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Покажите, как вы танцуете, – предлагали первобытные
племена, встретив незнакомых людей, и мы поймем кто вы.

Танец всегда был и продолжает быть информатором жиз-
ни, традиций и приоритетов народа, его нравственных уста-
новок, передаваемых из поколения в поколение.

Эту свою функцию он сохраняет и поныне. Правда, мно-
гие танцы у народов мира сохраняют память традиций на
генном уровне, и потому танец – это генофонд народа, пере-
даваемый в поколения. Это лучше всего просматривается на
фольклорных (аутентичных) образцах.

К примеру, трогательное ведение женщины в танце север-
ной России, рука в руке, не зажимая пальцев. Или парные
танцы народов Северного Кавказа.

Но бессознательно эту информацию получает зритель от
любого хореографического исполнительства.

Например, замкнутый или разорванный круг или движе-
ние исполнителей по солнцу (посолонь и просолонь).

Что же происходит, если движение группы или одиночек
не несет в себе никакого содержательного и информацион-
ного начала. Подобное являет собой просто группу телодви-
жений, не ставшую танцем.

Подобного немало в сценической хореографии, потери
глубины воздействия на зрителя в таком случае налицо.

Выходя из зрительного зала, зритель теряет нить впечатле-
ний, оставляя профессионалам (или тем, кто себя таковыми
считают) разбирать композиционные конструкции или суда-
чить о том или ином исполнителе (его физической форме,
удачном исполнении трюка или личной жизни – этим, к слову
сказать, полон Интернет).

Сказанное, к большому сожалению, относится и к, каза-
лось бы, образцовому классическому танцу. И происходит
это время от времени. Тогда сами профессионалы начинают
искать пути «против течения», представители других видов
танца бороться с косностью («отстоем») в балете. И это про-
исходит несмотря на то, сюжетный (имеющий фабулу) или
бессюжетный этот спектакль или сценическая композиция.

Умертвление, а иначе это не назовешь, самого смыслово-
го начала в самом языке танца делает одну героиню или ге-
роя балета похожими на других из совсем разных произве-
дений. Особенно проявляется это в дуэтных сценах, призван-
ных быть концентратом развития чувств и отношений героев
в соответствии с ситуацией действия. Об этом неоднократно
писали мэтры нашего искусства, стремясь сохранить высокий
стиль и то, что обеспечивает «тонкость различения» при ис-
полнении партий классического репертуара.

К.М.Сергеев, к примеру, показывая близость элементов
классического танца в вариациях принцев из «Лебединого

озера», «Спящей красавицы», «Золушки», демонстрировал
три кардинально отличающихся друг от друга образа принца
Дезире, Зигфрида или из балета «Золушка». На первых кон-
курсах в Варне во время конференций другой мэтр классиче-
ского танца П.А.Гусев сетовал, что при исполнении дуэтов из
балетов «Корсар», «Спящая красавица» и «Дон Кихот» Ме-
дора, Аврора и Китри решаются одними красками и трудно
отличимы друг от друга.

Именно отсутствие информационного смысла в дуэте,
рождаемом общением двух героев, развитием их отноше-
ний, принадлежностью ко времени, стилю хореографа, ад-
ресностью действия, превращает дуэты в формальный поток
отдельных движений классической лексики, ничего не содер-
жащий, а в последние годы еще и перенасыщенный трюками
технического характера, путешествующими из одного бале-
та в другой.

Подобные явления можно отметить и в народно-сцениче-
ских танцах, особенно при массовом исполнении, где каж-
дый коллектив считает, что может диктовать другим свое по-
нимание стиля исполнения того или иного национального
танца, что на самом деле подменяет стилем хореографа под-
линность народного происхождения танца.

Что же касается современных направлений хореографии,
то картина выглядит разнообразно. Родившись как лидерное
искусство, где автор хореографии сам исполнитель, а в слу-
чае необходимости группа исполнителей ему аккомпанирует
(как кордебалет). Это определяло и стиль, и эмоциональную
сферу, исходящую от автора-исполнителя, его субъективно-
го самоощущения, вкладываемого в его исполнительскую
манеру.

Постепенно происходит разделение на хореографа-авто-
ра и исполнителей его текста и замысла. Новое рождается из
контакта, взаимодействия. В случае же инертного исполне-
ния элементов текста и здесь выхолащивается как эмоцио-
нальность, так и тот заряд, который призван нести информа-
ционную нагрузку, делающий набор (даже самых удачных)
движений искусством танца.

Подводя итоги сказанному, отметим, что хотим мы или
не хотим, признаем или нет, танец сценический нередко из-
меняет природе самого феномена танца и перестает им
быть. Превращаясь в некое другое движенческое явление,
так как не несет в себе исконно принадлежащих ему ка-
честв информационного пласта, необходимого для контак-
та со зрителем, которому сообщает содержательные и эмо-
циональные моменты, живущие в нем, собственно и соз-
дающие его как танец.

Валерия Уральская

Когда танец
ПЕРЕСтАЕт БЫть тАНцЕМ

Nota bene
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