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STuDIAРоль�хорео
рафичес�их�сцен�в��иномюзи�ле�«Вестсайдс�ая�история»�

мер�� все� сильнее� подчер�ивается

обреченность�любви.�С��аждым�ра-

зом�хорео�рафичес�ий� те�ст�насы-

щается� динами�ой,� подчер�ивая

напор� а�рессивно�о� начала.� Наи-

более� чет�о� хорео�рафичес�ая

��льминация� выражена� в� сюите

«Танцы� в� спортзале»� и� в� номере

«Остынь».� Сюита� намечает� даль-

нейш�ю�борьб��любви�со�враждой,

а� последний� танец� выразительно

подчер�ивает� бес�омпромис-

сность�сложившейся�сит�ации,��о-

тор�ю�можно�охара�теризовать��а�

«о�о�за�о�о,�з�б�за�з�б».�Ближе

�� финал�� о� танцевальной� стихии

напоминает� лишь� проведение� те-

мы� Ча-ча-ча� в� хара�тере� с�ерцо.

С это�о� момента� на� первый� план

выходит� действие� драматичес�ое,

сопровождающееся� �лавными� м�-

зы�альными�лейтмотивами.

«Вестсайдс�ой� истории»� было

с�ждено�стать�свое�о�рода�эталоном

х�дожественной�целостности�и��ине-

мато�рафичес�ой� выразительности

мюзи�ла.� Воплощение� сценичес�ой

версии�мюзи�ла�в��ино�по�азало,�что

артистичес�и�выразительное�пение�и

танец�вместе�с�возможностями��ино-

ис��сства,� позволяюще�о� рассмот-

реть�поюще�о�и�танц�юще�о�челове-

�а� вблизи,� воздейств�ют� на� п�бли��

сильнее,�вызывая���нее�дополнитель-

ный�эмоциональный�от�ли��и�способ-

ств�я�поп�ляризации�жанра.
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Andrey�DENISOV

The festival, dedicated to 200 years from birthday of Gogol

Фестиваль

��200-летию�со�дня�рождения�Го�оля

Андрей�ДЕНИСОВ

В�статье� представлен� обзор� прошедше
о� в�Мариинс�ом

театре�фестиваля,�посвященно
о�200-летию�со�дня�рождения

Го
оля.�Среди�представленных�произведений�—�оперы�моло-

дых� петерб%р
с�их� �омпозиторов,� Н. Римс�о
о-Корса�ова� и

М. М%сор
с�о
о,�Р. Щедрина�и�Д. Шоста�овича.

Article�is�represents�the�review�of�festival�devoted�to�anniver-

sary�of�Gogol�which�has�passed�in�the�Maryinsky�Theater.�Among

the�presented�pieces�—�operas�of�young�Petersburg�composers,

N. Rimskii-Korsakov� and� M. Musorgsky,� R. Schedrin� and

D. Shostakovich.

ÔÅÑÒÈÂÀËÈ

О
т� �ода� рождения� Ни�олая

Васильевича� Го�оля� нас� от-

деляет�не�толь�о�200�лет,�но

и�нес�оль�о�эпох�развития�р�сс�ой

��льт�ры.� Творчество� писателя,

почти� ни� �ем� не� понятое� при� е�о

жизни,� в�ХХ� ве�е� внезапно�обрело

особ�ю� а�т�альность� и� острот�.

Мир� �ротес�а� и� ж�т�их� фантасти-

чес�их� образов� о�азался� созв�ч-

ным� аван�ардистс�им� направлени-

ям� ис��сства,� яр�ие� и� �олоритные

образы���раинс�их�повестей�не�по-

т�с�нели�со�временем�и�вновь�вле-

��т���себе��омпозиторов.

Впрочем,� творчество� любо�о

вели�о�о�автора�мно�ослойно�и�ни-

�о�да� не�может� быть� прочитано� до

�онца� и� полностью.� Ка�ие-то� е�о

смыслы��трачиваются�со�временем,

о�азываясь� недост�пными� новым

по�олениям� читателей,� но� вместо

них� проявляются� новые,� со�рытые

от� современни�ов� само�о� автора.

Вст�пая� же� в� диало�� с� м�зы�ой,

х�дожественное� слово� попадает

в пространство�особенной�смысло-

вой� �онцентрации,� треб�ющей�зна-

чительных� творчес�их� �силий� и� от

�омпозитора,�и�от�сл�шателей.

Фестиваль,� �оторый� Мариин-

с�ий� театр� посвятил� �о�олевс�им

произведениям,� представил� не-

обычайно� обширн�ю� панорам�

произведений.�Это�и�всем�извест-

ные� оперы�Н. Римс�о�о-Корса�ова

и� М.� М�сор�с�о�о,� и� �же� ставшие

�ласси�ой�«Мертвые�д�ши»�Р. Щед-

рина,�и�«Опера�о�том,��а��поссорил-

ся�Иван�Иванович� и�Иван�Ни�ифо-

рович»� Г. Банщи�ова,� и� оперы� от-

носительно�молодых�петерб�р�с�их

�омпозиторов.� Вспомнили� почти

все�—�по�а�что�в�стороне�остались

лишь� «Черевич�и»� П. Чай�овс�о�о.

Отдельные�произведения�были��же

зна�омы� п�бли�е� по� постанов�ам

прошлых�лет�(«Нос»�Д. Шоста�ови-

ча),�а�не�оторые�прозв�чали�вооб-

ще�впервые.

Первый�же�вечер�фестиваля�при-

�отовил� п�бли�е� довольно� интри��-

ющий�сюрприз.�В�один�вечер�были

исполнены� три� оперы,� написанные

специально� для�Мариинс�о�о� теат-

ра� —� по� инициативе� В. Гер�иева

был�объявлен�специальный��он��рс

на�л�чшие�три�оперы,��оторые�и�бы-

ли� поставлены� —� это� «Тяжба»

С. Нестеровой�(либретто�В. К�прия-

новой�и�автора),�«Коляс�а»�В. Кр��-

ли�а�(либретто�А. Застырца),�а�та�-

же�«Шпонь�а�и�е�о�тет�ш�а»�А. Бес-

паловой� (либретто�В. К�приянова�и

автора).� Первые� два� �омпозитора

представляли� Сан�т-Петерб�р�� (оба

�чени�и�Б. Тищен�о),�А.�Беспалова�—

Е�атеринб�р�.

Во�всех�трех�операх�использова-

ны� сюжеты,� ранее� не� «зв�чавшие»

на� оперной� сцене.� Бла�одаря� не-

большим� масштабам� (по� �словиям

�он��рса�—�не�более�соро�а�мин�т!)

все�три�сочинения�о�азались��райне

с�онцентрированными�в�плане�дра-

мат�р�ии.� Отсюда� —� значительная

роль�деталей�в�ор�естровом�и�инто-

национном� решении,� относительно
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быстрый� темпоритм� действия,� от-

с�тствие�массовых�сцен.�Очевидно,

что� авторам� м�зы�и� и� либретто,� а

та�же� режиссерам-постановщи�ам

(А. Ковален�о,� А. Анохина,� М. Каль-

син)� пришлось� одновременно� ре-

шать�множество� довольно� сложных

проблем.�Построение�фаб�лы,�ло�и-

�а� событий,� жанровая� ор�анизация

требовали� �чета� мно�означности

те�стов� первоисточни�ов,� их� смыс-

ловой� неисчерпаемости.� Ант�раж

�омичес�их�сюжетов�здесь�соединя-

ется� с� �ротес�ом� и�фантасти�ой,� и

хотя�все�три�оперы�адрес�ют�сл�ша-

теля���смеховом��мир�,�он�замол�а-

ет,�не��спев�возни�н�ть.

Абсолютно� современная� исто-

рия�о�том,��а��два�брата�с�дились

из-за� наследства� тети� в� «Тяжбе»

Нестеровой�обрела�абс�рдистс�ие

очертания� —� вполне� в� д�хе

Ф. Каф�и�(их�а�центировало�и�под-

чер�н�то�с��пое�внешнее�решение

спе�та�ля).�Ане�дотичес�ий,�но�аб-

солютно� реальный� эпизод,� поло-

женный�в�основ��«Коляс�и»�(зна�о-

мый�Го�оля��раф�Виель�орс�ий�за-

был�о�том,�что�при�ласил�именитых

�остей�на�парадный�обед)�в�опере

Кр��ли�а�о�азывается�от�рытым�—

в�почти�сюрреалистичес�ом��люче.

Тра�и�омичес�ий� смысл� обрела� и

история� о� том,� �а�� решительная

Василиса� Кашпоровна� захотела

женить� свое�о� племянни�а,� �ото-

рый� даже� в� �ошмарном� сне� та�� и

не� �знал,� «для� че�о�н�жна�жена,� и

что�с�ней�делать».

*�����*�����*

Отдельная� линия� фестиваля� —

вроде� бы� всем� хорошо� известные

произведения� Н. Римс�о�о-Корса-

�ова� и� М. М�сор�с�о�о.� Но� назва-

ния�почти�всех�этих�произведений

длительное� время� отс�тствовали

на�афишах�—�тем�более�дра�оцен-

ной�о�азалась�возможность�позна-

�омиться� с� ними� в� «живом� зв�ча-

нии».

С�азочные� образы� привле�али

Римс�о�о-Корса�ова� почти� всю

жизнь�—�с�ними�связаны�7�опер�из

написанных� им� 15-ти.� Любопытно,

что�обе�«�о�олевс�ие»�оперы��омпо-

зитора� —� «ночные»,� хотя� и� пред-

ставляют� два� противоположных

природных�начала�—�зимний�холод

в� «Ночи� перед� Рождеством»� и� тор-

жество�весенне�о�тепла�в�«Майс�ой

ночи».� Очевидны� параллели� межд�

обоими� произведениями� —� языче-

с�ие� обряды,� а�тивное� �частие

нечистой� силы,� а� та�же�родителей,

противящихся� бра��� своих� детей.

Но�на�первом�плане�—�любовь��лав-

ных� �ероев,� побеждающая� все� ис-

пытания.

«Майс�ая�ночь»�—�вторая�опера

�омпозитора,� написанная� в� самый

счастливый� период� е�о� жизни� —

сам�ее�сюжет�имеет�ле��о��ловимый

автобио�рафичес�ий� смысл.� Тра�и-

чес�ая�э�спрессия�«Царс�ой�невес-

ты»,� �олючее� царство� «Кащея»,� со-

�ровенная�мисти�а�«Китежа»�—�все

это�возни�нет�позже.�Точно�та�же�и

��само�о�Го�оля�с�мрачные�и�неве-

селые� петерб�р�с�ие� повести� по-

явились��же�после ��раинс�их�рас-

с�азов.� А� в� «Майс�ой� ночи»� атмо-

сфера�праздни�а��же�с�само�о�начала

возвещает� о� бла�опол�чном� фина-

ле.� Ее� сопровождает� орфичес�ий

мотив,�зв�чащий�и�в�др��их�с�азоч-

ных�операх��омпозитора.

Отметим,� что� на� афише� «Май-

с�ой� ночи»� �расовался� довольно

за�адочный� подза�олово��—� «пол�-

сценичес�ая�версия».�Что�он�обозна-

чает,� не� смо�ли� объяснить� и� сами

создатели� спе�та�ля� —� то� ли� �он-

церт� в� �остюмах� и� с� де�орациями,

то� ли� сценичес�ая� постанов�а,� но

без��остюмов�и�де�ораций.�В�ито�е

выяснилось,� что� это� сценичес�ая

версия,�но�с�миним�мом�де�ораций.

В рез�льтате��величилась�роль�сце-

но�рафии,� пластичес�о�о� решения,

требовавше�о�от�солистов�и�артис-

тов�хора�большо�о�мастерства.

Та�,� значительное� место� в� по-

станов�е� «Майс�ой� ночи»� и�рали

�расочные� бытовые� сцены.� Среди

них� —� народные� хоры,� имеющие

рит�альный�смысл�и�напоминавшие

о�том,�что�действие�происходит�во

время�Троиц�ой�недели,��о�да�цве-

тение� природы� дости�ает� полноты

жизненных� сил.� Основной� сюжет-

ной� линии� оперы� �онтрастировали

�олоритные�образы�пьяницы�Кале-

ни�а,� Свояченицы� и� Головы,� �ото-

ром�� при�лян�лась� невеста� соб-

ственно�о� сына� (в� спе�та�ле� он

внешне� похож� с�орее� на� бандита,

чем�на�представителя�власти).

В� анало�ичном� стиле� была

представлена�и�«Ночь�перед�Рож-

деством».�Конечно,�специфи�а�по-

станов�и� неизбежно� потребовала

использования� ряда� довольно

э�страва�антных� приемов� —� на-

пример,� в� сцене� полета� ��знеца

Ва��лы� артист�и� миманса� (изоб-

ражавшие,� с�орее� все�о,� небес-

ные�светила)�и�рали�с�п�бли�ой�в

мячи.�После�это�о�зрителям�оста-

валось�толь�о��адать,�почем��Е�а-

терина�Вторая�вначале�предстала

на�сцене�в�виде�о�ромной����лы�с

винной� �орзиной�на� �олове� вмес-

то��ороны.

*�����*�����*

Произведения�Го�оля�привле�ли

внимание�М�сор�с�о�о�дважды�—�и

обе�связанные�с�ними�оперы�оста-

лись� незавершенными.�Это�не� сл�-

чайно�—�период�их�создания�совпал

со� временем� напряженных� поис�ов

�омпозитора.� Оперные� замыслы

М�сор�с�о�о� предпола�али� обнов-

ление�драмат�р�ичес�их�принципов,

не� имевшее� анало�ов� в� современ-

ной� ем�� панораме� оперно�о� ис��с-

ства.� Не� сл�чайно� значительная

часть�наследия�М�сор�с�о�о�о�аза-

лась� та�ой�творчес�ой�лаборатори-

ей,�в� �оторой�«нео�онченность»�яв-

но�дороже�следования�сложившим-

ся�стереотипам.

Та�,� сама� с�щность� «Женитьбы»

(зв�чавшей� в� дни� фестиваля� в� ор-

�естровой� версии� известно�о� пе-

терб�р�с�о�о� �омпозитора� В. На�о-

вицына)�наиболее�точно�отражена�в

ее� названии� —� «опыт� драматиче-

с�ой�м�зы�и�в�прозе».�Действитель-

но,� сохранение� за�онов� драмати-

чес�о�о� действия� в� м�зы�е� неиз-

бежно�треб�ет�значительных�жертв.

Следование� речевой� интонации� и

смысл��произносимо�о�слова�пере-

носит� внимание� сл�шателя� на� от-

дельные� нюансы� м�зы�ально�о� ин-

тонирования.�Отсюда�—�невозмож-

ность�охвата�драмат�р�ии� �р�пно�о

плана,� создания� иерархии� в� м�зы-

�альной� �омпозиции� оперы,� �де

целое� с�ладывается� из� деталей� и

�онтрастир�ют� разные� плос�ости

действия�—�внешне�де�оративный�и

интроспе�тивный.

Совершенно� иная� сит�ация� —

«Сорочинс�ая� ярмар�а»� —� одно� из

самых� жизнерадостных� произведе-

ний� М�сор�с�о�о.� Оно� возни�ло

в довольно�мрачный�период�жизни

автора� —� именно� в� это� время� по-

явились�«Над�робное�письмо»,�«Без

солнца».� «Сорочинс�ая� ярмар�а»

образовала� �онтрастн�ю� линию

этим�сочинениям�и,�одновременно,

продолжила� общение� �омпозитора

с��о�олевс�им�Словом.�Правда,�ра-

дость� от� создания� оперы� была

омрачена� рез�ой� �рити�ой� др�зей

(та�,�В. Стасов� считал,� что�М�сор�-

с�ий�«сочинил�мно�о�дряни�в�“Соро-

чинс��ю� ярмар��”»).� Печальной

о�азалась� и� дальнейшая� с�дьба

сочинения� —� е�о� с� большим� или

меньшим� �спехом� пытались� допи-

сать� А. Лядов,� В. Караты�ин,

Ц. Кюи,�Н. Черепнин.

Толь�о� через� 52� �ода� после

смерти� автора�П. Ламм�и�В. Шеба-

лин� создали�ре�онстр��цию�оперы,

оттал�иваясь�от�тщательно�о�из�че-



ния�чернови�ов�М�сор�с�о�о�и�стре-

мясь�ма�симально�точно�воссоздать

е�о� замысел.� Эта� версия� и� была

представлена� в� Концертном� зале

Мариинс�о�о�театра.�Ее�пол�сцени-

чес�ий�обли��выполнил��лавн�ю�за-

дач��—�не�мешать�восприятию�м�зы-

�и� (пожал�й,� за� ис�лючением� лишь

сцены� «Сонно�о� видения� пар�б�а»,

�де�Чернобо��является на�сцен��ч�ть

ли�не�в��онцертном�фра�е).

*�����*�����*

Вне�вся�о�о�сомнения,�одной�из

��льминаций� фестиваля� стало� ис-

полнение� (�вы,� в� �онцертной� вер-

сии!)� «Мертвых� д�ш»� Р. Щедрина.

Немно�ие� из� прис�тствовавших

в зале� сл�шателей� мо�ли� вспом-

нить� ее� постанов��� в� Мариинс�ом

театре,�состоявш�юся�более�30�лет

назад.�Хотя�в��онцертном�варианте

любая�опера�мно�ое�теряет�(в�плане

восприятия�ее��а��цело�о,��онечно)�—

м�зы�а�Щедрина�вызывала�в�созна-

нии� настоль�о� яр�ий� зрительный

ряд,� что� внешнее� решение� можно

было�попытаться� воссоздать� влас-

тью�воображения.

Известно,� что� «Мертвые� д�ши»

сочетают� в� себе� две� плос�ости

действия.�Одна�связана�с�похожде-

ниями� Чичи�ова� —� отсюда� хара�-

терный� для� авантюрно�о� сюжета

высо�ий,� почти� �алейдос�опичный

темп,�роль�внезапных�событий,�и�-

рающих�роль�динамично�о�имп�ль-

са� развития.� Др��ая� представляет

обобщенный�образ� самой�России,

бес�райней� и� безрадостной� (из-

вестно,� что� П�ш�ин,� сл�шавший

�о�олевс�ое� чтение� «Мертвых

д�ш»,�вос�ли�н�л:�«Боже,��а���р�ст-

на�наша�Россия!»).

Партит�ра�Щедрина� ставит� пе-

ред�исполнителями� задачи�о�ром-

ной� тр�дности.� Гиб�ая� и� пластич-

ная� (с�орее� инстр�ментальная� по

природе)� интонация� во�альных

партий�здесь�предпола�ает�особ�ю

ч�т�ость�и�отзывчивость�от�певцов

и,�вместе�с�тем�—�м�зы�альн�ю�ар-

тистичность� (одно� из� наиболее

сильных� впечатлений� не� толь�о

это�о�вечера,�но�и�фестиваля�в�це-

лом�—�исполнение�партии�Чичи�о-

ва�С. Лейфер��сом).

Не�меньше�о�напряжения�треб�-

ет� это� сочинение� и� от� сл�шателей.

Оно�сочетает�в�себе�множество�сти-

левых�пластов�—�это�и�ант�раж��о-

мичес�ой�оперы,�и�фоль�лорные�ин-

тонации,�и�самые�изощренные�дос-

тижения� �омпозиторс�ой� техни�и

ХХ�ве�а.�Да�и�само�либретто,�напи-

санное� �омпозитором,� впитало� в

себя�аллюзии,�связанные�с�различ-

ными�произведениями�Го�оля,�сре-

ди�них�—�«Портрет»�и�«Нос».�Парал-

лельное� же� сос�ществование� дв�х

пластов�действия�выводит� тра�и�о-

мичес�ий�сюжет�о�продаже�мертвых

д�ш� до� философс�о�о� обобщения,

отчасти�за�люченно�о�в�самом��он-

це� оперы.� Это� образ� доро�и,� п�ти,

по��отором��странств�ют�не�толь�о

�ерои�оперы,�но�и�сама�р�сс�ая�Ис-

тория,�воплощенная�в�х�дожествен-

ном� мире� произведений� Го�оля,

с�мрачная�и�необъятная.
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ÔÅÑÒÈÂÀËÈ
Фестиваль,�посвященный�200-летию�со�дня�рожденияол�Го
оля�в�Мариинс�ом�театре

Про�рамма� �онцерта

�чащихся� Сан�т-Петерб�р�-

с�ой� �онсерватории� в� па-

мять�50-летия�со�дня��ончи-

ны�Н.�В.�Го�оля.�21�февраля

1902��ода


