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Введение
Художественный мир произведений Равеля можно интерпретировать как сложносоставное целое, но его
составляющие – сценические произведения – каждое в своем роде уникальны: это и музыкальная комедия
«Испанский час», и лирическая фантазия «Дитя и волшебство», и «хореографическая симфония» «Дафнис и
Хлоя», и «балет для оркестра» «Болеро».
Для современного исследователя вся история европейского музыкального искусства предстает как
непрерывный духовный поиск человека, адресующего свои «вечные» вопросы к миру и к себе самому. Столь
необходимый мыслящему человеку со времен античности диалог с окружающим миром обретает в каждую
эпоху свои неповторимые формы, определяющие основные законы организации музыкальной материи.
Таким образом, звуковое пространство ушедших столетий открывается сегодня не только яркими красками
и неповторимыми деталями, но дает внимательному слушателю возможность, опираясь на опыт
предшествующих поколений, увидеть новые духовные маршруты.
Ритмичная смена доминирующих смысловых ориентиров и правил музыкального языка выявляет
собственные внутренние закономерности «эстетического пульса» европейской культуры. На этом пути
периодически рождаются художественные явления исключительно емкие по масштабности охваченных
вопросов, убедительности обобщений и отчетливости намеченных перспектив в будущее. К таким явлениям
культуры относится одно из самых знаменитых произведений ХХ века - «Болеро» Мориса Равеля.
Известность этого позднего сочинения композитора, его счастливая исполнительская судьба, однако, не
уменьшают сложности вопросов, которые возникают перед исследователями творчества Равеля. «Болеро»
имеет не просто отличные друг от друга, но противоположные по смыслу интерпретации. Поэтому
актуальной представляется задача понимания особенной функции этого произведения в европейской
культурной ситуации первой трети ХХ века.
Цель исследования: изучение истории постановок балета «Болеро».
В соответствии с целью были определены задачи исследования:
• Рассмотреть особенности и историю создания балета «Болеро»;
• Проанализировать интерпретации балета «Болеро» в хореографическом искусстве.
Объектом исследования данной работы выступает интерпретация балета Равеля «Болеро».
Предмет исследования – компоненты художественного мира постановок балета.
Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной
литературы.
Хронологические рамки исследования: с 1928 года по наши дни.

Глава 1. История создания балета «Болеро» М. Равеля
1.1. История постановки балета «Болеро» М. Равеля
по заказу И. Рубинштейн
История создания балетного спектакля «Болеро» началась с идеи известной танцовщицы Иды Рубинштейн,
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решившей исполнить на сцене Парижской оперы хореографическую композицию на музыку уже
написанного М. Равелем «Вальса». Но этой оркестровой пьесы оказалось недостаточно для представления
ее в театральной постановке. И. Рубинштейн обратилась к Равелю с просьбой написать еще одно
произведение. Было решено, что это будет «Болеро».
Ида Рубинштейн была непрофессиональной танцовщицей. Современники отмечали, что она танцует на
любительском уровне и недостаточно технична. Зато она была артистична и отличалась яркой, колоритной
внешностью. К тому же она была богата и могла заказывать музыку для своей труппы у знаменитых
композиторов. Многие произведения, написанные для нее, вошли в мировую сокровищницу музыки. Одним
из таких произведений стало «Болеро».
Ида Рубинштейн (1983—1960) не получила полноценного хореографического образования. Природная
одаренность и частные уроки у Михаила Фокина позволили ей с успехом участвовать в парижских «Русских
сезонах» в ролях Клеопатры («Клеопатра», 1909) и Зобеиды («Шехеразада», 1910). Позже выступала как
драматическая актриса на французской сцене. В 1928 году решила создать свою труппу «Балет Иды
Рубинштейн», в которой выступала как балерина. Состав труппы был неровен, мадам была по балетным
меркам немолода и малотехнична, но благодаря высоким гонорарам новые балеты сочинили для труппы
Игорь Стравинский («Поцелуй феи» и мелодрама «Персефона»), Морис Равель («Болеро»), Анри Соге
(«Давид»), Жорж Орик («Чары феи Альцины»), Артур Онеггер («Амфион» и «Семирамида»), Жак Ибер
(«Диана де Пуатье»). Декорации рисовал Александр Бенуа, балеты ставили Бронислава Нижинская, Леонид
Мясин, Михаил Фокин. Орден Почетного легиона был вручен Рубинштейн «за вклад в культуру Франции», но
этот весомый вклад скорее относится не к хореографии, а к музыке. Все балетные постановки труппы (за
одним исключением) не имели художественного успеха, в то время как партитуры пополнили не только
французское, но и мировое музыкальное искусство.
Единственным исключением было «Болеро». Рубинштейн обратилась к Равелю с просьбой аранжировать
для задуманной ей испанской сценки какую-либо пьесу испанского композитора (например, «Иберию»
Исаака Альбениса). Равель, хорошо знакомый с самобытным искусством Испании, решил написать
оригинальное сочинение. В своей автобиографии композитор писал: «В 1928 году я по просьбе Иды
Рубинштейн сочинил „Болеро" для оркестра. Это танец в умеренном движении, постоянно одинаковый как в
мелодии и гармонии, так и в ритме, который непрерывно отбивает барабан. Единственный элемент
изменения привносится сюда лишь оркестровым нарастанием». В основу сочинения положена мелодия из
двух частей: одна часть строга и сурова, другая — по-восточному прихотлива. Первая часть мелодии носит
баскский колорит, вторая — мавританско-андалузский. Мелодия эта необычайно длинна (34 такта) и
обладает неистощимым разнообразием оттенков. Эта мелодия проводится поочередно различными
инструментами оркестра (включая саксофон), достигая в кульминации огромной выразительной силы и
яркости звучания. Существует легенда, что на написание «Болеро» Равеля вдохновило посещение им
литейного цеха, где он увидел медленно вытекающую раскаленную сталь. Не склонный к похвалам чужих
сочинений Сергей Прокофьев назвал «Болеро» «чудом композиторского мастерства».
Сама «испанская сценка», задуманная Брониславой Нижинской и видимо самой Рубинштейн, была
несложной. Действие происходило в мрачном кабачке с темными стенами и сводами. Почти всю сцену
занимал огромный стол-платформа, над которым свисала яркая лампа с абажуром. Александр Бенуа одел
танцоров в одежду, «подсмотренную» им на офортах Франциско Гойи. На столе танцевала Ида Рубинштейн,
изображавшая экзотическую испанскую плясунью. За ее страстными движениями жадными глазами
наблюдали окружившие стол мужчины. Музыка нарастала, чувственная атмосфера танца сгущалась. В
финале на стол вспрыгивал молодой испанец (превосходный танцовщик еще «петербургского закала»
Анатолий Вильтзак), и впечатляющий дуэт завершал этот пятнадцатиминутный спектакль.
По замыслу Мориса Равеля, действие балета должно было происходить на улице возле стены заводского
корпуса (композитор всегда питал пристрастие к индустриальному пейзажу), где выходившие после смены
работницы и рабочие присоединялись бы к танцу. Однако Ида Рубинштейн и постановщики спектакля –
хореограф Бронислава Нижинская, режиссер и художник Александр Бенуа – выбрали другой сценарий.
20 ноября 1928 г. в парижском театре Гранд-опера состоялась премьера «Болеро», прошедшая с полным
триумфом. Вот свидетельство одного из присутствовавших на спектакле: «Слабо освещенная комната в
испанской таверне; вдоль стен, в темноте, за столами беседуют гуляки; посреди комнаты большой стол, на
нем танцовщица начинает танец… Гуляки не обращают на нее внимания, но постепенно начинают
прислушиваться, оживляются. Их все больше захватывает наваждение ритма; они поднимаются со своих
мест,
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