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Уважаемые читатели!
Так получилось, что одно из агентств, осуществлявших подписку периоди
ческих изданий, в том числе и журнала «Балет», пришло на грань банкрот
ства. Это -  «Вся пресса», ранее стабильно осуществлявшая свои функции.

Самое неприятное, что руководство агентства продолжительное время 
скрывало свои проблемы и, объявив подписку, получало с клиентов плату 
за издания.

Разумеется, что внесенные вами средства до нас не дошли. Хотя редакция 
исправно поставляла агентству номера журналов, без них, увы, осталось 
большинство подписчиков, оформивших заказы во «Всей прессе».

Узнав о сложившейся ситуации, мы решили напрямую передать вышедшие 
номера 1, 2 и 3 за 2010 год тем подписчикам, адреса которых нам удалось 
установить. Сделать это удалось только в конце мая, и, заключив договор 
с новым партнером (агентством МАП), мы договорились о пересылке вы
шедших номеров своим читателям. Надеемся, что в скором времени вы их 
получите.

Редакция журнала приносит вам, уважаемые читатели, извинения за неволь
но доставленные неудобства. К сожалению, и сам «Балет» потерпел убытки 
и понес моральный урон, вызванные безответственностью партнёров.

Искренно надеемся, что происшедший инцидент не повлияет на ваше от
ношение к  журналу, и мы сохраним добрые отношения.

ХОТИТЕ КУПИТЬ НАШ Ж УРНАЛ?!
Журналы и книжную продукцию редакции можно приобрести:

•  в «Театральном салоне Большой»
по адресу:
Нижняя Красносельская, д.45/17; 
тел. (495) 662-54-77

•  в салоне «Гришко»
Москва, Козицкий переулок, д.1-а, 
тел. (495) 650-22-49

•  в Театральном магазине «АРТ»
Страстной бульвар, д. 10, 
тел.: (495) 629-94-84

•  Во время спектаклей в Большом театре 
России, Музыкальном театре
имени К.С.Станиславского

и Вл.И.Немировича-Данченко 
и Государственном Кремлёвском 
Дворце

•  в Санкт-Петербурге в APT салоне 
Мариинского театра
тел.: (812) 326-41-96, (812) 326-41-97 
e-mail: artshop@mariinsky.ru 
(во время балетных спектаклей)

•  в Московском доме книги
на Новом Арбате, д.8, тел.: (495) 921-73-90

•  в «Книжнице» («Русское Зарубежье»),
Нижняя Радищевская, д.2, 
тел.: (495) 915-27-97

mailto:artshop@mariinsky.ru


Балет-парад

На хореографической 
карте мира, в том числе 
и России, всё большее 
количество территорий 
становятся зоной 
фестивалей танца. 
Большие и малые, 
посвященные балетному 
театру, народному или 
современному танцу, они 
сегодня -  праздники 
хореографического 
искусства, весьма 
многообразные 
по своему содержанию 
и творческому облику.
В частности, особую 
форму обрела такая 
разновидность показа 
хореографии, 
как соревнования 
или конкурсы. А нередко 
в программу фестивалей 
включаются и новые 
спектакли, специально 
приуроченные театрами 
к этим событиям. 
Международные, 
всероссийские, 
региональные, они 
всегда фиеста -  
праздник радости в честь 
Его Величества Танца.
Вот почему, говоря об 
итогах сезона 2009 -  
2010 годов, редакция 
в этом номере журнала 
специально посвятила 
фестивалям целостное 
обозрение.

Так уж устроены зрители, что от юби
лейных мероприятий ждут чего-то осо
бенного. Возможно, поэтому требова
ния к Фестивалю балета «Мариинский» 
были повышенными -  ведь он прошел в 
десятый раз. Впрочем, его «юбилей- 
ность» театр не акцентировал, и на пер
вый взгляд было, как всегда, -  по сло
жившейся традиции -  премьеры,свои и 
заграничные звезды, новые имена.

Открылся фестиваль премьерой «Ан
ны Карениной» Родиона Щедрина в по
становке Алексей Ратманского. Зачин 
поистине праздничный: за дирижер
ским пультом сам маэстро Валерий 
Гергиев, в зале композитор с супругой 
Майей Плисецкой, в заглавной партии 
две примы-соперницы -  Диана Вишне
ва и Ульяна Лопаткина.

Честно говоря, «Анна Каренина» бы
ла премьерой лишь для России. Ратман
ский ставил свой спектакль в Дании, 
Финляндии, Литве и Польше, где он в ре
пертуаре не задержался. Петербургская 
новинка -  постановка Варшавской опе
ры, не без огрехов прилаженная к Ма
риинской сцене: то настоящий по виду 
вагон сошел с рельсов, то на видео
проекциях Зимний дворец оказался 
в Москве (полякам-то все равно).

Весь спектакль длится всего 1 час 50 
минут. За это время хореограф пытает
ся поведать не только о судьбе героини. 
Сцену заполняет масса персонажей, 
названных в программке по имени, от
честву, фамилии и степени родства. Эти 
люди -  каждый со своей историей -  «ле
зут в кадр», но, не отличимые по пласти
ческим характеристикам, остаются без
ликими и лишь отвлекают внимание от 
главного треугольника.

Общеизвестно, что разные исполни
тели способны придавать спектаклю 
разное толкование. Но Ратманский за
ведомо подобрал составы с прямо про
тивоположными выразительными воз
можностями. Ислом Баймуратов, тан
цовщик в расцвете сил, сделал партию 
Каренина танцевальной. Это особенно 
ярко прозвучала в его дуэте с Вронским, 
где схватились два мощных соперника. 
Артист со славным прошлым Сергей Бе
режной в роли Каренина в очередной 
раз доказал, что балет -  дело молодых,

даже в том случае, когда нужно изобра
жать престарелых персонажей.

Юрий Смекалов -  опытный Вронский, 
эту роль он исполнял в спектакле Бориса 
Эйфмана, оттуда многое и привнес в ха
рактеристику своего героя. Молодой ар
тист Константин Зверев оказался ближе к 
образу Толстого: безупречно воспитан
ный аристократ, пылкий влюбленный, че
ловек чести и ее невольник.

Но особую разность премьерам при
дали две Анны. Анна Дианы Вишневой -  
настоящая героиня романа Толстого: и 
по облику, и по внутреннему миру. Жен
ственная, очень красивая, слегка легко
мысленная, она жаждет жизни и счастья. 
Вероятно, она любила мужа, но любовь 
к Вронскому для нее естественна и без
оглядна. Анна Вишневой чиста даже 
в грехе. Трагический финал предопре
делен: закат любви ведет к смерти.

Ульяна Лопаткина трактует свою ге
роиню как холодную, рассудочную, 
сильную натуру, обуреваемую скрыты
ми страстями. Лопаткина не видит в 
любви света, ее влечет грех. На лице ни 
тени радости, порочные чувства для нее 
безобразны, мрачны, но неодолимы. И 
не крах любви толкает ее Анну на рель
сы. Потеря центрального места в выс
шем свете -  вот ее истинная трагедия.

Еще одна «старая новинка» Мариин
ского -  премьера «Кармен-сюиты» Би
зе-Щедрина в хореографии Альберто 
Алонсо, увидевшая свет почти полвека 
назад -  в 1 967 году на сцене Большого 
театра. И вновь стало ясно, что леген
дарная роль Майи Плисецкой никому 
не по зубам. Ульяна Лопаткина восхи
щала красотой линий и поз, корректно 
воспроизводила текст и словно посто
янно просчитывала в уме: какой мужчи
на выгоднее? О любовных страстях, 
эротизме и речи не шло.

Но были и три работы по 20 минут, 
специально поставленные для фестива
ля и собранные в программу под торже
ственным названием «New Generation: 
Смекалов, Фаски, Льянг».

Юрий Смекалов, бывший премьер 
балета Бориса Эйфмана, ныне танцую
щий на Мариинской сцене и пробую
щий силы на балетмейстерском попри
ще, показал «Завод «Болеро»» на му-
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Ульяна Лопаткина 
и Евгений 

Иванченко. 
«Кармен-сюита».
Фото Н.РАЗИНОЙ

зыку Мориса Равеля. Урбанистический 
пейзаж -  лестница, светящееся и вертя
щееся колесо с семью лопастями. На 
этом фоне семеро полураздетых, раз
мазанных ярким гримом парней звер
ски и динамично (но пластически оди
наково) терзали девушку, и она, не вы- 
неся насилия, бросалась, раскинув 
крестом руки, с высокой лестницы в 
пропасть. Так могли понять сюжет те, 
кто не читал программки. В программке 
же Смекалов опубликовал длинный и 
заумный текст, который назвал «сце
нарный план», показавший, что хорео
граф не понимает, что это такое. Здесь 
перемещались цитаты из Священного 
писания, Иоанна Златоуста, протоирея 
Григория Дьяченко. Персонажами бы
ли: Душа (Виктория Терешкина) и семь 
грехов: Чревоугодие (Антон Корсаков), 
Любодеяние (Карэн Иоаннисян), Среб
ролюбие (Александр Сергеев), Гнев 
(Константин Зверев), Зависть (Максим 
Зюзин), Леность (Антон Пимонов) и 
Гордыня (Данила Корсунцев). Хорео
графия, на которую отложило неизгла
димый отпечаток эйфмановское про

шлое Смекалова, не позволила отли
чить один грех от другого. Правда, Гре
хи объясняли что-то с помощью азбуки 
глухонемых (это не шутка, а свидетель
ство из программки). Однако смысл же
стов не постигли даже самые продвину
тые зрители.

Опус с непереведенным названием 
«Simple things» на музыку Арво Пярта 
поставил Эмиль Фаски, учившейся в 
Академии русского балета под фамили
ей Фасхутдинов, а ныне работающий 
за рубежом. В программке было пред
послано всего четыре кратких предло
жения о борьбе с хаосом и самим со
бой, наказании за добро и любовь и о 
вечности истин. Доказательство концеп
ции хореографа было возложено на со
листов Екатерину Кондаурову и Макси
ма Зюзина в окружении шестерых тан
цовщиков. Виделась некоторая ассо
циация с Жанной д'Арк -  то проекции 
на заднике сцены королевских лилий, то 
пейзажей, то огня, сжигающего герои
ню. Хореография, в которой чувствуется 
влияние Уильяма Форсайта, оказалась 
близка исполнителям, ранее создавшим

удачные партии именно в 
форсайтовских балетах.

Американский хореограф 
Эдвард Льянг, поставивший 
«Полет ангелов» на музыку 
Марена Маре и Джона Та
венера, совсем не делал ка
ких-либо программных за
явлений, предоставив зрите
лям свободу по-своему трак
товать то, что воспроизводи
ли солисты Олеся Новикова 
и Леонид Сарафанов и тан
цовщики Маргарита Фроло
ва, Анастасия Михейкина, 
Ольга Громова, Кирилл Са
фин, Илья Левой, Филипп 
Степин и Олег Демченко. В 
балете прослеживался некий 
сюжет, но осталось неясным, 

кто были ангелы и в чем заключался их 
полет. Понятными были страдания ге
роя и его финальное соитие с партнер
шей, олицетворяющей то ли женщину, 
то ли музу.

Событием фестиваля стала «Жи- 
зель» балетной труппы Лионской оперы 
в постановке Матса Эка. Спектакль по
явился на свет в 1 982 году, но удиви
тельным образом не утратил свежести и 
авангардности хореографии. Как все
гда, продолжилась практика участия га
стролеров в репертуарных балетах 
Мариинки. Звезды Большого театра 
Светлана Захарова и Андрей Уваров 
выступили в «Лебедином озере», На
талья Осипова -  в «Жизели», хорошо 
вписался в «Спящую красавицу» Дези
ре в исполнении Дэвида Холберга из 
Американского театра балета. Послед
нюю точку поставил гала-концерт.

Словом, программа фестиваля была 
масштабной и разнообразной, уровень 
участников -  достойным, но хотелось 
чего-то большего. Ведь десятый фести
валь -  юбилейная дата.

Л ариса АБЫЗОВА

Виктория 
Терешкина 
и Максим Зюзин 
в миниатюре 
«Завод «Болеро» 
(хореография 
Ю.Смекалова). 
Фото Н.РАЗИНОЙ

Екатерина Кондаурова 
и Максим Зюзин 
в миниатюре «Simple things» 
(хореография Э.Фаски).
Фото Н.РАЗИНОЙ
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«OPEN 
DANCE» -
не только открытый, 
но и непредсказуемый 
фестиваль, проходящий 
ежегодно в Санкт-Петербурге.

В поисках всё новых форм организато
ры фестиваля Е.Галанова и В.Медведев 
предложили в этом году неделю балета 
под названием «Балетные легенды Санкт- 
Петербурга». Четыре вечера в здании Ми
хайловского театра, посвященные памяти 
Г.Улановой, К.Сергеева, Т.Вечесловой 
и В.Чабукиани в их столетний юбилей. 
А вслед за этим гала-концерт-конкурс 
в честь звезды, своим именем освещаю
щей мировой балет -  Наталии Макаро
вой. Солисты театров мира, приехавшие 
на это гала, стали в то же время участни
ками конкурса. Было собрано жюри из 
имен мировой славы, и семь лучших арти
стов получили приз и хрустальное изобра
жение ноги А.Павловой. Зрительский 
праздник завершила прекрасная выстав
ка фотохудожника Дины Макарофф.

Евгения Образцова в балете 
«Сильфида» (Мариинский театр)
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Даниил Симкин. «Буржуа» Даниил Симкин. «Буржуа» Лусия Лакарра и Марлон Дино
(Американский балетный в балете «Тайс» (Баварский балет Мюнхена)
театр) (Американский балетный театр)

Виктория Терешкина 
и Владимир Шкляров.
Па де де из балета «Дон 
Кихот» (Мариинский театр)

Не ограничиваясь столь разнооб
разной, дорогой и сложной про
граммой, организаторы провели 
профессиональную конференцию 
под названием «Проблемы сохране
ния и развития академических тра
диций в современном балете».

Два дня балетоведы, критики 
и практики балетного театра высту
пали с докладами, делились мнения
ми, спорили в дискуссионном режи
ме круглого стола.

Ныне неуёмные организаторы из
дают сборник докладов конферен
ции и планируют её ежегодное про
ведение.

Общение в профессиональном 
кругу, одна из задач фестиваля и 
безусловный успех его устроителей.

Фоторепортаж 
Станислава БЕЛЯЕВСКОГО
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И черная пантера,
и белый лебедь

«Весенний фестиваль балета» Музы
кальный театр имени К.С.Станиславско
го и Вл.И.Немировича-Данченко хотя и 
проводил впервые, он, тем не менее, 
произвёл впечатление события поисти
не международного значения. Помимо 
российских артистов, в празднике при
няли участие труппы из США и Фран
ции, а также солисты -  танцовщики из 
Германии, Голландии, Португалии.

Органичной частью форума стала це
ремония вручения приза журнала «Ба
лет» «Душа танца», отметившего в своих 
номинациях творческие достижения

майское сообщество до самых основ. 
Впрочем, потрясенным оказался и весь 
балетный мир, когда впервые увидел 
эту постановку.

Но не секрет, что многие радикаль
ные создания с течением времени имен
но из-за своей радикальности нередко 
утрачивают актуальность. Кто только не 
подражал этой «Жизели»! Её влияние, а 
то и прямые повторения, можно увидеть 
почти во всех современных пластиче
ских постановках. В результате его хо
реографическая революционность се
годня стала своего рода общим местом,

айт Роден в 1 994 году. Тогда он пробо
вал себя как хореограф и уговорил 
пойти на эксперимент товарища по те
атру знаменитого танцовщика Дезмон- 
да Ричардсона, понимая -  без звезды 
такой проект не будет успешным. Ри
чардсон прославился ещё в семнадцать 
лет своим выступлением с Майклом 
Джексоном в клипе, отснятом Марти
ном Скорсезе, работал с Мадонной и 
Принцем, был танцовщиком у Форсай
та, в Шведском королевском балете, а 
Американский театр танца ставил на 
него «Отелло». В США его называют

Сцены из балета «Жизель» (хореограф Мате Экк, 
балетная труппа Лионской оперы). Фото И.ЗАХАРКИНА

большой группы деятелей хореографи
ческого искусства России. Завершился 
фестиваль чествованием выдающегося 
педагога Петра Пестова, воспитавшего 
многих звезд международного уровня в 
Московском хореографическом учили
ще, а теперь работающего в Штутгарте. 
Это событие стало достойным финалом 
«международной» концепции фестиваля.

Открыли фестиваль гастроли балет
ной труппы «Лионской оперы», пока
завшей в Москве знаменитую «Жи
зель» шведского хореографа Матса 
Эка. Десять лет назад эковская «Жи
зель» «Кулберг-балета» буквально 
ошеломила москвичей. Тогда артисты 
труппы, руководимой самим хореогра
фом (для неё он и поставил в 1 982 году 
этот балет) выступали на основной сце
не Большого театра и потрясли балето-

что и продемонстрировала «встреча» со 
спектаклем во время фестиваля. Однако 
оценивая этот балет сегодня, следует 
всегда помнить, что именно его хорео
графия почти тридцать лет назад изме
нила эстетику балетных зрелищ до не
узнаваемости и по праву является на
стоящей классикой ушедшего XX века.

Другой труппой, обратившей на себя 
внимание на фестивале, стала также 
компания современного балета. Этот 
уже третий приезд «Complexions» в Мо
скву вызвал небывалый ажиотаж, по
скольку предыдущие гастроли запомни
лись целой бурей эмоций у любителей 
балета и имели феноменальный успех.

Создал эту популярную американ
скую труппу, причем первоначально -  
как разовый проект, артист «Американ
ского театра танца» Элвина Эйли Ду-

«черной пантерой», и его участие лю
бой проект обрекает на успех.

С тех пор труппа стала одной из са
мых востребованных в современном 
мире балета. Сейчас в ней работают 
шестнадцать танцовщиков из Аргенти
ны, Кубы, Японии, Кореи, Мексики, Ис
пании. Есть и балерина, закончившая 
Вагановское училище, танцевавшая в 
Мариинском театре и у Эйфмана.

Сотрудничество одного из основате
лей с поп-звездами не прошло для него 
даром: полуэстрадная, бродвейская со
ставляющая, апелляция к современным 
тинейджерам -  основа всякого выступ
ления «Complexions».

Про этот коллектив пишут, что от его 
выступлений «зал бьется в эротическом 
экстазе». В Москве до этого не дошло. 
Более того, началось всё достаточно
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вяло. В первом отделении артисты по
казали отрывки из своей свежей «эпи
ческой» работы «Милосердие», где 
танцовщики патетически воздевали ру
ки к небу, как написано в программке 
«создавая образы мольбы, прощения, 
негодования и жалости».

Собственно без программки понять, 
что хотят передать исполнители в этом 
абстрактном по форме танце, было не
просто. Хотя идея, в общем, достаточно 
избитая: «все религии равны и надо 
быть терпимыми».

Основанный на классике, но с осо
бым «выворотом» бедер и изломом всего 
корпуса, находящийся на грани фанта
стики танец артистов «Complexions» во 
всем великолепии предстал во второй

программе -  балете «Вспышка гнева». 
Именно в этой композиции 41 -летний Ри
чардсон единственный раз за вечер про
демонстрировал свое изумительное те
ло, из которого, как из глины, хореограф 
Роден подобно скульптору лепил изощ
ренные па. Пронизанный современно 
обработанной музыкой Баха балет, где 
однополые и разнополые дуэты, целые 
группы далеко не совершенных, но обла
дающих музыкальной пластикой тел, сли
вались в танцевальном экстазе, был пре
людией к своей кульминации -  танцу Ри
чардсона. Пластическое совершенство 
этого артиста, его танец можно передать 
словами Микеланджело: «Тело -  обра
зец красоты, чуда симметрии, грации. 
Оно ничто иное, как выражение идеи,

мысли, чувств. Для меня оно -  глина Бога, 
из которого он вылепил свой образ».

Обладательница эффектной пристав
ки к своему имени -  «Божественная» (на 
что имеется даже специальный «серти
фикат» -  название приза, полученного 
когда-то балериной) Ульяна Лопаткина 
готовила свой бенефис, также состо
явшийся в рамках фестиваля, очень об
стоятельно. Целый тематический вечер в 
рамках проекта «Великие имена» она 
посвятила хореографу Хансу ван Мане- 
ну. Аналогичную программу Лопаткина 
когда-то делала с Роланом Пети.

В её вечере, в качестве одного из ос
новных героев, участвовал солист На
ционального балета Нидерландов 
Александр Жембровский. Исполнен-

ю

Ульяна Лопаткина и Александр 
Жеромский в балете «Три Гносьены».
Фото И.ЗАХАРКИНА
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I

ный им с Лопаткиной в первом отделе
нии трехчастного вечера давно входя
щий в её репертуар балет «Три гносьен- 
ны», артист танцевал незадолго до того 
на вечере «Бенуа де ла дансе», но со 
своей голландской партнершей. Но 
этот балет на тематическом вечере Ло
паткиной смотрелся без тех нюансов, 
что подчеркивала в своём исполнении 
пара из Голландии несколькими днями 
ранее. Что и неудивительно: за корот
кое время стиль уникального хореогра
фа освоить в принципе невозможно, но 
благодаря прекрасному партнеру и 
особенностям актёрской индивидуаль
ности балерины миниатюра в исполне
нии Лопаткиной и Жембровского всё 
же воспринималась гораздо более 
адекватно, нежели ранее.

В программу вечера Лопаткиной во
шли три балета, ранее в Москве не
известные. Среди них «Пять танго» на 
музыку Пьяццоллы, которое показали

вместе с Лопаткиной и Жембровским 
двенадцать артистов из Национального 
балета Португалии. Шедевр же ван 
Манена «Адажио Хаммерклавир» на 
музыку Бетховена в исполнении трёх 
пар артистов Национального балета 
Нидерландов в Москву уже привозил
ся. Это -  образец чистейшей бессюжет
ной неоклассики, где медленные теку
чие движения буквально растворяются 
в музыке. «Адажио» производит не
изгладимое впечатление и сегодня, так
же впрочем, как и шуточное «Соло» на 
музыку Баха, наоборот, в стремитель
ном темпе станцованное во втором от
делении вечера ещё тремя солистами 
голландского балета.

Но главной «изюминкой» программы 
стала миниатюра «Two pieces for Het» 
на музыку Арво Пярта и Еркки-Свен 
Тююро, выбранная для Ульяны самим 
маэстро. Представшие перед зрителя
ми в этом чувственном шедевре для

двух танцовщиков в пикантных, практи
чески прозрачных костюмах со встав
ками латекса Лопаткина и Жембров- 
ский обжигали холодом отрешенности 
и скрытой за нею тысячеградусной 
страстью. Вышедший на сцену из зри
тельного зала создатель миниатюры 
был явно доволен такой трактовкой.

Завершал фестиваль вечер-чество
вание выдающегося педагога Петра 
Пестова -  трёхактный «Пестов-гала», 
где помимо отечественных артистов 
участвовал внушительный десант из 
Германии. Первыми в объёмной про
грамме выступали нынешние ученики 
Пестова из штутгартской школы Джона 
Кранко. Наибольший же резонанс на 
перенасыщенном речами, видеонарез
ками и номерами концерте вызвали 
танцы пестовских учеников, ныне ба
летных звезд ведущих компаний мира. 
С успехом выступили Эван Макки из 
Штутгартского балета и его партнёрша



Анна Осадченко. Эван Макки -  пока
затель достижений зарубежной педаго
гической деятельности Пестова. По
следний московский ученик Пестова 
Андрей Болотин из Большого театра с 
представительницей «Нью-Йорк Сити 
Балле» Эшли Баудер показали «Таран
теллу» Баланчина. Большой успех был и

у ещё одного пестовского питомца Ми
хаила Канискина и его партнерши Эли
зы Карийо Кабреры из берлинского 
балета в шуточном номере Шпука 
«Гранд па де де».

Выступление самого Малахова -  
главного ученика мэтра, тут ждали, ко
нечно, все -  и он в этих ожиданиях не

разочаровал. Увиденные в его исполне
нии отрывки из недавней берлинской 
премьеры балета «Караваджо», а так
же «Умирающий лебедь» хореографа 
Мауро де Кандиа поражали редкост
ной пластичностью и высокой одухо
творенностью.

Павел ЯЩ ЕНКОВ

Владимир Малахов. «Умирающий лебедь» (хореограф М ауро де Кандиа). Фото Христо ХРИСТОВА
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Benois de la danse
После отложенной в прошлом году по объективным причинам 
церемонии награждения лауреатов Приз «Benois de la danse» 
вернулся в Большой театр. Два Гала-концерта на его сцене 
представили ведущих современных танцовщиков балетных 
трупп со всего мира. Это сегодняшние номинанты и лауреаты 
прошлых лет, в числе которых и лауреаты прошлого года, 
получившие свои призы с опозданием, но по всем правилам -  
на сцене Большого театра. Среди них -  
Иван Васильев, Кирсти Мартин и Хосе Мартинес. 
Восемнадцатый «Benois de la danse» отличился тем, 
что не удостоил высокой балетной награды ни одного 
из номинированных хореографов. Среди артистов лауреатами 
стали дуэт из Гамбургского балета Джона Ноймайера Элен 
Буше и Тьяго Бордин и не приехавший в Москву американец 
Дэвид Холберг. Хосе Мартинез в балете «Треуголка».

Фото Д.КУЛИКОВА

Кирсти Мартин и Роберт Каррэн. 
«После дождя». Фото Д.КУЛИКОВАЭлен Буше и Тьяго Бордин. Дуэт из балета «Дама с камелиями». Фото Д.КУЛИКОВА
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q£арабеск-2010
«Арабеск -  2010» объединил в себе несколько событий.
Двадцать лет назад Екатерина Максимова и Владимир Васильев 
возглавили этот конкурс, который начинался как всероссийский, 
а затем приобрел статус международного. «Арабеск» занял 
положение одного из ведущих балетных состязаний в мире. 
Нынешнее -  юбилейное -  было посвящено памяти выдающейся 
балерины Екатерины Максимовой, чей незабываемый танец 
навсегда останется идеалом красоты и совершенства. Как 
председатель жюри конкурса, она неизменно создавала

Ксения Барбашёва 
и Александр Таранов.

«Ноктюрн» 
(хореограф Алексей 

Мирошниченко)
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Ольга Кондакова 
и Алексей Бусько. 
«Con tutti instrument» 
(хореограф Раду 
Поклитару, Беларусь)



Балет-парад

доброжелательную творческую атмосферу работы его членов, 
обеспечивавшую объективность критерий и оценок.
В этом году международное жюри возглавлял легендарный танцовщик 
и хореограф Владимир Васильев. Его 70-летный юбилей пришелся на открытие 
конкурса и был торжественно отмечен. Кульминацией программы стало 
пластическое действо «Баллада» на музыку Шопена, полная нежности и грусти 
по ушедшей Екатерине Максимовой. Маэстро сам исполнил этот номер, 
что произвело неизгладимое впечатление на всех присутствовавших.
Конкурс собрал исполнителей из одиннадцати стран мира, и уровень 
финалистов был достаточно высоким. Танцовщику из Кореи Джун Ен Джэ был 
вручен Гран-при, что является вторым прецедентом за всю историю 
соревнования. Нововведением стал блицконкурс современной хореографии, 
победителем которого стал известный хореограф Раду Поклитару (Беларусь).
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Балет-парад

Юность танцует в Казани
В Казани, городе, решившим стать третьей культурной столицей России, забота об 
искусстве и культуре чувствуется сразу. Любой, кто имеет отношение к балету, зна
ет, что этот вид искусства здесь «обласкан». И по масштабному ежегодному фести
валю имени Нуреева, и по вниманию к балетной школе, и по великолепному со
стоянию, в котором поддерживается театр оперы и балета.

Класс-концерт (Казанское хореографическое училище)

Фестиваль хореографических учи
лищ и школ, один из тех, что раньше бы
ли многочисленными и о которых но
стальгически вспоминают опытные ба
летные педагоги, проводится в Казани 
уже в пятый раз. На фоне всеобщих 
практических и прозаических проблем 
он выглядит на редкость стабильным и 
«душевным». На это работают многие 
факторы. Во-первых, здесь нет сорев
нования, а, следовательно, конкурсных 
страстей, отсутствуют сопоставления, и 
приветствуется многогранность. Конеч
но, все сравнивают себя с другими, без 
этого невозможно, да и не нужно, но 
получается очень по-доброму -  не на 
противопоставлении, а с позиций взаи- 
мообогащения. Во-вторых, это замеча
тельная, как теперь принято говорить, 
«тусовка». Некое профессиональное 
«братство», частью которого чувствует 
себя каждый из участников, невзирая 
на возраст и принадлежность к тому 
или иному танцевальному жанру. В-

третьих, возможность «пощупать» вжи
вую выбранную профессию, почувство
вать себя настоящими профессионала
ми, выходя на «взрослую» сцену Театра 
оперы и балета им. Мусы Джалиля.

Конечно, за все это огромное спаси
бо организаторам. За великолепный 
театр, за занятия в залах небольшого, 
но в идеальном состоянии содержаще
гося хореографического училища, за 
очаровательный санаторий, где все дни 
фестиваля жили участники. И особое 
спасибо -  душе и двигателю этого со
бытия, Татьяне Зиновьевне Шахниной, 
за неисчерпаемую энергию и огром
ную любовь к своему делу. Это то, что 
касается «атмосферных» условий, те
перь об участниках.

В первый день инициативу взяли в 
свои руки хозяева и пригласили всех 
гостей и участников фестиваля в опер
ный театр на спектакль училища «Бело
снежка». Спектакль репертуарный и 
позволяет регулярно проходить сцени

ческую практику ученикам от мала до 
велика -  практически всех возрастов. 
Только за весенние каникулы ребята 
станцевали его около двадцати раз, так 
что выглядели они вполне уверенно, бы
ли раскрепощены и растанцованы, 
словно опытные артисты. Особенно ис
полнявшие острохарактерные, скорее 
актерские пластические, нежели танце
вальные, партии гномы. Собственную 
редакцию «Белоснежки» в постановке 
Бориса Мягкова создал для юных арти
стов художественный руководитель ба
летной труппы театра Владимир Яков
лев. Школа получила отличную воз
можность для сценической практики 
учащихся, а театр -  популярный в горо
де детский спектакль в репертуар.

Вообще, Казанской школе везет на 
хореографов. Помимо главного балет
мейстера театра, который благодаря 
такому сотрудничеству знакомится с 
потенциальными артистами задолго до 
их приход в театр и знает каждого в де-
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ЯГ

| Па де де из балета «Пери». 
Полина Булдакова и Никита Четвериков 
(Пермский хореографический колледж)

ле, училищу посчастливилось получить 
практически собственного постоянного 
хореографа. Благодаря сотрудниче
ству с питерским балетмейстером Алек
сандром Полубенцевым школа имеет 
обширный оригинальный репертуар. 
Практически все фестивальные номера 
казанцев поставлены им на учеников 
хореографического училища. Это не
сколько фрагментов «Класс-концерта», 
где заняты дети всех возрастов и Танец 
пастушков с очаровательными овечка
ми, исполненными ученицами младших 
классов.

Порадовали казанцы серьезным и 
внимательным отношением к нацио
нальному репертуару, исполнив фраг
мент из народной сюиты «Гости Каза
ни». Впрочем, внимание к националь
ному танцу можно считать одной из 
главных тенденций фестиваля. Народ
ный репертуар составил не менее поло
вины всей его двухдневной программы. 
Яркие самобытные номера в постанов
ке А.Кондакова привезли представите
ли Красноярского хореографического 
училища. Танцы со своим особым сти
лем, отчетливым, проработанным в де
талях языком, с юмором и четко отре
петированные, словно на сцену выхо
дили не студенты, а опытные артисты.

Трогательный и женственный нацио
нальный номер показали девушки из 
Башкирского хореографического кол
леджа. Что не помешало уфимцам про
демонстрировать и два классических 
дуэта.

Как всегда, на высоте оказались вос
питанники школы-студии им. Игоря 
Моисеева. Зал с восторгом принимал 
известные номера великого мастера 
«Понтозоо» и «Словацкую польку», при
несшие славу не одному поколению ар
тистов. Не подкачали и молодые «мои-

сеевцы», подтвердив фирменный знак 
своей школы. Это замечательно, что 
есть школы, имеющие свой оригиналь
ный репертуар, передающийся из поко
ления в поколение. Из этой же серии 
знаменитые якобсоновские «Кумушки» 
Детского театра при театре балета име
ни Леонида Якобсона, и настоящая 
«бомба» фестиваля -  поставленный три
дцать пять лет назад и специально вос
становленный номер Генриха М ай
орова «Бурятские куклы» Бурятского хо
реографического училища. Восемна
дцать малышей в ярких национальных 
костюмах собрали все аплодисменты. 
Их куклы были трогательны и так без
упречно отрепетированы, что выглядели 
настоящим техническим шедевром.

Еще одним любимцем публики стал 
юный танцовщик из Белорусского хо
реографического колледжа Олег Ивен- 
ко, сумевший своим сценическим обая
нием влюбить в себя весь зрительный 
зал. Эмоциональными и техничными ар
тистами зарекомендовали себя осталь
ные минчане: Анастасия Лименько, 
Юлия Олейник и Константин Героник.

Традиционно сильным классическим 
дуэтом был представлен Пермский хо
реографический колледж. Еще совсем 
юные, но уже с крепкой профессиональ
ной школой Полина Булдакова и Никита 
Четвериков вышли на сцену в па де де из 
«Коппелии» и любопытном, изящно сти
лизованном па де де «Пери» на музыку 
Бюргмюллера в оригинальной постанов
ке Кирилла Шморгонера. Его хореогра
фия очень подошла молодым артистам. 
Еще один яркий дуэт приехал из Новоси
бирской школы. Особенно Анна Пигал- 
кина, уверенная балерина с выразитель
ной пластикой и ее партнер, высокий 
фактурный Иван Гребенщиков, запом
нились в адажио второго акта из «Лебе

диного озера». Красивая пара из Вага
новского училища, Ольга Смирнова и 
Виктор Лебедев выбрали для себя фраг
мент из «Щелкунчика».

Ученики хореографической школы 
из Йошкар-Олы станцевали большой 
фрагмент спектакля «Цветик-семицве
тик», где были заняты и малыши, и ребя
та постарше.

На фестиваль приехали юные арти
сты из Воронежа, Краснодара, Якут
ска, Набережных Челнов, Саратова -  
отовсюду, где всерьез и с любовью за
нимаются искусством танца. Себя пока
зали, других посмотрели, пообщались, 
увидели, кто чем дышит. Впечатлений 
им хватит надолго. И их педагогам то
же. Как признались взрослые: «Мы уво
зим отсюда других детей!»

Ольга ГОНЧАРОВА  
Фотографии предоставлены Казанским  

хореографическим училищем

Адажио из балета «Лебединое озеро». 
Анна Пигалкина и Иван Гребенщиков 

(Новосибирский хореографический колледж)
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ИТОГИ КОНКУРСОВ:

Лауреаты Открытого конкурса 
артистов балета России 
«Арабеск-2010»
Приза имени Сергея Дягилева удостоен Джун 
Ен Джэ (Корея).

Первой премии среди девушек удостоены -  
Такуда Саяка (Япония), Анна Оль (Россия, 
Красноярск);

первой премии среди юношей удостоены -  
Икемото Сёма (Япония), Айдос Закон (Ка
захстан).

Приз Екатерины Максимовой и Владимира 
Васильева лучшему дуэту конкурса вручен 
Джун Ён Джэ и Ким Ли Хо (Корея).

Приза жюри прессы, учреждённого Союзом 
театральных деятелей РФ удостоены Евгения 
Ляхова (Россия) -  за творческую индивиду
альность и верность традициям пермской шко
лы балета, Алексей Мирошниченко (Рос
сия) -  за номер «Ноктюрн» на музыку Л.Десят- 
никова.

Премии хореографам присуждены:

Раду Поклитару (Беларусь) за номер «Соп 
tutti instrument»,

Алексею Мирошниченко (Россия) за номер 
«Ноктюрн»,

Ирине Сергеевой (Россия) за номер «Танго 
«Магнолия».

Лауреаты VII Международного 
хореографического фестиваля- 
конкурса «Танцолимп-2010»
Гран-при -  Ким Менг Кюн (Корея, IV возраст
ная группа, классический танец, государствен
ная школа).
Золотой медали в номинации «Народно-ха
рактерный танец» удостоен Театр танца «За
думка» (Россия, Самара, I возрастная группа). 
Во второй возрастной группе золотых медалей 
в номинации «Классический танец, частные 
школы» удостоены Антони Вивас (Венесуэла) 
и Диана Персон (США), в номинации «Клас
сический танец, государственные школы» -  Та- 
магава Такахиро (Япония).
В третьей возрастной группе золотых медалей 
в номинации «Классический танец, государст
венные школы» удостоены Грюнке Мишель 
(Швейцария), Бреукер Лиса (Германия), Эн- 
чеварриа Густаво (Мексика); а в номинации 
«Современный танец, частные школы» -  Али
сия Навас Отеро (Испания).
В четвёртой возрастной группе золотых медалей 
в номинации «Современный танец, частные шко
лы» удостоены Хейн Джун (Корея), Ада Рам- 
зевс и Акито Ивамура (Германия, дуэт), Аки то 
Ивамура (Германия, соло); 
в номинации «Современный танец, государст
венные школы» -  Нымсурен Анудари (Герма
ния);
в номинации «Народно-характерный танец» -  
Театр танца «Лореляй» (Россия, группа), 
Копилевич Антон и Копилевич Степан (Рос
сия, дуэт).

Лауреаты конкурса
«Youth America Grand Prix-2010»
СТАРШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 
Гран-при удостоен Уильям Брейсуэлл (1 8 лет, 
Школа Королевского балета, Великобритания). 
Золотых медалей удостоены среди девушек -  
Ханна О'Нил (16 лет, Школа Австралийского 
балета, Австралия), среди юношей -  Эдо Ви- 
йен (17 лет, Школа Королевского балета в 
Антверпене, Бельгия).
МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 
Молодежного Гран-при удостоен Сэм Зал- 
дивар, ( 14 лет, Академия классического бале
та Дмитрия Кулева, Калифорния, США). 
Золотых медалей удостоены среди девушек -  
Ли а Крисченсон, (13 лет, Академия танца 
Джоффри Балет, USA), среди юношей -  Дерек 
Данн (14 лет, Школа танцевального образова
ния Рок Скул, Пенсильвания, США). 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
Приз «Надежда» получил Аран Белл, (1 1 лет, 
Дом танца, Италия).
Золотых медалей удостоены среди девочек -  
Рихо Сакамото, (1 1 лет, Кировская академия 
балета в Вашингтоне, США), среди мальчиков 
-  Суну Лим, ( 10 лет, Академия балета Ко Юн 
Кюн, Корея).
ДУЭТЫ
Золотую медаль получили Ги Хван Ча ( 1 8 лет) 
и Мин Чун Ким ( 15 лет) из Корейского нацио
нального университета.
АНСАМБЛИ
Золотой медали удостоен Атенео Данца, 
Италия.

Министерство культуры Администрация
Российской Федерации Красноярского края

Министерство культуры Российская государственная концертная Международная федерация Международный союз
Красноярского края компания «Содружество» балетных конкурсов деятелей хореографии

I ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
«БАЛЕТ XXI ВЕКА»
Посвящается столетию со дня рождения Г. С. Улановой

Красноярск 
22-28 ноября 2010

Всероссийский форум «Балет XXI века», проводится по инициативе Министерства культуры 
Российской Федерации и Администрации Красноярского края, и впервые состоится в горо
де Красноярске в период с 22 ноября по 28 ноября 2010 года.

В рамках форума пройдет смотр-конкурс молодых артистов балета российских театров, 
а также выпускных классов хореографических учебных заведений, будут организованы 
мастер-классы воспитанников Г. С. Улановой и круглые столы по проблемам современной 
хореографии и подготовки творческих кадров страны.

В программе форума спектакли Красноярского театра оперы и балета -  возобновлен
ный народным артистом СССР Владимиром Васильевым балет «Красный мак», и балет 
«Спартак» в хореографии народного артиста СССР Юрия Григоровича.

Информация о форуме: 
Российская государственная 

концертная компания «СОДРУЖЕСТВО» 
119002 г. Москва, ул. Арбат, 35, офис 557 

Тел./факс: (499) 248 34 94, (499) 248 21 66 
e-mail: sodruz@bk.ru

Первый Всероссийский форум «Балет XXI века» откроется Гала-концертом победителей 
международных конкурсов 2008 -  2010 годов. А завершится он торжественным концертом 
с участием выдающихся мастеров балета России и зарубежных стран.

mailto:sodruz@bk.ru
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О лимпийские надеж ды
В Берлине состоялся Седьмой международный хореографический фестиваль «Танцеваль
ный Олимп». Он в этом году собрал более пятисот участников из 27 стран мира. Геогра
фия фестиваля выглядела весьма обширной: юные танцовщики Бразилии и Венесуэлы, 
Кореи и Японии, Мексики, Италии и Швейцарии, США и, конечно же, Германии, демон
стрировали своё мастерство, стремясь завоевать симпатии жюри и берлинской публики. 
Фестиваль был посвящен памяти двух великих балерин -  Екатерине Максимовой и Еве 
Евдокимовой.

В конкурсной программе фестиваля 
показали свое умение юные танцов
щики в четырех возрастных катего
риях: 8-1 2 лет, 13-15 лет, 1 6-1 8 и 19- 
21 год. Участники «Танцевального 
Олимпа» имели возможность попро
бовать свои силы как солисты, а также 
в составе дуэтов и других ансамблях в 
категориях «классический и неоклас
сический танец», «современная хо
реография», «народный» и «эстрадный 
танец». Примечательно, что ученики 
частных и государственных школ со
ревнуются в разных группах, что дает 
им возможность побороться за медали 
и стипендии на обучение в престижных 
европейских балетных школах. Имен
но это выгодно отличает «Танцолимп» 
от других конкурсов: палитра танце
вальных стилей и направлений неверо
ятно богата, и каждый участник имеет

возможность представить результат 
своего труда на суд авторитетной су
дейской команды -  признанных педа
гогов известных балетных школ.

Организатор и директор основанно
го в 2004 году фестиваля Алексей Бес
смертный выбрал девизом фестиваля 
постулат «Танец -  язык мира». И этот 
девиз полностью оправдывает себя. 
Танцолимп, начинавшийся как местный 
праздник танца, стал платформой об
щения для профессионалов всего мира. 
Здесь можно познакомиться с различ
ными стилями и методиками преподава
ния классического танца, показаться 
представителям различных балетных 
трупп, набраться опыта, идей. И неред
ко судьба конкурсантов круто меняется 
именно после «Танцолимпа», ведь 
именно здесь есть шанс получить воз
можность бесплатного обучения или

стажировки в одной из известных евро
пейских школ или же контракт с имени
тым коллективом.

Самая напряженная «битва за меда
ли» разразилась среди профессиона- 
лов-классиков. В этом году своих сту
дентов в Берлин привезли такие при
знанные балетные училища, как Мос
ковская академия хореографии, Шко
ла Джона Крэнко в Штуттгарте, Киев
ское хореографическое училище, Ака
демия танца в Цюрихе и многие другие.

Жюри, бессменным председателем 
которого является Владимир Васильев, 
высоко оценило уровень конкурсантов 
из Кореи, ведь именно туда, наряду с 
многочисленными медалями, ушел и 
Гран-при. Обладателем оного, а также 
денежного приза, учрежденного патро
ном фестиваля -  Владимиром Малахо
вым, стал Ким Мюнг Кю. Выступления

20



Мир балета

этого молодого виртуоза в вариациях 
Актеона и Базиля смогли понравиться 
известной своей сдержанностью немец
кой публике, и каждый его прыжок, ре- 
вольтад или особо удачный пируэт вы
зывал в зале бурю аплодисментов. По
беда на «Танцолимпе» стала в жизни 
Кима важным этапом, предопределила 
его профессиональное будущее, и, на
деемся, Ким еще громко заявит о себе.

Можно поздравить с удачным штур
мом вершины «Танцевального Олимпа» 
учеников частных балетных школ из Рос
сии: серебро в первой возрастной кате
гории завоевала София Васягина из 
Екатеринбурга, медаль того же достоин
ства в третьей возрастной категории до
сталась и дуэту из далекого Ханты-Ман
сийска. В категории «Модерн» серебро 
получил дуэт «Театра-студии современ
ной хореографии» из Москвы.

Особенно красочной была в этом го
ду программа народных и эстрадных 
танцев. Подлинную неаполитанскую та
рантеллу показал «Астор Балле Напо
ли»; «Сентро Культурал Ирмаос» из 
Сао Паоло привез аутентичные бра
зильские народные танцы. Сымбат Жу- 
магулова из Казахстана познакомила 
берлинцев с танцевальным искусством 
народов Средней Азии.

Больших похвал снова удостоились 
народные коллективы из России -  золо
то получил театр танца «Задумка» из 
Самары, чьи стилизованные миниатюры 
«Чижик Пыжик», «Калинка», «Курская» 
выглядели на редкость современными, 
динамичными, их хореография отлича
лась виртуозными трюками и яркими 
танцевальными картинами. Подмосков
ный театр танца «Ласточки» увез домой 
бронзу. Их «Последняя охота» запомни
лась своей экспрессией и великолепны
ми костюмами.

Отдельно хотелось бы отметить ан
самбль «Лореляй» из Барнаула. Дело в 
том, что этот коллектив, наряду с велико

лепной подготовкой танцовщиков, может 
похвастать уникальными танцами «рус
ских» немцев в своем репертуаре. «Ло
реляй» показал в Берлине нечто, заста
вившее разгореться нешуточный диспут 
среди германских историков танца: ока
зывается, старонемецкий «Шлорентанц» 
был вывезен в Российскую империю не
мецкими колонистами около трехсот лет 
назад и сохранился на Алтае. Таким об
разом, «Лореляй» познакомил немцев с 
их фольклорным наследием, обретшим 
жизнь в России. «Шлорентанц», а также 
огненный «Танец бессарабских цыган» и 
«Яблочко» получили заслуженное «золо
то». Убеждена, что солисты «Лореляй» 
братья-близнецы Антон и Степан Копиле- 
вичи завоевали бы и приз зрительских 
симпатий, если бы он присуждался. 
Юным артистам досталось «золото» в ка
тегории «народный дуэт». Их «Еврейский 
танец» и «Гаучо», бесспорно, стали укра
шением фестивального репертуара. В 
итоге в Россию «уехали» три золотые, три 
серебряные, две бронзовые медали.

Несмотря на недолгую историю су
ществования «Танцевального Олимпа», 
здесь уже сложились свои традиции. 
Одна из них -  это выход всех участни
ков в гриме и костюмах на сцену во 
время церемонии открытия и закрытия 
фестиваля. И все конкурсанты, выходя 
на сцену, наглядно демонстрируют раз
мах действа. И то, насколько разные 
люди собираются здесь. И то общее, 
что их объединяет, -  одержимость тан
цем, цель их жизни -  танцевать! Ведь 
именно им предстоит в будущем писать 
историю Танца. Как сказал президент 
жюри Владимир Васильев: «Если мы по
можем хотя бы одному таланту, то зна
чит -  конкурс полностью себя оправ
дал. А в этом заключается наша зада
ча -  членов жюри».

Следующий «Танцолимп» состоится в 
феврале 201 1 года, и верим -  фести
валь поможет новым молодым дарова
ниям найти своё место в профессио
нальном искусстве.

Юлия ЛЮ ДВИГ

Классический танец на Олимпе
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Евгения Образцова и Юрий Смекалов. «Расставание» 
(Мариинский театр). Фото Нины АЛОВЕРТ

Владимир Васильев в миниатюре «Баллада».
Фото Нины АЛОВЕРТ

Америка в честь Владимира Васильева
Интересные события происходят последние годы на базе балетных 
конкурсов. Зрелищная сторона, поддерживая зрительский интерес, 
вылилась в идею проводить в честь выдающихся деятелей балетного 
театра яркие вечера или посвящать им весь конкурс.

Дарья Хохлова и Владимир Васильев 
миниатюре «Баллада». Photo by Hideaki TANIOKA
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Так в России, Италии и Казахстане 
прошли конкурсы в честь Галины Улано
вой (Москва, Красноярск), Марины 
Семёновой (Сочи, Москва), Наталии 
Бессмертновой (Рим, Астана), Екатери
ны Максимовой (Пермь).

А в Америке устроители конкурса 
«Youth America Grand Prix» Лариса и 
Геннадий Савельевы вот уже второй год 
проводят в заключение конкурсов твор
ческие вечера: гала в честь выдающего
ся педагога Петра Пестова (2009 год) 
и Владимира Васильева в этом 2010 
году.

Вечер В.Васильева собрал звёздных 
исполнителей мирового балетного ми
ра. Поколение сегодняшних профес
сионалов XXI века встречалось с теми, 
кто представляет золотой век искус
ства, культуры XX века.

А они вместе познакомили моло
дёжь, съехавшуюся на конкурс, с тра
дициями и ценностями хореографиче
ского искусства. Думается, сама идея 
вечеров-гала позитивна не только для 
привлечения публики, но и с профес
сиональной точки зрения как связь по
колений в одном из тончайших и бы
стро таящих театральных искусств -  ис
кусстве танца.

Даже просто увидеть Карлу Фраччи, 
выходящей на сцену, большая радость, 
дарящая воспоминания. На английском 
языке итальянская звёздная партнёрша 
«пропела» гимн танцовщику века -  Вла
димиру Васильеву. В честь него испол
няли фрагменты из его репертуара ар
тисты из США, Германии, Англии, 

/  Украины, Дании, Италии, России.

Г
4 +

Арата Миягава
в балете «Сильфида» (Япония).
Photo by Siggul/V isual Arts Masters

Но при всём многообразии талантов 
уровня танца Васильева, показанного 
дважды в видеоколлажах, невозможно 
было достичь. Зал взрывался аплодис
ментами восторга.

Самое же незабываемое ждало в за
вершении вечера. Впервые была пока
зана хореографическая миниатюра 
«Баллада», поставленная на музыку 
Шопена. Её исполнение впервые про
жил на сцене сам Мастер. В короткие 
минуты вся жизнь. В скупых жестах, ми-

Сергей Полунин. Актеон из балета 
«Эсмеральда» (The Royal Ballet).
Photo by Siggul/Visual Arts Masters

нимизированной технике и фантастиче
ской правде не было сказано, но чита
лось посвящение Кате, и скромная 
юная Д.Хохлова трепетно почувствова
ла всю ответственность момента. Не ис
сякаем талант мастеров, любой жест 
дарит испытание восторга сопричаст
ности.

И те, кто делал первые шаги на кон
курсе молодой Америки, уже не забу
дут те минуты таинства искусства, что 
подарил им Мастер.

Полина Семионова и Марсело Гомес.
Сцена из балета «Манон».

Photo by Siggul/Visual Arts Masters
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П.И.Чайковский

Александр
ПОЗНАНСКИЙ

Новое
о «Лебедином»

ОБ АВТОРЕ:

Александр Познанский, биограф П.И.Чайковского, сотрудник Йельского университета 

в США, автор двухтомной биографии композитора, опубликованной в России в 2009 

году. Его перу принадлежат многочисленные статьи и монографии о жизни и творчестве 

П.И.Чайковского, изданные в Америке, Англии, Германии, Японии и России.

Заказ написать музыку для балета «Озеро лебедей» при
шел Чайковскому из дирекции Большого театра еще весной 
1 875 года. В письме Римскому-Корсакову от 1 0 сентября то
го же года композитор признаётся: «я взялся за этот труд от
части ради денег, в которых нуждаюсь, отчасти потому, что 
мне давно хотелось попробовать себя в этого рода музыке».1 
Два действия балета композитор успел завершить еще в ав
густе, гостя у сестры, затем несколько раз возвращался к 
этому сочинению осенью и только в марте следующего года 
основательно сел за инструментовку.

Несомненно, что любовь к балету, ярко проявившаяся в 
нем с ранней юности, сыграла решающую роль в его согла
сии написать музыку в новом для себя жанре. Кашкин вспо
минал, что Чайковский «набрал из театральной библиотеки 
балетных партитур и начал изучать этот род композиции в 
деталях, в общем приемы ее были ему известны из посеще
ний балета. В то время для него идеалом балета была «Жи- 
зель», в которой он пленялся и поэтичностью сюжета 
Т.Готье, и мастерством композиции А.Адана. Разумеется, 
сочинению музыки предшествовали долгие совещания с ба
летмейстером Большого театра, с помощью которого была 
выработана программа танцев и весь сценарий балета».2 
Вопрос об авторстве либретто балета Чайковского «Лебе
диное озеро» остаётся нерешённым, несмотря на все усилия 
специалистов. В первую очередь, вызывают недоумение 
сведения, содержащиеся в мемуарных источниках. Текст 
либретто, опубликованный в «Театральной газете» в 1 876 
году, задолго ещё до премьеры спектакля, а позже отдель
ной брошюрой, не был подписан.3 Два известных упомина
ния о возможных авторах сценария, причём лицами, кото
рые по определению должны были быть в курсе происходив

шего, отнюдь не проясняют проблемы -  скорее наоборот. В 
своей трёхтомной биографии знаменитого брата Модест 
Чайковский вообще не касается этого вопроса, затрагивая 
его, однако, в письме Герману Ларошу, написанном в 1 894 
году: «По рассказам Юргенсона, либретто «Лебединого 
озера» сочинил Бегичев», и вслед за этим обращая внима
ние на надпись «собственность Гельцера» в экземпляре, об
наруженном им в Театральной дирекции, после чего делает 
вывод: «Судя по глупости сюжета, он [т.е. сценарий -  А.П.] 
есть вымысел одного из этих двух лиц».4 Вывод, прямо ска
жем, отнюдь не очевидный, хотя с лёгкой руки Модеста, имя 
танцовщика и педагога Василия Гельцера утвердилось без 
особых оснований в чайковсковедении как одного из воз
можных авторов изначального сценария знаменитого бале
та. Что же до надписи «собственность Гельцера», упомяну
той Модестом, то куда логичнее истолковать её, как уже не
однократно указывалось, в самом прямом смысле -  т.е. как 
указание на принадлежность ему данного экземпляра, не
жели приписывая ему авторство данного текста.5 Если вду
маться, странно звучит и ссылка Модеста на «рассказы Юр
генсона». В период интенсивной работы над музыкой к ба
лету зимой и летом 1 876 года композитор постоянно пере
писывался с братом, посвящая его не только в детали твор
ческого процесса, но и поверяя ему свои впечатления о ра
боте балетной труппы театра над постановкой, как в извест
ном ироническом описании одной из репетиций в письме от 
24 марта: «Вчера в зале театральной школы происходила 
первая репетиция некоторых нумеров из первого действия 
этого балета. Если бы ты знал, до чего комично было смот
реть на балетмейстера, сочинявшего под звук одной скри
почки танцы с самым глубокомысленным и вдохновенным
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видом. Вместе с тем завидно было смотреть на танцовщиц и 
танцоров, строивших улыбки предполагаемой публике и на
слаждавшихся легкой возможностью прыгать и вертеться, 
исполняя при этом священную обязанность. От музыки моей 
все в театре в восторге».6 Трудно представить себе, что при 
этих обстоятельствах Модест мог не знать, или не интересо
ваться, кто был автором либретто, а если так, то ссылкой на 
Юргенсона он как бы снимает ответственность с себя само
го за сообщаемые сведения.

Ещё менее понятна оговорка Николая Кашкина по тому 
же поводу. В одной из его статей читаем: «В.П.Бегичев, если 
не ошибаюсь, сам написал программу балета «Лебединое 
озеро», композитор её одобрил и согласился за 800 р. на
писать музыку на этот сюжет».7 Владимир Бегичев, как мы 
знаем, был не только инспектором репертуара московских 
театров, но и хорошим знакомым Чайковского. Также из
вестно, что Кашкину композитор поручил сделать форте
пьянное переложение музыки к балету. В одной из опублико
ванных тогда же заметок, он подчеркнул, что балет «одно
временно появился в печати, в издании для фортепиано и на 
сцене Большого театра».8 Опять же, крайне маловероятно, 
что работая над клавиром во время подготовки балета для 
сцены, Кашкин с точностью не представлял, кто именно напи
сал к нему либретто, а значит оговорка его «если не оши
баюсь» могла преследовать ту же цель, что и ссылка Моде
ста на мнение Юргенсона. Добавим, что ни Бегичев, ни Гель- 
цер никогда не претендовали на приписанное им авторство.9 
Иными словами, создаётся впечатление, что мы имеем дело 
с сознательной фигурой умолчания.

Такое умолчание, а также сомнение в авторстве балетных 
сценариев, было, однако, отнюдь не первым случаем в хро
нике Большого театра тех лет -  и более того, не первым слу
чаем во взаимоотношениях этого театра с Чайковским. Речь 
идёт о заказе композитору в 1 870 году музыки к балету 
«Сандрильона», работа над которой была им вскоре пре
рвана, почему -  неизвестно. Согласно Модесту, «о причине 
расстройства дела нет никаких сведений».10 Примечательно, 
что Карл Вальц, автор либретто «Сандрильоны» (поставлен
ной в 1 872 году под названием «Волшебный башмачок»), 
который по логике вещей должен был активно сотрудничать с 
Чайковским во время попытки последнего написать музыку к 
преполагаемому балету, вообще не упоминает его по этому 
поводу в изданных годы спустя мемуарах.11 Наконец, хотя 
имя Вальца, как автора сценария, появилось на афише «Вол
шебного башмачка», рецензия на премьеру в газете «Голос» 
выразила удивление на этот счёт ибо, по мнению газеты, он 
таковым не являлся.12 Нельзя не согласиться с Юрием Сло
нимским, что эти и подобные несуразности естественно объ
ясняются личными взаимоотношениямл разных лиц и заку
лисными интригами, бывшими характерной чертой тогдаш
ней (как, впрочем, и современной) театральной, и особенно 
балетной, жизни.

Несмотря на попытки некоторых исследователей в этом 
направлении, реконструировать, при отсутствии детальной 
документации, что же именно происходило в каждом кон
кретном случае, не кажется возможным. Однако, именно 
учёт этого ситуационного контекста и его психологического 
фона позволяет по-новому отнестись к вопросу о возможном 
авторстве либретто «Лебединого озера».

Первая постановка балета на сцене московского Боль
шого Театра в 1 877 году, по единодушному мнению совре
менных ей критиков, также воспринятому историками музы
ки, оказалась неудачной, тем самым как бы отложив при
знание его выдающимся произведением почти на целых два
дцать лет, вплоть до возобновления спектакля -  в совершен
но иной редакции -  Львом Ивановым и Мариусом Петипа в

1895 году. Традиционно, главная вина за первоначальный 
неуспех балета возлагается на балетмейстера театра, кото
рым состоял тогда Вацлав (Венцель или Юлиус) Рейзингер, 
австриец чешского происхождения ( 1 828-1 893). Утвержде
ние о бездарности и некомпетентности Рейзингера, погу
бившего великую музыку, стало общим местом в чайковско- 
ведении. Заметим, что сравнительно недавно была предпри
нята попытка пересмотра столь негативного отношения к 
Рейзингеру.13 Автор статьи справедливо указала на неза
урядность его карьеры: в течение восьми лет он возглавлял 
балетную труппу в Лейпциге, и уже после отъезда из Моск
вы организовал инаугурацию Пражского Национального 
Театра (1883). Можно согласиться и с тем, что Рейзингер 
был, по всей видимости, интерпретатором в балете стиля 
«бидермайера».14 Стиль этот был популярен среди массово
го зрителя в Центральной Европе, а также, надо полагать, и 
в России: не забудем, что -  несмотря на резкую оценку кри
тиков -  рейзингерский спектакль «Лебединое озеро» сохра
нялся на сцене целых шесть лет, выдержав 39 представле
ний.15, За время пребывания в должности балетмейстера 
Большого Театра (1873-1878) Рейзингер поставил десять 
балетов.16 Каждый из них был создан согласно господство
вавшей традиции, т.е. с упором на отдельные танцевальные 
номера и не уделяя особенного внимания цельности худо
жественного действия, не говоря уже о психологическом или 
философском содержании.

Вале» вь 4-хъ д*нств1я».
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Первое издание либретто Лебединого озера
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Надо полагать, что предвзятое отношение к этой фигуре 
помешало исследователям рассмотреть возможность того, 
что именно Рейзингер мог являться на самом деле основным 
автором сценария балета, хотя некоторые из них и допуска
ли его участие в работе над ним. Вероятность его авторства 
следует, в частности, из текста афиши к премьере спектакля, 
где о «большом балете в 4-х действиях», при отсутствии упо
минания о либретто, сказано: «соч. балетмейстера г. Рейзин- 
гера; музыка соч. П.И.Чайковского». Показательно, что Ва
силий Фёдоров, выдающийся знаток театральной жизни той 
эпохи, посчитал необходимым добавить имя хореографа к 
привычным именам Бегичева и Гельцера как соавтора сцена
рия.17 О принципиальной роли Вацлава Рейзингера в его на
писании свидетельствует и сообщение Кашкина: «Разуме
ется, сочинению музыки предшествовали долгие совещания с 
балетмейстером Большого театра, с помощью которого бы
ла выражена программа танцев и весь сценарий балета».18

Как сумел показать Юрий Слонимский, сказка Иоганна 
Музеуса (1735-1787) «Похищенное покрывало» («Der ge- 
raubte Schleier») -  в русском переводе «Лебединый пруд» -  
была одним из наиболее важных источников сценария. Это 
следует в силу сходства не столько сюжета (которое неве
лико, хотя в обоих случаях девушки превращаются в лебе
дей), сколько говорящих деталей, вроде имени Бенно, това-

Афиша первой постановки Лебединого озера . 
Большой театр. 1877 г

рища Зигфрида -  его носит также один из персонажей Му
зеуса. Отметим, что в отличие от сказок Гауфа или братьев 
Гримм, сборник Музеуса не был широко известен за пре
делами германоязычных народов: так, на русский язык он 
был впервые переведён лишь в 1 883 году, через шесть лет 
после появления балета.19 Следовательно, вероятность то
го, что Бегичев, Гельцер, или сам Чайковский могли быть 
знакомы с его составом, мала. Другое дело Рейзингер, вы
ходец из Австрии и с детства впитавший фантастические и 
романтические мотивы немецкой литературы: в его случае, 
заимствования из указанной сказки были бы не удивитель
ны, тем более, что она полностью отвечала «непременному 
пожеланию» самого композитора для предстоящего балета 
«фантастического сюжета из рыцарских времён» -  у М у
зеуса действуют именно рыцари и происходит много фан
тастических событий.20

При внимательном чтении опубликованного текста либрет
то обращают на себя внимание некоторые несообразности 
русского языка, создавая ощущение, что он был написан че
ловеком, не вполне овладевшим русской речью, а затем отре
дактирован, притом не слишком тщательно, кем-то другим. 
Это касается в особенности синтаксических конструкций. На
пример, длинная фраза из первого действия: «Пришедшие 
поздравить принца крестьяне и, конечно, крестьянки по жела

нию старого подвыпившего-таки Воль
фганга, наставника молодого принца, 
танцуют» по-русски звучит неуклюже, 
являя собой, с характерным глаголом в 
самом конце, очевидный германизм. 
Или, аналогично, из второго: «Луна све
тит» вместо «Светит луна». Из третьего: 
«Принцесса... подзывает Вольфганга и 
передаёт ему гневно слова сына» -  
опять же, характерное для немецкого 
языка следование наречия после глаго
ла, вто время как литературный русский 
предпочитает обратный ход. Оттуда же: 
«на окне (нем. auf dem Fenster) показы
вается белая лебедь» -  по-русски следо
вало бы сказать «в окне». Выражение 
Бенно в первом действии «Это ещё дол
гая песня» выглядит как калька немецкой 
идиомы «ein lange Gesang», и так далее. 
То, что он был написан, исходя из пер
спективы хореографа, подтверждается 
общим впечатлением от сценария, ли
шённого драматургического единства -  
достаточно вспомнить немотивирован
ное дублирование злой силы в лице 
мачехи-совы и графа-демона. Вряд ли 
Бегичев, «глубокий знаток сцены», и сам 
автор семнадцати пьес, печатавшийся 
литератор, мог бы допустить подобные 
неувязки в собственном тексте, равно 
как и огрехи против русского языка, 
упомянутые выше.21

Наконец, до сих пор не учитывался 
тот факт, что по роду своих занятий Рей
зингер был не только хореографом, но и 
либреттистом. Из десяти балетов, по
ставленных им на сцене Большого Теат
ра, четыре написаны по его либретто: 
«Прерванное уединение», «Стелла», 
«Ариадна» (в соавторстве с Петипа), 
«Бабушкина свадьба».22 Это обстоя
тельство, вкупе со сказанным выше о не-
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мецких корнях Рейзингера и особенностях языка сценария, 
делает его авторство пятого либретто -  для «Лебединого озе
ра» -  более, чем вероятным. Цитированное выше сообщение 
Кашкина о сотрудничестве хореографа и композитора в раз

работке сценария ставит вопрос о возможном вкладе послед
него в окончательный результат. Ответ может быть лишь пред
положительным на основе высказанных специалистами мне
ний. Надо полагать, что именно на этом этапе в либретто бы
ли внесены мотивы из любимой Чайковским «Ундины» (как из
вестно, из музыки уничтоженной оперы под этим названием 
он внёс в балет адажио Зигфрида и Одетты), а также элемен
ты Вагнеровского «Лоэнгрина» (которым он восхищался).23

Не следует придавать особое значение рассказам Юрия 
Давыдова и Анны Давыдовой-Мекк о якобы постановке 
Чайковским в Каменке детского балета «Озеро лебедей» в 
конце 1 860-х -  начале 1 870-х годов. Показания эти проти
воречивы, хронология неубедительна, и даже если такое со
бытие имело место, нет никаких оснований связывать его с 
«Лебединым озером», нам известным. В лучшем случае, то
гда он -  по словам Александра Демидова -  «использовал 
имевшийся у него материал, который мог войти позже и в 
«Лебединое озеро», разумеется, в значительно преобра
жённом виде».24

Каковы же причины, побудивших современников Чайков
ского, а также, возможно, его самого прибегнуть к фигуре 
умолчания об авторстве балетного либретто? Наиболее яв
ной из них было единодушное убеждение, что именно Рей- 
зингер загубил спектакль и музыку, и нежелание официально 
связывать это имя с именем композитора, как если б это мог
ло скомпрометировать последнего. Здесь работал известный 
психологический механизм вытеснения. И конечно же, сыг
рали свою роль напряжённости в личных и профессиональ
ных отношениях, закулисные интриги, о которых мы, скорее 
всего, никогда не узнаем, -  иными словами -  факторы, коре
нящиеся в человеческой природе, каковые и по сию пору 
омрачают жизнь многих театральных коллективов.
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Забытая «амазонка» авангарда

Вера Ш абшай (1925)

Вера Яковлевна родилась в семье профессора Якова Фа- 
биановича Каган-Шабшая (1877-1939), основателя Мос
ковского электротехнического института, деятеля движения 
«еврейского ренессанса» и участника «Кружка еврейской 
эстетики» во главе с критиком Абрамом Эфросом. Яков Фа- 
бианович был известным коллекционером произведений ли
деров еврейского художественного авангарда: Эль Лисицко
го, Марка Шагала, Натана Альтмана и других. Атмосфера 
родительского дома предопределила художественные взгля
ды Веры, ее тяготение к национальной теме в танце и ориен
тацию на авангардные формы ее выражения.

После занятий в частной студии классического танца в 
1 924 году В.Шабшай поступила на хореографическое отде
ление московского Государственного театрального технику
ма имени А.В.Луначарского (позднее ГИТИС). Свои первые 
постановки характерных танцев для студентов техникума 
В.Шабшай осуществляет в Лаборатории молодых постанов
щиков в 1 925-1926 годах.

В 1927 году режиссер Борис Вершилов, ученик Вахтанго
ва, приглашает выпускницу Театрального техникума В.Шаб
шай в качестве балетмейстера и постановщика пластическо
го движения в возглавляемый им московский еврейский те
атр-студию «Фрайкунст» («Свободное искусство»). Именно 
здесь Шабшай организует танцевальный коллектив из своих 
соучениц по Театральному техникуму и драматических тан-

Творчество хореографа и танцовщицы Веры 
Яковлевны Каган-Шабшай (1905-1988) 
представляет пока малоизвестную страницу 
в истории российской хореографии. 
Экспериментальные постановки еврейских 
танцев, осуществленные ею во второй половине 
двадцатых -  начале тридцатых годов XX века, 
относятся к блестящей эпохе расцвета свободного 
танца, новаторского театра и авангардного 
искусства в Советской России. Ее по праву можно 
причислить к плеяде «амазонок» русского 
авангарда, в числе которых были лидеры 
живописного эксперимента -  Александра Экстер, 
Наталия Гончарова, Ольга Розанова, Варвара 
Степанова.1 Яркой новаторской деятельности 
Веры Шабшай был положен конец в годы 
сталинского террора. Личность талантливого 
хореографа вновь привлекла к себе внимание 
в 2008 году в связи с посвященной ей выставкой- 
исследованием в израильском Музее русского 
искусства имени Цетлиных в Рамат-Гане 
и выходом в свет сопровождающего ее каталога.2

цовщиц -  актрис театра. В их число входили Галина Вирт 
(впоследствии жена художника Андрея Гончарова, автора 
некоторых костюмов для постановок Шабшай), Вера Рики- 
Баки, прежде танцевавшая в «Древнееврейских плясках» 
Льва Лукина в «Свободном балете», Эстер Бонгард -  быв
шая актриса «Габимы». Среди танцовщиков были Лев Шле
зингер и Иосиф Слуцкер, в будущем известный балетмей
стер. В ее ансамбле участвовали студенты Театрального тех
никума, дети 2-го еврейского пионерского дома, где Шаб
шай преподавала художественное движение.

С 1926 по 1934 год В.Шабшай сочинила и поставила 
около ста танцевальных миниатюр, создав на сцене настоя
щий театр малых форм. В числе ее постановок были рекон
струкции древних национальных танцев, сцены еврейской 
жизни в Испании эпохи средневековья, местечковые пляски 
восточно-европейских евреев. «Я старалась дать в танце 
близкий этой теме пластический образ, характерно еврей
ский по форме и по сюжету», -  писала Шабшай.3 В ее ре
пертуаре были и современные образы -  «Пляски машин» 
с пластической стилизацией движений механизмов,4 «Песнь 
о пиле», «Колхозный марш», «Спортивный марш», «Игра 
в мяч», «Зарядка», «Пионеры» и «Комсомольские пляски».

В 1927 году В.Шабшай сочинила балетную сказку «Дочь 
Иеффая» на музыку А.Крейна на библейский сюжет о полко
водце Иеффае, который принес в жертву свою дочь. Годом
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ранее, будучи еще студенткой техникума, написала инсцени
ровку гротескно-мистического балета «Будничная беседа» 
(1926, не осуществлен) по произведению Моше Бродерзо- 
на «Сихэс хулин» (или «Пражская легенда»).5 Музыку к бале
ту писал композитор Михаил Мильнер по заказу Я.Ф.Каган- 
Шабшая.6

Главный герой балета, пражский рабби Иона, мечтает о 
Земле обетованной, «где растут только жареные каштаны, 
вареные груши, печеные яблоки, маринованные сливы, где 
улицы мощены золотом и серебром...». Ради своей мечты 
Иона оставляет дом и семью. Во время странствий он пере
живает много приключений, женится на принцессе бесов
ской страны, затем возвращается, бросив ее, в Прагу. В кон
це он умирает от заколдованного поцелуя принцессы. Балет 
должен был завершаться апофеозом в стране Ханаанской -  
Земле обетованной.

В этом балете В.Шабшай предполагала использовать ха
рактерные танцы всех народов, классику и эксцентрику, и 
«исключительно пластические» танцы со свободными движе
ниями, и гротескные пляски, основанные на мимике и панто
миме с элементом комедии. В сцене свадьбы принцессы и 
рабби Ионы предполагались неистовая пляска бесов и танцы 
гостей, «начиная от самых древних старинных и кончая фокс
тротом». Сценарий отражает и ее видение сценографии про
лога, содержащей конструктивистские идеи, созвучные аван
гардным постановкам того времени.

Миниатюры, объединенные в сюиты с последовательным 
сюжетом, составляли обширный репертуар организованных 
ею «Вечеров еврейского танца», «Вечеров еврейского бале
та и пантомимы» и отдельных концертных программ, которые 
Шабшай устраивала вместе с театром «Фрайкунст» и «Об
ществом еврейской музыки». «Вечера» проходили на сценах 
ГОСЕТа, в Большом зале клуба Московского университета, 
позднее -  в помещении Радио-Театра и на других театраль
ных подмостках.

На вечере коллектива Шабшай в ГОСЕТе в 1 929 году кри
тик и автор исторических романов Василий Ян прочитал до
клад «Еврейский танец».7 Он считал, что устройством «Вече
ров еврейского танца» Шабшай «проявила некоторую дер
зость» и ее постановки являются «первой попыткой молодежи 
проникнуть в область, еще совсем неразработанную». Ян от
мечал высокую технику танцев, оригинальность мысли поста
новщика и чувство художественной меры. Композитор М.Гне-

московский го с т  ЕВРЕЙСКИЙ театр
1И. Бронная, 2. Тел. 1-69-10.

ПОНЕДЕЛЬНИК 6  ° МАЯ 1929 г.

ЕВРЕЙСКОГО ТДНЦД
П О С Т А Н О В К И

ВерыШАБШДЙ
А) КРЕЙНА, ОРАНСКОГО, ГНЕСИНА, ЛЕО-ГАРДИ, Л. ШТРЕИХЕР ■ ЭНГЕЛЬСА.

При участи, артиста, Иузыиалыиии театра и м и ,  В. И. НЕ МИРО ВИЧА-ДАНЧЕНКО

Б Я Л  ЯСС
( л 1 и.'Ру И  И ■)

к артистов Еврейского Театра-студии „ФРАЙКУНСТ" ( „ Г О Й Л О М "  д в и ж .  Шабшай).
ТТ ГТ,ТТТ.7П?Г t

Бонгард, Вирт, Волн, Вермель, Иславина, Лихачева, Левина,
Леман, Португалова, Чернова, Шабшай В., Шабодаш, Шлезингер, 

Яцовсная.
Костишь, по эскизам худож. ХВЙШО, ГОЛЬД'ШЛЯГО Я ВОЛЬфСОН. У  рмла А. Д. БЕРЕСТЕЦКАЯ.
Начало в 8 ч. 30 м . веч. Билеты в Петровской кассе СО Ф ИЛА и в кассе театра.

Афиша (1929)

син, председатель «Общества еврейской музыки», который 
открывал этот вечер вступительным словом, оценивал ее ра
боту как «известное достижение в области еврейской хорео
графии».8 Режиссер «Фрайкунста» Б.Вершилов писал в пись
ме к Шабшай от 1 928 года: «Милая Вера Яковлевна! Привет
ствую Ваше первое выступление в «большом свете». С любо
пытством слежу за каждым шагом Вашим и должен признать
ся, что редко встречал художников, которые так удивляли бы 
меня своей неожиданностью, как Вы. И вот -  сегодня -  гляжу 
на Вас и никак не угадаю, какая же Вы будете, хотя бы через 
год... Пусть энергия и настойчивость сопутствуют Вашему та
ланту, помогают ему развертываться, раскрывать себя, а 
остальное придет неизбежно... Преданный Б.Вершилов».9

Постановки еврейских танцев Шаб
шай находились в русле возрождения 
национальной пластики и пантомимы на 
заре двадцатых годов на сценах москов
ских еврейских театров «Габима» в «Га- 
дибуке» С.Ан-ского, осуществленном Ев
гением Вахтанговым (1918), и Камерно
го театра (ГОСЕКТ) в спектаклях режис
сера Алексея Грановского. «Древне
еврейские пляски и танцы» с экстрава
гантными костюмами художника Петра 
Галаджева поставил хореограф Лев Лу
кин в московском «Свободном балете» 
(1923). А спустя два года Касьян Голей- 
зовский интерпретировал ветхозаветный 
сюжет в балете «Иосиф Прекрасный» на 
музыку С.Василенко10 в московском 
Экспериментальном театре. Эту поста
новку Голейзовского упоминал и В.Ян в 
своем докладе. Он отмечал, что хорео
граф пытался воскресить древние еврей
ские пляски и танцы в массовых компози
циях и дал «интересную трактовку
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еврейского жеста».11 Главным качеством и характерной осо
бенностью этого жеста, еврейского танца и даже «всего еврей
ского искусства», по мнению Яна, являлось сочетание жизне
радостности и веселья с грустью и скорбной нотой. «Вот на 
этом характерном «еврейском жесте», -  подчеркивал критик, 
-  Вера Шабшай делает первые оригинальные попытки, и весь
ма удачные, построить различные танцы...»12

Фотографии двадцатых годов запечатлели обаятельный и 
артистичный облик озорно улыбающейся юной Веры. По 
своему характеру она тяготела к комедийно-ироническим 
трактовкам образов и экспрессивному гротескному стилю. 
Традиционные для украинских и белорусских еврейских ме
стечек фрейлахс, полька и хасидские пляски приобретали в 
ее интерпретации остросовременный характер. Она смело 
вводила в них элементы и ритмы фокстрота и мюзик-холла, 
танго и чарльстона, популярных в России в период НЭПа.

Так, в «Танце хасидов (Молитва)», как видно по фотогра
фиям и следует из ее собственного примечания в рукописной 
программе 1 929 года, Шабшай пародировала танец «girls». 
Традиционно мужские хасидские пляски давали свободу ин
терпретации, так как в них нет фиксированных поз. Впервые 
в ее постановке в роли хасидов выступали молодые танцов
щицы, исполняя мюзик-холльные па. Возможно, на такое 
оригинальное решение оказала влияние нашумевшая тогда 
постановка Голейзовского «Тридцать английских герлс», го
дом ранее впервые исполненная Московским мюзик-холлом 
на советской сцене.

В постановках национальных танцев библейского про
шлого, Шабшай, как и лидеры еврейского художественного 
авангарда, опиралась на архетипы искусства семитских на
родов Египта, Ассирии и Вавилона, поскольку евреи явля
лись наследниками древних цивилизаций Ближнего Востока. 
В составленных ею рукописных программах встречаются 
указания на использование египетских рисунков для поста
новки отдельных номеров. Национальные темы в танце Шаб
шай выражала языком свободного танца с характерной для 
него эксцентрической пластикой с угловатыми движениями, 
резкими поворотами, прыжками и акробатическими элемен

тами. Параллели между постановками древнееврейских пля
сок Шабшай с изображениями акробатических танцев с 
прыжками и мостиками на древнеегипетских памятниках 
проводил и В.Ян в упомянутом докладе о «Еврейском тан
це».13

Геометризованная пластика, заимствованная с древневос
точных изображений, органично соединялась с танцевальной 
эксцентрикой и ритмами «эпохи джаза». Ее танцевальные ко
ды выразил Валентин Парнах, хореограф, танцовщик, поэт- 
футурист и первый джазовый музыкант в Советской России в 
синкопированной мелодике стихотворения «Изобретение»: 
«На месте выдержал я счет / Дыша вступлением фокстрота /  
Египетского поворота /  Я принял лад. Со взрывом нот, /  Нога 
перед ногой, каблук /  Перед носком, ход высек дробный. /  
Носком вычерчиваю лук! /  Южный, веселый и загробный, /  
Синкопствую!..»14 (Интересно, что в примечании к танцу 
«Альмея» Шабшай пишет о воплощении «синкопной ритмики» 
при передаче игры на условной арфе).15

Начало 1 930-х годов знаменовалось для молодого хо
реографа интересной и напряженной работой. В одном из 
рабочих блокнотов Шабшай этого времени сохранился 
фрагмент письма ее киевскому другу,16 в котором она пи
шет, что танцует сама и ставит танцы для своего коллектива, 
готовит концерты, которые имеют успех у публики («И у меня 
много врагов и очень мало друзей», -  замечает она). Одно
временно она преподает ритмику и физкультуру в детской 
школе и занимается на курсе инструкторов физкультуры. «А 
кроме того -  я учусь, учусь и учусь. Читаю, читаю, слушаю 
лекции и так далее <...> Сами понимаете, сколько энергии, 
сил, а главное нервов уходит на все это. Работа с ребятами 
самая интересная и живая. Но и самая тяжелая работа», -  
писала Шабшай.

Удовлетворение творчеством приносили ей постановки 
для балетного коллектива. «Работа в театре, с актерами -  
вся моя жизнь в этом. Так же как и для Вас литература, как 
для всякого художника что-то создающего, процесс, самый 
процесс творчества, когда можно не спать, не есть, когда ра
ботаешь, часы, дни, недели, когда все мало времени, и Вы 
лепите на живом материале, когда захватываешь и себя, и 
других, и все окружающее только раздражает и мешает. Вот 
такая огромная работа ждет меня и теперь: большая первая 
пантомима, где будет занято много народу. Куда войдут поч
ти все мои постановки танцев за 3 года работы -  словом, 
весь материал. Конечно, я работаю не одна. Со мною и ху
дожники, и пианисты, и композиторы, и драматурги...»

В письме идет речь о балете-пантомиме «Алеф», в кото
ром она задумала выразить пластическим языком моменты 
еврейской истории от древних веков и до наших дней. Со
всем юный балетмейстер, она увлекла своими идеями дра
матургов, композиторов из «Общества еврейской музыки» и 
известных исполнителей. Музыкальной частью балетных 
вечеров заведовал композитор Борис Бер, прежде занимав
ший эту же должность в «Мастфоре» у Николая Фореггера и 
сотрудничавший с Касьяном Голейзовским.

Уникальный клавир балета на музыку Бизе, Бера, Васи
ленко, Мильнера, Крейна, Гнесина, Веприка, Лео-Гарди, 
Оранского, Энгеля, сохранился в семейном архиве, как и 
оригинальные эскизы костюмов в стиле кубофутуризма и 
конструктивизма. Их авторами были одаренные молодые ху
дожники Андрей Гончаров и Лидия Жолткевич -  студенты 
ВХУТЕМАСа, Наталия Изнар, а также художник-постанов
щик театра «Фрайкунст» И.Гольдшлаг, С.Вульфсон, В.Хай- 
кин, чьи биографии пока не выяснены. На одной из афиш 
также значится имя знаменитой театральной художницы и 
модельера Надежды Ломановой. А в частном московском 
архиве сохранился эскиз для танца «Фрейлахс» работы Ро-
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берта Фалька, коллеги ее мужа, графи
ка Николая Купреянова,17 профессора 
ВХУТЕМАСа, за которого она вышла 
замуж в 1 931 году.

«С 1933 года, -  писала В.Шаб- 
шай, -  я стала ставить танцы не только 
еврейские и ушла от той задачи, к кото
рой стремилась <...> ...я пошла от музы
кального образа, который давала мне 
музыка. Иными словами -  это было ис
толкование музыкальной темы в тан
це».18 Хореограф стремилась вос
произвести движениями человеческого 
тела музыкальный ритм, мелодическую 
линию, фразировку и динамику и, в ко
нечном счете, передать музыкальную 
мысль и настроение в пластике без ка
кого-либо сюжета. В это время она ста
вит номера на музыку «Серенады»
Э.Грига, «Прелюдов» и «Листка из аль
бома» А.Скрябина, «Двух мимолетно
стей» С.Прокофьева, «Фантастическо
го танца» Д.Шостаковича, «Вальса»
К.Дебюсси, где главным являлась пере
дача «рисунка музыки в движении».

К середине 1 930-х годов с усилением 
сталинского террора политический кли
мат в стране значительно изменился. По
становление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художе
ственных организаций» в апреле 1932 года положило конец 
свободе творчества и плюрализму в искусстве. Все художе
ственные группировки были постепенно разогнаны, все виды 
свободного танца обвинены в «формализме» и «буржуазных 
влияниях» и запрещены. В 1 935 году Вера Шабшай со своим 
коллективом участвовала в грандиозном творческом смотре 
«Искусство танца» наряду с Касьяном Голейзовским, его уче
никами Эмилем Мэйем и Сильвией Чен, Валентином Парна- 
хом, Анной Редель и Михаилом Хрусталевым и другими.

По следам выступления ее ансамбля в этом смотре в прес
се появилась разгромная рецензия: «Уже сама Шабшай, вы
ступившая в еврейском танце «Фрейлахс», вызвала это отно
шение нарочитым эксцентризмом, резкими угловатыми дви
жениями, характерными для упадочного буржуазного танца. 
Ее ученицы Рики-Баки, Кузнецова и Вирт в различных вариа
циях упорно повторяли свою руководительницу. «Сумасшед

шая», «Танго», «Фантастический та
нец», «Прелюдия» Скрябина, «Фокс
трот», «Марш» Прокофьева -  вот их 
репертуар. Способные ученицы Шаб
шай, Рики-Бака и Вирт хорошо владеют 
телом, но идейная убогость и чуждость 
создаваемых образов делают всю 
«школу» ненужной».19

В апреле 1935 года в Школе сцени
ческого танца на «Острове танца» в 
московском ЦПКиО имени М.Горького 
состоялся творческий вечер Веры Шаб
шай, который подводил итог ее десяти
летней хореографической и сцениче
ской деятельности. Последней работой 
В.Шабшай стала хореография в опере 
И.Римского-Корсакова «Кащей Бес
смертный» в постановке Евгения Явор
ского в театре «Остров танца» на Пио
нерских прудах в ЦПКио имени Горько
го в 1936 году.

В том же году режиссер спектакля, 
возглавлявший Школу сценического 
танца, был арестован и позднее рас
стрелян. Сама Вера попала на неделю 
в Бутырскую тюрьму, но чудом ей уда
лось выйти. С началом Великой Отече
ственной войны Шабшай с семьей эва

куировалась на Урал. В 1 944 вернулась в Москву, препода
вала танец в общеобразовательных школах. В поздних вари
антах автобиографии она вообще не упоминала о самом яр
ком и плодотворном десятилетии, которое включало ее бле
стящие авангардные работы над реконструкцией еврейского 
танца.

Вера Шабшай умерла в 1 988 году в Москве и похороне
на на Новодевичьем кладбище рядом с мужем Н.Купреяно- 
вым. Памятник сделан их сыном скульптором Яковом Купрея- 
новым.

Выражаю искреннюю и сердечную благодарность Ната
лии Львовне Шабшай, дочери Веры Каган-Шабшай, -  тан
цовщице, ученице школы Игоря Моисеева, в прошлом, пре
подавателю ритмики и характерного танца в московской 
Академии балета, за возможность использовать материалы 
из ее семейного архива.
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(£М анец
В ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ

В истории русского театрального искусства танец играет 
важную роль в процессе обучения драматических актеров. В 
основе созданной в XVIII веке системы театрального образо
вания лежало танцевальное воспитание. Так происходило 
вплоть до 1888 года, когда в императорских театральных 
училищах разделили драматические и балетные классы. Воз
никшая специализация театрального образования впервые 
выдвинула проблему разработки новой системы танцеваль
ного обучения, отвечающей задачам подготовки актера дра
мы. Процесс ее создания был тесно связан с театральной 
практикой. Эта статья посвящена вопросам работы балет
мейстеров в драматических спектаклях первой половины XX 
века, оказавшей влияние на развитие системы танцевально
го воспитания актера.

Крупнейшие деятели хореографического искусства: 
М.М.Мордкин, Ф.В.Лопухов, К.Я.Голейзовский, А.М.Мессе- 
рер, И.А.Моисеев, В.П.Бурмейстер, и другие участвовали в 
создании ряда драматических спектаклей.

Так, М.М.Мордкин являлся балетмейстером спектаклей: 
«Мнимый больной» Ж.Б.Мольера (реж. А.Н.Бенуа, МХТ, 
1913), «Саломея» О.Уайльда (реж. А.Я.Таиров, Камерный 
театр, 1917), «Овечий источник» Лопе де Вега (реж. 
К.А.Марджанов, Киев, 1919).

Поставленный М.М.Мордкиным танец Саломеи в одно
именном спектакле, заключал в себе важное смысловое и 
эмоциональное значение. Танцуя перед царем Иродом, его 
падчерица Саломея в качестве оплаты потребовала голову 
отвергнувшего ее любовь пророка Иоканаана. По свиде
тельству А.Г.Коонен, исполнительницы роли Саломеи: «в 
скрещивании двух линий -  любви и ненависти -  рождался 
рисунок движений, переходивших моментами в пантоми
му».1 Работе М.М.Мордкина она дает высокую оценку, на
зывая его «великолепным педагогом».2

Вопросы хореографического решения спектакля «Овечий 
источник» затрагивает в своей статье А.Дейч.3 Он упоминает 
танец в сцене свадьбы, завершающей первую часть спектак
ля: «Гремит деревенская музыка, неистово пляшут парни и 
девушки, краше всех -  Лауренсия и Фрондосо»4 и танец, 
венчавший сцену восстания: «Начинался знаменитый танец с 
плащами -  пляска победителей (постановщик М.Мордкин). 
<...>. Все дышало молодостью, мощью, силой победившего 
народа, который обрел счастье. <...>. Это было меньше всего 
похоже на балетный дивертисмент. Танец подчинялся драма
тическому действию».5 Очевидно, что описанные сцены, рас
положенные в кульминационных частях спектакля, представ
ляли развернутые пластические картины. Приведенные сви
детельства характеризуют М.М.Мордкина, как балетмейсте
ра, предъявляющего требования к эмоциональной вырази
тельности актера.

Ф.В.Лопухов ставил танцы в спектаклях: «Слуга двух гос
под» К.Гольдони (пост. А.Бенуа, БДТ им. М.Горького, 1921),

«Метелица» Б.Папаригопуло (пост. К.Тверского, Ленинград
ский театр комедии, 1 924), «Женитьба Фигаро» Бомарше 
(пост. А.Бенуа, БДТ имени М.Горького, 1926), «Тартюф» 
Мольера (интермедия и пост, план Н.Акимова, Н.Петрова и 
В.Соловьева, Гос. театр драмы, 1929). Вспоминая о работе 
над постановкой «Слуги двух господ», Ф.В.Лопухов пишет, 
что замысел А.Бенуа заключался в том, чтобы сделать «спек
такль, в который, логически сливаясь, входили бы все виды 
искусства».6 Перед актерами были поставлены требования: 
освоить значительный объем хореографического материала 
и овладеть стилем танцевально-пластических особенностей 
эпохи Гольдони.7

К.Я.Голейзовский принимал участие в педагогической ра
боте «Мастерской-студии» при Камерном театре, созданной 
А.Я.Таировым в 1918 году для решения проблемы воспита
ния синтетического актера. Выступая против деления в синте
тическом театре на узкие специализации, такие как актер 
драмы, оперы, балета, А.Я.Таиров считал, что «творцом» 
синтетического театра «может стать лишь новый мастер-ак
тер, с одинаковой свободой и легкостью владеющий всеми 
возможностями своего многогранного искусства».8 Развитие 
пластических возможностей учеников происходило на заня
тиях по пластике, «балетной гимнастике», фехтованию, ак
робатике, жонглированию.

В качестве балетмейстера К.Я.Голейзовский участвовал в 
создании спектаклей В.Э.Мейерхольда: «Озеро Июль» 
А.Файко (Театр Революции, 1923) и первый вариант «Д.Е.» 
(«Даешь Европу!», 1 924), работая над которым он создал 
большой объем танцевальных номеров: «Чечетка», «Акроба
тическая полька», «Апашский танец», «Chong», «Sanflower». 
Среди исполнителей хореографического решения были та
кие артисты, как З.Н.Райх, М.И.Бабанова, Л.Н.Свердлин.9

К сотрудничеству в своих спектаклях В.Э.Мейерхольд не
однократно приглашал А.М.Мессерера, который ставил не 
только танцы, как например вальсы в спектаклях «Горе уму» 
(ГосТИМ, 1928) и «Дама с камелиями» (ГосТИМ, 1934), но 
и принимал участие в разработке пластического решения 
постановки. Вспоминая о замысле спектакля «Учитель Бубус» 
(1925) А.М.Мессерер пишет: «каждая мизансцена как бы 
предварялась пантомимой, чем достигалось пластическое 
единство спектакля, столь ценимое Мейерхольдом. Этот 
принцип я должен был реализовать в «Учителе Бубусе», ста
новясь сопостановщиком Мейерхольда по части танцев, пла
стики и движения».10

Одним из интересных театральных событий стала поста
новка «Фрейлехса» З.Шнеера, осуществленная С.М.Ми- 
хоэлсом (ГОСЕТ, 1945). Балетмейстером этого спектакля 
был Э.И.Мей. «Фрейлехс» задумывался С.М.Михоэлсом, 
как спектакль-карнавал, сочетающий в себе радостные и 
грустные мотивы. В основе пластического решения лежали 
национальные обряды и обычаи еврейской культуры. Дей-
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ствие разворачивалось во время свадебного пиршества, 
дающего простор для создания развернутого танцевально
пластического решения. По мнению Ю.А.Головашенко: «На
родная песня или национальный танец возникали в спектакле 
не сами по себе, не как украшения действия, а как проявле
ния характеров и чувств».11 Подробно описывая психологи
ческий рисунок танцевальных сцен, Ю.А.Головашенко гово
рит о таком ценном качестве хореографического решения, 
как «богатство оттенков в танцах, в движениях».12

Одной из первых танцевально-пластических сцен спектак
ля был «эпизод создания оркестра», символизировавший 
творческий процесс рождения искусства, в данном случае -  
музыки. Танцевальные эпизоды органично возникали на сва
дебном празднике и достигали сильного эмоционального 
звучания. Ярким фрагментом спектакля стал танец бывшего 
рекрута: «пляска вылилась, как песня из души, как признание 
во хмелю, как страстная исповедь...». Праздничное веселье 
рождало танцевальные эпизоды: отец невесты «приходил в 
состояние буйного веселья и ... исполнял песню с плясом!», 
бабушка, которую привозили в кресле-каталке «к концу 
праздника ... встала и протанцевала старинный пляс с пла
точком, как заправская плясунья!». Завершался первый акт 
общим танцем: «вихрем, как разворачивающаяся спираль, 
неслась на зрительный зал пляшущая толпа гостей в его фи
нале». Начало второго акта было также решено танцеваль
ными средствами выразительности: с возрастающей энерги
ей участники спектакля двигались в танце по направлению к 
зрительному залу.13

Значительной вехой в истории развития музыкально-дра
матического театра стал спектакль «Учитель танцев» по пье
се Лопе де Вега, поставленный режиссером В.С.Канцелем с 
хореографией В.П.Бурмейстера (Центральный театр Крас
ной Армии, 1 946). Танец и пластика стали необходимыми 
выразительными средствами в создании главной роли -  Аль- 
демаро: «Мне надо было играть, петь, танцевать, фехтовать, 
пользоваться плащом и кастаньетами» -  вспоминает первый 
исполнитель роли Апьдемаро В.М.Зельдин, и называет тан
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цы, поставленные В.П.Бурмейстером: «Аморозо», «Гаюмбо», 
«Зорондо», «Болеро», «Тарантелла», «Павана».14

Для понимания актерами замысла балетмейстера и сти
ля танцев, личное исполнение В.П.Бурмейстером своей хо
реографии в репетиционном процессе имело большое 
значение: «Он жил в танце, и каждое показанное им дви
жение органично входило в ткань спектакля применитель
но к конкретной мизансцене», -  говорит В.М.Зельдин.15 
Работая над созданием спектакля, В.П.Бурмейстер, наце
ливал драматических артистов на раскрытие их индивиду
альности в танце: «Он не терпел механического заучива
ния, был строг, когда видел, что актер бездумно повторяет 
за ним движения».16

Особенности работы В.П.Бурмейстера в драматическом 
театре, заключались в режиссерском видении хореографии, 
поиске оригинального решения, основанного на творческом 
осмыслении первоисточников танцевального искусства, и 
раскрытии в танце индивидуальности исполнителя.

Таким образом, балетмейстеры, работавшие над созда
нием драматических спектаклей первой половины XX века, 
выдвинули перед артистами требования к владению стилем 
и техническими навыками исполнения народного и истори
ко-бытового танцев, музыкальности, ритмичности, коорди
нации, эмоциональности, физической выносливости, общей 
пластической культуры. Предъявляемые требования оказали 
влияние на развитие танцевально-пластической выразитель
ности актеров и способствовали процессу создания новой 
системы танцевального воспитания. Основываясь на опыте 
учебно-практической и экспериментальной работы и ориен
тируясь на требования, предъявляемые к артистам драмы 
балетмейстерами, с середины XX в. начал осуществляться 
процесс научной разработки новой системы танцевального 
воспитания актера. Создаваемая система учитывала требо
вания, которые предъявлял к танцевальному воспитанию ак
тера драматический театр, и опиралась на систему профес
сиональной подготовки артистов балета.

Антон Л ЕЩ И Н С КИ Й
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актера.
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Вернисаж балета

ОТРАЖЕНИЯ
(продолжение)

ТОЧКА РИСУЕТ ДВИЖЕНИЕ
Канкан, взорвавший Париж своей горячей, разнузданной 

энергией имел на заре рождения множество поклонников. 
Среди тех, кто особо отметился в этой теме Тулуз-Лотрек. Но 
незадолго до Лотрека свой «Канкан» (1 889/1 890) предста
вит современникам Жорж Сера.

Сера не влекла ночная парижская жизнь с ее плотскими 
удовольствиями, не испытывал он восторгов и по части кан- 
канных безумств, но художника притягивает движение, ко
торое постепенно захватывает девятнадцатый век, чтобы 
вскоре потрясти своими сумасшедшими ритмами двадца
тый век. А еще Сера хочет доказать уникальность своего 
метода -  пуантилизма. Когда краски наносятся не мазка
ми, а множеством маленьких точек. Художник уверен, что 
пуантилизм способен передать движение столь же вдохно
венно, как и покой.

Своих канканных персонажей Сера увидит в расположен
ном поблизости от его дома кабачке «Концерт Старого све
та», где каждую неделю выступают танцовщицы и танцоры из 
«Элизе-Монмарт». Атмосфера в этом низко
пробном кабаре, плохо освещенном, сыро
ватом, с тошнотворными запахами, была 
зловещей. Здесь царит грубая проза жизни и 
плотских удовольствий. Но это не очень бес
покоит Сера. Ему нужно схватить ритм, дви
жение, броские взмахи ног. Художник вписы
вает изогнутые и прямые линии в компози
цию, где благодаря безупречной геометрии 
для каждого, даже самого незначительного, 
элемента определено свое место. На первом 
плане, ниже сцены музыканты и один зритель.
В глубине на сцене две танцовщицы и два тан
цора. Танцующие «остановлены» художни
ком в момент, когда они высоко подбрасы
вают правую ногу. Но не только геометрия 
движения передана Сера, ему удается на ог
ромном полотне (171,5 х 140, 5 см.) пред
ставить и атмосферу веселья. Не красивого, 
азартного, взволнованного, а ущербного ве
селья. Слащавое личико первой танцовщицы, 
щегольская поза танцора, выгибающегося за 
ее спиной, напыщенная фигура зрителя, все 
они выглядят смехотворно и нелепо. Нет пыш
ного кипения кружевного белья, радостной 
энергии, изобретательности танцевальных 
поз. А есть автоматизм, однообразие, ку- 
кольность. Танцоры, лишенные индивидуаль
ности, заходятся в карикатурном канкане.

Как отнесутся к «Канкану», представлен
ному среди других работ Сера, на Шестой 
выставке Общества независимых художни
ков критики и друзья художника?

«Кто не видел картину Сера, с изобра
женными на ней танцовщицами, блаженными 
и напуантилированными, не изведал всей

глубины человеческого падения!», -  отзовется один из крити
ков. «Внешне это очень любопытно, но идеями не богато», -  
напишет Тео Ван Гог брату Винсенту. Это после парижской 
премьеры, а несколько позже в Брюсселе «Канкан» встретят 
просто разгромными рецензиями. Пишущие о картине будут 
сочиться ядом. «Это произведение не что иное, как судорож
ный спазм карлика и женщины- вампира в момент соития! -  
напишет о «Канкане» один из критиков. -  Высокий гимн тре
петной, но вызывающей скопление газов в кишечнике плоти, 
усеянной зелеными пятнышками, будто слизь выползшей из 
раковины улитки; его танцовщицы имеют цвет лишая, шелу
шащегося и безжизненного. Но аппетитный, несмотря ни на 
что, так как у меня от этого цвета перехватывает дух, и кля
нусь, что многие облизываются и ломают руки в неутолимой 
страсти, загипнотизированные лихорадочными восторгами 
чудовищного и деградирующего бесстыдства».

Пройдет время «бесстыдство» Сера уже не будет вызывать 
такой дикой злости. Случится это после Первой мировой 
войны. И в его «Канкане» зрители увидят не дикий спазм, а 
точечно прочерченный танец, резкий и пронзительный.

34
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ИЗ ЦВЕТА И МОЗАИЧНЫХ 
ОСКОЛКОВ

Вернисаж балета

Джино Северини. Зеленый танцовщик

руемый 1 959-м годом, можно увидеть в Центре Жоржа 
Помпиду в Париже. И попасть в плен танцевального вихря 
и декадентской атмосферы начала двадцатого века.

Еще одно захватывающее полотно Северини -  «Голубая 
танцовщица» (1912). Оно тоже пронизано танцем, собран
ном из отдельных, будто разбитых осколков. Из этой раздроб
ленности, расколотости, множественности возникает голубое 
пламя танца. Танцовщица напоминает многорукую статуэтку 
индийского божества, кем-то нечаянно разбитую. Детали ко
стюма танцовщицы тоже двоятся, раскалываются, танцуя и пе
реливаясь. Лицо «балерины» отрешенно. Она танцует словно 
в забытьи, уйдя в свой танец, стремясь в нем спрятаться от 
окружающего мира. Есть у художника и «Одержимая балери
на». Это полотно собрано из голубых и розовых осколков. 
Этот розово-голубой калейдоскоп так и дышит танцем. Еще од
но танцевальное полотно -  «Танец в «Мулен Руж» (1913). Две 
разорванных, разбитых на кубы и углы фигуры слились в колю
чем танце. И никакого канкана. В том же 1 91 3-м году Севери
ни пишет картину «Танцовщица-море», где танец предстает 
как самостоятельная стихия, не связанная с каким бы то ни бы
ло «исполнителем», в виде динамичных световых сполохов.

Танец будет рядом с художником и в пору его юности, и в 
годы зрелости, будет светиться яркими красками и в преклон
ные годы мастера.

Владимир КОТЫХОВ

(Начало рубрики В.Котыхова см. №2 журнала «Балет», 
2010, стр. 54-55)

После смерти Сера в 1891-м году станут говорить и о 
кончине пуантилизма. Люсьен Писарро напишет из Лондона 
отцу: «Пуантилизм умер вместе с ним». Писарро согласится 
с сыном: «Думаю, ты прав, с пуантилистской техникой покон
чено...» И оба окажутся неправы.

Совсем скоро, в 1 906-м году в Париже пропишется пла
менный пуантилист, а еще футурист, абстракционист и не
много реалист, но это уже в пору зрелости, -  итальянец Джи
но Северини. Для Северини, родившегося в небольшом го
родке Кортона Париж станет городом, где он родится интел
лектуально и духовно, городом вдохновившем его на созда
ние картин, где предстает живая, пульсирующая парижская 
жизнь. Среди его полотен немало тех, на которых запечатлен 
и танцующий Париж. Вслед за Дега, Ренуаром, Тулуз-Лотре
ком, Сера итальянца захватит в плен танцевальная стихия.

В 1910 году Северини пишет огромное полотно «Танец 
«пан-пан в «Монико» (280 х 400 см). Эта картина -  сплош
ной танец, она кипит, бурлит, пенится энергией. Танец запол
няет все пространство холста, он дышит, колышется как 
океан и, кажется, мгновение... его танцевальные волны вый
дут из берегов, хлынут прямо на зрителей. Особенно впечат
ляют ноги танцующих, они сплетаются друг с другом, дви
гаются, расходятся, вновь сходятся, и, словно, слышится их 
дикий, оглушительный топот. Топот веселящихся, опьяненных 
танцем людей. В разорванности, мозаичности их изображе
ния есть некоторая нервность, как и в самом танце, захваты
вающем своей истеричностью.

Картина погибнет во время Второй мировой войны. 
Предполагают, что ее уничтожат фашисты, рьяно боров
шиеся с дегенератизмом в искусстве. После войны Севери
ни возьмется за восстановление утраченного полотна, об
ращаясь при воссоздании к сохранившимся наброскам и 
фотографиям. Сегодня «Танец «пан-пан» в Монико», дати-

Джино Северини. Голубая танцовщица
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Как цветы в саду
Художник Василий Братанюк родился в 1 964 году в городе 
Староконстантинове на Украине. После Одесского художе
ственного училища имени М.Б.Грекова закончил живописный 
факультет Института имени И. Е. Реп и на Академии Художеств 
в Петербурге. Член Союза художников. Василий Братанюк 
участник международных выставок. Его работы представлены 
на различных аукционах, в том числе Sothebys и Arcole-Druot. 
В балетной галерее художника портреты Галины Улановой, 
Майи Плисецкой, Габриэлы Комлевой, Ульяны .Лопаткиной, 
Светланы .Захаровой, Фаруха Рузиматова.
Живет и работает в Петербурге.

В Петербурге прошла выставка художника «Анастасия. 
Балет. Вечность». На афише под русским текстом -  два япон
ских иероглифа. И не только потому, что балетные сюжеты 
Василия Братанюка любят в Японии (впрочем, как и в Англии, 
Америке и даже в Китае). Одна из главных героинь этой вы
ставки, юная танцовщица Анастасия Шелепанова, трагиче
ски погибла именно в Японии -  от ножа безответно влюблен
ного безумца-«самурая», совершившего потом харакири.

Но художник не стремится изобразить кровавую романти
ческую драму. Его больше волнуют будни балета: развязав
шаяся балетная туфля, устало вытянутые ноги, меткий взгляд 
на собственное отражение в зеркале.

Вот одинокая фигурка танцовщицы: черный купальник, бе
лая пачка в огромном пространстве репетиционного зала. Ее

устало-сосредоточенное раздумье подчеркнуто компози
ционно: фигура сильно сдвинута вправо, а отражение в зер
кале увеличивает окружающую девушку пустоту. Черный ро
яль, черная гладко причесанная головка, перекличка белых 
пятен, оттененных импрессионистическими всполохами цве
та. Аскетизм почти монохромной картины становится симво
лом монашеской жертвенности балетного труда.

А свет, заливающий зал, отражающийся в зеркале, слов
но удваивает пространство: мир земной, где труд и сомне
ния -  и мир иной, где царит божественная красота. И хруп
кая девушка начинает восприниматься как воплощение са
мого танца, как осколок вечной женственности, чудом зале
тевший в наш мир. А вот другой этюд юной танцовщицы: 
хрупкая фигура дана в профиль, склоненная голова привыч-
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но усталым жестом прижата к большому бе
лому платку. Художник завороженно следит 
за простыми движениями, стремясь через 
них проникнуть в тайну рождения ангель
ской красоты образа.

На другой картине запечатлена сцена от
дыха: ноги расслаблены, покоятся на гри
мерном столике, голова тяжело клонится к 
ногам, и только рубиново-красное пятно ко
стюма напоминает, что актриса живет еще 
атмосферой спектакля. Розы на заднем пла
не даны лишь как воспоминание о зритель
ском успехе, а весь колористический строй -  
отблеск россыпи драгоценных каменьев.

Есть запечатленные художником и сцены 
каждодневного труда балерины -  «Слезы 
творчества». Танцовщица замерла в напря
женном раздумье у палки, две линии пере
секаются, образуя, по выражению самого 
художника, своего рода «крест балерины».

Здесь звучит та же тема танца -  соедине
ния счастья и боли, как в мемуарах Габриэ
лы Комлевой, еще одной героини художни
ка. В композиции «После премьеры. Габриэ
ла Комлева и Дарья Васнецова», сияющая 
улыбка знаменитой «звезды» оттенена буке
том цветов в ее руках и отрешенным выра
жением лица ученицы, околдованной маги
ей только что пережитого танца.

Художник всматривается в едва улови
мые движения души, что ведут к созданию и 
балетного, и живописного образа. Его ге
роини то пребывают в раздумье, то охваче
ны вспыхнувшими в них чувствами, то вски
дывают руку в прекрасном жесте, как это 
запечатлено на портрете Майи Плисецкой.

«Я всегда ищу образ, преломление кра
соты, замкнутую в теле музыку, -  признает
ся Василий Братанюк. Поэтому делаю мно
го набросков, порой, до тридцати листов в 
день. Ведь танцовщицы, они, как цветы в са
ду. А сад этот райский».

М ария Ф О М И Н А
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Хореографические заметки 
Дитмара ЗАЙФЕРТА

Его карьера складывалась блестяще: солист, а затем хо
реограф берлинской Штаатсопер, директор и главным ба
летмейстер Лейпцигского оперного театра, преподаватель 
Лейпцигской высшей театральной школы имени Ганса Отто и 
Берлинской высшей школы актёрского мастерства имени 
Эрнста Буша, он получил звание профессора и в 2007 году 
защитил докторскую диссертацию на тему «Педагогика ба
летмейстерского искусства».

Дигмар Зайферт поставил свои балеты более чем в тридцати стра
нах мира, включая крупнейшие оперные и балетные сцены Лондона, 
Нью-Йорка, Копенгагена, Сан-Франциско, Каи
ра, Буэнос-Айреса, Мехико, Токио и других го
родов. Его произведения также не раз отмеча
лись премиями на крупнейших международных 
балетных конкурсах в Варне, Москве, Джексоне.

Творческая деятельность мастера не 
ограничивается только хореографией -  
она обширна и разнопланова. Так, его 
фильм-балет "Клоун Бога" на музыку Иго
ря Стравинского был удостоен Золотой 
пальмовой ветви на Каннском фестивале.
Партию Вацлава Нижинского исполнил 
сын хореографа, обладатель множества 
международных призов и наград Грегор 
Зайферт.

Дитмар Зайферт пишет стихи, участвует 
в общественной жизни, снимает фильмы, 
занимается философией и педагогикой, 
ходит под парусом и... рисует.

В своих рисунках он стремится запечат
леть неуловимое мгновение танца, его 
внешнюю и внутреннюю сущность, пере-

Дитмара Зайферта, танцовщ ика 

и хореограф а с мировым именем, в нашей 

стране знают давно. Выпускник всемирно

известной дрезденской Paluccaschule и 

хореограф ической студии в Лейпциге, он 

проходил стажировку в Ленинградской 

консерватории, ставил свои хореограф и

ческие миниатюры в Кировским театре, 

работал с Борисом Эйфманом, Ириной 

Колпаковой, Аллой Сизовой и другими 

исполнителями.

дать выразительность линий и динамику движения души и те
ла. Его «хореографические заметки» (так их называет сам 
автор) -  это черные фигуры на белом листе, но они вырази
тельны и красноречивы: вы видите дуэты, поддержки и слож
ные графические композиции. Его вернисажи уже состоялись 
в Париже, Берлине и Санкт-Петербурге.

О том, как создавались «заметки», Дитмар Зайферт рас
сказывает:

«Процесс был длительным. Танец -  это движение, и я пы
тался уловить то мгновение, когда линии тела являются вопло-



Вернисаж балета

щением эстетической красоты. Сначала начал заниматься 
фотографией, но результат меня не удовлетворил. Фотогра
фия не может отразить абстрактную сущность танца, она ин
дивидуальна, так как на снимке всегда изображен конкрет
ный исполнитель.

Тогда я начал рисовать. Из рисунка я постепенно убирал 
все лишнее и, в конце концов, остались одни линии. Поиск 
формы занял у меня несколько лет.

кал чистые линии, пытался отразить эстетику танца, а это можно 
сделать только на грани абстрактного и конкретного.

Для выставки, которая состоялась в Санкт-Петербурге, я 
отобрал двадцать четыре работы, и мне отвели два зала. В 
углу одного из них был установлен экран, где показывали за
писи моих последних балетов. Музыка создавала прекрас
ную атмосферу, и посетители могли видеть и мои рисунки, и 
мою работу на сцене.

Моя фантазия требовала от меня передачи в рисунке ди
намики движения танцовщиков. Я потому и называю их «хо
реографическими заметками», что по ним вполне можно вос
произвести танец на сцене.

Да, это немного похоже на японскую каллиграфию. Японцы 
-  большие мастера и постигают свое искусство двенадцать лет. 
У меня же не имелось такого количества времени и не было учи
телей. Я прошел этот путь самостоятельно и рисовал так, как 
чувствовал. Я не художник, я -  хореограф, но в своих рисунках 
пытался достичь динамики, красоты и гармонии движения. Ис-

Рисование не мешает моей основной работе. Летом это
го года я ставлю балет в Ванкувере, осенью буду работать 
в Киото, а в начале будущего года -  в Минске. Таковы мои 
ближайшие планы. Везде я предполагаю готовить новые 
спектакли, к которым делаю сам эскизы декораций и ко
стюмов.

В сентябре предполагаются выставки моих рисунков в 
Лондоне, в Киото, в также в Германии».

Наталия ЛЕВКОЕВА

Л1~у>
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(пели напишешь свои мечт ы в сердце...
Имя Марики Безобразовой знает, наверное, весь балетный мир: более тридцати лет она воз

главляла знаменитую Академию классического танца принцессы Грейс, развивая и обогащая 

традиции русской балетной школы. Их привнесла в столицу княжества Монако Монте-Карло 

антреприза Сергея Дягилева, которая после того, как покинула Россию, обрела здесь посто

янное «место жительства».
Накануне 90-летия главной балетной дамы Монте-Карло я встретился с ней в ее просторном ка

бинете, где собраны многочисленные реликвии. Ниже публикуются фрагменты этого одного из 

последних интервью Марики Безобразовой, которое она дала незадолго до своей кончины.

«Я родилась в Ялте в 1918 году, -  
начала она нашу беседу. -  Мой отец, 
Михаил Владимирович Безобразов, 
служил кавалергардом в белой армии. 
В 1920 году наша семья бежала из 
Крыма в Константинополь. В Констан
тинополе нас держали в карантине. Там 
я заболела и чуть не умерла. Когда ме
ня с мамой Верой Николаевной Безоб
разовой привезли в госпиталь, хирург 
мне сделал операцию: через отверстие 
в спине «выкачал» две чашки гноя. И 
тем меня спас.

Будучи еще больной, я с мамой при
ехала в Данию, потому что моя бабуш
ка Безобразова, урожденная графиня 
Стенборг-Ферборг (эта фамилия идет 
от шведов и шотландцев, живших в Рос
сии), была фрейлиной императрицы 
Марии Федоровны, проживавшей в Ко
пенгагене. Мой дед, который командо
вал императорской охраной, тоже при
ехал туда через Финляндию. В Дании 
собралась вся наша семья, я прожила 
там шесть лет с трёхлетнего возраста».

-  Когда Вы реш или заниматься тан
цем?

«После Копенгагена наша семья пе
реехала в Ниццу. А там жил доктор, ко
торый меня спас в Константинополе. Ко
гда мне исполнилось двенадцать лет, я 
вновь оказалась его пациенткой. Он 
сказал маме, что у меня слабая спина и 
мне нужно заниматься гимнастикой. Мы 
с мамой подумали, а почему не класси
ческим танцем? Так в Ницце я и начала 
приобщаться к искусству балета. Моей 
первой учительницей была Карпова (не 
помню, к сожалению, её имени и отче
ства), которая известна тем, что Фокин 
поставил на нее Вальс в балете «Силь
фиды» («Шопениана»). Благодаря ей я 
освоила настоящую фокинскую школу».

-  Повлиял ли М и х а и л  Ф о ки н  на Ва
ш у ка р ье р у  артистки балета?

«Да, он -  единственный хореограф, 
с которым я работала. Это было в труп

пе «Балет Монте-Карло», которую вос
становил Рене Блюм в 1 934 году. Я, на
чинающая кордебалетная девочка, там 
танцевала. Когда мне оказали честь и 
представили Михаилу Михайловичу, я 
очень волновалась. Ведь он выехал из 
России и оказался в Дании, как и наша 
семья. У меня даже сохранилась его 
фотография с надписью, где он благо
дарил за тот радушный прием, который 
в Копенгагене ему оказала бабушка. 
При знакомстве с Фокиным в Монте- 
Карло меня поразили его глаза: внима
тельный взгляд буквально проникал в 
самую глубину твоей души. Это был 
очень спокойный, наблюдательный че
ловек с феноменальной памятью. На
пример, однажды на репетиции Фокин 
мне сделал замечание: «Два года тому 
назад я сказал, что здесь идет croisé, а 
не effacé». За два года я об этом забы
ла и готова была сгореть от стыда».

-  В 1 9 5 2  году Вы создали  свою  б а 
летную ш колу в М онт е-Карло. В чем ее 
особенность?

«Основа преподавания у нас бази
руется на русской методике, наши уче
ники получают всестороннее профес
сиональное образование. Я изучала ме
тодику преподавания Агриппины Яков
левны Вагановой, и нашла у неё ответы 
на многие мучившие меня вопросы. По 
моей просьбе один из друзей привез 
мне из России учебные программы ба
летных школ. Я их несколько видоизме
нила и с 1960 года по ним работаю. 
В отличие от русских школ в нашей Ака
демии есть подготовительный класс, по
этому обучение рассчитано на двена
дцать лет. Экзамены по общеобразова
тельным предметам дети сдают заочно, 
в итоге получают диплом, как в лицее. 
Многие ученики из разных стран имеют 
стипендию».

-  П очем у с 1 9 7 5  года Ваш а ш кола  
стала называться А ка д е м и е й  класси 
ческого танца принцессы  Грейс?

«В моей жизни Грейс Келли оставила 
яркий след не только как принцесса и 
актриса, а также как женщина и мать. 
У нее была светлая душа и прекрасные 
помыслы. Принцесса часто приходила в 
мою школу вместе с детьми, Каролиной 
и Стефани, потому что любила танец. 
В то время я снимала для занятий ма
ленькое помещение во Дворце де ля 
Скала. Видя мои трудности, принцесса 
старалась помочь. Как-то она мне зво
нит и говорит: «Быстрее приезжайте во 
дворец. Думая о вас, балете и школе, 
принц наконец-то купил замечательный 
дом. Мы там сделаем все, что Вы хоти
те, устроим хорошие классы и жилье 
для учеников». В 1 927 году эту боль
шую виллу «Casa Mia» построил некий 
Зингер для своей дочери, но во время 
войны её продали. Теперь здесь наша 
Академия классического танца, кото
рая гостеприимно принимает всех. 
Каждый уголок этого дома хранит тай
ны удивительных встреч».

- В  1961 году Вы позна ко м ились  с 
Р удольф ом Н уреевы м . К а к  это п р о 
изош ло?

«Вначале с Рудиком познакомился мой 
муж Роже-Феликс Медесен. Он был адво
катом и среди его клиентов оказалось 
много русских артистов. Родом из Мона
ко, Роже любил балет, знал Нижинского, 
Карсавину, Дягилева, играл с детьми Гри
горьева, режиссера дягилевской труппы. 
Однажды он поехал в Париж по делам 
своих клиентов и после балетного спек
такля в Театре Елисейских Полей 
устроился в соседнем ресторане. Там по
явился некий Покровский, Пьер Лакот и 
кто-то третий, незнакомый. Роже пригла
сил их за свой стол, свободных уже не бы
ло, и Покровский представил ему того 
третьего, пришедшего с ними, -  им ока
зался Рудольф Нуреев. На следующий 
день муж позвонил мне и сказал: «Я по
знакомился с удивительным артистом, та
кого ты никогда не видела. Я узнаю, где он
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следующий раз будет танцевать, и отвезу 
на его спектакль». В один из дней Роже 
звонит мне и говорит, что Рудольф Нуреев 
танцует в Женеве с Розеллой Хайтауэр. 
Она была моей сверстницей и ученицей, 
а в 1962 году основала свою балетную 
школу в Каннах.

И вот я с Роже уже в Женеве. Репети
ции проходили за городом. По ее окон
чании мы поздоровались с Рудольфом, 
и все разошлись. Возвращаясь в отель, 
мы вновь его увидели. Он шел с боль
шой сумкой на плече. Я вышла из маши
ны и сказала: «Рудольф Хаметович!». 
Он страшно испугался. Я его успокоила 
тем, что говорила по-русски, как ино
странка. Нуреев сел в нашу машину, и 
мы с ним разговаривали на русском 
языке, как брат и сестра. Он сказал, 
что другого языка знать не хочет, и это 
меня поразило. У него были деньги, ему 
хотелось купить самую лучшую кинока
меру, чтобы снимать и видеть себя. «Ни
кто не сможет меня научить танцу, пока 
я сам себя не увижу», -  сказал он. Мой 
муж, в этом деле большой знаток, повез 
его в самый лучший женевский магазин.

Вспоминаю такую подробность, свя
занную с Нуреевым. У него была соба
ка, которую он назвал Солор. Это имя 
героя сказочно красивого балета «Бая
дерка», который Рудольф очень любил 
и поставил для Парижской оперы. Эта

кличка собаки меня возмущала, потому 
что собака была девочкой. Она пере
жила его на десять лет.

Когда его положили в клинику, я при
ходила к нему и делала все, чтобы об
легчить его страдания. Рудик попросил 
доктора вызвать меня, когда настанет 
его последний час. Но когда я приеха
ла, он только что умер».

-  У Вас н е о б ы ча й н о  интересная, 
насыщ енная и прекрасн ая  жизнь. Что в 
ней сам ое главное?

«Мой долг передавать другим людям 
знания, которые я по крупицам собра
ла. И пока не закончила эту важную 
миссию, поэтому должна прожить еще 
некоторое время, чтобы, преодолевая 
трудности, завершить работу».

-  В чем счастье ж изни?
«В ангелах, которые нас окружают и 

спасают. Сколько раз ангел спасал ме
ня от смерти и помогал преодолевать 
трудные моменты жизни!»

-  Вы м н о г и е  мечты воплот или  
в ж изн и ...

«Мечты остаются эфемерными, если 
их написать на облаках или на снегу: 
облака улетят, снег растает. Но если ты 
напишешь мечты в своем сердце, то оно 
разберется, что нужно забыть, а что 
обязательно достигнуть».

-  Что помогло осуществить мечты -  
характ ер, воля, лю бовь?

«Больше всего любовь, потому что она 
всегда, отбрасывая ненужное, сохраняет 
нужное и пользуется им». (Марика зами
рает, внимательно вслушивается в неж
ные звуки рояля. В соседнем зале идет 
балетный урок. В ее глазах светится теп
лая радость от ощущения неустанной ра
боты и воплощения мечты и долга).

-  Вот это и есть Ваш а ж изнь и л ю 
бовь!

«Возможно, но я мало что заслужи
ла. Если бы я занялась этим раньше, то 
сделала бы больше в мой жизни. Я ве
рю, что мы вечные...» (Марика опять по
грузилась в звуки рояля, и я больше не 
смел вторгаться в ее балетное счастье и 
божественные грезы).

П о сл е сл о в и е
На следующий день после праздно

вания 90-летия Марики Безобразовой 
звоню ей и спрашиваю про самочув
ствие и настроение. Она говорит: «День 
рождения прошел замечательно, было 
7 0  моих учеников из разных стран 
и бесконечное число поздравлений. 
Сейчас я не могу войти в свой дом, по
тому что там море цветов и я боюсь в 
нем утонуть... Приезжайте на концерт 
моих нынешних учеников. Среди них 
есть таланты...»

Виктор ИГНАТОВ, 
Монте-Карло -  Париж

Аарика Безобразова и ученики Академии на юбилейном гала в Опере М< 
дни празднования 30-летия Академии (июль 2006). Фото М.ЛОГВИНОВА
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Виталия Яковлевича ВУЛЬФА,
известного театрального деятеля, создателя и ведущего одной из самых популярных 

программ отечественного телевидения «Мой серебряный шар», драматурга-переводчи- 
ка, автора научных исследований по истории театра и книг о художественной 

культуре. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, доктор исторических 
наук Виталий Яковлевич Вульф обладает редким даром рассказчика, образно и ярко 

представляющего знаменитых артистов, в том числе и балетных. На протяжении 
многих лет Виталий Вульф входит в редакционную коллегию журнала «Балет».

Дмитрия Михайловича 
КУЛИКОВА,

мастера художественной фотографии, 
работающего в журнале «Балет» со дня 

его основания и создавшего за эти 
годы фотолетопись современного 

танцевального искусства.

Сергея Николаевича 
КОРОБКОВА,

заслуженного деятеля искусств Российской 
Федерации, кандидата искусствоведения, 
заместителя главного редактора журнала 

«Балет», драматурга, автора 
содержательных научных работ, статей, 
рецензий, посвященных театральному 

искусству, в том числе и балетному.
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Юмор балета

с улыбкей
Мария ТальОНИризХТа°лаУнаРгастро- I  

уже знаменитая квартире она ;
ЛИ В Лондон. л поЛ чтобы I
— ^ и о - м 'Н е к и й )

реПеТИС н  живший этажом ниже, 
джентльмен, чтобы она не бес-
просил ей пер Д боялась его раз6у. 
покоилась, и Отца Таль- |
дить своими э“ ер^ личанина взбеси- 
они любезно'зт господину1 _ рас-
„ а .  «Скажите э ^  ^  отец, никогда | 
кричался он, ' о шага моей
еще не сль,шал услышу, я ее
дочери; а в 
прокляну».

Приходит Матильда Кшесинская к ; 
директору Императорских театров ! 
Теляковскому и просит у него отпуск. 
Сначала на две недели, потом на че
тыре, на шесть. Мудрый Владимир 
Аркадьевич не спорит с примадон
ной, соглашается: «Да-да, пожалуй
ста!» И тут Кшесинская взрывается: 
«Как же вы меня отпускаете, а кто бу
дет танцевать?» Директор вежливо 
отвечает: «Не беспокойтесь, отлично 
справимся».

«Наши балетные артистки про
должают отказываться от балетов 
по средам. -  Пишет в своем «Днев
нике» Теляковский. -  Трефилова и 
Павлова проделывают это каждые 
Две недели. Теперь очередь танце
вать Павловой 12 января, иона от
казалась. Когда же режиссер ее вы
звал для объяснения, то она присла
на ему сказать, что не может явить
ся, ибо у нее заболела тетка. Вот до 
какого нахальства дошли эти дамы».

Тальони закатывалась ^ pti^ ^
налась необыкновенно п ОДе'
^ ь н о ю  и капризною. Д и р е к т Т о Т  
рижской опепы М Р КТОР П а~

капризами, но ничегГнТмо ^
6 Париже целый Г Т а, П0Де'  

лись рассказами о непй за6авля- 
кашле Тальони о6ыкновенном

ная репетиция балета 
ГеНеР «Павильон Армиды» про-

Черепнина Мариинского те-
ходила не н Театрального

атра, а в Т Т ^ ксандра Бенуа вспо- 
училища. И маясь по лестни-
минает: « • Y* e ание юных жен-
це, я услышал я переступил
ских голосов, ощутил «специ-
через порог за , у своему су-

1десгеу».явсту сотни ого-
това рая, “ ен Р все эти милые де
ленных плеч, РУ • гозовых ю6очках 
вы в своих бель лось то-
«тютю» (никому Р°ЗРЮ в каких-то
гда являться на Р ^  костюмах по
рабочих ТР* ( „оказались ча-
собственному в > У’ У полны-
руЮЩи м и ,и в с е - Д обешаний».Но 
ми «неги и ласк отреаги-

^ Г и  цинично: «Мяса-то! 

Сколько мяса'.»

Однажды Дягилев и его друзья, по
терпев в чем-то неудачу, возбужден
но ругали тех интриганов, что чинили 
им препятствия. Преданный слуга Дя
гилева, Василий, заволновался. 
«Нельзя ли прикончить этих негодяев,

барин»? р
-  Чего ты хочешь этим сказать. 

Спросил Дягилев. Рука слуги сделала 
выразительный жест, словно рассе
кала что-то невидимое пополам. 
«Может, вы хотите, барин, чтобы я 
их -  И Василий повторил свои жест 
_ это очень просто, немножко пороху 
и готово».

_
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В.В. Ваислов

ХОРЕОГРАФ 
ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ

Я Ш

■лыт'

ЭПОХА ГРИГОРОВИЧА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

Свою книгу «Хореограф Юрий Гри
горович» («Театралис», Москва 2009) 
её автор В.Ванслов начинает словами: 
«Творчество выдающегося русского 
хореографа Юрия Николаевича Гри
горовича -  эпоха в развитии отече
ственного и мирового балетного теат
ра». Правда, затем он пишет, что «его 
имя может быть поставлено в один 
ряд...», и далее перечисляет фамилии 
знаменитых мастеров XX века. 
Однако, как думается, эта 
оговорка в данном случае -  
нелогична. И дело не в том, 
что можно или нельзя поста
вить Григоровича рядом с эти
ми выдающимися мастерами, 
и не в том, что этот перечень 
крайне неполон -  ведь нельзя 
не вспомнить о том, какой 
вклад внесли в искусство хо
реографии XX века русские 
художники. Дело в другом.
Юрий Григорович, как в XIX 
веке Мариус Петипа, своим 
творчеством подвёл итог иска
ниям балетмейстеров XX века, 
обобщив и преломив в своих 
произведениях и то, что дали 
балетному театру новатор
ские «прорывы» Ф.Лопухова, 
и открытия, которыми обогати
ли палитру классического тан
ца спектакли корифеев хоре- 
одрамы и их молодых оппо
нентов...

В.Ванслов следит за творче
скими исканиями хореографа 
более полувека. Впервые свои 
размышления по поводу худо
жественных открытий мастера 
он обобщил в 1 968 году в книге «Бале
ты Григоровича и проблемы хореогра
фии», переизданной в 1971 году. А 
после её выхода в свет Григорович по
казывает новую редакцию «Лебедино
го озера» (1973), «Ивана Грозного» 
(1975), «Ангару» (1976), три версии 
«Ромео и Джульетты» (парижскую 1 978 
года, две московских -  1979 и 1999 
годов), «Золотой век» (1 982), «Раймон
ду» (1984, 2003), «Баядерку (1991), 
«Дон Кихота» и «Корсара» (1994)... 
Так что, вышедшая в свет в 2009 году 
книга В.Ванслова «Хореограф Юрий 
Григорович» -  это сочинение, вобрав
шее в себя итоги раздумий ученого о 
деятельности хореографа XX века, обо
гащенные новыми фактами, новым под
ходом, продиктованным временем, к их 
анализу, новым взглядам на личность 
самого творца, естественно тоже испы

тавшего на себе воздействие событий и 
потрясений минувшего столетия.

В книге двенадцать глав, посвящен
ных самым знаковым балетам Юрия 
Григоровича -  от «Каменного цветка» 
до «Баядерки». Отдельный -  заключи
тельный -  раздел назван «Другие 
классические балеты». В их число ав
тор включает созданные Григорови
чем редакции «Жизели», «Корсара», 
«Дон Кихота», «Тщетной предосто
рожности».

Материал в своей книге В.Ванслов 
выстраивает драматургически логично,

не отвлекаясь на подробности личной 
биографии хореографа и убеждая чи
тателя в том, что биография художника 
-  в его творчестве, в его произведе
ниях, в его художественных открове
ниях. А их анализ В.Ванслов -  профес
сиональный музыкант, выпускник Мос
ковской консерватории -  начинает с 
первоосновы -  с партитуры композито
ра. Однако В.Ванслов в своём «двой
ном» анализе музыки и хореографии 
наглядно показывает, что хореограф в 
своих решениях не просто ищет зри
мый эквивалент партитуре, написанной 
согласно предложенному её создате
лю сценарию (он в ходе рождения 
спектакля может меняться, как это 
случилось, к примеру, при постановке 
балета Д.Шостаковича «Золотой век»). 
Опираясь на разбор постановочных 
поисков Григоровича, ученый убеди

тельно доказывает читателю, что музы
ка будит воображение хореографа, 
рождает у него раздумья о человече
ских судьбах, о переживаниях героев, 
их отношениях, чувствах, их месте в 
этом огромном, противоречивом и же
стоком мире... И для того, чтобы во
влечь зрителя в свои размышления об 
этих философских проблемах, мастер 
находит образные танцевальные реше
ния. Подчеркиваем -  именно танце
вальные. В своё время Юрий Григоро
вич высказал своё кредо с достаточно 
четкой определённостью: «Балетное 

действие -  это действие танце
вальное, развивающееся по 
законам танцевальной образ
ности». И В.Ванслов подтвер
ждает эту мысль хореографа 
детальным профессиональным 
разговором о его произведе
ниях. В выразительных хорео
графических композициях, в 
многообразии их форм, в логи
ке и содержательности их по
строения, в эмоциональной 
точности лексических красок и 
видит автор книги мощную си
лу воздействия произведений 
Юрия Григоровича, долголе
тие их сценической жизни.

Отдельная тема исследова
ния В.Ванслова -  анализ рабо
ты Ю.Григоровича с произведе
ниями классического наследия. 
И здесь -  конкретный и деталь
ный разбор версий, созданных 
им, в ходе которого В.Ванслов 
показывает нам, как тщательно 
и бережно работает Ю.Григо
рович с творениями великих 
балетмейстеров прошлого.

Книга В.Ванслова «Хорео
граф Юрий Григорович» -  
серьёзный исследовательский 

труд, где не только воссоздаются об
разы спектаклей мастера, но и опре
деляется значение его творческих ис
каний. «Искусство Григоровича оказа
ло влияние на последующие поколе
ния хореографов, творивших во вто
рой половине XX века... Мимо того, 
что сделано этим мастером, не прошёл 
никто. Равно, как этапными явились 
его произведения также в становлении 
и развитии мастерства многих выдаю
щихся танцовщиц и танцовщиков», -  
такой вывод делает В.Ванслов в за
ключительном разделе своей книги. К 
словам автора добавим -  привлечен
ный В.Вансловым к исследованию об
ширный фактический материал помо
гает нам представить и панораму жиз
ни отечественного балета второй по
ловины XX века.

Галина ИНОЗЕМЦЕВА
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БУМАЖНЫЕ
ВАРИАЦИИ

Книга «История «Русского балета», 
реальная и фантастическая в рисун
ках, мемуарах и фотографиях из ар
хива Михаила Ларионова» собрана 
из обширного собрания, хранящегося 
в Третьяковской галерее. Теперь часть 
его издательство «Интеррос» объеди
нило в непривычной по макету книге- 
альбоме. В разложенном виде она вы
резана в форме буквы «М», в сложен
ном ее края рисуют букву «L», то есть 
имя автора, а внутри составители иг
рают, как конструкторы, формами 
страниц. Корпус «Истории» состав
ляет 430 страниц: шаржи, зарисовки 
разных лет портретные, репетицион
ные, бытовые и более двухсот редких 
фотографий. Самое поразительное 
здесь -  неосуществленная книга ху-

Свои «Письма о танце и балетах» 
Жан Жорж Новерр писал в течение

дожника о «Русском балете», материа
лы к которой он собирал более два
дцати лет. Сама рукопись занимает 
всего 36 страниц, и дается в сопро
вождении листов авторского, смодели
рованного Ларионовым, макета гото
вящейся книги. Получилась дизайн- 
книга о книге, задуманной художни- 
ком-авангардистом.

Свою книгу об увлечении балетом и 
о Сергее Дягилеве, перед которым Ла
рионов преклонялся, художник так и не 
дописал. Ларионов хотел её назвать 
«Дягилев. Его жизнь трагическая и фан
тастическая. М.Ларионов». Она похо
жа на книгу-вы ставку. И в ней помимо 
личности Дягилева проступает образ 
самого летописца. И что важнее все
го -  открывается авторство ларионов- 
ских идей, большей частью воплощен
ных не в его спектаклях. В отличие от 
бумажных архитекторов, конструи
рующих здания в закрытых простран
ствах, Ларионов, автор «бумажного 
балета» на белом листе бумаги, фигу
ра драматичная.

«Бумажным» экспериментом остался 
замысел балета «Гамлет». На рисунке 
Ларионова «Три фигуры» к «Гамлету» 
почти нет тел, одни штрихи и только 
тень и светотень. «Балетный артист 
должен лишиться качеств чисто челове
ческих. И по силе возможностей балет
ные танцоры должны быть балетными 
инструментами», -  убежден Ларионов.

Главу «Идеи Larionov» он попросту 
поместил среди глав о дягилевских хо
реографах -  Нижинском, Мясине, Бро
ниславе Нижинской и Баланчине. Оче
видно, что он претендует на роль созда
теля спектакля, а не на роль генератора 
идей или участника скрупулезного под
готовительного процесса. И становится 
понятной ревность к Нижинскому-хо-

реографу, которого он то низвергает, 
то признает. Ларионов считал, что до 
1914 года, до появления Гончаровой и 
Ларионова в труппе «Русский балет» 
прошел менее значимый этап, нежели с 
1 914 по 1929. Там 5 лет -  здесь 15 лет. 
Там Фокин, «мирискусники», здесь -  вы
пестованные им самим хореографы, ху
дожники-авангардисты -  Пикассо, Гон
чарова, Челищев, Дали. То есть исто
рию «Русского балета» Ларионов делит 
на два неравных периода, и оттого она 
становится личной историей.

Рассказ о балете, Сергее Дягилеве, 
Михаиле Ларионове продолжают в 
своих исследованиях научные редакто
ры и авторы статей книги -  доктор ис
кусствоведения Глеб Поспелов, заме
ститель заведующего отделом графики 
XVIII -  начала XX века Государственной 
Третьяковской галереи Евгения Илюхи
на, историк балета Елизавета Суриц.

Варвара ВЯЗОВКИНА

многих лет своей жизни. Другое дело -  
их издание. В России они впервые уви
дели свет в виде четырёхтомника в 
1 803-1 804 годах. Затем в 1 927 году 
под редакцией А.Гвоздева семнадцать 
«Писем» (в переводе с французского 
издания 1 807 года) были опубликова
ны в книжной серии «Памятники ста
ринного театра». Через десять лет -  
новое издание «Писем», на этот раз в 
сборнике «Классики хореографии», 
который выпустил Ленинградский хо
реографический техникум (ответствен
ный редактор Е.Чесноков). Его содер
жание составили извлечения из книги 
«Letteres sur la danse et sur les ballets» 
(композиция текста Ю.Слонимского), 
скомпонованные в четыре главы «Та

нец и пантомима», «Балет», «Работа 
балетмейстера», «Балет в Париже с 
1 740 по 1 806 год». В 1 965 году -  но
вый выпуск «Писем о танце и балетах» 
Новерра. Это -  пятнадцать писем, а 
также материалы, объединённые в 
раздел «Заметки о драматургии и либ
ретто балетов» и список балетов, по
ставленных Новерром. Редакция и 
вступительная статья Ю.Слонимского. 
А сегодня перед нами -  второе ис
правленное издание «Писем о танце», 
которое через восемь с лишним деся
тилетий вышло в свет снова под редак
цией А.Гвоздева со вступительной 
статьей от редакции И.Гвоздевой Из
дательства «Лань и «Планета музыки».

Соб. инф.
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П АМ Я ТИ ... П АМ Я ТИ ... ПАМ ЯТИ.

ЗА П О М Н И М  ЕЁ 
ЭНЕРГИЧНОЙ  
И Ж ИЗНЕРАДОСТНОЙ

Не стало Натальи Ивановны Рыжен
ко, энергичного и жизнерадостного че
ловека. Выпускница Московского хо
реографического училища (класс 
С.М.Мессерер), она была принята в 
балетную труппу Большого театра, где 
совершенствовалась под руководством 
Марины Тимофеевны Семёновой.

Выступая на знаменитой сцене, по
казала себя яркой творческой лич

ностью, о чем свидетельствует её об
ширный репертуар: Маша в «Щелкун
чике», фея Сирени и фея Карабос в 
«Спящей красавице», Уличная танцов
щица в «Дон Кихоте», Бетси в «Анне Ка
рениной»... Рыженко танцевала в трех 
постановках «Спартака»: была Фриги
ей в спектакле Игоря Моисеева, Эги- 
ной в сценических версиях Леонида 
Якобсона и Юрия Григоровича.

Наталья Ивановна Рыженко обрела 
известность и как интересный хорео
граф. Вместе с Майей Плисецкой и 
Виктором Смирновым-Головановым 
осуществляла постановку балета «Анна 
Каренина» в Большом театре, а затем в 
Новосибирске, сотрудничала с Музы
кальным театром имени К.С.Станислав
ского и Вл.И.Немировича-Данченко, с 
другими труппами.

Более десяти лет Рыженко работала 
в Одесском театре оперы и балета, где 
вместе с В.Смирновым-Головановым

возобновляла произведения классиче
ского репертуара и сочиняла ориги
нальные спектакли, в том числе «Конек- 
Горбунок» и «Озорные частушки» на 
музыку Р.Щедрина, «Маскарад» на му
зыку А.Хачатуряна, «Гамлет» на музыку 
П.Чайковского и другие.

Палитра её интересов включала 
создание теле- и видеобалетов, среди 
которых особо хочется назвать «Ро
мео и Джульетту», «Белые ночи», 
«Федру», «Шекспириану». Во время 
работы в корпорации «Видеофильм» 
подготовила 10-серийный фильм для 
детей «Волшебный мир балета», в ко
тором главную роль сыграл Владимир 
Васильев.

Увлекающийся, творческий человек, 
Наталья Ивановна имела много дру
зей. И всем нам будет не хватать обще
ния с ней.

Сотрудники 
журнала «Балет»

По окончании Московского хорео
графического училища (класс Н.И.Та- 
расова), Леонид Тимофеевич Жданов 
был приглашен в Большой театр, где ис
полнял ведущие партии в «Лебедином 
озере», «Спящей красавице», «Шопе- 
ниане», «Мирандолине», «Фадетте», 
«Шурале» и других балетах, и, по его

ФОТОЛЕТОПИСЕЦ БАЛЕТА 
ЛЕО НИД Ж Д А Н О В
выражению, в буквальном смысле этого 
слова, носил на руках всех знаменитых 
балерин той поры -  Галину Уланову, 
Марину Семенову, Майю Плисецкую, 
Раису Стручкову, Софью Головкину.

Его работа в Московском хореогра
фическом училище, ныне Московской 
академии хореографии, была логиче
ским и творческим продолжением его 
танцевальной карьеры. Он с любовью 
отдавал свой богатый сценический опыт 
будущим танцовщикам, делился своими 
педагогическими находками с молоды
ми педагогами, многие годы руководил 
кафедрой мужского классического и ду
этного танца, заботясь о сохранении 
традиций русской балетной школы.

Его выпускные экзамены по дуэтному 
танцу вызывали большой интерес у 
представителей балетной Москвы. По
казываемые его воспитанниками хо
реографические композиции делали 
экзамен целостным представлением,

полным высокой эстетики и сцениче
ской культуры.

В течение своего долгого творче
ского пути Леонид Тимофеевич не рас
ставался с фотоаппаратом. Он создал 
фотолетопись балета Большого театра 
и школы, запечатлев для истории пре
красные мгновения в жизни выдаю
щихся артистов, педагогов, хореогра
фов, композиторов, дирижеров. Его 
архив насчитывает около 400 тысяч 
негативов, было издано 1 8 альбомов 
фотографий мастера. Фотографии 
Леонида Жданова высокохудоже
ственны и уникальны. Это -  образный 
рассказ об истории золотого периода 
русского балета второй половины 
прошлого столетия.

Леонид Тимофеевич Жданов прошел 
долгий творческий путь, оставив гряду
щим поколениям зримые свидетельства 
славы московского балета.

Коллеги
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Post Scriptum

Т
рудно писать о проблемах жизни сценической, театральной 
хореографии, если они годами не решаются и как бы зави
сают в ожидании разрешения.

Трудно ещё и потому, что всегда есть «железная» причина -  
деньги.

Финансирование культуры в целом оставляет желать лучшего. Ведь, если 
есть область деятельности, где законы коммерции приносят вред, то 
это именно высокая культура и театральное дело, в частности. 
Распределением и перераспределением средств на поддержку культурной 
деятельности занимается институт министерств, от центра до ре
гионов. И  здесь очень важна умная и гибкая политика. Конечно, сложно, и 
очень сложно, из немногого найти средства для всех. Но и существующие 
сегодня градации в распределении этих средств удачными не назовешь.
К  примеру, выделили гранты для двух региональных театров оперы и ба
лета. И  тут же из других театров артисты всех мастей буквально рва
нули туда, где благодаря финансовым вливаниям увеличились зарплаты. 
Чем-то и украсили «грантовые» труппы, зато поставили под угрозу 
жизнь тех, в которых занимали соответствующее положение и которые 
отнюдь не заслуживают подобного к  себе отношения. Но «человек ищет 
-  где лучше», и кому на происходящее пенять -  понятно.
Российские регионы расположены на большом, если не сказать огромном 
пространстве. В каждом есть театральный центр, чья роль чрезвычай
но важна для общего уровня жизни современного человека. По отношению 
к  ним нельзя выстраивать финансовые приоритеты, в этом вопросе не 
может быть избранных, достойных и недостойных. Мы принципиально 
не называем адреса, по которым артисты балета могут отправиться 
искать лучшей финансовой доли: не хотим делать «рекламы» одним те
атрам за счет других, дабы последние не обезлюдили.
Провинциальные театры -  особая статья в культурной жизни России. 
Если хотите -  национальная, и она достойна продуманной поддержки 
на государственном уровне.

Валерия УРАЛЬСКАЯ
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«Московский академический музыкальный 
театр имени К.С.Станиславского и
Вл.И.Немировича-Данченко выбирает

Сергей Юрьевич Филин

у  Л
«Пол «Арлекин» - надежный «партнер» 

артистов балета. Наши артисты выходят на сцену 
в пуантах, туфлях и босиком. Им комфортно, 
пол не скользит, на него удобно приземляться, 
он не мешает стремительным вращениям 
современных балерин и танцовщиков. Век 
танцовщиков недолог, «Арлекин» помогает им 
продлить свою жизнь на сцене».

Арлекин СТУДИО™»

HAPLEQJIÏl
THE WORLD DANCES ON HARLEQUIN FLOORS'

Harlequin Europe SA 
29, rue Notre-Dame 
L-2240 Luxembourg 
Tel. INTL +352 46 44 22 
Tel. FR +352 46 44 99 
Tel. DE +352 46 39 39 
Free phone 00 800 90 69 1000 
Fax +352 46 44 40 
www.harlequinfloors.com 
i nfo@ha rleq u i nfloors.com

LUXEMBOURG 
LONDON 
LOS ANGELES 
PHILADELPHIA 
FORT WORTH 
SYDNEY 
PARIS 
MADRID 
HONG KONG

Сергей Юрьевич Филин,
художественный руководитель 

балета, народный артист России

Арлекин СТУДИО™
Самый комфортный балетный линолеум
/  Гладкая поверхность 

/  Амортизирующая подложка 

/  Быстро и ровно раскатывается, не даёт волн

Производится в следующих оттенках:

Дополнительная информация и
образцы по телефонущщщт

http://www.harlequinfloors.com


Салоны-магазины Grishko:

Москва
3-ий Крутицкий пер., д.11 
тел.: (495) 287-45-77 
у л. Тверская, д.12, стр. 7 
тел.: (495) 694-44-00, 694-43-00 
org@grishko.ru

Санкт-Петербург
ул. Гороховая, д.ЗО 
тел.: (812) 310-48-05 
spb@grishko.ru

Новосибирск
Красный проспект, д. 220/5, офис 321 
тел.: (383) 227 7085/88, 362 0623 
e-mail: grishko@ngs.ru

Киев
Саксаганского, 22Б 
тел.: (38044) 248 7157/58 
e-mail: grishko@i.ua
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