была окрашена лирикой у другого исполните
ля Александра Грибова. Динамика мужских прыж
ков, мощь сценического преодоления пространства 
в обоих случаях сообщали убедительность спектак
лю, где личная свобода провозглашалась как одна 
из высших ценностей жизни.

Заинтересованно, с ревностным чувством смот
рела я второй акт и все, что было связано с Поте
рявшей любимого. Татьяна Легат мне нравиласьточ- 
ностью выполнения танцевального рисунка и тех 
задач, какие ставил перед нами хореограф. Пожа
луй, недоставало в монологе нервной экспрессии. 
По крайней мере, я поняла, что драматическая со
средоточенность и масштабность чувств здесь, дей
ствительно, много значили для спектакля.

Назавтра мне предстояло танцевать эту партию. 
Оставалось приладить костюм (у меня не было своего, 
пришлось воспользоваться сшитым давно для Арии Пе
стовой) и, главное, внутренне настроиться и собраться.

Центральные партии в нашем составе испол
няли Александр Грибов и Ирина Колпакова. Сме
щение главного акцента на мужскую роль было 
ново. Мужской танец в который уже раз заявлял о 
своих правах, тесня танец женский. Спектакль как 
целое, а не успех одного исполнителя, оставался 
все же здесь главным.

Труднее всего мне было высидеть начало акта 
молчаливым сфинксом. Отовсюду дули безжалост
ные сквозняки, хотелось спрятаться и чем-нибудь 
укрыться. К тому же соблазн обернуться был ве
лик: хотелось посмотреть, как танцуют коллеги. Вот 
уж где невольно вспоминались муки Орфея, обре
ченного не оглядываться на Эвридику!

Сохранять неподвижную позу приходилось дол
го. До начала акта я разогревалась особенно тща
тельно, бегала, много прыгала, чтобы мышцы к нача
лу танца не успели окончательно остыть. Устроив
шись на остове сгнившей лодки, носом повернутой 
к морю, принимала исходную позу. Устремленность 
к морю наклонившегося вперед корпуса должна быть 
отчетливо видна из зала, требовала от меня значи
тельных усилий. Фигура Потерявшей любимого на
поминала ростр на носу корабля, летящего над вол
нами. Зафиксировав позу, следовало расслабиться: 
напряженное тело не выдерживало неудобного по
ложения, затекало, теряло свободу к началу танца.

Борьба с собой заставляла сильнее сосредото
читься. Почему-то наплывами в памяти неясно воз
никало лицо отца. Его прихода из очередного зару

бежного плавания мама ждала долгими месяцами...
Деталей своего исполнения в тот раз не помню. 

Преодолеть гипноз страха помогла музыка. Взлеты 
саксофона придавали силы. Треклятый спеленуто- 
летящий ход наконец-то вроде бы удался.

Кто-то написал кляузное письмо «наверх» о го
товящейся постановке. Авторов «Берега надежды» 
винили во всех смертных грехах, в том числе -  в 
«экзистенциализме». На «приемку спектакля» -  так 
назывались просмотр и обсуждение новой работы 
с участием «общественности», а главное, официаль
ных лиц -  прибыли две московские комиссии: из 
отдела культуры ЦК партии и Министерства культу
ры. Представители Ленинградского обкома присут
ствовали тоже. Всерьез попахивало разгромом...

Выступавшие возмущались всем: отсутствием 
«штанов»утружеников моря и красного знамени, коль 
«Наш берег» -  советский; предлагали ввести русские 
танцы, чтобы не вызывало сомнений место действия.

Перелом в обсуждении произошел неожидан
но. В разгар обличений появился известный опер
ный режиссер Роман Иринархович Тихомиров, сни
мавший в то время свой очередной фильм-оперу. 
Он решительно высказался за спектакль. Важны 
были не доводы, даже не художественный автори
тет оратора, решили всё доверительные отношения 
заступника с министром культуры Екатериной Алек
сеевной Фурцевой.

Спектакль приняли. Премьеру назначили на 
16 июня 1959 года. Наш состав выступил в следу
ющий раз.

Но для меня премьера, по сути, уже состоялась. 
Самым ответственным событием в моем понимании 
была генеральная репетиция. 13 июня, суббота, ут
ренний спектакль. С тех пор тринадцатое число 
почитаю для себя счастливым.

Так завершался мой второй театральный сезон.
«Берег надежды» открывал новый этап моей 

жизни в театре. Начиналось плавание в просторах 
современного искусства.

Литературная запись 
А.СОКОЛОВА-КАМ И НСКОГО

Когда этот номер журнала находился в произ
водстве, из Санкт-Петербурга пришла печаль
ная весть о безвременной кончине Игоря Дмит
риевича Бельского, выдающегося педагога и 
хореографа, члена творческого совета журна
ла «Балет». Редакция выражает соболезнова
ния родным и близким покойного.

33



Ю БИЛЕИ • Ю БИЛЕИ  • Ю БИЛЕИ

9С 9о>-мтию со èi%  ̂ оф ^т т  М 99Щ ф т 9т ф а
Почти тридцать лет нет с нами Владимира Павловича 

Бурмейстера, который в нынешнем году отметил бы своё 
девяностопятилетие. Но живы и по-настоящему современны его 

спектакли. Поставленные много лет тому назад, они и сегодня 
продолжают волновать зрителей, о чём, в частности; свидетель

ствует успех возобновлённого недавно на сцене Московского 
музыкального театра имени К.С.Станиславского 

и Вл. И. Немировича-Данченко одного из самых ярких и самых 
значительных его творений - балета «Зсмеральда». 

Владимир Павлович Бурмейстер (1904-1971) посвятил балетной 
труппе этого театра более четырёх десятилетий своей жизни, 

создал для неё уникальный по своей эстетической неповторимости 
репертуар и, тем самым, сформировал совершенно особое, 

самобытное лицо коллектива. Сюжетное, жанрово-стилистическое, 
национальное разнообразие балетов Вурмейстера поражают и 

сейчас - «Лола» и «Штраусиана», «Шехеразада» и «Жанна д'Арк», 
«Виндзорские проказницы» и «Красные дьяволята», «Лебединое 

озеро» и «Берег счастья», «Зсмеральда» и «Вариации», «Снегурочка»

и «Болеро», «Карнавал» и «Аппасионата»... А это и музыка 
классиков Бетховена, Чайковского, Шумана, Штрауса, Римского- 
Корсакова, Равеля, и произведения современных отечественных 
авторов Василенко, Пейко, Оранского, Спадавеккиа...
В яркой театрально-танцевальной стихии спектаклей Вурмейстера 
органично претворялись новаторские принципы реалистического 
сценического искусства, сформированные великими реформаторами 
К.С.Станиславским и Вл.И.Немировичем-Данченко. И потому не 
случайно именно здесь выросли выдающиеся танцовщики-актёры 
Мария Сорокина и Александр Клейн, Ангелина Урусова и Анатолий 
Тольский, Виолетта Бовт и Алексей Чичинадзе, Мира Редина, 
Злеонора Власова, Вадим Тедеев, Владимир Кириллов...
Конечно же, здесь названы далеко не все.
Ниже публикуются воспоминания артистов, которые долгие годы 
сотрудничали с Владимиром Павловичем Бурмейстером, работали 
под его руководством. Их статьи войдут в готовящейся к изданию 
редакцией журнала «Балет» сборник материалов, посвященный 
этому выдающемуся хореографу.

Мира РЕДИНА:

«ОН УМЕЛ 
ВДОХНОВИТЬ»

Владимир Павлович Бурмейстер был многогран
ным, интересным художником, умел увлечь своими 
творческими идеями, темпераментом, неожиданным 
видением сцены или образа буквально всех. Он счи
тал, что каждый человек, участвовавший в спектакле, 
даже в массовых сценах и танцах, должен иметь свой 
характер, свой индивидуальный облик, своё отноше
ние к происходящим на сцене событиям. Он умел вдох
новить не только ведущих танцовщиков и солистов, но 
и танцовщиков кордебалета (какой не любил этоттер- 
мин!) на творческую жизнь на сцене. У него на репе
тициях никогда не было скучно, неинтересно. А это 
дано далеко не каждому балетмейстеру.

Моей первой большой ролью в Музыкальном те
атре имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича- 
Данченко стала роль Возлюбленной в балете «Штра
усиана», который шел в театре уже не первый год. В 
партии Возлюбленной выступала замечательная ба
лерина Ангелина Урусова. Я же тогда была начинаю
щей танцовщицей, недавно окончившей Московское 
хореографическое училище. Со мной много и инте
ресно репетировал Марк Андриянов, осуществлявший 
постановку этого спектакля вместе с Владимиром 
Павловичем Бурмейстером.

Когда мы познакомили его с тем, что мы сделали, 
видимо, для того, чтобы я глубже прочувствовала об
раз своей героини, Бурмейстер начал меня расспра
шивать: «Откуда я прибежала на свидание с поэтом? 
Тайком ли я убежала из дома? Торопилась ли?» И ещё 
о многом. Так он будил мою фантазию, добиваясь от 
меня того, чтобы я не просто выбегала на сцену, а 
приносила сюда с собой свой мир. Стремился к тому, 
чтобы образ не был статичен, а развивался в течение 
действия. Моя Возлюбленная приходит на это сви
дание полная радости и светлых надежд. В поэте, в 
любви к нему для неё сосредоточен весь мир. И по
степенно, переживая его измену, крушение своих 
грёз, осознавая, как равнодушно растоптал он её чув-

Владимир Павлович Бурмейстер.

ство, взрослеет, из влюблённой доверчивой девочки 
превращается в раздавленного горем человека. Вот 
такое развитие характера героини Владимир Павло
вич хотел видеть в моём исполнении.

Актёрской выразительности Владимир Павлович 
всегда придавал большое значение. Он никогда не 
считал балет просто красивым и развлекательным 
зрелищем, а всегда стремился к созданию спектакля, 
который мог бы волновать, потрясать, заставлять зри
телей плакать и смеяться, пробуждать у них добрые, 
прекрасные чувства и мысли.

А как Владимиру Павловичу удавались комедий
ные сцены в спектаклях! Вторая моя большая роль -  
Анна Пэйдж в «Виндзорских проказницах». Спектакль

был весь пронизан искрящимся юмором, розыгрыша
ми, изобиловал смешными ситуациями и положени
ями -  настоящая шекспировская комедия! И здесь 
Владимир Павлович ставил передо мною совершен
но иные задачи: Анна Пэйдж не должна выглядеть на 
сцене как говорят «голубой» -  однообразной и ма
ловыразительной. Он видел её весёлой проказницей 
и остроумной выдумщицей, которая в эпизодах со 
своими женихами уподобляется маленькому чертён
ку. Но в сценах с Фентоном она преображалась -  ста
новилась нежной, любящей, преданной...

Среди моих самых любимых ролей в балетах Бур- 
мейстера -  Зсмеральда в одноимённом спектакле. 
Владимир Павлович так интересно режиссёрски по
строил его, что зритель с первых же сцен увлеченно 
и сочувственно следил за развитием действия, со
страдая, любя и негодуя вместе с героями балета. 
Образ Эсмеральды у балетмейстера получился очень 
чистый, цельный, она проносила свою большую лю
бовь через все испытания. Финал же балета даже 
заставлял зрителей плакать.

Перед исполнителями основных ролей -  Эсме
ральды, Клода Фролло и Квазимодо были Владими
ром Павловичем поставлены интереснейшие творчес
кие задачи -  показать характеры и переживания сво
их героев в развитии.

В первом акте Зсмеральда -  весёлая, беззаботная, 
очаровательная, во втором акте -  лирическом -  она без
заветно и преданно влюблена в солнце -  Феба, готова 
отдать за любимого жизнь. Третий акт -  трагедия, гибель 
Эсмеральды. И исполнители главных ролей, и цыганки -  
подруги Эсмеральды, составляющие как бы одно целое с 
главной героиней, и все участники массовых сцен, под
чинялись основной актёрской задаче, поставленной пе
ред нами Бурмейстером, -  на сцене в сквозном действии 
спектакля каждый «проживал» жизнь своего персона
жа. В балете «Зсмеральда» не было статистов: все заня
тые в действии сопереживали главным героям. Влади
мир Павлович не выносил на сцене равнодушия, безуча
стности. Если кто-нибудь из «толпы» затевал «под шу
мок» разговоры, он останавливал репетицию, сразу пе
реходил с провинившимися на «вы», говорил в микро
фон: «Расскажите и нам, о чём вы там беседуете, нам тоже 
интересно. А репетиция подождёт...»

Но вообще такие дисциплинарные «срывы» бы
вали очень редко. Обычно Бурмейстер умел так вов-
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лекать всех в действие, что на разговоры не остава
лось ни времени, ни желания.

Владимир Павлович обладал удивительной спо
собностью своими спектаклями пробуждать в зрите
лях прекрасные чувства к добру, чистоте, любви, к 
неприятию зла. Его спектакли затрагивали лучшие 
струны в душе человека, равнодушных в зрительном 
зале не оставалось, что ярко продемонстрировало (и 
демонстрирует до сих пор!) его «Лебединое озеро».

«Лебединое озеро» -  удивительный взлёт в твор
честве Бурмейстера и этапный спектакль для балета 
нашего театра. Этой работой Владимир Павлович по
казал, что и он и вся его труппа способны взять на 
себя и решить труднейшие задачи переосмысления 
и нового прочтения такого традиционного и люби
мого всеми классического спектакля, как шедевр Чай
ковского. Это был творческий подвиг!

Я в этом спектакле выступала в двух сольных 
партиях. В первом действии танцевала одну из соли
сток в па де катре и в третьем -  неаполитанский та
нец. Партии небольшие, но даже в их исполнении 
Бурмейстер требовал от нас эмоционального, точно
го по смыслу прочтения. Что такое первый акт? Тор
жество безмятежной расцветающей юности, предчув
ствие, ожидание большого прекрасного чувства... И 
это состояние мы должны были донести до зрителя. 
А в третьем акте Владимир Павлович вместо танцев, 
которые прежде имели чисто дивертисментный ха
рактер, создал драматургически цельное действие, 
где колдовская сила Ротбарта, завлекающего принца 
в свои дьявольские сети, предстаёт перед героем в 
облике самых разных соблазнительных красавиц -  
огненно темпераментных испанок, царственно бла
городных полек, грациозно игривых неаполитанок... 
И здесь нам всем определялась задача -  искать не 
только органичную для себя в пластике нацио
нальную характерность, но и своё место, свой акцент 
в коварных замыслах злого гения.

Считаю, что Владимир Павлович очень много сде
лал для становления современной темы в балете. Ещё 
учась в школе, я увидела поставленный им тогда пре
красный номер -  хореографическую сцену «Гранато
мётчики», посвященный героическим бойцам респуб
ликанской Испании. Наверное, именно этот номер 
послужил основой для создания им спустя двадцать 
лет сильной, выразительной и драматичной сцены боя 
в балете «Берег счастья» (сопостановщик Иван Кури
лов). Этот балет был в то время одним из немногих 
хореографических спектаклей на современную тему, 
получил долгую сценическую жизнь и завоевал при
знание не только советского зрителя. Вспоминаю та
кой эпизод из биографии произведения. Когда мы 
привезли две сцены из «Берега счастья» в Париж, то 
очень волновались: как примет их французский зри
тель. Я исполняла в том представлении главную роль 
Наташи и дрожала страшно. Сцена прощания девушки 
с её любимым -  моряком Петром, уходящим на фронт, 
поставлена Владимиром Павловичем динамично, с 
сильным эмоциональным накалом. Аплодисменты зри
телей успокоили нас: мы поняли, что эта сцена взвол
новала их. Но впереди были эпизоды боя наших мо
ряков с фашистами и марш с красным флагом. И вот, 
когда начался этот марш, то раздались такие овации, 
что сомнений в успехе уже не было.

И ещё о Бурмейстере, как о танцовщике. Я мало 
видела его на сцене. Всего в одном номере -  в «Ха
банере», который он поставил и исполнял в концер
тах вместе с Антониной Крупениной. Какое сильное 
впечатление производил его танец! Это был диалог 
мужчины и женщины, полный внутреннего огня. Та
нец его был настолько красив по форме и так насы
щен пламенной страстью, что всегда словно обжигал 
жаром своего горения. Прошло уже много лет, а та
нец тот в их исполнении стоит перед моими глазами, 
как шедевр хореографического искусства.

CQ А.Тольский

Алексей Ч И Ч И Н А Д З Е

ЧЕЛОВЕК
БОЛЬШОГО СЕРДЦА

Моя первая встреча с Владимиром Павловичем 
Бурмейстером состоялась в июне 1937 года в Москве 
на 2-й Брестской улице, где располагалась репети
ционная база Московского художественного балета 
под руководством Викторины Кригер. Это был, хоть 
и малочисленный, но весьма интересный коллектив, 
объединенный общей художественной концепцией. 
Его спектакли того времени: «Треуголка», «Соперни
цы», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы» - вызыва
ли большой интерес и горячие споры в прессе.

Совсем ещё мальчишка, я хотел поступить в эту 
труппу, так как очень нуждался.

И вот в тренажном классе, который вел замеча
тельный педагог классического танца Виктор Алек
сандрович Семенов, я обратил внимание на худого 
мужчину, довольно неуклюже выполнявшего упраж
нения у «станка». Рядом с другими артистами он явно 
выглядел мало профессиональным. Это и был Вла
димир Павлович Бурмейстер.

Но когда я попал на спектакль «Бахчисарайский 
фонтан», то Бурмейстер предстал перед моими гла
зами совсем иным. Красивая внешность и благород
ная манера отличала его в танце «Краковяк» из пер
вого акта. Позднее я уже восхищался его актёрской 
одаренностью, которую он демонстрировал в бале
тах «Треуголка» (Коррехидор), «Цыганы» (Алеко) и 
других.

Так я встретился с человеком, который оказал ре
шающее влияние на мою творческую судьбу и с ко
торым я проработал более четверти века. С Влади
миром Павловичем Бурмейстером мне суждено было 
трудиться бок о бок двадцать шесть лет. В 1944 году 
я стал ведущим солистом балета Музыкального теат
ра имени Станиславского и Немировича-Данченко, 
руководителем балетной труппы которого был Вла
димир Павлович. Я исполнял все главные партии в 
его постановках и, естественно, не только понимал 
его творческие принципы, но и разделял их полнос
тью. Более того, я и сегодня верю в правильность и 
нужность его художественных позиций, опиравших
ся на тот фундамент, который заложил и оставил в 
наследство отечественному театру Владимир Ивано
вич Немирович-Данченко. Реализм, правда чувств, 
понятность и доходчивость мысли и сюжета до са
мой широкой аудитории, четкость формы спектакля, 
выражающей основную идею, -  вот что хотел видеть 
великий режиссёр на сцене музыкального театра. 
Живой человек -  на балетной сцене -  вот основное, 
чем отличались спектакли Бурмейстера. В репетици
онном процессе он никогда не требовал копирова
ния или дословного повторения движений или схем, 
которые показывал сам. Нет! Наоборот -  он старал
ся разбудить актерскую и танцевальную фантазию ис
полнителя, зажечь его внутренний мир, пробудить в 
нём желание импровизировать. Постоянно и настой
чиво напоминал артисту о правде чувств его героя. 
Иногда показывал сам. Это был четкий и яркий по
каз, горячий и увлекательный.

Бурмейстера характеризовало четкое осознание 
архитектоники спектакля, его драматургической 
цельности, логичности развития действия. В этом 
смысле -  великолепно им найдена драматургическая 
концепция балета «Эсмеральда». Один эпизод дина
мично сменяется другим, и зритель оказывается зах
ваченным событиями, которые происходят на сцене 
перед его глазами. Сочность образов персонажей 
спектакля, яркость эмоциональной атмосферы его
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каждой картины делает этот балет образцом драма
тургического построения.

Большинство его спектаклей имело в своей ос
нове конкретный сюжет, который он умел раскрыть 
ярко и доходчиво. Остро и эмоционально. В этом 
заключалась сильная сторона его искусства. Ему 
чужда была абстрактность хореографии, ее «ассо
циативность» (какое же это «модное» сегодня сло
во!).

Идея добра и зла всегда претворялись им на 
столкновении конкретных человеческих образов. 
На их противопоставлении. Таков, в частности, дуэт 
Лолы и Капитана в балете С. Василенко «Лола», от
меченном Государственной премией СССР: испанс
кая девушка Лола приходит в лагерь наполеоновс
кого отряда с целью убить его командира, но чтобы 
заставить его выпить отравленное вино, сама про
бует напиток и гибнет. И эта сложнейшая коллизия 
показана им выразительными танцевальными при
ёмами.

Подобных примеров можно было бы назвать не
мало. Но всегда у хореографа эти противопоставле
ния решены тонко, без нарочитости и дешевки. Вот 
это слово - «дешевка» и её проявление на балетной 
сцене Владимир Павлович люто ненавидел. Не тер
пел её в нас, артистах, не терпел в постановках начи
нающих хореографов.

Интересна такая деталь: Бурмейстер буквально 
преклонялся перед искусством Галины Улановой, как 
непревзойдённом явлении в женском танце, увлечен
но следил за творчеством Вахтанга Чабукиани, счи
тая его выдающимся мастером мужского танца.

Мне приходилось участвовать во многих спектак
лях В.Бурмейстера. Моя самая любимая роль в его 
балетах - роль Феба в «Эсмеральде». Практически эта 
роль сочинена и поставлена на «меня», на мои ин
дивидуальные и специфические данные.

Почему эта роль мне ближе других? Ведь было 
не мало положительных отзывов и о другой моей 
партии - принца Зигфрида в «Лебедином озере». 
Но, во-первых, хореографический текст её сочи
нял не только Бурмейстер: второй акт (а он - ре
шающий) создавался Львом Ивановым и возобнов
лялся Петром Андреевичем Гусевым. Во-вторых, 
классический танец никогда не был моей сильной 
стороной. А роль принца требует виртуозного вла
дения прыжком и вращением, мягкостью призем
лений, благородства танцевальной манеры. И хоть 
смысловая часть роли принца в первом, третьем и 
четвёртом актах у меня, как говорят, получалась ин
тересной, я всегда ощущал неудовлетворенность от 
своего исполнения.

Когда Владимир Павлович работал со мной, то 
он всегда нацеливал меня на самое главное - на со
здание образа и «проживание» каждого эпизода. Я 
чувствовал, что роль Феба мне легко поддается и это, 
очевидно, вдохновляло и хореографа. Он радостно 
принимал мои импровизации и явно был доволен 
мной.

Много лет сотрудничая с Бурмейстером, я, конеч
но, хорошо узнал его и как человека - щедро одарен
ного, тонко чувствующего, ярко воспринимавшего со
бытия жизни, непримиримого ктем, кто изменял твор
ческим принципам театра, кто допускал разгильдяй
ство и небрежность на сцене. И вместе с тем, он ни
когда не отказывал в человеческом внимании или 
помощи тем, кто этого был достоин и кто в этом нуж
дался. Владимир Павлович во всём был человеком 
большого сердца. Вот что мне особенно хотелось бы 
отметить.

Я думаю, что творческий метод этого выдающе
гося художника, заслуживает большого внимания. Его 
спектакли надо сохранять и оберегать от деградации 
и дурного вкуса «поправок». Ибо его наследие - дос
тояние отечественной духовной культуры.

Симон ВИРСАЛАДЗЕ:

«ДЛЯ М Е Н Я  
Н Е  П О Т Е Р Я Н  

ТЕА ТР»
Н ачало ж а р к о го  ию ля 1 9 8 4  го д а . П осле о д 

н о го  из пе р в ы х  п р е д ста в л е н и й  балета Глазуно

ва « Р ай м о нд а »  в Больш ом  театре (в  х о р е о гр а 

ф ии Ю .Г р и го р о в и ч а ) я п о п р о с и л а  х у д о ж н и к а  

С имона Б а гр а то в и ча  В ир сал ад зе  р а сска за ть  о 

е го  работе  над  этим  с п е кта кл е м . Наша встреча 

состоя л а сь  чере з  н е с ко л ь ко  д н ей  в его  м о с ко в 

с ко й  р е зи д е н ц и и  (в  то  время он п о с то я н н о  ж и л  

в Т б и л и си ) -  в го с ти н и ц е  «С авой»  (в  ту  п о р у  

она  и м ен ова л ась  « Б е р л и н о м » ).

Симон Б а гр а то в и ч , к а к  всегда, п р и н и м а е т  

меня с и зы с ка н н о й  л ю б е зн о с ть ю  и н е т о р о п л и 

во н а ч и н а е т  р а сска зы в а ть :

« В пе р вы е  «Р а й м о н д у»  я делал д а вн о , т р и д 

цать ш есть лет то м у  назад , в Л е н и н гр а д е , в Те

атре о п еры  и балета им ен и  С .М .К и р о в а  (б а л е т 

м ейстеры  М ариус П етипа и К о н с та н ти н  С ерге 

е в ) . Там все бы ло п о -д р у го м у .

Я л ю б ил  Л е н и н гр а д  и К и р о в с к и й  театр . Там 

я хотел  дать кр а с и в ы й  а р и с т о кр а т и ч е с ки й  п р и 

д в о р н ы й  с п е кта кл ь  -  сделать зр и м ы м  то, что  

есть в м узы ке  и х о р е о гр а ф и и . В ко л о р и те  я не 

пи сал  д е к о р а ц и и  м е л ко п и с ь ю , а взял  о б щ и й  

сер е б р и сты й  тон , ко то р ы й  очен ь  хор ош  на ф оне 

о с о б е н н о  пы ш н о й  ц в е то в о й  гам м ы . Я не хотел  

созд авать  ф он для ч е р е д о в а н и я  в е л и ко л е п н ы х  

тан ц е в , а стрем ился  вы р а зи ть  их в за и м о св я зь  

и по сл е д о ва те л ьн о сть .

Я о че н ь  л ю б ил  стары й  кл а с с и ч е с ки й  балет. 

Это сам ое вы со ко е , труд но е  и с ку с с тв о . И я стре 

мился бы ть на вы соте  ряда з а д а ч .. .  У меня т а 

ко е  ощ ущ е ни е , что  с годам и  я все бол ьш е у х о 

ж у  от свое го , оставаясь  при  этом сам им  с о б о й . ..

И вот «Р ай м о нд а »  1 9 8 4  года.

Я л ю б л ю  работать  в театре вообщ е, и, в ч а 

стн о сти , с Ю рием Г р и го р о в и че м . Я с у в л е ч е н и 

ем зан им ал ся  этим  сп е кта кл е м . Мы бы ли « с ж а 

ты » вре м е н е м . Б ольш ой  с п е кта кл ь  о с у щ е с тв 

лялся в к о р о т к и й  тр е хм е ся ч н ы й  с р о к . При этом 

в м а сте рских  «делались» д р у ги е  по п утн ы е  с п е к 

т а кл и . А я д о с та то ч н о  треб о ва те л е н . И все м н о 

го чи с л е н н ы е  пе р е д е л ки , ко то р ы е  н е о б хо д и м ы  

бы ли, по х о д у  дела б е зо го в о р о ч н о  и сп о л н я л и сь  

д е к о р а т о р а м и  Б о л ь ш о го  те а тр а , м а с те р а м и  

о ч е н ь  в ы с о к о го  п р о ф е с с и о н а л ь н о го  у р о в н я . 

Они б е с ко р ы с тн о  радовались, ко гда  д о б и ва л и сь  

у сп е ха .

Д л я  н о в о й  р е д а к ц и и  « Р а й м о н д ы »  о ч е н ь  

в а ж н о  и то, что  я д вадцать  с л и ш н и м  лет р а б о 

таю  с Ю рием Г р и го р о ви че м . М е ж ду  нами сущ е 

ствует по л н о е  в за и м о п о н и м а н и е , и я у ж е  у га 

Симон Багратович Вирсаладзе.

Фото В. Барановского

д ы ва ю  его  мы сли на р а с с то я н и и , т а к  к а к  х у д о 

ж е с т в е н н о -п о с т а н о в о ч н а я  ч а с ть  о б ы ч н о  не 

м о ж е т  сама най ти  об щ и й  я з ы к  с р е ж и с с е р о м .

В н о в о й  р е д а кц и и  «Р а й м о н д ы »  есть и с о 

в р е м е н н о сть  и, в ка ко м -т о  см ы сле, это -  не с т и 

л и з а ц и я . Но есть и в о с п о м и н а н и я , и н о ста л ь 

гия по ста р о м у театру, с ка за н н а я  п о -с о в р е м е н 

н о м у . Тут м н о го  ф р а гм е н то в  от ста р о го  балета 

П етипа , но  Г р и го р о в и ч  п о -с в о е м у  д о н о с и т  до 

нас и с ку с с тв о  пр о ш л о го .

М узы ка  Глазунова мне н р а ви тся , она в и д и т 

ся мне с е р е б р и с т о -ж е м ч у ж н о й . М не хоте л о сь  

о тн ести  с п е кта кл ь  к X I I I  -  X IV  векам  и по ка за ть  

С р ед н еве ковье  с кв о з ь  п р и з м у  ко н ц а  X IX  -  н а 

чала XX в е ко в , что бы  чув ств о в а л ся  Глазунов и 

С а н к т -П е т е р б у р гс к и й  и м п е р а т о р с к и й  театр  -  

пы ш н ы й , зр е л и щ н ы й  с я р к о  в ы р а ж е н н ы м  вы 

со ки м  кл а с с и ч е с ки м  а ка д е м и зм о м . Или, во в ся 

ком  случае, п р и б л и зи ть с я  к этом у .

Я пред ста вл яю , что  со б о ю  вы р а ж а е т  та н е ц . 

Я сделал о гр о м н ы е  пы ш н ы е  д р а п и р о в к и  д в о р 

ц о в о го  театра и п р и с о е д и н и л  к ним  ф ра гм е нты  

с р е д н е в е ко в о й  п л а с ти ки , то, что  есть в м узы ке  

у  ко м п о з и т о р а .

Б ольш ую  роль и гр а е т , ве р о я тн о , то, что  я 

зн а ю  балет, зн а ю  тан цы , л ю б л ю  работать  над 

ко с тю м а м и . Л ю б о в ь  Д м и тр и е в н а  Б л ок о д н а ж 

ды зам етила, что  я о д ев аю  не а кте р о в , а та н е ц . 

Да, я од е в а ю  а кт е р о в  в т а н ц е . В « Р а й м о н д е »  

прид ум ал  уд л и н е н н ы е  р ука в а  для с р е д н е в е ко 

вы х о д е я н и й . К о гд а  пр и ш л а  на с ц е н у  власть  

а ктера  -  все л и ш н е е  д ове ли  до м и н им ум а , но 

не р у ка в а . К о стю м  д о л ж е н  п о м о га ть  б а л е ту . 

Тан цовщ и кам  п о н р а в и л и с ь  уд л и н е н н ы е  р у ка в а . 

Они у в е л и ч и л и  д в и ж е н и е , п о д ч е р кн у л и  его  р и 

с у н о к . А ктер ы  бы стр о  их о с в о и л и .

Я думал, что  у ж е  потерял  и н те р е с  к  театру, 

но, ко гд а  уви д ел  н ы н е ш н и й  сп е кта кл ь , то  п о 

чувство ва л , что  -  нет, для меня не п о те рян , не 

по те рян  театр».

Ф. СЫРКИНА
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Эскизы костюмов 
и декораций 
к спектаклям:

«Ромео и Джульетта».

«Каменный цветок».

В ир сал ад зе  до  сам ой  свое й  к о н ч и н ы  работал 

то л ько  с Григоровичем , созд ав  вместе с ним д в е 

надцать сп е кта кл е й , среди  н их  та ки е  з н а м е н и 

тые, к а к  « К а м е н н ы й  цв ето к» , «Л е ге н д а  о л ю б 

ви», «С партак» , « Щ е л к у н ч и к »  и д р у ги е .

В связи  с гл уб и н о й  ф и л о со ф ско го  со д е р ж а 

ния, бо гатством  х о р е о гр а ф и ч е с ки х  ф орм, о б н о в 

лен и ем  та н ц е в а л ьн о й  л е кс и ки  и ш и р о ки м  р а з 

витием  с и м ф о н и че с ко го  танца в с п е кта кл я х  Гри

го р о в и ч а  т в о р ч е с тв о  В ир сал ад зе  т о ж е  п о д н я 

л ось  на н овы й  у р о в е н ь , и здесь  о ко н ч а те л ь н о  

оп р е д е л и л и сь  его  стилевы е о с о б е н н о с ти . В т е н 

д е н ц и и  он и  сущ ествова ли  и раньш е, но тепе рь  

вы яви л и сь  м ощ но и я р ко . Отмечу гл авнейш ие из 

них, ко то р ы е  я сн о  по ка за л а  и ю б и л е йн ая  вы с

тавка , несм отря на то, что она не отличалась з н а 

ч ител ьн ой  п о л н о то й . П реж д е всего, н е о б х о д и -

Виктор
ВАНСЛО В

ВОЛШЕБНИК
ТЕАТРАЛЬНОЙ
ЖИВОПИСИ

В ны неш нем, 1999 году и спол н и ло сь  90 лет 

со дня р о ж д е н и я  вы даю щ егося ху д о ж н и ка  м узы 

кального , осо бенно  балетного,театра Симона Баг

ратовича В ирсаладзе. В связи  с этим ю билеем Го

сударственны м  Ц ентральны м театральным м узе

ем имени А .А .Б ахр уш ин а  была устроена вы став

ка его работ. На ней бы ли представлены  не тол ь

ко  э ски зы  д е ко р а ц и й  и костю м ов  оп е р н ы х  и ба

летны х спектаклей, оф орм ленны х худ ож н и ко м , но 

т а кж е  макеты  и с ц е н и ч е ски е  костю м ы , оставш и 

еся от его п о ста н о в о к . В м арте-апреле ны н еш не

го года вы ставка э ксп о н и р о в а л а сь  в театральном 

музее, а в мае -  в залах Р осси йской  академ ии  х у 

д ож еств , действи тел ьн ы м  членом  ко то р о й  был 

Симон Багратович В ирсаладзе.

В ы ставка  эта ещ е раз по каза л а , ка к  ве л и к 

вклад, сд еланны й С .Вирсаладзе в театрал ьно-д е

ко р а ц и о н н о е  искусство . О бщ епризнанно , что ра

боты мастера отличались и скл ю чител ьно й  кр а 

сотой , вы сотой  худ о ж е стве н н о го  вкуса, сво е о б 

ра зн ой  м узы ка льн остью  ж и в о п и с и , гл уб ин ой  и 

целостностью  худ о ж е стве н н ы х  реш ений, всесто

ро нн и м  знанием  спе ц и ф и ки  балетного  театра.

Творчество  С имона Б а гра тов ича  от его са 

мы х пе рвы х ра бот в Т б ил и сском  театре оперы  и 

балета (н а п о м н ю  хотя бы зам ечател ьное  о ф о р 

м ление балета «Сердце го р»  А .Б а л а н чи ва д зе  в 

п о с та н о в ке  В .Ч а б у ки а н и , 1936  год, ср а зу  п р о 

сл авивш ее х у д о ж н и ка )  и до по сл е д н и х  работ в 

стол ичн ом  Больш ом театре е д и н о  по я р ко  вы 

р а ж е н ны м  в нем и н д и в и д уа л ьн о сти  х у д о ж н и ка  

и по с о в о ку п н о с т и  всех отм е че н н ы х  вы ш е ка 

честв его и скусств а . Вместе с тем, о н о  э в о л ю ц и 

о н и р о в а л о : х у д о ж н и к  всегда н аход и л ся  в п о и с 

ке, сове рш е нствова л  свое и скусство , о т кл и ка л 

ся на тр е б о в а н и я  вре м е н и . Так, он создал н е 

с ко л ь ко  вер сий  сц е н о гр а ф и и  « Л е б е д и н о го  о з е 

ра», «Спящ ей кр а са в и ц ы » , «Р ай м о нд ы »  и к а ж 

ды й раз находил новы е реш ения, чуж д ы е  ка ки м - 

ли б о  ш тампам , б л и ста ю щ и е  н е о ж и д а н н ы м и  н а 

х о д к а м и , о т л и ч а ю щ и е с я  н е о р д и н а р н о с т ь ю  и 

стрем лением  ко  все бо л ьш ем у с о в е р ш е н ств у .

Т во р че ски й  путь С .В ирсаладзе, при  всем его 

единстве, м о ж н о  усл овн о  разделить на два бо л ь

ш их пе р и о д а : до  и после т в о р ч е с ко й  встречи  с 

б а л е тм е й сте р о м  Ю рием  Г р и го р о в и ч е м  в 1957  

го д у . Д о  Ю .Г ри гор ови ча  С .В ирсаладзе работал 

с р а зн ы м и  б а л етм ей сте рам и : В ахтангом  Ч абу- 

ки а н и , Б о ри сом  Ф ен сте ром , Ф ёд ор ом  Л о п у х о 

вым, Петром Гусевым, К о н ста н ти н о м  С ергеевы м. 

Уже тогда е го  тв о р ч е с тв о  отл ичал ось  вы с о ко й  

п о этичн остью , возвы ш е н н о й  р о м а н ти ко й  и бы ло 

чу ж д о  те н д е н ц и ям  бы то визм а , часто п р о н и к а в 

шим на сц е н у  театров . Но тв о р ч е с ка я  встреча

С .В ирсаладзе с Ю .Гри гор ови че м  озн ам е но вал а  

н овы й  этап в р а зв и ти и  всего  наш его ба л етно го  

театра, не то л ько  его  х о р е о гр а ф и и , но и теат

р а л ь н о -д е ко р а ц и о н н о го  и скусства . С 1957 года

мо отметить, что начин а я  с « К а м е н н о го  цветка »  

д е ко р а ц и и  почти  всех п о сл ед ую щ и х сп е кта кл е й  

мастера бы ли осн о ва н ы  на сочетан и и  п о с то я н 

ны х для всего  с п е кта кл я  и и зм е н я ю щ и хся  на его 

п р о тя ж е н и и  частей  и эл ем ентов . При этом п о 

стоян н ая  часть д е ко р а ц и и  м е та ф о ри че ски  вы 

ра ж а л а  о с н о в н о й  о б р а з , гл а вн ы й  с м ы с л о в о й  

м отив сп е кта кл я , а и зм е н яю щ и е ся  элем енты  х а 

р а кте р и зо в а л и  ко н кр е т н о е  место д ей стви я  к а ж 

дой  отдельной  ка р ти н ы . Таким по сто ян н ы м  о б 

рам лением  д ей стви я  в «К а м е н н о м  цветке »  была 

с ка з о ч н а я  м а л ахитова я  ш катул ка , из ко т о р о й  

в о зн и ка л о  д е й ств и е  ка ж д о й  ка р ти н ы ; в « Л е ге н 

де о л ю б в и »  -  р а скр ы тая  л е ген д арн ая  в о с то ч 

ная к н и га  (и л и  ра спи сна я  ш ирм а), со стр а н и ц  

ко т о р о й  т а к ж е  к а к  бы с х о д и л и  д е й с тв у ю щ и е  

л и ц а ; в « Щ е л ку н ч и ке »  -  волш ебная н о в о го д н я я  

елка, л ей тм отиво м  проход ящ ая через весь с п е к 

та кл ь ; в «С партаке»  -  и с то р и ч е с ки е  стены , сл о 

ж е н н ы е  их д ре в н е го , п о ж е л те вш е го  от вре м е

ни, п о р и с т о го  ка м н я , из к о т о р о го  в о з н и к а л и
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р и м ски е  стр о е н и я . С очетание п о сто я н н ы х  и и з 

м е н я ю щ и хся  эл ем ен то в  о б усл о в л и в а л о  е д и н 

ство це л остн о го  образа  сп е кта кл я  и его отдель

ны х э п и зо д о в .

Работы Симона Б а гра товича  всегда пл е н я 

ли п о и сти н е  волш ебны м  цветовы м  кол ор итом , 

создаваем ы м  пр од ум а нн ы м  сочетан и ем  ж и в о 

писи  д е ко р а ц и й , осве щ ен ия и ко с тю м о в . Ц ве

то в а я  п а л и тр а  С .В и р с а л а д зе  о тл и ч а л а с ь  и с 

кл ю ч и те л ь н о й  т о н ко с ть ю  и и зы с ка н н о с ть ю . В 

его сп е кта кл я х  костю м ы  и спол н и тел е й  к а к  бы 

ра звивал и  цвето вую  тем у д е ко р а ц и и , строи л ись  

на ее ко л о р и с т и ч е с ки х  элем ентах. И п о этом у  в 

тан цева л ьн ом  д е й стви и  ж и в о п и с н о е  целое к а к  

бы стан ови л о сь  п о д в и ж н ы м , м ерцало и п е р е л и 

валось всеми цветами радуги  вместе с м у зы ко й . 

По ан ал о ги и  с с и м ф о н и че ски м  танцем  Григоро

вича сц е н и ч е с ко е  зрелищ е, созд авае м ое  В ир - 

саладзе, м о ж н о  бы ло бы назвать с и м ф о н и че с 

кой  ж и в о п и с ь ю . В кол ор ите , ритм е, п о д в и ж н о 

сти целого  -  пр о явл е н и е  её м узы ка л ьн о сти .

О собенно  следует сказать  о балетны х к о с 

тю м ах ху д о ж н и ка . Будучи больш им зна то ко м  и с 

кусства балета, он всегда создавал костю м ы  л е г

ки е  и уд об ны е  для танца, р а скр ы в а ю щ и е  и п о д 

ч е р ки в а ю щ и е  д в и ж е н и я  арти ста . Цвет и кр о й  

ко стю м о в  соответствовал  х о р е о гр а ф и и  тех или 

ины х п е р со н а ж е й  и н е р е д ко  наход ил ся  х у д о ж 

н и ко м  в с о д р у ж е с тв е  с б а л е тм е й сте р о м . Про 

Симона Б агратовича  спр авед л и во  го вори л и , что 

он од евает не стол ько  актера , с ко л ь ко  сам та 

нец . Х уд о ж н и к  и скл ю ч и те л ь н о  ум ело сочетал в 

ко стю м ах  тан ц ева л ьн ую  у н и ф о р м у  (тр и ко , к о 

лет, ку п а л ь н и к, т ю н и к у )  с накл ад ы ваем ы м и на 

нее деталям и, ко торы е  делали ко н кр е т н о й  и с 

то р и че с ку ю , н ац и о н а л ьн ую  и и н д и в и д уа л ьн ую  

х а р а кте р н о с т ь  то го  или и н о го  п е р с о н а ж а . Он 

иногда снаб ж ал  костю м ы  элем ентам и, которы е  

становятся  по ня тн ы м и  то л ько  в д в и ж е н и и . На

п р им ер , в « С п артаке»  ко стю м ы  с п а р т а ко в ц е в  

серы е, но на них  нанесен ряд  кр а с н ы х  пятен . И 

ко гд а  масса с п а р т а ко в ц е в  та н ц уе т  в кр а с н о й  

по д светке , то создается метаф ора по л ы хаю щ е

го н а р о д н о го  в осстан и я . Не будь этих  кр а сн ы х  

пятен, серые костю м ы  могли бы показаться с ку ч 

ными и о д н о о б р а зн ы м и . У С .В ирсаладзе ж е  они

ж и в у т  в д в и ж е н и и . Зритель, м о ж е т  бы ть, д аж е  

не зам ечает этих  кр а с н ы х  пятен, а общ ее эм о 

ц и он ал ьн ое  впечатление  от танца  зн а чи те л ьн о  

уси л и ва е тся .

Н акон ец , х о ч у  сказать  ещ е и о том, что  Си

мон Б агра тович  В ирсаладзе  -  х у д о ж н и к , о б л а 

д аю щ ий  и скл ю чи те л ьн ы м  чувство м  м еры . При 

всей то н ко с ти , и зы с ка н н о с ти , кр а с о ч н о с ти  его 

д е ко р а ц и и , которы е  по р о ю  каж утся  бл и ста ю щ и 

ми вел и кол епием , на самом деле очень  л а к о н и ч 

ны, стро ги  и со р а зм е р н ы . Д ело не то л ько  в том, 

что он оставл яе т п р о стр а н ств о  сцены  с в о б о д 

ным для танца, х уд о ж е ств е н н о  обрабаты вая зад 

ний  план, кулисы , п а д уги , порталы , -  д е ко р а ц и и  

В ирсаладзе  н и ко гд а  не сам од овл ею т, не п о д а в - 

л я ю тх о р е о гр а ф и ч е с ко е  действие , н аоб оро т, п о 

м о гаю т ем у.

Казалось бы, это само соб ою  разум еется. Од

н а ко  д а ж е  вы даю щ иеся  х у д о ж н и ки  ино гда  н а 

руш аю т это пр ави л о  и их д е ко р а ц и и  к а к  бы «л е 

зут»  вперед . В спом ним , н апр им ер , д а ж е  т а ки е  

кл а с с и ч е с ки е  работы , к а к  оф о р м л е н и е  « Ж а р - 

пти ц ы »  А .Головина  или «Ш е хе р а за д ы »  Л .Б а кс та  

-  их с ц е н о гр а ф и я  то ж е  отличается вы сш им  ма

стерством , ве л и ко л е п и е м  и б е зу п р е ч н ы м  в к у 

сом . Но она до н е ко то р о й  степе ни  з а тм е в а е тх о - 

р е о гр а ф и ю , х у д о ж н и к  ста н о в и тс я  едва ли не 

главны м в с п е кта кл е .

Такого  н и ко гд а  не бы вае т у  С .В ирсал ад зе . 

При всей  свое й  и зы с ка н н о с ти , он л а ко н и ч е н , 

п р ост  вы сш ей п р о сто то ю  и «п од аёт»  тан е ц  на 

пе рвы й  план. Вот х а р а кте р н ы й  пр и м е р . На вы с

та в ке  впе рвы е  д е м о н стр и р о ва л ся  один  из н е о 

сущ ествл ен н ы х э с ки зо в  к «С партаку» . Этот эс 

ки з  Симон Б агра тович  подарил  мне, а я, в свою  

очередь, п р и н е с  его в дар музею  им ени А .А .Б а х 

р у ш и н а . Здесь  п р е д с та в л е н о  н а ча л о  в т о р о го  

д ей стви я  балета. Оно п р о и с х о д и т  в п усты н н ой  

ка м е н и с т о й  м е с тн о с ти . И в с п е кта кл е , кр о м е  

п о ртал ьн о го  об рам л ен ия  сцены  и б у та ф о р с ки х  

кам не й  на заднем  плане, н и ч е го  нет. Но на э с 

ки з е  есть ещ е больш ая баш ня у  го р и зо н т а . В 

сп е кта кл е  х у д о ж н и к  эту баш ню  уб р а л . Почему? 

Ведь, казал ось  бы, с баш ней  э с ки з  вы гл яд ит и н 

тересн е е . Но для д е й стви я  она не н уж н а , а в н и 

мание зрител ей  от х о р е о гр а ф и и  отвл екал а  бы . 

П оэтом у ее и не стало. В ху д о ж е с тв е н н ы х  реш е

н ия х  С .В ирсаладзе н и ко гд а  нет ни о д н ой  л и ш 

ней детали. В этом т а кж е  со сто и т  его в е л и ча й 

шее м астерство .

Д е ко р а ц и и  Симона Б агра товича  В ирсал ад 

зе всегда п р е кр а с н ы . При этом п р е кр а сн ы  ве

л и ч е с тв е н н о й , в о зв ы ш е н н о й  и стро гой  к р а с о 

т о ю . Х у д о ж н и к у  с о в е р ш е н н о  ч у ж д ы  п о м п е з 

ность, ро ско ш ь, д е ко р а ти вн а я  пе р е гр уж е н н о сть , 

всякая  миш ура и внеш няя па рф ю м ерна я  кр а с и 

вость, н е р е д ко  п р о н и ка ю щ и е  на сцены  наш их 

м узы ка л ьн ы х театров . Он обладает уд и в и те л ь 

ным чувством  меры и х у д о ж е с тв е н н о го  такта .

С .В ирсаладзе почти  н и ко гд а  не делал бо л ь 

ш их в ы ставо чн ы х э с к и з о в -к а р т и н  к своим  с п е к 

такл ям . Он рассматривал э ски з , н апи са н н ы й , ка к  

правил о , гуаш ью , с ко р е е  к а к  по д со б н ы й  мате

риал к работе п р о и зв о д с тв е н н ы х  цехов театра. 

Но и в этом своем  качестве  они  о б н а р у ж и в а ю т  

в е л и ко го  х у д о ж н и ка . Ю билейная вы ставка  еще 

раз в этом убе д ил а .

Ю БИЛЕИ

'’Поздравляем с

... Веру Петровну 
Васильеву

Если Вы станете читать опубликованные у нас отрывки 
из дневников и писем Касьяна Ярославина Голейзовского, 
то не сможете не заметить его постоянные обращения к жене 
-  Вере Петровне Васильевой: «Большое спасибо за описа
ние «Половецких плясок», это здорово мне здесь помо
жет...», «найди книгу...», «пришли журнал...», «тебе надо 
быть на всех спектаклях обязательно...»

Да, Вера Петровна Васильева была для Касьяна Ярос
лавина Голейзовского не только женой, хранительницей се
мейного очага, но другом, единомышленником, помощником 
в его творческих исканиях, с которым хореограф делился со
кровенным, у которого в трудную минуту искал поддержки, с 
мнением которого считался. Она и сейчас, после смерти ве
ликого хореографа, продолжает оставаться его верным со
ратником, хранителем и пропагандистом наследия мастера.

Но звёздное сияние славы Голейзовского не могло зат
мить и не затмило того, что делала на сцене Большого театра 
его ведущая солистка Вера Васильева за свою почти тридца
тилетнюю артистическую деятельность. Любителям балета 
двадцатых-пятидесятых годов запомнились её исполненные 
женственности и обаяния, удивительные по своему эмоцио
нальному многообразию портреты Марии («Бахчисарайский 
фонтан»), Черкешенки («Кавказский пленник»), Лизы 
(«Тщетная предосторожность»), Феи-нищенки и феи Осени 
(«Золушка»), Дианы Мирейль («Пламя Парижа»), Персидки 
(«Князь Игорь»), Цыганки («Мирандолина»)...

Вера Петровна была первой и одной из лучших испол
нительниц многих произведений, создаваемых Голейзовским.

Великолепная память Веры Петровны хранит не только 
все мельчайшие детали, оттенки, окраски движений сочине
ний Голейзовского, но и факты, обстоятельства, события ба
летной жизни, очевидцем которых она была в течение своей 
жизни.

В.П.Васильева в миниатюре К.Я.Голейзовского 
из цикла «Мимолётности».
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...Александра Александровича 
Л А В РЕН Ю КА, 

замечательного артиста, 
педагога, балетного дирижера.

Я^оЗдраблнем с юбилеем!

...Махмуда 
Алисултановича 

ЭСАМБАЕВА, 
выдающегося 

мастера танца, 
виртуозного, 

эмоционального 
артиста, 

члена творческого 
совета

журнала «Балет».

...М айю
Николаевну
САМОХВАЛОВУ,
известную
балерину
и педагога.

УРОК
ПОСВЯЩАЕТСЯ
УЧИТЕЛЮ

«Уважаемые . . .  граж дане-сту
денты, в моей молодости...», -  так 
нередко начинала свой урок Марга
рита Васильевна Васильева-Рождес
твенская, так и не потеряв навык про
износить слово господа (но научив
шись контролировать свою речь). Да 
и слово «господа» как-то лучше впи
сывается в контекст её предмета -  
историко-бытовой танец.

Будучи солисткой балета Боль
шого театра, участницей знаменитых 
парижских сезонов (а как известно, 
С.Дягилев, в основном, формировал 
гастроли не из москвичей, а из арти
стов петербургского Мариинского те
атра), Маргарита Васильевна и не 
предполагала, что подлинную славу 
и, я бы сказала, величие в истории 
русского балета ей принесёт педаго
гическая карьера. А именно препо
давание историко-бы тового танца, 
сначала в Московском хореографи
ческом училище, а затем и в вузе -  
Государственном институте театраль
ного искусства имени А.В.Луначарс- 
кого (ГИТИСе).

Сам предмет имел целью не толь
ко передачу знаний самих танцев, как 
репертуара, а скорее -  манеры и сти
ля их исполнения и стал сочетанием 
собственно хореографического и об
щеобразовательного обучения. Кни
га Маргариты Васильевны «Истори
ко-бытовой танец» -  подлинно науч
ный труд, выдержавший уже два из
дания, но, тем не менее, ныне -  биб
лиографическая редкость.

Несмотря на внешнюю строгость, 
подчеркнутое благородство манер, 
аристократизм внешности, ученики 
чувствовали в ней доброго и увле
ченного человека, уважали её и лю
били. Особенно дорого общение с 
Маргаритой Васильевной было для 
тех студентов, с которыми она чаще 
всего и начинала занятия с какого- 
нибудь ненавязчивого рассказа о 
временах, нравах, стилях, этике отно- 
ш ений . Но вскор е  раздавалось: 
«Встали... все встали... французская 
кадриль или сюита бассадансов, по
жалуйста...»

Сами танцы XVI -  XIX веков, их 
стилевые особенности, манера ис
полнения и поведения в них, особен
ности ношения костюма, поклонов, 
общения партнёров, а также компо
зиционного построения, музыкально
го сопровождения -  всё передава
лось очень детально, очень тщатель
но, предельно профессионально и до 
придирок строго.

.. .Прошли годы и сколько учени
ков с благодарностью вспоминают 
Учителя, её уроки, а её книга для 
многих -  настольный друг.

И вот мы на экзамене, который 
ведёт одна из самых верных, если не 
самая верная ученица Маргариты Ва
сильевны Ирина Сергеевна Ивлева, 
выпускница Московского хореогра
фического училища, ведущая солист
ка балета Таджикского театра оперы 
и балета имени С.Айни, выпускница 
первого набора педагогов-балетмей- 
стеров ГИТИСа.

Много лет Ирина Сергеевна пре
подавала по завету Учителя истори
ко-бытовой танец в Московском хо
реографическом училище. Нынеш
ний экзамен, завершающий курс обу
чения в школе Геннадия Ледяха, про
ходил в помещении его Детского те
атра балета и был посвящен памяти 
Маргариты Васильевны Васильевой- 
Рождественской, 110-летию со дня её 
рождения.

Слово «памяти» прозвучало как 
напутствие и именно таковым было, 
так как все участники этого действа 
( и на сцене и в зале) как бы почув
ствовали присутствие самой Марга
риты Васильевны. Ученица и, я бы 
сказала, продолжатель дела её ж из
ни, Ирина Сергеевна Ивлева усвоила 
не букву, а дух творчества своего пе
дагога и сделала экзамены в конце 
XX века как исторический экскурс в 
прошлое. Менялись страны, времена, 
названия танцев, а ученики на сцене 
проживали в XX веке минувшее, в их 
исполнении старое становилось но
вым, приумножая знания о красоте 
и смысле движения.

Этот подарок специалистам, на
поминание о подлинно профессио
нальном отношении к делу, к обуче
нию был преподнесён, как мы уже 
сказали, школой под руководством 
Г.Ледяха в честь юбилея Маргариты 
Васильевны В асильевой-Р ож дес
твенской. Это был настоящий спек
такль, и все, кто его посетил, и его 
участники-исполнители, надолго со
хранят память о нём в своём сердце. 
А ученики, прошедшие школу Марга
риты Васильевны, то есть познавшие 
её из рук и сердца Ирины Сергеевны 
Ивлевой, ещё не раз вспомнят с бла
годарностью, и, как знать, кто из них 
вернётся в жизни к этому предмету, 
ведь человек предполагает, а . . .  Но 
так хочется, чтобы его смогли увидеть 
не только нынешние зрители выпус
кного экзамена.

Ирина Сергеевна Ивлева, подоб
но её педагогу, запечатлела, не в кни
ге (ведь век XXI на пороге), но в ви
деокассетах ценные находки в мето
дике обучения будущих артистов ба
лета историко-бытовому танцу.

Валерия УРАЛЬСКАЯ
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Международный конкурс 
молодых артистов балета
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К о н к у р с а н т ы  д о л ж н ы  п о д г о т о в и т ь
три  в а р и а ц и и :
•  о д н у  кл а с с и ч е с ку ю  в а р и а ц и ю  

из о б я за те л ьн о го  с п и с ка ,
•  о д н у  со в р е м е н н у ю  в а р и а ц и ю  

из о б я за те л ьн о го  сп и с ка ,
•  о д н у  в о л ьн ую  в а р и а ц и ю , где р а зр еш ен а  

л ю б ая  ф орм а тан ца , п р оявл я ю щ ая  
в ы р а зи те л ь н о сть  к о н ку р с а н т а .

Условия участия:
д о п у с к а ю т с я  к у ч а с т и ю  р о д и в ш и е с я  
в п е р и о д  с 1 я н в а р я  1 9 8 2  го д а  
по 31 д е ка б р я  1 9 8 4  года.
С т о и м о с т ь  з а п и с и  д л я  у ч а с т и я :  
100  ш в е й ц а р с ки х  ф р а н ко в .

П риз Л о за н н ы  в 19 99  го д у  м о ж н о  
п р и о б р е сти  за 50 ш в е й ц а р с ки х  ф р а н ко в .

Для получения документации, анкет для участия в 
конкурсе и (или) заказа фильма о Конкурсе Приз 
Лозанны 1999 заполните соответствующий квад
рат и графы и вышлите этот купон по адресу:
P rix  de Lausanne, A v .B e rg ie re s  6,
C H -10 04  Lausanne, Suisse
te l.+ 4 1  21 643 24  0 5 /6 4 3  21 11
fa x  +41  21 643 24 09
e -m a il:  p r ix .L a u s a n n e @ fa s tn e t.c h
h t tp : / /w w w . fa s tn e t .c h  / p d l
П о сл ед н ий  с р о к  о б р а щ е н и я  за д о ку м е н т а ц и е й :
31 о ктя б р я  19 99  года.
П о сл ед н ий  с р о к  для (з а п и с и )  р е ги с тр а ц и и  у ч а с т н и 
ко в : 30 н ояб ря  1999  года.

□  Документация и анкеты
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В качестве призов присуждаются 
стипендии на бесплатное обучение 
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сиональная стажировка в ведущих 
труппах мира.
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П У Ш КИ Н С КИ Е

Минувший театральный 
сезон прошел под знаком 

200-летия со дня рождения 
А. С. Пушкина. И  многие театры 

отметили юбилей великого поэта

ЧТЕНИЯ

новыми спектаклями.

В «балетной пушкиниане» 
появились новые произведения.

О некоторых из них рассказывает 
публикуемое ниже обозрение.

БАЛДА, ПОП, ПОПАДЬЯ 
И ДРУГИЕ

С реди в е р е н и ц ы , п р и у р о ч е н н ы х  к п у ш к и н 

с ко м у  ю б и л е ю  т о р ж е с т в , в е р н и с а ж е й , к о н ц е р 

тов , п р е м ье р , и н о гд а  н а т у ж н ы х , -  ба л ет « Б а л 

д а» в Б ольш ом  театре  в п о с т а н о в к е  е го  х у д о 

ж е с т в е н н о го  р у к о в о д и т е л я  В .В а си л ь е в а  стал 

о р га н и ч н ы м  со б ы ти е м . М о ж е т  бы ть по то м у , что  

зам ы сел  р о д и л ся  не с п е ц и а л ь н о  к дате (в п е р 

вы е В аси лье в  п о ста в и л  « Б а л д у»  в ко н ц е р т н о м  

и с п о л н е н и и  д евя ть  лет н а за д ), у  с п е кта кл я  л е г 

ко е  и е с т е с т в е н н о е  д ы х а н и е . В л а д и м и р  В а с и 

л ьев -  л и ц е д е й , я р к о  о д а р е н н ы й  а р т и с т и ч е с 

ки  т а н ц о в щ и к  -  сделал п о д а р о к  св о и м  ко л л е - 

га м -а ктё р а м , в ы с тр о и в  им я р к и е , х а р а кте р н ы е , 

о с т р о у м н о  р е ш е н н ы е  р о л и -п а р т и и .  « Б а л д у »  

сто и л о  п о с та в и ть  ради  о д н о го  это го , ч то бы  в 

нем бл е сн ул а  Галина С те п а н е н ко , р а с кр ы в ш а я  

с в о й , п р е ж д е  не в о с т р е б о в а н н ы й , д ар  к о м е 

д и й н ы й  а кт р и с ы . Ее п о -к у с т о д и е в с к и  пы ш н ая  

П о п а д ь я  с о т к а н а  и з  к а с к а д а  т а н ц е в а л ь н ы х  

т р ю к о в  и а к т е р с к и х  н а х о д о к . Если у ч е с ть , что  

весь с п е к т а к л ь  воб рал  в себя и п р е о б р а зо в а л  

р а зл и ч н ы е  стил и  м а с с о в о го  и с ку с с т в а  от  л у б 

ка до  с о в р е м е н н о го  к и т ч а ,т о  роль П о пад ьи  р е 

ш ена н а и б о л е е  к о л о р и т н о  и ф а р с о в о . И Сте

п а н е н ко  в этом  д о с т а т о ч н о  пр я м о м  и « ж и р 

ном » , к а к  п о л о ж е н о  в ф а р со в о м  р е ш е н и и , н а 

х о д и т  т о н к и е  и д а ж е , м о ж н о  ска за ть , э с т е т с 

ки е  к р а с к и . Она с у п о е н и е м  гу р м а н а  с м а ку е т  

м е л ки е  д етал и, на « д е л и ка т н ы й »  м анер  о тс та в 

л яе т  па л ец  во врем я ч а е п и т и я , о со б ы м  ж е м а н 

ным д в и ж е н и е м  о п р а в л я е т  с кл а д ки  ю б ки , п р и 

вы чн ы м  ж е с т о м  п о д т я ги в а е т  б ю с т  (и  все это  -  

без к а к о й -л и б о  н а р о ч и т о с ти  и п о ш л о с т и ) . Она 

« со  с м а ко м »  л о м а е т  кл а с с и ч е с к о е  д в и ж е н и е , 

« у т ю ж к о м »  о т то п ы р и в а я  сто пы  в ка с ка д е  б уф 

ф о н н ы х  п р ы ж к о в .

В за и м о о тн о ш е н и е  П о повн ы  и П опадьи едва 

ли не сам ое  и н те р е с н о е  в с п е кта кл е . Д о л го в я 

зая, с л о в н о  состоящ ая из о стры х угл о в , с та р о 

д е в и ч е с ко го  вида П о повн а  Елены А н д р и е н ко  во 

всем , кр о м е  ж е н с к о й  н а п о р и с то с ти , у с ту п а е т  

свое й  м о л од ящ ей ся  м а туш ке . Их д у э т ы -с о р е в 

н о в а н и я  о че н ь  н а п о м и н а ю т  с о п е р н и ч е с тв о  го 

Г.Янин в роли Балды. 

Фото Д.Куликова

го л е в с ки х  А н ны  А н д р е е в н ы  и М арии  А н т о н о в 

ны (м о ж е т  бы ть, не с л у ч а й н о  гр и м  и п р и ч е с ка  

П о п а д ь и -С те п а н е н ко  че м -то  н а п о м и н а ю т  гр им  

З ин аи д ы  Р а й х -Г о р о д н и ч и х и ) .

Н адо сказать , что  го го л е в с ки й  д ух  (н е д а р о м  

Н и ко л а й  В аси л ье вич  назы вал  эту  п у ш к и н с к у ю  

с к а з к у  « п р е л е с ть ю  н е в о о б р а з и м о й » )  во о б щ е  

пр и с у щ  о з о р н о й  и д а ж е  х у л и га н с ко й  п о с та н о в 

ке  Б о льш о го  театра, в ко т о р о й  гр о те с к , ги п е р 

бола и ч е р то в щ и н а  со с е д с тв у ю т  с п р о с т о д у ш 

ной ал я пова тостью  л уб ка , я р ко -н а и в н ы м и  кр а с - 

к а м и  н а р о д н ы х  р е м е с е л  ( х у д о ж н и к и  В. и 

Р .В о л ь с ки е ). П о -в и д и м о м у , н е за д а чл и ва я  с т и 

л и с т и ка  д в и ж у щ е го с я  к о м и кс а  (п о  сути  т о го  ж е  

л у б ка , то л ь ко  в с о в р е м е н н о м  в а р и а н те ), з а д а 

на сам ой м узы ко й  Ш о ста ко в и ч а , и зн а ча л ьн о  на

п и с а н н о й  для м у л ь т и п л и ка ц и о н н о го  ф ильм а. В 

со о тв е тс тв и и  с ко т о р о й  и д е й с тв и е  сп е кта кл я  

строи тся  к а к  стре м и те л ьн о е  ч е р е д о в а н и е  к а р 

т и н о к , с м е н я ю щ и х  од н а  д р у гу ю  со  с ко р о с ть ю  

м е л ька н и я  ки н о ка д р о в .

Г.Степаненко в роли Попадьи.

В том ж е  стрем ител ьно м  тем пе  п о явл яю тся  

и вс ту п а ю т  в д е й с тв и е  п е р с о н а ж и  с п е кта кл я  -  

ж и в о п и с н ы й  я р м а р о ч н ы й  л ю д , « б е с о в с к а я »  

ко м п а н и я , главны е ге р о и , ко то р ы е  сл о в н о  п р о 

п л ы ва ю т м им о зр и те л е й , к а к  на кр у ге  в о о б р а 

ж а е м о й  ка р у с е л и . П о д о б н ы й  эф ф е кт  с о зд а е т 

ся с ко р е е  все го  за счет  то го , что  все п р о и с х о 

дящ ее на сце н е  вы стра ива ется  на ф оне в ы н е 

с е н н о го  на ее п о д м о с т к и  о р ке с т р а  (а р ти с т ы  

о б р я ж е н ы  в костю м ы  я р м а р о ч н ы х  м у зы ка н то в ), 

с л о в н о  п о м е щ е н н о го  в п р о с тр а н с тв о  ц и р ко в о й  

а р е н ы . Это с о о р у ж е н и е  та к  ж е  н а п о м и н а е т  б а 

л а га н н у ю  карусе л ь, к с о ж а л е н и ю , мало о б ы г

р а н н у ю .

Я р м а р о ч н у ю  п р я н и ч н о -д ы м к о в с ку ю  с ти л и 

с т и к у , з а д а н н у ю  х о р е о гр а ф о м , в ы д е р ж и в а ю т  

все у ч а с т н и к и  с п е кта кл я  от п о сл е д н е го  а р ти с 

та к о р д е б а л е т а  д о  и с п о л н и т е л я  з а гл а в н о й  

па ртии  Балды Геннадия Я н и н а . Н о . . .  х а р а кт е 

ров в с п е кта кл е  нет, да и бы ть  не м о ж ет, ф у н к -

41



СКАЗКА ЛОЖЬ, 
ДА В НЕЙ НАМЁК!

ции ге рое в , к а к  и п о л о ж е н о  в л уб ке , свед ены  

до у р о в н я  з н а ко в ы х  или т и п а ж н ы х  ф и гу р . Та

ков  пузаты й, ка к  о гром ны й  ре бен ок, хитры й  П оп- 

скуп е р д я й  С .Боброва, ю р ки й , себе на ум е Балда 

Г.Янина, п р а кти ч н ы й , совсем  не страш ны й Ста

ры й Бес Р .А риф ул и н а . Да и весь с п е кта кл ь  -  

н а и в н а я  м н о го ф и гу р н а я  ка р т и н ка , в ко т о р о й  

го спод ствует  ти п и ч е с ко е , об об щ е н но е , у зн а в а 

ем ое: ти п и ч н ы е  ситуац и и , ти п и ч н ы е  для этих с и 

туаци й  п е р со н а ж и , ти п и ч н а я  для этих пе р с о н а 

ж е й  пл а сти ка . Но, если го вори ть  о ж е н с ко м  со 

ставе, то каж д ая  из и сп о л н и те л ьн и ц  ум удряется 

с чисто  ж е н с ко й  л о в ко сть ю  придать своей ге р о 

ине  и н д и в и д у а л ь н у ю  о к р а с к у . Это касае тся  и 

К .П ч е л ки н о й -Б е с е н ка , и Е .А н д р и е н ко -П о п о в н ы , 

и, ко н е ч н о  ж е , Г .С тепан ен ко -П опа д ьи .

Судя по «Б алде»  и н е ко то р ы м  д р у ги м  п уш 

ки н с ки м  сп е кта кл я м , с о о те ч е с тв е н н и ка м  поэта 

сегод ня  ока за л о сь  о с о б е н н о  б л и з ко  п о -б л о ко в 

с ки  «ве сел ое  имя П у ш ки н » . Во всяко м  случае 

« П у ш ки н у  се р ье зн о м у»  по везл о , на наш взгляд , 

зн а чи те л ьн о  м еньш е.

Д ругая  премьера Больш ого театра « Б е ссо н 

н иц а»  м олодого  хор еограф а  А .П етухова  на м у

з ы ку  С .Ж укова родилась из п у ш ки н с ко го  сти хо т 

в ор ен ия . Здесь нам представлен П уш кин  в с о 

верш енно  не свой ствен но м  и п р о т и в о п о ка з а н 

ном ем у вид е  -  П у ш ки н  м н о го з н а ч и т е л ь н ы й . 

Весь спе ктакл ь  построен ка к  пр отиво бор ство  сил 

добра  и зла, ол и ц е тво р е н н ы х  Поэтом (Я .Годовс- 

ки й ) и Ч ерны м чел овеком , он ж е  дем он (А .В о й - 

т ю к ) . Является ли Поэт об разом  си м во л и че ски м  

или это сам А л ексан д р  С ергеевич в сп е кта кл е  не 

совсем  по нятно , ка к  и остается не ясны м , кто  ж е  

та ко й  на самом деле Ч ерны й чел ове к, ро ко вая  

ф игура  или a lte r  ego х у д о ж н и ка , тем ны е бездны  

его п о д созн а ни я?  В лю бом  случае он -  не Д а н 

тес. О чевидно, поэтом у, дабы не бы ло путаницы , 

авторы  спе кта кл я  сделали его лы сы м . Ч ерны й  

чел ове к появляется в часы бе ссо н н и ц ы  из м ра

ка ночи  и тем н ого  Зазеркалья, запо лн яя  собой 

все простран ство  сцены  (то  сядет за стол Поэта, 

то вы теснит его с д ив а н а ), но главная его цель -  

не дать Поэту творить , у кр а сть  его  п о эти ч е ски й  

дар, п о этом у  о с н о в н о й  об ъ е кт  а гр е с с и и  это го  

дем она ночи  -  Муза (А .Я ц е н ко ), она ж е  Наталья 

Н икол аевна  и Вечная ж ен стве н н о сть , вы вед ен 

ные на сце н у ка к  ед ины й  а л л е го р и че ски й  пе р 

со н а ж . Надо сказать, что в голой схеме этих б е з 

ж и зн е н н ы х  в заи м оо тн ош е н ий -м о д ел ей  (П оэт  и 

Муза, Поэт и общ ество, Поэт и толпа, Поэт и его 

д в о й н и к ) А .Я ц е н ко  со хр ан яет ж е н с ко е  об аян и е  

и пр ивл е ка те льность .

И хотя П оэт в свое й  пам яти  путеш ествуе т  

по стран и цам  свое й  ж и з н и , то вер не тся  в о к р у 

ж е н и е  ю н ы х  дев, то по па д е т  в во с то ч н ы й  га 

рем, то очути тся  на бале -  д е й стви е , тем не м е

нее, пр о д о л ж а е т  топтаться  на месте, оставляя 

ощ ущ е ни е  од н о й  б е с ко н е ч н о й , м о н о то н н о  д л я 

щ ейся ка р ти н ы , ко то р а я  заверш ается  его  у х о 

дом в бессм ер ти е , ввер х  по « зв е зд н о й  л е с т н и 

це». Не спасает балет даж е  л а ко н и ч н о е  и с тр о й 

ное  о ф о р м л е н и е  С .Б а рхи на  (в ы с о к о е  те м н о е  

зв е зд н о е  небо, стр о ги й  па вил ьон , и зя щ н ы е  л и 

нии  о ко н н ы х  пр оем ов , со че та н и е  б е л ого  и с и 

н е го ). М одель та к  и остается м оделью .

К а к  ча сто  сл ы ш им  мы с е го д н я  с е то в а н и я  

на о т с у т с т в и е  с р е д и  с о в р е м е н н о й  б а л е тн о й  

м о л о д ё ж и  и н т е р е с н ы х  с а м о б ы тн ы х  х о р е о г р а 

ф ов . Так ли  это? А м о ж е т  бы ть , д ел о  со в се м  в 

д р у го м  -  в о тсутств и и  у  н и х  в о з м о ж н о с ти  « в ы с 

ка за ть с я » . В с п о м н и м  л и ш ь  д ва  п р и м е р а . Свой 

п е р в ы й  б а л е т  М .П е т и п а  с о ч и н и л  и п о к а з а л  

зр и те л я м  в 1 8 3 8  го д у , ко гд а  ем у  б ы л о  д в а д 

цать л ет, а Ю .Г р и го р о в и ч  д е б ю т и р о в а л  к а к  п о 

с т а н о в щ и к  п р о к о ф ь е в с к о го  балета « К а м е н н ы й  

ц в е то к»  на з н а м е н и то й  л е н и н гр а д с к о й  с ц е н е  

театра  и м е н и  К и р о в а  в 1 9 5 7  го д у , б уд уч и  т р и д 

ц а ти л е тн и м . С ейчас ж е  м н о ги е  н аш и « б у д у щ и е  

П е ти па  и Г р и го р о в и ч и » , к а к  п р а в и л о , ж д у т  с в о 

е го  часа  д е с я т и л е т и я м и . За н е ко т о р ы м и  и с 

к л ю ч е н и я м и . И о д н о  из н и х - т в о р ч е с к а я  п р а к 

т и к а  театра  « Р у с с ки й  ка м е р н ы й  б а л ет « М о с к 

ва» (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  Н .Б а с и н ), 

где в к о н ц е  с е зо н а  с о с т о я л и с ь  д ве  з н а м е н а 

те л ьн ы е  п р е м ь е р ы  с п е к т а к л е й  «Н и  о чем  не 

ж а л е ю »  и « З о л о т о й  п е т у ш о к » . А в то р ы  э т и х  

с ц е н и ч е с к и х  п о л о т е н  -  с о л и с т ы  т р у п п ы  

М .Н и к и т и н а  и И .Ф а д е е в .

О п у ш к и н с к о м  с п е к т а к л е  « З о л о т о й  п е т у 

ш о к»  И в ан а  Ф ад ее ва , в м и н у в ш е м  го д у  з а к о н 

ч и в ш е го  Р о с с и й с ку ю  а ка д е м и ю  т е а тр а л ь н о го  

и с ку с с т в а , п о го в о р и м  п о д р о б н е е . С ей час  на 

ко н ц е р т а х  с у сп е хо м  и сп о л н я е тся  ф р а гм е н т  его  

д и п л о м н о й  р а б оты  -  м и н и а тю р а  «С м о тр и н ы » , 

р е ш е н н а я  в ж и в о м  п а р о д и й н о - гр о т е с к о в о м  

пл а не . Но м о ж е т л и  п о д о б н а я  с т и л и с ти ка  стать 

о с н о в о й  п л а с т и ч е с к о й  к о н ц е п ц и и  б о л ь ш о го  

д в у х а к т н о го  балета? Ф ад еев  р и с кн у л  о тв е ти ть  

на э то т  в о п р о с  п о л о ж и т е л ь н о , и не т о л ь ко  р и с 

кнул  -  н а м е ч е н н ы е  в « С м о тр и н а х»  л е к с и ч е с 

ки е  и к о м п о з и ц и о н н ы е  пр и ё м ы  в сво ё м  н о во м  

с п е кт а кл е  р а зв и л , у к р у п н и л , о б о га ти л  н о в ы м и

н а х о д к а м и . И на с ц е н е  р о д и л о с ь  с а т и р и ч е с 

ко е , весьм а п а р а д о кс а л ь н о е  по  сти л ю , я р к о е  

п р е д с т а в л е н и е , у ж е  п о л у ч и в ш е е  п р и з н а н и е  

з р и те л е й .

А в то р  н азвал  с в о е го  « З о л о т о го  п е ту ш ка »  

б а л ето м , но, д у м а е тся , это  не со в се м  т о ч н о е  

о п р е д е л е н и е  ж а н р а  п р о и зв е д е н и я , ко т о р о е  мы 

у в и д е л и . Нам п о ка за л и  не балет, а с ко р е е , с к о 

м о р о ш ье  д е й с тв о  по  м о ти ва м  с к а з о к  П у ш ки н а  

с и м п р о в и з а ц и я м и  на с о в р е м е н н ы й  л а д . Но 

ведь и сам п о э т  с ка з а л : « С ка зка  л о ж ь , да в ней  

н а м ё к !»  Ф ад ее в  т р а кт у е т  э то т  н а м ё к  с о гл а с н о  

с в о е м у  п о н и м а н и ю . И о ка з ы в а е т с я , что  с о б ы 

ти я , п р о и с х о д и в ш и е  в « тр и д е в я то м  ц а р ств е »  

царя Д а д о н а , в п о л н е  с о о тв е тс т в у ю т  с е го д н я 

ш н и м  с и т у а ц и я м  в о д н о й , о т д е л ь н о  в з я т о й , 

стр а н е : с о с т а р и в ш и й с я  и у с т а в ш и й  п р а в и те л ь , 

б е зд а р н ы е  в о е н а ч а л ь н и ки , м уд р е ц  З в е зд о че т , 

в з я в ш и й  на себя м и с с и ю  с п а си те л я  о те ч е ств а  

и ж е с т о к о  за это  п о п л а т и в ш и й с я , З о л о то й  п е 

т у ш о к  -  га р а н т  го с у д а р с т в е н н о й  б е з о п а с н о с 

ти , в ы ш е д ш и й  и з -п о д  ко н т р о л я , н а ко н е ц , Ш е 

м а х а н с ка я  ц а р и ц а  -  б е с о в с ка я  сила , ко то р а я  

т о л ка е т  царя на н е о б д у м а н н ы е  п о с т у п к и . . .

П о д о б н о е  зр е л и щ е  с о з д а н о  с о в р е м е н н ы м  

х у д о ж н и ко м . Его ф а н та зи я  спл ела  в я р к о е  д р а 

м а ту р ги ч е с ки  ц е л о с тн о е  с ц е н и ч е с к о е  п о л о тн о  

т р а д и ц и о н н ы е  ф о л ь кл о р н ы е  п р е д с та в л е н и я  о 

ц а р е -б а т ю ш ке , ко т о р ы й  п р а в и т  л е ж а  на п е чи , 

о е го  н е л е п ы х  б о я р а х  и в о е в о д а х  -  б е зд е л ь 

н и к а х  и т у п и ц а х  с ф и гу р а м и , п о р о ж д ё н н ы м и  

н а ш и м  к о м п ь ю т е р н ы м  в е ко м , у з к о го л о в о м  

З в е зд о че те , о д етом  во всё ч е р н о е  к а к  л и х о й  

р о ке р -м е т а л л и с т , а гр е с с и в н о м  и н о п л а н е т я н и 

не З ол отом  п е ту ш ке , чей  о б л и к  к а к  бы « п р о 

р и с о в а н »  на э л е к т р о н н о й  м а ш и н е  по  о с о б о й  

п р о гр а м м е , си я ю щ е й  « к а к  за р я »  Ш е м а х а н с ко й
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М.Никитина (Золотой петушок), А.Тахикаси 
(Шемаханская царица) и А.Хасанов (Звездочет) 
в спектакле «Золотой петушок».

Фото Ю.Барыкина

ц а р и ц е  -  с к о л ь к о  в её п л а с ти ке  н е о ж и д а н н ы х  

т е л о п о л о ж е н и й  и р а ку р с о в , с л о в н о  п о р о ж д е н 

н ы х  в и р т у о з н о -з а м ы с л о в а т ы м и  ко л о р а т у р н ы 

ми п а с с а ж а м и , с о ч и н ё н н ы м и  Р и м с к и м -К о р с а 

к о в ы м . . .

Х о р е о гр а ф и ч е с ка я  па л и тр а  Ф ад ее ва  в о б 

рала в себ я  весьм а р а з н о х а р а к т е р н ы е  п л а с ти 

ч е с к и е  к р а с к и  -  от  б ы то в о й  п а н то м и м ы , м о ти 

вов  ф о л ь кл о р н ы х  п л я с о к  и с к о м о р о ш ь и х  и г 

рищ , п р и ё м о в , в зя ты х  из а р се н а л а  а кр о б а т и к и  

и с п о р т и в н о й  ги м н а с т и к и , эл е м е н то в  с о в р е 

м е н н о й  х о р е о гр а ф и и  д о  л е к с и ч е с к и х  о б о р о 

тов  к л а с с и ч е с к о го  т а н ц а . . .  О д н а ко  это  р а з н о 

о б р а з и е  не п р о и з в о д и т  вп е ча тл е н и я  с т и л и с 

т и ч е с к о й  пе стр оты  -  в п р о д у м а н н о м  д р а м а ту р 

ги ч е с к и  в ы с тр о е н н о м  д е й с т в и и  к а ж д о м у  ге 

р о ю  т о ч н о  о п р е д е л е н о  м есто , с в о и  х а р а к т е р 

н ы е с в я з и  с д р у ги м и  п е р с о н а ж а м и , своя  м а 

н ера  п л а с т и ч е с ко й  р е ч и .

М узы ка л ьн а я  ко м п о з и ц и я  по  п р о и з в е д е н и 

ям Н .Р и м с к о го -К о р с а к о в а , М .М о н ка  и ф о л ь к 

л о р н ы х  а н с а м б л е й  К .В а с и л ь е в а .

В с п е к т а к л е  « З о л о то й  п е ту ш о к»  с л о ж и л с я  

и н т е р е с н ы й  и ж и в о й  а к т е р с к и й  а н с а м б л ь . Н а

зо вё м  е го  л и д е р о в  -  С .С атаров (ц а р ь  Д а д о н ) , 

А .Х а с а н о в  (З в е з д о ч е т ), М .Н и к и т и н а  (З о л о то й  

п е т у ш о к ), А .Т а х и ка с и  (Ш е м а х а н с ка я  ц а р и ц а ) .

О ц е н и ва я  в целом  с п е к т а к л ь  п о л о ж и т е л ь 

но, мы хо те л и  бы  зад ать  е го  а в то р а м  -  х о р е о г 

раф у И .Ф а д е е в у  и х у д о ж н и к у  0 . М е д в е д е в о й  -  

о д и н  в о п р о с : п о ч е м у  у  н и х  в н е ш н о с ть  царя Д а - 

д о н а  т а к  с х о ж а  с в н е ш н о с ть ю  поэта?

э т о  ч у д о  -
ЗОЛОТАЯ РЫБКА!

П о л тор а  с л и ш н и м  ве ка  н а за д  в П а р и ж е , в 

Б о л ьш о й  о п е р е , к а к  п и ш е т  о ч е в и д е ц , з н а м е 

н и та я  б а л е р и н а  К а р л о тта  Гризи  в с п е к т а к л е  

« Г ри зе л ьд а , или  П ять ч у в с тв »  я в и л а  п у б л и ке  

« н е с л ы х а н н о е  чуд о  -  т а н ц о в щ и ц у -п е в и ц у » . А 

с е го д н я  в М о с ко в с к о м  д е т с ко м  м у зы ка л ь н о м  

театре  и м е н и  Н атал ии  Сац на с п е к т а к л е  « С ка з 

ка о р ы б а ке  и р ы б ке »  з р и те л ь  в н о в ь  с о п р и 

ко с н у л с я  с п о д о б н ы м  чуд ом  -  А ид а  Х оро ш ева , 

в ы ступ а я  в ро ли  З о л о то й  р ы б ки , п р о д е м о н с т 

р и р о в а л а  не т о л ь ко  св о и  н е за у р я д н ы е  в о к а л ь 

ны е д а н н ы е  и п р о ф е с с и о н а л ь н у ю  ку л ьту р у , но 

и вл а д е н и е  т е х н и к о й  к л а с с и ч е с к о го  т а н ц а . И, 

н а в е р н о е , их о р га н и ч н о е  с о ч е т а н и е  в и с п о л 

н и т е л ь с к о й  п а л и тр е  а р т и с т к и  и п о м о гл о  с о 

зд а ть  ей  з а га д о ч н о -т р е п е т н ы й  п у ш к и н с к и й  

о б р а з . Р азвитая  п а л ьц е в а я  т е х н и к а , в ы р а з и 

т е л ь н а я , « г о в о р я щ а я »  п л а с т и к а  р у к  с л о в н о  

п р о д о л ж а ю т , д е л а ю т  з р и м о й  в о ка л ь н у ю  л и н и ю  

п а р т и и . . .

Н а в е р н о е , т а к и м и  ви д е л а  Н аталия И л ь и 

н и ч н а  Сац а кт ё р о в  д е т с к о го  м у з ы ка л ь н о го  т е 

атра : т а н ц о в щ и к а м и -п е в ц а м и  и п е в ц а м и -т а н -  

ц о в щ и ка м и . П о с л е д н и е  с п е к т а к л и  к о л л е кт и в а  

-  « Д ю й м о в о ч к а » , «Т ридцать  ш есть и пять» , «П о 

щ учье м у  в е л е н и ю »  и, н а ко н е ц , « С ка зка  о р ы 

б а ке  и р ы б к е »  -  с в и д е те л ь с т в у ю т  о том , что , 

сл ед уя  за ве та м  с в о е го  о с н о в а те л я , театр  ц е 

л е н а п р а в л е н н о  и п о с л е д о в а т е л ь н о  и щ е т  ту  

о с о б у ю  ф о р м у  с ц е н и ч е с к о го  д е й ств а , где п е 

н и е  и т а н е ц  не п р о с т о  с о с е д с т в о в а л и , в з а и м -

Сцена из спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке».
В роли Золотой рыбки -  А.Хорошева, Старухи -  
Л.Путилова, Старика -  Г.Пискунов.

Фото В.Лапина

но д о п о л н я я  д р у г  д р у га , а с п л а в л я л и с ь  бы в 

е д и н о е  « г и б р и д н о е »  о б р а з о в а н и е .  А з д е с ь  

н у ж н ы  и м е н н о  т а ки е  и с п о л н и те л и  с и н т е т и ч е с 

ко го  пл ана , о ко т о р ы х  м ечтала Н аталия И л ь и 

н и ч н а . И д ум а е тся , в с к а з к е -о п е р е  А .К у л ы ги -  

на « С к а з к а  о р ы б а к е  и р ы б к е »  (л и б р е т т о  

Н .К о р н е е в о й  по с к а з к а м  А .С .П у ш ки н а  и р у с 

с ко м у  ф о л ь кл о р у ) её идеи  о б р е л и  з р и м о е  в о п 

л о щ е н и е .

Я ркая  р а зн о х а р а кте р н а я  п а ртитура  А .К ул ы - 

ги н а  с рельеф но о ч е р ч е н н ы м и  об р а за м и  с к а 

з о к  и по эм  П у ш ки н а , с м е л о д и ч е с ки  я р к и м и  

б ы то вы м и  и ф а н та с ти ч е с ки м и  э п и зо д а м и  п р е 

д о ста ви л а  авторам  с п е кта кл я  -  м у зы ка л ь н о м у  

р у ко в о д и т е л ю  и д и р и ж е р у  Л .Г е р ш ко в и ч у , ре - 

ж и с с ё р у -п о с т а н о в щ и к у  В .Р ябо ву, б а л етм ей сте 

ру Б .Л я п а е в у , х у д о ж н и к у  Ю .Д о л о м а н о в у  -  в о з 

м о ж н о с ть  р а зв е р н у ть  пе ред  нами ж и в о п и с н о е  

с ц е н и ч е с ко е  зрел и щ е, воб р а вш е е  в себя и с о ч 

ны е х о р о в о д н ы е  кр а с ки , и пр иё м ы , з а и м с тв о 

ва н н ы е  из о з о р н ы х  б а л а га н н ы х  и гр и щ , и ф р а г

м енты , с т и л и зо в а н н ы е  по д  л у б о ч н ы е  ка р т и н ки , 

где ц е р е м о н н ы й  бы т д в о р я н с ки х  терем ов  и ц а р 

с к и х  х о р о м о в  « п о д а ё т с я »  в ш а р ж и р о в а н н о м  

гр о т е с ко в о м  в и д е . . .  В эту  р а зн о ц в е т н у ю  гам м у 

е с т е с т в е н н о  в п и с а л и с ь  о б р а з ы  п е р с о н а ж е й  

с к а з к и  -  и гл авны х, и э п и з о д и ч е с к и х  -  в п р е д 

лагаем ом  им пл а сти че ско м  те ксте  рельеф но вы 

явл е ны  х а р а кте р н ы е  детали в их с ц е н и ч е с ко м  

п о в е д е н и и , ко то р ы е  « п о д х в а ч е н н ы е »  и у к р у п 

н ё н н ы е  ар ти ста м и , д ел аю т по ртреты  их ге рое в  

о б ъ е м н о -ко н кр е т н ы м и . Это м о ж н о  ска за ть  и о 

Г .П и с ку н о в е  в роли С тарика, и об Л .К у т и л о в о й  

(С таруха ), ко то р а я , о р га н и ч н о  ощ ущ ая п у ш к и н 

с ку ю  и р о н и ю , п е рево пл ощ ае тся  то в с в а р л и в ую  

стар уху , то в в ы с о ко м е р н у ю  « с то л б о в у ю  д в о 

р я н ку » , то  в « гр о з н у ю  ц а р и ц у » . . .  П о д в и ж н ы м и  

и е с т е с т в е н н ы м и  в ы гл я д я т  м а с с о в ы е  с ц е н ы : 

пе ред  нам и м н о го л и ка я  тол па , где ка ж д ы й  у ч а 

с т н и к  им еет своё  л и ц о , св о ю  п а р ти ту р у  с ц е н и 

ч е с ки х  д е й с тв и й , кстати , в эти х  э п и з о д а х  з а н я 

ты все вед ущ и е  сол и сты  театра. О соб ен н о  з а 

п о м н и л а сь  зде сь  М едвед иха  в вы р а зи те л ьн о м  

и с п о л н е н и и  Е .П а хо м о в о й . Б ы то вы е реал ьны е 

сцены  см е ня ю тся  ка р ти н а м и  п о д в о д н о го  мира, 

где о б и та те л и  т а и н с т в е н н о  м е р ц а ю щ е го  дна  

м о р с ко го  « и зъ я с н я ю тс я »  на я з ы ке  кл а с с и ч е с 

ко го  та н ц а .

С пе ктакл ь  р о д и л ся  и те п л о  п р и н я т  з р и т е 

л я м и . Но в за кл ю ч е н и е  хоте л о сь  бы ска за ть  о 

з н а чи те л ьн о й  роли хо р е о гр а ф а  в та ко го  рода 

п р е д ста в л е н и я х  Д е т с ко го  м узы ка л ь н о го  театра. 

И Б о р и с  Л я п а е в  спр а вл яе тся  с нею  весьма д о с 

т о й н о . Он не то л ь ко  об л ад ает и зо б р е та те л ьн о й  

ф ан та зи е й , ум е н и е м  о р га н и ч н о  « п р и в н о с и т ь »  

в а ка д е м и ч е с ку ю  па л и тр у  элем енты  с о в р е м е н 

н о го  п л а с ти ч е с ко го  бы та -  его  х о р е о гр а ф и ч е с 

ки е  ре ш ен и я  всегда т о ч н о  встрое ны  в д р а м а 

т у р ги ю  с п е кта кл я , мало то го , он и  н е р е д ко  ста 

н овя тся  и м п ул ьсо м -д ви га те л е м  д е й с тв и я .
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ДИАЛОГ С ПОЭТОМ
« П у ш к и н  -  это  р о м а н  на в с ю  ж и з н ь » ,  н а 

п и с а л и  в п р о гр а м м к е , в ы п у щ е н н о й  к  н е д а в 

ней  п р е м ь е р е  с в о е го  с п е к т а к л я  « П у ш к и н » , е го  

с о з д а т е л и  х о р е о гр а ф ы  Н атал ья  К а с а т к и н а  и 

В л а д и м и р  В а с и л ё в . И д е й с т в и т е л ь н о , д ля н и х  

-  т а к и е  с л о в а  не  п р о с т о  к р а с и в а я  п о з а : о б 

ра з  в е л и к о го  по э та  с о п у т с т в у е т  и х  т в о р ч е с т в у  

у ж е  д в а  д е с я т и л е т и я . В п е р в ы е  о н и  о б р а т и 

л и с ь  к  в о к а л ь н о -х о р е о гр а ф и ч е с к о й  с и м ф о 

н и и  А .П е т р о в а  « П у ш к и н »  в 1 9 7 9  го д у , о с у щ е 

с т в и в  её п о с т а н о в к у  на с ц е н е  Л е н и н г р а д с к о 

го те а тр а  о п е р ы  и б а л е та  и м е н и  С .М .К и р о в а , 

затем  в 1 9 8 1  го д у  -  в М о с ко в с к о м  театре  к л а с 

с и ч е с к о го  ба л е та , и в о т  с е й ч а с , в 1 9 9 9  го д у  

х о р е о гр а ф ы  в т о й  ж е  т р у п п е  с о з д а ю т  тр е т ь ю  

в е р с и ю  -  с н о в ы м и  и с п о л н и т е л я м и  и с н о 

вы м  о п р е д е л е н и е м  ж а н р а  -  б а л е тн а я  ф а н т а 

зи я  (х у д о ж н и к  И .С у м б а т а ш в и л и ).

Пути к  п о с т и ж е н и ю  в н у тр е н н е го  м и ра  П уш 

ки н а  б е с к о н е ч н ы : наш а п о с т о я н н о  м е н я ю щ а 

яся  ж и з н ь  в ы с в е ч и в а е т  в е го  о б л и ке , в е го  п р о 

и з в е д е н и я х  и п о с т у п к а х  то , ч то  р а н е е  -  в д р у 

гое  вре м я , п р и  д р у г и х  о б с то я т е л ь с т в а х  -  п р о 

х о д и л о  м и м о  с о з н а н и я  ч е л о в е ка  р а з н ы х  л е т  XX 

в е ка . Это х о р о ш о  п о н и м а ю т  а в то р ы  с п е к т а к л я  

« П у ш к и н » . О тсю да и х  стр е м л е н и е  в з гл я н у ть  на 

ге н и я  гл а зам и  с е го д н я ш н и х  х у д о ж н и к о в  п р о 

д о л ж и ть , к а к  о н и  сам и  о т м е ч а ю т  в у ж е  н а з в а н 

н о й  п р о гр а м м ке , д и а л о г  с н и м .

Н о ф а н т а зи я  п о т о м у  и ф а н т а зи я  (а  б а л е т 

ная тем  б о л е е ) , ч то  п о з в о л я е т  н а х о д и т ь  в не 

с в я з а н н ы х  с о б ы т и й н о й  к а н в о й  э п и з о д а х  в н у 

т р е н н е е  д р а м а т у р ги ч е с к о е  е д и н с т в о , с т а л к и 

вать  р е а л ь н о с т ь  и и л л ю з и и , з а с та в л я т ь  в з а и 

м о д е й с т в о в а ть  ж и в ы е  ч е л о в е ч е с к и е  х а р а к т е 

ры  и о б о б щ е н н ы е  с и м в о л и ч е с к и е  ф и гу р ы , а 

и з в е с т н ы е  ф а кты  и с т о р и и  т р а к т о в а т ь  к а к  ф и 

л о с о ф с к и е  п р и т ч и .

К а с а т ки н а  и В аси лё в  о б л а д а ю т  н е з а у р я д 

ны м  р е ж и с с е р с к и м  чутьём , и пр и  п о с т а н о в ке  

э то го  с п е кта кл я  о н о  п р о я в и л о с ь  в п о л н о й  м ере. 

Ги бки е  р а м ки  ж а н р а  б а л е тн о й  ф а н та зи и  п о з в о 

л я ю т  им вы стр а и ва ть  д е й с тв и е  т а ки м  о б р а зо м , 

что  и и н с тр у м е н та л ь н ы е  ф р а гм е н ты  с о ч и н е н и я  

А .П е т р о в а , и в о к а л ь н о - х о р о в ы е  о р г а н и ч н о  

« в п л а в л я ю тс я »  в с ц е н и ч е с к у ю  т ка н ь  с п е к т а к 

ля, со зд а ва я  вм есте  с х о р е о гр а ф и е й  те я р к и е  

о б р а з н ы е  м е таф оры , ко т о р ы е  и п о м о га ю т  нам 

п р и ко с н у т ь с я  к в н у тр е н н е м у  м и р у  по эта  -  н а 

х о д и ть  вм есте с ним  у с п о к о е н и е  в светл ы х ю н о 

ш е с ки х  в о с п о м и н а н и я х , о щ ути ть  е го  б у н т а р с 

ки е  н а с тр о е н и я , по зн а ть  е го  го р ь к и е  р а зд ум ья  

о б е зу м и и , о « п о с о х е  и сум е» , п о чу в с тв о в а ть ,

к а к  м у ч и те л ь н ы  е го  п о и с к и  га р м о н и и  м е ж д у  

ч ув ств о м  к  Н атали и с л у ж е н и е м  М узе, в н и к н у т ь  

в суть  то й  с и ту а ц и и , что  с л о ж и л а с ь  в о к р у г  П уш 

к и н а  н а ка н у н е  д уэл и  и пр и в е л а  к  е го  т р а ги ч е с 

ко й  ги б е л и . . .  Столь ж е  о р га н и ч н а  в п л а с ти ч е с 

ко й  п а р ти ту р е  п р е д с та в л е н и я  и ф и гу р а  чте ца  -  

им стал Е в ге н и й  М и р о н о в . Его д о в е р и т е л ь н о 

э м о ц и о н а л ь н а я  м а не ра  читать  с ти хи  П у ш ки н а  

и сам о и х  с о д е р ж а н и е  в сам ом  н ачал е  с п е к т а к 

ля с л о в н о  ка м е р то н  н а с т р а и в а ю т  « н а  о п р е д е 

л ё н н у ю  в о л н у »  наш е э м о ц и о н а л ь н о е  в о с п р и я 

ти е . В о з н и к ш у ю  в зр и те л ь н о м  зал е  атм о сф е р у  

п о ч у в с т в о в а л и  и а р ти сты  на с ц е н е . И В .М у р а в 

л ёв  в ро л и  по эта  -  з а м к н у т о -с о с р е д о т о ч е н н о 

го, с л о в н о  п о гр у ж е н н о го  в себя, и Е .Б е р е зи н а  -  

о б а я те л ь н а я , тр о га те л ьн а я , л ю б я щ а я , но  не  п о 

н и м а ю щ а я  с в о е го  ге н и я -м у ж а  Натали, и В .Тро- 

ф и м ч у к , в чьём  б у н та р е  П у га ч е в е  мы у в и д е л и

Сцены из спектакля «Пушкин».

Фото Д.Куликова

о б р а з н о е  о т р а ж е н и е  д у ш е в н ы х  м у к  п о э т а -с в о - 

б о д о л ю б ц а , и К .О с и н  -  ф а то в а ты й  кр а с а в е ц  

Д а н т е с . . .  И с п о л н е н а  л и р и ч е с к о го  с о ч у в с т в и я  

П у ш к и н у  и М уза 0 . Ш и р о к и х , но, к а к  ка ж е т с я , 

этом у  о б р а зу  не д остаёт  м асш табности , в н утр е н 

н ей  си л ы . Д ум а е тся , что  в и н а  зд е сь  -  не а к т р и 

сы , но  п о с т а н о в щ и ко в , не с о ч и н и в ш и х  для этой  

р о л и  с о о т в е т с т в у ю щ е го  д р а м а т у р ги ч е с к о м у  

з н а ч е н и ю  п а р ти и  п л а с ти ч е с ко го  т е кс та .

В с п е к т а к л е  у ч а с т в о в а л и  т а к ж е  с и м ф о н и 

ч е с к и й  о р к е с т р  (м у з ы к а л ь н ы й  р у к о в о д и т е л ь  

п о с т а н о в к и  и д и р и ж е р  П .С а л ь н и к о в ) , к а м е р 

н ы й  х о р  М о с к о в с к о г о  и н с т и т у т а  и м е н и  

А .Ш н и т к е  ( 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  

Л .К о н т о р о в и ч ) ,  с о л и с т к а  Е .Н о в а к .

О б о з р е н и е  го т о в и л и  В.ВЯЗОВКИНА, 
А.МИХАЛЕВА, Г.ИНОЗЕМЦЕВА
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ВЕСТИ ИЗ ТЕАТРОВ...

...ИЗ БОЛЬШОГО
Звания и награды

•  Почетное звание «заслуженный 
деятель искусств Российской Федера
ции» присвоено Татьяне Борисовне 
Красиной, балетмейстеру-репетитору, 
почетное звание «Заслуженный ар
тист России» -  Александру Викторо
вичу Петухову, солисту балета.

•  Лауреатом ежегодного фести
валя «М осковские дебюты» в номи
нации «Лучший дебют в музыкаль
ном театре (хореограф ия)» стал по 
итогам театрального сезона 1997- 
1998 годов Дмитрий Гуданов. Такой 
оценки удостоилось исполнение им 
партий Казановы в спектакле «Фан
тазия на тему Казановы» и Пагани
ни в одноименном балете.

•  Екатерина Шипулина, год на
зад принятая в труппу, стала лауре
атом второй премии Международно
го балетного конкурса, проходивше
го в Лю ксембурге. А вскоре после 
возвращения в Москву она впервые 
исполнила партию Царицы бала в 
«Фантазии на тему Казановы» и Ма
зурку в «Шопениане».

Бенефисы, юбилеи, акции

•  11 марта в Большом театре со
стоялся впервые за много десяти
летий бенефис кордебалета. В раз
нообразную программу вечера во
шли шествие из «Легенды о любви», 
четвертая картина из «Лебединого 
озера», сцена «Аппиева дорога» из 
«Спартака», а также балет «Па де 
катр», па де де из «Фестиваля цветов 
в Дженцано», танец с барабанами из 
«Баядерки», гран па из балета «Дон 
Кихот». Венчала праздник картина 
«Тени» из «Баядерки». За дирижер
ским пультом стоял А. Сотников.

•  Балетом «Раймонда» 13 марта 
театр открыл благотворительную ак
цию «Российское общество Красно
го Креста против туберкулеза в Рос
сии». В главных партиях в тот вечер 
выступили Нина Ананиашвили (Рай
монда), Сергей Филин (Жан де Бри- 
ен), Марк Перетокин (Абдерахман). 
Д и р и ж и р о в а л  спе ктакл ем  А л е к
сандр Сотников.

•  Скорбной дате -  годовщине со 
дня кончины Галины Улановой -  был 
посвящен балет «Жизель», шедший 
21 марта. В главных партиях в этот 
вечер танцевали Надежда Грачева, 
Константин Иванов, Анна Антониче-

Е.Шипулина в вариации из балета 
«Спящая красавица».

Фото В.Лапина

ва, Руслан П ронин. Дириж ировал 
спектаклем Александр Копылов.

•  В Международный день теат
ра 27 марта зрители увидели балет 
Д ж .К р а н ко  «Укрощ ение с троп ти 
вой». К сожалению, спектакль был 
прощальный: по условиям контрак
та это 15-ое со дня премьеры (1996) 
его представление на сцене Большо
го театра стало последним. Главные 
партии исполняли Елена Андриенко 
и Владимир Непорожний.

Дебюты и вводы

•  Ян Годовский, пятый сезон 
танцующий в Большом театре, 9 фев
раля выступил в ответственной  
партии Французской куклы в «Щел
кунчике». В его репертуаре также Ис
панская кукла и Черт в том же балете, 
Конрад в «Л ю бовью  за лю бовь», 
вставное па де де и па д'аксьон в «Жи- 
зели» (редакция В.Васильева), Юно
ша в «Сильфиде», один из друзей 
Принца в «Лебедином озере» (редак
ция В.Васильева) и другие партии.

•  Несколько вводов состоялось 
17 февраля в «Дон Кихоте». Мария 
Володина исполнила партию Мерсе
дес, Мария Александрова одну из 
дриад, Анна Нахапетова танцевала 
«Джигу».

•  В спектакле «Анюта», который 
идет теперь под управлением дири
жера Фуата Мансурова, в партиях 
Цыганок 20 февраля в первый раз 
танцевали Мария Исплатовская и 
Алиса Ярцева.

•  Фуат Мансуров впервые дири
жировал 21 февраля балетом «Силь
фида», который 23 февраля обрёл

новых исполнительниц Марианну 
Рыжкину (Сильфида) и Любовь Фи- 
липпову(Эффи).

•  Утром 27 февраля театр показал 
программу, в которую вошли балеты 
«Паганини», «Видение розы», «Па де 
катр» и картина «Тени» из «Баядер
ки». В «Паганини» в партии Двойни
ка дебютировал Максим Валукин. Еле
на Андриенко впервые на сцене Боль
шого театра танцевала в «Видении 
розы». «Па де катр» шел также в пол
ностью обновленном составе: Анна 
Антоничева (Фанни Черритто), Инна 
Петрова (Л ю силь Гран), Светлана 
Лунькина (Карлотта Гризи), Мария 
Аллаш (Мария Тальони). В картине 
«Тени» дебютировал Дмитрий Белого
ловцев, которого 17 марта зрители 
впервые увидели в балете «Раймон
да» в партии Абдерахмана.

Г.Степаненко и Д.Гуданов в балете 
«Сильфида».

Д. Белоголовцев (Абдерахман) 
в балете «Раймонда».

Фото В.Инсарова

•  П о пол няе тся  р е пер туар  и 
Дмитрия Гуданова. 9 апреля он де
бю тировал  в партии  Д ж ей м са  в 
«Сильфиде». В том же спектакле 
партию Юноши впервые исполнил 
Андрей Евдокимов. А 11 апреля пос
ле перерыва, длившегося несколько 
лет, в партии Сильфиды вышла на 
сцену Галина Степаненко.

•  Анастасия Волочкова 19 апре
ля впервые на сцене Большого те
атра показалась в заглавной партии 
«Ж изели».

•  В то время, когда основная 
часть труппы выступала в Бразилии, 
в Москве продолжали идти спектак
ли «Жизель», «Сильфида», «Ш опе- 
ниана» и «Фантазии на тему Казано
вы», где состоялось немало дебютов.

В «Сильфиде» сольные роли по
лучили Екатерина Шипулина и Ок

сана Цветницкая (Гран па), Ксения 
Пчелкина (Д евочка), Алексей Че
ховско й  (С тарик), в «Ж изели» -  
Олег Орлов(Илларион), Анастасия 
Горячева, Анна Р ебецкая, А л е к
сандр Войтюк, Петр Казьмирук (па 
д 'аксьон), Сергей Бобров (Вильф- 
р и д ), Ренат А риф улин (Г е р ц о г), 
Людмила Ермакова и Анна Цыган
кова (Подруги Ж изели). Полностью 
об новился  состав «Ф антазии  на 
тем у К а за н о в ы » . В за гл а в н о й  
партии зрители увидели Д ениса 
Медведева, его Дамы сердца -  Нину 
Капцову, в партиях Маски -  Ксению 
Пчелкину и Ольгу Лавренкову, Дам 
на балу Анастасию Горячеву и Але- 
сю Бойко.

•  Мазурку в «Шопениане» в спек
такле Большого театра впервые стан
цевала Мария Александрова, еще сту
денткой выступавшая в этой партии 
в спектаклях Московской академии 
хор е о гр а ф и и . Сольные партии в 
спектакле впервые исполнили также 
Нина Капцова и Бэ Джу Юнь.

Гастроли

•  Весь май большая часть балет
ной труппы Большого театра прове
ла на гастролях в Бразилии. Были 
показаны «Раймонда», «Спартак» и 
две концертные программы, в кото
рых выступили Нина Семизорова, 
Инна Петрова, Анна Антоничева, Ма
рианна Р ы жкина, Юрий Клевцов, 
Сергей Филин, Николай Цискаридзе, 
Дмитрий Белоголовцев, Марк Пере-
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Н.Капцова (Дама сердца) 
и Д.Медведев (Казанова) в балете 

«Фантазия на тему Казановы».

Фото В.Инсарова

токин, Юлия Малхасянц, Владимир 
Моисеев и другие.

•  По дороге домой 30 мая участ
ники гастролей дали гала-концерт в 
Лиссабоне (Португалия).

•  Анна Антоничева и Дмитрий 
Белоголовцев дважды в нынешнем 
сезоне танцевали с балетной труппой 
Далласа (США) в балете «Щелкун
чик», а затем стали участниками пре
мьеры балета «Ромео и Джульетта» 
в постановке Пола Мескью.

•  Николай Цискаридзе был уча
стником двух премьер, выступив в 
цетральных мужских ролях в балетах 
«Спящая красавица» (Челябинский 
театр оперы и балета) и «Щелкунчик» 
(Тбилисский театр оперы и балета 
имени Палиашвили).

•  В Софийском Национальном 
Дворце культуры состоялся праз
дник, посвященный 200-летию со дня 
рождения А.С.Пушкина. В нем при
няли участие Анна Иванова и Денис 
Медведев.

•  Нина Ананиашвили и Сергей 
Филин выступили в Тбилиси. Они ис
полнили главные партии в спектакле 
Театра оперы и балета имени Пали
ашвили «Лебединое озеро». В этом 
же балете на сцене Азербайджанско
го театра оперы и балета в марте 
танцевали Анна Антоничева и Анд
рей Уваров. Андрей Уваров также га
стролировал в Японии, где исполнил 
партию Базиля в премьере «Дон Ки
хота», постановку которого осуще
ствили Николай Фадеечев и Герман 
Ситников.

•  Руслан Пронин стал участником 
фестиваля балетного искусства, про
ходившего весной в Чебоксарах.

•  Летом балетная труппа гастро
лировала в Лондоне. Афишу этого 
турне составили балеты «Баядерка», 
«Раймонда», «Лебединое озеро» (в 
редакции В.Васильева), «Спартак», 
«Жизель», «Дон Кихот», концертная 
программа.

Материал подготовила Анна ГАЛАЙДА.

...ИЗ МАРИИНСКОГО
Юбилеи

•  М ариинский театр 7 января 
праздновал 75-летие Инны Борисов
ны Зубковской. В её честь был пока
зан «Дон Кихот» с ученицами Зубков
ской во всех сольных партиях. Партии 
Китри и Базиля в тот вечер танцева
ли: Эльвира Тарасова (выпуск 1987 
года) и Никита Щеглов (первый акт), 
Оксана Кузьменко (выпуск 1993) и 
Андрей Баталов (второй акт), Татьяна 
Некипелова (выпуск 1996) и Евгений 
Иванченко (третий акт). В четвёртом

акте свадебное pas de deux (адажио, 
вариации и коды) танцевали все ис
полнители главных партий спектакля, 
а также Алтынай Асылмуратова (вы
пуск 1978) и Вячеслав Самодуров. В 
«Дон Кихоте» приняли участие сту
дентки выпускного класса И.Б.Зуб
ковской в Академии Русского балета 
имени А.Я.Вагановой: Екатерина 0с- 
молкина, Ксения Молькова, Надежда 
Маношкина. Вероника Парт (выпуск 
1996 года) дебютировала в партии 
Повелительницы дриад, Николай Зуб- 
ковский -  в роли Эспады. В роли Улич
ной танцовщицы выступила Татьяна

Серова (выпуск 1993 года), в Цыганс
ком танце Наталия Цыплакова (выпуск 
1990), в вариации четвёртого акта 
Юлия Касенкова (выпуск 1993 года).

•  Юбилейным оказался еще один 
«Дон Кихот», показанный 13 февра
ля в честь Нинеллы Александровны 
Кургапкиной. Главные партии в нем 
исполнили Ирма Ниорадзе (Китри) и 
Вячеслав Самодуров (Базиль). Ната
лия Ц ы плакова дебю тировал а  в 
партии Мерседес.

•  С 275-летием Санкт-Петербур
гский университет Мариинский театр 
25 февраля поздравил «Вечером од
ноактных балетов», программу кото
рого составили «Серенада», дивер
тисмент из балета «Пахита», «Симфо
ния до мажор».

•  «Имперский балет» под руко
водством Гедиминаса Таранды с уча
стием Майи Плисецкой и солиста Ма
риинского театра Вячеслава Самоду- 
рова спектакль, показанный 26 фев
раля, посвятил памяти петербургской 
балерины Аллы Яковлевны Шелест, 
которой в этот день исполнилось бы 
80 лет. Программу гастрольных вече
ров труппы составило большое кон
цертное отделение и сцена из оперы 
«Фауст» -  «Вальпургиева ночь» в хо
реограф ии Леонида Л авровского . 
Майя Плисецкая выступила в номе
ре Рут Сен-Дени «Заклинание». Вя
чеслав Самодуров впервые в Петер
бурге выступил в «Танго» в хореог
рафии Ханса ван Манена, которое он 
подготовил под руководством балет
мейстера в Амстердаме.

•  Программу юбилейного вечера 
Габриэлы Комлевой 7 апреля соста
вили шедевры классики -  второй акт 
«Баядерки», третий акт «Спящей кра
савицы» и Па де катр. В «Баядерке» 
танцевали Ирма Ниорадзе (Никия), 
Эльвира Тарасова (Гамзатти) и Вячес
лав Самодуров (Солор). В «Спящей 
красавице» дебютировала ученица 
Комлевой Дарья Павленко. Её Дези
ре был Виктор Баранов. Ещё одна 
ученица Комлевой -  Ирина Голуб -  
впервые исполнила па де де Прин
цессы Флорины и Голубой птицы (с 
Василием Щербаковым). В Па де кат- 
ре в честь балерины танцевали Яна 
Седина (Люсиль Гран), Софья Гумеро- 
ва (Карлотта Гризи), Рика Ишии (Фан
ни Черрито) и Вероника Парт (Мария 
Тальони). Кульминацией вечера ста
ла демонстрация старых киноплёнок, 
запечатлевших танец Габриэлы Ком
левой.

•  «Баядеркой», показанной 9 ап
реля, театр отметил столетие со дня 
рождения танцовщицы и известного 
педагога Ленинградского хореогра
ф ического училища Лидии Михай
ловны Тюнтиной. В спектакле уча
ствовали Ирма Ниорадзе (Н икия), 
Эльвира Тарасова (Гамзатти) и Вячес
лав Самодуров (Солор).

Гастроли

•  Сразу же после премьеры «Ве
чера новы х балетов», в ноябре, 
часть труппы отбыла на гастроли в 
Японию, куда «повезли» традицион
ный «рождественский» репертуар, 
составленны й из ба л ето в -сказок  
«Спящая красавица» и «Щелкунчик». 
Среди исполнителей ведущих партий 
-  Светлана Захарова, Майя Думчен- 
ко, Диана Вишнева, Виктор Баранов, 
Андриан Фадеев и другие.

•  Другая часть труппы отправи
лась «покорять» Гонконг -  этот город 
впервые появился на гастрольной 
карте Мариинского театра. Здесь те
атр показал пять спектаклей «Лебе
диного озера» с Ульяной Лопаткиной, 
Ирмой Ниорадзе, Юлией Махалиной, 
Евгением Иванченко, Данилой Кор- 
сунцевым в главных партиях.

•  В конце декабря группа танцов
щиков, в составе которой были Жанна 
Аюпова, Ирина Бадаева, Александра 
Гронская, Ти Ен Рю-Кузнецова, Илья 
Кузнецов, Вячеслав Самодуров, Андри
ан Фадеев, Фетон Миоцци и другие, от
правилась с концертной программой в 
рождественское турне в США.

•  В январе состоялись гастроли в 
Мадриде. Испанские зрители увидели 
балеты Михаила Фокина «Шопениа- 
на», «Шехеразада» и «Жар-птица».

•  В январе Вячеслав Самодуров, 
по приглашению Министерства куль
туры Эстонии, выступил в Таллинне в 
партии Альберта в балете «Жизель» 
с Кайей Кырб в заглавной роли.

•  В начале марта балетная труп
па выезжала в Италию. Жители го
рода Триест увидели балет «Лебеди
ное озеро».

•  С 27 по 29 марта в Мюнхене (Гер
мания) гости из Санкт-Петербурга 
«давали» «Лебединое озеро» и «Ве
чер балетов Михаила Фокина». В «Ле
бедином озере» главные партии по
очерёдно исполняли: Светлана Заха
рова и Данило Корсунцев, Ирма Нио
радзе и Евгений Иванченко. «Вечер 
балетов Михаила Фокина» составили 
«Шопениана» с Ириной Желонкиной, 
Софьей Гумеровой, Майей Думченко и 
Евгением Иванченко,«Шехеразада»с 
Юлией Махалиной и Исломом Байму- 
радовым и «Жар-птица» с Татьяной 
Амосовой (Ж ар-птица), Екатериной 
Катковской (Девица-краса) и Андри
сом Лиепой (Иван-царевич).

Возобновления

•  «Раймонда» в хореограф ии 
Константина Сергеева (к  возобнов
лению спектакля были сшиты новые 
костюмы) 5 и 24 февраля вновь за
няла своё место в репертуаре Мари
инского театра. Появились и новые 
исполнители. В спектакле 5 февраля
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в главных партиях впервые выступи
ли Вероника Парт, подготовившая 
роль с репетитором Любовью Куна
е в о й , и Данило Корсунцев, который 
работает с Геннадием Селюцким. А 24 
февраля в партии Раймонды высту
пила Алтынай Асылмуратова, Жана де 
Бриена -  Данило Корсунцев.

Дирижировал спектаклями ар
гентинский дирижер, работающий в 
Мариинском театре, Густаве Плис- 
Стеренберг.

Дебюты

•  Первый балетный спектакль в 
новом, 1999 году, состоялся 3 января. 
Честь открыть последний балетный 
год столетия выпала «Корсару». В 
партии Медоры выступила Ирма Ни- 
орадзе, Татьяна Некипелова дебюти
ровала в роли Гюльнары.

•  6 января в балетах Джорджа Ба
ланчина тоже не обошлось без пре
мьер. В «Серенаде» дебютировали 
Юлия Касенкова и Данило Корсунцев, 
в «Аполлоне» Вероника Парт впервые 
исполнила партию Терпсихоры. Дарья 
Павленко первый раз танцевала IV 
часть «Симфонии до мажор», где в 
сольных двойках дебютировали так
же Елена Чмиль (вторая часть), Ольга 
Мельникова (третья часть).

•  Андрей Баталов 8 января впер
вые показался в главной партии «Ба-

И.Ниорадзе и А.Яковлев 2-ой в 
спектакле «Кармен».

Фото И.Захаркина

яд ерки» . Его партнерш ами стали 
Жанна Аюпова (Н икия) и Эльвира 
Тарасова (Гамзатти). Антон Корсаков 
дебютировал в роли Божка. 17 янва
ря этот артист, танцующий в Мари
инском театре первый сезон, испол
нил свою первую главную партию -  
роль Вацлава в «Б ахчисарайском  
фонтане».

•  В балете Баланчина «Серена
да», показанном 29 января в про
грамме «Вечера одноактных бале
тов», в четвёртой части дебютирова
ли Дарья Павленко и Дмитрий Зава
лишин, в балетах Ролана Пети «Кар
мен» -  Василий Щербаков в партии 
Тореадора, «Юноша и Смерть» -  Со
фья Гумерова.

•  Андрей Яковлев 2-й 3 февраля 
дебютировал в партии Хозе в балете 
«Кармен».

•  В балеты Алексея Ратманского 
-  9 февраля влились новые исполни
тели. В «Поцелуе феи» в партии Не
весты зрители впервые увидели Ве
ронику Иванову, в женской партии 
«Среднего дуэта» -  Наталию Сологуб, 
в «Поэме экстаза» -  Диану Вишневу.

•  Эпидемия гриппа, настигшая 
М а р и и н ски й  театр, внесла свои 
коррективы  в репертуар. И 14 фев
раля, вместо объявленного «Вече
ра балетов Д ж ордж а Баланчина» 
(«Серенада», «Аполлон», «Симфо
ния до мажор»), был показан «Ве
чер одноактны х балетов», состоя
щий из «Поцелуя феи», «Аполло
на», па де де на музыку Ч айковс
к о го  и « К а р м е н » . И в балете 
«А поллон» появились новые ис
полнительницы  Юлия К асенкова  
(П олигим ния), Ксения Дубровина 
(Каллиопа), Александра Гронская 
(Л атона).

•  21 февраля состоялся дебют 
Майи Думченко в партии Китри в ба
лете «Дон Кихот», который танцов

щица по д готови л а  роль под 
руководством  своего репетитора 
Ольги Ченчиковой, а 11 апреля -  в 
партии Гамзатти («Баядерка»).

•  Дебют Дианы Вишневой в заг
лавной партии балета «Жизель» со
стоялся 28 февраля.

•  Еще одна роль появилась в ре
пертуаре Ирмы Ниорадзе. 3 марта -  
она танцевала центральную партию 
в балете Ролана Пети «Кармен».

•  В партии солиста первой час
ти «Симфонии до мажор» Джорджа

Гастроли

Последний год века театр «Крем
лёвский балет» встретил в Китае. 
Трёхнедельные гастроли коллектива 
в этой стране стали уже четвёртой 
встречей артистов балета с китайс
кими зрителями. Отношения крем
лёвских танцовщиков с китайскими 
почитателями балета не вполне у к 
ладываются в традиционное понятие 
гастролей. «Кремлёвский балет» це
нят здесь очень высоко, вниматель
но следят за творческим ростом мо
лодых артистов, встречают спектак
ли тепло и воодушевлённо.

Нынешние гастроли включали 
показы двух спектаклей на музыку 
П .И.Чайковского, композитора, вы
соко почитаемого в Китае, «Щелкун
чик» и «Лебединое озеро». Выступ
ления проходили в крупнейших го
родах -  Пекине и Шанхае.

Наиболее памятным во время га
стролей стали выступления коллек
тива в течение четырёх предновогод
них вечеров в Большом Шанхайском 
театре. Этот театр -  заслуженная гор
дость китайцев (спроектирован веду
щими французскими архитекторами 
и возведён в рекордно короткие сро
ки) -  был построен в декабре. Мос
ковские гости балетом «Щ елкунчик» 
открыли балетные выступления на 
этой сцене. Газета «Шанхайский ве
стник» отмечала: «Блистательный 
спектакль, поставленный замеча
тельным русским хореографом Анд
реем Петровым, соответствует вели
колепию нового театра -  одного из 
самых совершенных в мире».

Театральный диалог московских 
артистов и шанхайских зрителей был 
довольно редким сюжетом -  спектак
ли шли в сопровождении Шанхайс
кого симфонического оркестра под 
управлением известного маэстро, 
профессора Занг Гуо Йонга. Сам ди
рижёр учился в России, его оркестр

Баланчина 19 марта дебютировал Ва
силий Щербаков.

•  Александра Иосифиди 21 мар
та в балете Алексея Ратманского «По
целуй феи» в первый раз станцева
ла главную партию.

•  Студентка вы пускного курса 
Академии Русского балета Надежда 
Маношкина (класс педагога И.Зуб- 
ковской) 28 марта впервые появи
лась в балете «Дон Кихот» в партии 
Амура.

Ольга ФЕДОРЧЕНКО

сегодня -  один из лучших в Китае, 
коллектив отмечен наградами миро
вого класса.

Высоким международным при
знанием «Кремлёвского балета» ста
ло приглашение артистов для учас
тия в телевизионной программе «Че
рез моря и континенты». Эта музы
кальная программа была показана в 
прямом эфире в новогоднюю ночь и 
транслировалась на более, чем двад
цать стран мира. Звёзды театра, му
зыки, кино, эстрады из разных стран 
прилетели в Шанхай для участия в 
этом историческом театральном шоу. 
Утренние радио и телеканалы начи
нали обзор новостей с отзывов о 
грандиозном концерте: «Фрагмент из 
балета «Щ елкунчик» в исполнении 
русских артистов стал украшением 
этого небывалого проекта».

Учитывая огромный успех гастро
лей, китайская сторона продлила 
выступления театра «Кремлёвский 
балет» в Музыкальном театре Пеки
на были дополнительно показаны 
спектакли «Лебединое озеро».

В Пекине прошло немаловажное 
событие для жизни театра -  впервые 
партию Зигфрида станцевал молодой 
солист театра Айдар Шайдуллин. Его 
выступление было высоко оценено 
пекинским и критиками. Дебютант, 
как и его партнёрша Жанна Богоро
дицкая, были названы вдохновенной 
и лучезарной парой. Как добрых дру
зей встречали китайские зрители 
опытных танцовщ иков -  Светлану 
Романову, Олега Корзенкова, Вади
ма Кременского и юную пару -  Ната
лию Балахничеву и Юрия Белоусова.

Премьеры

Последняя премьера театра -  ба
лет «Ромео и Джульетта» С.Прокофь
ева. Это новая хореографическая вер
сия ставшего уже балетной классикой 
спектакля Юрия Григоровича. Спек-

Сцена из спектакля «Поцелуй феи».

Фото Д.Куликова
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В.Кременский (Меркуцио) в балете 
«Ромео и Джульетта».

Фото Д.Куликова

такль посвящен памяти гениального 
театрального художника Симона Вир- 
саладзе, которому в этом году испол
нилось бы 90 лет. Великий хореограф 
двадцатого столетия Юрий Григорович 
впервые встретился в работе с труп
пой, организованной и воспитанной 
его учеником -  Андреем Петровым. По 
признанию самого мэтра хореогра
фии он остался доволен творческим 
настроем и профессиональным уров
нем молодого театра. В главных парти
ях выступили солисты театра: Наталья 
Балахничева и Валерия Васильева 
(Джульетта), Вадим Кременский и 
Алишер Сабуров (Меркуцио), Валерий 
Лантратов и Олег К орзенков  (Ти- 
бальд), Василий Амерянов и Юрий 
Белоусов (Парис). Партию Ромео ис
полнили артисты Большого театра -  
Юрий Клевцов и Сергей Васюченко.

Дебюты

•  Театр «Кремлёвский балет» в 
нынешнем сезоне стал участником 
пуш кин ско го  фестиваля -  сотым 
спектаклем  «Руслан и Лю дмила» 
М .Глинки-В.Агафонникова в поста
новке руководителя театра Андрея 
Петрова театр открыл свой девятый 
сезон. Все показы пушкинского спек
такля в этот юбилейный год прохо
дили в необыкновенно приподнятом 
настроении при великолепном при
ёме зрителей. Впервые в партии Рат
мира выступил Айдар Шайдуллин.

•  Весёлой и м н о го зн а ч н о й  
партией Эми в балете «Том Сойер» 
пополнился репертуар двух опыт
ных танцовщиц Светланы Романовой 
и Светланы Цой.

•  П ризнанная прима труппы  
Светлана Романова замечательно 
исполнила партию Валевской в ба
лете «Наполеон Бонапарт» -  страс
тно и романтично. В этом же спек
такле появился новый Наполеон -  
его станцевал Юрий Белоусов.

•  4 мая 1999 года спектакль «Зо
лушка» обрёл новую главную геро
иню -  ею стала Светлана Ковален
ко, чьё мастерство уже известно лю
бителям балета. Теперь она -  соли
стка театра «Кремлёвский балет». В 
этом же сезоне солист театра Васи
лий Амерянов впервые стал Прин
цем в этом спектакле.

•  На кремлёвской сцене появил
ся новый дуэт в «Лебедином озере» 
-  Татьяна Гурьянова (Одетта-Одил- 
лия), которая дебютирует в новом 
для неё коллективе, и Илья Кузьмин, 
вернувш ийся к партии Зигф рида 
после долгого перерыва, связанно
го с травмой.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЛЮБИМЕЦ 
ПУБЛИКИ КРЕМЕНСКИЙ

Заслуженный артист России Ва
дим Кременский нравился публике 
всегда. И когда начинал свою артис
тическую жизнь в Нижнем Новгоро
де и Минске, танцевал небольшие 
сольные партии в спектаклях класси
ческого наследия и в современных 
балетах В.Салимбаева и А.Бадрака. 
Зрители любили его за юношеский 
азарт, за дерзкую  радостную теат
ральность.

В «Кремлёвский балет» Андрея 
Петрова он пришел одним из первых, 
в 1990 году. За плечами была служба 
в армии, немало исполненных партий, 
опыт участия в балетном конкурсе.

С тех пор пролетело девять лет. 
Вадим Кременский стал ведущим со
листом театра, неизменным участни
ком всех премьер молодой труппы. 
Велик соблазн назвать артиста 
танцовщиком комическим, гротеско
вым. Впрочем, среди «балетных» за 
ним закрепилась эта слава. Действи
тельно, в его репертуаре -  одна из 
ведьм в «Макбете», Пьер в «Привале 
кавалерии», Черномор в «Руслане и 
Людмиле». Танцмейстер в «Золушке», 
Щелкунчик-кукла, Фердинанд V III  в 
«Эскизах», Шут в «Лебедином озе
ре». .. Партии,требующие эксцентри
ческого дара, актерской изобрета
тельности и даже экстравагантности. 
(Что, естественно, не свидетельство 
схожести перечисленных героев).

И все же о Кременском точнее 
говорить как о незаурядном класси
ческом танцовщ ике-актере. У него 
отличная академическая выучка, от
точенная техника исполнения мелких 
движений, что в 1992 году во время 
гастролей «Кремлёвского балета» в 
Париже оценили придирчивые фран
цузские обозреватели, назвав танец 
Кременского элегантным, изящным и 
«весьма ви ртуозны м ». П озже

танцовщ ик много гастролировал с 
родным театром, получая похвалы 
зрителей и критиков разных стран. 
Они отмечали лёгкость  пры ж ков , 
вихрь вращений, графическую чет
кость поз. Но парижский успех арти
ста, выступавш его в «Золушке» в 
роли Танцмейстера, стал первым. 
Многоликий Учитель танцев -  циник, 
льстец, лицемер, почти придворный 
плут, казалось бы, совсем непохож на 
карлика Черномора из «Руслана и 
Людмилы» (следующая крупная ра
бота артиста).

.. .Длинная борода,большой горб, 
замысловатый грим сказочного зло
дея. Эти приметы карнавальной экс
центричности создавали трудности 
для исполнения танцев. Тем не менее, 
артист проработал танцевальную  
партитуру до мелочей, довёл форму 
танца до совершенства. Его Карла -  
демонический мираж, воплощение 
зла. Но зла сказочного, волшебного, 
отмеченного лукавой иронией само
го исполнителя. Образ Черномора 
рождался мучительно. Путь к успеху 
оказался совсем не лёгок.

По своей сути танцовщ ик не 
лицедей и не затейник. «Лёгкость 
необычайная» в работе -  не его сти
хия. В творчестве ему свойственна 
кропотливость и даже дотошность. 
Танец подчинён строгому професси
ональному расчету. Свободная мане
ра сценического поведения -  плод 
долгих и тщательных репетиционных 
поисков. Вадиму Кременскому необ
ходимо постичь все загадки образа, 
найти ответы на все вопросы.

Щелкунчик-кукла. В этом персо
наже, как и в Черноморе, лицо танцов
щика было скрыто -  лоб прикрывала 
смешная шляпа, огромный, во всё 
лицо, нарисованный рот и . . .  груст
ные глаза. В спектакле А.Петрова де
ревянный уродец не превращается в 
прекрасного Принца, не становится 
возлюбленным Мари. Он так и оста
ётся игруш кой... Балет о прощании с

детством, о грёзах юности, о первых 
серьезных раздумьях. Щ елкунчик 
Кременского похож на печального 
Пьеро: его образ во многом опреде
ляет смысл, философию балета.

Позже репертуар пополняли ге
рои нелепые и наивные: Зевс-ре- 
бёнок («Зевс»), Гамаш («Дон Кихот»), 
Нос («Эскизы»), формировался серь
езный и разнообразный концертный 
репертуар.

Кременский танцовщик, умею
щий тонко ощутить и передать хоре
ографический стиль произведения. 
Руководитель труппы ведет театр по 
пути неизведанному: если классика 
-  то обращается к самой высокой и 
вечной, если современность -  то де
монстрирует дерзкую смелость: но
вая тема, не апробированная балет
ными подмостками музыка, пирше
ство красок, жанровый эксперимент, 
режиссерская концептуальность.

Таким балетом стал «Наполеон 
Бонапарт» Т.Хренникова, где среди 
трех Наполеонов Кременскому отпу
щена роль младшего, не по возрасту, 
а по перипетиям судьбы. В сложном 
пластическом рисунке и неоднознач
ной смысловой игре эпизоды жизни 
императора-Кременского, этого «ро
кового гения» полны не трагедией, а 
ее предчувствием . Его Наполеон, 
вспоминая ранние эпизоды своей 
жизни, как бы предопределяет буду
щую катастрофу: партия выстроена 
выразительно и проникновенно.

Недавняя новая работа театра -  
«Том Сойер» П.Овсянникова. Андрей 
Петров ставит балет, где классика ужи
вается с элементами площадного ис
кусства, кавалькада трюков с веселым 
карнавалом. Праздник перевоплоще
ния -  актеры на глазах зрителей меня
ют костюмы и разыгрывают спектакль.

Партия Тома, безусловно, подарок 
судьбы (и, конечно, хореографа) Ва
диму Кременскому. Хореографичес
кие розыгрыши и танцевальные при
думки, неловкие ухаживания за Бек
ки (очаровательной Наталией Балах
ничевой), море шуток -  вот мир Тома- 
Кременского. В несколько прыжков 
он пересекает огромную кремлёвскую 
сцену, легко переходит из образа дер
зкого сумасброда Тома в актёра вы
мышленного театра. Танцовщик бук
вально на лету «ловит» настроения 
зрительного зала, слышит и чувству
ет партнёров. Шарм и изящ ество 
танцовщика причудливо сочетаются с 
детской наивностью его героя.

Вадима Кременского сегодня по- 
прежнему любят зрители. За тво 
рческий задор и самоотдачу. За ак
тёрское мастерство, которым вирту
озно владеет, что он ещё раз под
твердил, с блеском исполнив партию 
Меркуцио в новом спектакле -  бале
те «Ромео и Джульетта».

Елена ФЕДОРЕНКО
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'Юбилейный пЬаЗдтк ~  в кспь Мгокя 'Моисеева
Семидесятипятиле

тие творческой деятель
ности, причем, актив
ной, наполненной по
вседневным трудом пе
дагога и хореографа, — 
дата уникальная. Она 
уникальна вдвойне: ведь 
из них — этих семи с по
ловиной десятилетий 
шестьдесят два года 
Игорь Александрович 
Моисеев возглавляет 
созданный им А н
самбль народного 
танца, который во всём 
мире так и называют 
«Ансамбль Моисеева». И 
всё это время для ху
дожника — время поис
ков, время новаторских

Мэр Москвы Ю.М.Лужков и Председатель Комитета по культуре правительства 
Москвы И.Б.Бугаев поздравляют И.А.Моисеева.

открытий, время дерз
ких прорывов в неизве
данное и незнаемое... 
Наверное, поэтому так 
свежи и оригинальны 
краски его произведе
ний, независимо от 
того, когда они роди
лись, в конце тридца
тых или в начале девя
ностых годов. Почитате
ли таланта Игоря Мои
сеева, собравшиеся на 
его юбилейный вечер в 
Зале имени Чайковско
го, убедились в этом 
еще раз.

Фрагменты юбилейной программы.

Фото Д.Куликова
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