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Сегодня Япония — любимое место выступлений для многих ар-
тистов балета. Японцы, тонкие ценители европейского балета, внима-
тельно следят за развитием этого вида искусства. Тем не менее, инте-
рес японцев к западному классическому танцу едва ли насчитывает 
столетие. В статье рассматривается восприятие деятельности в Токио 
1910-х годов итальянского хореографа Джованни Витторио Роси, 
а также отношение к первым гастролям русских артистов балета 
в Стране восходящего солнца. Если первое выступление русских арти-
стов в Японии в 1916 году, в первую очередь носившее дипломатиче-
ский характер, прошло почти незамеченным, гастроли знаменитой рус-
ской балерины Анны Павловой в 1922 году в корне изменили 
ситуацию: и простая публика, и профессиональные японские артисты 
открыли для себя целый новый мир.

Автор предполагает, что изменение восприятия классического 
танца связано в первой четверти XX века с постепенным проникнове-
нием балета в повседневные визуальные образы — рекламную и пе-
чатную продукцию. В статье впервые проводятся параллели между 
рекламными плакатами универмага «Мицукоси», созданными худож-
ником Хисуи Сугиура, и балетными афишами, фотографиями Анны 
Павловой.
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Today the Japanese are known as subtle connoisseurs of European bal-
let, nevertheless, their interest in Western classical dance started only about 
a century ago. The article discusses the perception of the activity of Italian 
choreographer Giovanni Vittorio Rosi in Tokyo in the 1910s, as well as the 
opinion of the Japanese public of the first Russian ballet tour. Whereas the 
first visit of Russian artists to Japan in 1916, primarily of a diplomatic na-
ture, went almost unnoticed, the 1922 tour of the famous Russian ballerina 
Anna Pavlova radically changed the situation: both the public and profes-
sional Japanese artists discovered a whole new world of Western dance.

The author suggests that a change in the perception of classical dance 
in the first quarter of the 20th century is associated with the gradual pene-
tration of ballet into everyday visual images — advertising and printed ma-
terials. The article for the first time presents the parallels between the post-
ers of the Mitsukoshi department store, created by the Japanese artist Hisui 
Sugiura, and the ballet posters and photographs of Anna Pavlova.
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Сегодня Япония — любимое место выступлений для большин-
ства артистов балета из России, Европы и Америки. Трудно предста-
вить себе более внимательных и благодарных зрителей: после спекта-
клей многие из них выстраиваются в аккуратные очереди — чтобы 
получить автограф, вручить небольшой сувенир или просто поинтере-
соваться, как дела у любимого танцовщика, нередко на родном языке 
артиста. Тем не менее, интерес японцев к европейскому классическо-
му танцу едва ли насчитывает столетие.

Определить событие, которое можно считать точкой отсчёта 
в истории классического балета Японии, непросто. Историк балета 
Кёко Кавасима пишет, что первый спектакль, в определении жанра 
которого использовалось слово «балет», был поставлен в Стране 
восходящего солнца в мае 1911 года австралийкой, чьё имя транс-
крибировалось как «госпожа Микусу» [1]. Однако в большинстве 
исследований «началом» японского балета традиционно считается 
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деятельность итальянца Джованни Витторио Роси 1 [2] — по его соб-
ственному утверждению, ученика знаменитого Энрико Чекетти, тан-
цовщика и хореографа, в 1912 году приглашённого работать в токий-
ском Императорском театре. Этот частный, несмотря на своё название, 
театр, устроенный по европейскому образцу, открылся в марте 
1911 года по инициативе одного из лидеров Реставрации Мейдзи, пер-
вого премьер-министра Японии Хиробуми Ито.

Первым спектаклем, поставленным Роси в Японии, стала мимо-
драма «Гисей» («Жертвоприношение»), которую японские зрители 
приняли с недоумением. Нужно отметить, что труппа, которую полу-
чил в своё распоряжение Роси в Императорском театре, была оперной. 
Несмотря на это, в начале работы в Токио перспективы своих япон-
ских подопечных Роси оценивал очень радужно: «Я сделаю из своих япон-
ских учеников отличных танцовщиков за шесть месяцев, хотя обычно 
мы начинаем профессиональные занятия балетом в возрасте пример-
но восьми лет, и только на изучение всех позиций и движений („ката“) 
уходит около 18 месяцев. Несмотря на то, что у меня довольно зрелые 
ученики, я сделаю всё, чтобы мои труды увенчались успехом» [2, c. 10].

Вместо успеха приходили провалы и скандальные рецензии. 
В 1912 году Роси поставил «Танец семи покрывал» для Сумако Мацуи, 
знаменитой актрисы «Гейдзюцудза» («Художественного театра»), ис-
полнявшей роль Саломеи в одноимённой пьесе Оскара Уайльда. В ре-
цензии на спектакль в газете «Асахи» упоминались «неприятно кост-
лявые плечи, худые руки, плоская грудь» актрисы, но главная вина 
возлагалась хореографа, «научившего её движениям („ката“)» [2, с. 10]. 
В ответ Роси написал письмо в газету, защищая европейский балет, 
свои методы работы и утверждая, что ни осанка, ни жесты Мацуи не 
годятся для европейского танца [2, c. 10–11], а через 7 лет работы 
в Японии и вовсе заявил в интервью американскому журналу: «Япон-
цы не готовы [к балету]. Даже Ямамото, управляющий директор Им-
ператорского театра, признаёт, что его люди не готовы подступиться 
к искусству Терпсихоры. Напрасно я пытался приобщить их к цивили-
зации. Они прекрасные люди, но их идеи и идеалы ровно противопо-
ложны тому, что представляет собой европейское искусство» [2, c. 14].

Возможно, поэтому первое выступление русских артистов бале-
та в Японии в июне 1916 года прошло почти незамеченным и недооце-
нённым. При поддержке посла Японии в России виконта Итиро Мото-

1 Как утверждает Наоми Мацумото в своей статье «Музыкальный театр Джованни 
Витторио Роси: Опера, оперетта и вестернизация современной Японии» [2], во всех 
оригинальных источниках фамилия балетмейстера пишется так.
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но солисты Мариинского театра Елена Смирнова и Борис Романов 
в сопровождении двух пианистов и костюмерши приехали в Токио 
с программой, включающей 17 номеров, среди которых были па-де-де 
из «Лебединого озера» и миниатюра Михаила Фокина «Лебедь». Ви-
зит артистов, по-видимому, носил дипломатический характер: в это 
время Россия и Япония работали над превращением дружественных 
отношений в союзные, что и произошло в июле 1916 года, когда был 
подписан русско-японский договор 2. Статья в журнале «Синэнгей» 
(«Новые театральные искусства»), вышедшая в августе 1916, прямо на-
зывала Смирнову «русской актрисой-послом». Однако эстетика рус-
ского балета, как и итальянского, всё ещё воспринималась японцами 
как нечто чужое и неприятное. В той же статье Косаку Ямада, япон-
ский композитор и дирижёр, будущий пропагандист европейской му-
зыки, утверждал: «Меня очень смутили и спина Смирновой, и движе-
ния от лопаток к запястьям, выражающие предсмертную агонию: они 
были слишком реалистичны. Ещё я всё время думал, что эти артисты 
русского балета не понимают музыку по-настоящему» [1, c. 139].

Тем не менее, всего через шесть лет гастроли знаменитой русской 
балерины Анны Павловой в 1922 году в корне изменили ситуацию. Не-
смотря на высокие цены, билетов на её выступления было не достать: 
и простая публика, и профессиональные японские артисты открыли 
для себя целый новый мир. Как отмечают историки театра, выступле-
ния русской балерины повлияли на реформу театра кабуки [3, c. 39], 
а сама Павлова даже взяла несколько уроков у легендарных артистов 
кабуки Оэноэ Кикугоро VI и Косиро Мацумото VII, разучив танцы он-
нагата 3 из классической постановки «Мусумэ Додзёдзи» («Дева из хра-
ма Додзёдзи») [4, c. 65–84].

Возможно, феноменальный талант Павловой смягчил сердца 
строгих зрителей и позволил по-новому взглянуть на неведомое искус-
ство, но, судя по всему, к этому времени балет исподволь проник в буд-
ни японцев.

«Медиатором» этого европейского искусства стал один из старей-
ших универмагов Японии «Мицукоси», основанный в 1673 году как 
магазин кимоно. В 1914 году открылся флагманский универмаг в то-
кийском районе Нихонбаси, и именно этот магазин стал местом дей-
ствия одного из первых спектаклей Роси: в феврале 1915 года италь-
янец поставил в Императорском театре фантастический балет «Отдел 

2 Вскоре после подписания договора виконт Мотоно был назначен министром ино-
странных дел Японии.

3 Оннагата — актёры-мужчины, исполняющих женские роли в театре кабуки.
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игрушек универмага „Мицукоси“», в котором, на привычный сказочно-
балетный манер 4, ночью оживали и танцевали куклы различных на-
циональностей.

С 1913 года универмаг размещал свою рекламу в программках 
Императорского театра, а рекламный слоган магазина гласил: «Сегод-
ня в Императорском театре, завтра — в „Мицукоси“». Однако инте-
реснее всего тот факт, что многие героини, появлявшиеся на рекламных 
материалах «Мицукоси», созданных арт-директором универмага, 
художником Хисуи Сугиура, были как две капли похожи на Анну 
Павлову.

Так, рекламный плакат «Мицукоси» 1915 года был очевидно 
вдохновлён знаменитой афишей Валентина Серова 1909 года для «Рус-
ских сезонов» Сергея Дягилева, изображающей Анну Павлову в бале-
те «Шопениана». На японском постере скромные крылышки с костю-
ма Павловой — сильфа преобразились в огромные стилизованные 
крылья бабочки, а балетные кисти с «параллельными» указательным 
пальцем и мизинцем, неестественные в реальной жизни, «оправдыва-
лись» цветами, которые держала девушка.

Образ другой рекламной продукции «Мицукоси», на обложке 
выпускаемого ими журнала 1920-х годов, скопирован со знаменитой 
фотографии Анны Павловой с Вацлавом Нижинским, запечатлённых 
в сцене из балета «Дочь фараона». Сугиура убрал с изображения пар-
тнёра, но оставил и позу балерины, и легко узнаваемый костюм Аспич-
чии, и даже причёску: волосы перевиты жемчужными нитями, на го-
лове — диадема с перьями. Японские модницы, сами того не подозревая, 
видели Анну Павлову чуть ли не ежедневно, а русская балерина стала 
одной из героинь традиционного японского жанра живописи и графи-
ки «бидзинга», воспевающего женскую красоту.

Почитателей балета в Японии становилось всё больше. В 1925 
году эмигрировавшая из России балерина Елена Николаевна Павлова 5 
организовала в Японии первую балетную труппу, а через два года в го-
роде Камакура открыла первую балетную школу, действовавшую до 
1982 года. Профессор Кёко Кавасима в своей книге, посвящённой ба-
лерине, окрестила её «матерью японского балета» [6]: некоторые уче-

4 Японская исследовательница Эмико Хирано в своей статье [5] указывает на анало-
гию этой постановки с известным балетом «Фея кукол», поставленным в 1903 году 
С. Н. и Н. Г. Легатами в Эрмитажном театре и в том же году перенесённом на сцену Ма-
риинского.

5 По одной из версий, Елена Павлова — псевдоним, взятый балериной Элеонорой 
Николаевной Тумановой в честь Анны Павловой [6, с. 169].
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ники Павловой в дальнейшем стали знаменитыми исполнителями 
и популяризаторами классического танца в Японии [8, c. 5].

К середине 1930-х годов интерес к европейскому балету вошёл 
в моду среди японских интеллектуалов, классический европейский та-
нец стал смутным «объектом желания». Писатель Ясунари Кавабата 
в «Снежной стране» (1937) точно описал этот феномен, сделав глав-
ного героя своего романа любителем балета: «У него появились книги 
о европейском балете, фотографии, даже афиши и программы, полу-
ченные с большими трудностями из-за границы. Недоставало только 
одного — самого балета в исполнении европейцев. Но он отнюдь не пе-
чалился! В этом-то и заключалась соль его нового увлечения. Доказа-
тельством тому служило полное равнодушие Симамуры к европейско-
му балету в исполнении японцев. Зато с какой лёгкостью он писал 
о европейском балете, опираясь только на печатные издания! В разго-
ворах о никогда не виданном зрелище было нечто неземное. Очень 
приятно сидеть в кабинете и рассуждать о прекрасном искусстве — 
гимны во славу неведомого божества рождались сами собой. Хотя Си-
мамура и называл свои работы исследованиями, это была не более чем 
игра его воображения: ведь оценке подвергалось не мастерство живых, 
из плоти и крови, исполнителей, а танец призраков, порождённых его 
собственной фантазией, подогретой европейскими книгами и фотогра-
фиями. Нечто вроде томления по никогда не виданной возлюбленной» 
[9, с. 114–115].

В 1936 году в Японию переехала ещё одна русская балерина, вы-
пускница Петербургского театрального училища, артистка Мариин-
ского театра Ольга Павлова, известная как Ольга Сапфир. Она посту-
пила на службу в токийский «Ничигеки» («Японский театр»), 
открывшийся в 1933 году, в качестве педагога, хореографа и артистки 
балета, и пыталась привить японцам петербургский стиль балета, но 
Вторая мировая война продлила разлуку Японии с «никогда не видан-
ной возлюбленной».

Тем не менее, после войны балет стал символом надежды на бу-
дущее, прибежищем мечтателей и оптимистов. Эта идея ярко просле-
живается в фильме «Майхиме» («Танцовщица»), снятом в 1951 году 
режиссёром Микио Нарусэ по одноимённому произведению Ясунари 
Кавабаты. И когда в 1957 году на свои первые японские гастроли при-
ехала балетная труппа Большого театра, сердца японцев были готовы 
к новому знакомству с искусством балета. Московские артисты снова 
выступали с дипломатической целью: японский тур стал первой ла-
сточкой культурных обменов после подписания советско-японской 
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декларации 1956 года, прекращающей состояние войны между стра-
нами. Но для настоящих ценителей искусства это была уже не только 
политика, это была любовь.
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