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Статья представляет опыт саморефлексии по поводу реализованного ее автором 

проекта возобновления костюмов к балетному спектаклю «Спящая красавица» в 
хореографической редакции Ю. Н. Григоровича на сцене Большого театра России 
(2024). Избранный дискурс позволяет объединить подходы и методы (биографи-
ческий, дескриптивный, иконографический методы, а также метод моделирования) 
к художественным и научным практикам. Автор подчеркивает важность и необхо-
димость описательно-аналитических процедур по итогам участия в художествен-
ных проектах для обобщения опыта и применения полученных выводов в научно-
исследовательской, педагогической и прикладной сферах деятельности.   
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The article presents an experience of self-reflection about the project implemented by 

its author to renew the costumes for the ballet performance Sleeping Beauty in the cho-
reographic version of Yuri Grigorovich on the stage of the Bolshoi Theater of Russia 
(2024). The selected discourse allows us to combine approaches and methods (bio-
graphical, descriptive, iconographic methods, as well as the modeling method) to artistic 
and scientific practices. The author emphasizes the importance and necessity of descrip-
tive and analytical procedures based on the results of participation in artistic projects to 
summarize the experience and apply the findings in scientific research, pedagogical and 
applied fields of activity. 
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Статья является второй работой в рамках проекта возобновления костюмов 

к балетным спектаклям: первая была посвящена масштабной работе над по-
становкой балета «Ромео и Джульетта» [1]. Авторский научный интерес фоку-
сируется на феномене визуального решения балетного спектакля [2]. 

Театральный сезон 2024/25 года стал щедрым в отношении балетов-
реконструкций. Начавшись в апреле 2024 года возобновлением балета «Ромео 
и Джульетта» на сцене Большого театра России, он был продолжен «Спящей 
красавицей» в редакции Ю. Н. Григоровича по эскизам С. Б. Вирсаладзе в 
сентябре 2024 года на той же сцене, затем, в декабре 2024, – реконструкцией 
балета «Щелкунчик» на сцене Самарского академического театра оперы и 
балета имени Д. Д. Шостаковича в постановке и хореографической редакции 
Ю. П. Бурлаки по эскизам И. А. Всеволожского. Завершается он в марте 2025 
года балетом «Роман бутона Розы» в хореографии Н. Н. Воскресенской1 по 
эскизам И. А. Всеволожского на самарской сцене. Любопытно, что, разнясь 
художественными и хореографическими задачами, все эти работы во многом 
схожи алгоритмом действий, необходимым для воссоздания костюмов худож-
ником по возобновлению. В связи с этим мы продолжаем делиться опытом 
работы по изготовлению костюмов по оригинальным эскизам – в данном 
случае 1972–1973 годов – в условиях современного государственного театра.  

 
                                                 

1 См. о ней: Воскресенская Наталья Николаевна – Театральные архивы России и русского 
зарубежья  

https://theatre-museum.ru/person/12963841
https://theatre-museum.ru/person/12963841
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В ходе разработки проекта восстановления костюмов к «Спящей красави-
це» нами был применен описательно-аналитический метод, метод моделиро-
вания, основанный на опыте создания костюмов в условиях производственных 
мастерских Большого театра России. Премьера возобновленного балета 
«Спящая красавица» балетмейстера Ю. Н. Григоровича (новая редакция), 
художника  С. Б. Вирсаладзе состоялась на сцене Большого театра России  
9 сентября 2024 года. Хореограф возобновления – Регина Никифорова2. Ху-
дожник возобновления декораций по эскизам С. Б. Вирсаладзе – Альона Пи-
калова3, художник возобновления костюмов – Татьяна Ногинова, художник 
по свету Большого театра России – Михаил Соколов. 

 
Три «Спящие красавицы» С. Б. Вирсаладзе (1952, 1963, 1973) 
 

Первая премьера «Спящей красавицы» Вирсаладзе редакции Константина 
Сергеева состоялась 25 марта 1952 года в Театре оперы и балета име-
ни С. М. Кирова. Спектакль по настоящий момент идет в репертуаре Мариин-
ского театра. Созданный в период становления пространственно-живописной 
манеры Вирсаладзе, он имеет много общего с постановкой 1973 года Большого 
театра, в то же время серьезно отличаясь более условным декоративным  
решением.  

Второй спектакль Симона Багратовича (1963 года) был первым обращени-
ем к этому балету Ю. Н. Григоровича на сцене Большого театра. Он имеет 
условное название «белая “Спящая красавица”», т. к. художник визуально 
решил весь спектакль в белом цвете, опираясь на эскизы театрального худож-
ника XVII века Н. Ф. Боке. Исследователь В. Ванслов считает визуальное ре-
шение этого спектакля «неоднозначным» [3, с. 144]. В настоящее время балет 
в этом оформлении отсутствует в репертуаре театра. 

О третьем по счету спектакле художника – «Спящей красавице» 1973 года 
– Ю. Н. Григорович говорит так: «Спустя десять лет я по-иному взглянул на 
балет, и не потому, что внезапно прозрел или созрел для нового решения… В 
реставрации “Спящей красавицы” 1973 года я вернулся к жизненной достовер-
ности сюжета, сказочности… Симон Вирсаладзе написал чарующую движущу-
юся панораму, всю сцену охоты с дивными костюмами. Словом, балет-феерия 
восстанавливался во всей полноте этого понятия» [4, с. 96]. Спектакль также 
получил признание зрителя и критики: «Проявив бережное внимание к под-
линнику, Григорович и Вирсаладзе высказались гораздо более современно, 
чем в пору полемики с ним. Оба – и хореограф, и художник – безупречно 
установили ту высокую меру вкуса, с какой должны смыкаться в “Спящей 
красавице” век знаменитого “короля Солнца” и эпохи Петипа», – пишет Вера 
Красовская в 1973 году в газете «Советская культура» [5]. 
                                                 
2 См. о ней: Большой театр • Регина Никифорова 
3 См. о ней: Большой театр • Альона Пикалова 

https://bolshoi.ru/persons/regina-nikiforova?ysclid=ma2vj580ra948575088&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
https://bolshoi.ru/persons/alyona-pikalova?ysclid=ma2vpmrydq745269837
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Проблемы возобновлений театральных спектаклей второй половины ХХ века 
 
Источником сложностей в реализации этого проекта является отсутствие 

полноценного комплекта эскизов, проектной документации по декорациям и 
костюмам премьеры 1973 года, а также фиксации последующих изменений, 
внесенных Симоном Багратовичем Вирсаладзе в ходе проката спектакля. 

Начнем с условия заказчика использовать сохранившиеся декорации и ко-
стюмы спектакля 1973 года. Это перед художниками возобновления поставило 
серьезные задачи поновления сохранившегося комплекта декораций, костю-
мов и бутафории, сформировало проблему адекватного подбора костюмов (с 
учетом акселерации танцовщиков), а также органичного совмещения старых и 
новых декораций и костюмов на сцене. 

По мнению художника по возобновлению декораций Альоны Пикаловой4, 
проблемой проекта является недостаточность материалов. Реконструкция 
декораций производилась на основе видеозаписи спектакля 1989 года, элек-
тронного файла с фотографией эскиза декораций из Государственного цен-
трального театрального музея имени А. А. Бахрушина (далее ‒ ГЦТМ им. 
Бахрушина)5 (илл. 1), черно-белого фотомакета (сам макет утрачен) и фраг-
ментов мягкой и жесткой декораций из этого спектакля, сохранившихся в 
Большом театре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Илл. 1. Эскиз декорации II акта, 2 картины 

 

                                                 
4 Из личной беседы. 
5 Номер в Госкаталоге: 2345252, номер по КП (ГИК): КП-306404. 
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Эскиз и фотография макета отличаются от декораций на видеозаписи, так 
как художник продолжал дорабатывать (дописывать и апплицировать) деко-
рации до премьеры. Декорации спектакля, изготовленные для премьеры, 
поновлялись под личным руководством С. Б. Вирсаладзе и после нее. 

Часть декораций сцены охоты были утрачены (две панорамы 13 х 85 м и 
транспарантный занавес 12 х 24 м), поэтому театр в 2024 году принял решение 
не восстанавливать панораму для сцены охоты в связи с дороговизной  
изготовления. 

 
Источниковая база проекта возобновления костюмов 
 

Поиск оригинальных эскизов костюмов для постановки 1973 года, голов-
ных уборов, сохранившихся фото- и видеоматериалов начался трудно: с ком-
плектом эскизов нас предсказуемо ждали проблемы. К сожалению, Симон 
Багратович очень небрежно относился к своим эскизам. Он их буквально 
разбрасывал. В. Ванслов как-то спросил у Вирсаладзе, почему тот не собирает 
методично свои эскизы для последующих выставок, и получил ответ: «Многие 
художники делают специальные выставочные эскизы. Для меня эскиз это 
подсобный материал для работы производственных цехов. Главное – …сцена – 
вот там я творю чудо» [6]. Эта «щедрость» привела к тому, что многие эскизы 
к «Спящей красавице» (и другим его спектаклям) пропали в процессе изготов-
ления костюмов. В общей сложности в нашем распоряжении оказались девять 
оригинальных эскизов.  

В музее Большого театра России хранятся три эскиза с изображением четы-
рех фигур в костюмах в исполнении автора.  
 Лист № 1: номер в Госкаталоге6 [7]: 20980579, номер по КП (ГИК): 

ГАБТ КП-959. Эскиз костюма Феи Карабос. 
 Лист № 2: номер в Госкаталоге: 10239654, номер по КП (ГИК): ГАБТ 

КП-3676. Эскиз костюма Придворной дамы из I акта. 
 Лист № 3: номер в Госкаталоге: 10239646, номер по КП (ГИК): ГАБТ 

КП-3677. Эскиз костюмов Кавалеров из I акта. Горизонтальная композиция    
2 мужские фигуры в серо-розовой гамме. 

В ГЦТМ им. А. А. Бахрушина хранятся 6 эскизов с изображением двадцати 
фигур в костюмах в исполнении автора:  
 Лист № 4: номер в Государственном каталоге Музейного фонда Россий-

ской Федерации  (далее ‒ Госкаталог) 6921752, номер по КП (ГИК): КП 
311013. Эскиз костюмов свиты Феи Карабос, уроды и мыши. 
 

                                                 
6 Госкаталог — регулярно обновляющаяся, единственная в РФ электронная база данных, 

содержащая основные сведения о каждом музейном предмете и каждой музейной коллекции, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, объединяющего все 
государственные музеи Российской Федерации. 
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 Лист № 5: номер в Госкаталоге: 6420722, номер по КП (ГИК): КП 
311009. Эскиз женских костюмов Придворных дам из II акта. Горизонтальная 
композиция, 4 женские фигуры в серо-розовой гамме. 
 Лист № 6: номер в Госкаталоге: 6420689, номер по КП (ГИК): КП 

311014. Эскиз костюмов Кавалеров из I акта. Горизонтальная композиция,  
2 мужские фигуры в серой гамме. 
 Лист № 7: номер в Госкаталоге: 6921784, номер по КП (ГИК): КП 

311012. Эскиз костюмов Кавалеров из III акта. Горизонтальная композиция,  
4 мужские фигуры в серо-розовой гамме (илл. 2). 
 Лист № 8: номер в Госкаталоге: 6420693, номер по КП (ГИК): КП 

311011. Эскиз костюмов Кавалеров из II акта. Горизонтальная композиция,  
4 мужские фигуры в серо-розовой гамме. 
 Лист № 9: номер в Госкаталоге: 6420732, номер по КП (ГИК): КП 

311010. Эскиз костюмов придворных Дам из III акта. Горизонтальная компо-
зиция, 4 женские фигуры в серо-розовой гамме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Илл. 2. Эскиз костюмов Кавалеров из III акта 

Напомним: работа с оригинальными эскизами, по общему правилу, являет-
ся приоритетной в процессе возобновления костюмов, но не в данном случае. 
Живая манера исполнения эскиза костюма гуашью на бумаге С. Б. Вирсаладзе 
не всегда дает реконструктору достаточно сведений о крое и деталях и может 
иметь обширнейшие интерпретации, поэтому в этой работе исполнителям 
проекта был особенно важен доступ к костюмам постановки, сшитым под 
технологическим личным надзором Вирсаладзе. Таким подспорьем стали 30 
костюмов из музея Большого театра 1973–1983 года производства и весь 
ансамбль мужских костюмов спектакля, хранящийся в мужском гардеробе 
Большого театра. К сожалению, в женском гардеробе Большого театра не 
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сохранился полный комплект оригинальных костюмов, в частности полно-
стью утрачены костюмы Крестьянского танца, Сцены охоты для кордебалета 
(дамы и дриады) и Детского вальса.  

В музее Большого театра хранятся костюмы, выполненные к премьере 1973 
года и их реплики, для принцессы Авроры (№ по КП ГАБТ: КП-3702), принца 
Дезире (№ по КП ГАБТ: КП-3816), Золушки (№ по КП ГАБТ: КП-4811), 
Красной Шапочки (№ по КП ГАБТ: КП-4815), Феи Беззаботности (№ по КП 
ГАБТ: КП-4817), Феи Сирени (№ по КП ГАБТ: КП-4444/1), Феи Карабос  
(№ по КП ГАБТ: КП-4662), Феи Смелости (№ по КП ГАБТ: КП-4810), прин-
цессы Флорины (№ по КП ГАБТ: КП-4809) и многие другие, демонстрирую-
щие вариативность подхода автора к решению композиции костюма для раз-
ных исполнителей. Также в музее Большого театра хранятся женские, мужские 
костюмы и головные уборы премьеры 1973 года для второстепенных персо-
нажей и артистов кордебалета, что позволило изготовить костюмы, подобрав 
ткани точно по фактуре, окрасив их и расписав по этим образцам.  

Фотоматериалы, предоставленные музеем Большого театра, позволили 
проанализировать комплект костюмов спектакля, понять его количественную 
численность, а также изменения отделки в зависимости от индивидуальных 
особенностей исполнителя7. 

В ходе работ по составлению документации для возобновления исполните-
ли проекта съездили в Краснодарский музыкальный театр, где с 2008 года идет 
балет «Спящая красавица» в редакции Григоровича–Вирсаладзе. Данная по-
ездка позволила ознакомиться с соответствующей частью гардероба театра и 
сравнить две версии костюмов – версию Большого театра, созданную под 
надзором Вирсаладзе, и версию Краснодара, созданную по документам и фото-
графиям без участия художника. 

Напомним, что в художественно-костюмерной службе Большого театра8 
хранятся карты цветов9 возобновления 1973 года ‒ листы ватмана формата А 2 
с таблицей элементов костюма и выкрасками (кусочками ткани нужного цвета, 
в который должны быть окрашены ткани костюма). Также в отделочном про-
изводстве мужского и женского пошивочных цехов сохранились кальки для 
рисунка аппликаций на костюмах этого спектакля в натуральную величину с 
пометками о фактурах и цвете тканей. 

 
 

                                                 
7 Известно, что Симон Багратович Вирсаладзе менял дизайн и характер отделки для разных 

исполнителей во время многолетнего проката. 
8 Художественно-костюмерная служба (далее – ХКС) Большого театра включает в себя 

производственный (пошивочный цех, отделочное производство, цех головных уборов, 
красильное, обувное производство) и эксплуатационный отделы (для мужского и женского 
гардероба). 

9 Карты цвета – производственные документы ХКС Большого театра России. Самые ранние 
карты цвета, хранящиеся в костюмерной службе, датируются 1930-ми. 
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Симфоническая живопись Симона Багратовича Вирсаладзе 
 

Отдавая дань уважения великому мастеру, начнем разговор об этом спек-
такле С. Б. Вирсаладзе с особенностей художественного кода его театральных 
произведений.  

По словам Ю. Н. Григоровича, хореографа, чей творческий взлет в театре 
был во многом обусловлен соавторством с Симоном Багратовичем, «Вирса-
ладзе стремится к единству декорации и костюма, чувствуя их в общем про-
странстве сцены, … он сегодня один из крупнейших художников психологиче-
ского театра, очищенного от любых наслоений… Я счастлив, что судьба свела 
меня с ним» [8, с. 89].  

«Языком символа, языком театральных обобщений» [9, с. 33] называет жи-
вописную манеру Вирсаладзе Е. Луцкая. Но, пожалуй, самой точной характе-
ристикой  уникальной манеры автора является определение В. Ванслова: 
«...симфоническая живопись» [3]. Не секрет, что художник рисовал эскизы 
костюмов и декораций, бесконечно переслушивая музыку для балета, возмож-
но именно поэтому в его спектаклях эмоция преобладает над бытовым миром 
сюжета. 

Так в чем же техническая уникальность, отличие манеры Вирсаладзе от ху-
дожников, работавших в театре в одно время с ним? Симон Багратович создал 
«воздушное» пространство театра на двух сетках-гардинках10 с разным разме-
ром ячеек: поменьше – 0,5 х 0,5 см и побольше – 1 х 1 см, которые специально 
по его заказу изготавливала московская фабрика им. Тельмана. 

Альона Пикалова так говорит об исполнении декораций: «Декорации вы-
полнены в технике многослойных аппликаций сетчатыми тканями по основе 
из театральной сетки. Все аппликационные ткани-сетки предварительно 
окрашены. Местами использована аэрография и роспись»11. В костюмах Вир-
саладзе использует тот же прием.  

Отсутствующие элементы в мягких декорациях реконструировались тканя-
ми со складов Большого театра, приобретенными для постановок Вирсаладзе, 
и в технике, которую использовал сам автор (буквально: для ремонта и изго-
товления нового комплекта декораций были использованы ткани, приобре-
тенные для ремонтов декораций спектаклей Вирсаладзе, идущих по настоящий 
момент в Большом театре). 

 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Полотно гардинное (гардинка). 
11 Из личной беседы. 
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Композиционные решения костюма Симона Вирсаладзе 
 

Всматриваясь в эскизы для разных спектаклей Вирсаладзе c точки зрения 
художественного решения образа (цвет и силуэт), можно сделать несколько 
выводов: 
 художник использует пропорции исторического костюма как силуэт-

основу (своего рода раму) для живописи;  
 цвет костюмов развивает тему декораций, ускоряя или замедляя ее 

ритм в соответствии с ритмами музыки; 
 объединяющим моментом является общий колорит спектакля, напри-

мер: ахроматическая трехцветка (черный, серый, белый). Доминанта: черный 
‒ в «Каменном цветке», серый ‒ в «Легенде о любви» и белый ‒ в «Спящей 
красавице» 1963 года. На нее положены насыщенные звучные тона [3, с. 123]. 
В «Спящей красавице» 1973 года это черно-серо-розовая основа, доминанта ‒ 
серо-розовая, с активными ударами розового, сиреневого, родаминового12 и 
белого цветов. Это цветовое правило действует и в декорациях, и в костюмах. 

Как уже было сказано выше, декорации выполнены в технике многослой-
ной аппликации сетчатыми окрашенными тканями. Эта многослойность при-
сутствует и в костюмах. За основу автором брался либо корсетный атлас13, 
либо метанит14, либо бархат. Поверх делались аппликации из метанита и сетки, 
окрашенной в разные цвета. Костюм декорировался стеклянными камнями15, 
камнями в ленте16 и пайетками17. Затем костюм расписывался техникой «сухая 
кисть» и поталь, поддувался анилиновыми красителями в технике аэрографии. 
Ярким примером такого костюма является колет Голубой птицы. Весь этот 
сложный многоэтапный процесс Симон Багратович курировал лично. Можно 
сказать, что каждый костюм является авторским творением буквально. 

Sic!: художник спектакля собственноручно помогал производству костюмов 
на каждом этапе: от подбора ткани до декорирования готового костюма (до-
вольно редкая в наши дни практика). Исходя из этого, мастера, работавшие с 

                                                 
12 Родамин – анилиновый краситель ярко-розового цвета на основе ксантена. 
13 Корсетный атлас ‒ плотная, двусторонняя х/б ткань. Лицевая сторона – атлас, изнаночная 

‒ матовая. Хорошо окрашивается. 
14 Метанит ‒ театральная х/б  ткань, саржевого переплетения с люриксом золотого или 

серебряного цвета. Хорошо окрашивается. 
15 Стеклянные камни для пришивания (стразы) ‒ стекло разного размера, цвета и формы с 

двумя и более отверстиями для иглы. 
16 Камни в ленте ‒ стеклянные камни в ленте из металлических каст. Были распространены в 

театре в 1960‒70-е годы, в 1980-е были заменены акриловыми камнями в пластмассовой касте-
ленте.  

17 Пайетка (блестка) – мелкая плоская либо рельефная чешуйка из блестящего материала 
круглой или многогранной формы, имеющая отверстие для продевания нитки для крепления на 
ткани или другом материале. Может иметь самую различную окраску и иметь как блестящую, 
так и матовую поверхность. 
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Илл. 3. Лист выкрасок, сде-
ланный по эскизам Сцены охоты 

для кордебалета 
 

Вирсаладзе, впитали его манеру через 
ремесленный навык, повторенный много-
кратно и на ремонтах костюмов «Спя-
щей...», и на ремонтах в других спектаклях 
этого автора.  

Нужно признать, что найти идентичные 
ткани для костюмов оказалось сложной 
задачей: вместо флагтуха мы использовали 
костюмную шерсть, вместо метанита – 
парчу на смесовой основе. Остальные 
материалы были использованы ориги-
нальные. 

Григорович подтверждает особую лю-
бовь мастерских Большого театра к масте-
ру: «Мастерские его просто обожали, и 
когда приходил Сулико18, они буквально 
молились на него» [6]. Здесь необходимо 
добавить, что производственные мастер-
ские Большого театра – лучшая техниче-
ская база для восстановления «Спящей 
красавицы» в нашей стране еще и потому, 
что в них все еще трудятся мастера, рабо-
тавшие лично с Великим Художником. Эстетика Вирсаладзе изучена и под-
держивается благодаря сезонным обновлениям художественного оформления 
его спектаклей, идущих на сцене театра по настоящий момент. Сохранение 
ремесленного навыка очень важно для реконструирования костюма в отсут-
ствии автора (делаем этот вывод на конкретном примере сравнения костюмов 
как результата двух разных производственных баз «Спящей красавицы» – 
Большого театра и Краснодарского музыкального театра).  

По воспоминаниям закройщиков и танцовщиков, особое внимание Симон 
Багратович уделял окрашиванию тканей в красильном цехе Большого театра. 
Для каждого лоскута ткани (а в костюме могло собираться до 8–10 разных 
фактур) художник подбирал свою выкраску и внимательно следил за точным 
соответствием конечного цвета этому образцу. Представить объем проделан-
ной работы поможет лист выкрасок, сделанный нами по эскизам Сцены охоты 
для кордебалета (см: илл. 3) (оригинальные таблицы цвета для этой группы 
были утрачены в 1973 году). 

Следующий этап, которому Вирсаладзе посвящал много внимания, был 
этап примерок. По воспоминаниям мастеров, художник работал муляжным 
способом, решая на примерках силуэт, количество слоев, линии кроя.  

                                                 
18 Сулико (Солико) – уменьшительно-ласкательное имя Симона Багратовича Вирсаладзе. 
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Примерки могли длиться часами, но мастера никто не торопил. В процессе 
возобновления на примерки тратилось не более 20 минут на каждого исполни-
теля, так как все технические и художественные задачи были уже решены, и 
мы копировали идею автора. 

Отдельно нужно сказать о знаковом цветовом приеме Симона Багратовича 
– цветовых акцентах в костюмах солистов (вспомним цветовой «удар» рода-
мином в плаще принца Дезире). Нужно сознаться, что этот прием «рвет» об-
щую цветовую палитру спектакля: костюм Дезире горчичного цвета с отделкой 
камнями по колету соединен с плащом из крепдешина флуоресцентно-
розового цвета. В этом костюме персонаж врывается в сцену охоты. До того 
момента, пока мы не изучили карту цвета для принца Дезире, оставалось 
большое сомнение в правильности окраски ткани. Карты цвета подтвердили, 
что контраст – это задумка автора.  

И завершающий этап, который был важен для художника – это поддувка 
анилиновыми красителями уже готовых апплицированных и расшитых кам-
нями и пайетками костюмов. Традиционно все костюмы этого автора прохо-
дили поддувку; на сцене не было ни одного персонажа без аэрографии. Обыч-
но, если речь шла о группе костюмов (например, придворных из I акта, сцены 
Пролога), то Симон Багратович смотрел как художники отдела росписи тканей 
продували первый костюм из группы на манекене, вносил правки, одобрял 
результат, и затем все остальные костюмы из группы продувались без него. 
Другое дело ‒ костюмы солистов. Здесь Вирсаладзе участвовал в процессе 
постоянно и принимал решение индивидуально для каждого исполнителя. 
Любопытно отметить, что традиция «поддувать бочка» театральных костюмов 
солистов (пачки и колеты) цветом тени прочно вошла в быт академических 
балетных театров именно благодаря Симону Багратовичу. При возобновлении 
костюмов мы просто повторили плотность и объем поддувки в костюмах. 

Автор статьи считает важным обращение к осмыслению и описанию всего 
объема проведенных изысканий и практической работы в такого рода художе-
ственных проектах. Это помогает как отрефлексировать собственный творче-
ский опыт, так и обобщить весь корпус источников и литературы, привлекае-
мых в ходе реконструкции/реставрации театрального спектакля. Полученные 
результаты могут быть использованы в педагогической, научно-
исследовательской, проектной деятельности.  
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	В оперном либретто идея самопожертвования преобладает над личными стремлениями и амбициями, что соотносится с этическими принципами конфуцианства. В повести Васильева все герои демонстрируют жертвенную любовь к Родине, высшую форму преданности, ставя ...
	Символичность традиционного китайского театра реализуется на нескольких уровнях оперного спектакля. «Сохраняя театральную условность, композитор принципиально отказывается от непосредственного изображения военных сцен» [24, с. 104]. Это соотносится с ...
	На уровне сценографии пространство представляет собой гармоничный синтез реалистических элементов русской природы с условной выразительностью и символичностью китайского традиционного театра. Типичные для русского ландшафта лесные массивы и болотистые...
	Образы леса, болота, зорь наделены глубокой символикой, созвучной даосскому единству человека и природы. Лес предстает олицетворением первозданной силы, хранителем древних тайн и свидетелем круговорота жизни. Болото обозначает пограничность, переход, ...
	Антропоморфизм в китайском театре проявляется в наделении животных, духов и божеств человеческими качествами. В пекинской, куньшанской и других региональных операх активно используются маски, костюмы и символические жесты для «очеловечивания» мифологи...
	В драматургии оперы воплощается фундаментальная для китайского мировоззрения концепция цикличности времени, согласно которой прошлое и настоящее существуют в постоянном взаимодействии. Повествование выстраивается не линейно, а по спирали. Чередование ...
	Заключение
	В китайском музыкальном театре национальные компоненты являются маркерами культурно-исторического развития жанра.
	В современной китайской опере «оучжоу гэцзюй» национальные компоненты отчасти смыкаются с западноевропейским каноном спектакля. В опере Тан Цзяньпина «А зори здесь тихие», написанной в западном/русском стиле, национальные компоненты выражены в основно...
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