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Так сложилось, что 2021–22 гг. богаты на юбилеи музыкаль-

ных деятелей, связанных с золотым фондом русской культуры. 

В прошлом году широко отмечался юбилей Сергея Прокофье-

ва. В нынешнем с самого начала — «круглая» дата со дня рож-

дения Сергея Дягилева (1872–1929), и сразу за ним — юбилей 

ближайшего сподвижника и соавтора знаменитых «Русских се-

зонов» композитора Игоря Стравинского (1882–1971). Знамена-

тельное событие отмечается на многих музыкальных площадках. 

Но Петербург для Стравинского — место особенное: не просто 

место рождения — это место становления, сотворения тенден-

ций и пробуждения глубинных пружин, двигающих творчество. 

И главное место в Петербурге, неразрывно связанное с именем 

Стравинского, конечно же, Мариинский театр. В оперной труппе 

театра солистом служил его отец Фёдор Игнатьевич, и детство 

будущего композитора прошло за кулисами театра. Проживала 

семья недалеко от театра в «артистическом» доме на улице Де-

кабристов 27/6.

Конечно же, такое событие, как юбилей Игоря Фёдоровича, 

театр не мог обойти стороной. Ещё в прошлом 2021 году, когда от-

мечалось 50-летие со дня смерти композитора, в афише театра 

присутствовали и знаменитые балеты на музыку Стравинского, 

и его оркестровые произведения. В фойе театра для зрителей 

был фактически воспроизведён кабинет Стравинского, и каждый 

гость театра мог воочию посмотреть на предметы, которыми поль-

зовался Игорь Фёдорович. К памятной дате Стравинского в 2021 

году лучшими силами была осуществлена феерическая постанов-



ка «Байка. Мавра. Поцелуй Феи», заслуженно удостоенная пре-

мии «Золотая маска». 

«Свадебка» — далеко не самое известное современному рос-

сийскому зрителю творение композитора, в отличие от «Жар-

птицы» или «Петрушки», например. Несмотря на сравнительную 

краткость — всего двадцать минут представления, — произведе-

ние сложное и требует подбора высококлассных исполнителей, 

как в части танца, так и в музыкальном, вокальном сопровожде-

нии. Это одно из интереснейших и сложнейших произведений 

композитора. «Мысль о хоровом сочинении на сюжет русской 

крестьянской свадьбы пришла мне в голову в начале 1912 года, — 

вспоминал Игорь Стравинский. — По мере развития замысла мне 

становилось ясно, что это не будет драматизацией свадьбы или 

сопровождением к сценическому спектаклю с описательной му-

зыкой. Вместо этого я хотел представить подлинный обряд путём 

прямого цитирования народного, то есть нелитературного стиха. 

Я ждал два года, пока нашёл нужный мне источник в антологии 

Киреевского… “Свадебка” — это последование типичных свадеб-

ных эпизодов, воссоздание из обрывков типичных для данного об-

ряда разговоров. В “Свадебке” нет индивидуальных ролей, есть 

лишь сольные, которые отождествляются то с одним, то с другим 

персонажем». 

Своё произведение Игорь Фёдорович назвал «русские хорео-

графические сцены с пением и музыкой». Стравинский был убеж-

дён, что нерусский человек, который не знает деталей, например, 

что «красный стол» обозначает не цвет скатерти или самого стола, 

а его изобилие, не может полностью оценить «Свадебку». Одна-

ко сегодня и русскому человеку нелегко воспринять такие фра-

зы как «Калиное парило/ Малиное стирало!». Тем более, что они 

не поются, а скорее голосятся, выкрикиваются на народный лад. 

Мощная ритмическая пульсация движет спектакль, вовлекая 

зрителя в происходящее. 

Премьера спектакля состоялась в Париже в 1923 году. Парти-

тура была посвящена Сергею Павловичу Дягилеву. Однако знаме-

нитому импрессарио пришлось подождать около десяти лет, пока 

композитор нашёл нужную форму сочинения и решился выстро-

ить оригинальную оркестровую поддержку хора — всего из четы-

рёх роялей и ударных инструментов. Стравинский хотел, чтобы 

во время представления на сцене находились не только танцоры, 

но и певцы, а также оркестр. Однако ему пришлось согласиться 

лишь на рояли — они заполнили четыре угла сцены и стали эле-



ментом декорации. Сценографию спектакля создала выдающийся 

русский дизайнер Наталья Гончарова (1881–1962). Её называли 

«амазонкой русского авангарда». Художницу отличало умение 

находить точные и нестандартные решения, неожиданные для 

зрителя. Начав с роскошных ярких костюмов, пригодных скорее 

для оперы, она, в конце концов, пришла к простоте почти буд-

ничной одежды. Женщины на сцене одеты в коричневые сара-

фаны и белые рубахи. На голове туго повязанный чёрный платок. 

У мужчин — белые рубашки и коричневые штаны, заправленные 

в некое подобие крестьянских онучей. Герои — жених и неве-

ста — ничем не выделяются из массы. «Это удивительный спек-

такль, — вспоминала Марина Цветаева. — Музыка Стравинского, 

уносимая не в ушах, а в очах». 

Дягилев также долго выбирал хореографа для спектакля. По 

его словам ещё в 1917 году за это право спорили Вацлав Нижин-

ский1 и Леонид Мясин2. Сергей Павлович решился на нестандарт-

ный шаг: он поручил постановку женщине, сестре Вацлава Ни-

жинского Брониславе Нижинской3. Его убедил сам Стравинский. 

«Бронислава Нижинская — самая прекрасная балерина, — ут-

верждал Игорь Фёдорович, — натура глубоко артистичная и ода-

рённая настоящими способностями к хореографической режиссу-

ре». Талантливая актриса Бронислава Нижинская танцевала на 

сцене Мариинского, затем выступала в дягилевской антрепризе. 

В Киеве она создала авангардную «Школу движения», которая 

сразу получила известность. «Её хореография для первых поста-

новок “Байки про Лису” (1922) и “Свадебки” (1923) нравилась мне 

больше хореографии любого из моих балетов, поставленных дяги-

левской труппой», — отмечал Стравинский. 

1 Нижинский Вацлав Фомич (1889, Киев — 1950, Лондон, Великобрита-

ния) — русский танцовщик и хореограф польского происхождения, новатор 

танца. Один из ведущих участников Русского балета Дягилева. Хореограф ба-

летов «Весна священная», «Послеполуденный отдых фавна», «Игры» и «Тиль 

Уленшпигель». В 1909–1913 гг. ведущий танцовщик и балетмейстер труппы 

«Русский балет» Дягилева.
2 Мясин Леонид Фёдорович (1896, Москва — 1979, Кёльн, Германия) — 

танцовщик и хореограф русского происхождения. Поставил более 70 одноак-

товых балетов. С 1914 года входил в труппу Большого театра, затем выступал 

в Русском балете Дягилева.
3 Нижинская Бронислава Фоминична (1891, Минск — 1972, Лос-

Анджелес) — русская артистка балета польского происхождения, балет-

мейстер, хореограф и балетный педагог. Младшая сестра выдающегося тан-

цовщика Вацлава Нижинского. С 1910 по 1913 год участвовала в «Русских 

сезонах» Сергея Дягилева.



Спектакль «Свадебка» на главной сцене Мариинского театра 

19 июня 2022 года, приуроченный как раз к юбилейной дате, от-

личался не только высоким классом исполнителей — достаточно 

отметить, что за дирижёрский пульт встал сам маэстро Валерий 

Гергиев, — но и строгим скрупулёзным, по-настоящему академи-

ческим подходом к музыкальному и хореографическому материа-

лу. Никаких вольностей: классическое исполнение, как задумали 

авторы, в классических декорациях, лучшими силами. Партию 

Невесты исполняла заслуженная артистка России Александра 

Иосифиди. Высокой, красивой, статной балерине предстояла со-

всем нелёгкая задача, непривычная для солистки, — не выделить-

ся, не нарушить общий рисунок, задуманный авторами, не пере-

тянуть представление на себя, стать центром, первоисточником 

вдохновения, от которого расходятся круги, создающие энергети-

ческое поле, затягивающее зрителя. Кажется, как проста партия 

Невесты, но это только на взгляд дилетанта. Суметь подчинить 

своё искусство общей задаче и при этом остаться заметной, не по-

теряться, держать всю композицию на себе, и ни на йоту не вы-

скользнуть из общей картины, не разорвать общую связующую 

нить. На мой взгляд, Александра и её партнёр Никита Вронских 

с честью справились с задачей. 

Вокальные партии исполнили Мария Баянкина (сопрано), 

Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), Евгений Ахмедов (тенор) 

и Андрей Серов (бас). Подбор, как представляется, почти идеаль-

ный. Сопрано как особая партия, требующая не только вокального 

Невеста — Александра Иосифиди



дарования, но и личной харизмы. Мария Баянкина, на мой взгляд, 

в полной мере наделена обоими качествами. Утончённая внешняя 

красота, изящные манеры, лёгкий, светлый, обволакивающий, 

точно прозрачная вуаль, голос. Мария Баянкина — одна из моло-

дых звёзд Мариинского театра, уже громко заявивших о себе. Вы-

пускница Российской академии музыки имени Гнесиных (класс 

Евгении Шевелёвой), Мария дебютировала на сцене Мариинского 

театра в январе 2013 года в опере «Сказка о царе Салтане». Слож-

ную партитуру «Свадебки» впервые исполнила в сезоне 2018–

19 гг. на фестивале Марты Аргерих в Гамбурге. В ноябре 2019 года 

дебютировала в Большом театре России в опере «Идиот» Вайн-

берга. «Прекрасные внешние и голосовые данные певицы создают 

притягательный, харизматичный образ, какую бы партию Баян-

кина не исполняла», — отмечали критики. 

Музыка Стравинского для исполнения трудна. Каждое про-

изведение композитора написано в уникальном стиле. Несмотря 

на кажущуюся простоту первоисточника — народный фоль-

клор, — Стравинский виртуозно развивает базовые мотивы, 

и надо обладать широким голосовым диапазоном, чтобы соответ-

ствовать задумке автора. На мой взгляд, в этом сложно закручен-

ном лабиринте фольклора, помноженном на талант гения, Мария 

Баянкина выглядела органично и прекрасно справилась со своей 

задачей. 

«“Свадебка” Стравинского — одно из моих любимейших про-

изведений, — сказала Мария в коротком интервью. — В первый 

раз я исполняла его на фестивале в Гамбурге. Учила быстро. Ди-

рижировал сам Шарль Дютуа. Хороший был проект, интересный, 

яркий. Вообще, такая музыка мне близка, классически-современ-

ная. Когда я училась в Академии Гнесиных, — продолжала пе-
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вица, — мы с сокурсниками создали свой ансамбль современной 

музыки. Признаться, я изначально мыслила себя как певица со-

временной музыки — стиль contemporary. Но поняла в какой-то 

момент, что надо петь традиционную итальянскую оперу, чтобы 

раскрылся голос, чтобы понять основы академического стиля. 

Надо петь на сцене, в классе — всё это просто пролетает. Когда 

я пришла в Академию молодых оперных певцов Мариинского те-

атра, пришлось поменять репертуар; порой ужасно коробило от 

традиционных простых гармоний итальянской оперы. Очень ску-

чала по современной музыке. И поэтому, когда получается вер-

нуться к прежней жизни — для меня это счастье. Стравинский — 

очень современен, и в то же время это классика. Для меня петь его 

произведения — удовольствие. Я люблю такие сложные задачи 

для головы, для голоса, для всего организма. “Свадебка” — произ-

ведение сложное. Петь непросто. Вокалисты не зря стараются об-

ходить стороной это произведение. Надо быстро ориентироваться. 

Это стресс — много героев задействовано вокально. Все они вли-

яют друг на друга. Если кто-то один ошибся, — может сорвать-

ся всё. Ты должен настолько хорошо ориентироваться в музыке, 

что, если кто-то на какую-то долю отпал, ты должен в следующем 

такте найтись и спасти всю картину. Одним словом, — заключа-

ет Мария с улыбкой, — задача очень интересная. Очень красивое 

обращение к истокам. Одно из любимейших моих произведений. 

Всегда радуюсь, когда вижу “Свадебку” в репертуаре, тем более, 

если удаётся попасть в состав. Особенное для меня произведение». 

Также необходимо отметить партию меццо-сопрано. Екатери-

на Сергеева много и плодотворно выступает на сцене театра. Вы-

пускница Санкт-Петербургской консерватории, она ещё студент-

кой принимала участие в спектаклях театра. «Попадание в труп-

пу Мариинского театра — это ещё не гарантия успеха, — рас-

сказывала певица в одном из интервью. — Многие придут, споют 

что-то и исчезают. Работа идёт на выживаемость, ведь в театре 

сейчас три сцены, да ещё Владивосток. Работы всем хватает, но 

работа идёт на износ, без выходных. Если закрыта одна сцена, от-

крыты остальные. Так что петербургская публика очень избало-

вана. У нас очень легко могут сказать, мол, завтра надо спеть во 

Владивостоке. И ты должен быть на месте».

У Екатерины очень разнообразный репертуар — от Чайков-

ского и Вагнера до Стравинского и Щедрина. «Даже мои коллеги 

удивляются, — признаётся певица, — что я пою весь современ-

ный репертуар в Мариинском театре. Бывает, что у меня спек-



такли три дня подряд. Выносливость ценится. А что касается того, 

что мне больше нравится, — это вопрос настроения. Стравинский 

всегда приводит меня в восторг. И я работаю с удовольствием». 

«Вообще, для “Свадебки” подобрался идеальный состав, — 

замечает Мария Баянкина. — Работалось хорошо. В пятницу мы 

имели репетицию. Внезапно поставили вторую “Свадебку”, на 

воскресенье; так решил Валерий Абисалович. Мы накануне спе-

лись, так что был особый азарт и прекрасное настроение».

После антракта была представлена «Весна священная» — ле-

генда дягилевских сезонов. Игорь Фёдорович Стравинский вспо-

минал, что замысел «Весны священной» появился у него в начале 

1910 года. «Однажды, когда я дописывал в Петербурге последние 

страницы “Жар-птицы”, в воображении моём совершенно не-

ожиданно, ибо думал я совершенно о другом, возникла картина 

священного языческого ритуала. Мудрые старцы сидят в кругу 

и наблюдают предсмертный танец девушки, которую они при-

носят в жертву богу весны, чтобы снискать его благосклонность. 

Должен сказать, что это видение произвело на меня сильное впе-

чатление, и я тотчас рассказал о нём моему приятелю, художни-

ку Николаю Рериху, картины которого воскрешали славянское 

язычество. Его это привело в восторг, и мы стали работать вместе. 

В Париже я рассказал о своём замысле Дягилеву, который сра-

зу же им увлёкся». 

В июне 1911 года в имении Устилуг4, где композитор обычно 

проводил лето, он начал работу над взволновавшим его замыслом. 

В качестве хореографа Дягилев рекомендовал Вацлава Нижин-

ского, ведущего танцовщика «Русских сезонов». Партитура была 

закончена в сентябре 1912 года. Как явствует из переписки, реша-

ющее значение композитор придавал ритмической стороне. Имен-

но она составила основу новаторского сочинения, взломавшего 

старые стереотипы, как в музыке, так и в хореографии. В пла-

стике балета господствует сложный и вместе с тем примитивный 

рисунок. Ноги, вывернутые носками внутрь, прижатые к телу 

локти, «деревянность» скачков, лишённых «полёта» романтиче-

ского танца. Всё это было необходимо, чтобы передать стихий-

но-первобытный пляс массы, желающей не оторваться от земли, 

а напротив слиться с ней. В балете, как отмечал один из критиков, 

властвует не па, а жест, — не меняющийся, не одиночный, массо-

вый, умноженный. Стилизованная архаика с её напряжённой ско-

4 Устилуг — селение в Владимир-Волынском уезде Волынской губернии 

Российской империи.



ванностью способствует колоссальному нагнетанию экспрессии. 

Нижинский с его необыкновенным чувством музыки создал рису-

нок танца, максимально соответствующий замыслу композитора. 

Привычная симметрия балета была нарушена. В композиции го-

сподствовала искусная асимметричность. В «Величании избран-

ной», — вспоминала Бронислава Нижинская, — «…неистовый 

топот старейшин, величающих избранную, оглушает. Девушка 

танцует в исступлении, её резкие, стихийные, сильные движения 

как бы вступают в борьбу с небесами, она как бы ведёт с небесами 

диалог, заклинает их унять злобу, которой они угрожают земле». 

Премьера «Весны священной» состоялась 29 мая 1913 года 

в Театре Елисейских полей под управлением Пьера Монте. Пу-

блика была в шоке — свистели, смеялись, шумели. Французский 

писатель Жан Кокто вспоминал: «Одна важная дама, стоя в ложе 

со съехавшей набок диадемой, красная как мак, потрясала веером 

и кричала: “Впервые за шестьдесят лет надо мной осмелились из-

деваться!”». Спектакль прошёл всего шесть раз; через семь лет 

его восстановил Леонид Мясин в 1920 году.

Совсем иная реакция ожидала артистов ныне в зале Мариин-

ского театра. Овация, восторг, долгие аплодисменты. Классиче-

ские декорации, сдержанная, точная манера Гергиева, управля-

ющего оркестром как единым, слаженным инструментом, строгое 

следование балетному рисунку — всё это заставляло зал затаить 

дыхание с первых тактов музыки и до самого финала. 

Партию Избранницы исполняла Татьяна Ткаченко, ученица 

Эльвиры Тарасовой, блиставшей на балетной сцене в конце вось-

Сцена из спектакля



мидесятых. Немного суховатая, слегка отстранённая манера тан-

ца во время сцены вешних хороводов становится всё более экс-

прессивной по мере развития действия и точно взрывается, когда 

Избранница танцует великую священную пляску. Ритм пляски 

нарастает, Избранница падает замертво — Земля принимает ве-

ликую жертву. Луг зеленеет, расцветает жизнь. Племя Священ-

ной пляской благодарит землю.

Количества выходов на поклоны после того, как опустился зана-

вес, было не счесть. Впрочем, для Мариинского — это вполне обыч-

ная ситуация. Отрадно, что театр отмечает памятные даты таких 

великолепных мастеров, как Игорь Фёдорович Стравинский или 

Сергей Сергеевич Прокофьев в прошлом году, давая возможность 

новым поколениям публики приобщиться к великому искусству. 

Я сидела довольно близко от сцены, в третьем ряду, и обра-

тила внимание на публику рядом. Обычно в зимний сезон — это 

представители петербургской интеллигенции, одетые, как и по-

добает: дамы в чёрных платьях и драгоценностях, мужчины — 

в тёмных костюмах с галстуком-бабочкой. Но сейчас лето, пора 

белых ночей, и празднование юбилея Стравинского также прохо-

дит в рамках фестиваля «Белые ночи». В городе много туристов, 

в том числе молодых. Рядом со мной сидела группа студентов из 

Москвы. Очень демократичный, молодёжный стиль — джинсы, 

футболки, толстовки. Но разговоры! Они прекрасно разбирают-

ся в музыке, сравнивают постановки в Мариинском и в Большом 

театре, восторгаются Стравинским. По окончании спектакля всей 

группой аплодировали, стоя. 

Зрителям Мариинского театра хорошо знакомо то чувство 

эмоционального подъёма, когда выходишь после спектакля, окры-

лённый, наполненный счастливым ощущением соприкосновения 

с прекрасным. Всё это в полной мере я испытала и в этот раз. Од-

нако весёлая группа мальчиков и девочек в джинсах, для которых 

Нижинский и Дягилев — почти современники, и они говорят о них 

так же легко, как о друзьях в социальных сетях, добавила к преж-

ним ощущениям радостную надежду, что и в будущем партер 

и ложи театра не опустеют, как опасаются некоторые критики. 

К новым поколениям артистов обязательно придут новые поколе-

ния зрителей. Возможно, на стосемидесятилетие и даже двухсот-

летие Игоря Фёдоровича Стравинского они будут аплодировать 

«Свадебке» и «Весне священной».

Санкт-Петербург


