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]~| арижскад «Душа танца» J -  арижская «Душа танца»

Тоххянскж поаш ст ёа \ при&емсм&ует, «Ъуму танца»
В Международный день танца, учрежденный ЮНЕСКО в день  
рождения великого реформатора балета Жана Жоржа Но- 
верра, редакция журнала «Балет» представила парижанам 
гала-концерт лауреатов приза «Душа танца». Было решено 
привезти в Париж представителей российских регионов, мало 
известных за рубежом. Концерт прошел с большим успехом, 
получил ряд отзывов от профессиональной общественности 
и в прессе. «Ярким праздником российского балета» назвал 
этот концерт в благодарственном письме министру культуры 
РФ Владимиру Мединскому г-н Орлов, посол России во Фран
ции. Рядом с развернутой рецензией о торжественном вруче
нии приза «Душа танца» в Москве главный редактор журнала 
Danse Мишель Оден поместил заметку о парижском выступле
нии артистов. Предлагаем ее нашим читателям.

Юлия Мирина 
и Мария Стец.

Чрезвычайный 
и Полномочный 
посол РФ во Фран
ции А.К.Орлов. Игнатов.

Александр Тихонов, Роман Кузнецов, 
Евгений Чернышков.

Участники концерта.

апреля в Российском посольстве состоялся очень Интересное открытие -  хореограф Константин Уральский. Он 
яркий и трогательный вечер, в ходе которого Вале- представил фрагменты своего балета «Пиаф. Я не жалею ни о 

рия Уральская (главный редактор журнала «Балет») вручила приз чем». Их исполнили Мария Стец, Антон Пестехин, солисты Астра- 
«Душа танца» Виктору Игнатову, известному и талантливому жур- ханского театра оперы и балета, Юлия Мярина, Сарыал Афанасьев, 
налисту, который на протяжении 25 лет пишет для журнала «Ба- солисты Театра оперы и балета Республики Саха. Хореография 
лет», эту учрежденную журналом награду. балета дословно воспроизводит тексты и с большой чувственно-

Вечер составило большое гала танца, которое отразило мно- стью. Это произведение, бесспорно, будет развиваться, 
гие аспекты сегодняшних событий хореографии России. И какая удача -  снова увидеть на сцене столь красивую Екате-

Для парижской публики вечер преподнес прекрасные открытия, рину Борченко в «Умирающем лебеде»! Чудесный и триумфаль-
Солисты Красноярского театра оперы и балета представили па ный сюрприз -  два солиста балета Татарстана Кристина Андреева 

де де из балета «Ромео и Джульетта» в персональной и талантли- и Олег Ивенко в традиционном «Дон Кихоте», 
вой хореографии Сергея Боброва, художественного руководителя К сожалению, многочисленные превосходные балетные труп- 
труппы. Екатерина Булгутова, Юрий Кудрявцев были очень убеди- пы огромной России остаются, увы, почти не известными. Доказа
тельны и снова доставили нам наслаждение во второй части гала, тельство тому мы получили здесь в Париже, -ф- 
великолепно воплотив образы Отелло и Дездемоны, придуман-
ные Мариной Кеслер. Мишель 0ден

Фоторепортаж Михаила Логвинова
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Балет «Андрей Рублев» 
в Астраханском 

государственном  
театре оперы и балета 

необычен и оригинален 
во всех смыслах. 

Прежде всего, необычен 
заглавный герой -  

гениальный иконописец, 
живший на рубеже 
14-15 веков, автор 

бессмертной «Троицы».

Сцена из спектакля.

Балет
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еобычен жанр. Спектакль можно назвать хореографи
ческой кантатой для кордебалета, четырех солистов и 

хора. Неожиданно художественное решение. Вместо предпола
гаемых пейзажей с церквями, теремами и избами -  лишь три 
помоста с наклонным настилом с одной стороны и лестницей -  
с другой. Перемещаясь по сцене, они становятся дополнитель
ным местом действия. Суровость оформления смягчает аванза- 
навес, разделяющий картины балета. Его образуют падающие 
с колосников белые полотнища с орнаментом в нижней части. 
Поднимаясь вверх, они принимают форму портьер, схваченных 
невидимыми шнурами.

Неожидан и резко контрастирующий с условной сценогра
фией натуральный ручей с живой водой. Журча, он стекает с 
груды камней возле правой кулисы и разливается зеркальной 
полосой вдоль рампы. Конечно, это заметно усложняет подго
товку спектакля, но игра стоит свеч. Живая вода -  доминанта 
зрелищной стороны балета -  имеет в его образной системе еще 
и важный содержательный смысл. Недаром рядом с «реаль
ными» героями -  Рублёвым и Юродивым -  в балете действуют 
персонажи символические: Девушка и Юноша по имени Ручей. 

Влюбленная пара возникает на сцене в переломные мо
менты, олицетворяя непрерываемый ход жизни, ее из- 
k начальную чистоту.

Символический двойник натурального ручья -  
это своего рода ключ к восприятию 

всего балета, 
где каждое 
кон кретн ое  

событие имеет 
общий, можно сказать, 

культурно-исторический 
смысл. В этом и заключается 
главная, принципиальная не

обычность балета «Андрей Ру
блев», его художественная осо

бость. Именно 
таким был замы 
сел главного балет
мейстера астраханской 
труппы Константина Ураль
ского -  автора идеи, либрет
то и хореографии спектакля.
«Меня всегда интересовала 
и увлекала история рус
ской культуры, -  пишет он 
в буклете к премьере.-  
Андрей Рублев -  один из 
великих отцов нашей куль
туры».

Осуществить задуманное 
блестящий постановочный 
Главным действующим лицом ба
летмейстер сделал народ, представив 
его кордебалетом и хором. Мысль о 
неразрывной связи творчества ху
дожника с судьбой его народа 
заложена в самой конструкции 
двухактного балета.

В первом акте преобладают 
массовые сцены. Обобщенный об
раз Руси во времена Рублева воз-

По

помог
ход.

никает в картинах, демонстрирующих нрав и характер народа, 
разгул праздников и горькое оцепенение после вражеского на
шествия, плач по погибшим и возвращение к жизни.

Только дважды из самой гущи народной появляется Андрей 
Рублев. В одном монологе герой осознает себя избранником 
Бога, в другом -  предчувствуя беды народные, страдает от соб
ственного бессилья. После битвы с захватчиками, покрывшей 
землю мертвыми телами, Рублев -  подавленный, опустошен
ный, с отчаяньем припадает к живой воде ручья. И вот уже ме
тафорический Ручей -  счастливая пара влюбленных -  вестни
ком возрождения резвится от избытка молодых сил, а вслед за 
ним жизнь возвращается к людям.

Второй акт почти зеркально отражает первый. Здесь дей
ствие ведет Андрей Рублев. Сначала он томится неприкаянно
стью в монастыре среди скучающих собратьев, не гнушающихся 
плотских утех. Истерзанный душевной маятой, сознаньем долга, 
он ищет помощи в природе. Мучительный процесс творческих 
поисков показан в развернутой сцене с участием Ручья-симво
ла и Юродивого (дуэты, трио, квартет). Прозрением вожделен
ной цели перед мысленным взором художника возникает образ 
мира и гармонии.

На сцене две группы мужчин и женщин в сияющих белиз
ной одеждах. Погруженные в думу мужчины сидят, опершись 
на руку. Женщины, стоя поодаль, осеняют мужчин баюкающим 
жестом рук. Нежный голос гобоя выводит задушевную мело
дию русского склада, зародившуюся еще в первом дуэте сим
волического Ручья. Повторяясь вновь и вновь, чудная мелодия 
разрастается, постепенно захватывая весь оркестр, и вместе 
с ней расцветает танец. Мужчины и женщины соединяются в 
пары, партерные движения аллегро, а затем адажио сменяются 
воздушными поддержками. В синхронном рисунке танца про
читываются уже знакомые, неоднократно повторенные ком- 

— бинации из дуэтов Ручья. И сама юная пара 
вплетает свой «голос» в звучный пластический 

«хор». Притом одежда Ручья цвета неба, отра
жаемого водами, бросает голубые отсветы на бе

лые костюмы людей (знаменитый рублевский голубец!).
Красота и гармония воображаемой картины стесняют вол

нением душу Андрея, но не дает покоя мысль о бедствиях наро
да, боль за судьбу многострадальной родины. А дальше вообра
жаемое и реальное странным образом переплетаются. Всё небо 
застилают тучи, людей охватывает панический ужас. Мужчины 

падают на землю, устремляются куда-то мощными скачка
ми на месте, женщины проносятся стайкой вспугнутых 

птиц. Общее напряжение заряжает Андрея неистовой 
энергией, удесятеряет его духовные силы. В порыве 

вдохновения он совершает то, к чему так долго и мучи
тельно стремился: дарует людям божественную икону «Троица». 
Явление чуда искусства передано выразительной мизансценой. 

На высокой площадке в центре Андрей, внизу -  Юродивый, 
сторонам коленопреклоненный народ простирает руки к 
художнику. Томительную паузу нарушает Юродивый, бью

щийся в священном трансе.
Внезапно сцена погружается во тьму и тут 

же всё ее пространство вспыхивает разно
цветными красками -  стократ
но увеличенной видеопро
екцией «Троицы». Видение 

длится считанные секун
ды. Свет снова гаснет и 
только в глубине сце
ны в таинственном 

голубом свечении угадывают- 
Ручей -- Мария Стец ся фигуры трех ангелов,
и Всеволод Табачук. Шедевр Рублева представлен

Балет
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в балете беглым намеком. Зато в буклете к спектаклю можно 
найти и изображение «Троицы», и высказывания о ней знатоков. 
Приведем несколько выдержек: «Краски Рублева прекрасны, 
нежны и благородны»... «Его ангелы, погруженные в созерца
ние, вовлекают в свой гармонический мир»... «Как долго и как 
внимательно ни изучаешь икону святой Троицы, ее нежная гра
ция, ее вдохновенная мистическая сила не перестают волновать 
воображение»... Рублеву «удалось создать... самую прекрасную 
русскую икону и одно из величайших произведений всей древ
нерусской живописи».

Явление «Троицы» -  мощная кульминация второго акта и 
всего балета. Она как бы перечеркивает трагическую кульми
нацию первого акта -  вражеское нашествие и гибель русских 
людей. Последующие сцены также рифмуются с финальными 
сценами первого акта. Там упавший духом Андрей в простра

ции сидел у ручья. Здесь он спешит к воде усталый и счастли
вый и, зачерпнув живительной влаги, воздевает руки к небу. И 
словно в ответ на жест благодарности и благословения к нему 
приближается высокая женщина в белом, с платком на голове, 
завязанном по-русски. Образ матери, девы Марии, Богороди
цы? Не суть важно. От каждого ее жеста, подхваченного Андре
ем, веет материнской заботой и тревогой, будто она напутствует 
художника, благословляя на новые свершения. Женщина удаля
ется так же незаметно, как появилась, словно растворившееся в 
воздухе видение. А на беспокойную душу художника снисходит 
покой от сознания, исполненного великого долга.

Мир и согласие, завещанные божественной гармонией «Тро
ицы», приходят и на русскую землю. В финальной сцене вновь 
звучит неоднократно повторявшаяся на протяжении спекта
кля распевная мелодия. Позади Андрея за прозрачным тюлем

Балет



высвечивается пригорок, на нем стоит хор, а ниже танцовщики 
в белых одеяниях, взявшись за руки, неспешно плетут узоры хо
ровода. И снова, как в пророческом видении Рублева, мелодия 
разрастается, крепнет. Прозрачная завеса исчезает. Танцовщики 
образуют пары, и теперь уже не в воображении художника, а в 
реальности разворачивается картина общего согласия и любви. 
А на переднем плане по воде бредет босиком Рублев -  по-преж
нему одинокий, свободный, готовый отдать свой дар людям.

Этот необычный балет производит особое впечатление, бе
редит душу, а проникновенная лирическая мелодия -  лейттема 
партитуры -  западает в память. Музыка Валерия Кикты, русская 
по колориту и духу, не только задает эмоциональный тон каждой 
картине балета. Она доносит его сокровенную суть, чему в не
малой степени способствует идущее прямо от сердца звучание 
хора, ни с чем несравнимая красота женских и мужских голосов. 
Маститый композитор, автор множества симфонических произ
ведений, ораторий, кантат, музыки для органа, кино и, в част
ности, более десятка балетов, увлекся идеей Уральского. Печать 
вдохновения ощущается в музыке «Андрея Рублева», исполнен
ной оркестром и хором театра со знанием дела и неподдельным 
воодушевлением (музыкальный руководитель постановки и ди
рижер Валерий Воронин, хормейстер Светлана Раздрогина).

Запоминается и зрительный образ спектакля (художник-по
становщик -  Никита Ткачук, художник по свету Алексей Пере
валов, художник по костюмам Светлана Нецветаева-Долгалёва). 
Лаконичная, функциональная, выдержанная в строгой цветовой 
гамме сценография цементирует художественную цельность 
спектакля, существуя в идеальной гармонии с фантазией хоре
ографа. Фантазии же, как и композиционного мастерства, нако
пленного интенсивной практикой, Константину Уральскому не 
занимать. Недаром замысел балета об Андрее Рублеве вына
шивался им многие годы. Продумано и скрупулезно выверено 
всё -  от идеи и формы спектакля до композиции до танцеваль
ной лексики любой сцены. Чтобы показать хореографическое 
богатство балета, нужно было бы рассмотреть его от начала до 
конца. Ограничимся несколькими примерами.

В центре народных сцен фигура Юродивого (Максим Мель
ников). Словно существо без кожи, он остро чувствует происхо
дящее, прозревает будущее и, как альтер эго Рублева, побужда
ет его к действию.

Блестящая находка -  символический образ Ручья (Мария 
Стец, Артур Альмухамедов или Всеволод Табачук). Дуэты юной 
пары -  стремительные, полетные, сверкающие брызгами мел
ких движений, с прелестными подробностями, -  говорят о по
этической природе таланта Рублева и вносят в балет освежаю
щую струю чистой лирики.

Изобретательно решено вражеское нашествие. Татарские 
воины-лазутчики вползают на сцену из боковых кулис, стелясь 
по земле как черные змеи. С неуклонной последовательностью 
заполняя пространство четкими линиями, выпрямляясь во весь 
рост, они подобно хищным птицам взвиваются в воздух, припа
дают к земле и в монотонном ритме топчут ее с бестрепетно
стью машины.

Разительный контраст эпизоду нашествия -  картины русско
го мира. Здесь всё живет и дышит в многообразии настроений, 
рисунков, форм. Танец кордебалета, подобный водной стихии, 
разливается широким речным потоком, дробится на множество 
рукавов, бурлит и пенится в загражденном порогами русле. 
Фантазия хореографа неисчерпаема, профессиональная эру
диция -  владение приемами балетной драматургии и образно
сти, -  отменны. Прибавим к этому обширные знания в области 
русского плясового фольклора, умение в разных пропорциях 
переплавлять его с танцем классическим.

Все номера кордебалета различны по композиции и лексике, 
кроме Видения Рублева и Финала. Здесь главенствует фронталь
ное расположение танцовщиков, создающее ощущение покоя,

но вязь движений весьма затейлива: мужские и женские «голоса» 
то дополняют друг друга, то сливаются в согласном унисоне. В 
противовес «белым танцам» «реальные» картины народной жиз
ни полны неуемной энергии. Здесь чаще всего мужчины проно
сятся через всю сцену по диагонали, выделывая всевозможные 
плясовые коленца. Женщины оттеняют их удаль кантиленой дви
жений или включаются в общее танцевальное буйство.

Массовые сцены красноречиво живописуют характер русского 
люда, его душевную щедрость, не знающий удержу нрав. Сокро
венные чаяния народа, его духовные идеалы воплощает худож
ник. Об этом вся партия Андрея Рублева, прежде всего монологи. 
Силовые элементы классического танца -  мощные прыжки и вра
щения, экспрессивная пластика с ясным психологическим подтек
стом передают высокий строй души, убеждают в незаурядности 
героя. В этом убеждают и оба исполнителя «образа Рублева» (так в 
программке!). Антон Пестехин -  рослый, широкоплечий, с копной 
русых волос -  захватывает эмоциональным напором, истовостью 
танца. Алексей Любимов (приглашенный солист Музыкального 
театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, уже со
трудничавший с Уральским), изящный, с иконописными чертами 
лица, интересен сочетанием самоуглубленности с импульсивно
стью, не мешающей отточенной форме танца.

Антон Пестехин в образе 
Андрея Рублёва.

Полноправный герой спектакля -  слаженный, технически силь
ный, артистичный кордебалет (ассистент хореографа Юрий Ро
машко, репетитор Эсмиральда Мамедова) и изумительный хор.

Коллектив астраханского театра создал необычный, талант
ливый спектакль. Российская сцена знает только два балета о 
древней Руси и ее героях: «Ярославна» Бориса Тищенко с хо
реографией Олега Виноградова и режиссурой Юрия Любимова 
(1974) и «Иван Грозный» Юрия Григоровича на сборную музыку 
Сергея Прокофьева (1975). Сорок лет спустя «Андрей Рублев» 
Валерия Кикты -  Константина Уральского достоин стать третьим 
в этом славном ряду, -ф-

Ольга РОЗАНОВА 
Фото М арины ВАТАНСКОЙ
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Т1 ремъерм

На сцене Астраханского государ
ственного театра оперы и балета 

состоялась премьера балета 
«Андрей Рублев». Думаю, сказано 

и написано о постановке будет ещ е  
много, причем профессиональными 

критиками и деятелями культуры, 
но всё ж е позволю себе высказать 
свое совсем не профессиональное 

мнение одного из простых зрителей, 
ради которых, верю, и создавался  

этот балет.

С любовью
уважениеш

Я  овременный балет -  очень разнообразное и зачастую 
провокационное по сути явление: искусство, где языком 

танца автор пытается донести до зрителя тот или иной образ или 
идею. Современное искусство для адекватного восприятия зрите
лем должно быть, конечно, ярким, в каком-то смысле клиповым: 
помимо музыки и хореографии это всегда игра цвета и света.

То, что мы увидели на сцене Астраханского театра, представ
ляет собой удивительно тонкое сочетание современной русской 
симфонической и хоровой музыки, современной хореографии, 
технических возможностей света и иконографичной гармонии 
цвета костюмов и декораций. И всё это было призвано через при
зму личности преподобного Андрея Рублева показать историю 
многострадального русского народа, показать духовную борьбу и 
выбор, творческий поиск и вдохновение, показать святость.

Очень непростые темы, но, мне кажется, это получилось, и 
получилось, прежде всего, благодаря целомудренному отноше
нию к этим темам автора и всего коллектива. Каждая сцена -  это 
штрих, но именно настолько тонкий, чтобы показать нам лишь 
образ, отражение всех этих важных и востребованных сегодня 
нашим обществом тем. Не больше и не меньше, ровно настоль
ко, насколько это необходимо, чтобы заставить современного 
человека подумать о том, в чем основы нашей культуры, в чем 
основа русского национального характера, что такое монаше
ство, творческая и духовная борьба.

Некоторые сцены оставляют ощущение недосказанности, 
хочется развития и глубины, но именно эта недосказанность 
оставляет нам простор для размышления и делает спектакль 
лаконичным. В этом смысле он похож на икону: не показывает 
реальность, а лишь намекает на нее.

Хочется, конечно, отметить написанную специально для ба
лета музыку, особенно ее хоровую часть, созданную на стыке 
русского народного и богослужебного пения.

Поражают костюмы героев. Художники проделали колос
сальную работу, проникнувшись эпохой. Пастельный колорит

Балет_____________________________ ___________________



Y ремъеры

костюмов и декораций подчеркивает отсутствие всякого намека 
на страстность.

Конечно, игра главных героев, образ Рублёва, образ Юро
дивого, образ Ручья, массовые сцены -  всё прочувствовано и 
пронесено через сердце.

Безусловно, всё это результат большого труда, прежде все
го главного, на мой взгляд, автора -  Константина Уральского. Я 
благодарен ему за столь бережное отношение к важным для нас 
темам и эпохе. Благодарен за желание услышать голос Церкви и 
внимательно отнестись к Ее преданию.

Уверен, что спектакль богат дидактическим материалом и соз
дает замечательную иллюстрацию средневековой Руси, времени, 
которое мы называем «золотым веком русской святости».

Если вы спросите меня, стоит ли идти на балет «Андрей Ру
блев», я отвечу: стоит, если для вас это не просто имя далекого 
исторического персонажа; стоит, если для вас важна история рус
ского народа; стоит, если вы хотите попытаться понять, что такое 
монашество и какова его роль в истории России; стоит, если вам 
знакомы муки творчества; стоит, если вы хотите увидеть совре
менный спектакль, который поднимает вопрос внутренней духов
ной жизни и говорит об этом современным языком и образами; 
стоит, в конце концов, потому что это сделано на площадке глав
ного культурного центра нашего региона силами замечательных, 
горящих своим делом людей, молодой талантливой балетной 
труппой, сделано честно, без малейшего намека на халтуру и эпа
таж, сделано с любовью и вдохновенно, -ф-

Ант оний (Азизов), 
епископ Ахт убинский и Енотаевский
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На Новой сцене Большого театра 
прошла премьера балета 
«Ундина» композитора 
Ханса Вер
нера Хенце JF 
в хорео- f  
графин и поста
новке Вячеслава 
Самодурова. Этот спек

такль по оригинальному 
либретто с мотивами повести 
«Ундина» немецкого писателя 
Фридриха д е  ля Мотт Фуке о любви 
прекрасной девы вод и молодого 
рыцаря Гульбранда.

Ее концепция проста и убедительна: сцена занята перпендику
лярно стоящими на равноудаленном расстоянии друг от друга 
(от пола до колосников) столбами. По замыслу художника они 
должны напоминать стоящие на морском дне сваи прибреж
ного пирса. Волны изображают спускающиеся сверху плоские, 
похожие на больничные кварцевые лампы, световые пластины. 
В зависимости от перемены сцены и столбы и пластины то под
нимаются, то опускаются. Женский мир ундин водных, челове
коподобных фантастических существ, отделен от мужского мира 
людей прозрачной пластиковой стеной, то исчезающей, то пре
вращающейся в преграду.

Костюмы Елены Зайцевой по стилю вполне соответствуют 
сценографии. Они не довлеют чрезмерной яркостью идеи и не 
мешают зрительскому восприятию хореографии. У танцовщиц 
это короткие минималистские платья-пачки, материал которых 
напоминает мятую фольгу, у артистов балета -  узкие брюки и 
майки с изображением неведомого чудовищного насекомого.

Точным оказался выбор исполнителей на главные партии в 
составе Мария Александрова (Ундина) и Владислав Лантратов

Ж  Я ркая, эмоциональная музыка Хенце (первую постанов- 
Ж ку «Ундины» в 1958 году на сцене театра Ковент-Гар- 
ден осуществил Ф.Аштон) вдохновила Вячеслава Самодурова. 
Однако она, разбередив фантазию хореографа, не повлекла 
за собой никаких откровений. Самодуров, активно используя 
лексику классического танца и пластику танца модерн, азартно 
придумывал новые движения, связки, но ощущения значимости 
от потока его танцев так и не возникло. Первые два действия 
балета, идущие без антракта, протекли монотонно, в каком-то 
инстинктивном общении группы ундин и компании беглецов.

Третье действие балета более удалось Самодурову, где он 
уверенно осваивал традиционную хореографическую форму 
вариации в pas de huit По соревновательному характеру (не по 
языку), когда каждый новый солист стремится перетанцевать 
другого, данное действие напомнило балет «Агон» Баланчина. В 
финале спектакля ундины, заполучив бессмертные души бегле
цов, ногами укатывают от одной стороны сцены к другой опу
стошенные тела беглецов.

Сценография балета (Энтони Макилуэйн) достаточно скупая.

Балет
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(Беглец). Солисты не просто старательно исполнили свои роли, 
они стали олицетворением двух фатальных состояний губитель
ной силы (Ундина) и гибельной страсти (Беглец). Не только пла
стика, но и энергия образа Ундины близка Марии. И дело не 
в схожести ее сильного характера с волевой героиней водной 
стихии, а в том, насколько глубоко балерина смогла погрузиться 
в раскрытие роли, насколько сильно она увлеклась отражением 
ее сущности. Лантратов же чутко уловил суть своего импульсив
ного, мятущегося героя, что позволило ему составить интимный 
и необыкновенно притягательный дуэт с Александровой.

На волне премьеры «Ундины» восполнился недостаток зву
чания музыки Хенце в России. Произведение одного из извест
ных европейских композиторов второй половины XX века нако
нец-то было поставлено в Большом театре и прибавило своих 
поклонников. Дирижером-постановщиком «Ундины» и ее та
лантливым интерпретатором выступил Павел Клиничев.

В современном музыкальном театре при постановке спекта
кля авторы (хореограф, режиссер, художник, дирижер) нередко 
самостоятельны и независимы в решении замысла, что может 
наносить вред целостности нового сценического произведения. 
В случае с «Ундиной» этого не произошло. Здесь авторы высту
пили тандемом с пониманием художественного единства всех 
компонентов балета.

К числу положительных факторов, повторимся, можно отнести 
выбор исполнителей на главные партии -  Александрова и Лан
тратов. Артистам удалось создать ауру романтического, чувствен
ного и одновременно жесткого танцевального произведения.

Музыка Х.-В. Хенце позволила Вячеславу Самодурову уйти 
от сюжетной иллюстративности, помогла найти ключ к ассоци
ативному восприятию, но ее трехактная форма оказалась слиш
ком громоздкой для темы абстрактного либретто, сочиненного 
самим хореографом.

Роман ВОЛОДЧЕНКОВ



емъеры

Балет «Эсмеральда» один из главных ш едевров эпохи романтизма. Это произведение способно  
украсить афишу любого музыкального театра. Вероятно, этим и руководствовалась дирекция 
Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, когда решала выбор нового спектакля 
для его балетной труппы. Вопрос о постановщике решился в пользу художественного руководи
теля «Кремлёвского балета» Андрея Петрова, который ещ е 10  лет назад представил московской 
публике свою версию «Эсмеральды» Пуни -  Дриго.

Казанский двухактный спектакль в постановке Андрея 
Петрова вышел удачным в плане ясной и «досказан
ной» режиссуры, а также интеллигентного отношения к сохра
нившимся шедеврам классической хореографии (Жюля Перро, 
Мариуса Петипа, Агриппины Вагановой), органично вошедших 

в канву обновленной «Эсмеральды». Особую роль в ней сыгра
ли и талантливые исполнители главных партий.

Реалистичная, не раздражающая псевдомодерновыми вы
мыслами версия балета приглянулась зрителям и, судя по всему, 
обречена на успех как на родной сцене, так и на возможных га
строльных площадках. Балет прозвучал на открытии 29-го Меж
дународного фестиваля классического балета имени Рудольфа 
Нуреева и был показан дважды в программе его первых вечеров.

Оформление спектакля принадлежит художникам Григорию 
Белову (сценография) и Ольге Полянской (костюмы). Их взгляд 
во многом определил зрительское восприятие балета. Видение 
художников можно назвать традиционным, следующим стилю

эпохи, описанию исторических мест из романа Гюго «Собор Па
рижской Богоматери». Собственно овеянный легендами готиче
ский собор Нотр-Дам де Пари на острове Ситэ и является одной 
из основных достопримечательностей балета. Его фасад с двумя 
башнями, экстерьер, интерьер, отдельные детали (химеры-де
моны с крыш собора) стали главными частями декорационного 
оформления сцены. На их фоне как танцевальные, так и статич
ные фигуры артистов в костюмах Полянской выглядели ярко и 
запомнились деталями.

Сравнивать исполнителей из разных составов этически не
правильно. Но важно отметить наиболее интересные работы 
артистов. Это (в первом составе) очаровательная, легкая, при
тягивающая к себе внимание Эсмеральда Кристины Андреевой. 
Романтически возвышенный, обладающий парящим прыжком, 
не знающий технических преград Пьер Гренгуар Олега Ивенко. 
Внутренне сдержанный, но не чуждый земных страстей Клод 
Фролло Нурлана Канетова. Необыкновенно стильная Ксения Ха-
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бинец в роли Флёр де Лис и танцующие на грани человеческих 
возможностей Мидори Тэрада и Коя Окава (Диана и Актеон). Во 
втором составе главную героиню исполнила прима «Кремлёв
ского балета» Александра Тимофеева, представшая драматиче
ски выразительной танцовщицей. Обратили на себя внимание 
каноник воспаленных чувств Клод Фролло Кирилла Ермоленко, 
музыкальный и актерски выразительный Квазимодо Артема Бе
лова, царственная Диана Джой Уомак.

Примечательно, что для таких главных персонажей, как 
Клод Фролло и Квазимодо, хореографом придумана ориги
нальная пластика, достаточно выразительно их характери
зующая. Так, каноник, одетый в черную сутану, практически 
постоянно сохраняет спину в прямом положении и передвига
ется скользящим, удлиненным шагом, а внешнее уродство зво
наря собора передает не только яркий грим, но и согбенность 
его фигуры и ковыляющая походка. Для Эсмеральды, Феба, 
Гренгуара и Флёр де Лис в рамках классического танца меняется 
характер и манера исполнения, стилистические нюансы. К при
меру, цыганка на площади танцует в свободной, раскрепощен
ной манере, а девушка-аристократка в богатом доме герцогини 
исполняет грациозные, величественные по манере танцы.

Музыкальный руководитель постановки Ренат Салаватов с 
большим вниманием отнесся к танцевальным темпам солистов, 
но таковые порой значительно ускорял для массовых сцен. 
Правда, танцующий единым ансамблем кордебалет хоть и то
ропливо, но поспевал за дирижером.

Казанский оперный театр сегодня один из бесспор
ных лидеров балетной России. Что подтверждает его 
продуманная репертуарная политика, наличие перво
классных балерин и танцовщиков, качественная рабо
та педагогов-репетиторов.

С новым спектаклем балетная труппа приобрела воз
можность дальше совершенствоваться и следовать важной тен
денции сохранения лучших традиций классического балета, «ф-
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аждого посетителя Новой сцены Большого театра поражает волшебство велико- 
1епной росписи плафона, где изображены эскизы Льва Бакста к спектаклям дяги- 

левской антрепризы в редакции Зураба Церетели. Это персонажи балетов «Клеопатра», 
«Нарцисс», «Жар-птица», «Синий бог» и других. Но эти шедевры могли быть безвозвратно 
утерянными, если бы не усилия князя Лобанова-Ростовского и его первой супруги Нины.

Они спасли от забвения уникальные экспонаты балетных и оперных постановок худож
ников Серебряного века, в годы революционных событий и гражданской войны навсегда 
покинувших Россию. Лобановы-Ростовские собрали более 1100 произведений1?? художни
ков русского театрально-декоративного искусства, сохранив и представив миру богатство 
русской культуры и искусства. После многочисленных выставок, устраиваемых супругами за 
рубежом, последовали выставки в СССР. Осуществилась и главная цель -  возвращение теа
тральной коллекции на родину российских живописцев. Сейчас коллекция Лобановых-Ро
стовских находится на постоянном хранении в Санкт-Петербургском музее театрального и 
музыкального искусства.

Оксана Карнович. Никита Дмитриевич, Вы сохрани
ли огромный пласт культурного наследия дягилевской 
антрепризы. Вам довелось встречаться с теми, кто непо
средственно входил в круг общения Сергея Дягилева?

Князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский. 
В мае 1959 года у меня вырезали гланды (миндалины) 
в больнице в Ист-Хэмптоне (пригород Нью-Йорка на 
Лонг-Айленде). Туда меня пристроил Саша Тарсаидзе2. 
Я тогда был студентом в Нью-Йоркском университете. 
Саша сказал, что больница в Ист-Хэмптоне всегда почти 
пустая на выходные, и поэтому он мне там устроил опе
рацию утром в 7 часов в субботу. В воскресенье он меня 
пригласил к себе отдыхать на пляж, где среди гостей был 
князь Сергей Оболенский, с которым они вместе работа
ли в рекламной фирме, созданной князем. Помимо иных 
обстоятельств нас с Сергеем Платоновичем связывало 
то, что мы оба окончили Оксфордский университет, а 
именно Крайст-Черч колледж, и мы оба были членами 
клубов Буллингдон и Лодер (Loder's), к которым принад
лежала и ныне принадлежит верхушка британского об
щества и правящая элита (истеблишмент). Британский 
премьер-министр Давид Камерон, министр финансов 
Джордж Осборн и мэр Лондона Борис Джонсон -  все 
были членами Буллингдона.

Мы разговорились, и Сергей Платонович рассказал о 
прошлом:

«В мае 1912 года я приехал с отцом в Лондон, чтобы 
поступить в Оксфордский университет. Я проделал все 
необходимые административные шаги, и мне сказали, 
что ответ будет через месяц.

Вместо того чтобы возвращаться в Россию, я решил 
дожидаться ответа в Лондоне. Поселился я у моего дру
га князя Феликса Юсупова, который как раз окончил Ок
сфордский университет, и жил в квартире в районе Най- 
тсбридж (Knightsbridge). У Феликса собирался светский 
артистический кружок. Это среди прочих были Анна Пав
лова, супруги Михаил и Вера Фокины, Лев Бакст, Сергей 
Дягилев, Джульетта Дафф (дочь леди Рипон), маркиз де

Куэвас, Тамара Карсавина, король Мануэль Португаль
ский. В один из вечеров Павлова была в очень хорошем 
настроении. Я с ней танцевал «бурлеск фанданго». Я на 
ходу вспоминал па, которым маэстро Чеккетти обучал 
меня в Петербурге. Для Павловой же это было в извест
ном смысле возможностью отвлечься от напряженной 
работы на сцене. Павлова была близкой подругой Фелик
са и, живя у него, я постоянно виделся с ней.

Маркиза Рипон, русских кровей, устраивала большие 
приемы для людей из разных областей искусства в сво
ем доме Кумб-Корт (Coombe Court) возле дворца Хэм- 
птон-Корт (где проводила свои последние дни великая 
княгиня. В один из приемов за завтраком я там встретил 
Нижинского, Павлову и Карсавину. В июне 1911-го леди 
Рипон на свои деньги привезла в Лондон дягилевскую 
труппу. Премьера, состоявшаяся в канун коронации Ге
орга V, была самым громким успехом в истории театра 
в Лондоне. В ней участвовали Карсавина, Нижинский и 
даже мой старый учитель танцев маэстро Чеккетти.

Леди Джульетта Дафф (дочь леди Рипон) была заму
жем за полковником Королевской конной гвардии. Она 
продолжила меценатскую традицию, начатую матерью, и 
после октябрьского переворота собрала средства, чтобы 
снова пригласить Дягилева в Лондон. Я тогда помогал ей 
со сбором денег среди друзей. Она продолжала помо
гать Дягилеву вплоть до его кончины в 1929 году, собирая 
около трех тысяч фунтов в год на содержание труппы.

После смерти Дягилева Рене Блюм и полковник де 
Базиль в 1931 году основали Бале рюс де Монте-Карло 
(les Ballets Russe de Monte Carlo). В 1934-м Блюм ушел из 
компании, и труппу возглавил полковник де Базиль, пе
реименовав ее в Бале рюс дю колонель де Базиль (Ballet 
Russe du Colonelde Basil). Базиль не имел того круга бога
тых почитателей, которым располагал Дягилев, и был на 
грани банкротства. Через Савелия Сорина он обратился 
ко мне за помощью (к тому времени я уже жил в Амери
ке). Я ответил Сорину, что согласен помочь, и возглавил 
«финансовый комитет» с целью финансирования труппы
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де Базиля. Мы решили создать полноценную американ
скую балетную труппу, что было чрезвычайно трудно 
ввиду предыдущего финансового краха в США. Для нача
ла я договорился со знаменитым американским импре
сарио Солом Юроком устроить им гастроли по Америке. 
Одной из проблем было то, что у нас была конкуренция 
в лице осколка дягилевской труппы, финансированной 
Сергеем Денемом (Serge Denham, Сергей Иванович До
кучаев) и Джанки Флайшманом (Julius "Junkie" Fleishman), 
под названием Бале -рюс де Монте-Карло. Я, конечно, 
сразу же понял, что для нашего дела убийственно иметь 
две компании с подобным репертуаром, предназначен
ным для той же самой аудитории. Поэтому мы с Сориным 
считали, что эти две труппы должны слиться. Де Базиль 
сопротивлялся, ссылаясь на то, что, мол, Денем никогда 
на это не согласится. В конце концов, мы достигли устного 
договора. Вышло так, что обе труппы гастролировали в 
Лондоне. Я приплыл в Лондон, чтобы обсудить вопрос 
с адвокатами Русского балета Монте-Карло. Увы, в ходе 
переговоров я понял, что де Базиль никогда не согласит
ся на слияние, ибо его абсолютным условием было быть 
единственным главой новой созданной компании, не 
оставляя места Сержу Денему. Конечно, мы с Савелием 
Сориным были глубоко разочарованы, ибо потратили 
так много времени и денег на это дело. Единственным 
приятным воспоминанием от тех переговоров остались 
встречи в промежутках от них. Это были встречи с друзь
ями из прошлой России -  такими, как Александра Дани
лова, Леонид Мясин, Михаил Фокин и Вера Зорина. Как 
ни странно, по вечерам на танцах я был разочарован, 
убедившись, что очень немногие балерины столь же хо
роши в исполнении бальных танцев.

О. К. Вам небезразлична тема классического балета. Как 
Вы познакомились с Алисой Никитиной,3 первой исполни
тельницей Терпсихоры в балете «Аполлон» Джорджа Ба
ланчина, фавориткой лорда Гарольда Хамсворта, первого 
виконта Ротермира (1868-1940), который из-за любви к ба
лерине материально поддерживал труппу Дягилева?

Кн. Н. Л-Р. В поисках эскизов театральных работ к по
становкам труппы Дягилева мне дали адрес Никитиной в 
Монте-Карло. Я ей написал в надежде, что у нее что-то 
осталось, что она могла бы мне продать. К сожалению, во 
время моих деловых поездок в Монте-Карло, связанных с 
возможностью продажи собрания Лифаря в Монако, мне 
как-то не удалось у нее побывать. Так что у меня прямых 
впечатлений о ней не осталось, кроме ее письма ко мне 
от 24 октября 1976 года, которое я могу воспроизвести:

«Милый Никита Дмитриевич Лобанов!
Ваше письмо я получила. Я создала «La Chatte» у  Серг. 

Пав. Дягилева, по его желанию в Париже и по всей Евро
пе. У меня сохранились костюмы, и конечно много фото 
т.к. это был самый большой успех последних лет дяги- 
левского русского балета, на музыку, написанную для него 
Henri Sauguet, в хореографии нашего Джоржа Баланчина и 
дек. и костюмы Габо и Певзнера. Мои костюмы были вы
ставлены на выставке в честь столетия со дня рожде
ния С.П. Дягилева, которую, открыли в присутствии 
князя и княгини Монакской. У меня, конечно, есть много 
фото в этом балете, так же как и статуя в балете «Les 
Biches», сделанную знаменитым скульптором в Будапеш
те «VONSTROB». Во время моих выступлений на музыку 
F. Poulenc, постановка Брониславы Нижинской, костюмы 
Marie Laurencin. Что же касается рисунков, то они все 
были сделаны по заказу С.П. Дягилева и затем перешли 
его секретарю Борису Кохно. Если он не отдал музею в 
Париже, со всеми остальными предметами балета.

Если Вы знаете Б. Кохно, я даю Вам его адрес: 18 Rue 
Marie Stuart, Paris IR, tel.len33-04.Ecnu Вы сегодня приде
те, я могу Вам показать костюмы и фотографии.

С лучшими пожеланиями,
P.S. Вы можете также иметь разъяснения о ба

лете в NewYork'e в «LincolnCenter» это Libraryand 
Museumoftheperforming Arts, откуда сюда приезжала 
желанная «Curator, dance collection Genevieve Oswald для 
interview со мной. Они это срежиссировали на пластин
ке. Приезжала сюда ко мне их журналистка Mlle. Kendall. 
Есть у  меня здесь по желанию князя Монакского школа 
балета по нашей русской традиции и затем конкурс с 
Boursed'etudes для лучших учениц, чтобы <...> балетную 
труппу в память С.П. большого класса!

О. К. У Вас есть фотография с Алисией Марковой.4 Вы 
встречались с ней в театре «Ковент-Гарден»?

Кн. Н. Л-Р. Главным образом на мероприятиях, ор
ганизованных Клементом Криспом, маститым балетным 
критиком Англии. Они были большими друзьями. Он ска
зал, что нам следует непременно познакомиться. Так что 
встреча состоялась по его инициативе.

О. К. Каковы Ваши впечатления от общения с Алисией 
Марковой?

Кн. Н. Л-Р. Впечатления... Контрапункт с Баланчи
ным: тот «обамериканился», она же была воплощением 
английской леди. Приятная статная дама, излучающая 
сердечность и доброжелательность. Это часто бывает у 
людей, которые уверены в себе, знают свой талант и по
этому чувствуют себя спокойно во всех обстоятельствах. 
Ей не нужно было ничего доказывать. Она была настоль
ко приятна, что ее можно было долго и интересно слу
шать. Небольшого роста, она тихо говорила -  деликатно, 
женственно. Я должен был записывать наши разговоры,

Н.Д. Лобанов и Алисия Маркова. Ковент-Гарден, Лондон, 2001 г.
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но, увы... Мы встретились несколько раз. Конечно, дяги- 
левский периоду нее остался наиболее важным, гвоздем 
ее балетной карьеры. Все начиналось там. В общем, она 
в его труппе была самой молодой балериной. И под дав
лением Дягилева русифицировала фамилию. Была очень 
обаятельная женщина. Впрочем, как и Ольга Спесивце- 
ва. Как странно, две танцовщицы, и обе имели какую-то 
душевную доброту, излучали тепло. Так что с ними было 
просто приятно быть.

О. К. Расскажите, пожалуйста, об истории письма от 
Александры Даниловой.5

Кн. Н. Л-Р. Данилова дружила с Мизией Серт, одной 
из самых богатых и влиятельных женщин Парижа, музой 
художников и поэтов, покровительницей русского балета, 
подругой Сергея Дягилева (все ее называли Мисей). Ког
да два знаменитых американца Артур Голд и Роберт Фит- 
цдейл, которые играли вместе на рояле, решили написать 
о ней книгу, то они приглашали нас с первой супругой 
Ниной с собой из Нью-Йорка на Лонг-Айленд, зная, что 
мы тоже интересуемся Мисей Серт, послушать, что она 
будет им рассказывать. Я помню наши с Ниной поездки 
на Лонг-Айленд, как Данилова нас тепло принимала. По 
сравнению с другими балеринами из русской эмиграции 
она жила достаточно хорошо. Видно было, что она силь
ный человек, говорила уверенно и интересно. Нина за
писывает каждый свой день в дневнике, подробней мож
но расспросить у нее. С Мисей Серт я не мог встретиться, 
так как приехал в Париж только в1953 году, а ее не стало 
в 1950-м. Но у меня были работы ее супруга Хосе Марии 
Серт, которые я подарил в отдел балета Нью-Йоркской 
публичной библиотеки при Линкольн-Центре. У Зинаиды 
Серебряковой я купил портрет Александры Даниловой. 
Вот ее письмо ко мне:

«Многоуважаемый Никита Дмитриевич!
Простите меня, пожалуйста, что я Вам сразу не от

ветила на Ваше письмо и не поблагодарила Вас за новую 
фильму

Спасибо Вам большое.
Мои друзья страшно заинтересовались моим пор

третом.

Ольга Спесивцева (1895-1991).

Один из них David James звонил мне из Лондона -  что 
он в восторге от портрета и сказал, что Вы и Ваша 
жена были очень милы с ним.

Спасибо Вам за то, что Вы были так любезны с ним.
Один из моих друзей занимается фотографией и 

чудно отпечатал мне Вашу первую фильму. Теперь я ему 
дам вторую в красках. Я думаю, это будет очень краси
во. Очень хочу знать, жива ли Серебрякова ? И если жива, 
то где она живет? Последний раз я видела ее в Париже. 
Очень милая дама.

Она племянница Александра Бенуа, который, конечно, 
давно умер.

Еще раз спасибо за все хлопоты. Искренне Ваша Алек
сандра Данилова.

О. К. И с Ольгой Спесивцевой встречались?
Кн. Н. Л-Р. Да, в Толстовском фонде, когда туда ездил 

с Джо Уиши (Joseph Wishy). Он хотел снять фильм о ней. 
Уиши -  американский балетовед, гомосексуал. Он полу
чил средства на фильм, но ничего не сделал. Как-то всё 
было неудачно. Я ездил с ним как переводчик. Потом я 
ездил с ним в Тифлис, чтобы снимать Параджанова, а за
тем фильм о Дягилеве с Владимиром Васильевым и Кар
лой Фраччи в Лугано. Снимали часами. Но все эти ленты 
пропали... Он умер от спида. Так многое из этого куль
турного наследия просто потеряно. Общих знакомых у 
нас было мало. Те, которые были, уже умерли. И мне так 
обидно, что такая масса часов съемок с Питером Устино
вым, игравшим Дягилева, Карлой Фраччи (Тамара Карса
вина) и Васильевым (Вацлав Нижинский) потеряны.

О. К. Какие воспоминания остались у Вас от общения с 
Ольгой Спесивцевой?

Кн. Н. Л-Р. Я не ощущал, что она душевно больная. 
Те два часа, которые мы провели в Толстовском фонде, 
она сидела очень прямо, была красивой светской дамой. 
По-французски ее можно назвать «гранд дам» (grande 
dame), чего не скажешь о большинстве балерин. У нее 
было чудное тело. Было лето. Она была в легком сара
фане. Вообще она была дамой высшего общества. Как и 
почему? Я не знаю ее биографии. Мы с Джо специально 
поехали в Толстовский фонд ее навестить. Она была под
готовлена. Знала о нашем приезде.

О. К. Вы помните о чем Вы говорили?
Кн. Н. Л-Р. К сожалению, нет. Всё это было записано на 

пленку. Это одна из моих больших досад в жизни от этих 
трех интереснейших фильмов, к которым я лично был 
причастным, по той или иной причине ничего не оста
лось. И даже фотографий у меня не осталось. Я не ожи
дал, что Джо Уиши уйдет так быстро. Я всегда думал, что 
будет время с ним повидаться и всё это получить. Тогда 
еще не было лекарства, и он растаял за три месяца.

О. К. Мне кажется, что эта плеяда ярких балерин, как 
Спесивцева, Никитина, Данилова, Маркова, несмотря на 
то что получили балетное образование в разное время и 
в разных странах, оставались хранительницами традиций 
императорской русской школы, олицетворяя собой всю 
красоту и элитарность балетного искусства, что пестовал 
в своих танцовщиках и танцовщицах Сергей Дягилев.

Кн. Н. Л-Р. Да, несомненно.
О. К. Расскажите, пожалуйста, о Марго Фонтейн. Вы 

упоминали, что у вашего дяди Николая Васильевича Вы
рубова был роман с ней.

Кн. Н. Л-Р. Впервые я встретил Марго Фонтейн летом 
1967 года на приеме у Луи Камю, отца моего ближайшего 
друга по Оксфорду Алена. Камю-старший был председа
телем Коммерческого банка (Banc de Commerce) и при
гласил нас с Ниной на обед в свое имение под Брюсселем.
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На обед также была приглашена prima ballerina assoluta 
Королевского балета Англии Марго Фонтейн, много лет 
танцевавшая с Нуреевым, несмотря на то что она была 
значительно старше него. Меня усадили справа от нее. 
Узнав, что я русский, живущий в Париже, она спросила, 
не знаком ли я случайно с Николаем Вырубовым (ему 
была посвящена выставка в Доме русского зарубежья. -  
О.К.). «Да», -  ответил я и добавил, что он младший брат 
моей матери. Фонтейн объяснила, что задала этот вопрос, 
ибо я очень похож на Вырубова, которого она хорошо 
знала в Лондоне до войны. Больше она ничего о нем не 
сказала. Но я знал, что у моего дяди был бурный роман 
с ней, и он хотел на ней жениться, а мой дед считал, что 
не подобает русскому дворянину жениться на балерине, 
и запретил брак. Похожая участь постигла моего дядю в 
желании жениться на дочери первого премьер-министра 
Индии Джавахарлала Неру Индире. Может быть, мой дед 
был прав, ибо в 42 года мой дядя женился на Сабин де 
Ноай (Noailles), дочери герцога де Муши, на 20 лет мо
ложе его, и более полувека прожил с ней в счастливом 
браке.

Помимо этого наша общая знакомая леди Памела 
Джеллико, которая в тот момент уже не жила со своим 
бывшим супругом военно-морским министром Джелли
ко, была близкой подругой Марго Фонтейн. Нина с ней 
подружилась главным образом, потому что после разво
да леди Джеллико подрабатывала, читая лекции. Одной 
из ее излюбленных тем было садоводство, что ее сбли
зило с Ниной. Она была не столь красива, но говорила и 
выступала очень хорошо, за небольшие оклады, скажем, 
в музее «Метрополитен» в Нью-Йорке. Позже, когда мы 
переехали в Калифорнию, она выступала в музее там. В 
те дни она таскала с собой из Лондона слайды со сте
клом для предохранения пленки. Тогда технология слай
дов была гораздо сложнее. И эту тяжелейшую сумку она 
несла в руке, боясь, что они могут потеряться и лекция 
не состоится.

Когда мы переехали в Лондон, в 1980 году мы участво
вали следи Джелико и Марго Фонтейн в комитете по спа
сению или выкупу имения Анны Павловой для создания 
дома-музея балерины.

О. К. Кем комитет был организован? Кому было небез
различно наследие русской балерины?

Кн. Н. Л-Р. Комитет был организован Ричардом Ба- 
клом, балетным критиком лондонской газеты «Обзер- 
вер». К сожалению, «левая» администрация района, где 
находился дом Павловой, считала, что следует создавать 
не музей балерины, а лучше организовать школу для ме
нее обеспеченных жителей района.

Кн. Н. Л-Р. Однажды Макарова ужинала у нас с Джун 
в Лондоне. Наталья сказала, что когда она сбежала из Со
ветского Союза, британское правительство ее спрятало. 
Она описывала долгую, петляющую дорогу в лесах, пре
жде чем подъехать в это имение, саму усадьбу. И вдруг 
Джун сказала: «Это наше имение Пиквелл!», где они жили 
с отчимом. Отец Джун был убит на войне в кровопролит
ной битве при Монте-Кассино в Италии, и его коллега по 
службе и ближайший друг женился на маме Джун. Он ра
зыгрывал отставного военного помещика, который зани
мался охотой и рыбной ловлей. И пил. Но в сущности он 
работал в британской разведке. Джун не знала, но пред
полагала и со мной не делилась своими предположениям. 
Как я узнал, что он работал на разведку? Когда мы с Джун 
были в гостях у ее сводного брата Джоффи Кларка (Joff 
Clarke), я видел фотографии ее отчима с маршалом Тито и 
другими видными политическими деятелями. Я спросил

Н.Д. Лобанов и Марго Фонтейн. Брюссель. 1964 г.

об этом Джоффи: «При чем тут отставной военный фер
мер и маршал Тито?» Он ответил, «Отца парашютировали 
в штаб Тито во время войны с немцами (он держал связь 
между Тито и Черчиллем). Каждый раз, когда приходила 
агентура в наш дом, я должен был подписываться, что ни
чего не буду говорить о том, что здесь кто-то был». Джун 
в это время уже переехала жить в Лондон. История с Ма
каровой была еще одним подтверждением. Отчим Джун 
был «Джеймсом Бондом» под маскировкой английского 
джентльмена-фермера. Явно английская разведка по
просила его спрятать Наталью Макарову у себя в имении, 
которое было окружено непроходимым лесом. Никто не 
мог бы додуматься, что Наташа находится в этом имении, 
до которого нужно было долго ехать по лесу. На днях я 
получил письмо от брата Джоффа:

«Может, Вы напомните мне, в каком году Наталья Ма
карова сбежала в Великобританию? (1970 -  О.К.)

У меня самые теплые воспоминания с тех пор, ког
да я смотрел, как Макарова упражнялась на лужайке в 
Пиквелле. Это было восхитительное зрелище для моло
дых глаз!

Разведывательная служба МИ 5 назначила русско
язычного человека в Пиквелл. Первый пробыл около 
трех дней, прежде чем отец выставил его из-за грубого 
отношения к персоналу и к маме. Второй был приятный и 
остался на всё время пребывания Макаровой в Пиквелле.

К сожалению, папа вырвал страницу, подписанную 
Макаровой в книге посетителей. Как всегда "охотник за 
шпионами" заметал след!

Незадолго до того как мы продали Пиквелл в 2000 
году, мой друг Эндрю Добсон работал в Москве и 
Санкт-Петербурге. Это был пост от банка, где он работал, 
спонсируемый правительством Великобритании, с целью 
помочь наладить финансовые услуги в России. К нему 
приставили очень красивую русскую бизнес-партнершу, 
которая приехала с ним в Пиквелл на обед. Будучи быв
шим майором КГБ, она была заинтригована Пиквеллом. 
Она сказала, что в КГБ было большое досье на отца. Они 
подозревали, что он участвовал в укрытии Макаровой, 
и была приятно удивлена, когда узнала, что та скрыва
лась именно в этом доме! Эта дама также имела высшую
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степень в области ботаники и смогла определить почти 
все рододендроны, которые папа посадил на подъезде к 
Пиквеллу.

Я сходил посмотреть на Наталью, когда она выступала 
в Париже где-то в 1976-м, когда я там работал. Я послал 
ей 13 красных роз с запиской. Она помнила о своем пре
бывании в Пиквелле и обо мне. Мы пропустили по рю
мочке в ее гримерке после выступления. Ее английский 
был всё еще ограниченный, но она говорила со мной 
по-французски.

Изумительное совпадение, что женщина -  майор КГБ, 
посетившая Пиквелл, признала, что советская разведка 
знала, что отчим Джун служил в английской разведке. 
А также и то, что КГБ предполагало, что Макарова была 
спрятана в этом имении. Постараюсь узнать имя бывшей 
сотрудницы КГБ, что придаст еще больше вероятности 
этому необычайному совпадению. На основании вышеу
казанного очевидно, что КГБ имело своего осведомителя 
в английской разведке, который заложил отчима Джун.

О. К. Вы встречались с Солом Юроком?
Кн. Н. Л-Р. О да! Он стал главным импресарио в 

Нью-Йорке после того, как американский антрепре
нер Морис Гест ушел в отставку в 1910-1920-х годах. 
Сол Юрок (Соломон Израилевич Турков) -  украинский 
еврей. Он хорошо знал балетный, оперный репертуар, 
организовал гастроли Анны Павловой, Федора Шаляпи
на, Балле Рюс де Монте-Карло,потом Большого театра и 
многие другие. Прекрасный организатор! Я помню, мы 
стояли, как ни странно, посередине Легсингтон-авеню на 
проезжей части, заговорились, обсуждая репертуар, ко
торый он хотел предложить Большому театру привезти 
в Америку. Четко помню, когда мы заговорили о «Князе 
Игоре», он сказал, что поступит так же, как в свое время 
сделал Дягилев для парижских сезонов в 1909 году -  при
везет только второй акт с «Половецкими плясками», по
тому что для американской публики всё остальное будет 
скучно. Так он и поступил.

О. К. Общаясь с Солом Юроком, Вам было интересно 
узнать о советском балете, о советских артистах?

Кн. Н. Л-Р. Никак нет. Как ни странно, тогда живя в 
Нью-Йорке, меня гораздо больше интересовали те бале
ты, что Баланчин ставил в Нью-Йорк Сити Бале. СССР был 
далек, и попасть туда было очень сложно. Конечно же, ког
да Большой театр гастролировал в Нью-Йорке, мы были 
на спектаклях. Но гораздо чаще мы пользовались благона
меренностью супруги Баланчина Веры Зориной, которая 
часто приглашала нас в его ложу. Почему это было воз
можно? Потому что Баланчин никогда не сидел на спек
таклях ни в ложе, ни в партере. Он всегда смотрел бале
ты на балконе или с первого яруса из прохода, то есть по 
центру, где в Большом и Мариинском театрах находилась 
царская ложа. Я недавно с кем-то об этом говорил, по-мо
ему, даже с Григоровичем, который мне подтвердил, что 
оттуда лучше видно. И потому мы имели два места в его 
ложе. У нас были дружеские отношения с его балеринами. 
Виолетт Верди была замужем за моим ближайшим другом 
Колином Кларком. Вот ответ, почему я был зациклен на 
культурной жизни Нью-Йорка, а не России.

О. К. Какие отношения у Вас были с Баланчиным? Вы 
общались на английском?

Кн. Н. Л-Р. Не были радушными, всегда формальными, 
как ни странно. Говорили всегда на русском.

О. К. Какая у него была манера общения? Как бы Вы ее 
охарактеризовали?

Кн. Н. Л-Р. Баланчин нарочито старался быть амери
канцем. К примеру, вместо галстука он носил веревку с

металлическим клипом, что характерно для техасцев. Хо
дил в сапогах, будто он ковбой. И это ему не подходило, 
потому что носить в Нью-Йорке, где люди более евро
пеизированы, веревку с металлическим клипом, как это 
делают в Техасе, по крайней мере, в те годы было более 
чем странно. Видимо, у него было свое представление об 
Америке. Техас и Нью-Йорк -  это два разных мира. Так он 
представлял себе типичную Америку, не Нью-Йорк. На 
меня это производило отрицательное впечатление, это 
было мне чуждо. Но я понимал его ультра-американизм, 
потому что он хотел создать новый американский балет 
вместе с Линкольном Кирстайном, и ему это удалось. Но в 
этом смысле он отличался от других эмигрантов, которые 
стремились сохранить русскую культуру на Западе.

О. К. Никита Дмитриевич, спасибо Вам большое за ин
тересный рассказ!

Инт ервью  подгот овила  
Оксана КАРНОВИЧ

1 Князь Сергей Платонович Оболенский(3.10.1890, Царское село -  
29.09.1978, Гросс-Пойнт, Мичиган, США) старший сын Платона Сергее
вича Оболенского-Нелединского-Мелецкого и Марии Константиновны 
Нарышкиной, принадлежал к высшему кругу русской знати, русский 
офицер, сотрудник Управления стратегических служб США, один из осно
вателей американского спецназа (US Special Forces).nocne смерти отца в 
1913 году носил фамилию Оболенский-Нелединский-Мелецкий. Служил в 
кавалергардском полку, а в 1916 году женился на морганатической дочери 
императора Александра П светлейшей княжне Екатерине Юрьевской.
В 1958 году стал вице-председателем совета директоров Hilton Hotels 
Corporation.

Александр Георгиевич Тарсаидзе (1901, Тифлис — 1978, Нью-Йорк) — 
грузинско-русско-американский писатель и историк.

Никитина (урожденная Ландау) Алиса (1905, Санкт-Петербург июнь 
1978, Монте-Карло, Монако) балерина, певица, педагог. Училась в 
Петроградском театральном училище. После революции эмигрировала 
в Королевство сербов, хорватов и словенцев, училась в балетной школе, 
танцевала в Любляне. Брала уроки у Ольги Преображенской в Берлине.
В начале 1920-х танцевала в Русском романтическом театре Б. Романова 
в Берлине. В 1923 была принята в труппу Русского балета С. Дягилева.
С 1925-го жила в Монте-Карло, Париже и Лондоне. Исполняла роли в 
балетах Л. Мясина «Зефир и Флора» на музыку В. Дукельского и «Ода» Н. 
Набокова, Б. Нижинской «Ромео и Джульетта» (музыка К. Ламберта), Ж. 
Баланчина «Кошечка» (A. Core) и «Аполлон Мусагет» (И. Стравинского) и 
другие. В 1932 г. в Париже в Театре Елисейских полей дала свой гала-кон
церт. В 1937-м выступала в составе труппы Русского балета В. Г. де Базиля. 
Во время Второй мировой войны находилась в США. Вернулась в Европу. 
Училась пению в Милане и Риме. Некоторое время пела на итальянской 
сцене, исполняла лирические песни (колоратурное сопрано). В 1949 г. в 
Париже открыла собственную школу (студию) классического балета. Ор
ганизовывала выступления учеников своей школы в Русском доме в Кор- 
мей-ан-Паризи (под Парижем) (1955-1959), благотворительном обществе 
«Дружеский очаг» и других. В 1959-м была удостоена Хореографическим 
институтом в Париже премии имени Сергея Дягилева. В Монте-Карло 
организовала Культурный центр русского балета (1966). Учредила премию 
«Приз Терпсихоры» лучшей балетной ученице. Член-корреспондент 
Французской академии изящных искусств. В 1973-м участник Бунинских 
дней в Грассе (департамент Приморские Альпы). Автор мемуаров «Nikitina 
by Herself» (Лондон, 1959). http://www.tez-rus.netA/iewGoodl05721.html.

4 Дама Алисия Маркова ( англ. Alicia Markova, Doctor of Music; 1.12. 
HYPERÜNK "https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4"
\o  ”1910 год"1910 -  2.12.2004,Бат) урождЛилиан ЭлисМаркс (англ. 
LilianAliceMarks)-apTHCTKa Русского балета Дягилева, первая британская 
балерина, удостоенная титулаРпта Ballerina Assoluta.

5 Александра Дионисиевна Данилова (20.10.1903, Петергоф -13.07.1997, 
Нью-Йорк) русская балерина, балетный педагог. В 1924 году вместе с 
Георгием Баланчивадзе, Тамарой Жевержеевой и др. выехала на гастроли 
по Европе. Сергей Дягилев предложил войти в состав труппы «Русских 
балетов». В 1938-1951 гг. Данилова -  прима-балерина в труппе Ballet Russe 
de Monte Carlo под руководством С. Денема. С 1964 по 1989 год -  педагог 
в школе Американского балета (School of American Ballet) Баланчина в 
Нью-Йорке. В 1989 г. президент США Джордж Буш вручил ей медаль 
Центра Кеннеди за совершенство в танцевальном искусстве.

http://www.tez-rus.netA/iewGoodl05721.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Бориса ЭЙФМАНА, советского и рос
сийского хореографа, балетмейстера, худо
жественного руководителя Санкт-Петер
бургского государственного академического 
театра балета, заслуженного деятеля ис
кусств РСФСР, народного артиста России, ла
уреата Государственной премии России, -ф-

Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании 
в РФ Доктор Лори Бристоу и Валерий Шадрин.

Орденом Британской империи, которого 
удостоился генеральный директор Между
народного Чеховского фестиваля Валерий 
ШАДРИН.

Почетную награду Валерию Шадрину лич
но вручил посол Великобритании в Москве.

Орден присуждается за отличия в искус
стве и науках и за общественную деятель
ность.

Именно Чеховский фестиваль впервые 
познакомил российских зрителей с твор
чеством таких выдающихся британских ре
жиссеров, как Деклан Доннеллан и Саймон 
Мак-Берни, а в 2012 году, после 25-летнего 
перерыва, организовал в Москве гастроли 
знаменитого Шекспировского театра.

«Великобритания -  это та страна, где заме
чательный театр, где разнообразные формы 
театра, это одна из стран, с которой мы долж
ны активно взаимодействовать. И мы это де
лали на протяжении всех этих 24 лет. То, что 
королева Великобритании наградила меня, в 
моем лице Чеховский фестиваль -  это заслуга 
и наших коллег, и наших театров, и всех, кто 
помогает театральному искусству в России. 
Поэтому мы с благодарностью к этому отно
симся», -  сказал Валерий Шадрин, -ф»

Балет
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3 0  лет -  много ли это? Для профессиональной 
балетной школы в стране, где имеются старейшие 
образовательные учреждения, это, казалось бы, 
только начало. Тем не менее сегодня Башкирское 
училище (колледж) сумело занять достойное место 
в системе балетного образования России.

Первый директор -  Алик Салихович Бикчурин.

Нынешний директор -  Олия Галеевна Вильданова.

А начиналось всё в 1986 году, когда под ру
ководством Алика Салиховича Бикчурина 
открылось Уфимское хореографическое училище. 
Основным ориентиром в деятельности первого ди
ректора -  выпускника Ленинградского училища стала 

направленность на методику и традиции Ленинград
ской школы балета.

В обновленное здание с пристроенным интерна
том вошли первые маленькие ученики. Исторически 
значимым и в определенной мере обязывающим 
является факт, что в этом здании находилась средняя 
школа №2, именно отсюда выпускник Рудольф Нуреев 
отправился в Ленинград, чтобы воплотить свою меч
ту -  стать выдающимся танцовщиком.

Первые педагоги классического танца Венера Ха
кимовна Галимова в классе девочек и Шамиль Ахме
дович Терегулов, набравший класс мальчиков, обуча
ли и пестовали своих учеников в течение всех восьми 
лет -  с первого и до выпускного классов.

Заслуженная артистка России, народная артистка 
Республики Башкортостан Венера Галимова окончи
ла Ленинградское хореографическое училище имени 
Вагановой в 1956 году (вместе с будущим супругом 
Аликом Бикчуриным) в классе у замечательного пе
дагога Наймы Валеевны Балтачеевой -  одной из лю
бимых учениц профессора Агриппины Вагановой. 
Так же, как ее дорогой педагог, Венера Хакимовна 
стала продолжательницей академических традиций в 
преподавании классического танца. Особо она цени
ла академизм, выворотность и отточенность в ногах, 
пальцевую технику. Для нее не было мелочей -  скру
пулезно, шаг за шагом она добивалась чистоты испол
нения на уроках и репетициях. Обладая незаурядной 
«балетной памятью», прекрасно помнила многочис
ленные партии из спектаклей классического наследия 
и национальных балетов. Непреклонно защищавшая 
порядок каждого pas de deus из классических балетов 
от лишнего вмешательства, Венера Хакимовна жест
ко требовала от учениц четкого исполнения каждого 
нюанса. Благодаря педагогу воспитанницы буквально 
впитали в себя любовь и уважение к Ленинградской, 
Вагановской, школе. На уроке Венера Хакимовна мог
ла и пошутить, и подбодрить своих учениц. Без крика 
и шума нерадивых ставила на место, вызывая у всех

Балет



трепетное отношение к своему педагогу. Очень важно 
для нее было отношение к работе, стремление к ис
правлению ошибок и замечаний. Большое значение 
педагог Галимова придавала движениям головы и рук, 
выразительности поз и наполненности танца. Среди 
ее учениц бывшая солистка Кремлёвского балета Ан
жела Тагирова, ведущие солистки Башкирского театра: 
заслуженные артистки Республики Башкортостан Анна 
Хасанова и Гульнара Халитова, солистка Екатеринбург
ского театра оперы и балета Елена Кабанова и многие 
другие.

Заслуженный артист России, народный артист Ре
спублики Башкортостан Шамиль Терегулов в 1967 
году окончил Пермское хореографическое училище в 
классе выдающегося педагога -  заслуженного деяте
ля искусств РСФСР Юлия Иосифовича Плахта. Задачей 
своей Терегулов считал обязательное сохранение сти
ля своего педагога, в свое время окончившего Ленин
градскую школу. Преподавать в училище начал будучи 
солистом балета и продолжал вести класс несмотря 
на возложенную на него должность художественно
го руководителя балетной труппы театра с 1990 года. 
Ученики Шамиля Ахмедовича сегодня -  солисты круп
нейших балетных коллективов мира.

Благодаря стараниям и организаторским способ
ностям Алика Салиховича Бикчурина высокая планка 
профессиональному уровню башкирской балетной 
школы была задана уже в 1991-1992 годах. На Между
народном конкурсе молодых артистов балета имени 
Дягилева в 1992 году в Москве из восьми учащихся 
шесть получили дипломы. В Минске на Фестивале хо
реографических училищ СНГ -  второе место и приз 
«Хрустальная балерина». На конкурсе «Арабеск» 
(1992) в Перми студент второго курса Роман Рыкин 
получил третью премию, а Анжела Тагирова и Айрат 
и Фатхелисламов были признаны лучшими учащими
ся балетных школ. Свои позиции башкирская школа 
продолжает утверждать и на других международных 
балетных конкурсах -  в Лозанне, Сеуле, Нагойе.

Традиции ленинградской школы продолжает ее вы
пускница 1956 года, заслуженная артистка Республики 
Башкортостан Эмма Мухаметвасиловна Тимиргазина. 
Старейший педагог ведет мужские классы и не пере
стает удивлять неизменной железной дисциплиной в 
классе и высокими результатами на конкурсах.

Уже 28 лет преподает в училище заслуженный ра
ботник культуры Башкортостана Серафима Ивановна 
Саттарова. Выпускница Пермского хореографического 
училища, она подготовила за эти годы шесть выпусков. 
Неустанно воспитывая любовь к выбранному делу, 
много времени она уделяет сценической практике. 
Редкий концерт проходит без участия воспитанниц 
Серафимы Ивановны. Среди ее учениц Сабина Яппа- 
рова (Михайловский театр), Евгения Зодбаева (Театр 
Бориса Эйфмана).

Ученица Людмилы Павловны Сахаровой, выпуск
ница ПГХУ 1970 года, народная артистка Республики 
Башкортостан Людмила Васильевна Шапкина за свою 
педагогическую деятельность также подготовила 
шесть выпусков колледжа имени Нуреева. Выпуск
ные экзамены Шапкиной -  это образец честной, без
укоризненной работы, каждая из учениц выполняет 
все обязательные программные движения ни за кого 
не прячась. При этом обладая высокой техникой, ее 
ученицы выразительны и эмоциональны. Среди вос
питанников Людмилы Шапкиной ведущие солисты
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Художественный руководитель -  
Леонора Сафыевна Куватова.

многих театров страны. В Башкирском театре оперы 
и балета -  заслуженная артистка России, народная ар
тистка Башкортостана, лауреат Государственной пре
мии имени Салавата Юлаева и Республиканской мо
лодежной премии имени Бабича Гузель Сулейманова, 
заслуженная артистка Башкортостана Валерия Исаева, 
Софья Гаврюшина. В Екатеринбургском театре танцу
ют Алёна Шамшарова, Анастасия Кержеманкина, Ка
рина Кудоярова.

Сегодня в колледже трудятся преподаватели специ
альных дисциплин: заслуженная артистка РФ и РБ 
Зухра Хамитовна Ильясова, заслуженная артистка Тад
жикистана и Республики Башкортостан Г.Г. Сабирова, 
заслуженный деятель искусств Башкортостана О.Г. 
Вильданова, заслуженные артисты Башкортостана З.А. 
Габдулхакова, А.Р. Панина-Ганеева, А.М. Тимиргазеева, 
народная артистка Республики Башкортостан Е.Ю. Фо
мина, заслуженный работник культуры Башкортостана 
А.Р. Насырова, М.А. Каримов, Т.Л. Елисеева, Н.Х. Боль
шакова, Н.В. Бирюкова, Г.З. Насонова, Р.Н. Халикова. 
Вернулись в родные стены в качестве преподавателей 
и выпускники училища: Г.Р. Халитова, А.В. Хасанова, 
А.В. Новичков, И.Р. Аюпов, Ю.В. Власова, Д.А. Мухутди- 
нова, РР. Мухаметов, М.Е. Купцов. Каждый преподава
тель вкладывает в своих учеников все свои знания, ду
шевные силы и здоровье и, не считаясь со временем, 
стремится привить любовь к своей профессии артиста 
балета.

Народная артистка Российской Федерации и Респу
блики Башкортостан, лауреат премии имени Салавата 
Юлаева, обладательница приза «Душа танца» журна
ла «Балет» Леонора Сафыевна Куватова уже несколько 
лет возглавляет художественное руководство коллед
жем. Выпускница Вагановской школы 1967 года, она 
продолжает ее традиции и сегодня, тесно сотрудничая 
со своим педагогом, профессором Академии Русско
го балета имени Вагановой Ириной Александровной 
Трофимовой. Стремясь максимально раскрыть воз
можности будущих артистов, Куватова тщательно под
бирает репертуар, придавая большое значение рас
крытию индивидуальности каждого ученика. Особое 
внимание она обращает на работу верха корпуса -  хо
рошую «танцующую» спину, грамотные руки, кисти. 
Тщательно относится к мельчайшим деталям исполне
ния. Педагог Куватова считает, что только постоянным 
трудом невзирая на данные можно добиться успеха, 
приводя множество примеров своих учениц. Будучи 
прима-балериной театра, она сумела подготовить три 
выпуска. Одна из лучших ее учениц Наталья Сологуб.

Венера Хакимовна Галимова в классе.
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Юбилеи
-  Подготовить и выпустить грамотных танцовщи

ков, любящих свою профессию -  в этом наша главная 
задача, -  говорит Леонора Сафыевна. И продолжает: 
необходимо сохранение академизма классическо
го танца, при возможности привнесение в него на
ционального элемента, так как мы являемся одной 
из немногих национальных балетных школ страны. 
Наличие народного отделения в колледже является 
продолжением дела великого Файзи Гаскарова, осно
вателя башкирского балета и Башкирского академи
ческого ансамбля народного танца. Так же, как в про
грамму классического отделения включено изучение 
образцов классического наследия Мариуса Петипа, на 
народном отделении обязательно изучение башкир
ской народной классики, образцом которой является 
хореография Гаскарова.

Большое значение в колледже придается сцени
ческой практике. Первым школьным балетом стала 
«Волшебная флейта» Дриго. По инициативе директо
ра Бикчурина приглашенным балетмейстером Андре
ем Меланьиным поставлен замечательный игровой 
спектакль, где участвуют воспитанники начиная со 
второго класса. Уже много лет в исполнении учащих
ся колледжа на сцене Башкирского театра с успехом 
идет «Белоснежка и семь гномов» Карена Хачатуряна 
в хореографии Андрея Мягкова. Прочно вошли в ре
пертуар школы балеты «Щелкунчик» и «Лебединое 
озеро». На отчетно-выпускных концертах показаны 
«Шопениана», «Пахита», «Арлекинада».

Для творческого процесса и профессионального 
развития школы необходимо привлечение опытных 
мастеров и молодых балетмейстеров, создающих но
вые произведения, что и вошло прочно в традицию. 
С интересом учащиеся работали под руководством 
реставратора классических балетов, заслуженного 
артиста РФ Юрия Бурлаки. Оригинальные постанов
ки премьера Театра Бориса Эйфмана, заслуженного 
артиста России Олега Габышева великолепно легли 
на юных исполнителей. Башкирская школа вырастила 
и балетмейстеров, в прошлом своих выпускников, а 
теперь уже с дипломами Академии имени. Лучшие 
воспитанники принимают участие в конкурсах арти
стов балета и нередко возвращаются с наградами. В 
2014 году учащиеся народного отделения стали лау
реатами Всероссийского конкурса артистов балета и 
хореографов. Последняя победа школы -  золото и се
ребро Дельфийских игр в номинации «Классический 
танец».

В декабре 2015 года учащиеся колледжа пред
ставили мировую премьеру -  первый детский на
циональный балет «Водная красавица» на музыку 
молодого композитора Николая Попова. Ринат Абу- 
шахманов (выпуск БХУ 1998 года) поставил необыч
ный спектакль, успевший полюбиться публике всех 
возрастов.

Помимо выступлений в Башкортостане (по просьбе 
Леоноры Куватовой колледжу был выделен комфор
табельный автобус) школа неоднократно выезжала с 
выступлениями в Германию и Великобританию.

Колледж работает в тесном контакте с Башкирским 
театром оперы и балета, балетную труппу которого 
полностью представляют наши воспитанники -  яр
кие, интересные танцовщики Гульсина Мавлюкасо- 
ва, Римма Закирова, Лилия Зайнигабдинова, Рустам 
Исхаков, Олег Шайбаков, Ильдар Маняпов, Андрей 
Брынцев показывают высокий уровень профессиона-
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лизма, немыслимый без базовой подготовки. Ученики 
башкирской балетной школы непременные участники 
Международного фестиваля памяти Рудольфа Нурее- | 
ва, проходящего на сцене Башкирского театра оперы и 
балета. Естественно, что когда возникла идея создания 
своего фестиваля хореографических училищ, его сра- | 
зу нарекли «малым Нуреевским». Первый фестиваль с 
успехом прошел в 2013 году. Второй фестиваль, уже в 
статусе международного, планируется провести в но
ябре 2016 года.

Как правило, мужские классы у нас заполнены, и 
зная об этом, руководители балетных коллективов 
частые гости колледжа. Балетная труппа Башкирско
го театра целиком состоит из воспитанников нашего ; 
колледжа. А имена Натальи Сологуб и Андрея Мерку
рьева хорошо известны и любимы в балетном мире. 
Примечательно, что именно солист Большого театра, I 
заслуженный артист России Андрей Меркурьев учре- ! 
дил в родном колледже в 2011 году именную стипен
дию для лучших Студентов.

Выпускники башкирской школы разъехались по 
всему миру. Редкая балетная труппа в России обходит- ; 
ся без наших воспитанников: в Большом театре тан- I 
цует заслуженный артист России Андрей Меркурьев, в 
Мариинском театре -  заслуженный артист Республи
ки Северная Осетия -  Алания Давид Залеев, премьер 
Кремлёвского балета, заслуженный артист России 
Айдар Шайдуллин, Сабина Яппарова -  солистка Ми
хайловского театра, лауреат Молодежной премии 
«Триумф», лауреат премии губернатора Свердловской 
области Елена Кабанова -  солистка Екатеринбургского 
театра оперы и балета, заслуженная артистка Респу
блики Башкортостан Ирина Сапожникова танцует во 
Владивостоке.

Сегодня в колледже обучаются 260 детей со всех 
уголков России -  от Выборга до Владивостока. Про
должают развиваться и зарубежные связи, среди уча
щихся девочки из Японии.

Балет



Ю билеи

За 30 лет колледж подготовил более 1000 арти
стов. Из них уже многие имеют звания народных и 
заслуженных артистов, лауреатов и дипломантов рос
сийских и международных конкурсов. Есть среди вы
пускников и руководители -  Красноярский хореогра
фический колледж возглавляет заслуженный артист 
РФ, народный артист Республики Башкортостан Арка
дий Зинов (выпуск 1994 года).

Имя Рудольфа Нуреева задает высокую планку 
Башкирской балетной школе, и колледж держит на
правление на сохранение, развитие и обогащение ве
ликих достижений русского балета. -Ф-

Олия ВИЛЬДАНОВА
Фото предоставлены Башкирским хореографическим 

колледжем имени Рудольфа Нуреева.

Андрей Меркурьев 
ведущий 
солист Большого 
театра России.

Гузель Сулейманова -  прима-балерина 
Башкирского Государственного театра 
оперы и балета (выпуск 1997 г) 
в партии Китри. «Дон Кихот».
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Казань знает, как нужно проводить балетные фестивали, и 
умеет это делать. Татарский театр оперы и балета имени Мусы 

Джалиля приобрел опыт в организации праздника танца в честь 
Рудольфа Нуреева. Директор театра и «Рыцарь балета» Рауфаль 

Мухаметзянов железной рукой и мягкой силой направляет 
движение фестивального марафона. В будущ ем году это будет

уже юбилейный -  30-й Нуреевский.

] ) а прошедшие годы международный балетный форум 
обрел собственное лицо. В его афише обязательная пре

мьера, ежедневно зрители перед началом с интересом изучают 
нарядный буклет, рассматривают в главном фойе стенды, отра
жающие знаковые события хореографического искусства. По
лиграфию и витрины с летописью фестиваля заботливо готовят 
сотрудники литературной части и музея театра. Ныне -  посвя
щения 70-летию танцовщика Камиля Гайнуллина, 65-летию Вла
димира Яковлева, 125-летию со дня рождения кудесника-сце- 
нографа Петра Сперанского, 100-летию казанского балета. 
Специальные экспозиции отразили юбилейные даты Анны Пав
ловой, Сергея Прокофьева, «Жизели»... Здесь же в фойе празд
ничную атмосферу усиливают музыканты. Чарующая скрипка 
Захара Штейнберга, изливающая звуки от Моцарта до Монти, 
вовлекает в пляс и тех, кто пришел просто насладиться балет
ным спектаклем, а перед его началом прослушать интересные 
исторические факты «введения» от многолетнего ведущего 
Сергея Коробкова и дебютировавшего в этом качестве в Казани 
Геннадия Янина.

Афиша 29-го фестиваля началась с премьеры балета «Эсме- 
ральда», перенесенного на казанскую сцену со столичной -

Кремлёвского дворца -  в версии балетмейстера-постановщика 
Андрея Петрова. Вместе с автором серьезную работу с артиста
ми провела педагог-репетитор «Кремлёвского балета» и первая 
исполнительница заглавной партии Жанна Богородицкая. В пер
вом из двух премьерных спектаклей главные партии исполнили 
казанские артисты: не ведающая технических преград Кристина 
Андреева (Эсмеральда), Олег Ивенко (Гренгуар), привлекатель
ный Антон Полодюк (Феб), психологически точный Михаил Ти- 
маев (Квазимодо). Во втором -  выступили москвичи Александра 
Тимофеева (Эсмеральда), Максим Афанасьев (Гренгуар), Михаил 
Евгенов (Феб).

Если Ксения Хабинец («Кремлёвский балет») выходила в об
разе Флёр де Лис оба раза, как и Глеб Кораблев в колоритном 
образе Клопена, то Артем Белов в роли горбуна с успехом сме
нил Тимаева. А Ивенко из мечтательного школяра-поэта пере
воплотился в античного Актеона, став партнером эффектной 
американки Джой Вомак (Диана).

Нуреевский фестиваль -  пиршество классического танца. В 
классическом ряду спектаклей разве обойдешься без старинной 
и вечно молодой «Жизели»? И разве можно пропустить спек
такль, если его ведут солисты Английского Королевского бале-
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та -  аккуратная в танце, полетная и трогательная Сара Лэмб и 
Мэтью Голдинг с его мужественностью и энергией? Свою песнь 
извечного одиночества «пропела» Мирта Марии Бек. Уверенно, 
несмотря на первое прикосновение в роли.

Еще одной дате -  130-летию со дня рождения Габдуллы Ту
кая посвятили «Шурале» Ф.Яруллина. Балет Леонида Якобсона, 
отредактированный лидером казанской труппы Владимиром 
Яковлевым, приехали интерпретировать солисты Мариинского 
театра -  лиричная Мария Ширинкина (Сюимбике) и Владимир 
Шкляров (Былтыр). В его богатыре ощущается явная стать клас
сического балетного премьера.

Их петербургские коллеги Оксана Скорик и Евгений Иван
ченко солировали в «Лебедином озере», которое не менее 
«Жизели» желанно в фестивальной программе. Балерине бес
конечных линий и пластической гибкости лучше удался образ 
Одетты. А опытный партнер, как всегда, продемонстрировал 
рыцарскую надежность и сценическую стабильность.

С берегов сумрачного озера лебедей эксклюзивный казан
ский «Дон Кихот» перенес в напоенную жарким солнцем Испа
нию. Здесь очень кстати пришелся огненный темперамент Майи 
Махатели (Национальный балет Нидерландов). Ее партнер по 
сцене и жизни Артур Шестериков старался соответствовать ба
лерине в танце и актеркой игре.

Список гостей фестиваля продлили солисты Московского 
музыкального театра имени К.С.Станиславского и Вл.И.Неми
ровича-Данченко -  выразительная и музыкальная Ольга Сизих 
(Уличная танцовщица), темпераментный Александр Селезнев 
(Эспада) и владеющая кантиленой танца Мария Бек (Повели
тельница дриад).

Следующие три дня отвели для казанских «Спартака» со 
своими мастерами: Михаилом Тимаевым (Спартак), Антоном 
Полодюком (Красе), Кристиной Андреевой (Ливия), Алексан
дрой Елагиной (Клавдия), Алиной Штейнберг (Мать-волчица) 
и «Анюты» -  с приглашенными солистами. Из Большого театра 
приехали Дарья Хохлова (Анюта), Геннадий Янин (Модест Алек
сеевич) и Андрей Меланьин (Пётр Леонтьевич), из Воронеж
ского театра -  Иван Негробов (Студент). Хохловой и Негробову 
пришлось «входить в спектакль» буквально с одной репетиции, 
но в их адажио зритель этого не ощутил. Здесь самое время упо
мянуть об огромной работе, проведенной продюсером фести
валя Айдаром Шайдуллиным.

На «Баядерку» из Парижской оперы в столицу Татарстана 
прилетели хрупкая, но техничная Леонора Болак (Никия), обла
дающий впечатляющим прыжком Франсуа Алю (Солор) и лег
коногая Сэ Ын Пак (Гамзатти).

Ярким событием фестиваля стала Месса h-moll И.-С.Баха в 
грандиозном сценическом воплощении Dona nobis pacem Вла
димира Васильева. Автор вывел на сцену оркестр с дирижером 
Александром Анисимовым, многочисленный хор, солистов-во- 
калистов, танцовщиков и впечатляющую массу кордебалета. На 
сей раз от гала-концерта отказались. Фестивальным бонусом 
стали гастроли Санкт-Петербургского государственного акаде
мического театра балета Бориса Эйфмана со спектаклями «Ев
гений Онегин» и «Роден», -ф-

Александр МАКСОВ
Фотографии предоставлены 

пресс-службой театра.

оия Ширинкина -  Сюимбике 
ладимир Шкляров -  Былтыр. 
/рале».
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Михаил Петрович Мурашко.

Разъяснение этой красивой формулы, услышанной в разговоре с коллегой, я получила 
в Йошкар-Оле на VI Международном конкурсе-фестивале исполнителей танца 
и хореографов-постановщиков «Михаил Мурашко приглашает друзей».

JÊ менной фестиваль -  явление нечастое, потому что от- 
Ü- ветственное, вот и сюда Мурашко отбирает коллективы 

сам. Здешний конкурс отличается высоким уровнем исполни
тельского мастерства вообще, но нынешний получился просто 
ударным. Народный танец пошел мощно и ярко, азартно и со 
вкусом. Складывалось впечатление нового взлета популярности 
народно-сценического танца.

На этот раз к пристрастному отбору участников и интерес
ному месту проведения добавился особый элемент -  75-летие 
Мастера и 55-летие его творческой деятельности. Сам Михаил 
Петрович относился к дате иронично, приговаривая, что на 
кееилеях заслуги юбиляра, как правило, преувеличиваются. Да,

слов и подарков получилась гора, но она не заслонила, а наобо
рот, укрепила конструкцию праздника.

Коллеги и ученики говорили о разных гранях «метода Му
рашко», где теория незамедлительно опробовалась практикой, 
не было мелочей, а вокруг идеи собирался сильный творче
ский коллектив, способный выдержать высокое напряжение 
работы по подготовке -  созданию -  представлению результата. 
Ансамбль, театр танца были одновременно научной лаборато
рией, балетмейстер -  педагогом, конкурс -  школой, фестиваль -  
катализатором новых идей и действий. И всё это одно целое.

Михаил Петрович сумел выстроить убедительную систему 
адаптации традиционной танцевальной культуры народа мари к
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законам сцены. Создал полноценную антологию танцев марий
ского края. Перед постановкой каждого произведения занимал
ся серьезным исследованием: этнической группы и ее характер
ных черт, обрядов, ритуалов, праздников, упоминаемых в танце. 
То же касалось музыки. Работа над сценическим костюмом пре
вращалась в бурный творческий процесс. Мурашко создал и 20 
лет руководил знаменитым Государственным ансамблем танца 
«Марий Эл», в репертуаре которого значится более 50 постав
ленных им тематических и сюжетных марийских танцев. Каждый 
основан на этнопластике, мифологии, фольклоре, нормативной 
культуре горных, или луговых, или восточных мари.

Один из фестивальных вечеров был посвящен сольному 
выступлению ансамбля «Марий Эл». Недоверчиво кивнув 
рассказчику об увлекательности предстоящего двухчасового 
концерта марийских танцев, состоящего только из «классики 
жанра», и приготовившись старательно «различать тонкости», 
я совершенно не заметила, как пролетело время, настолько 
захватывающим оказалось зрелище. Концерт был поставлен 
в «стиле Мурашко», то есть по единому сценарию: каждый 
следующий номер словно продолжал повествование преды
дущих, но отличался по темпу и аранжировке музыки, ритму 
движений, количеству танцующих, цвету их костюмов. Мягкая, 
поющая, скользящая лексика луговых сменялась экспресси
ей и стремительностью горномарийских танцев, а та в свою 
очередь сложными мелкими и частыми -  «гармошечными» -  
дробями восточных мари. Каждый элемент не случаен, каждое 
движение -  знак или рассказ. Они знакомы и любимы зрителя
ми настолько, что только объявление «Девичьего пира» с его 
завораживающей женской магией, удалого «Хитрого Миклая», 
игровых «Пяти пар», многолинейного «Строя» и других танцев 
заливало зал аплодисментами.

В чем загадка притягательности, обаяния марийского танца? 
Безусловно, в его жизненности. В том, что он часть на редкость 
жизнестойкой традиционной марийской культуры, испытанной 
совсем непростой, часто трагической, историей, но пришедшей 
в сегодняшний день во многом достойной и целостной. В ре
спублике две официальные религии: православие и чимарий 
йула -  марийская национальная религия. Согласно ей мир со-
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стоит из системы равнозначных духовных и материальных сил, 
явлений природы, которые человек должен почитать и уважать. 
Всё это непрерывно развивается, одухотворяется и преобража
ется от эпохи к эпохе, стремясь к абсолютной гармонии. Оттого 
так много у марийцев живых чувств. По данным ЮНЕСКО, мари 
-  последний языческий народ Европы.

Марийцы убеждены, что ничто не воспитывает человека 
лучше, чем национальная культура. Что народная мудрость, 
родной язык, своя история -  это главное, что держит человека 
сегодня. Они же считают Михаила Мурашко непревзойденным 
мастером танца, исследователем и основоположником марий
ской народно-сценической хореографии, создателем школы 
марийского сценического танца. И говорят, что вся республика 
и марийцы, проживающие за её пределами, танцуют, «как он». 
Вначале балетмейстер учился у народа, а теперь народ танцует 
созданные им танцы, и именно его танцы лежат в основе работ 
марийских балетмейстеров. Будто поменялись ролями.

Кроме работы в ансамбле «Марий Эл» у Михаила Петрови
ча были и другие яркие страницы творческой биографии: по
становка хореографических спектаклей, танцев в операх, опе
реттах, мюзиклах, драматических спектаклях, гала-концертов 
на конкурсах и фестивалях России, Франции, Италии, Испании, 
Нидерландов. Став художественным руководителем Государ
ственного ансамбля танца Белоруссии, он впервые в истории 
ансамбля сочинил программу в двух отделениях, построенную 
на основе белорусского танцевального фольклора. Она пользо
валась большим успехом.

Приехав в Москву по приглашению ректора Московского 
государственного института культуры, возглавил кафедру хорео
графии и организовывал хореографический факультет, при кото
ром создал Российский театр национального танца, мгновенно 
ставший знаменитым программой «Русичи». И у нас в стране, 
и за её пределами эту программу называли «энциклопедией 
русского народного танца» с его уникальными региональными 
особенностями. Сегодня Михаил Мурашко преподает дисципли
ну «Искусство балетмейстера» студентам МГИКА, ставит танцы 
в разных ансамблях страны, возглавляет жюри многочисленных 
конкурсов и фестивалей, много времени уделяет исследователь-



фестивали
ской работе. Получили заслуженное признание книги по марий
скому танцу. Выпущена в свет серия книг по русскому танцу под 
общим названием «Пляска как феномен русской танцевальной 
культуры».

Таков отец праздника, таков контекст конкурса-фестиваля. 
Участники от пяти лет и старше в пяти возрастных категориях 
собрались, чтобы в течение четырех дней соревноваться друг 
с другом в мастерстве исполнения народного, народно-стили
зованного, фольклорного, детского сюжетного, историко-бы
тового, характерного, классического, бального, современного, 
эстрадного, эстрадно-спортивного и шоу-танца. Включая ру
ководителей коллективов и родителей, неизменных меценатов 
мероприятия, гостей собралось более тысячи человек.

Профессиональный уровень участников был очень высоким. 
Коллективы -  интересными: «Сибирские узоры» (Новосибирск), 
«Импульс» (Санкт-Петербург), «Счастливое детство» (Ярославль), 
«Веснушки», «Планета детства», «Этерия» (Москва), «Боярушка» 
из Подмосковья, «Калинка» (Нижний Новгород), «Волга» (Улья
новск), «Росинка» (Владимир), «Искорки» (Самара), «Креатив» 
(Тольятти), «Ровесники» (Ижевск), «Сувар» (Чебоксары), а также 
многочисленные ансамбли из Республики Марий Эл...

Победителями конкурса стали: «Планета» из Йошкар-Олы, 
выросшая в один из сильнейших российских коллективов (Гран- 
при в номинации «Эстрадный танец», руководитель Анна Фоми
ных). «Сибирские узоры» из Новосибирска, победитель многих 
российских и международных конкурсов (Гран-при в номинации 
«Русский танец», руководитель Ирина Овечкина). «Импульс» из 
Санкт-Петербурга, выступления которого на конкурсе произве
ли настоящий фурор (Гран-при в номинации «Народный танец», 
руководитель Яна Дынько). Многие ансамбли стали лауреатами 
и дипломантами I, П и III степени. Вообще на конкурсе не было 
побежденных. Это отчетливо проявилось на заключительном 
гала-концерте. Зал кружился, ахал и смеялся вместе со сценой, 
редкое и заслуженное явление единения.

Помимо традиционно сильного состава конкурсантов, фе
стиваль знаменит мастер-классами членов жюри. В этот раз их 
было четыре: Василий Смуров -  классический танец, Валерия

Майорова -  русский народный танец, Вадим Гиглаури -  совре
менный танец, председатель жюри Михаил Мурашко -  искус
ство балетмейстера. Руководители коллективов утверждают, что 
ребята возвращаются отсюда совсем другими -  воодушевлен
ными, так на них действует дружеская атмосфера этого фестива
ля. И дети, и педагоги здесь многому и с удовольствием учатся, 
а профессура-жюри с не меньшим удовольствием делится тем, 
что сами умеют. Устоявшаяся традиция -  на круглом столе вме
сте с руководителями коллективов делается подробный про
фессиональный разбор удач и промахов представленных работ 
на уровне коллега -  коллеге.

Яна Дынько, руководитель студии танца «Импульс», столь по
любившегося зрителям и участникам конкурса, раскрыла тайну 
зрительского успеха: именно на замечаниях Мурашко на разных 
конкурсах и фестивалях рос коллектив -  и подбор репертуара, 
и исполнительское мастерство артистов. В этот раз ребята вдруг 
сумели прочувствовать обратную связь зала, волну восхищения, 
поднявшую их на следующий уровень ощущения искусства тан
ца. Получилось.

Тамара Дмитриева -  директор Республиканского научно-ме
тодического центра народного творчества, директор фестиваля и 
ученица Михаила Мурашко, уже размышляет о следующем фор
мате мероприятия. Да, в этот раз многое сложилось правильно, 
но нет предела совершенству. На следующем фестивале будет ра
ботать ежевечерний этноклуб, где участники будут изучать танцы 
друг друга -  русские, марийские, татарские, чувашские, кавказ
ские... Будет много интересного.

Из бесед с Михаилом Мурашко: «Чтобы сочинить народный 
танец, нужно влюбиться в этот народ, а лучше -  полюбить его, а 
чтобы полюбить, нужно этот народ изучить. Ибо нельзя постичь 
народный танец, не зная народа». Это и есть формула его метода.

Обращение к истокам в творчестве, казалось бы, аксиома и 
звучит слегка старомодно, но только там возможны значимые 
открытия, постижение особых ритмов и смыслов. Только там 
возникает «кружение сердца», уносящее отважных и сильных 
сквозь время в пространство танцевальной мудрости, -ф-

М арина ЮЖАНИНОВА

Танец восточных мари  «Пять пар». Госу
дарственный ансамбль танца «Марий Эл» 
(Йошкар-Ола. хореография М. Мурашко).
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конкурсы

Сильвия Аццони и Александр Рябко.
<Гамлет» (хореография Д.Ноймайера).

опой
Emois

В Москве прошел традиционный Международный 
балетный конкурс Benois de la Danse.

то профессиональный балетный конкурс, в котором принимают уча
стие самые яркие танцоры и хореографы. Ежегодно авторитетное 

жюри выбирает победителей в четырех номинациях: "Хореограф", "Худож
ник", "Танцовщик" и "Танцовщица»

В этом году в "пятой номинации" -  совместный российско-итальянский 
приз "Бенуа-Москва-Мясин-Позитано" -  победителем стала прима-балерина 
Большого театра России Екатерина Крысанова.

В двух номинациях -  "Хореограф" и "Танцовщица" -  названы сразу по 2 I
В номинации "Хореограф" обладателями приза стали Юрий Посохов (Рос

сия) и Йохан Ингер (Нидерланды).
В номинации "Танцовщица" -  Алисия Аматрийем (ФРГ) и Ханна О'Нейл (Па

рижская опера). В номинации «Танцовщик» победителем был признан Кимин 
Ким (Мариинский театр). Лучшим художником — Жен Дуншень (Пекинская 
Академия танца).

Были вручены и несколько специальных призов:
"За высокий артистизм в партнерстве" -  Премьеру Гамбургского балета 

Александру Рябко. "За жизнь в искусстве" -  Джону НОЙ МАЙ ЕРУ и Эдуарду 
УОТСОНУ.
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Катерина Шалкина и Жюльн Фавро. 
«Гамлет» (хореография М.Бежара).

Фоторепортаж Михаила ЛОГВИНОВА

Катерина Шалкина 
и Жюльн Фавро. 

«Ромео и Джульетта» 
(хореография М.Бежара). Кимин Ким. 
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Александра дорс (1905)
Karl Walts' design of the ballet «Coppelia» in the Moscow 

Bolshoi theatre choreographed by Alexander Gorsky (1905)
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Краткая аннотация на статью
Статья посвящена анализу декорационного оформления постановки ба
лета «Коппелия» (1905) в московском императорском Большом театре. 
Балетмейстер А.Горский, художник К.Вальц. Живописное решение картин 
балета следует романтической традиции и являет собой образец гармо
нического соединения с хореографической партитурой постановки.

Ключевые слова:
Карл Вальц, Александр Горский, Лидия Гейтен, «Коппелия», романтиче
ская традиция.

Ê  Ж  арл Федорович Вальц (1846, Петербург - 1929, Москва) -  
Ш Ж^галантливый декоратор, прекрасно владевший секрета
ми перспективной живописи; инженер-конструктор, изобре
тавший и рассчитывавший сложнейшие сценические машины 
и приспособления и воплощавший их в практике; химик-пиро- 
техник, создававший театральные эффекты, поражавшие со
временников, и использовавший широкий спектр выразитель
ных средств от свечей до электричества, внедрению которого 
на сцене он сам всячески способствовал; машинист, блестяще 
знавший возможности сценической коробки от колосников до 
трюма и, наконец, автор балетных либретто, по которым были 
поставлены спектакли, оставившие яркий след в истории рус
ского балета. Вальц был одной из главных фигур московского 
театра второй половины XIX -  начала XX века, наиболее ярко 
развернувших свою новаторскую деятельность в последней 
трети XIX века.
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Summary of article
The article deals with the analysis of the scenery design of the ballet 

«Coppelia» (1905) in the Moscow Imperial Bolshoi theatre. Ballet-master 
-  A.Gorsky, stage designer -  K.Valts. Decorations of ballet scenes are 

determined by romantic tradition and are in complete harmony with the 
choreographic score of the ballet.
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Karl Valts, Alexander Gorsky, Lidiya Geyten, «Coppelia», 

romantic tradition.

В своем творчестве Вальц стремился к единому художествен
ному решению оформления спектакля, отстаивая и утверждая 
свои эстетические взгляды в каждой постановке. Целый ряд 
спектаклей он оформил персонально, единолично создавая 
эскизы живописных декораций и костюмов всех персонажей, 
что было несомненной новацией для того времени. Он сам и 
воплощал декорации по своим эскизам, иногда передавая часть 
работы штатным декораторам, которые выступали в роли ис
полнителей его авторского замысла.

В сфере театрально-декорационного оформления Вальц та
лантливо применял различные живописные приемы в целях 
наиболее яркого и точного отображения идеи произведения, 
убедительно используя характеристики свето-воздушной среды 
и цветового колорита для наиболее выразительной передачи 
общего замысла музыкально-драматического действия.

Так, его декорации к «Снегурочке» (1893) своим строем и ат-

Балет

mailto:Dr_rodionov@mail.ru
mailto:Dr_rodionov@mail.ru


]^афедра

Музей Большого театра. Инв. 1554 Ф.2131 
КП 239 9 /1 3 1  Декорации балета Л. Делиба 

«Коппелия». Художник К. Вальц. Изображение 
интерьера дома Коппелиуса. 1905 г. 

Ателье К. Фишера, Москва.

мосферой передавали поэтический дух сказки 
А.Н. Островского и ярко отражали жанровую 
суть лирико-эпической оперы Н.А. Римско
го-Корсакова. Последующие постановщики 
оперы, для которых главной творческой за
дачей было не акцентирование феерической 
стороны действия, а наиболее яркая и точная 
передача эпического характера произведе
ния, следовали именно этим, проложенным 
Вальцем, путем.

Важнейшее качество творческого метода 
художника -  связь оформления с музыкой: 
живописные образы существовали в гармо
ничном единстве с музыкальной партитурой 
спектакля. Вальцу суждено было стать первым 
художником, создавшим живописные реше
ния оформления как «Лебединого озера» (1877), так и всех дру
гих произведений Чайковского, впервые поставленных на сцене 
Большого театра.

Декорация Вальца давала большую свободу режиссеру для 
построения мизансцен, позволяя решать и массовые, и камер
ные сцены в соответствии с логикой сценического действия.

Владея глубокими знаниями пространства сцены-коробки, 
художник свободно оперировал живописной декорацией, от
крывая в ней за традиционной статикой природного или ар
хитектурного фона внутреннюю энергию динамических пре
вращений и преобразований, причем эти возможности часто 
воспринимались именно как чудеса и волшебство, настолько 
точно и почти мгновенно происходили перемены и изменения 
во время действия спектакля. Именно действенный характер 
сценографии можно назвать одной из главных отличительных 
характеристик творческого метода Вальца.

Его деятельность подготовила приход в Большой театр худож- 
ников-станковистов, с одной стороны, внедрением в практику 
театра принципа художественной целесообразности оформле
ния спектакля одним художником, с другой -  постоянным рас
ширением спектра художественных приемов и выразительных 
средств. Вальца можно рассматривать как одного из последних 
приверженцев романтизма на императорской сцене. Его жи
вописные решения декораций следовали романтической тра
диции, воспринятой Вальцем непосредственно от своего отца 
Федора Карловича Вальца, служившего сначала в Александрий
ском театре, затем переведенного в московский Большой театр, 
а через отца -  от академика Андреаса Роллера, знаменитого 
петербургского декоратора, считавшего Вальца-старшего своим 
учеником, и также от своего учителя -  Карла-Вильгельма Гропи
уса, выдающегося немецкого декоратора.

Картины волшебного озера, а также решение сцены бури и 
«светлого апофеоза» [1, с. 88] в постановке «Лебединого озера» 
1877 года были восторженно приняты большей частью критики 
и публикой, а Чайковский остался доволен его работой. Вальц 
с мастерством и воодушевлением сочинил романтический пей
заж второго действия балета: в лунном свете возникала дикая го
ристая местность с водной гладью озера, берег которого с одной 
стороны зарос лесом и кустарником, с другой открывал руины 
древней крепости. На переднем плане картины Вальц поместил 
большое стройное дерево с гладким стволом, не мешавшим зри
телям увидеть перспективу озера. Дерево в своей верхней части 
раздваивалось в два ствола с ветвистой кроной, сквозь которую

ярко светила луна и виднелось облачное небо. В финале ствол 
дерева разрушался от удара молнии, и его обломки падали на 
сцену, а озеро выходило из берегов. От всей этой картины исхо
дили поэтическая красота и таинственное очарование.

По либретто Вальца и в его оформлении были поставле
ны балеты «Сандрильона» (1871), «Кащей» (1873), «Бабушкина 
свадьба» (1878), «Даита» (1896), «Звезды» (1898) и др. Одним из 
спектаклей, в постановке которого участие Вальца также стало 
важнейшим в его профессиональной судьбе на сцене Большого 
театра, был балет «Коппелия, или Красавица с голубыми глаза
ми» Лео Делиба [2].

«Коппелию» можно отнести к одному из последних балетов 
романтического направления, начальными вехами которого во 
французской хореографии стали «Сильфида» (Парижская опера, 
12 марта 1832 г.) и «Жизель» (Парижская опера, 28 июня 1841 г.). 
Постановка «Коппелии» признана вершиной творчества Артура 
Сен-Леона. Джордж Баланчин назвал «Коппелию» величайшей 
из хореографических комедий.

Премьера этого балета на русской сцене состоялась в Боль
шом театре 24 января 1882 года в бенефис танцовщика В.Ф. 
Гельцера. Дирижировал С.Я. Рябов, осуществил постановку ба
летмейстер Иосиф Гансен. Вальц был автором декораций пер
вого («Деревенская площадь», совместно с В.И. Гурьяновым) и 
третьего («Праздник колокола») актов, второй акт («Мастерская 
Коппелиуса») оформили В.И. Гурьянов и Ф.И. Нордмарк. В афише 
особо указывалось, что электрическое освещение обеспечивал 
Вальц [3]. Первое в России обращение к музыке Делиба знаме
нательно само по себе. Постановка «Коппелии» в Мариинском 
театре будет сделана Мариусом Петипа в 1884 году (премьера 25 
ноября). Московская постановка прошла почти незамеченной. 
«Комедийный, лишенный «роскошной» обстановки «балет имел 
весьма средний успех, уже в начале следующего (1883) года да
вал очень низкие сборы и после этого сошел с репертуара» [4, 
с.184]. Д.И. Мухин в своей «Книге о балете» оставил следующую 
запись о премьере «Коппелии» (сезон 1882/1883): «Балет имел 
большой успех и был дан десять раз» [5]. Всего спектакль прошел 
двадцать раз (последнее представление -  27 декабря 1885 года).

Сюжет балета, несмотря на простоту изображаемых собы
тий, позволял показать характеры героев в широкой палитре от 
юмора до лирики, полнокровный и живой образ главной геро
ини. Сванильда ревнует своего жениха Франца к таинственной 
незнакомке, каждое утро появляющейся в окне дома мастера 
Коппелиуса. С подругами она тайком проникает в мастерскую
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Коппелиуса и, обнаружив, что соперница всего лишь заводная 
кукла, переодевается в ее платье и изобличает Франца в мни
мой неверности. Балет заканчивается примирением влюблен
ных и всеобщим весельем на празднике в честь нового коло
кола [6, с. 89]. Для романтического балета определяющую роль 
составляет образ главной героини. При этом в «Коппелии», как 
отмечает В.М. Гаевский, в новых героях «поэтизируются качества 
более естественные, более необходимые: предприимчивость, 
находчивость, умение добиваться своего, умение распоряжать
ся своей энергией и своим талантами» [7, с. 339]. «Коппелия» 
завершает эпоху романтического театра, эпоху Перро, Марии и 
Филиппо Тальони, время идеальных представлений о красоте, 
человеческой душе и человеческом долге, волшебных художе
ственных чар и возвышенных поэтических мечтаний [8, с. 339].

Успех постановки 1882 года прежде всего был связан с уча
стием в ней замечательной танцовщицы Лидии Николаевны 
Гейтен, ставшей первой исполнительницей партии Сванильды 
на русской сцене. «Если бы госпожа Гейтен не была балериной, 
она стала бы выдающейся драматической актрисой; в каждой 
исполняемой ею роли она не только «танцует», но и «играет», 
поражая зрителей силой своего драматического таланта, столь 
редкого среди танцовщиц» [9].

Возобновление балета осуществил X. Мендес в 1890 году 
(премьера 4 апреля) специально для Лидии Гейтен. Партию Сва
нильды балерина танцевала до своего ухода со сцены в 1893 
году. Оформление этой постановки полностью сделал Вальц.

Сотрудничество Вальца с Гейтен было плодотворным. Балеты 
«Прелести гашиша, или Остров роз» Н. Кленовского (20 января 
1885 г.), «Светлана, славянская княжна» Н. Кленовского (16 фев
раля 1886 г.), «Индия» Венанси и К. Даль'Арджине (9 февраля
1890 г.), «Приключения Флика и Флока» П. Гертеля (24 февраля
1891 г.), в которых центральные партии исполняла Л.Н. Гейтен, 
Вальц оформлял исключительно один (кроме «Прелестей гаши
ша», где в написании декораций принимал участие И.Ф. Каку- 
рин). Эти постановки, лишенные талантливой драматургической 
основы и не отмеченные убедительной и выразительной хорео
графией, имели две составляющие, благодаря которым привле
кали зрителей, -  участие в них Лидии Гейтен и изобретательное 
оформление Карла Вальца. Эти балетные спектакли также свиде
тельствуют о том, что именно Вальц ввел в постановочную тра
дицию Большого театра практику оформления спектаклей одним 
художником и последовательно, насколько позволяла Контора, 
следовал ей.

В «Коппелии» в редакции Мендеса в 1893 
году дебютировала в партии Сванильды, став
шей ее коронной ролью, Любовь Рославлева. 
Искусство Рославлевой «было одновременно 
искусством своей эпохи -  уже уходящей эпохи 
балета XIX века. Она олицетворяла всё лучшее 
в нем. Но ей чужды были смятенность, напря
женность, недоговоренность -  качества, кото
рые так ярко проявятся у артистов следующе
го поколения» [10, с.241].

Вторая постановка «Коппелии» была пока
зана 35 раз, последнее представление состо
ялось 7 января 1903 года, то есть в течение 
года в период с 1890 по 1903 год балет по
казывался в среднем не более трех раз. Эти 
сведения мы находим и у В.В. Федорова [11], 

и у В.И. Зарубина [12]. Однако в этот период «Коппелия» воз
обновлялась еще раз: 4 октября 1898 года балет был поставлен 
И.Н. Хлюстиным с использованием редакции Мендеса, сам Хлю- 
стин поставил новые танцы в третьем действии [13]. Сведения 
об этом факте и у В.В. Федорова, и у В.И. Зарубина отсутствуют. 
Было ли сделано возобновление «Коппелии» Хлюстиным или 
было заявлено только в афише, но по каким-то причинам не 
состоялось, требует дальнейших исследований. Но есть свиде
тельство, что 15 и 19 декабря 1901 года на сцене Нового театра 
силами балетной труппы Большого театра были исполнены пер
вое и второе действия «Коппелии» в постановке А.А. Горского, 
в которых партию Сванильды танцевала Энрикетта Гримальди, 
что подтверждают афиши, хранящиеся в ГЦТМ [14].

В 1905 году судьба подарила балету новую жизнь именно в 
постановке Горского. Спектакль имел большой успех, прошел 
158 раз и сохранялся в репертуаре театра до 1926 года (послед
нее представление 25 января) [15, с. 92]. Вальц называл Горского 
«незаурядным талантом» [16, с. 203]. Но и Горский, приглашая 
Вальца к сотрудничеству, не мог не учитывать его богатый опыт 
работы над этим балетом.

Первое представление «Коппелии» в редакции Горского со
стоялось 25 февраля 1905 года в бенефис Екатерины Гельцер. 
«Коппелия» шла в начале вечера. Коппелиуса играл заслужен
ный артист Императорских театров В.Ф. Гельцер, отец балерины. 
После «Коппелии» была представлена 11-я картина из балета 
«Конёк-Горбунок» [17]. По каким-то причинам фамилия Валь
ца в афише не была указана, хотя рядом анонсировался балет 
«Волшебное зеркало», шедший на следующий день, и фамилия 
художника А.Я. Головина была напечатана. В своем дневнике 
В.А. Теляковский, приехавший специально в Москву курьерским 
поездом, чтобы посмотреть этот спектакль (но скорее всего ис
тинной причиной приезда директора было участие Матильды 
Кшесинской в бенефисе Гельцер), отметил успех постановки у 
публики, саму постановку как «хорошую» и даже тот факт, что 
Гельцер поднесли помимо подарков и цветов жемчужное оже
релье стоимостью 6000 рублей, в отношении декораций и ко
стюмов лишь отметил, что «все старые подобраны» [18, с. 427]. 
Ни Горский, ни Вальц Теляковским не названы. В своей критике 
творчества Горского В.В. Макаров также не упоминает «Коппе- 
лию», но отмечает, что в области внешнего оформления своих 
балетов «...Горский отказывается от барочной роскоши и фее
ричности и вводит яркие и эффектные красочные живописные 
декорации и костюмы» [19]. Определение слишком общего ха-
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рактера, которое может быть отнесено к сти
левой характеристике постановок и других 
балетмейстеров, например Михаила Фокина.
Д.И. Мухин ограничивается упоминанием, что 
25 февраля для бенефиса балерины Гельцер 
«возобновили балет «Коппелию», не указывая 
фамилии Горского, но далее пишет, что «24 
апреля для закрытия спектаклей г-н Горский 
изуродовал прекрасный балет «Тщетная пре
досторожность», заставив Федорову-вторую 
в роли Лизы кривляться и дурачиться вроде 
обезьяны» [20].

В целом такое отношение было вызвано, 
скорее всего, тем обстоятельством, что поста
новка не рассматривалась ни Конторой, ни 
публикой, ни критикой самостоятельным тво
рением Горского. Как пишет в своих мемуарах Г.А. Римский-Кор
саков: «В «Коппелии» Горский не меняет ни нюитеровской 
программы этого балета, ни классического французско-петер
бургского стиля его танцев, ни общего академически сдержанно
го характера всей постановки М.И. Петипа на Мариинской сце
не» [21]. По другим сведениям, Горский «заново поставил танцы 
и сцены балета» [22]. Об этом свидетельствует и афиша, в которой 
указано, что танцы поставлены Горским [23]. Но бесспорно, впер
вые Франца танцевал балетный артист, а не балерина-травести. 
Эта миссия была доверена Горским В. Тихомирову. История рабо
ты Горского над постановкой «Коппелии» требует дальнейшего 
исследования и «расшифровки» остающихся загадок.

Сохранившиеся в музее Большого театра фотографии деко
раций Вальца к постановке 1905 года дают достаточно полное 
представление о принципах и стилевых особенностях оформле
ния спектакля. Вальц точно следует либретто и воссоздает места 
действия согласно сюжету балета. В первом акте это площадь 
небольшого галицийского городка. С левой стороны Вальц ста
вит домик Сванильды с цветущим палисадником и скромной 
парадной лестницей, обрамленной кустарником, рядом -  мест
ный кабачок, напротив -  дом-мастерская Коппелиуса. Общий 
вид площади представлен на фоне пейзажа горной долины с 
речкой (на заднем плане сцены), через которую переброшены 
мосты: один -  в перспективе долины, второй -  в арьере, пер
пендикулярно авансцене, со статуями средневековых королей и 
рыцарей. Сохранившаяся фотография зафиксировала только две 
трети сцены: мы видим дом Сванильды, кабачок с сидящим на 
его ступенях Коппелиусом и лишь фрагмент фасада мастерской 
с приставленной к нему лестницей. Это финал первого акта [24] 
(рис. 1). Вальц создал не только убедительную патриархальную 
картину маленького уютного городка с живописной перспекти
вой пейзажа, но и сделал пространство, точно соответствующее 
либретто и давшее возможность хореографу для построения и 
массовых сцен и драматургических коллизий, проводниками 
которых выступают главные действующие лица балета.

Мастерская Коппелиуса решена Вальцем как громадная от
крытая двусветная зала, окруженная сверху балконной галереей, 
балки которой подпирают мощные деревянные контрфорсы, а 
резной кессонный потолок всей залы усиливает общее впечатле
ние таинственного пространства. По стенам на больших крюках 
висят куклы-автоматы, справа на камине стоят склянки, бутыли и 
прочие принадлежности алхимической лаборатории [25] (рис. 2). 
Готические интерьеры Вальц дополняет высокой сводчатой аркой

с барельефом филина с раскрытыми крыльями, из-за занавеси в 
арке появится Сванильда в финале второго акта. В этом заклю
чался не только точный по драматургии, но со стороны Вальца и 
архитектурно-сценографический акцент на главной героине.

В третьем акте, представлявшем городской «Праздник колоко
ла», Вальц создает открытое пространство для массовых танцев: 
это городская площадь в обрамлении высоких штандартов с фла
гами, увитых цветочными гирляндами. С правой стороны сцены в 
этом обрамлении главная доминанта -  городские средневековые 
ворота, место для торжественного выхода главы города и празд
ничных процессий. С левой стороны -  портал с подвешенным 
большим колоколом, также украшенный гирляндами и флагшто
ками. Визуальным центром всей картины является красивый пей
заж гористой местности. Особую торжественность и празднич
ность всему оформлению сцены придают живописные кулисы, 
изображающие пышные кроны деревьев [26] (рис. 3). Всё вместе 
создает сценографический акцент на главном месте действия -  
площади. Оформление Вальца стало одним из завершающих 
аккордов романтической традиции в принципах воплощения де
корации на сцене Большого театра. Живописная архитектурная 
и пейзажная декорация с выверенной перспективой, создавав
шая убедительную пространственную иллюзию, органично со
единившаяся с хореографической и музыкальной партитурами, 
предстала в «Коппелии» в своем классическом образце.

В процессе исследования истории постановок «Коппелии» 
на сцене Большого театра был обнаружен эскиз Вальца с изо
бражением мастерской Коппелиуса, который можно отнести к 
постановке 1890 года [27] (рис. 4). Основания для такой атрибу
ции следующие: для постановки 1882 года Вальц «Мастерскую 
Коппелиуса» не делал, а полностью оформил балет именно 
для постановки 1890 года. Оформление «Коппелии» 1905 года 
было взято из постановки 1890-го или 1898 года и было лишь 
обновлено в части необходимого ремонта и реставрации. Эти 
две «мастерские» -  на обнаруженном эскизе и на фото спекта
кля 1905 года отличаются и степенью разработки интерьеров, и 
общим планировочным решением, но очевидно, что разработка 
Вальцем мастерской для спектакля 1890 года была лишь твор
ческой ступенью для художника в поиске наиболее выразитель
ной формы «лаборатории» и жилища Коппелиуса. В процессе 
работы над спектаклем художник «увеличивает» монументаль
ность пространства этого жилища, выстраивая второй этаж и до
бавляя мощные деревянные балки, сохраняя при этом ритмику 
кессонного потолка. Зеркально разворачивает камин (с заднего
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левого плана в эскизе 1890 года на передний правый план в по
становке 1905 года, тем самым зрительно уменьшая), переносит 
две стройные входные арки с правой стороны на левую и делает 
вместо двух одну громадную -  с филином над ней, добавляет 
множество атрибутов на стенах мастерской, подчеркивающих

род занятий ее владельца. Такое композиционное и 
художественное движение в создании образа мастер
ской Коппелиуса наглядно свидетельствует о стремле
нии Вальца к творческому развитию, что, в конечном 
счете, и было фундаментом его сценического успеха. А 
также позволяет сделать допущение, что по крайней 
мере живописная декорация второго действия была 
написана Вальцем к премьере 1905 года заново. Или 
же эти изменения были воплощены Вальцем в нату
ре в период с 1893 по 1898 год, когда спектакль 1890 
года неоднократно возобновлялся и в глазах публики к 
1905 году декорации обрели статус «старых».

В лице Горского Вальц на исходе своей театральной 
карьеры наконец-то обрел подлинного сотворца, в 
сотрудничестве с которым был сделан спектакль, ор
ганично соединивший в себе все компоненты сцени
ческого произведения: музыку, танец и сценографию. 
Вальц после успешной премьеры «Коппелии» в по
становке Горского продолжит свою работу в Большом 

театре, но именно «Коппелию» можно считать его романтиче
ским «посланием» новому веку, в котором романтизм на музы
кальной сцене будет теперь возникать исключительно в старых 
классических балетных спектаклях, -ф-
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Музей Большого театра. Инв. 1555 Ф.2132 КП 
2 3 9 9 /1 3 2  Декорации балета Л. Делиба «Коппелия». 
Художник К. Вальц. Изображение крестьянских доми
ков и пейзажа. 1905 г.
Ателье К. Фишера, Москва.
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«Орфей»> аккомпанирует
«Кремлёвскому В ш у »

Не с о б и р а е м с я  о тк р ы вать  х о р о ш о  известн ую  
истину, что  м узы ка и б а л е т  с д ав н и х  вр ем ен  
спаяны  во еди н о . К ачество  музы ки и е е  испол
нения, я р кая  х о р е о гр а ф и я  и е е  ар ти сти ч еск о е  
в о п л о щ ен и е  в сегд а  с о зд а в а л и  э ф ф е к т  о б в о р о 
ж и тел ьн о го  и в о л ш еб н о го  искусства, к о то р о е  
на протяж ени и  нескольких столетий  п р о д о л ж а 
е т  м ан и ть  к с е б е  публику.

г
Ш имфонический оркестр радио «Орфей» вот 

уже пять сезонов сотрудничает с театром 
«Кремлёвский балет», осуществляя музыкальное 
сопровождение спектаклей театра, большую часть 
репертуара которого составляют шедевры миро
вого балета. Возглавляет оркестр яркий представи
тель молодого поколения российских дирижеров, 
художественный руководитель и главный дирижер 
Сергей КОНДРАШЕВ. Унаследовав у корифеев-ди- 
рижеров, профессоров Московской консервато
рии Марка Эрмлера и Геннадия Рождественского 
лучшие традиции дирижерского мастерства, он 
неуклонно стремится продолжить линию своих 
учителей по серьезности отношения к исполнению 
балетной музыки. Дебют Кондрашева состоялся в 
балете Глинки -  Агафонникова «Руслан и Людми
ла». Сейчас в репертуаре дирижера 15 балетов. Об
ращает на себя внимание качество звучания сим
фонического оркестра радио «Орфей»: отточенная 
проработанность штрихов, нюансов и других важ
нейших деталей авторских партитур, а также пол
нокровное и масштабное звучание кульминаций, 
легкость и прозрачность лирических сцен и эпи
зодов. Весьма похвальна игра солистов оркестра, 
украшающих своим звучанием страницы балетных 
партитур: Екатерины Олейниченко (арфа), Петра 
Лаврищева (скрипка), Василия Попова (труба). За 
всем этим стоит огромный репетиционный труд 
музыкантов оркестра и их дирижера, позволяющий

Сергей Кондрашев.

свободно и убедительно интерпретировать в таких 
разных и контрастных по музыкальному стилю ба
летах -  «Лебединое озеро», «Спящая красавица», 
«Щелкунчик» и «Снегурочка» Чайковского и «Тыся
ча и одна ночь» Амирова, «Дон Кихот» и «Баядер
ка» Минкуса, «Ромео и Джульетта» Прокофьева.

Нынешний качественный уровень оркестра 
«Орфей» позволяет дирижеру Сергею Кондрашеву 
с достоинством исполнять балетную музыку в про
граммах своих симфонических концертов в Боль
шом зале консерватории, порой не боясь соеди
нять Чайковского и Минкуса в разных отделениях. 
В этом неоспоримая профессиональная заслуга и 
смелость молодого дирижера. В связи с этим было 
бы интересно вспомнить, что эти композиторы од
новременно работали в качестве профессоров в 
Московской консерватории с 1866 года. Не побо
имся утверждать, что подобные симфонические 
программы стали своеобразным знамением наше
го времени. Концерты пользуются большой попу
лярностью у широкой аудитории, благодаря чему 
балетная музыка зазвучала на новом исполнитель
ском уровне в симфонических концертах.

Пожелаем на этом пути симфоническому ор
кестру радио «Орфей» и его маэстро Сергею Кон
драшеву успеха! -ф-

Валерий КИКТА, 
Пётр ОСКОЛКОВ

OI



Во ф р ан ц у зск о м  го р о д е  М онпелье 
е ж его д н о  п р оходи т  М еж дун ародн ы й  
ф е с т и в а л ь  со в р ем ен н о го  тан ц а , ставш ий  
одн и м  из крупнейш их в м ире. В п р о гр ам м е  
ны неш него , Зб -го  по счету, ф е с ти в ал я  
у частво вали  2 0  трупп из многих стран . П од 
р у ко во д ство м  Ж ана-П оля М онтанари  эта  
м ан и ф естац и я  тр ад и ц и о н н о  п р е д с т а в л я е т  
как постановки  известны х м астер о в , так  
и м олоды х  х о р ео гр аф о в . П рограм м у 
н ы неш него  с е зо н а  откры ли к ан ад ск ая  
труппа « С во б о д н о е  катани е» , ф р ан ц у зск ая  
группа Н асеры  Б е л а за  и Т ан ц евальн ая  
ком пания Д резд ен -Ф р ан кф у р т , п о к а за в ш а я  
сенсационны й  б а л е т  Д ж ак о п о  Годани T he

^  p rim at trilogy.

40 Бадсгп__________________________________________

ТЯ  руппа «Свободное катание» была основана в 2005 году
Я  в Монреале. Её составили четыре парня и девушка; каж

дый из них был чемпионом по фигурному катанию. Труппу 
возглавил Александр Хамель -  титулованный виртуоз, однако 
полностью отвергающий как спортивные состязания, так и ле
довые шоу. А.Хамель и его коллеги исповедуют идею «свобод-, 
ного катания» -  нетрадиционное скольжение по льду с целью 
исследования и открытия новых территорий в современном- 
танце. В этом путешествии труппу сопровождают Жасмен Бу-' 
авен (композитор), Рут Литтл (драматург), Люси Картер и Ния 
Вуд (постановщики света). Фигуристы выступают под написан
ную для них электронную музыку и художественно поставлен
ный свет, однако в повседневных невзрачных одеждах, чтобы , 
не создавать театральных впечатлений. В таком оформлении 
представление выглядит весьма скромно. Всё внимание зрите
лей сосредоточено на катании группы, но оно малоинтересное,; 
так как не имеет ни хореографии, ни структуры. Несмотря на 
то, что в создании представления участвовал также професси
ональный драматург, его творческий вклад проявляется ела-; 
бо. Видимо, по инициативе драматурга программа называется' 
Vertical -  Influences («Вертикаль -  Влияния»), так как её первая 
часть («Вертикаль») посвящена исследованию отношений меж- <
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ду индивидуумом и его группой, а вторая часть («Влияния») -  Начало представления поистине ошеломляет зрителя: вспышки 
между группой фигуристой и публикой. света вырывают из тьмы причудливые группы танцовщиков, син-

Фигуристы мягко и уверенно скользят по льду то в синхрон- хронно пульсирующих в ритмике электронной музыки. Эти фан- 
ном ансамбле, то в неординарных квартетах и трио, то в эффек- тастические видения подобны каскадам протуберанцев, несущих 
тных дуэтах и соло. Сольные выступления, наиболее частые в огромный заряд гипнотической энергии. Взрывные, демонические 
финальной части программы, насыщены виртуозными каскада- танцы однополых существ, облаченных в черные полупрозрачные 
ми, оригинальными вращениями и сложными прыжками. Глав- комбинезоны, излучают невероятной силы магнетизм. Он исходит 
ная особенность второй части программы состоит в том, что её от красивых, чувственных тел, всецело охваченных огненной тан- 
исполнители находятся в постоянном и тесном контакте со зри- цевальной страстью. Спектакль «Трилогия примата» выглядит как 
телями. Публика сидит очень близко к ледяной арене, и фигури- удивительный дивертисмент, в котором танцы сверкают, словно 
сты демонстрируют свои номера, часто заигрывая со зрителями. мощные энергетические вспышки, ритмично прерываемые эф- 
Периодически фигуристы разгоняются и с огромной скоростью фектными замираниями. Синхронные и симметричные ансамбли, 
несутся прямо на трибуну со зрителями, но буквально в метре напоминающие дивные кружева, непрерывно трансформируют- 
от нее врезаются в лед и замирают в эффектных позах. ся, восхищая графической стройностью и пластической текуче-

Подлинным событием фестиваля стала французская премье- стью, изысканной красотой и пьянящей чувственностью, 
ра балета Джакопо Годани The primat trilogy («Трилогия прима- Нужно сказать, что все 28 участников спектакля демонстриру- 
та») в исполнении Компании танца Дрезден-Франкфурт. Труп- ют высочайший уровень балетной классики, искусно обращенной 
пу основал Уильям Форсайт, но после его ухода в коллективе в новый авангардный танец. Динамичный калейдоскоп абстракт- 
появились 15 новых танцовщиков, и с нынешнего сезона эту ных номеров дважды перекрывается медленным опусканием 
компанию возглавляет Дж. Годани. Родившийся в Спезии (Ита- черного занавеса. Небольшие паузы позволяют более четко и ре- 
лия), он начал заниматься классическим балетом в 1984 году. В льефно представить все части танцевальной трилогии. Каждая из 
течение трех лет Джакопо изучал также визуальные искусства них имеет свою специфику танца, музыки, света и костюма, 
в Институте Каррара. В 1986 году Годани был принят в Между- С большим интересом ждали премьерный спектакль Кристи- 
народный центр танца Мудра, созданный Морисом Бежаром в ана Ризо Le syndrome ian («Синдром Яна»). Он был создан для
Брюсселе. Два года спустя Джакопо начал карьеру танцовщика, коллектива Национального хореографического центра Монпе-
а через два года основал свою труппу. В 1991-2000 годы он был лье, который Ризо возглавил 1 января нынешнего года. Кристи-
главным солистом Балета Франкфурта Уильяма Форсайта. Как ан родился в 1965 году в Каннах, артистическую карьеру начал
хореограф Годани сотрудничал с труппой Форсайта и со мно- в Тулузе, где основал рок-группу и создал марку одежды. Потом
гими международными компаниями. Осенью 2015 года он стал он занимался пластическим искусством в Ницце и неожиданно
художественным руководителем и хореографом Компании тан- увлекся танцем. В 90-е годы Ризо был исполнителем в группах
ца Дрезден-Франкфурт. Премьера его балета «Трилогия прима- многих современных хореографов, для которых делал также
та», первого для этого коллектива, прошла с огромным успехом, звуковые фонограммы и сценические костюмы. Теперь он явля-
0  значимости своего спектакля Годани сказал так: «Вначале это ется руководителем одного из 19 Национальных хореографиче-
была визитная карточка, достаточно радикальная, которая гово- ских центров Франции.
рила, «что мы -  новая компания, что мы представляем чистый О своем спектакле Ризо сказал так: ««Синдром Яна» объеди- 
и аутентичный танец». В последние годы труппа развивалась в няет девять танцовщиков в общей вибрации, где тишина распре- 
направлении «без танца». Сегодня это компания современного деляется между басовыми ритмами и мелодическими стонами,
балета. Мы хотим создавать современный танец, который дей- как бы являясь эхом поэзии Яна Куртиза» (Ян Куртиз -  совре-
ствительно танцуется. «Трилогия примата» -  абстрактная пьеса, менный рок-музыкант). Представление идет на темной сцене в
ёна ни о чем не говорит, но показывает потенциал компании». световом оформлении Кати Олив. Под странные ритмы в густой
; Что составляет основу эстетики этой постановки? Она бази- черноте, словно звезды в ночи, возникают семь огоньков. Под

1уется, главным образом, на пластической пульсации тел тан- грустную звуковую тему в сумраке сцены долго переминаются в
цовщиков и подчеркивается полупрозрачными костюмами, а танце еле различимые фигуры артистов. Огоньки угасают и люди
также акцентируется ритмикой в музыкальном сопровождении расходятся. Загадочный мир наконец-то обретает визуальность.
й световом оформлении. Над сценой взлетают густые облака светящегося дыма, а на зву-



есттгивали

ковой фонограмме поверх ритмичного треска появляется говор 
многих людей, видимо, собравшихся на дискотеке. В сцениче
ской темноте вспыхивает неоновый контур вертикального диска 
карусели; возле него собираются артисты в одинаковых белых 
рубашках и черных брюках. Словно однополые клоны, они на
чинают свой банальный и заунывный танец. Артисты механично 
и однообразно движутся, как сегодня на очень скучных диско
теках. Правда, хореограф несколько скрасил это тягучее и нуд
ное действо тем, что артисты иногда собираются в кружок или 
в линию для совместного исполнения синхронных движений в 
ансамбле, который незатейливо пульсирует в ритме звуков. На 
сцене царит абстрактный пластический хаос. Ритмичная музыка 
часто сменяется шумами. В потоке звуков артисты танцуют и ви
брируют на разный манер. Периодически музыка угасает, слы
шатся голоса и звон бутылок. Унылое представление оживляют 
три световые карусели. Их неоновые лучи то фрагментарно гас
нут, то непрерывно горят и набирают силу, то ритмично мигают. К 

тому же карусели регулярно изрыгают струи светяще
гося дыма. Он заполняет сцену и придает дискотеке 

атмосферу театральности. По ходу представле-

перемещаются по сцене и своим разнообразным свечением 
производят больше впечатления, чем монотонные танцы. Как 
ни парадоксально, танцы выглядят некой пластической застав
кой, на фоне которой происходят причудливые метаморфозы 
светящейся и дымовой сценографии. В финале этого опуса ар
тисты исчезают, но вскоре возвращаются сплошь упакованные 
в черные мохнатые балахоны, чтобы продемонстрировать шаги, 
кручения и падения. После такого неинтересного пассажа одна 
танцовщица снимает балахон и, встав напротив потухшей кару
сели, долго выкручивается и вибрирует телом, пока не угаснет 
сценический свет и звук. Вот так банально хореограф выстроил 
премьерный спектакль «Синдром Яна», а труппа показала это 
блеклое творение на сцене очень красивого оперного театра в

году в Израиле. Занимаясь музыкой и мечтая стать дирижером, 
23-летний Эмануэль увлекся танцем в любительском клубе под 
руководством Нира Бен Галя. Вскоре в труппе этого израильско
го хореографа Гат начал карьеру танцовщика. В 1994 году он 
дебютировал как хореограф. Десять лет спустя в Тель-Авиве он 
основал свою труппу, для которой поставил несколько пьес. В 
2007 году он с труппой обосновался во Франции. С 2008 года 
хореограф регулярно представляет свои пьесы на Фестивале 
танца в Монпелье, а с 2013 года является его привилегирован
ным резидентом. Талантливый хореограф получил широкое 
международное признание, его постановки украшают репер
туары многих известных трупп. Творчество Гата имеет важную 
особенность: используя лексику современного танца, он созда
ет пластически сложные и загадочные игры хореографического 
поиска в лабиринтах интеллектуальных абстракций. Несмотря 
на давнюю и сильную увлеченность музыкой, звук для Гата всег
да является лишь потусторонним фоном и никогда не связан с 
танцем. При постановке пьесы Sunny хореограф впервые рабо
тал вместе с французским композитором Леоном, который не 
только сочинил музыку специально для этого танцевального 
произведения, но и сам ее исполнил, сочетая сольное пение со 
звучанием электроустановки. На протяжении последних вось
ми лет Леон является танцовщиком труппы Гата. Параллельно 
он занимается музыкой. Вместе с компаньоном Леон основал 
группу UNNO, в которой 15 музыкантов, певцов, композиторов 
и артистов. Сейчас группа UNNO готовит выпуск своего первого 
альбома. Леон уже работал с двумя хореографами и для двух их 
пьес составил музыкальное сопровождение. Теперь состоялось 
его первое композиторское сотрудничество с Гатом, для кото
рого этот новый творческий этап увенчался большим успехом.

Часовое представление открыл пролог: на белой сцене воз
ник Шаман. С корзиной травы на голове, в страшной маске и в 
белых шкурах странный персонаж отрешенно выламывался, как 
бы анонсируя творческие тайны, которым был посвящен спек
такль. В его исполнении приняли участие 11 артистов. Централь
ную роль играл Леон: вокруг певца и музыканта, находящегося в 
глубине сцены, периодически собирались артисты. Они внима
тельно наблюдали за развитием танцевальных игр и в опреде
ленные моменты принимали в них активное участие.

В ходе представления после небольшой паузы на сцене поо
чередно появились ряженные: в ярких экстравагантных нарядах 
артисты вышли на авансцену. Находясь в линии, они пластиче
ски представили свои образы и, наконец, все вместе замерли 
в разных позах. Танцевальные игры пьесы Sunny придуманы с 
богатой фантазией. Они проистекают весьма деликатно и при-: 
чудливо, завораживая постоянно меняющимися связками и- 
композициями. Соответствуя характеру вокально-музыкального; 
сопровождения, игры меняются по структуре и темпу, но они, 
всегда остаются в прочной и загадочной взаимосвязи, которая, 
является главным в танцевальном действии. Оно развивается; 
спонтанно и витиевато, подобно цепной реакции: движения 
одного танцовщика инициируют ответные реакции других. Хо- 
реография пьесы выстроена из множества разнообразных свя-‘ 
зок между сольными, дуэтными и групповыми танцами, кото-;

рамках международного Фестиваля танца в Монпелье. Хорео
граф не сумел проявить свою фантазию и новацию, поэтому его 
постановка оказалась просто копией какой-то дискотеки.

Премьерная пьеса Эмануэля Гата Sunny, получившая назва
ние от одноименной песни Авира Леона, богата новыми встре
чами. Пьесу исполняет труппа Гата, в которой недавно появи
лось пять новых артистов. Кроме того, Леон, один из давних 
танцовщиков труппы, продемонстрирует в этом представлении 
свое музыкальное и вокальное дарование. Постановка Sunny 
положила также начало новому этапу в творчестве хореогра
фа, впервые выстроившего танцевальное действие вокруг жи
вого звучания музыки и вокала. Эмануэль Гат родился в 1969

рые всегда быстро изменяются по пластике и лексике. Иногда 
в ансамблях появляется мимолетная синхронность, при этом 
движения артистов приобретают и гимнастическую графику." 
Характер песен и музыки достаточно широкий -  от грустных и| 
мелодичных тем до радостных и бравурных. Вокально-музы
кальное сопровождение порой прерывается небольшими пау-j 
зами тишины, и все артисты замирают в разных позах. По ходу? 
представления периодически изменяется также характер осве-; 
щения. Оставаясь всегда монохромно белым, свет меняет свою» 
интенсивность и направленность, что придает пьесе визуальную! 
рельефность и сценографическое разнообразие, -ф-

Виктор ИГНАТОВ]
Фото предоставлены прес-службой фестиваля|
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ИТОГИ VI МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА «МОЛОДОЙ БАЛЕТ 

МИРА». СОЧИ

МЛАДШАЯ ГРУППА
Девушки

III ПРЕМИЯ И БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ -  Ирина Труш (Россия, 
Москва)
II ПРЕМИЯ И СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ -  Станислава Постнова 
(Россия, Москва), Марианна Тсембенгой (Украина)
I ПРЕМИЯ И ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ -  Михо Окамура (Япония), 
Никита Борис (США).
Юноши
Ш ПРЕМИЯ И БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ -  Григорий Иконников 
(Россия, Москва), Айтал Ефимов (Россия, Якутск)
II ПРЕМИЯ И СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ -  Илья Владимиров (Рос
сия, Москва), Джастин Валентин (США)
I ПРЕМИЯ И ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ -  Марк Чино (Россия,
Москва).

СТАРШАЯ ГРУППА 

Женщины
Ш ПРЕМИЯ И БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ -  Лилия Зайнигабдинова 
(Россия, Уфа)
II ПРЕМИЯ И СЕРЕБРЕНАЯ МЕДАЛЬ -  Елена Шарипова (Россия, 
Екатеринбург), Екатерина Байбаева (Россия, Йошкар-Ола)
I ПРЕМИЯ И ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ -  Феличия Русу (Молдова).

Мужчины

III ПРЕМИЯ И БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ -  Иван Титов (Россия, 
Москва)
II ПРЕМИЯ И СЕРЕБРЕНАЯ МЕДАЛЬ -  Сарыал Афанасьев (Рос
сия, Якутск)
I ПРЕМИЯ И ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ -  Дмитрий Выскубенко (Рос
сия, Москва).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ

ПРЕМИЯ ПЕДАГОГУ «ЗА УСПЕШНУЮ ПОДГОТОВКУ УЧАСТНИ
КОВ КОНКУРСА» В МЛАДШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ:
Ксения Истомина (Украина)
ПРЕМИЯ ПЕДАГОГУ «ЗА УСПЕШНУЮ ПОДГОТОВКУ УЧАСТНИ
КОВ КОНКУРСА» В СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ: Валерий 
Анисимов (Россия)
ПРЕМИЯ «ЗА ПАРТНЕРСТВО» В СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУП
ПЕ: Вячеслав Пегарев (Москва)
ТРИ ПРЕМИИ «ЗА ЛУЧШУЮ СОВРЕМЕННУЮ ХОРЕОГРА
ФИЮ» -  ЗА НОМЕРА, СПЕЦИАЛЬНО ПОСТАВЛЕННЫЕ ДЛЯ 
КОНКУРСА: Александр Могилев (Россия), Нина Мадан (Россия), 
Юрий Выскубенко (Россия).
ПРИЗ ЖУРНАЛА «БАЛЕТ» «ЗА ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ НА
РОДНО-СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА»: Михо Окамура (Япония), 
Варвара Ерохина (Россия).

Фото Вячеслава ПЕГАРЕВА

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ

Дмитрий Выскубенко.

В рамках «Черноморских ассамблей Юрия Григоро
вича» состоялась IX Генеральная ассамблея (отчёт
но-выборная) М еждународной федерации балетных 
конкурсов.

24 июня было проведено пленарное заседание ассамблеи, завер
шившееся выборами руководящего состава Федерации. Представители 
международных конкурсов разных стран мира отчитались о проделан
ной за текущий год работе по подготовке и проведению своих кон
курсов, их популяризации и проанализировали динамику развития, а 
также обозначили проблемы, с которыми приходится сталкиваться в 
той или иной стране в период подготовки конкурсного творческого со
ревнования. Были обсуждены вопросы взаимодействия конкурсов, со
гласования календарного плана конкурсных дат, принципов формиро
вания жюри (процентного соотношения представительства в составе 
членов жюри страны-организатора и других стран), критериев приёма 
в Федерацию новых членов (конкурсов и фестивалей).

Далее состоялся приём в число кандидатов Международного кон
курса имени Махмуда Эсамбаева, балетного фестиваля Якутии и Меж
дународного конкурса Валентины Козловой (США, Нью-Йорк). В завер
шение первого дня работы Генеральной ассамблеи состоялись выборы 
руководящих органов МФБК на последующие 4 года.

Президентом Федерации был избран народный артист СССР Юрий 
Григорович (единогласно), Генеральным директором Заслуженный де
ятель искусств Сергей Усанов (единогласно), Вице-президентами: Ди- 
митар Димитров (Болгария, Варна) и Народный артист Украины Вадим 
Писарев (Украина, Донецкая народная республика). На другой день 25 
июня состоялся круглый стол по проблемам репертуарной политики в 
конкурсных программах и требований точного исполнения хореогра
фического текста участниками конкурсов, популяризации новых имён 
лауреатов и их привлечению в фестивальные программы и театраль
ные спектакли. В круглом столе приняли участие руководители миро
вых балетных конкурсов, отдельные члены жюри конкурса «Молодой 
балет мира», балетные критики, а также представители СМИ.

Балет
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ф е с т и в а л и

Е сл и  В иктору И гнатову у д а л о с ь  у в и д еть  
первую  половину ф е с т и в а л я , то  р а с 

ск аз  о второй , з а в е р ш а ю щ е й , части  
ф е с т и в а л я  в М онпелье п р е д л а г а е т  
Н аталия К олесова.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
К Л М Ш 1

Фигура женщины за стеклом трепещет, сотрясаемая косми
ческим ветром, накрываемая сверху бесконечностью Галактики.
И когда из глубины сцены выходит фигура с пирамидой кам
ней в руках и они с грохотом рассыпаются по сцене, а человек, 
балансирующий на стремянке, пытается дотянуться до неба и 
проткнуть его -  это самые сильные символы спектакля. История 
о том, как борьба становится счастьем, а бесконечность не оз
начает проклятие. Резкий свет в зрительном зале освещает стол, 
за которым на обильный ужин собирается под небом Вселенной 
большая греческая семья. Один за другим люди расходятся до 
тех пор, пока один не остается за столом, а другой, стоя на опу
стошенной сцене, несет, вновь роняет и ловит камень, не давая 
ему упасть...

На фоне столь сильного впечатления от спектакля Папайоан
ну некоторые опыты его коллег выглядели почти студийными. 
Али Мойни представил пантомиму, в которой расположенные 
на сцене с помощью сложной системы противовесов актер в 
специальном костюме, распяленном на тросах, и металлическая 
конструкция, обозначающая остов человека, двигаются син
хронно. Неодушевленный «Железный дровосек» даже порой 
грациозен. Но когда актер начинает неторопливо наращивать 
на металлические конечности сырое мясо, терпение зрителя за
канчивается.

Фаворит прошлых фестивалей танца Пьер Ригаль, известный 
русскому зрителю спектаклем «Пресс», на этот раз выступил 
радикально, представив спектакль М ете («Тот же»). Блестя
щий танцовщик с особым акробатическим талантом на этот 
раз собрал команду, где каждый участник должен был делать 
всё -  танцевать, играть на инструментах, декламировать, петь. 
Эффект дежавю, бесконечные повторения мизансцен дополня
лись, к радости зрителей, остроумными репликами персонажей. 
Этюдный метод, импровизация придавали затянувшемуся пред
ставлению милый налет студийности или легкого безумия. Но, 
как говорит с улыбкой сам Ригаль, «мои артисты должны быть 
немного сумасшедшими, как и я сам». И чтобы успокоить нас на 
будущее, обещает следующий спектакль поставить с исполните
лями хип-хопа, профессионалами и оптимистами.

Спектакль «Ятра» (Yatra) Андре Марин и Кадер Атту в со- : 
дружестве с ансамблем музыкантов и певцов из Раджастана 
демонстрировал оригинальный синтез модернизированных 
версий фламенко и хип-хопа, исполняемых в сопровождении 
яростного пения и игры на восточных инструментах, присущих •

Жщ  рчайшим событием современного тан- 
Ж  Ж- ца в Монпелье стал спектакль выдающегося греческого 
постановщика Димитриса Папайоанну Still Life -  «Натюрморт», 
неожиданно и современно интерпретирующий античный миф о 
Сизифе. Режиссер, прославившийся своими грандиозными шоу 
открытия и закрытия Олимпийских игр в Афинах в 2004 году, 
представил на фестивале зрелище выдающееся. Его визуаль
ный язык настолько выразителен и авангарден, что неслучайно 
спектакли Папайоанну бывают нередкими гостями в Центре Ро
берта Уилсона -  лидирующего режиссера и художника в обла
сти художественной визуализации сценического пространства.

Спектакль греческого режиссера -  это сплав эксперимен
тального танца, пластического театра и визуального искусства. 
В его изложении миф о Сизифе, обреченном богами вечно 
закатывать на вершину горы тяжелейший камень, опирается 
скорее не на классическую традицию, а на более современное 
его переосмысление Альбером Камю, написавшим в 1942 году: 
«Борьба за покорение вершин сама по себе достаточна, чтобы 
наполнить сердце человека. Можно представить себе Сизифа 
счастливым».

Абсурдность этой истории и ее метафизическая мудрость -  
два полюса постановки Папайоанну. Сценография «Натюр
морта» впечатляет: над пустой сценической плоскостью висит 
огромный, наполненный туманами и облаками баллон -  сим
вол Вселенной. Во взаимоотношениях человека и Галактики и 
заключен главный драматизм действия. Герой тащит не камень 
в гору, а целую каменную стену, с которой осыпается штука
турка и обломки. Человек-барельеф с крыльями из побелки на 
черном костюме раздваивается: один «выламывается» из стены, 
другого она поглощает. В разломе появляются то чужие ноги, то 
лишние руки, ассоциирующиеся с фаллическими символами. В 
борьбе со стеной, в столкновении героя и материи нет побе
дителей и побежденных. Для постановщика даже пол Сизифа 
не имеет значения, и мы видим, как из стены вдруг появляется 
женская голова с распущенными волосами.

44 Балет



этому исламскому региону на границе с Ираном. Красочные 
костюмы, эффектные соло, дерзкий контрапункт между анда
лузским фламенко и акробатическими пируэтами хип-хоперов 
привели зрителей в восторг. Однако недоумение от такого 
смелого сплава всё же осталось -  и прежде всего в стилисти
ческом отношении. Смелые авторы, видимо, движимые жа
ждой эксперимента, «впрягли» в одну тележку слишком раз
номастных «скакунов». Эклектичность зрелища в результате не 
была вызывающей, она скорее демонстрировала в действии 
любимый принцип постмодернизма: смешивать противопо
ложное в неожиданных пропорциях. В чем авторы, безуслов
но, преуспели.

Одним из самых серьезных и высоких достижений фестиваля 
в Монпелье стало выступление израильской труппы под руко
водством Шарон Эваль и Гая Беара. Постановка OCD love -  отра
жение различных фобий, скрывающихся в глубине души челове

чка, не производит депрессивного впечатления. Шарон 
Эваль, в прошлом ведущая танцовщица компании 
|«Батчева», вдохновила хореографа на выразитель
нейшую и эмоционально насыщенную фотографию.
‘Для этой пары спектакль OCD love очень интимное 
■произведение, поскольку рождением оно обязано вза
имной и сильной любви. Фактически это даже не танец, ис
полняемый несколькими беспрецедентно гибкими женщинами 
и атлетическими мужчинами в черном, это поэма. Как сказал 
?Гай Беар, «каждое движение Ш арон-уж е готовая потрясающая 
|хореография». Тревога, вызываемая чистыми, свободными про
странствами и структурами, нашла отражение и преломление

в движении. Страдание от жизни и радость одиночества, мир 
страхов и фантазий, просветление и освобождение -  всё это в 
сопровождении оригинальной музыки Ори Личтик произве
ло сильнейшее впечатление на публику. Строгость концепции, 
отточенность исполнения, сбалансированность идеи и вопло
щения выгодно отличали постановку Шарон Эваль и Гая Беара 
от многих избыточных и порой неотшлифованных спектаклей 
современных авторов. Впечатление, оставленное самыми силь
ными участниками фестиваля современного танца в Монпелье 
в этом году, свидетельствует о безусловном качественном рыв
ке в программе биеннале. Сохранение творческой составляю
щей -  одна из главных побед команды фестиваля во главе с его 
президентом Жаном-Полем Монтанари. ф-

Н а талия КОЛЕСОВА
Фото предоставлены 

организаторами 
фестиваля.
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ж memoriam

Не часто призвание становится делом жизни
У Евгения Петровича Валукина судьба сложилась именно так. Педагоги

ческие способности у молодого артиста Большого театра увидела и преду
гадала Галина Сергеевна Уланова, предложив вести актерский класс.

После учебы у Николая Ивановича Тарасова и окончания ГИТИСа по 
профессии педагог-балетмейстер Ростислав Владимирович Захаров при
гласил Валукина на педагогическую и организаторскую работу на балет
мейстерский факультет ГИТИСа. С тех пор вся его жизнь связана была с 
родным вузом и любимым делом жизни -  мужским классическим танцем.

Как педагог по методике преподавания классического танца Евгений 
Петрович выпустил за эти годы немало талантливых специалистов. В ве
дущих театрах, академиях, школах страны и мира его ученики служат делу 
сохранения принципов русской школы классического танца.

Дипломы, ордена, знаки отличия и благодарности из разных стран укра
шают личное дело мастера. Должность заведующего кафедрой хореогра
фии многие годы завершила его должностное признание.

В книгах и статьях изложен бесценный опыт и научный анализ педа
гогического искусства мужского классического танца. Звание профессора, 
доктора наук, народного артиста, за вклад в отечественное искусство -  не
полный итог жизни.

«Скажи мне, кто твой друг...». Многие годы дружба с Раисой Степанов
ной Стручковой, человеческая, душевная и профессиональная, освещала 
его творчество.

Главный итог -  наследники -  ученики, в числе которых верный профес
сии отца сын, продолжающие его дело, хранящие верность великому ис
кусству- русской школе классического танца.

И жизнь продолжается... как память об ушедшем, чье призвание было 
быть учителем.

Редакция журнала «Балет»

П а ш и  Олега Левенкоба
И М

Ушел из ж и з н и  большой человек, которого 
отличала удивительная скромность, -  Олег Рома
нович Левенков. И только сейчас понимаешь, что 
за этой деловой неброскостью серьезный труд в 
разных ролевых проявлениях.

Ученый, чья книга о творчестве Джорджа Ба
ланчина не только единственное в России изда
ние, но и ценный вклад в мировое исследование 
наследия выдающегося хореографа.

Олег Левенков -  инициатор и воплотитель проектов по осуществлению 
произведений Баланчина на Пермской сцене. Причем это не просто по
становка того или иного балета его учениками и последователями. В про
цессе подготовки проводились уроки по овладению техникой его хорео
графии, занятия по проникновению в особенность стиля его хореографии, 
читались лекции, просматривались визуальные материалы о его творче
стве. Можно сказать, что был создан уникальный и профессионально об
думанный проект своеобразной «школы» Баланчина, ряд лет поддержи
вавшийся его фондом. Отсюда и успех труппы Пермского театра.

Другим направлением деятельности Олега Левенкова стало наследие 
Сергея Дягилева. «Дягилевские чтения», проводимые в Перми, привле
кали внимание и завоевали научный авторитет среди многих ученых-ис- 
кусствоведов. А Дягилевские фестивали зарекомендовали себя в худо
жественном мире как яркие праздники искусства. Последний проект, 
связывающий места творческой биографии Дягилева, Пермь -  Санкт-Пе
тербург- Париж, подчеркнул масштаб замысла.

Начав свою творческую жизнь артистом балета, где многим памятна, 
к примеру, его роль царя Бориса в одноименной постановке Николая 
Боярчикова на музыку Сергея Прокофьева, Олег Левенков прошел путь, 
доступный немногим. Кандидат искусствоведения, ученый и практик, 
педагог и организатор, в жизни он был всегда собран, немногословен, 
встречал людей с улыбкой и доброжелательно.

Редакция журнала «Балет» ценит его публикации на наших страницах 
и хранит теплую память о человеке и коллеге.

Выражаем соболезнования всем близким светлого человека.

Редакция журнала «Балет»

Балет
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П иш у и не п ер естаю  с о м н е в а ть с я ,
н ад о  ли и п рави л ьно  ли м ен я  поймут. И всё  ж е ...

VЯ ечь пойдет о вещах довольно тонких, но 
Щ для меня и, надеюсь, многих принципи
альных.

Великие имена писателей и их героев, 
ставших символами русской самобытности, 
Татьяны Лариной, созданной пушкинской по
эзией, и Анны Карениной Льва Толстого и их 
интерпретация на балетной сцене.

Нельзя недооценить тот факт, что интерес 
у западных хореографов к великим творени
ям русской литературы огромен. Нельзя не 
быть благодарным за их воплощение обра
зов русских женщин на сцене, интересен и 
их взгляд со стороны, так сказать, с другого 
берега. Всё это верно, когда осуществляются 
эти постановки, отражающие авторское по
нимание России со стороны на их территори
ях, сценах мира.

Иной вопрос, когда хореографы друго
го менталитета специально приглашаются в 
Москву для создания балетов о самобытной 
«особливости» русского общества. Ведь даже 
мощный хореографический дар Ноймайера и 
образ Татьяны в его балете («Татьяна» на сце
не театра имени К.С.Станиславского и Вл.И.

Немировича-Данченко) вряд ли кому-либо 
показался пушкинским образом.

Нельзя, представив Россию березами, пе
редать то особенное, что влияет на внутрен
ний нравственный мир поступков и пережи
ваний героини. Нельзя аскетичным приемом 
хореографу Шпуку передать мир чувств Анны 
Карениной, ее судьбы -  судьбы русской жен
щины.

Есть «тайна русской души», «щемящее 
чувство» боли и радости, грусти и лихости, 
характерное для той самовитости, которую, 
вероятно, могли бы передать авторы только 
изнутри культурного мира России.

Отнюдь не стремясь обидеть названных 
мастеров, хочу обратить внимание дирек
торов театров, продюсеров и менеджеров, 
в конце концов, руководителей культуры на 
самоуважение и глубинную заботу о том, что 
составляет генофонд культуры народа.

Пушкин и Толстой, Татьяна и Анна, создан
ные ими русские образы-символы должны 
оберегаться сознанием и сердцем ♦

Валерия УРАЛЬСКАЯ
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Балетный пол Арлекин Либерти - вы бор ведущ их 
театр о в  во всём  м ире. Значительно  сниж ает 
риск травм  и обесп ечивает  танцовщ икам  
м аксим альны й ком ф орт во врем я выступления. 
Прост и удобен  в сборке, прим еняется как на 
сцене, так и в репетиционны х залах, 
о бесп еч и вая  равном ерную  ам ортизацию  без 
о б р азо ван и я  твёрды х участков на стыках.

tlAPLEQUlFI
The world dances on Harlequin floors®

/  Быстрая и эффективная сборка 

/  Уникальная система стыковки 

/  Сертификат соответствия

Harlequin Europe SA 
29 rue Notre-Dame 
L-2240 Luxembourg 
Tel: +352 46 44 22 
Fax: +352 46 44 40 
Freephone: 00 800 90 69 1000 
www.harlequinfloors.com 
info@harlequinfloors.com

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

www.harlequinfloors.com

http://www.harlequinfloors.com
mailto:info@harlequinfloors.com
http://www.harlequinfloors.com


Мягкий вкладыш под стелькой ШиР°кая окантовка выполнена из ультралрочных материалов,
для повышенного комфорта что Делает эти легкие' п° ч™ невесомые сапожки долговечными

. :

Подошва с особым «Дышащая» подкладка Сапожки можно надевать

противоскользящим из флиса сохраняе тепло на МЯГКУЮ балетнУю обУвь и выполнять
эффектом различные упражнения

www.grishko.ru www.facebook.com/grishko.rus

http://www.grishko.ru
http://www.facebook.com/grishko.rus

