
Г. С. Доржиева

Аннотация
Транспонирование особенностей национальной культуры в современный балетный  
театр — одно из ведущих направлений в развитии балета Бурятии. В статье эта пробле-
ма рассматривается на примере спектакля, представленного в репертуаре Бурятского 
театра оперы и балета имени Г. Ц. Цыдынжапова. Это постановка балета «Лик богини»  
Ю. Ирдынеева (балетмейстер А. Мишутин). Синтез современной и классической хорео-
графии также анализируется в постановках «Лаборатории молодых хореографов — 2019», 
запечатлевающих дух истории и культуры бурятского народа.
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Summary
The transposition of national culture into modern ballet theater, one of the leading directions 
in the development of Buryatia ballet. However, due to various reasons and circumstances, 
today the Buryat theater has formed a small national repertoire, consisting of two performances. 
Valuable was the theater’s appeal to the ballet “The Face of the Goddess” (2021) by Yu. Irdyneev 
staged by the Russian-Japanese choreographer A. Mishutin. The analysis of the ballet “The Face 
of the Goddess” made it possible to identify new opportunities for mastering national culture, 
and to determine present trends and prospects for the actualization of the traditional heritage  
of the Buryat people. The mastering of Buryat culture occurs mainly as a result of its transfer t 
o another artistic field.

For the first time in the history of ballet in Buryatia, the national theme was presented  
in performances based on a synthesis of modern and classical choreography. This happened due 
to the organization of the “Young Choreographers’ Laboratory 2019”. The productions managed 
to capture the spirit of history and culture of the people, embodying the plot in modern plastic 
language.
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хореографическом искусстве вопрос 
включения национальной культуры в 
современный балетный театр являет-

ся одной из главных художественных задач 
и сегодня приобретает всё более очевидную 
актуальность.  Во-первых, в последние годы 
в Бурятии проявляется особый интерес к на-
циональному искусству со стороны слушате-
ля-зрителя. Во-вторых, поднимаются вопросы 
пополнения национального репертуара вну-
три театра. Наконец, Министерством культу-
ры республики поставлены конкретные зада-
чи создания национальных опер и балетов. 

В данной статье предпринята попытка 
рассмотрения опыта проникновения нацио-
нальных элементов культуры в современный 
балетный спектакль на примере Бурятского 
государственного академического театра опе-
ры и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова. 

Приступая к изучению данной проблемы, 
необходимо отметить, что существует целый 
ряд исследователей, труды которых позволя-
ют выявить особенности бурятской танце-
вальной культуры, воссоздать историческую 
картину этапов становления и формирования 
бурятского балетного театра, определить роль 
национальной культуры в театральном ис-
кусстве Бурятии. Так, интерес представляет 
диссертация О. Ю. Колпецкой [7], посвящён-
ная изучению бурятского балета в контексте 
становления композиторской школы в респу-
блике в период 1950-х — первой половины 
1970-х годов. Можно выделить и моногра-
фию «Балетный театр Бурятии» (1939–2000) 
Л. И. Протасовой [11], в которой исследуется 
процесс профессионализации и развития ба-
летного искусства Бурятии, заключавшийся 
в проявлении самобытных народных худо-
жественных традиций и освоении традиций 
классического балета. Основные тенденции 
балета в Бурятии в период второй половины 
ХХ — начала ХХI века в контексте националь-
ной художественной культуры рассматривает 
в своей диссертации А. В. Шестидесятая [15]. 

Наконец, истории становления и развития 
бурятского балетного театра в период с 1939 
по 1987 год уделено значительное внимание 
в монографии о музыкальном театре Бурятии 
О. И. Куницына [6].

Методологической основой статьи по-
служили и научные работы, посвящённые 
этнической истории и культуре бурят. В их 
числе отметим фундаментальный труд «Бу-
ряты» Л. Л. Абаевой [1]. Игровой культуре 
бурят посвящена диссертация О. Б. Буксико-
вой [2], в ней представлены предпосылки и 
взаимосвязь игровой и танцевальной тради-
ций Бурятии. Буддийские священные танцы 
и пантомима были изучены В. Ц. Найдаковой  
[9]. Культурологическое исследование тан-
цевального искусства Байкальского региона 
было осуществлено Д. В. Дугаржаповым [3]. 

Национальная культура бурятского народа 
оказала большое влияние на формирование 
современного балетного театра. Под наци-
ональной культурой мы понимаем синтез 
культур различных народов, ставших пра-
родителями современных бурят; конфессий, 
получивших своё распространение на тер-
ритории Бурятии, социальных слоёв и групп 
соответствующего общества. Эта культура 
характеризуется единством территории про-
живания, общностью экономической жизни, 
традиций, родственными связями.

Уникальное сочетание географического 
расположения, исторических процессов, ре-
лигиозных верований и природных особен-
ностей Бурятии оказало непосредственное 
воздействие на формирование национальной 
культуры и придало ей своеобразие, выделив 
из ряда культур других народов, как близких, 
так и дальних1.

Метафизическое становление характера 
бурят во многом формировалось в условиях 
религиозного синкретизма: шаманизма, буд-
дизма, который получил своё распростра-
нение в конце XVII — начале XVIII века, в 
некоторой степени под воздействием христи-
анства в форме православия и старообрядче-
ства, пришедшего с русскими казаками-зем-
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лепроходцами в XVII веке в период завоевания 
Сибири [См.: 12]. Вследствие этого традиции 
бурят сочетают в себе ценности шаманизма, 
буддизма и христианства, а национальная куль-
тура ассимилировала различные заимствования, 
сохранив свои отличительные особенности.

Бурятская культура, в которой проявилось  
влияние культур многих народов Централь-
ной Азии, религиозных и природных факторов, 
включает в себя многие виды художественной 
деятельности: эпос, песенное и поэтическое 
творчество, игры и танцы. Все компоненты ху-
дожественной деятельности основываются на 
преемственности традиционного уклада жизни 
и быта, опыте предков, моделях поведения и со-
блюдении ритуалов. В этом контексте важную 
роль играет эзотерическое мышление бурят, так 
как внимание к природным явлениям, шаман-
ским символам и обрядам составляет значимую 
часть песенного творчества, хороводов, бурят-
ского танца. 

Важнейшим элементом бурятской культуры 
является традиционный круговой танец ёхор, 
представляющий собой культурный феномен, 
который передаётся из поколения в поколе-
ние. По мнению И. А. Манжигеева «ёхор как 
разновидность танцевального искусства пред-
ставляет собой единство поэзии и пластики те-
лодвижения…» [8. С. 24–25]. Танец ёхор почти 
неотделим от живых мелодичных напевов, со 
свойственной им широтой и красотой интона-
ций. Ёхор обычно начинается с образования 
небольшого круга инициаторов, зазывающих 
публику принять участие в танце, в запеве ко-
торого говорится о традиционной, вечно про-
должающейся народной игре. Круг ёхора уве-
личивается по мере того, как растёт интерес у 
присутствующих. Танцоры, сцепив руки под 
локоть, что выражает «чувство локтя», посте-
пенно ускоряя плывущие шаги, синхронно на-
чинают подпрыгивать в унисон с ритмом запева 
танца. Существенная особенность ёхора состо-
ит в резком, скачкообразном переходе от мед-
ленных скользящих шагов к быстрой ритмиче-
ской пляске, при которой левая нога танцоров 
следует немного впереди правой. 

У разных бурятских этнических групп су-
ществуют различные манеры исполнения ёхо-
ра. Например, для унгинских и улейских родов, 
в прошлом преимущественно занимавшихся 
скотоводством, характерно замедленное, спо-
койное исполнение танца, а у кахинских и ша-
ралдайских бурят, в основе деятельности кото-
рых обработка земли, ёхор исполняется быстро, 
темпераментно. Иногда в старину поощрялся 
изнуряюще продолжительный ёхор2.

Основой возникновения танца у бурят мож-
но назвать шаманские ритуалы, во время кото-
рых жрецы прибегают к песням, слову, танцам, 
наряжаются в костюмы, надевают обрядовые 
маски. Это зрелищное театрализованное дей-
ство с использованием мимики, жестов, удар-
ных и струнных щипковых музыкальных ин-
струментов. 

Торжественное религиозное служение Цам, 
устраиваемое по большим праздникам лама-
ми — священниками-буддистами, тоже явля-
ется танцем3. Во время исполнения Цама они 
облачаются в маски из папье-маше, костюмы 
из парчовой или шёлковой ткани, украшен-
ные религиозными атрибутами. Бурятский 
театровед В. Ц. Найдакова даёт следующую 
характеристику танцевальной части Цама: 
«Танец состоял в том, что „маски“ то медлен-
но, то быстро в такт музыке принимали раз-
личные пластические позы, скакали с одной 
ноги на другую, кружили по сцене, двигались 
взад и вперёд. При этом они держали в руках  
какие-либо предметы символического содержа-
ния и манипуляция этими предметами во время 
танца имела особый смысл» [9. C. 8]. Танцуя, 
ламы выполняют важные религиозные функ-
ции: «…В целом они танцуют соответственно 
четырём основным задачам Цама — успокое-
нию, распространению, подчинению и подавле-
нию» грозных сил и врагов религии [14]. Важно 
отметить театральные приёмы: во время обряда 
Цама ламы подражают движениям разных жи-
вотных (льва, тигра, оленя, быка, мифической 
птицы Гаруды). «Исполнитель Цама, надев 
одежды и маску какого-нибудь персонажа, дол-
жен думать, что он реально и есть этот персонаж, 
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он должен читать его сердечные заклинания 
тарни, совершать движения, соответствующие 
смыслу его танца» [14]. Танцевальные движе-
ния сопровождают музыкальные инструменты: 
длинные медные трубы-дунгчен (ухэр-бурээ), 
медные тарелки дэншик, колокольчики (хэн-
гэрэг), барабаны-дамару и ганлинг.

Кроме шаманских и буддийских ритуалов, 
на становление национального бурятского тан-
ца повлияли уклад жизни, явления природы, 
желание эмоционально выразить переживае-
мые события и рассказать о неудачах и победах. 

Бурятское хореографическое искусство фор-
мировалось на основе танцевального фоль-
клорного материала. На протяжении всего пути 
развития оно находилось в процессе взаимо-
действия культур, впитывало в себя веяния и 
влияния российского и западноевропейского 
искусства. 

Переходя к исследованию национальных 
традиций в бурятском музыкальном театре, сле-
дует сказать, что репертуар бурятской балетной 
труппы берёт своё начало с постановки балета 
«Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева (1943), 
а затем в репертуаре было в основном класси-
ческое наследие, создавались национальные об-
разцы хореографии и в то же время постигались 
новейшие хореографические течения.

К сожалению, бурятский балетный театр в 
целом уделяет мало внимания «национальной 
теме». За всю историю существования театра, 
охватывающую 84 года, создано всего пятнад-
цать национальных балетов. В настоящее время 
в репертуаре Бурятского театра оперы и бале-
та есть два таких спектакля: балет «Красавица 
Ангара» Б. Б. Ямпилова и Л. К. Книппера в по-
становке М. С. Заславского, созданный в 1959 
году; а также поставленный в 2021 году рос-
сийско-японским балетмейстером А. С. Мишу-
тиным балет Ю. И. Ирдынеева «Лик богини». 
Малая доля национальных спектаклей в ре-
пертуаре театра в значительной мере объясня-
ется отсутствием профессиональных кадров —  
либреттистов, композиторов, хореографов. Так-
же возможности театра ограничиваются мало-
численностью коллектива артистов балета. 

Рассматривая спектакли с национальны-
ми элементами в Бурятском театре, важно 
упомянуть о главном национальном балете 
республики «Красавица Ангара» Б. Б. Ямпи-
лова и Л. К. Книппера (1959) в хореографии 
М. С. Заславского (некоторые сцены были по-
ставлены И. А. Моисеевым), ставшем непре-
ходящей ценностью бурятского искусства. В 
наибольшей степени конструкция спектакля 
приближена к классическому жанру. Связь с 
фольклором в данном балете ощущается и в 
музыке, и в хореографии, в образных харак-
теристиках и сценическом оформлении. «Теа-
тром был создан глубоко поэтичный спектакль, 
проникнутый наивной прелестью народных 
легенд и сказаний. Удачно найден художником 
А. И. Тиминым нежный голубовато-зелёный 
колорит оформления. Лиричная, мягкая хо-
реография счастливо сочетает классическую 
танцевальную основу с элементами народного 
танца, создаёт неповторимый образный строй, 
чему в немалой степени способствует парти-
тура, основанная на интонационном и ритми-
ческом богатстве бурятского музыкального 
фольклора», — отмечает искусствовед Л. Са-
вицкая, рассматривая спектакль, показанный в 
рамках прошедших гастролей в Москве и Ле-
нинграде в 1979 году [Цит. по: 10. С. 15]. Бо-
лее шестидесяти лет балет не сходит с афиши 
театра и является национальным достоянием 
республики. Его долгая сценическая жизнь 
подтверждает значимость этого балета для бу-
рятского народа.

С точки зрения включения национальных 
элементов культуры в современный балетный 
спектакль на примере Бурятского государ-
ственного академического театра оперы и ба-
лета им. Г. Ц. Цыдынжапова особый интерес 
представляет спектакль «Лик богини» бурят-
ского композитора Ю. И. Ирдынеева, впервые 
поставленный в 1990 году О. В. Игнатьевым. 

Нельзя не отметить, что созданная в 1979 
году Ю. Ирдынеевым партитура аутентичного 
балета пролежала более десяти лет из-за идео-
логических запретов, связанных с буддийской 
религией4. Балет стал первым спектаклем в 
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республике, затрагивающим вопросы буддий-
ской философии. В 1990 году спектакль, под-
нимающий тему обращения к традиционным 
духовным ценностям, стал важным событием 
культурной жизни бурятского народа. Буддий-
ская тема на сцене Бурятского театра оперы и 
балета, пусть и стилизованная и адаптирован-
ная для современного зрителя, вызвала боль-
шой общественный резонанс. 

В основу либретто балета легла новелла 
«Рука богини» монгольского писателя Б. Рин-
чена, посвящённая творчеству скульптора Дза-
набазара, выдающегося художника XVII — на-
чала XVIII века. Великий мастер, переживший 
смерть любимой, в память о ней создал двад-
цать одну статую буддийской богини Тары5. 

Постановку спектакля осуществил О. В. Иг-
натьев (художественный руководитель Бурят-
ского государственного академического театра 
оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова в пери-
од с 1986 по 1991 год). В балете он попытался 
стилистически отразить отдельные положения, 
позы, характерные для индийского танцеваль-
ного материала. Восточная медитативность 
музыки пронизывала балет, тем самым как 
бы взывая к народной пластической памяти. 
О. В. Игнатьев создал хореографию спектакля, 
выделив основным языком пластики классиче-
ский танец, а также включив элементы акроба-
тики, цам-танца6 и положения рук богини Тары 
(самого популярного образа в буддизме). По-
становка балета «Лик богини» в 1990 году ста-
ла новой ступенью в развитии бурятского теа-
трального искусства и современной бурятской 
хореографии, а выраженная в нём высокая идея 
провозглашения общечеловеческих ценностей 
явилась залогом его успешного сценического 
будущего. 

Ярким примером интеграции национальной 
культуры в современный балетный театр ста-
ло новое сценическое решение балета «Лик 
богини», осуществлённое спустя тридцать лет 
после премьеры российско-японским балет-
мейстером А. С. Мишутиным. Современная 
хореографическая элегия явилась переосмыс-
лением версии 1990 года.

Балет «Лик богини» в постановке А. С. Ми-
шутина — редкая и весьма успешная попытка 
встраивания национальной темы в современ-
ный, актуальный спектакль. Здесь происходит 
адаптация национального к современному в 
русле синтеза литературы, музыки, хореогра-
фии и изобразительного искусства.

Внешний событийный уровень отсылает 
нас к легенде, в которой героями стали впол-
не реальные прототипы. Действующие лица 
спектакля: Мастер, Возлюбленная, Бритоголо-
вый (монастырский художник), настоятель мо-
настыря, Зелёная Тара, монахи, подмастерья, 
Пороки и Тары. В центре внимания одноакт-
ного балета «Лик богини» — история любви 
художника и девушки, где чувства и творчество 
находятся рядом, переплетаясь и дополняя 
друг друга. Это спектакль о силе искушения и 
о пороках, которые есть, наверное, в каждом, 
но не каждому дано их разглядеть, о чувствах, 
которые присущи каждому человеку. Однако 
на более глубинном уровне литературная ос-
нова спектакля имеет архетипический корень 
и отсылает к древнегреческому мифу о Пиг-
малионе. Таким образом, узконациональное 
интегрируется в общий контекст европейской 
культуры. Обращение к национальному мифу 
в этом балете ставит его на архетипическую 
основу, обладающую этнической и временной 
универсальностью. Миф отсылает к самым 
глубинным образам. Это помогает сюжету, от-
правляющему нас к событиям XVII века, быть 
актуально воспринятым современной аудито-
рией.

Творчество композитора Юрия Ирдынеева 
опережало своё время. Он часто эксперименти-
ровал, создавая современную бурятскую музы-
ку. В балете «Лик богини» Ирдынеев добивался 
«органического слияния национальных выра-
зительных средств, опирающихся на пентато-
нический мелос, и ряда современных, новых 
для бурятской музыки приёмов изложения и 
развития музыкального материала» [5. С. 102–
103]. Религиозный фон почти незаметен, кроме 
картины молебна, где можно услышать речита-
тивный, «бубнящий» звуковой план. 
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В музыкальной драматургии прослежива-
ются ясно прописанные человеческие харак-
теры, индивидуализированность созданных 
образов, динамичность действия, ярко воссоз-
данный колорит времени и культуры. В ней 
сходятся интонации бурятской и монгольской 
песенности, медитативность буддийских пес-
нопений с молебном в виде хора. 

Постановочная работа хореографа отмече-
на отражением специфической жестикуляции 
буддийских ритуалов, жестовой танцевальной 
культуры Индии, включением отдельных мо-
тивов китайской хореографии и определён-
ным стремлением объединить классическую 
и современную хореографию с традиционным 
бурятским народным танцем. Однако синтез 
всех вышеперечисленных направлений был 
выполнен не вполне органично в результа-
те преобладания современной хореографии в 
пластической ткани спектакля. Сочетание не 
достигло созвучия, логика построения не ста-
ла симфонизированной. Это вносит некоторый 
диссонанс в восприятие. Значительный пере-
вес современной хореографии в национальном 
спектакле смотрится инородным, эклектичным, 
в особенности в дуэтах главных героев Масте-
ра и Возлюбленной и в монологе монастырско-
го художника. В их плотном хореографическом 
тексте нет стилистических границ. Доминиру-
ющее современное направление с преоблада-
нием партерной хореографии насыщено ред-
кими движениями из народного пластического 
материала и объединено классическим танцем. 
Этим версия балета 2021 года отличается от 
версии 1990-го. 

В хореографическом построении приме-
няются традиционные для классического ба-
летного спектакля сольные, дуэтные и кор-
дебалетные сцены. Наиболее слаженной в 
спектакле стала ансамблевая сцена «мира грёз 
Возлюбленной», отражающая её (Возлюблен-
ной) внутреннюю среду. Хореографическим 
решением сцена словно отсылает нас ко вто-
рому акту балета «Жизель» А. Адана, где про-
исходит противопоставление реального мира 
ирреальному. И здесь, после ухода из жизни 

Возлюбленной, главный герой — Мастер и 
двадцать одна ожившая статуя переносятся «в 
небеса богов». Коннотация к «Жизели» струк-
турно-композиционная, выраженная в постро-
ениях по прямым линиям, диагоналям, повто-
рениям одних движений, воспроизведённых 
последовательным образом в тех же хореогра-
фических рисунках. Отмечается особая воз-
душность, лёгкость, полётность, свойственная 
романтическому балету. 

Характер движений подчёркивается ко-
стюмами кордебалета, передающими образы 
лебедей. Танцовщицы облачены в длинные 
струящиеся шифоновые платья, которые позво-
ляют совершать большую амплитуду движения 
(см. ил. 1).

Можно предположить, что движения рук 
могут относиться к образу птицы. В традици-
онной культуре бурят образ лебедя (Хун шу-
буун на бурятском), как прародителя бурятских 
племён, является центральным и разнообразно 
представлен в бурятском фольклоре: в сказани-
ях, мифах, музыке, песнях и танцах. 

В балете «Лик богини» ведущим пласти-
ческим лейтмотивом «сцены Видения» (Ма-
стера) стали: движение по кругу, взмахи рук и 
pas tombé. Переплетение бурятской пластики, 
классической и современной хореографии в 
спектакле воспроизведено уместно и гармонич-
но. Визуально эффектной выглядит финальная 
сцена торжественных ансамблевых линейных 
построений и переходов двадцать одной Тары 
(см. ил. 2).

 Перемещение танцовщиц на пуантах — pas 
de bourrée — в сочетании с традиционными по-
ложениями, соответствующими изображениям 
бурятской буддийской иконописи, наполнило 
действие национальным колоритом. 

Включение традиций бурятского танца до-
бавило балету «Лик богини» самобытности. 
Новый опыт даёт начало формированию бога-
той и персонализированной танцевальной лек-
сики. 

«Национальное» проявляется в эпизоде 
спектакля с использованием устрашающих ма-
сок из религиозной мистерии Цам (см. ил. 3). 
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Ил. 1. Ю. Ирдынеев. Балет «Лик богини»

Ил. 2. Ю. Ирдынеев. Балет «Лик богини». Сцена Видения

Маски Цам разделялись на три группы: ма-
ски мифических животных, докшитов (грозных 
божеств) и персонажей, представляющих жи-
вых людей.  В балете «Лик богини» отрицатель-
ный герой — Бритоголовый (монастырский 

художник) и его Пороки были представлены 
в масках докшитов. Избавившись от Мастера, 
Бритоголовый предлагает Возлюбленной стать 
его супругой. Получив отказ, рассвирепевший 
художник надевает маску Ямараджи7 и начи-
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Ил. 3. Ю. Ирдынеев. Балет «Лик богини»

нает танцевать ритуальный танец, чтобы на-
пугать её. Сердце девушки не выдерживает, и 
она умирает. Здесь происходит практически 
прямое транспонирование религиозного обря-
да на театральную сцену, при этом религиоз-
ные смыслы смещаются в противоположную 
сторону. В религиозном обряде Цам основная 
цель заключается в противодействии злым си-
лам и защите последователей Будды. В дан-
ной мизансцене Бритоголовый, испытывая 
сильнейшие любовные чувства к Возлюблен-
ной, не в силах преодолеть её любовь к Масте-
ру. Облачившись в маску злого существа, он
осуществляет переход на тёмную сторону и сам 
становится олицетворением этого зла. Таким  
образом, автор балета трактует и обряд, и танец 
по-своему. Внешние атрибуты соблюдаются, 
однако изначальные религиозные смыслы дан-
ного обряда, ритуального танца здесь намерен-
но не транспонируются, а меняются и даже ис-
кажаются на противоположные.

Наличие масок в спектакле помимо прямой 
передачи сюжета, усиления конфликта между 
ведущими героями, возможно, имеет эзотериче-
ское значение (наблюдается обратное движение 

от театра к ритуалу). Маски в спектакле придают 
зрелищность, проявляют особую театральность.

Наличие в спектакле компонентов нацио-
нальной культуры в организации сценического 
пространства (действие происходит в юрте), де-
кораций с национальными орнаментами, костю-
мов, стилизованных в соответствии с требова-
ниями балетной эстетики и буддийских канонов, 
цветовой семантики, обеспечили эффектность, 
сценичность спектакля.

Другой опыт интерпретации национальной 
культуры в балетном театре был реализован 
благодаря организации «Лаборатории молодых 
хореографов 2019». Целью проведения лабо-
ратории стало создание новых форм, а также 
развитие постановочной деятельности в респу-
блике. Главным условием участия в ней было 
создание работ на основе бурятских легенд и 
сказок.

Хореографами лаборатории стали Д. В. Бо-
родицкий, А. Д. Рюнтю из Москвы, А. А. За-
кусова, Д. А. Пимонов, О. А. Васильева из 
Санкт-Петербурга, А. Н. Кынзыбеев из Улан- 
Удэ и М. Комарова из Латвии. Процесс созда-
ния работ занял две недели. За время подго-
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товки было создано семь хореографических 
композиций: «Бургэд», «Легенда о девушке-ле-
беде», «Счастье и горе», «Девочка-луна», «Де-
ва-лебедь», «Наян Наваа», «Сарма». Все по-
становки так или иначе обрели современную 
форму и были решены языком современной 
хореографии. В контексте рассмотрения вопро-
са интеграции национальной культуры в совре-
менный балетный театр интерес представляют 
мини-спектакли «Бургэд» А. Н. Кынзыбеева и 
«Сарма» Д. В. Бородицкого. В обеих работах в 
разной степени были включены национальные 
элементы бурятской культуры.

Одноактный балет «Бургэд» основан на од-
ноимённой легенде о жизни бурят, о любви, спо-
собной пережить любые сложности. Спектакль 
молодого хореографа А. Н. Кынзыбеева вышел 
логично структурированным, музыкальным, 
однако в содержании он уступил работам более 
опытных постановщиков, продемонстрировав 
своеобразную наивность в воплощении сюжета. 
Балету не хватило драматического содержания, 
режиссёрских решений в отдельных сценах, 
танцовщикам — осмысленности в исполнении. 
Создалось впечатление, что хореограф зани-
мался только движением, забыв о музыкальной 
драматургии произведения. Специально для 
этой постановки музыку написал молодой бу-
рятский композитор Л. Д. Очиров, сумевший 
наполнить музыкальную драматургию балета 
яркими образными характеристиками главных 
героев Бургэд, Гэрэл и Эрлиг-харэ. Тем не ме-
нее, на наш взгляд, стиль авторской музыки не 
соответствовал жанровым рамкам балетного 
театра: помимо преобладающих националь-
ных мотивов звучали элементы в современно- 
эстрадном ключе. 

В результате музыка задала движенческую 
основу спектаклю — стилизованную бурят-
скую хореографию с небольшим включением 
современных техник. Пластика бурят, нацио-
нальная музыка, декорации с изображением 
степных просторов и лесных пейзажей, тради-
ционные костюмы, обувь, буддийские символы, 
несомненно, придали спектаклю колоритность 
и красочность. 

Данный опыт на бурятской сцене доказы-
вает, что прямая иллюстрация текста, прямой 
перенос «национального» в балетный театр не 
приводят к большим художественным резуль-
татам, тексту необходима трансформация, соб-
ственное переосмысление, а также глубинное 
изучение национальной культуры.

Постановка балета «Сарма» хореографа 
Д. В. Бородицкого, напротив, продемонстриро-
вала попытку необходимого перекодирования 
национальных элементов. Основой «Сармы» 
стал бурятский эпос о мифическом культовом 
герое народов Центральной Азии и Южной 
Сибири, «небесном всаднике», «боге войны» — 
Гэсэре. «Сарма» — это мощный, шквалистый, 
разрушающий ветер на озере Байкал, вырыва-
ющийся из долины реки Сарма. Тему Сармы в 
балете хореограф трактует как ветер перемен, 
возможность созидания, где Гэсэр представля-
ется как образ творца. 

Хронометраж балета составляет 20 минут. 
За это время перед зрителем развёртывается 
целая панорама с эпическими картинами жизни 
древних бурят. Здесь нет главных и второсте-
пенных героев. Каждый находящийся на сцене 
стал отражением образа Гэсэра. С первой же 
сцены балет как бы отсылает нас к народным 
корням, погружает в глубины исторической 
памяти. Танцовщики выстраиваются в линию 
перед зрителями на авансцене и под традици-
онную музыку и звуки буддийской молитвы по 
очереди произносят: «Булат, би — Гэсэр; Елена, 
би — Гэсэр» и т. д., что в переводе с бурятского 
языка означает «Булат, я — Гэсэр, Елена, я — 
Гэсэр». Эта торжественная сцена символизиру-
ет причастность каждого героя, каждого участ-
ника спектакля к глубинным истокам народа, 
такая трактовка сюжета как бы иллюстрирует 
общность корней, связь поколений, демонстри-
рует то, что частица эпического героя есть и в 
них, и то, что им могла передаться от великого 
воителя способность к подвигам.  

Образ Гэсэра как символа борьбы за свободу 
и справедливость, символа духовной мощи про-
водится красной линией на протяжении всего 
спектакля. Стилизованная музыка с горловым 
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Примечания

1 На территории Бурятии издревле про-
живали тунгусо-маньчжурские и древне-
монгольские народы, чьи традиции су-
щественно повлияли на бурятский этнос. 
Резко-континентальный климат Восточ-
ной Сибири, уникальные условия природ-
ных ландшафтов (тайга, горные массивы, 
пустынные степи, обширные водоёмы) 
и низкая плотность населения в немалой 
степени определили национальный харак-
тер, особенности жизни и быта и оказали 
влияние на становление национальной 
культуры

пением способствует ощущению ритуальности 
и как бы дополняет действие. Хореографиче-
ское полотно было насыщено национальным 
материалом. Особенно удачной выглядела пе-
реработанная бурятская народная хореография, 
совмещённая с обрядовыми плясками, разными 
техниками современной хореографии и элемен-
тами акробатики. 

В качестве декораций в балете использовал-
ся прозрачный плёночный фон (задник), его 
волнение и колыхание имитировали движение 
степного ветра. В таких минималистичных де-
корациях обыгрывались сцены из жизни коче-
вых бурят. Логика построения и развёртывания 
сцен в сочетании с костюмами и декорациями 
позволила сформировать целостное сцениче-
ское решение спектакля. Это был небольшой 
удачный шаг в сторону интеграции националь-
ной культуры в балетный театр. Несмотря на 
непродолжительность, «Сарма» стал своего 
рода балетом-эпопеей. 

В последнее время наблюдается рост этни-
ческого самосознания бурят. Проводится всё 
больше исследований на тему развития наци-
онального самосознания, идентификации от-
дельных этносов. Больше внимания уделяется 
изучению и развитию народных традиций, под-
нимаются проблемы сохранения бурятского 
языка, всё больше открывается танцевальных 
студий народного бурятского танца для детей, 
секций и т. д. Можно сказать, что бурятский 
народ поддерживает постановки на националь-
ные темы, как и всё, что связано с его культурой 
и традициями.

Процессы взаимовлияний художественных 
традиций на протяжении всей истории разви-
тия бурятского балетного театра подготовили 
благоприятную основу для интеграционных 
процессов в бурятском искусстве. Такие про-
цессы позволяют выявить как новые возможно-
сти «национального», новые художественные 
поиски и результаты в области театра, так и 
определить национальные культурные тенден-
ции, понять перспективу актуализации матери-
ала самобытной культуры бурятского народа 
на современном этапе, сбалансировать нацио-

нальное и интернациональное, традиционное и 
новаторское. В дальнейшем необходимо глубо-
кое изучение национального наследия для его 
органичного воплощения на балетной сцене. 
В настоящее время следует прилагать больше 
усилий для исследования транспонирования 
национальной культуры в балетный театр, кро-
ме того, следует также учитывать то, как худо-
жественные характеристики национального на-
следия могут быть применены в современной 
профессиональной хореографии.

 Последующее развитие национальных тем 
в балетных произведениях Бурятии сегодня яв-
ляется актуальным и имеет общенациональную 
значимость для поддержки интереса к много-
вековой бурятской истории и подъёма самосо-
знания народа. Кроме того, новые постановки 
на национальную тему способствуют расшире-
нию репертуара Бурятского балетного театра.
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2 В прошлом, когда не было других форм 
культурных взаимосвязей между родовы-
ми общинами, ёхор выполнял социальную 
функцию общения и обмена информацией. 
Этот фольклорный танец отражал в себе 
пульсацию жизни народа, был показате-
лем социальных и политических событий, 
происходивших в жизни бурят. В древней-
шем искусстве ёхора образно выкристал-
лизовались исторические, национальные 
особенности бурят, их характер, трудовые 
навыки и этнопсихология.

3 Цам — это мистерия, синкретическое дей-
ство, частью которого является танец, обо-
значаемый тем же термином.

4 Судьба буддизма в Бурятии в советский 
период претерпела серьёзные изменения. 
С 1925 года советская власть начала про-
водить антирелигиозную политику, на-
правленную на уничтожение буддизма и 
других религий. Были закрыты монастыри, 
храмы, школы буддийской философии, а 
многие монахи были арестованы и рас-
стреляны. Религия буддизма была объек-
том политических репрессий за инакомыс-
лие, несовместимое с коммунистическим 
мировоззрением. Антирелигиозная кам-
пания советской власти в Бурятии продол-
жалась до конца 1980-х годов, когда была 
провозглашена политика перестройки и 
начался процесс восстановления свободы 
вероисповедания. В настоящее время буд-
дизм является одной из основных религий 
Бурятии. Для бурятского народа буддизм 
имеет огромное значение — это не только 
религия, но и культурный феномен, прони-
зывающий многие аспекты жизни данной 
этнической группы. 

5 Тара (санскр. «Спасительница») — одна 
из главных бодхисаттв (просветлённых су-
ществ) буддизма. В иконографии буддизма 
существует 21 главное проявление или 
форма Тары. И у каждого проявления есть 
своя функция, связанная с определённым 
действием.

6 Цам (тиб. «чам» — танец) — буддийская 
мистерия, представляющая собой священ-
ные танцы и пантомиму в масках, испол-
няемые священниками при ламаистских 
монастырях, первоначально возник в Ти-
бете и связан с тантрийской системой буд-
дизма и ламаизма [См.: 9].

7 Ямараджа — в буддизме бог смерти, вла-
стелин ада и верховный судья загробного 
царства.
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