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аннотация
Первая постановка  балета «Весна священная» в СССР
В 1965 году в Большом театре состоялась первая в СССР постановка «Весны священ-
ной». Хореографы Н. Касаткина и В. Василёв написали свое либретто, соединив му-
зыкальную форму сюиты с сюжетным балетом. Спектакль имел жесткий драматур-
гический каркас. Постановщики сохранили и развили тему язычества славянских 
народов, заложенную И. Стравинским. Хореография спектакля была основана на 
классическом танце, соединенном с другими пластическими системами. Главным 
стал синтез классического танца с элементами народного танцевального фолькло-
ра. Была использована пальцевая техника (танец на пуантах). Главный герой бале-
та Касаткиной и Василёва —  Пастух —  стал одним из героев нового типа 1960-х годов.

Ключевые слова: первая постановка «Весны священной» в СССР, 
Хореографы Н. Касаткина и В. Василёв, сюжетный балет, жесткий 
драматургический каркас, классический танец, современный герой

abstract
Debut of “The Rite of Spring” in the USSR
The first performance of “The Rite of Spring” in the USSR was staged at the Bolshoi Theatre 
in 1965. Choreographers N. Kasatkina and V. Vasilyov wrote their own libretto, combining 
the musical form of suite with subject-matter ballet. The performance had a hard dramatic 
framework. The choreographers preserved and developed the theme of paganism of Slavonic 
peoples, laid by I. Stravinsky. Choreography of the performance was based on classical dance, 
combined with other plastic systems. The main was the synthesis of classical dance with 
the elements of dance folklore. Choreographers introduced so-called “bestial” and “avian” 
plastics into female images and elements of fighting arts into male ones. Plastic images of the 
Possessed and Elder Sage included the elements of ritual dances. Dance on pointes was also 
used. The main character of the ballet by Kasatkina and Vasilyov —  the Shepherd —  became 
a contemporary hero, at the same time being one of the first examples of a hero of a new type 
of 1960s.

Keywords: debut of “The Rite of Spring” in the USSR, choreographers 
N. Kasatkina and V. Vasilyov, subject-matter ballet, hard dramatic 

framework, classical dance, contemporary hero
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ПЕРВАЯ ПОСТАНОВКА БАЛЕТА «ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ» В СССР
Анна Меловатская 

ПЕРВАЯ ПОСТАНОВКА БАЛЕТА 
«ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ» В СССР

О Наталии Касаткиной и Владимире Василёве как о состоявших ся художни-
ках с ярко выраженной индивидуальностью можно говорить, начиная со времени 
постановки ими «Весны священной». Именно этот балет в полной мере выявил 
авторские принципы и приемы, которые в дальнейшем стали основой творчества 
хореографов:

 — для Касаткиной и Василёва, всегда четко выстраивавших сюжетную линию 
спектакля, важны последовательное развитие фабулы, логичная и оправдан-
ная смена картин; в этом они со всей очевидностью наследуют традиции 
предшествующей эпохи —  драмбалета;

 — основой их хореографического языка стал классический танец, преобра-
зованный в не оклассический, дополненный отанцованной пантомимой 
и элементами других пластических систем;

 — в свои постановки, начиная с «Весны священной», хореографы ввели сквоз-
ную систему пластических лейтмотивов —  главный принцип хореографи-
ческого симфонизма.

Касаткина и Василёв стали первыми советскими балетмейстерами, обратив-
шими ся к музыке «запрещенного» и почти забытого на родине композитора. Их 
знакомство с «Весной священной» И. Ф. Стравинского состоялось в 1958 году 
во время гастролей Большого театра в Париже. Находясь там, балетмейстеры 
увидели в кинотеатре мультфильм Уолта Диснея «Фантазия», в котором звучала 
музыка «Весны». Эта музыка настолько увлекла Касаткину и Василёва, что они 
решили начать работу над созданием балета, не имея на тот момент особых на-
дежд его поставить. Там же, в Париже, балетмейстерам удалось купить проигры-
ватель и виниловые пластинки с за писью музыки балета, а Геннадий Рождест-
венский, тогда дирижер Большого театра, показал им четырехручный клавир 
«Весны» и посоветовал «не боять ся музыки» —  она «проста по структуре»1.

1 Из беседы автора с Н. Касаткиной 26.06.2007.
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Благодаря тому, что в 1960-е годы, в период так называемой оттепели, внутри-
политическая ситуация в СССР изменилась, стала возможной постановка балета.

Идея поставить «Весну священную» на сцене Большого театра принадле-
жала его художественному руководителю, М. И. Чулаки2; балет был включен 
в перспективный репертуарный план. На тот момент у Касаткиной и Василёва 
уже имелось готовое либретто3 и вчерне был разработан план спектакля. Они 
поставили художественное руководство в известность о том, что вполне готовы 
приступить к работе. И хотя у начинающих хореографов шансов было не мно-
го —  имелось не сколько кандидатур гораздо более известных постановщиков, —  
Касаткина и Василёв получили возможность реализовать свой замысел.

Хореографы провели большую предварительную работу с материалом 
к будущему балету: собирая сведения по истории древней Руси, они работали 
в би блиотеках и архивах, беседовали с учеными-археологами, посещали выстав-
ки старинной деревянной скульптуры; многое было почерпнуто из книги Ка-
сьяна Голейзовского «Образы русской народной хореографии». Постановщики 
нашли источники с описаниями обрядов, игр и плясок, упомянутых в названиях 
музы кальных номеров Стравинского, и тщательно их изучили. Помогло и зна-
комство с творчеством художника И. С. Ефимова4, в чьей мастерской хранилось 
множество рисунков с сюжетами на темы языческих обрядов. Глубокое погру-
жение в материал дало большой простор для балетмейстерской мысли.

Московская премьера «Весны священной» (дирижер —  Г. Н. Рождественский, 
художник —  А. Д. Гончаров, исполнители главных партий —  Н. И. Сорокина, 
Ю. К. Владимиров и Н. Д. Касаткина) прошла 28 июня 1965 года5 в составе Вечера 
одноактных спектаклей, в программу которого входили также балет «Паганини» 
С. В. Рахманинова в постановке Л. М. Лавровского и моноопера «Человеческий 
голос» Ф. Пуленка в постановке Г. Рождественского. 

Спустя год, будучи на гастролях в США, молодые хореографы встретились 
с И. Ф. Стравинским и рассказали композитору о замысле и сценарии осущест-
вленного ими балета6.

С музы кальной точки зрения «Весна священная» Стравинского —  сюита. 
Здесь не т сюжетной линии. По сути «Весна» представляет собой архаическое 
магическое действо, главная идея которого —  весеннее пробуждение природы 
и не удержимый рост жизненной энергии. Структура балета складывает ся из 
чередования эпизодов, передающих атмосферу различных обрядов и ритуалов 
древних славян. 

На протяжении почти полувека, прошедшего со времени дягилевских поста-
новок 1913 и 1920/ 1921 годов, балетмейстеры не учитывали языческий, тем более 
древнеславянский, аспект «Весны», делая акцент на стихийности и не обузданной 

2 Чулаки Михаил Иванович (1908–1989) —  советский композитор. В 1955–1959 и 1963–1970 
годах —  директор и художественный руководитель Большого театра.

3 Самостоятельное написание либретто к своим постановкам впоследствии стало тради-
ционным для этих хореографов.

4 Ефимов Иван Семенович (1878–1959) —  русский график и скульптор.
5 На сцене Большого театра спектакль прошел 33 раза. Последнее представление состоя-

лось 3 декабря 1977 года.
6 Встреча с композитором состоялась 10 мая 1966 года в Вашингтоне. Аудиоза пись беседы 

хранит ся в личном архиве Н. Касаткиной и В. Василёва. Расшифровка опу бликована В. П. Ва-
рунцем [4, 261–267].
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перВая постаноВка БаЛета «Весна сВященная» В ссср

мощи музыки Стравинского. Касаткина и Василёв и в сюжете, и в пластике, деко-
рациях, костюмах сохранили тему и атмосферу балета, заданные Стравинским. 
При этом они стали единственными хореографами, базировавшими ся в своей 
постановке на лексике классического танца, в том числе —  пальцевой технике 
(танец на пуантах).

Соединив музы кальную форму сюиты с жанром сюжетного балета, Касатки-
на и Василёв создали спектакль, в основе сюжета которого, как и у Нижинского 
в начале века, —  славянский обряд жертвоприношения. Постановщики усилили 
и конкретизировали главную идею, но одновременно «услышали» в музыке «го-
лос Человека», проявление индивидуального личностного начала. У Стравинско-
го говорить о человеческом «Я» можно только в отношении Избранницы. Она 
единственная, кто выделен из общей массы и имеет собственную музы кальную 
тему-характеристику (финал второй картины). Это нашло отражение в поста-
новке Нижинского, уловившего в музыке Стравинского, как среди бушующей 
людской стихии, не управляемой толпы рождает ся индивидуальность —  прообраз 
будущего человека-героя. Думает ся, Нижинский вложил в образ Избранницы 
не что личное, задав вопрос о месте человека в окружающем мире и тем самым 
не вольно предвосхитив путь хореографов 1960-х годов.

Касаткина и Василёв предложили свою трактовку содержания балета, введя 
новых персонажей —  Пастуха, Бесноватую, Старейшего-Мудрейшего —  и выде-
лив их из толпы. Главный конфликт балета заключен в противостоянии Пастуха, 
с одной стороны, Бесноватой и Старейшего-Мудрейшего —  с другой. Централь-
ными становят ся образы Пастуха и Бесноватой, борьба которых являет ся ос-
новной движущей силой действия. Именно на этом выстроена в ся драматургия 

Ил. 1. Наталия Касаткина и Владимир Василёв. Фото Леонида Жданова
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Ил. 2. Постановщики на репетиции «Весны священной». Фото Леонида Жданова
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перВая постаноВка БаЛета «Весна сВященная» В ссср

спектакля. Пастух как будто изначально «предрасположен» быть другим и по-
этому противопоставлен племени —  коллективному началу. Избранница, словно 
огонь, «зажигает» душу Пастуха, бродившую до момента их встречи во тьме, 
и придает смысл его жизни. Избранница —  это идеал, гармония, Пастух —  дей-
ствующая сила, Бесноватая —  противодействующая. Суть конфликта в том, кто 
победит в борьбе за свой идеал. Избранница занимает пассивную позицию 
и в конце концов подчиняет ся более сильной воле Бесноватой. Пастух же совер-
шает ряд поступков, свидетельствующих о его сильной воле, и платит дорогой 
ценой за свою свободу и право остать ся самим собой. Касаткина и Василёв ввели 
новую, не заданную композитором, тему противоборства и протеста, а также 
идею формирования человеческой личности через любовь. Такова авторская 
трактовка музыки Стравинского Касаткиной и Василёвым.

Именно в «Весне» хореографы последовательно применили сквозную лейт-
мотивную систему —  главный принцип симфонического танца. Каждый герой 
получил свою собственную пластическую линию, состоящую из не скольких 
узнаваемых и запоминающих ся движений —  пластических лейтмотивов, кото-
рыми пронизан весь балет. Из наиболее запоминающих ся: у Избранницы это 
«птичьи повадки» в пластике (наклон корпуса, заведенные назад руки, мелкие 
pas de bourrée), у Бесноватой —  кисти-«когти», особый крадущий ся «шаг» —  пере-
мещение на глубоком plié. У Пастуха —  движения с кнутом, атрибутом пастушьей 
профессии, и «героическая» пластика: мощные мужские прыжки (двойные saut 
de basque, двойные туры в воздухе, различные jeté, «разножки» и т. д.). У Старей-
шего-Мудрейшего —  движения с сокращенными в подъеме стопами и согнутыми 
коленями.

На протяжении спектакля эти лейтмотивы повторяют ся как у самих героев, 
так и в пластике других персонажей, если это обусловлено конкретной сцениче-
ской ситуацией, что порождает их новые смыслы. Например, появление в парти-
ях Избранницы и девушек комбинаций Бесноватой означает, что те полностью 
находят ся под ее влиянием.

О «Весне священной» Стравинский сказал: «Для меня самое главное в музы-
ке —  это ритм и интервалы» [5]. Ритм в «Весне» становит ся ведущим элементом 
особого сквозного развития и обретает глубокий символический смысл. В му-
зы кальном плане он организует звуковой материал народных песен и плясок, 
в образном отношении упорядочивает движение людской стихии, делает ее 
управляемой.

По замыслу Стравинского идейно-художественное построение балета «Вес-
на священная» сводит ся к взаимодействию двух образных сфер —  стихийного 
весеннего обновления природы и ритуала как способа его упорядочивания 
человеком. Природное, инстинктивное противопоставлено ритуальному, ста-
бильному и узаконенному. С музы кальной точки зрения образы весеннего про-
буждения реализуют ся через пляски и игры, а ритуальная сфера —  через тему 
старцев. Именно старцы, по замыслу композитора, останавливают безудержные 
пляски и игры людей, сдерживая их не обузданную энергию. Оба мира находят ся 
в сложных, в целом конфликтных отношениях.

Стравинский четко разделил музы кальную ткань первой образной сферы, 
сферы стихийного весеннего обновления, на два интонационно-ритмических 
комплекса —  мужской и женский. Мир мужских образов воплощает ся в игро-
вых сценах, где преобладают напряженный ритм и жесткая динамика. Лириче-
ские и поэтичные женские образы, которые в свою очередь делят ся на девичьи 
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и собственно женские, в эпизодах гуляний и хороводов являют ся носителями 
мелодического начала. Однако при этом композитор не противопоставляет муж-
ское и женское, не создает конфликт между ними, а, наоборот, подчеркивает их 
общность и взаимодополняемость.

В хореографии Касаткиной и Василёва мужское начало проявляет ся в «бо-
евых» играх-плясках, где мужчины меряют ся силой и соревнуют ся в ловкости 
(эпизоды с Пастухом, «Игры умыкания», «Игра двух городов»). Женское начало 
выражает себя через «птичью пластику»: постановка корпуса, походка, поло-
жение рук и головы —  всё это связано с повадками птиц и в большей степени 
характерно для пластического рисунка девушек. Атмосфера их танца (эпизоды 
«Вешние хороводы», «Тайные игры девушек. Хождение по кругам») лирическая 
и одновременно таинственно-загадочная. Более зрелая и динамичная женская 
сущность раскрывает ся в общих плясках (эпизоды «Пляски щеголих», «Игры 
умыкания»).

Обе сферы —  женская и мужская —  вступают во взаимодействие в больших 
массовых эпизодах. Динамичные общие пляски можно разделить на два типа: 
выражающие общее веселье и воплощающие дух ритуала. К первому относит ся 
задорный, бесшабашный танец в начале балета, в котором участвуют женщины, 
мужчины и Пастух («Весенние гадания. Пляски щеголих»). Их движения ос-
нованы на лексике стилизованной русской народной пляски. Второй тип пред-
ставлен в эпизодах «Выплясывание земли» и «Великая священная пляска». Тан-
цевальные группы подобны пестрому лоскутному одеялу, в котором сочетают ся 
разные по фактуре элементы и цвета, составляющие, однако, единое полотно. 
У различных групп танцующих —  и мужчин, и женщин —  подчеркнута «птичья» 
пластика. Fortissimo в оркестре —  fortissimo на сцене, полное слияние музыки 
и хореографии. Музы кально-пластическое единство производит заворажива-
ющее впечатление, втягивая зрителя в ритуальное действо и делая его как бы 
соучастником.

У каждой группы действующих лиц есть свои корифеи: у старцев —  Бесно-
ватая и Старейший-Мудрейший, у мужчин —  Пастух, у девушек —  Избранница. 
При этом у каждого из них есть и то, что объединяет их со своей группой, и ярко 
индивидуальные черты, его обосо бляющие. 

Партия Бесноватой, которую исполняла сама Н. Д. Касаткина, стала для 
балерины большой творческой удачей. Она во многом отталкивалась от сво-
их физических данных, темперамента и актерского мастерства. Яркий образ 
Бесноватой обладает отрицательным обаянием. Ее изощренный пластический 
рисунок, иногда даже более интересный, чем у Избранницы, полон женской 
завораживающей притягательности. Бесноватая-Касаткина —  не просто веду-
нья-колдунья, а собирательный образ архаической зловещей темной силы, не 
желающей уступать свои позиции. Он стал символом не зыблемости традиций, 
сохранения заветов предков. Поэтому Бесноватая так сопротивлялась новому, 
носителем которого был Пастух, разрушавший то, на чем испокон веков зиж-
дил ся жизненный уклад племени. Но образ Бесноватой не стоит воспринимать 
однозначно как воплощение зла и темного начала. Эта фигура не сет важную 
функцию: она настоящий лидер, который руководит жизнью племени и ведет его 
за собой. Когда Бесноватая обращает ся к Идолу и просит о даровании ей маги-
ческой силы и энергии, она входит в раж, и в ся толпа, следуя ее примеру, впадает 
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в религиозный экстаз (эпизод «Величание избранной. Взывание к праотцам»). 
И только в сознании Пастуха Бесноватая олицетворяет собой зло.

Рисунок ее танца, передающего разные состояния —  печаль или агрессию, 
дремоту или атаку, —  замысловат, движения причудливы. Сквозными пластиче-
скими лейтмотивами проходят в партии Бесноватой «птичьи» шаги и прыжки 
с одной ноги на две с не выворотными поджатыми ногами и одновременным 
взмахом рук-«крыльев». Эти движения позднее будут повторять женщины, де-
вушки и Избранница, словно подчиняясь ей.

Ил. 3. Наталия Касаткина в роли Бесноватой. Фото Леонида Жданова
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У Бесноватой пластика хищной птицы. Она усиливает ся, становит ся еще бо-
лее выразительной из-за особого положения кистей. Благодаря соединенным 
указательному и среднему пальцам, четвертому и мизинцу кисть руки становит ся 
как бы трехпалой, подобно птичьей лапке.

Смысловую пару Бесноватой составляет Старейший-Мудрейший. 
Хореографический язык Старейшего-Мудрейшего и старцев един по харак-

теру пластики и стилю. Это классический танец, представленный в гротесковой 
утрированной манере и соединенный со своеобразными ритуальными движе-
ниями, что проявляет ся в резких взмахах рук, сокращенных в подъеме стопах, 
согнутых коленях и, главное, в постоянной ритмической «пульсации» каждо-
го движения рук и ног. В пластике Старейшего-Мудрейшего больше динами-
ки и экспрессии, чем у старцев. В его вариацию включены большие мощные 
прыжки —  jetes, pas de basques, renverses, emboites, а также различные вращения 
(эпизоды «Шествие Старейшего-Мудрейшего», «Взывание к праотцам», «Вы-
плясывание земли», «Действо старцев —  человечьих праотцов»).

Дуэт Бесноватой и Старейшего-Мудрейшего в спектакле —  это странный, 
магический, местами гротесковый графичный диалог, причем как в музыке, так 
и в пластике (эпизод «Действо старцев —  человечьих праотцов»). Старейший чер-
пает силы у Идола, Бесноватая кружит вокруг, старцы отбивают ритмический 
рисунок. Кисти старцев и Старейшего те же, что у Бесноватой, —  со сдвоенными 
пальцами, руки скрещены над головой —  как лосиные рога. 

Главная героиня —  Избранница —  танцует в хороводе, символизирующем 
единство, общность девушек. В хореографии их танца преобладают мелкие 
pas de bourée на пуантах, «птичьи» позы, «удлиненные» арабески, когда кор-
пус сильно наклонен вперед, руки продолжают линию спины, из-за чего в ся 
фигура вытягивает ся в одну горизонталь —  от кончиков пальцев рук до паль-
цев поднятой ноги. Касаткина и Василёв применяют здесь свой излюбленный 

Ил. 4. Наталия Касаткина в роли Бесноватой. Фото Леонида Жданова
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прием —  протагонист в окружении кордебалета. В данном случае постановщи-
ки хотели показать, что Избранница —  одна из многих, она —  часть племени. Но 
в вариации проявляет ся и ее индивидуальное начало: все же она другая, поэтому 
ее и заметил Пастух.

Сквозным пластическим лейтмотивом у Избранницы и девушек (в номерах 
«Вешние хороводы» и «Тайные игры девушек») являет ся особое положение фи-
гуры, подчеркивающее лирическое девичье начало: корпус склонен на бок, опор-
ная нога в demi plié, другая тоже присогнута в колене и чуть отведена в сторону. 
В этой позе —  ощущение какой-то надломленности, зыбкости. У Избранницы 
есть и другой проходящий через весь спектакль лейтмотив —  бег на пуантах: бы-
стро перебирая ногами, она словно летит, взмахивая руками-«крыльями».

Пастух представляет мужское начало в балете, поэтому в его пластике, как 
и в других мужских партиях, присутствуют эффектные движения, воспроизво-
дящие элементы различных боевых искусств: позы, выпады, махи ногами, сжа-
тые кулаки. В сценическом образе Пастуха сразу заявлен его волевой характер: 
в вариации-выходе движения мужественны и решительны. Пастух проносит ся 
по сцене, прорезая ее серией больших прыжков по диагонали под мощную пуль-
сирующую музыку, полную накопленной энергии.

Пластика Пастуха —  открытые позы, с энергетическим посылом наружу 
(Избранница, наоборот, обращена внутрь). Графика положений, поз прямоли-
нейная, без изломов. Ноги и руки дотянуты, корпус прямой или прогнут назад 
(в отличие от Избранницы, для которой характерны наклоны вперед). Преоб-
ладают большие мужские прыжки-трюки без вращения («разножки» с про-
гибами в корпусе, махи ногами в воздухе). Это свидетельствует о том, что для 
постановщиков важна была сама поза в прыжке, ощущение полета в силуэте тан-
цовщика. Масштаб личности героя передан через широкую мужскую пластику, 
полетность, не которую плакатность, графичность, акцентировку позировок на 
земле и в воздухе. При этом в образе Пастуха отсутствуют психологические 
излишества —  все просто, решительно, с силой (см. ил. 5 и 6) .

Особый пласт в спектакле —  это дуэты Избранницы и Пастуха. В дуэте-зна-
комстве хореографы впервые дают пластические характеристики героев в сопо-
ставлении, ярко выявляющем их индивидуальные качества. В adagio подчеркнут 
контраст между хрупкой, будто хрустальной Избранницей (Н. И. Сорокина) 
и не обузданной силой Пастуха (Ю. К. Владимиров), выраженный как в пласти-
ке исполнителей, так и в музыке Стравинского. Робкая мелодия соответствует 
образу девушки, а резкие звуки темы —  мужскому образу. Таким образом, музы-
ка и хореографическое решение полностью сливают ся, образуя гармоничный 
взаимодополняющий союз. Пряные звуки в оркестре, выражающие глубинные 
желания, властное биение сердца, —  такими красками расцвечено первое adagio 
Избранницы и Пастуха (см. ил. 7—9).

Ведущая роль в дуэте отдана Пастуху, у которого Избранница инстинктивно 
ищет защиты. В героине изначально есть какой-то надлом, даже обреченность: 
она живет словно в ожидании не доброго, живет прошлым, опасаясь грядущего. 
Пастух, наоборот, смело смотрит вперед, он обращен в будущее. Он властно, 
привычно, «по-хозяйски» берет ее за руки и ведет, она поддает ся, но постоян-
но склоняет ся к земле, боит ся, закрывает ся, прячет ся —  вновь позы и движения 
маленькой беззащитной птицы. Пастух не много медлит, он в не котором замеша-
тельстве: есть что-то не обычное в этой не знакомой девушке. Дуэт продолжает ся, 
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Ил. 5–6. Пастух —  Ю. К. Владимиров. Фото Леонида Жданова
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Ил. 7–9. Adagio Избранницы и Пастуха. Фото Леонида Жданова
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но характер его меняет ся: не объяснимое новое чувство заставляет Пастуха быть 
более внимательным и осторожным по отношению к девушке. 

Во втором дуэте пластика Пастуха и Избранницы становит ся похожей, они 
словно стали  ближе друг другу. Сначала у каждого героя, будто оставшего ся 
наедине с самим собой, не большой монолог с широкими движениями adagio 
(ronds на 90 градусов, большие позы en tournant). Пластика обоих кардинально 
меняет ся по сравнению с дуэтом-знакомством: появляют ся масштабные парные 
движения, прогибы, не большие поддержки, замысловатые переходы. В образе 
Пастуха возникают новые черты: «движения Пастуха-Владимирова уже вторят 
танцу Избранницы-Сорокиной, теряют присущую импульсивность и порыви-
стость: он словно боит ся разрушить этот новый для не го духовный мир» [3, 9].

Кульминацией спектакля являет ся страшный по внутреннему накалу и драма-
тизму дуэт-диалог Избранницы и Бесноватой (эпизод «Действо старцев —  чело-
вечьих праотцов»). Каждая ведет свою психологическую и пластическую линию. 
Избранница как будто уже не принадлежит себе, но еще пытает ся вырвать ся 
из-под власти Бесноватой. Изменяет ся ее хореографическая характеристика: 
движения мощные, порывистые, на разных уровнях (стоя на двух ногах, полу-
сидя, полулежа на полу и т. д.), исчезает «птичья пластика». Бесноватая готовит 
Избранницу к жертвоприношению: страшными руками-«клешнями» делает 
пассы, жесты, символизирующие не терпение, страстное желание приступить 
к ритуалу. Так же, как в самом начале балета, она ложит ся на землю, прижав 
«трехпалые» кисти рук к бедрам. Тогда эта поза была обращена к Старейшему 
и Идолу, теперь —  к Избраннице и Идолу. Последний бег-«крик» Избранницы —  
и она подставляет грудь кинжалу.

Главный конфликт разрешает ся в финале спектакля, в трио —  Пастух с кин-
жалом против Старейшего-Мудрейшего и Бесноватой. В мощном динамичном 
движении с прыжками и вращениями Пастух преследует Бесноватую вокруг 
Идола и тела жертвы, собирает ся с силами и кидает ся на главного героя. Он 
отбрасывает ее, устремляет ся к Идолу и вонзает в не го кинжал. Затем берет на 
руки Избранницу и медленно скорбно идет на зал.

Художник-сценограф постановки А. Д. Гончаров как бы «растворил ся» 
в спектакле: его декорации и костюмы дополняли сценическое действие и не 
привлекали к себе лишнего внимания. Свою задачу Гончаров видел в создании 
не коего обобщенного образа места действия. Намек, эскиз, а не конкретность 
декораций. Отсюда —  мало деталей, отсутствие пейзажных фонов, не яркие 
краски.

Гончаров предложил острое графическое решение спектакля: сцена была 
обтянута материалом, похожим на рогожу. Сбоку стояла широкая, не высокая, 
открытая деревянная площадка со ступенями —  место жертвоприношения. На 
заднике было изображено не бо с кругом солнца. В ся сцена была заполнена дере-
вянными идолами-истуканами различной величины и остроконечными кольями. 
Вдоль задника —  сплошной забор из не высоких брусков-пней. Использование 
рогожи и дерева дополняло впечатление древности. Неподвижные верти кальные 
силуэты идолов в соотношении с энергичными движениями артистов усиливали 
контраст статики и динамики в спектакле, конфликт между стихийностью люд-
ской массы и законом, организующим ее жизнь. Противопоставление графич-
ности, жесткости линий деревянных идолов и живого человека подчеркивает ся 
и в иллюстрациях к программке 1965 года, оформленной Гончаровым.
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Ил. 10–11. Жертва. Из коллекции музея Большого театра
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В решении костюмов художник также следовал принципу условности, соз-
дав «адаптированные» для балетного театра костюмы-эскизы, лишь отдален-
но напоминающие одежды древних славян. Пожалуй, наиболее достоверными, 
при ближенными к народным можно считать костюмы старцев, а также мужского 
и женского кордебалета. Главные же герои были облачены в предельно обоб-
щенные, лишенные конкретных деталей одеяния. 

Постановка Касаткиной и Василёвым «Весны Священной» Стравинского 
являет ся, по нашему мнению, одной из самых убедительных в мировой прак-
тике. В не й сохранена и развита заложенная композитором тема славянского 
язычества. Использование классического танца в качестве базового позволяет 
постановке не устаревать, а трансформация классического в не оклассический 
делает ее актуальной. Драматургия балета предельно логична и имеет жесткий 
сюжетный стержень, что также дает возможность этому спектаклю жить во вре-
мени. Наконец, образ Пастуха, стремящего ся к личной свободе и отстаивающе-
го свои идеалы, созвучен эпохе шестидесятых годов с ее поисками нового героя. 
И в дальнейшем Касаткина и Василёв продолжат творить в этом, выбранном ими, 
направлении героического романтизма.
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