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Редко, думаю, безусловный провал, вызвавший не-
моту зрителя, становится эпохальным событием. 

Но  такие чудеса в  театре встречаются. Объяснить это 
может только время — тот опыт, которым оно нас на-
граждает. Трудно тем, кто в схватку с временем вступает 
и, не зная того, опережает этот неостановимый бег. Та-
ким неизбежно грозит одиночество. Лопухов был при-
говорен к нему. Испытание, посланное свыше. Не всем 
дано выдержать такое. А Лопухов? Выдержал ли он? Су-
дите сами.

Он  не был гением танца. В  танце его, безусловно, 
превосходили другие. И  брат, и  сестры. А  рядом, дву-
мя классами младше, в Театральном училище на улице 
ныне Зодчего Росси рождалось нечто ни с чем не срав-
нимое — танцовщик Вацлав Нижинский. Чудо ХХ века, 
легенда и боль эпохи потрясений: мировой войны и ре-
волюций. Двум будущим корифеям хореографическо-
го искусства — Лопухову и  Нижинскому — предстояло 
встретиться в одном спектакле «Ацис и Галатея» на му-
зыку А. В. Кадлеца (1905). То  был балетмейстерский 

Arkady SOKOLOV-KAMINSKY

Failure? — Discovery! 
Feodor V. Lopukhov’s Dance Symphony 

“The Greatness of the Universe”  
to the music of Beethoven’s Forth Symphony

Аркадий СОКОЛОВ-КАМИНСКИЙ

Провал? — Открытие! 
Танцсимфония Ф. В. Лопухова  
«Величие мироздания» на музыку 
Четвертой симфонии Л. Бетховена

The article proposes to interpret the content of the Dance 
Symphony by Feodor V. Lopukhov, relying on the music — 
Beethoven’s Forth Symphony, and the recording of the dance, 
performed by the director himself. The choreographer entrusted 
this recording to the only researcher, the author of the article, 
got acquainted with the first experiments of the analysis, and 
approved of the samples in writing. The genre, discovered by 
Lopukhov and not understood by contemporaries of the early 
1920s, finally marked the boundaries of the ballet art: from the 
event performance to the dance symphony, and opened a new 
direction of search — to compete in content with instrumental 
symphonic music. One of the participants in Lopukhov’s premiere, 
the future George Balanchine, achieved brilliant results here.
Keywords : Feodor V. Lopukhov, L. van Beethoven, D. Balanchine, 
Pavel I. Goncharov, dance symphony.

Статья предлагает трактовать содержание Танцсимфонии 
Ф. В. Лопухова, опираясь на музыку — Четвертую симфонию 
Л. Бетховена, и запись танца, выполненную самим 
постановщиком. Хореограф доверил эту запись единственному 
исследователю — автору статьи, знакомился с первыми 
опытами анализа, письменно одобрил пробы. Жанр, 
открытый Лопуховым и не понятый современниками начала 
1920-х годов, окончательно обозначил границы балетного 
искусства: от сюжетного спектакля до Танцсимфонии, 
открыл новое направление поисков — состязаться 
в содержательности с инструментальной симфонической 
музыкой. Один из участников премьеры Лопухова будущий 
Джордж Баланчин достиг здесь блестящих результатов.
Ключевые слова : Ф. В. Лопухов, Л. Бетховен, Дж. Баланчин, 
П. И. Гончаров, танцсимфония.
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де бют еще одного титана и  первопроходца Михаила 
Фо кина, во многом определившем развитие балета сле-
дующих десятилетий. Судьба свела вместе совершен-
но разных людей: их сближало одно — одержимость 
танцем.

Каждый шел своим путем, намечая дорогу другим. 
Это был их индивидуальный путь — но  также путь раз-
вития искусства, определенных тенденций в нем. В ито-
ге Фокин, по-новому чувствуя в  танце прихотливую 
игру оттенков и  настроений, талантливо воплотил тен-
денции импрессионизма в  хореографической культу-
ре начала века; Нижинский, во власти требовательных 
зовов своего подсознания, тяготел к экспрессионизму; 
Лопухов утверждал торжество рационализма — чтил, 
даже кидаясь в  объятия модернизма, опыт классиче-
ских традиций, и  к ним неизменно возвращался: так 
рождалась в танце неоклассика.

Тут отправная, исходная точка — сошлись, пересек-
лись, столкнулись крупные художественные воли и пред-
почтения: вспыхнули искры творчества, занялись зори 
предстоящих откровений. Это была «точка роста» буду-
щего балетного искусства нового ХХ века: все ломалось 
и  начиналось сызнова. Существовало в  мощном поле 
противодействующих начал и  переломных событий: 
изгнание Петипа из Мариинского театра в 1903 году — 
один полюс, приезд в  Петербург Айседоры Дункан 
в  1905-м другой. Кончилась одна эра, началась другая. 
Новая эра классического танца. И  не  только классиче-
ского: танца вообще.

Менялась роль танца в культуре человечества, его 
место в цивилизации.

Осознание того пришло не  сразу. Да  и  кардиналь-
ным открытиям еще предстояло свершиться. «Лебедь», 
ставший «Умирающим», Павловой и Фокина — 1907 год; 
«Петрушка» Нижинского и  Фокина — 1911-й; «Весна 
священная» в  постановке Нижинского — 1913-й. Пере-
ломные моменты овеяны музыкой еще одного гения — 
И. Ф. Стравинского. В этом ряду, на мой взгляд, и Танц-
симфония Лопухова. Вроде бы бесцветно прошедшая 
премьера, не  удостоенная во  время показа даже скан-
дала, взорвала хореографические будни.

Почему?
Здесь тенденция отрицания — созидать новое во-

преки предшествовавшему, наперекор, — исчерпала се-
бя. Культура прошлого, сокровища, достигнутые там, со-
ставляли незыблемую основу, стержень мировоззрения 
нашего героя, в полную грудь жадно вдохнувшего атаку-
ющий воздух перемен. Лопухов как хореограф вступал 
в мир не разрушителем — созидателем. Таким и был его 
герой. Герой Танцсимфонии. Она в  этом смысле авто-
био графична. «Кто хочет знать, что я за человек, смотри 
Танцсимфонию», — начертано Лопуховым на первой стра-
нице хореографической партитуры 1. Исповедь!

Лопухов — созидатель, творец новой Вселенной 
танца. А вокруг?

Пафос ломки и  разрушений — суть происходяще-
го в первые два десятилетия ХХ века. Мир взбунтовал-
ся, покусился на  основы своего существования. В  Рос-
сии — революции, одна за  другой. И  Европа втянута 
в эти события, непосредственно участвует в них: тут ре-
шаются судьбы ряда стран, не только России. Мировая 
война, химическое оружие — реальная угроза жизни 
на Земле.

Искусство предчувствует драматические события 
реальности и  по-разному откликается на  них — то  бо-
лезненно, то с надеждой на просветление.

Трагизм противоречий эпохи — в  обреченности 
ряда героинь Павловой и  Спесивцевой. Лебедь Павло-
вой умирает, вопреки музыке, но  в  памяти зрителя на-
вечно отпечатался образ совершенства и  красоты —  
и они бессмертны! Петрушка Нижинского, сочиненный 
Фокиным, словно вопрошает: есть ли будущее у  чело-
вечества, расстающегося с  последними следами ду-
ховности. Эти отсветы духовного, искренние отклики, 
живость душевных движений остались только в изоли-
рованных от  внешнего мира ограниченных простран-
ствах, так схожих с камерой-одиночкой, — у кого? У кук-
лы с тряпичным телом!

«Весна священная» и  формой, и  масштабом спорит 
даже с  этими шедеврами. Это не  шедевр — больше: 
революция. Хаос надвигается на мир и готов его погло-
тить. Способы умерщвлять массы людей совершенству-
ются, пугая масштабами. Всё поглотит хаос? Смерть вос-
торжествует?

«Нет!» — провозглашает скандальная премьера, в ми-
ре, несмотря ни на что, исконно царит порядок. Незыб   ле-
мый, вечный, нерушимый. Если человечество за бы ло эти 
истины, следует вернуться к началу, к исто кам — к перво-
основе.

Первобытности!
И  там, в  «Весне священной», смерть присутствует, 

даже организует ход событий. Но  это не  конец — нача-
ло всеобщего пробуждения. Как у  зерна: умирая, оно 
дарит новую жизнь. Так было — и так будет всегда.

А  Танцсимфония? Неужели тут можно увидеть пе-
рекличку, некую связь? Там — ломающий привычное 
Стравинский, модернист, здесь — классик, Бетховен.

Четвертая симфония, эта просветленная, лирич ней-
шая музыка написана композитором в  годы влюб лен-
ности и  предвкушения счастья, несет в  себе тор жество 
вечного порядка. Лопухов вторит ему. А вре мя? Согласу-
ется с  намерениями хореографа или им противостоит?

Премьера Танцсимфонии состоялась 7 марта 1923 го-
да. А  задумана много раньше: если верить записи Ло-
пухова на  той же хореографической партитуре, еще 
в  1918 году 2. В  прошлом — мировая война и  Октябрь-

1 Хореографическая партитура Танцсимфонии Ф. В. Лопухова «Величие мироздания» на музыку Четвертой симфонии Л. Бетховена (руко-
пись). Из личного архива автора статьи (передана в ноябре 1967 года). Об этом документе см.: [13, с. 31].

2 Там же.
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ская революция, настоящее — Гражданская война. Она  
завершится созданием в  1922 году нового государ-
ства — СССР. Хаос, анархия, разруха и здесь первенство-
вали, только-только забрезжили новые возможности 
от  былых ужасов очнуться. Лопухов эти возможности 
предвосхищает. Его шокирующее произведение про-
возглашает главенство порядка, зовет к  стройности, 
гармонии, красоте.

Незыблемость основополагающих законов — усло-
вие существования и  общества, и  природы. И  эти за-
коны едины! «Весна священная», действительно, па-
радоксальным образом с  Танцсимфонией, как видим, 
перекликается.

Нижинский и Лопухов по-разному, отвечая приро-
де музыкальной основы, говорят о сходном!

Нижинский — о  вечной, непременной победе жиз-
ни. Итог там, повторимся, — всеобщее пробуждение 
могучих природных сил, тенденций созидания. И чело-
век в происходящем деятельно участвует. Он — связую-
щее звено между кормилицей-землей и  высшими, бо-
жественными силами: их надо расположить — и к себе, 
и  к земле, задобрить, взять в  союзники. Даже ценою 
жертвы. Приношение жертвы здесь — не  убийство че-
ловека, привычные нравственные оценки тут не  годят-
ся. «Избранница» осознает значимость собственной 
персоны в  данных обстоятельствах: ее «величают». 
И весь обряд развертывается таким образом, что дела-
ет ее центральной фигурой, своеобразной «королевой» 
происходящего. «Избранница» сознательно жертвует 
собой! И как — в танце.

Она уже изнемогает, у  нее нет сил, вот-вот упадет. 
Соплеменники не дают ей коснуться земли, напитаться 
притоком сил, продлить мгновения жизни. Помогают 
ей завершить путь — выполнить священный долг.

Кто она здесь, «Избранница»? Героиня? Нет! Она 
чрезвычайно значимое звено в цепи. Завершающее. Из-
бранная — могла быть другая. Избранная не  людьми — 
высшими силами, судьбой.

Личности еще не родились, их тут нет. Персонажи — 
определенные функции, у  них есть предназначение. Ста-
рей ший-Мудрейший — страж незыблемого порядка, но-
си тель традиции. Исполняет важнейший акт в пробуж де-
нии Земли: «Поцелуй земли». «Избранница небес» при зва-
на наладить связи с  высшими силами, умилостивить их.

У  Лопухова, напротив, герой — личность: демиург, 
творец. Танцсимфония — о сотворении мира танца и рож-
дении тем самым Художника. Итог — духовный взлет че-
ловечества, торжество в  человеке творческого начала. 
Победа разума, порядка, гармонии, красоты.

Темы «Весны священной» и  Танцсимфонии, дей-
ствительно, парадоксальным образом перекликаются! 
Главенство порядка, торжество созидательного начала,  
творческих сил природы — в  «Весне священной», и  че-
ловека — в Танцсимфонии.

Исторический процесс погружает мир в  объятия 
хаоса и  разрушений; искусство этому противостоит — 
столь несхожими гимнами созиданию.

В Советской России, уставшей от крикливости агит-
театра, от  несовпадения там намерений и  результата, 
А. В. Луначарский в  1923 году провозглашает: «Назад 
к  Островскому!» Интерес к  прошлому, к  достижениям 
искусства былых времен возрождается на официальном 
уровне! Лопухов, оказывается, и здесь время опережал.

Об  истоках Танцсимфонии и  предыстории напи-
сано предостаточно, в том числе и автором этих строк 
[12–14]. Непременно называют опыты М. Фокина 
и  А.  Горского, вспоминают даже А. Дункан, своим тан-
цем интерпретировавшей симфоническую музыку. Ба-
летный театр, действительно, вслед за ней повернулся 
в  эту сторону. И  оттенок студийности тут присутство-
вал: Лопухов осуществил свой замысел на  группе эн-
тузиастов «Петроградский академический Молодой 
балет» — тех, кто гнушался театральной рутины и  ака-
демической косности, жаждал перемен, собственными 
усилиями способствовал им.

А само событие оказалось значимым не для зрите-
ля — для участников спектакля, прежде всего, погру-
жен ных в  лабораторные поиски рождающегося само-
бытно го хореографа, подлинного художника. Сам 
процесс творчества разворачивался на  их глазах, тут, 
в  репетиционном зале, вовлекая их в  это чудо рожде-
ния неведомого и желанного. Мариэтта Харлампиевна 
Франгопуло 3, тогда двадцатидвухлетняя начинающая 
танцовщица, рассказывала мне, что встречи с  Лопухо-
вым околдовывали молодежь. Она уверяла: его понять 
было трудно, их разделял и  возраст, и  опыт, и  осозна-
ние проблем; увлекала, завораживала страстность, уве-
ренность в  плодотворности избранного пути — одер-
жимость даже, почти экстатическая. Лопухов был фа-
келом, горел — они, начинающие, вспыхивали рядом.

Перечень имен, причастных к  рождению Танцсим-
фонии, впечатляет. Тут много персон первейших. Утвер-
дившихся как знаковые в отечественном балете и даже 
зарубежном.

Но  особое место в  нем принадлежит Георгию Ба-
ланчивадзе, будущему Джорджу Баланчину, справед-
ливо величаемому создателем американского балета. 
А  здесь, в  «Молодом балете», он  успешно ставил пер-
вые свои номера и  даже сочинял музыку. Слыл глав-
ным хореографом и  в известном смысле верховодил 
сообществом.

В  пристрастии к  музыке едва ли не  обошел Лопу-
хова. Он был пронизан музыкой с детства. В семье все 
были к  ней причастны: отец — известный грузинский 
композитор — пел, увлекался, как и  супруга, фортепиа-
но. Брат унаследовал талант отца и тоже состоялся как 
высоко ценимый в советское время сочинитель музыки.  
Георгий с  фортепиано не  расставался; в  трудные пер-

3 Создатель уникального собрания раритетов по истории русского балета со времен Хореографического училища, своеобразного музея, 
ныне Мемориальный кабинет по истории русского балета носит ее имя.

Танцсимфония Ф. В. Лопухова «Величие мироздания»
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вые послереволюционные годы, когда Театральное 
училище было закрыто, оставшись без средств к  суще-
ствованию, юношей стал кормильцем и  зарабатывал 
на  хлеб тапером в  кинотеатрах, сопровождая немые 
фильмы, не  гнушался быть аккомпаниатором просто 
на танцах. Поступил даже в консерваторию, чтобы про-
должить свое образование как пианист, не  исключено, 
занимался там и  композицией; не  закончил полного 
курса из-за отъезда за рубеж.

Лопухов, назначенный хореографом-руководителем 
балета бывшего Мариинского театра, признанный как со-
стоявшийся хореограф, и  Баланчивадзе, делающий в  ба-
летмейстерской карьере первые шаги, оказались не про-
сто единомышленниками — они по  природе своего та-
ланта были близки: таких называют «одной группы крови».

Баланчин в затеянном Лопуховым невиданном зре-
лище оказался драгоценным зерном, напоенным аурой 
открытий Мастера, признанного им впоследствии Учи-
телем: это зерно открывалось, прорастало, давало пер-
вые многообещающие ростки. Оба, вслед за  Фокиным, 
обозначившим рубеж балета ХХ века, наметили основ-
ные пути танца будущего: границы, в которых этому ис-
кусству предстояло развиваться.

Первым это сделал Лопухов. Он обозначил предел 
собственных возможностей танца: состязание с симфо-
нической музыкой. Обсуждение природы балетного 
искусства нередко ограничивают истиной — раздел му-
зыкального театра, тем самым подчеркивая тяготение 
с  одной стороны к  музыке, с  другой — к  театру. Танец 
тут остается в  тени. Лопухов, погружаясь в  музыку, та-
нец лелеет, пестует, ему поклоняется, даже боготворит. 
Хореограф так сформулировал свой «символ веры»: 
«Танец — шаг Бога, — с  музыкой — языком Бога, — вот 
все что нужно для новой освобожденной формы хорео-
графического искусства, называемого мной „танцсим-
фония“» [4, с. 4]. Изобретатель этого типа спектакля 
дерзко полагает «насущной необходимостью <. . .> соз-
дание новой формы хореографического искусства, 
с  танцем освобожденным и  самодовлеющим» [4, с. 3]. 
Рефреном — «освобожденный»: от чего? От фабулы, сю-
жета — конкретики слова, предметности оформления, 
адресной узнаваемости изобразительного искусства: 
«Хореография, заперев себя в  тесные рамки сюжетно-
аксессуарного балета, не  выявит все свое богатство 
и не представит возможность дать величайшие момен-
ты хореографического переживания» [4, с. 3].

К  этому — величайшему переживанию, то  есть по-
трясению от  танца — зовет реформатор! Недаром раз-
мышления о  собственной профессии — книгу «Пути 
балетмейстера» — он  адресовал своему кумиру: «По-
свящаю высшей представительнице хореографическо-
го искусства Анне Павловне Павловой» [7, с. 5].

У  Бетховена Четвертая симфония программы 
не  имеет. Лопухов своему детищу программу все-таки 
предпослал. Принято считать, ее многозначительная 

туманность провалу премьеры весьма способствовала. 
Баланчин этот опыт учел и  никогда не  отвечал на  во-
прос, о чем его постановка.

Между тем предложенная Лопуховым, высмеянная 
современниками программа — интересный документ 
времени. Дань гигантомании, гиперболизации проис-
ходящего — все события воспринимать преувеличен-
ными. Но об этом отдельный разговор. Сначала хочется 
узнать — можно ли понять сегодня нам, вооруженным 
опытом балета прошедшего столетия, о  чем была от-
вергнутая современниками тех далеких 1920-х годов 
новаторская постановка Лопухова.

Сделаем еще одну попытку.

Четвертая симфония Бетховена — о  счастье, озаряю-
щем человека изнутри. Это «одно из редких в наследии 
Бетховена лирических сочинений крупной формы», тут, 
утверждает известный музыковед, музыка «озарена 
светом счастья, идиллические картины согреты теплом 
искреннего чувства» [2, с. 91]. И  продолжает: «В  мед-
ленном вступлении возникает романтическая карти-
на — с  тональными блужданиями, неопределенными 
гармониями, таинственными отдаленными голосами. 
Но сонатное аллегро, будто залитое светом, отличается 
классической ясностью. Главная партия упруга и  под-
вижна, побочная напоминает простодушный наигрыш 
сельских свирелей — фагот, гобой и  флейта словно пе-
реговариваются между собой» [2, с. 92–93].

Во  Вступлении у  Лопухова Герой величаво ступал 
ушедшим в  себя, в  собственные мысли, стремясь в  да-
лекие выси. Его заоблачные мечтания — начало, зачин 
творческого акта: поиск темы, замысла будущего созда-
ния. Он — художник. Образ, рожденный его фантазией, 
предстает в  облике девушки. Теперь они неразрыв-
ны: девушка следует за юношей, настигает его, обегает 
кругом — «окольцовывает», составляет ему пару. Ге-
рой — одновременно индивидуальность и  нечто иное: 
созидатель, демиург и часть сообщества, составленного 
из таких же личностей как он, восьмикратно повторен-
ных, множащих его, это единая команда. Так рождалась 
средствами пластики тема творчества.

Участники, собравшись в  линию, воедино, цепоч-
кой огибали сцену. Мелькнула фигура спирали (она 
воцарится в  финале) и  тут же исчезла, растворилась: 
участники составили в  итоге круг. Пытливый взгляд 
каждого нацелен в  центр — прикован к  нему. Сверша-
лась ворожба. Усилия складывались, фокусировались, 
росли лавиной, концентрируясь, достигали критиче-
ского предела. Словно солнечные лучи собирались уве-
личительным стеклом. Взрыв был неминуем, разметал 
участников ритуала в  стороны. Свершалось главное: 
в  музыке рождалась тема, в  сценическом действии — 
образ Солнца: знак озарения, открытия, творчества. Его 
символизировал круг — фигура идеальная, знак совер-
шенства, божественности, духовности 4.

4 В Программе Лопухова: «I. Вступление. 1. Образование света. 2. Образование солнца».
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Гас свет и  снова зажигался. В  глубине сцены — об-
ретенное, два концентрических круга исполнителей: 
внутренний — девушек, наружный — юношей. Достиг ну-
тая во  Вступлении спаянная общность распада лась те-
перь на  две группы, представленные как независимые. 
Их действия будут различны, даже противо постав лены: 
в каждый момент «команды» существуют в про тивофазе.

Силы покидали юношей: они сникали, становились 
на колено, ложились на пол, съеживались в комок. И на-
долго замирали недвижимо — до начала репризы глав-
ной партии. Зато девушки расцветали в  танце. Так хо-
реограф реализовал в  пластике динамичную главную 
партию первой части бетховенской симфонии: как саму 
жизнь и обещание жизни в будущем — там, где она по-
кою временно уступила.

Тема взлета, устремления ввысь намечалась уже 
во  Вступлении — и  позой юношей, и  движениями де-
вушек: они исполняли маленькое jeté чуть отрыва-
ясь от  земли, «вспархивая», словно откликаясь на  зов 
ввысь. Теперь к  этим приглушенным, едва намечен-
ным прыжкам добавлялись другие, тоже исполняемые 
не  в  полную силу, «под сурдинку»: pas de chats, saut de 
basque. Тенденция приподняться над землей, возвы-
ситься над нею, сказывалась и в других движениях: pas 
glissade, шаги на пальцах, потом pas de bourrée.

Девичий круг выскальзывал из  теснящего кольца 
замерших партнеров, освободившись, обретал инициа-

тиву: исполнительницы четверками обегали лежащих 
юношей в  противоположных направлениях, навстречу 
одна другой — не то прощаясь с ними, не то перенимая 
утраченные теми возможности. Снова мелькнул образ 
спирали, теперь развернувшейся в  линию. Творцами, 
художниками становились героини происходящего, де-
вушки. Они повторяли начальную позу юношей — при-
сягу, призыв к взлету; иным стал их шаг — поднявшись 
на пальцы.

Звучала Первая побочная партия. Диалогу духовых 
инструментов в  музыке Лопухов сопоставлял диалог, 
реализованный средствами пластики. Тема общения 
утверж далась на разных уровнях, укрупняясь.

Творец, демиург в  женском обличье являл новое, 
собственное создание — фигуру полукруга амфитеат ром, 
составленный танцовщицами. Полукруг был распахнут 
в  зал, будто обнимал зрителей, искал там свое продол-
жение. Новая форма оказывалась производной от  най-
денной предшественниками — круга. Тот и сейчас сохра-
нялся неподвижной группой танцовщиков па мятником 
достигнутому. Новой находке — полукру гу — предсто-
яло утвердиться в следующей части Танц симфонии как 
организующее начало в структуре композиции.

Полукруг из  девушек дробился на  пары: соседки 
брались за  руки, поднявшись на  пальцы, кружились 
на  месте. В  танец вкрапливались движения балетно-
го адажио. Этот вступительный диалог внутри каждой 

Участники Танцсимфонии Ф. В. Лопухова  
«Величие мироздания»  

(опубликовано в: [13, с. 41])
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пары сменялся обращением танцующих к лежащим, не-
подвижным. Ликующие в  танце будоражили «впавших 
в  спячку», звали к  пробуждению. Девушки разрезали 
этот круг диагональю своего бега, огибали изнутри, 
потом снаружи. Их пульсирующий круг то  сжимался, 
то расширялся — казалось, «дышал», в надежде вернуть 
это животворное дыхание партнерам.

Наконец, пробудить юношей удавалось. Но  энер-
гия пребывающих в танце иссякала.

Вступала главная партия репризы. «Команды» под-
меняли одна другую, обменивались темами: из  танца 
выбывали девушки, становясь недвижимыми, оживая 
лишь в самом финале части; юноши, напротив, наби ра-
ли силу. Их танец перекликался с  тем, что явили пред-
шественницы, в  общих чертах повторял знакомые 
ходы. Отличались детали: пальцевую технику заменили 
партерные вращения, прибывала прыжковая техника. 
Взлет становился уверенней.

Финал обозначал повтор цикла, возобновляемость 
как незыблемый закон: снова «увядали» юноши, воз-
вращались к жизни девушки. В танце воплощалась пре-
емственность поколений. Она была вечной. Найденное,  
открытое, завоеванное, сама жизнь, наконец, непремен-
но передавались восприемникам.

Лопухов Танцсимфонией присягал в  верности тра-
диции, ее животворной силе 5.

В  первой части постановки рождались пластиче-
ские идеи, которые затем развивались в  следующих 
разделах. Так было и  с рисунком танцевальных групп, 
и с некоторыми комбинациями движений — своеобраз-
ными зернами будущих танцевальных фраз, комбина-
ций, тем. Классический танец в композициях Лопухова 
постепенно раскрывал свои возможности, являя то од-
ну, то  другую грань. Общим было — оторваться от  зем-
ли, приподняться над нею. Возвыситься над обыденно-
стью увлеченным мечтою. И — произрасти: дать начало 
тому, что следом вырастет, даже расцветет.

Следующая часть симфонии у  Бетховена — цент-
ральное адажио, поэтичнейшие страницы лирики ред-
костной красоты. Этой музыкой восхищались Чайков-
ский и  Шуман. Композитор наслаждался личным 
счастьем и одаривал своим восторгом остальных.

Музыковед А. К. Кенигсберг писала: «Вторая часть — 
типичное бетховенское адажио в  сонатной форме, со-
четающее напевные, почти вокальные по  складу темы 
с  непрерывной ритмической пульсацией, которая при-
дает музыке особую энергию, драматизирующую раз-
витие» [2, с. 93]. Вторая часть у  Лопухова раскрывала 
богатство выразительных средств танцевального ада-
жио — раздела лирики преимущественно. Здесь утверж-
далась красота, ее огромная созидательная сила. Вспо-
минался Достоевский, его девиз: «Красота спасет  мир!»

В  этой постановке, студийной по  характеру, все 
исполнители, считалось, равноправны, и  привычного 
для балетной труппы иерархического деления на  со-
листов и  кордебалет не  было. Это справедливо, но  не 
до  конца: во  второй части Танцсимфонии впервые по-
являлись две исполнительницы, которым придавалась 
особая роль, центральная — воплотить образ красоты. 
Это были Александра Данилова и Лидия Иванова, обе — 
выпускницы 1921 года, ученицы О. И. Преображенской, 
которым предсказывалась блестящая сценическая ка-
рьера: в  них видели будущее петроградского балета 6.

Начальная композиция второй части воспроиз-
водила найденное в  предыдущем разделе девушками, 
ставшими творцами — полукруг, амфитеатр, составлен-
ный здесь из  восьми юношей. В  центре — в  фокусе их 
внимания — находились две танцовщицы, новые, осо-
бенные, казалось, сотворенные духовным посылом 
Творца, Художника. Этот посыл и был воплощен коллек-
тивным портретом Героя в облике восьми юношей.

Они охраняли это очерченное ими пространство, 
изолировали и  защищали отделенное, напитывали соб-
ственной энергией: концентрировали ее, адресуя до пинг 
дуэту девушек. Цепочкой, взявшись за  руки, не  схо дя  
с  места, юноши, в  полном согласии с  музыкой, переда-
вая ее подчеркнутую ритмическую фигуру, переступа-
ли с  ноги на  ногу — акцент делался то  на переднюю, 
то  на  заднюю ногу. Девушки, тоже взявшись за  руки, 
вместе с  юношами начинали с  того же движения, «пе-
реступа»: так сразу заявлялись их единство, родство. 
Пульс, биение сердца были общими. Затем их танце-
вальные партии расходились: главную «мелодию» вели 
участницы дуэта, мужская часть ему аккомпанирова-
ла, помогала реализовать общий посыл к набору высо-
ты, взлету.

Ассоциации множились. Особенные, отличные от ос-
тальных «солистки» могли напоминать о  музах му зыки 
и танца — они тут были, настаивал хореограф, на равных.

В танце центральной пары расцветало адажио, ос-
нову которого составляли позы классического танца: 
arabesque, attitude, à la seconde. Оно разворачивалось 
как традиционное, по законам балетного урока — за не-
изменным grand plié следовал подъем на  пальцах, сме-
на ракурса, руки в  port de bras устремлялись ввысь. 
Позы чередовались с прыжковыми движениями, посте-
пенно проникали и в мужской танец.

Восьмерка юношей распадалась на  два симмет-
рич ных, повторяющих одинаковый «хореографиче-
ский текст» квартета: в центре каждой четверки — одна 
из  ге роинь. Возникали переклички со  «Спящей краса-
вицей» — отдаленное напоминание об  адажио Авро-
ры с  четырьмя женихами. Элементы дуэтного танца 
здесь, действительно, возникали: юноши возносили 

5 Вот как этот раздел Танцсимфонии был представлен в Программе Лопухова: «II. Жизнь в смерти и смерть в жизни», и состоял из следующих 
эпизодов: «3. Образование жизненного начала в смерти предыдущей жизни; 4. Расцвет жизни на смерти; 5. Образование нового жизненно-
го начала; 6. Жизнь нового жизненного начала».

6 Жизнь распорядилась судьбами начинающих танцовщиц по-своему: Данилова в 1924 году покинула Советскую Россию и обрела славу 
за рубежом, Иванова, к несчастью, вскоре погибла (утонула в Неве).

Аркадий СоколовКаминский
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вверх своих героинь, затем бережно опускали. Следо-
вали обводки — поочередно, как в  «Спящей», по  одно-
му подходили партнеры, каждый обводил даму целый 
круг в  определенной позе. С  новым партнером поза 
менялась: atti tude croisée вперед, затем назад, arabesque, 
à la se cond. Параллельно текущие адажио у двух одина-
ковых групп разворачивались как между собой связан-
ные, «прошивались» повторами объединенного жен-
ского дуэта, возвратом его начальной цельности. Всех 
вместе «цементировали» одновременно исполняемые 
усложнявшиеся pas. 

Реприза начиналась с  буквального повтора тан-
цевального материала, обновлявшегося лишь к  концу. 
Красота торжествовала. В  завершение все повторя-
ли начало партии солисток, усложненные поворотом 
в позе адажио.

Повторялась первая композиция: полукруг юно-
шей, в центре солистки. Движения — у всех начальные 
«переступы». Они припечатывали властный волевой 
ритм, такой же повелительный как в  музыке. Красота, 
творчество утверждались непременным условием жиз-
ни, основой основ. Вот стержень, суть, Божественное 
начало 7.

В  музыке, а  следом и  в пластике третьей части возоб-
ладали жанровые черты. У  композитора, по  мнению 
А.  К.  Кенигсберг, эта часть «напоминает <. . .> грубова-
тые, полные юмора крестьянские менуэты» [2, с. 93]. 
Возникавшие тут у  Лопухова пластические образы со-
держали следы «предметности», конкретика просве-
чивала, отвечая жанровому характеру музыки. Здесь 
возникало некое подобие персонажей: адрес был едва 
намечен, буквального подобия и  сходства не  требо-
валось. Мужчинам поручались эпизоды «резвячество 
пите кантропов» 8, «косари»; женщинам — «игры бабо-
чек, первый полет птички, уход с  работы женщин, уме-
лый полет птицы».

Начиналось с  пластики приземленной, топчущей-
ся, агрессивно-враждебной, пригибающей к  земле —  
так было у мужчин; контрастом к ней возникало утвер-
ждение вертикали, тяготение ввысь, обретение наби раю-
щего уверенность полета — этим отличались жен щины. 
И  тут красота одаривалась победными интона циями, 
преодолевала низменное, прозу жизни. Происходила 
поэтизация трудового процесса, возводимого в  ранг 
художественного свершения.

В  этой части Танцсимфонии уживались два ком-
позиционных приема. Эпизоды чередовались, «склеи-
вались» как в  монтаже, достоянии кино. Пластические 
темы, кроме того, могли также проникать одна в другую, 
наслаиваясь, дробясь, усложняясь, взаимно влияя, как 
в музыке.

Занавес поднимался при повторе первой музыкаль-
ной темы. Две мужские фигуры, сгорбившись, угро жаю-
ще нацеливались на  соперника. Противники нетерпе-
ливо топали, вызывая конкурента на  бой. Руки висели 
плетьми, потом готовились к  схватке. Удар в  пол, под-
скок, шаг на  другую ногу повторялись. «Персонажи» 
бычились, но  к  атаке пока не  переходили. Не  вступая 
в рукопашную, казались связанными, одним целым, не-
разлучными пересекали сцену по диагонали. Их сменя-
ла такая же пара «ершистых» кавалеров, повторяя пла-
стические заявки предшественников.

Порхающими движениями, перепрыгивая с  ноги 
на ногу, легким ветерком появлялись две девушки (эпи-
зод «игры бабочек»). Их траектория начиналась по  од-
ной диагонали, затем в  центре сцены капризно меня-
лась на диагональ другую. Ход на пальцах подчеркивал 
устремленность вверх. Девушек сменяла двойка спо-
рящих мужчин. Агрессивность их атак росла. Весь раз-
дел, начиная с выхода «бабочек», повторялся, число ис-
полнителей росло: девушек теперь было трое, мужчин 
четверо.

В  следующем эпизоде («Косари») утверждалось 
торжество целесообразного ритма, согласованность 
трудового процесса. Четверо юношей энергично взма-
хивали воображаемой косой, затем, как написано 
в  «Хореографической партитуре» у  Лопухова, «якобы 
переворачивают косы, якобы вытирая травой, и  яко-
бы точат косу» 9. Их сменяла двойка женщин (эпизод 
«Первый полет птички»). Их «полет» пока был неуверен, 
словно птенцов «шатало» из  стороны в  сторону. Поза 
собранная, не парения.

Радостную уверенность вносил эпизод «Уход 
с  ра боты женщин». Они пританцовывали в  ожидании 
праздника. Девушки и  юноши, наконец, появлялись 
вместе — четыре пары выстраивались кругом в центре 
сцены. Садились на пол, лицом из круга, плечом к пле-
чу. Поднимали одну руку вверх, взгляд устремлялся 
ввысь, как будто участники следили за  чем-то в  небе. 
Девушка с  распластанными в  стороны руками — «кры-
льями» — кружась, огибала сидевших, исчезала (эпизод 
«Умелый полет птицы»).

Снова агрессивные юноши начала напоминали  
о  себе, выглядывая из-за  кулис с  четырех углов. Их 
«спор» разрастался, его вели теперь вместо двух четве-
ро. Композиция повторялась — следовал эпизод «игры 
бабочек». Исполнительниц теперь становилось пятеро. 
Повторы целых разделов в пластике точно соответство-
вали повторам в музыке.

Завершалась часть согласным союзом контраст-
ных тем у  мужчин и  у женщин: агрессивность раство-
рилась, исчезла, наступало умиротворение. Четверо 
мужчин, между ними три женщины появлялись единой 

7 В Программе у Лопухова: «III. Тепловая энергия». Эпизоды: «7. Активно пульсирующее мужское начало. 8. Пассивное развитие женского на-
чала. 9. Активно пульсирующее мужское начало. 10. Пассивное развитие женского начала».

8 Словотворчество Лопухова, свойственное тому времени — достаточно вспомнить В. Хлебникова. Новое слово изобретено им по аналогии 
с «ребячеством», например. Удобный объект уничижительных нападок для современников.

9 Хореографическая партитура Танцсимфонии Ф. В. Лопухова «Величие мироздания» на музыку Четвертой симфонии Л. Бетховена.

Танцсимфония Ф. В. Лопухова «Величие мироздания»
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шеренгой на авансцене, открытые залу. Теперь они по-
вторяли одни и те же движения из тех, что были прежде 
(эпизод, по  Лопухову, «Объединение всего существую-
щего через радость существования»).

В этой, жанровой части Танцсимфонии, отразилось 
богатство и  многообразие форм жизни, в  некотором 
смысле — эволюция цивилизации: примитив вытеснял-
ся. А  в итоге — победа стремления над обыденностью 
воспарить, торжество духовного начала.

В четвертой, заключительной части Танцсимфонии 
главенствовала моторность, устремленность вперед, 
в  крылатые дали, в  будущее. Многие пластические мо-
тивы из  предыдущих разделов объединялись стреми-
тельным потоком жизни. Это вполне отвечало тут бет-
ховенской партитуре: «в  легких шуршащих пассажах 
главной партии чудится кружение каких-то  легкокры-
лых существ, <. . .> ликующий бег темы завершает сим-
фонию» [2, с. 93–94]. Чисто оркестровое исполнение 
длилось до 99 такта, затем поднимался занавес.

В  финале появлялись все восемнадцать участни-
ков. Они не делились на группы, появляясь по одному, 
вливались в общую композицию, составляя единое це-
лое. И пластика у них была общая. Идея тождества, со-
гласия утверждалась как главная.

Преобладала диагональная композиция, признан-
ная самой динамичной. Юноши и  девушки, чередуясь, 
составляли вытянувшиеся в  линию пары (из  точки 6 
в точку 2): кавалер правую руку держал на талии парт-
нерши, левую соединил с  противоположной рукой да-
мы — единство, замкнутое целое. Подскоки в позе ara
besque чередовались с  assemblé, changement de pieds, 
усложненных поворотами на четверть тура.

Покинув сцену, исполнители возвращались по дру-
гой диагонали (из  точки 4 в  точку 8) параллельными 
самостоятельными колоннами. Юноши танцевальную 
тему заявляли, девушки затем подтверждали ее повто-
ром. Появились большие прыжки, заноски. Вращения 
усложнялись: повороты в  позе на  месте и  с продвиже-
нием, затем в  прыжке. Динамика прибывала. Вкрапли-
вались комбинации движений из предыдущих разделов 
Танцсимфонии. Летящая поза arabesque варьи ровалась 
многократно — то  с  одной ноги, то  с  другой, спиной 
в зал либо обращенная к зрителям. И руки совершали 
те же круговые движения, которыми начиналась вторая 
часть, адажио — Величание красоты. Красота оконча-
тельно торжествовала.

Свет гас, устанавливалась финальная композиция. 
Она провозглашала итог.

Спираль, составленная из  поз участников, возно-
си лась ввысь, в  небо. Начиналась слева на  авансцене 
ле жащими фигурами, постепенно набирала высоту, 
оги бала сцену и  завершалась в  центре утверждающей 
композицией. То был триумф Красоты и Духовности.

Композиция из  четырех слитных групп, разделен-
ных между собою, имела явное сходство с поэтическим 

высказыванием — напоминала четверостишие. Солист-
ки, олицетворявшие Красоту во Второй части, оказыва-
лись вознесенными над всеми: Данилова парила под-
нятая в  позе arabesque с  вытянутыми вперед обеими 
руками, Иванова венчала всю группу в центре.

Лопухов ставил Танцсимфонию, повторим, на  коллек-
тиве энтузиастов «Петроградский академический Моло-
дой балет». Работа велась во  внеурочное время, начи-
ная с 1921 года. 18 сентября 1922 года состоялся первый 
просмотр. Карандашная запись автора на  Хореографи-
ческой партитуре Танцсимфонии гласит: «Демон страция 
танцсимфонии при всех представителях искусств и  по-
сле оной диспут, считаемый мною удачным» 10.

Премьера состоялась 7 марта 1923 года в один ве-
чер с «Лебединым озером» П. И. Чайковского. Соседство, 
на мой взгляд, было для новинки убийственным. «Лебе-
диное» захватывало проникновенным психологизмом: 
классический танец здесь становился портретом души 
героини. Танцсимфония Лопухова психологизма была 
начисто лишена — хореограф приглашал к  интеллек-
туальной игре, своеобразному конструктивизму танца. 
В  музыке господствовала лирика, в  пластике торже-
ствовал схематизм. Музыкальность Лопухова сказалась, 
прежде всего, в  том, как точно он  чувствовал фактуру 
музыкальной ткани, откликался на нюансы оркестровки.

Премьера завершала затянувшийся юбилейный 
вечер с вступительными речами. Предлагавшееся уста-
лой публике зрелище раздражало непривычностью 
жанра, шокировало отсутствием знакомых танцеваль-
ных форм, эмоциональной сдержанностью. Зал лиши-
ли даже права наслаждаться виртуозным танцем в его 
блистательных концертных возможностях! Умозритель-
ные конструкции к  эмоции не  вели. Реакция публики 
была неожиданна. Как вспоминал Н. Солянников, «вме-
сто привычного гула аплодисментов, воцарилась гро-
бовая тишина. Зрительный зал не аплодировал, не сме-
ялся, не свистел — он молчал» [9, с. 279].

Бушевала пресса. Рецензии преобладали разгром-
ные. «Философское гоп са-са» — злорадствовал Н.  Бро-
дерсон [3]. Не стеснялся в выражениях и А. Волынский, 
понося «подававшего надежды штабного писаря», ко-
торый, «встав ото сна <. . .> принялся перелагать свои 
ночные видения на  образы любимого им балета» [5]. 
Ирония других была сдержана, но  присутствовала, вы-
держанная в  более приличествующей форме: «сенса-
ционной новинкой и  „гвоздем“ вечера явилась „танц-
симфония“ Ф. В. Лопухова», констатировал Н. Носилов 
и  тут же отдавал новинке должное: «воспользоваться 
танцем для символизации отвлеченных философских 
идей — мысль далеко не банальная» [8].

Находились и  такие, кто, не  приемля в  целом по-
ставленного молодым хореографом как художествен-
ного результата, понимали значимость его усилий для 
будущего всего танцевального искусства: «Попытка 

10 Хореографическая партитура Танцсимфонии Ф. В. Лопухова.
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Ф.  Лопухова в  его „Танц-симфонии“ 11 и  является попыт-
кой дать балету иное направление, придав ему, прежде 
всего, музыкальное содержание» [6]. Рецензент при-
знавал выдающуюся роль смельчака и  новатора: вот 
кто «почти единственный сейчас человек в  балетном 
мире, который понимает, знает и  находит в  себе сме-
лость признаться в том тупике балета <. . .>, к которому 
привело отсутствие в  балете музыкальной культуры» 
[6]. В  главном, считает автор, Лопухов прав: «именно 
музыка есть и  должна быть исходной точкой всего ба-
летного и  пластического искусства» [6]. Потому начи-
нание достойно поддержки: «Мы приветствуем смелую 
попытку лопуховской танц-симфонии, хотя, повторяем, 
не во всем с ней согласны» [6].

Ю. И. Слонимский, основоположник отечественно-
го балетоведения, начинал в те годы свой путь истори-
ка и  критика. Он  был человеком заинтересованным: 
входил в  группу «Молодой балет», сотрудничавшей 
с Лопуховым в Танцсимфонии, был ее теоретиком. И, ес-
тественно, начинание поддержал: «Балет должен стать, 
наконец, самодостаточным, самоцельным танцеваль-
ным искусством, освободиться от  аксессуаров быта, 
теат ральности XVIII века и нелепой литературности. Это 
правильно предугадал в своей попытке танцсимфонии 
Ф. В. Лопухов» [11]. Идеи Федора Васильевича повторя-
лись, были усвоены, не  вызывали возражений. Совпа-
дение было полным.

Танцсимфонию показали один раз, в репертуар она 
не вошла. А обсуждения ее продолжались: значит, все-
таки впечатлила. 2 апреля 1923 года такое обсуждение 
состоялось в  Музее государственных академических 
театров и  вызвало большой интерес — участвовало 
64  человека! 12 Открытый Лопуховым жанр Танцсимфо-
нии блистательно утвердился в  творчестве участника 
премьеры Джорджа Баланчина и  других западных ма-
стеров, спустя десятилетия возродился и в отечествен-
ном балете.

А сама хореография Лопухова? Ее вторая жизнь на-
чалась в  1986 году, уже после смерти автора. Кафедра 
хореографии Ленинградской консерватории имени  
Н.  А. Римского-Корсакова, созданная Федором Василье-
вичем в  1962 году, решила широко отметить 100-ле тие  
со дня его рождения: предполагались и концерт, и кон-
ференция. Собирали то  немногое, что можно было 
вспомнить из  его творчества: увы, в  репертуаре оно 
представлено не  было. К  тому времени автор этих 
строк уже преподавал на  легендарной кафедре, дети-
ще Лопухова, возглавляемой в  те  годы Н. А. Долгуши-
ным. Никита Александрович охотно поддерживал лю-
бую творческую инициативу. Вот и предложенную мною 
идею показать на юбилейном вечере хотя бы одну часть 
Танцсимфонии встретил восторженно. Решили остано-
виться на второй части бетховенской симфонии. Копия 
Хореографической партитуры — единственной, по воле 

11 Так в источнике.
12 См. об этом: Список присутствовавших на «Открытом заседании Музея государственных академических театров 2 апреля 1923 г.», посвя-

щенного «Танцсимфонии». Архив СПбГМТиМИ. Д. 23 (Открытые заседания Музея. Протоколы, стенограммы, тезисы докладов, повестки и др. 
материалы). Сентябрь 1920 – 26 декабря 1923 г. Л. 162. Сообщено автору П. Ю. Масленниковым.

Лопухов Ф. Шестьдесят лет в балете. 
Воспоминания и записки  

балетмейстера / лит. ред., вступ. ст. 
Ю. И. Слонимского. М. : Искусство, 

1966. Книга с дарственной надписью 
автора А. А. Соколову-Каминскому: 

«На добрую и значительную память 
Аркадию Андреевичу Соколову в знак 

благодарности понятой моей в прошлом 
охаянной работы по „Танцсимфонии“.  

16/XII 68 г. Федор Лопухов»

Танцсимфония Ф. В. Лопухова «Величие мироздания»
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Федора Васильевича оказавшейся в моих руках, — была 
мною предоставлена Долгушину. Реставрация состоя-
лась силами труппы Оперной студии консерватории.

Постановка Лопухова привлекла известного масте-
ра реконструкций танцевального прошлого Н.  Н.  Вос-
кресенскую: она осуществила ее в  Японии (2001). Пре-
мьера вызвала большой интерес и даже была отмечена 
наградой как лучшая балетная премьера сезона. Реше-
но было показать Танцсимфонию целиком и нашим зри-
телям. Идея принадлежала Н. Н. Боярчикову — он  воз-
главлял тогда балетную труппу Малого оперного театра. 
Для этой цели Боярчиков пригласил вдохновленную 
предыдущим успехом Воскресенскую, и  она тщатель-
нейшим образом восстанавливала сочинение Лопухова 
по той авторской партитуре, которая хранилась теперь, 
после смерти Федора Васильевича, в  Музее музыкаль-
ного и  театрального искусства. Готовилась премьера 
и  всё необходимое. Мне удалось увидеть одну из  ре-
петиций. Скрупулезность Воскресенской, ее внимание 
к  замыслу постановщика вызывали восхищение. Это 
был профессионализм экстра-класса, освещенный спе-
цифическим талантом реставратора. Увы! Премьера 
не  со стоялась: наследники Лопухова, ссылаясь на  ав-
торское право, запретили ее. Внук Федора Васильевича 
решил сам осуществить реставрацию всей Танцсимфо-
нии на  труппе Оперной студии консерватории. Такая 
премьера состоялась. Сохранились видеозаписи: и  ее, 
и  генеральной Малого оперного. Отличия разительны, 
не в пользу наследников.

Можно ли все-таки это произведение Лопухова 
сделать репертуарным? Вряд ли. А  вот изучать, уверен 

стоит. Прежде всего тем, кто учится танец ставить. Ис-
следователям, конечно, тоже. В этом убеждает Ю. И. Сло-
нимский. Спустя сорок лет после премьеры Танцсим-
фонии, обогащенный собственным опытом и  опы том 
мирового балета минувших десятилетий, мудрый на-
ставник так характеризует нашего героя: «он  — поэт 
танца не столько даже для зрителей, сколько для деяте-
лей советской [подставим, — отечественной. — А.  С.К.] 
хореографии» [7, с. 49]. Оценка историка исчерпываю-
ща: «Лопухов — разведчик поэзии танца по призванию. 
Быть может, он  лишился радостей, которые выпадают 
на долю поэтов танца, прямо апеллирующих к зрителю. 
Но это нисколько не умаляет достижений Лопухова, его 
вклада в советское искусство» [7, с. 49].

Единственный показ Танцсимфонии Ф. В. Лопухо-
ва «Величие мироздания», повторим, 7 марта 1923 года, 
Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой объя-
вила событием значимым, историческим, удостоила 
чествования и концерта в Эрмитажном театре, научной 
конференции и  выпуска парадного, чрезвычайно эф-
фектного издания 13. Действительно, замечательный по-
вод вспомнить о необычном художнике, одной из клю-
чевых фигур в  истории хореографического искусства 
ХХ века. Это при том, что созданное Лопуховым практи-
чески в  репертуаре не  сохранилось. По  случаю, к  юби-
леям, вспоминаются крохи. И  только одному произ-
ведению мастера уготовано сохраниться в  веках. Это 
Танцсимфония.

Состоявшиеся торжества подтвердили: творчество 
Ф. В. Лопухова, его идеи до  сих пор живы. Они оказа-
лись пророческими.
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Статья посвящена неисследованному эпизоду в биографии 
известного артиста балета и балетмейстера Л. Ф. Мясина 
(1896–1979), который в начале 1960-х годов обсуждал 
возможность постановок своих балетов в советских 
театрах. Несмотря на то, что контракт не осуществился, 
в историю переговоров были вовлечены известные деятели 
музыкального театра. В этом контексте состоялось заочное 
знакомство Л. Мясина с историком балета Ю. И. Слонимским, 
результатом чего стала их небольшая переписка. Работа 
базируется на неопубликованных архивных материалах, 
помогающих восстановить подробности этого сюжета.
Ключевые слова: Л. Ф. Мясин, Ю. И. Слонимский, М. И. Чулаки, 
история балета, балеты М. Фокина, Ленинградское 
хореографическое училище, Министерство культуры СССР.

The article is devoted to a less known episode in the biography 
of the famous ballet dancer and choreographer Leonid Myasin 
(1896–1979). In the early 1960s he negotiated staging of his 
ballets in Soviet theatres. Despite the fact that the contract 
was never implemented, it involved some well-known 
musical theatre figures. In the context, Myasin met in absentia 
the ballet historian Jury Slonimsky, which resulted in a small 
correspondence between them partly incorporated into 
the article. Archival materials help to restore the details of this 
story and plans related to the alleged collaboration.
Keywords: Leonid F. Myasin, Jury I. Slonimsky, Mikhail I. Chulaky, 
history of Russian ballet, Mikhail Fokine’s ballets, Leningrad 
Choreographic School, Ministry of Culture of USSR.

В  начале 1960-х годов в  период изменения полити-
ческого климата Леонид Мясин стремился посе-

тить Советский Союз. Покинув Россию в 1914 году, еще 
до начала Первой мировой войны, он не терял связей  
с  оставшимися в  Москве близкими родственниками, 
в  известной мере мог следить за  жизнью по  ту сторо-
ну «железного занавеса», а  иногда был склонен ее 
идеализировать, отчасти под влиянием успехов совет-
ского балета. Кроме того, с течением времени все боль-
шее значение приобретали для него собственные вос-
поминания о  дореволюционной России, в  кото рые он 
погружался особенно в  последние периоды жиз ни, 
обдумывая мемуары, вышедшие на  английском язы ке 

в  1968  го ду [24]. Неожиданно открывшиеся возмож-
ности давали шанс не  только на  встречу, но  и  повод 
проверить свою ностальгию по  утраченной в  эмигра-
ции, как ему казалось, части биографии, увидеть места 
детства и  юности, где началось его становление как 
танцовщика, вновь оказаться в  Большом театре, где 
служили артистами его родители и  где состоялись его 
детские и  юношеские дебюты 1. Не  исключал он  и  воз-
можности организовать обучение в Московском хорео-
графическом училище (своей alma mater) 17-летнего 
сына, танцовщика и  будущего балетмейстера Лорки 
(Леонида) Мясина 2. И наконец, на общем фоне улучше-
ния отношений с Советским Союзом, обоюдных гастро-
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13. СоколовКаминский А. Где танец музыкою венчан. . . Лирические заметки. СПб. : Агентство «Визит», 2002. 44 с.
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1 См. воспоминания Мясина об этом периоде [7, с. 31–43].
2 Это отражено в официальной переписке Министерства культуры СССР по поводу предстоящего визита Л. Ф. Мясина (РГАЛИ. Ф. 2329. Оп. 8. 

Ед. хр. 2357. Л. 20–21). См. также свидетельство на этот счет Лорки Мясина [4, с. 7].
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