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ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ:

СЦЕНИЧЕСКАЯ И ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ

Тема Великой Отечественной войны, несмотря на социальную зна
чимость и повышенное внимание к ней деятелей культуры и искусства, 
не стала приоритетной у балетмейстеров при создании сценических и 
телевизионных хореографических произведений. В статье выявляются 
основные причины данной ситуации и анализируются наиболее яркие 
про изведения отечественной хореографии на военную тему.

Военная тема является одной из приоритетных, особенно значимых 
для отечественного искусства. Однако если в таких видах художествен
ного творчества, как кино, театр, изобразительное искусство эволюцию 
этой темы можно проследить достаточно последовательно, то хореогра
фия выпадает из данного ряда – количество произведений о Великой Оте
чественной войне, вышедших на большую сцену и телевизионный экран, 
можно пересчитать по пальцам. Первую попытку хореографиче ского во
площения военной темы в произведении крупной формы предпринял в 
1942 г. М. М. Фо кин в балете «Русский солдат» (музыка С. С. Про кофь ева, 
сюита из музыки к кинофильму «Поручик Киже»). Несмотря на  важность 
и многогранность темы Великой Отечественной войны, случаи обра ще
ния к ней в балетном театре оставались единичными. Настоящее потря
сение вызвали одноактные балеты Е. Пан фи ло ва «Бабы. Год 1945», по
священный 55летию победы в Великой Отечественной войне на му зы ку 
В. Ге викс ма на, В. Мэй, В. Агап ки на, Я. Гар ба ре ка, Ф. Глас са и «БлокАда» 
на музыку Седьмой симфонии Д. Шос та ко ви ча (2002). Редки были по
становки на военную тему и на хореографической эстраде. По пыт ки те
левизионной репрезентации хореографических произведений на тему  Ве
ликой Отечественной войны оставались единичными.

Вопросы хореографического воплощения военной тематики на сце
не и телевизионном экране ранее почти не попадали в проблемное поле 
искусствоведения. Отдельные аспекты художественного решения темы 
войны, как части более широкой – современной темы в хореографии, 
за трагивались в статьях В. Ван сло ва [3], Б. Льво ваАно хи на [6], И. Ступ
ни ко ва [7]. К работам аналогичной направленности принадлежит книга 
М. Гри щен ко, подготовленная на белорусском материале [4]. Особенности 
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хореографической интерпретации темы Великой Отечественной вой
ны в творчестве отдельных балетмейстеров исследовались в работах 
Л. Абы зо вой [1], Н. Кар чев ской [5], а также в фундаментальных трудах 
Ю. Чур ко [8, 9]. Некоторые эстраднохореографические постановки на 
воен ную тематику рассматривались в книге Н. Ше ре меть ев ской [10]. Те
ле визионная репрезентация хореографического искусства остается ма
лоисследованной областью искусствоведения. Единственной работой, ка
сающейся данной проблематики, в которой упоминается телебалет «Дом 
у дороги», является книга Е. Бе ло вой [2]. Вместе с тем социальная зна
чимость темы Великой Отечественной войны не ослабевает, в послед
ние годы появляется все больше хореографических произведений, в ко
торых поновому осознаются события фронтовых лет. Необходимость 
те оретического осмысления идейнотематического и художественного 
своеобразия хореографических произведений, посвященных Великой Оте
чественной войне, определения места этих произведений в общем кон
тексте развития национальной художественной культуры обусловлива
ет ак туальность данной статьи.

Цель исследования заключается в выявлении особенностей хореогра
фической практики в сценической и телевизионной репрезентации темы 
Великой Отечественной войны.

Как нам представляется, причины определенного «отставания» хоре
ографического искусства в освоении военной темы кроются вовсе не в 
отсутствии патриотизма у балетмейстеров и артистов. С одной стороны, 
у поколения постановщиков и зрителей, переживших войну, в первые 
го ды после ее окончания возникало вполне оправданное желание ощу
тить радость, полноту жизни, забыть об ужасах и тяготах военных лет. 
Возможно, поэтому главным хореографическим жанром, воплощавшим 
тему войны, стал жанр военной пляски, в котором демонстрировалась 
удаль, задор солдатпобедителей. С другой стороны, причины осторож
ного отношения постановщиков к теме Великой Отечественной войны 
мо гут скрываться в трудности преодоления противоречия между искус
ством и жизнью, поскольку рассказ о войне, изложенный высоко эстети
зированным, условным хореографическим языком будет слишком упро
щенным, идущим вразрез с суровой правдой войны.

На белорусской сцене первой и самой серьезной удачей в воплощении 
темы Великой Отечественной войны стал балет Е. Гле бо ва – О. Да диш
ки ли а ни «Альпийская баллада», поставленный в 1967 г. (либретто Р. Че
ре ховской по мотивам одноименной повести В. Бы ко ва). «В нем расска
зывается о чувстве, рождавшемся между белорусским юношей Иваном 
(Л. Че хов ский) и итальянской девушкой Джулией (К. Ма лы ше ва), бежав
шими из фашистского концлагеря. Но балет не явился еще одним ва
риантом трактовки вечной темы трагической любви. Скорее, это была 
история человеческой стойкости, человеческого мужества» [9, с. 75]. Тща 
тельно проанализировавшая «Альпийскую балладу» известный искус
ствовед Ю. Чур ко писала об удачном соединении признаков камерного, 
психологическиуглубленного балета, непрерывно разворачивающего 
на сцене картины жизни человеческого духа, и признаков балета герои
ческого [9, с. 78]. Как и В. Бы ков, постановщики впервые раскрыли тему 
войны не через официально принятую призму победного героизма, а по
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средством показа скрытой во внутреннем мире героя силы духа самого 
обычного человека, оказавшегося в трагических обстоятельствах.

В 1976 г. на белорусскую сцену И. Бельским был перенесен один из 
лучших советских симфонических балетов – «Ленинградская симфо
ния» на музыку первой части Седьмой симфонии Д. Шо ста ко вича (пер
вая постановка состоялась в Кировском театре в 1961 г.). И. Бель ский, ин
терпретируя это великое произведение, в хореографии, новаторской по 
мысли и выразительным средствам, создал поэтически обобщенный об
раз, во многом созвучный музыке Д. Шо ста ко вича, которая обладает по
трясающей силой воздействия, воссоздавая не только картину героиче
ского противостояния народа фашистскому нашествию, но и поднимая 
вечную тему борьбы добра и зла, гуманизма и варварства.

В первой части спектакля на фоне мирной, счастливой, полной на  
дежд жизни развивалась тема зарождающейся любви главных героев –  
Юноши и Девушки. Переход ко второй части балетасимфонии – «На
шествию» – подготавливался коротким тревожным стуком военных ба
рабанов, на звук которых поочередно пластически откликались пары –  
кто горестным всплеском рук, кто жестами испуга, гнева,  тревоги. Ме  
ня лись пластические интонации юношей – движения, до этого легкие, 
мягкие, приобретали собранный, жесткий характер. Постепенно возни
кал впечатляющий по своей многомерности образ битвы против наше
ствия варваров. В последней части балета – «Реквиеме павшим», через 
безмолвный призыв оставшейся без любимого Девушки, визуально рас
крывались трагизм и скорбь музыки Д. Шо ста ко ви ча.

Следует отметить, что, поскольку в спектакле вражеские силы не об
ладали ярко выраженными немецкими или фашистскими признаками, 
то трактовка «Ленинградской симфонии» может быть достаточно ши
рокой. В балете, как и в музыке Д. Шостаковича, проводится глобальная 
идея противоборства между добром и злом, жизнью и смертью.

Постановка И. Бельского оказала большое влияние на развитие хорео
графического искусства, внеся огромный вклад в его симфонизацию [1]. 
До настоящего времени этот спектакль, поднимающий тему героизма, 
подвига и трагедии тех, кто пережил страшные военные годы, сохраня
ет свою актуальность, о чем свидетельствуют его неоднократные возоб
новления в разных театрах.

Следующая попытка воплощения военной темы была предпринята 
белорусским балетным театром лишь в 1984 г., ею стал балет «Крылья 
памяти» В. Кон дру се ви ча – Ю. Тро я на. В основу либретто легла история 
жительницы города Жодино А. Ф. Ку при я но вой – матери пятерых сы
новей, погибших за свободу и независимость Родины [8]. Однако балет 
продержался на сцене недолго – около трех сезонов (в отличие от «Аль
пийской баллады», сценическая жизнь которой была гораздо более про
должительной – спектакль выдержал свыше ста представлений). Кроме 
того, «Крылья памяти» оказались фактически вне пределов внимания не 
только серьезной балетной критики, но и прессы.

В 1970–1980е гг. мастерами, с именами которых впоследствии стало 
прочно ассоциироваться развитие разных видов национального хорео
графического искусства, был создан ряд произведений на тему Великой 
Отечественной войны. Одним из них стала работа В. Елизарьева «Поэма» 
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на музыку А. Петрова. В этой композиции хореограф в поэтически обоб
щенной танцевальной форме рассказывал о трагедии войны, о гибели и 
бессмертии павших героев. Известный исследователь танца на эстраде 
Н. Шереметьевская писала об особенной метафоричности финала мини
атюры, в которой невестывдовы в белых костюмах, белых платках и фи
гуры павших героев за ними образовывали группу, напоминавшую стаю 
летящих журавлей. Этот журавлиный клин символизировал бессмертие 
в памяти и душах тех, кто любил и ждал [10, c. 208].

Желанием раскрыть средствами хореографии серьезные, значитель
ные темы был отмечен экспериментальный балетмейстерский поиск 
Л. и А. Еф ре мо вых. В великолепно трактованных ими «Колоколах Ха ты
ни» (Еф ремовы были и исполнителями, и хореографами, и художника
ми по костюмам своего номера) словно оживали люди из спаленных гит
леровцами белорусских деревень. В пластических образах миниатюры 
воплощались скорбь, ненависть, желание отстоять мир. Позы и движе
ния как бы перенимали пластический рисунок архитектурных элемен
тов всемирно известного мемориального комплекса. Как исполнители, 
Еф ре мовы щедро использовали доскональное владение техникой клас
сического танца, сложных акробатических поддержек. Органичной чер
той номера было глубокое, эмоциональное, одухотворенное исполнение. 
Танец не иллюстрировал известную песню, а имел собственное драма
тургическое развитие. Через трагедию двоих показывалась глубина тра
гедии Хатыни. В постановке наступал момент, когда, казалось, угасали 
моральные и физические силы, но от самой Материземли черпались 
сила и воля к победе. За этот первый балетмейстерский опыт Л. и А. Еф
ре мовы были удостоены в 1976 г. звания лауреатов Всесоюзного конкур
са балетмейстеров [5].

Еще одной работой Л. и А. Ефремовых был «Довоенный вальс», по
ставленный для ансамбля «Сэнс» в 1984 г. (впоследствии этот номер во
шел в репертуар «Мастерской эстрадного танца Л. и А. Ефремовых»). 
В этом произведении постановщики сознательно ушли от героической 
па тетики, тема войны вынесена за скобки – нет эпизодов боя, перед зри
телями предстают сцены мирной жизни, первых встреч юных влюблен
ных. В «Довоенном вальсе» камерная тема зарождающейся любви, ко
торая неизбежно будет омрачена, загублена войной, вызывает щемящую 
боль от осознания глубины страданий, выпавших на долю этого поко
ления.

Отдельно следует отметить, что тема Великой Отечественной вой
ны всегда волновала молодых балетмейстеров, о чем свидетельствует 
не однократное обращение к ней студентов кафедры хореографии Бело
русского государственного университета культуры и искусств. Впечат
ляющий пластический образ, передающий атмосферу боев в легендар ной 
Брест ской крепости, был создан в номере «Жажда» (1981, художествен
ный руководитель В. Савин).

В таких работах, как «Без шанса на жизнь» (2002, художественный 
руководитель С. Гутковская) и «Луговая трава» (2007, художественный 
руководитель Н. Карчевская) связывались темы трагизма, героики Вели
кой Отечественной войны и войны в Афганистане и создавался обоб
щенный образ защитников Родины.
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В работе «Славянское танго. Хроники тысяча девятьсот проклятого 
года» (2005, художественный руководитель Н. Карчевская) тема Вели
кой Отечественной войны стала частью более широкого историкоэтни
ческого ракурса, модулируя не только в лирикопатриотическую, эмо
циональноэкспрессивную тональность, но и перекликаясь с тематикой 
фатальности трагедий любых военных конфликтов. В «Славянском тан
го» постановщики стремились добиться эмоционального воздействия на 
зрителя, используя прием отстранения сюжета на некую пространствен
новременную дистанцию. В единой художественной структуре были 
смон тированы разновременные эпизоды, отсылающие к притчевым мо
мен там человеческого существования и интерпретирующие традицион
ное событийное изображение сквозь призму постмодернистского вос
приятия.

В постановке «Сошедшие с небес» (2010, художественный руководи
тель Н. Карчевская) как к одному из направлений военной тематики по
становщики обратились к трагедии Холокоста. Действенным приемом, 
позволившим расширить возможности ассоциативного обогащения со
держания произведения, стал прием художественного синтеза разных 
видов и жанров искусств. Так, пластическая ткань «Сошедших с небес» 
строилась из народносценических танцев в первых трех частях, услов
но названных «сцены мирной жизни», и contemporary dance в пятой ча
сти («уход на небеса»). Такой стилевой пластический контраст использо
вался намеренно, для того чтобы дать наиболее точную национальную 
характеристику героев (жизнерадостность, тонкий юмор, нежность ев
рейского народа) и, наоборот, подчеркнуть общечеловеческое единство 
в страданиях. Четвертая часть полностью решалась с помощью мульти
медийной проекции документальных кадров об ужасах фашизма. Свое
образными эпиграфом и эпилогом были музыкальные эпизоды в испол
нении мальчика, игравшего на скрипке основную мелодию пятой части. 
Образ ребенка находил подкрепление в четвертой части – на последней 
фотографии, где был запечатлен испуганный мальчик с нашитой на пид
жаке желтой звездой Давида и поднятыми вверх руками. Таким образом 
мальчик в «Сошедших с небес» символизировал одновременно и рас
сказчика, и молчаливого свидетеля, и потомка погибших. Особой образ
ной экспрессии постановщикам удалось добиться в финале. На заднике 
высвечивался абрис звезды, один за другим души погибших поднима
лись к небу, как бы входя в звезду (использовался сценографический эф
фект невидимой на фоне задника черного кабинета черной наклонной 
доски, установленной от планшета сцены до высоты 3х метров), и вме
сто каждого исчезнувшего загоралась маленькая звездочка. Постепенно 
сцена пустела, загоралось звездное небо, под которым стоял играющий 
на скрипке мальчик. Казалось, что само небо каждый вечер наполняет 
нас осознанием трагической невосполнимости человеческих потерь.

Тема Великой Отечественной войны репрезентируется не только на 
сцене, но и на телевизионном экране. Одно из самых значительных про
изведений на военную тему – телебалет «Дом у дороги» по одноименной 
поэме А. Твардовского (либретто А. Белинского) на музыку В. Гаврили на – 
было создано В. Васильевым в 1984 г. [2].
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В последние годы хореографические постановки на военную тему 
транслируются на телеэкране все чаще. Одной из устоявшихся форм ре
презентации хореографических номеров на тему Великой Отечествен
ной войны являются тематические концерты, посвященные Дню Побе
ды, Дню защитника Отечества и другим памятным датам. Номера для 
таких концертов обычно строятся на лексике, ассоциирующейся у зрите
лей с танцами военных лет, вальса, танго, народных плясок. Важно от
метить, что концерты такого рода являются лишь экранными копиями 
тех мероприятий, которые происходят или происходили в концертном 
зале. Зри тельскую аудиторию обычно составляют представители стар
шего поколения – ветераны войны, их дети и внуки, чьи представления о 
хореографии довольно консервативны, что несколько ограничивает ба
летмейстеров в выборе выразительных средств (обращение, например, 
к лексике современных танцевальных направлений может кардиналь
но расходиться с общей стилистикой концерта, его торжественностью и 
ака демичностью). Особенностью хореографических номеров для таких 
кон цертов является активное использование мультимедийных проекций, 
например, кадров кино и фотохроники, или своеобразных картиноквос
поминаний, или строк несказанных вслух мыслей, что помогает созда
нию необходимой атмосферы, создает дополнительные планы хореогра
фического рассказа.

Другой формой, репрезентирующей хореографическое искусство, в том 
числе и произведения на военную тематику, являются телевизионные тан
цевальные проекты, активно завоевывающие мультимедийное простран
ство. В номерах для таких проектов постановщики также обращаются к 
классическим для военного времени танцам – танго и  вальсу. При мером 
может служить танго, исполненное парой С. Со седов и А. Оле фи рен ко в 
проекте «Танцы со звездами» украинского телеканала СТБ (2011) под му
зыку О. Стро ка «Утомленные солнцем», или «Слу чай ный вальс» на му
зыку М. Фрад ки на и слова Е. Дол ма тов ско го пары М. Пек ний и М. Турк
мен ба е ва в первом сезоне проекта «Танцуют все!» телеканала СТБ.

В рамках танцевальных проектов для воплощения темы войны хоре
ографы обращаются и к тем выразительным средствам, которые близки 
современному зрителю. Так, в номерах на военную тему используется 
лек сика танца модерн, джазтанца и джазфанка, contemporary dance, street 
dances, социальных танцев (свинг, джайв) и т. д. Часто встречается соче
тание современной хореографической лексики и мелодий военных лет. 
Такой подход обусловлен, с одной стороны, творческими интересами ба
летмейстеров, а с другой – форматом телепроектов, ориентированных 
на молодежную аудиторию, которая и делает рейтинги этим проектам.

Наиболее яркие примеры телевизионной репрезентации темы войны 
созданы в рамках танцпроекта «Танцуют все» (телеканал СТБ, Украина). 
Так, неклассический вариант сочетания музыкального и хореографиче
ского компонентов в номере на военную тему был предложен для пары 
А. Тес ли и Е. Пан чен ко – эпизод радостной встречи солдата с любимой 
был решен под песню «Смуглянка» из кинофильма «В бой идут одни 
старики» (музыка А. Но ви ко ва, слова Я. Шве до ва) с помощью лексики 
свинга. Динамичный, драйвовый характер движений полностью соот
ветствовал идее номера и не ломал логику повествования.
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Наиболее активно для воплощения военной темы в танцевальных 
проектах используется лексика contemporary dance. Так, в номере пары 
Н. Ли гай и Р. Гор ба ча на галаконцерте пятого сезона проекта (2012) с по
мощью contemporary dance и приема инверсии (солдата настигает пуля, 
и перед его глазами проходят наиболее яркие эпизоды жизни) рассказы
валась история любви, прерванная войной. В номере В. Ра ко ва и А. Се
ме но ва (6й сезон) зрители видят историю двух солдат, сбежавших из 
не мецкого плена. Почувствовавшие вкус свободы, они радуются каждо
му мигу, но одного из них настигает пуля. Номер поставлен на песню 
«Хо дят кони к водопою» из кинофильма «Бумбараш», в аллегоричной 
форме в нем передано ощущение свободы, проведены параллели между 
движениями танцовщиков и лошадей, вырвавшихся на волю.

В заключение отметим, что хореографические произведения на тему 
Великой Отечественной войны создаются балетмейстерами, имеющими 
о ней уже не прямое, а «книжное» или «кинематографическое» пред
ставление. Это в значительной степени влияет на выбор идей для поста
новок – авторы преимущественно затрагивают околовоенную тематику: 
дружба, любовь, женская доля в контексте военной обстановки и т. д.

На наш взгляд, тема Великой Отечественной войны является непре
ходящей и неисчерпаемой, а национальному хореографическому искус
ству предстоит еще многое сделать в осмыслении и сохранении в созна
нии не только современников, но и будущих поколений всей правды о 
героической борьбе белорусского и других народов в эти годы.
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THE THEME OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
IN THE CHOREOGRAPHIC ART:

STAGE AND TELEVISION REPRESENTATION

The subject of the Great Patriotic war didn’t become primary at ballet 
masters during scenic and television choreographic works’ creation despite 
social importance and special attention of cultural art figures. Main reasons for 
the given situation are established and the brightest domestic choreographic 
works about the war are analyzed in this article.
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О. В. МАЗАНИК

НАРОДНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

В БЕЛОРУССКОМ МУЗЫКОЗНАНИИ

Народноинструментальная культура рассматривается как само
стоятельный объект изучения белорусского музыкознания. В конце XX в., 
в условиях развития государственной независимости, происходящих в 
обществе возрожденческих процессов создается благоприятная почва 
для изучения истории музыкальной культуры Беларуси, доминирующи
ми становятся историкотеоретические исследования исполнительско
го искусства Беларуси (фортепианного, духового, хорового, дирижер
ского и др.). В XXI в. расширяется круг научных интересов бе лорусских 
исследователей. Белорусское музыкознание сегодня представляет собой 
разветвленную структуру со своими исследовательски ми направления
ми. Одним из направлений современной музыкальной науки является от
расль, объектом исследования которой стала народноинструменталь
ная культура Беларуси.

Цель статьи – анализ и обобщение накопленного за сравнительно не
большой период развития белорусского музыкознания материала в но вой 
области исследования – народноинструментальная культура Бе ла руси.

Одними из первых работ, объектом исследования которых стала 
на родноинструментальная культура Беларуси, являются публикации 
И. Д. На зи ной, посвященные белорусским народным музыкальным ин
струментам: струнным, духовым, ударным и самозвучащим, а также ее 
комплексные исследования, связанные с функционированием белорус
ских народных инструментов, раскрывающие тему традиционной народ
ноинструментальной музыки Беларуси [4–7]. По сути, это было но вое 
направление белорусского музыкознания, которое впоследствии полу
чило расширение тематики исследований. Таким образом стала форми
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