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Прошедшее XX столетие справед
ливо определяется искусствоведами 
как “век великого синтеза”. Во всех ви

дах искусства оно было отмечено усили
вающейся тенденцией к сближению, ак
тивному взаимопроникновению и синтезу 
различных художественных систем. В не
меньшей степени своеобразие этого яв
ления коснулось и кинематографа, синте
тического по своей природе.

В контексте этой тенден
ции современный белорус
ский документальный кине
матограф с особой активно
стью использует достижения 
других искусств, среди кото
рых одним из важнейших яв
ляется музыка. Вопрос со
трудничества с музыкой сто
ял перед кино с первых же 
шагов его существования.
Как известно, Великий Не
мой никогда не был по-насто- 
ящему немым. С момента 
рождения его сопровождала 
музыка. Без преувеличения можно ска
зать, что именно музыка впервые дала не
мому кино невидимую внутреннюю жизнь, 
оживила, нацелила ритмом, глубиной пси
хологического воздействия и пластикой 
многообразного музыкального движения, 
во многом определив пути его дальней
шего развития. Искания современных ки

норежиссеров также связаны с музыкой, в 
том числе с переосмыслением роли музыки 
в киноформе произведения в жанре докумен
тального фильма-портрета.

Создание документального фильма- 
портрета требует глубоко продуманного и 
индивидуально-стилевого решения, пре
творяющего целостный авторский замы
сел. Именно этот замысел подсказывает 

выбор того или иного принци
па, в рамках которого осуще
ствляется идейно-смысловая 
и формообразующая нагруз
ка, возложенная на музыку.

Жанрово-стилевое обнов
ление белорусского докумен
тального ф ильма-портрета 
наиболее ярко проявилось в 
фильме режиссера Н.Князева 
“На пути к танцующей звез
де"*. В центре ф ильма —  
народны й артист Р оссии, 
лауреат Госуд арственной  
прем ии Республики Бела
р усь  д и р и ж е р  Г е н н а д и й  

П а н те л е й м о н о в и ч  П р о в а то р о в . Имя 
Проваторова как одного из наиболее яр
ких и самобытных дирижеров современнос
ти хорошо знакомо не только в нашей стра
не, но и за рубежом. Именно ему, тогда еще

* Автор сценария Н.Головницкая, оператор А.Аба- 
довский, звукооператор В. Баев (Белвидеоцентр, 1998),
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Режиссер фильма "На пути к танцу
ющей звезде" Н.Князев.

совсем молодому дирижеру Мос
ковского музыкального театра им. 
К.Станиславского и В.Немировича- 
Данченко, в 1962 году доверил 
Д. Шостакович постановку своей опе
ры “Катерина Измайлова” , которая 
десятилетиями до этого запреща
лась к показу. С его именем связа
на грандиозная 
постановка опе
ры С.Прокофь
ева “ Война и 
м ир” , осущ е
ствленная Госу- 
дарственны м  
академическим 
Большим теат
ром оперы и 
балета БССР, 
знаменитых ба
летов “Ромео и 
Д ж у л ь е т т а ”
С.Прокофьева,
“Весна священ
ная” И .С тра
винского, “Рог
неда” А. Мдива
ни в постанов
ках В.Елизарье- 
ва. Г.Проваторову мы обязаны и пер
вым исполнением в Минске Восьмой 
симфонии Г.Малера, и симфоничес
кой поэмы Р.Штрауса “Так говорил 
Заратустра” , легшей в основу 
фильма “ На пути к танцующей 
звезде” .

Для показа на экране мно
госложного образа неординар
н о го  м узы ка н та  р е ж и с с е р  
Н .К нязев  в ы б и р а е т  ф ор м у, 
ком позиционно близкую  ц и к 
лической форме сюиты. По сво
ей структуре фильм состоит из ряда 
небольших контрастных эпизодов, 
объединенных в единое целое 
сквозным музыкальным образом -  
симфонической поэмой Р.Штрауса 
‘Так говорил Заратустра”. Сосредо
точенный вокруг главного героя хро
никальный сюжет располагается в 
пределах семи эпизодов картины. 
Эти эпизоды как небольшие главы 
раскрывают многогранность лично
сти большого музыканта, его педа
гогическое и исполнительское мас
терство. Короткие надписи-заго
ловки и авторские реплики, пред
шествуя эпизоду и комментируя 
его, являются формообразующими 
элементами фильма и одновремен
но средством внутреннего диалога

между режиссером и героем филь
ма. Возникает вербальный ритми
ческий ряд (авторский голос), ко
торый, согласно тематическому за
мыслу, объединяет отдельные эпи
зоды в единое целое. Целостность 
всей композиции обеспечивают 
крайние разделы фильма —  “Про- 

л о г ” и “ Э п и 
лог” , где звучат 
ф р а г м е н т ы  
п р ем ьерного  
и с п о л н е н и я  
си мф о н ич е с
кой поэмы "Так 
говорил Зара
тустра" в зале 
Бел о ру с с к о й  
государствен
ной филармо
нии (дирижер 
Г.Проваторов).

Реж иссер  
Н.Князев в со
дружестве с 
о п е р а т о р о м  
А.Абадовским 
и звукоопера
тором В .Бае

вым создает кинематографический 
образ мира героя, в котором ца
рит высокая интенсивность твор
чества.

“Надо бы иметь в себе хаос, что
бы родить танцующую звезду” — так 
определял путь к звезде Заратуст
ра Ф.Ницше. Путь режиссера Н.Кня
зева к “танцующей звезде” , своему 
герою —  дирижеру Г.Проваторову, 
начинается с “Пролога”. На экране -  
средним планом -  Г.Проваторов во 
время первого публичного исполне
ния в Минске симфонической поэмы 
Р.Штрауса “Так говорил Заратуст
ра”. Музыкальная партитура филь
ма открывается поэтически-образ- 
ной картиной восходящего солнца.

Как бы рождаясь “из ничего” , 
музыка Р.Штрауса как вселенское 
Первоначало является зрителям в 
тишайшей “зыби” и “хаосе” струн
ных. Постепенно под бой бараба
нов она “вырастает” и с призывным 
кличем “вестников”-труб достигает 
Земли, пробуждая заповедные 
дебри земной природы. Стреми
тельно возрастая, в самый яркий, 
ошеломляющий и ликующий миг 
гимническим взлетом мощного tutti 
она извещает мир о космическом 
торжестве —  появлении Солнца.

Бытие, офомное и конкретизи
рованное поэтической образностью 
музыки Р.Штрауса, “оживает” в ки
нематографическом пространстве 
кадра на кончике дирижерской па
лочки Г.Проваторова. Оператору 
А.Абадовскому удалось запечатлеть 
прекрасные мгновения вдохновенно
го дирижирования мастера, превра
тив все пространство экрана в жи
вописный портрет исполнителя-ди- 
рижера, позволив зрителю как бы из 
первого ряда рассмотреть момент 
эмоционального напряжения и воз
вышенного пафоса музыканта. Звук 
и изображение, органично перепле
таясь, живописуют талантливого 
дирижера, создавая экспрессивный 
музыкально-пластический экранный 
портрет Г.Проваторова: пылкого, 
страстного, театрального, как сама 
поэма. Здесь музыка Р.Штрауса как 
художественно самоценная субстан
ция образно наполняет простран
ственную глубину эпизода, одновре
менно выявляя творческую индиви
дуальность дирижера. В качестве 
семантического компонента в контек
сте ее исполнения Г.Проваторовым 
музыка раскрывает многоликость 
понятий “гармония чувства и мыс
ли, вдохновения и мастерства”.

В портретной  ха р а кте р и с
тике Г.Проваторова реж иссер  
Н.Князев совмещ ает краски и 
интонации, свойственны е его  
ге р о ю  —  п а ф о с  и и р о н и ю .  
Ю м ор и о б а я н и е  д и р и ж е р а ,  
его ар ти сти зм , а также ум е 
ние заинтересовать м узы кан
т о в , и н т е р е с н о  и о б р а з н о  
« р а сск а з а ть »  м у з ы к у  то н к о  
под м е ч е н ы  в ра зн ы х по т о 
нальности эпизодах, дем онст
рирую щ их органичную  цел ос
т н о с т ь  м у з ы к и , п л а с т и к и  и 
слова. Это и эпизод “ М узыкан
т ы ” , гд е  о п е р а то р у  уд а л о сь  
подсм отреть и с ю мором п е 
редать мельчайшие подробно
сти поведения дирижера и ор 
кестрантов в процессе  репе 
тиции  сим ф онической сю иты  
“ Болт”  Д .Ш остаковича . Это и 
эпизод “Дмитрий Смольский", где 
показано творческое взаимодей
ствие двух музыкантов —  Прова- 
торова и Смольского —  в процессе 
репетиции “Симфонических вари
аций” Д.Смольского. Это и лири
ческий эпизод “Всегда по любви” ,
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где Г.Проваторов представлен в 
домашней обстановке.

Артистический пафос героя от
ражен в эпизоде “Успех” (триумфаль
ный успех дирижера Г.Проваторова 
в авторском концерте ДСмольско- 
го). Монолог-размышление героя о 
восприятии музыки И.Стравинского 
звучит за кадром в процессе его ди
рижирования балетом “Весна свя
щенная” (балетмейстер В.Елизарь- 
ев) в эпизоде “Зримая конкретность”. 
Темой эпизода “Профессия” стано
вится педагогическое мастерство 
Г.Проваторова. Здесь зрителю пре
доставляется возможность поуча
ствовать в своеобразном кинематог
рафическом мастер-классе дириже
ра, понаблюдать за ним во время его 
работы со студентами. Характерная 
черта педагогической деятельности 
Г.Проваторова— внимание к образ
ности музыкального произведения, 
к замыслу и особенностям стиля ком
позитора—  находит свое отражение 
в эпизоде “Поле свободы”. На экра
не —  класс Белорусской академии 
музыки, где дирижер раскрывает 
студентам глубинное содержание 
Пятой симфонии Д.Шостаковича. 
Перед нами —  человек-оркестр, ко
торый красками музыки и сло
ва, мимики и жеста, мощью 
своего интеллекта раскрыва
ет драматизм музыки Д. Шо
стаковича. Этот эпизод— на
стоящий драматический мо
нолог, где проявляется под
линное артистическое и педа
гогическое дарование дири
жера. Происходит зримая пе
редача киноаудитории чувств 
и образной сферы симфо
нии. Завершающий пласти
ческий аккорд фильма—  еще 
один фрагмент исполнения 
симфонической поэмы “Так 
говорил Заратустра” , кото
рая, образуя музыкальную арку, на
чинает и завершает собой фильм.

Наиболее часто мы видим в 
фильме крупные планы-портреты 
музыканта. Снятые в разных контек
стах и ракурсах, эти психологичес
ки глубокие портреты раскрывают 
черты его характера и особенности 
исполнительского мастерства. Инте
ресно, что и рассказ героя о своем 
детстве (становлении музыканта) 
звучит также во времени и простран
стве публичного исполнения симфо

нической сюиты ’’Болт” Д. Шостако
вича (“Танец ломового извозчика”).

Для объединения эпизодов 
в единое целое  -  цикл -  поми
мо музыкальной интонационно
тематической арки и надписей- 
заголовков режиссер Н. Князев 
использует музыкально-пласти
ческий л е й тм о ти в . Крупные  
планы-портреты героя в инте
рьере стрем ительно  едущ ей  
электрички (под грохот колес 
и “наплывы” звучащих музы 
кальных отрывков) как планы- 
сим волы  служ ат о бр азн ом у  
раскрытию сквозной идеи про
изведения: человек на пути к 
своей “танцующей звезде”.

Таким образом, эпизоды жиз
ни Г.Проваторова в ее непосред
ственной явленности и целостности 
органично претворены в уникаль
ном сплаве документально-художе
ственных экранных образов с об
разным миром искусства музыки. 
Благодаря музыке образный строй 
картины отличается большой амп
литудой эмоциональных состояний. 
Концентрированное противопостав
ление тематических музыкальных 
образов-тезисов в отдельных, зам

кнуто кадансирующих эпизодах кар
тины является основным принципом 
раскрытия многогранного образа 
героя, а также основным компози
ционным и стилеобразующим фак
тором фильма. Благодаря этому 
происходит отбор, высвечивание, 
концентрация личностных качеств, 
в результате чего возникает синтез, 
за которым проявляется творческая 
личность Г.Проваторова.

Обилие внутрикадровой музы
ки в фильме определяется задача

ми, которые ставит перед собой ре
жиссер. В идейно-смысловой фор
ме произведения автор стремится 
средствами музыки раскрыть само
бытную индивидуальность героя, 
его творческую неповторимость и 
способность к перевоплощению. В 
композиционно-драматургической 
форме, раскрывая в отдельных эпи
зодах м ногогранность таланта 
Г.Проваторова, режиссер средства
ми музыки интонационно-темати- 
чески объединяет всю звуковую 
сферу видеофильма (музыкально
пластическая арка), создавая еди
ный звукозрительный образ героя. 
Это позволяет сделать вывод о са
мой композиции и структуре видео
фильма: фильм обладает семанти
ческой знаковостью сюиты (состо
ит из законченных эпизодов с чет
кой логикой кинематографического 
развития). В его поэтике прояви
лись важнейшие принципы сюитно
го мышления: контрастное сопос
тавление замкнутых эпизодов, цик
личность, сквозное проведение 
идеи произведения (раскрытие 
главного образа) в рамках единого 
художественного целого. Можно кон
статировать, что рождение доку

ментальной видеомузы
кальной сюиты явилось 
следствием межжанрово- 
го синтеза, двух видов ху
дожественного высказы
вания в рамках единой 
ком пози цион но-драматур- 
гической концепции ре
жиссера Н.Князева. В дан
ном случае “единицей об
мена" между искусством 
музыки и видеоискусст
вом выступают компози
ционные принципы стро
ения (форма).

Таким образом, в ос
нове музыкально-драма- 

тургической концепции фильма 
Н.Князева “На пути к танцующей 
звезде" лежит принцип сюитнос- 
ти, основанный на двуединстве 
цикличности и контраста. Сама му
зыкальная композиция вырази
тельным противоположением по
лярных эмоционально-психологи- 
ческих начал подчеркивает поли
фоническую полноту сущностных 
сил и творческой многогранности 
героя. Как поступательно развива
ющаяся мысль, она является наи-
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более экспрессивным эле
ментом выразительности 
фильма, раскрывая содер
жание при помощи контра
стного сопоставления музы
кально-пластических обра
зов. Контраст (тематические 
различия) внутри одного 
действующего лица стано
вится основным драматур
гическим принципом разви
тия действия и внутренней 
принадлежностью единого 
кинематографического об
раза героя. Драматургичес
кая форма картины вопло
щается в типичной для про
изведений сюитного типа 
контрастной (неконфликт
ной) драматургии.

Неразрывная связь му
зыки фильма со всеми эле
ментами кинематографи
ческой экспрессии, а так
же степень ее самостоя
тельного участия в форми
ровании идейно-смысло
вой и конструктивной цело
стности произведения по
зволяют говорить о драма
тургической полноправнос
ти музыки в общей драма
тургии фильма, то есть о 
наличии в нем активно дей
ственной музыкальной дра
матургии. Портрет, отра
жающий разнообразные 
оттенки сокровенных ду
шевных движений челове
ка, все богатство его ми
ровосприятия, органично 
воплощен на экране.

Можно констатировать, 
что жанр фильма-портрета 
в белорусской кинодоку
менталистике обретает но
вые жанрово-стилевые чер
ты благодаря использова
нию в пространстве -  вре
мени видеофильма худо
жественных возможностей 
различных видов искусст
ва, дающих неограничен
ное количество вариантов 
для авторского выражения 
на экране.

Фильм Н.Князева “На 
пути к танцующей звезде” —  
это пример истинной гар
монии видеоискусства и 
музыки.

/И  узычнае2 2 ,

Л ійлы го
Николай Андреевич Малько родил

ся в 1883 году в небольшом уездном го
родке под Одессой в семье врача. С 
детских лет он был окружен музыкаль
ной атмосферой, царившей в доме. В 
семье много музицировали, регулярно 
устраивали квартетные собрания. Ус
пешно окончив гимназию, Малько от
правляется в Петербург, где поступает 
на историко-филологический факультет

университета. Блестящее музыкальное 
дарование позволяет ему успешно со
вмещать занятия в университете и в 
консерватории. Немаловажное значение 
на определение дальнейшего жизнен
ного пути юного провинциала имела сча
стливая возможность общаться и учить
ся у таких выдающихся музыкантов, как 
Н.А.Римский-Корсаков,  А.К.Лядов, 
А.К.Глазунов. Уже на старших курсах 
консерватории молодого музыканта за

мечают и приглашают вторым дири
жером балета в Мариинский театр. 
Последовавшая в дальнейшем стажи
ровка в Мюнхене (1909, 1911 гг.) под 
руководством одного из известней
ших европейских дирижеров Фелик
са Мотля оказала существенное влия
ние на формирование молодого музы
канта, значительно укрепив его пози
ции в музыкальном мире Петербурга.

Творческое 
пристрастие ко 
всему новому, 
прогрессивному 
(что было харак
терно для всей 
его последую
щей творческой 
жизн и)  ярко 
проявилось уже 
на первом этапе 
его д ирижер с
кой деятельнос
ти. Именно в эти 
годы в его про

граммах все большее место начина
ют занимать произведения еще ма
лоизвестных и с трудом пробиваю
щихся к общественному признанию 
современных русских композито
ров —  И.Ф.Стравинского, С.С.Проко
фьева, Н.Я.Мясковского, А.Н.Скряби
на. Творческие достижения Н.А.Маль- 
ко были настолько впечатляющими и 
убедительными, что позволили ему 
стать одной из центральных фигур

Витебский симфонический оркестр
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