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Смысл текста извлекается читателем из 
текста и собственного опыта. Смысл всег-
да индивидуален (если речь идет о худо-
жественном тексте). Смысл написанного и 
читаемого текста не совпадает с текстом 
слышимым, поэтому автор должен защи-
тить текст от непонимания, используя раз-
личные языковые средства, как вербаль-
ные, так и невербальные (несловесные), 
которые значительно усиливают эмоцио-
нальное и ментальное воздействие на чи-
тателя. Как писал Юрий Михайлович Лот-
ман, «многоголосый материал» художест-
венного текста получает дополнитель-
ное единство, пересказываясь на языке 
другого искусства: «Так, превращение 
ритуала в балет сопровождается пере-
водом всех разноструктурных подтекстов 
на язык танца. Языком танца передаются 
жесты, действия, слова и крики и самые 
танцы, которые при этом семиотически 
«удваиваются». Многоструктурность со-
храняется, однако она как бы упакована в 
моноструктурную оболочку сообщения 
на языке данного искусства». 

Елена ТИТОВА,
внештатный корреспондент «ПВ»

Слово – бесценное богат-
ство. Безгранично много-
гранное, оно таит в себе 
невероятную силу, приво-
дящую в движение умы и 
сердца людей всего мира. 
Поиск творческих идей и 
способов их реализации 
позволяет слову, впрочем, 
как и литературному про-
изведению, не оставать-
ся в одной плоскости, а 
подниматься на новый 
уровень, когда уже само 
произведение является 
ключом к воплощению 
в жизнь авторских идей, 
причем в самых разных 
видах искусства. Тонкой 
канвой вплетаются лите-
ратурные шедевры в ис-
кусство кинематографа, 
живописи, театра, музыки 
и танца, обретая новую 
жизнь.

К ТАНЦУ ЧЕРЕЗ К ТАНЦУ ЧЕРЕЗ 
СЛОВОСЛОВО

вдохновение
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вдохновение

К примеру, стоит вспом-
нить о великом памятнике 
древнерусской литерату-
ры «Слово о полку Игоре-

ве», как перед глазами возникают 
не менее знаменитые «Половец-
кие пляски» (балетный акт из опе-
ры А.П. Бородина «Князь Игорь»). 
Безудержная хореографическая 
фантазия в сочетании с гранди-
озными музыкальными образами 
никого не могут оставить равно-
душным.

Проследить путь к танцу че-
рез слово нам поможет кандидат 
искусствоведения, профессор 
кафедры хореографического 
искусства института музыки, 

театра и хореографии РГПУ
им. А.И. Герцена, балетный кри-
тик и историк с мировым именем  
Ольга Ивановна Розанова.

– Литература и танец близ-
ки друг другу как двоюродные 
братья. Ведь еще в Древней Руси 
танец был неотделим от песни, 
пояснял и по-своему отражал ее 
смысл. И в балете – высшем виде 
хореографического искусства –
слово играет значительную роль. 
Еще в пору становления этого 
вида искусства в 17 и 18 веке сю-
жеты и идеи черпались из литера-
турных источников, в основном 
из античной мифологии. 

Однако ни танец, ни пантоми-
ма не могут заменить слово. В 
балете роль слова выполняет му-
зыка, написанная с учетом специ-
фики балетного театра, особых 
выразительных возможностей 
хореографии. Му-
зыка и становится 
«текстом» будуще-
го балета, поясняя 
своими образны-
м и  ср е дс тв а м и 
ход действия, ха-
рактеры, поступки 
и чувства героев. 
Опираясь на му-
зыку, балетмей-
стер сочиняет хо-
реографический 
текст, выстраивает 
цельную в смыс-
ловом и драматур-
гическом отноше-
нии композицию. 
Взаимообогащаю-
щий союз музыки 
и хореографии по-
могает передать 
суть литературно-
го произведения, 
основные драма-
тургические узлы, 

ключевые моменты действия 
таким образом, чтобы все проис-
ходящее на сцене было понятно 
без слов, доступно зрителю неза-
висимо от уровня его подготовки. 

В нашем городе есть два за-
мечательных хореографа, чье 

творчество тесно связано с вы-
сокими образцами литературы. 
Это Николай Боярчиков и Борис 
Эйфман. У каждого из них свой 
подход к литературным текстам, 
свой творческий метод. Интел-
лектуала Боярчикова прежде 
всего увлекают авторские идеи, 
ему ближе аналитический способ, 

в арсенале его вырази-
тельных средств значи-
тельное место занимают 
метафоры и символы. В 
его спектаклях по Пуш-
кину, Гоголю, Шекспиру, 
Шиллеру, Гете зрители 
встречают много неожи-
данного, провоцирую-
щего к размышлениям. 
Стремление расширить 
границы выразитель-
ных ресурсов балета, 

творческая смелость и изобре-
тательность позволили Боярчи-
кову осуществить постановки по 
таким сложным произведениям, 
как «Тихий Дон» Шолохова и даже 
«Петербург» Андрея Белого.

У Бориса Эйфмана другой под-
ход к шедеврам литературы. Его в 
первую очередь занимают слож-

ность и драматизм человеческих 
взаимоотношений и судеб. Его 
спектакли захватывают предель-
ной эмоциональностью. Метод 
хореографа – монтаж контраст-
ных эпизодов, насыщенных экс-
прессивной пластикой. В начале 
пути Эйфмана большими удачами 
стали трагический «Идиот» по До-
стоевскому и блещущий юмором 
«Безумный день» по Бомарше. За 
ними последовали «Двенадцатая 
ночь» по Шекспиру, «Поручик 
Ромашов» по Куприну, «Убийцы» 
(«Тереза Ракен») по Золя и другие. 
События последних лет – «Братья 
Карамазовы», «Анна Каренина», 
«Чайка». «Онегин». Каждый лите-
ратурный балет Эйфмана – сме-
лый эксперимент, вызывающий 
огромный интерес и бурную ре-
акцию зрителей. 
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