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Тема «С. В. Рахманинов и балет» в последнее время привлекает внимание 

исследователей. Во многом причиной тому является практика перенесения на 

балетную сцену небалетных сочинений русского классика. Назовём некоторые 

труды: диссертация Е. О. Цветковой «Инструментальные сочинения в русском 

балете XX столетия: проблемы интерпретации музыкального текста» (2004) 

[23], статьи А. М. Цукера «“Симфонические танцы” Рахманинова. Перспективы 

балетной интерпретации» (2004) [24] и «Рахманинов и балет» (2021) [25], 

работа О. И. Тарасовой и М. А. Холондовича «Хореографическая 

интерпретация симфонической поэмы “Остров мёртвых” С. В. Рахманинова» 

(2020) [22] и статья А. Герасимовой «Рахманинов в поисках балетного сюжета: 

тема с вариациями» (2014) [5]. 

В биографии Сергея Васильевича Рахманинова (1873–1943) можно найти 

опыт балетной постановки на его небалетную музыку. Знаменитый хореограф 

Михаил Михайлович Фокин (1880–1942) обратился к нему за разрешением 

хореографически воплотить «Рапсодию на тему Паганини» (op. 43). 

Рахманинов поддержал идею. В истории балетного театра это один из самых 

неординарных случаев, когда хореограф пригласил композитора осуществить 

постановку балетного спектакля, основанную на материале нетанцевальной 

природы (обычно подобные эксперименты вызывали критику, осуждение и 

даже судебные тяжбы со стороны композиторов и их семей). Вместе с 

Фокиным Рахманинов разрабатывал сюжет и сценарный план балета. Спустя 

два года, 30 июня 1939 года, балетная версия «Паганини» увидела свет 

театральной рампы в Лондоне на сцене Covent Garden. Впоследствии с 

партитурой рапсодии работали Ф. Аштон (1904–1988), Л. М. Лавровский 

(1905–1967), К. Я. Голейзовский (1892–1970), В. В. Васильев (1940) и другие 

выдающиеся балетмейстеры. В разные годы XX века западные и отечественные 

хореографы У. Гор (1910–1979), Е. А. Тангиева-Бирзниеце (1907–1965), 

Л. В. Якобсон (1904–1975), Л. С. Лебедев (1943–2010) обращались к 

инструментальной музыке Рахманинова (например, к «Юмореске» G-dur, 

http://natural-sciences.ru/pdf/2004/2004_10.pdf#page=97
http://natural-sciences.ru/pdf/2004/2004_10.pdf#page=97
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op. 10, прелюдиям, этюдам, а также отдельным частям концертов). В ряду 

балетных постановок заслуживает внимания творческий опыт К. С. Уральского. 

Константин Семёнович Уральский (1960) – отечественный танцовщик и 

хореограф, выпускник Московского академического хореографического 

училища (ныне – Московская государственная академия хореографии), артист 

Большого театра, заслуженный артист РФ, лауреат премии Правительства РФ в 

области литературы и искусства, обладатель приза «Душа танца», лауреат 

премии «За сбережение народа». Уральский возглавлял балетную труппу в 

Америке (1990-е годы), являлся художественным руководителем балетной 

труппы Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки (2008), 

Астраханского театра оперы и балета (2011–2020). В настоящее время 

Константин Семёнович занимает пост заместителя главного режиссера 

Государственного академического театра «Классический балет». 

Театральный критик и фотограф Нина Николаевна Аловерт писала: 

«Константин Уральский – воспитанник классической школы танца, которая 

является основой его спектаклей. Но его знания современных танцевальных 

стилей и школ позволяют ему создавать его фантастический мир. Он создаёт 

свой язык, смелый, авторски разнообразный танцевальный стиль» [10]. 

Рахманинов – один из любимых композиторов Уральского. Его первые 

балетмейстерские работы связаны с музыкой русского классика. Будучи 

студентом ГИТИСа, Константин Семёнович поставил хореографический номер 

на музыку Andante из Первого концерта для фортепиано с оркестром (fis-moll, 

op. 1). Возглавляя труппу Колорадо, Уральский поставил спектакль, в котором 

прозвучала музыка всех трёх частей названного концерта (1991). Высокая 

оценка критиков вдохновила его на последующий театральный проект. Балет на 

музыку Концерта № 2 для фортепиано с оркестром (c-moll, op. 18) оказался 
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вторым обращением Уральского к творчеству русского композитора1. Он был 

исполнен труппой «Колорадо балет» в Айова (США) в 2005 году. Позже 

спектакль был поставлен в Донецке, Киеве, Челябинске и Астрахани. Отметим, 

что балет получил название «Концерт Рахманинова» (без указания на 

конкретный опус композитора) (ил. 1). 

 

 

Ил. 1. Сергей Васильевич Рахманинов и Константин Семёнович Уральский 

 

Известно, что Рахманинов написал Второй концерт в период творческого 

кризиса. Лечением его душевного недуга занимался московский врач-

психотерапевт Николай Владимирович Даль (1860–1939). В письме к 

Мариэтте Сергеевне Шагинян от 8 мая 1912 года Рахманинов писал, что Даль и 

двоюродные сёстры Сатины были его докторами, которые учили «только 

одному: мужаться и верить» [16, с. 48]. В этих словах раскрывается внутренняя 

борьба композитора и образный строй музыки Второго концерта. Осенью 

1900 года композитор написал вторую и третью части, а весной 1901 года – 

первую часть произведения. 

                                                 
1 Отметим, что в 2017 году бразильский хореограф Рикардо Амаранте поставил балет 

«Прикосновение иллюзии» на музыку Второго фортепианного концерта Рахманинова на 

сцене театра «Астана Балет». Более подробно см.: [11]. 
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Отечественные музыковеды В. Н. Брянцева [2], О. И. Соколова [20], 

А. А. Соловцов [21] усматривают во Втором концерте Рахманинова черты 

симфонической поэмы2 – жанра, который, по образному выражению 

О. В. Соколова, «ярче всего выражает возвышенную духовную устремлённость 

романтиков» [10, с. 83]. Учёные указывают на содержание музыки (воплощение 

образа России сквозь призму личных чувств и переживаний), преобладание 

лирико-эпического начала, ритмическое и интонационное единство сонатно-

симфонического цикла. 

Уральский верно уловил поэмность, присущую симфоническому 

мышлению Рахманинова. Он прочитал музыку Второго концерта в поэтическом 

и лирическом ключе. «Это произведение о личном, сокровенном», – 

справедливо говорит хореограф [13, с. 2]. Внимательно изучив литературу о 

творчестве композитора, проанализировав музыку концерта, 

Константин Семёнович создал балет, в котором, по его признанию, он «видит 

Рахманинова» [там же]. Одноактный спектакль Уральского представляет собой 

бессюжетный балет, органично сочетающий формат концертного исполнения 

музыкального произведения с хореографической постановкой3. Благодаря 

тонкой и бережной интерпретации музыки рахманиновского концерта балет 

Уральского воспринимается как «хореографическая поэма» – целостное 

законченное произведение, обладающее своим неповторимым обликом и 

единым хореографическим стилем. 

До настоящего времени «хореографическая поэма» не рассматривалась в 

балетоведении как самостоятельный жанр, имеющий свои характерные 

признаки [1; 17]. В истории музыки известны три сочинения с таким авторским 

подзаголовком: «Вальс» М. Равеля – «хореографическая поэма для оркестра», 

«Игры» К. Дебюсси – «хореографическая поэма» (одноактный балет), 

                                                 
2 О признаках поэмности в творчестве Рахманинова см.: [8], [19]. 
3 Примером подобного сценического решения является балет М. Бежара, поставленный на 

музыку Девятой симфонии (d-moll, op. 125) Л. ван Бетховена. См. об этом: [12]. 
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«Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева – «хореографическая поэма» в 

четырёх действиях с прологом и эпилогом (по одноимённой поэме 

А. С. Пушкина)4. В случае с версией Уральского – это одноактный балет, не 

имеющий литературной основы. Трёхчастной структуре концертного цикла 

соответствуют три картины балета, объединённые участием одной группы 

балетных артистов, общей сценографией и костюмами. 

Уральский буквально визуализирует синтез концертной музыки и 

балетного искусства: оркестр, дирижёр, пианист-солист и шесть танцевальных 

пар располагаются в одном сценическом пространстве5. Романтический стиль 

балета выражен в минимальной сценографии, разработанной самим Уральским. 

Тюлевые диагональные падуги, тонкий занавес, за которым находятся 

музыканты-исполнители, – всё это усиливает ощущение света и простора. 

Одинаковые костюмы балетных артистов белого цвета: мужчины в рубашках с 

широкими рукавами и трико, у женщин – тресс и юбочка, напоминающая 

воздушный хитон. Аксессуаром балерин во второй и третьей картинах 

становится белый прозрачный шарфик, создающий эффект летящих крыльев. 

За оформление костюмов премьерного спектакля в США отвечал американский 

художник Алёха Вьетти. В дальнейшем постановки балета основывались на его 

эскизах. В Астрахани возобновление костюмов осуществила 

Елена Георгиевна Нецветаева-Долголёва. 

Важное значение в оформлении спектакля имеет световое решение. В 

начале каждой картины приглушённым светом обозначаются тёмные силуэты 

танцовщиков в застывших позах. С первыми движениями свет становится ярче, 

озаряя сцену и людей в белых одеждах. В конце картины движение 

                                                 
4 Известно также, что балет «Поэма экстаза» на музыку А. Н. Скрябина именован 

балетмейстерами А. Черновой и С. Старухиным «хореографической поэмой» [23, с. 42]. 

А. Деген и И. Ступников называют «хореографической поэмой» балет «Болеро» на музыку 

М. Равеля (хореограф Б. Ф. Нижинская). Подробнее об истории создания этого спектакля 

читай: [6], [7], [15]. 
5 Читатель имеет возможность ознакомиться с видеозаписью балета К. С. Уральского в 

интернете: [26]. 
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приостанавливается, и свет постепенно гаснет. Переход музыки от одной части 

к другой отмечается кратковременным выключением света на сцене. 

Хореография спектакля, созданная в лучших традициях русской балетной 

школы, гармонично сочетается с музыкой Рахманинова. Романтическое, 

поэмное мироощущение выражено Уральским в содержании балета: теме 

юности, красоты, возвышенных чувств и мечтаний. Отечественный 

искусствовед и историк балета В. В. Ванслов отмечает, что постановка 

Уральского основана «на чистом языке классического танца и изобретательных 

композиционных построениях. Хореография каждой части лирична (иногда с 

небольшими драматическими осложнениями) и по своему настроению 

соответствует содержанию музыки Рахманинова» [4]. 

Анализируя хореографический язык балета, Л. Н. Акинина6 

обнаруживает, что на протяжении всего спектакля присутствуют несколько 

пластических мотивов, получающих сквозное развитие. Так позировки Écarté и 

Arabesque наблюдаются в поддержках, обводках и пируэтах, варьируясь то в 

раскинутые шпагаты, то в натянутые линии соединённых ног. Именно эти 

«стрельчатые» линии ног становятся основой пластического рисунка балетных 

партий [14, с. 2]. 

Уральский не стремится «иллюстрировать» музыку. Он выстраивает 

драматургию балетного спектакля, учитывая характер музыкальных тем 

концерта, их развитие, смену темпов, нарастания и спады эмоциональной 

напряжённости, кульминационные зоны. 

«Колокольный» материал вступления к первой части (Moderato, c-moll) 

Уральский интерпретирует как путь, по которому следуют герои. Это путь 

преодоления, обретения света и душевного подъёма. 

                                                 
6 Лидия Николаевна Акинина – балетмейстер, профессор кафедры музыкального театра 

Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки, председатель совета 

ЮНЕСКО по хореографии. 
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В хореографии первой картины преобладает дуэтный танец. Именно в 

дуэте раскрывается поэтическая сторона взаимоотношений, чистота и 

благородство душевных порывов. С первых тактов темы главной партии 

хореограф «задаёт» пластический мотив, характеризующий образы, настроение 

и атмосферу происходящего. Первая яркая поза – высокий A la seconde – 

переходит в Arabesque, Attitude Effacée, Écarté. «Смысловое значение этих 

движений в классическом танце – воплощение светлых, чистых, возвышенных 

чувств» [14, с. 4]. Синхронность движения шести пар сродни эффекту 

оркестрового унисона, усиливающего звучание мелодии (ил. 2). 

 

 

Ил. 2. Сцена из балета К. С. Уральского «Концерт Рахманинова» 

 

Россыпь пассажей связующей партии и тонкая лирика побочной темы 

находят выражение в стремительно-лёгком Pas de bourrée, сменяющимся 

выразительной пластической «кантиленой» дуэтного танца. 

Есть в первой картине фрагменты, когда одна из шести балетных пар 

принимает ведущее, солирующее значение, фокусируя внимание на личном, 

сокровенном. При этом остальные танцовщики то образуют фон (подвижный 

или застывший), то покидают сцену, оставляя солистов наедине. Таковым 

является раздел разработки первой части концерта. В танце сольной пары 
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читается нарастающее волнение, тревога, предчувствие разлуки, драматических 

событий. 

Генеральная кульминация первой части – мощное проведение главной 

партии в начале репризы, подготовленное динамическим нарастанием, – 

отмечена в хореографии энергичным, волевым выступлением танцовщиков-

мужчин. 

Следует подчеркнуть, что на протяжении первой картины балета 

Уральский постепенно усложняет хореографическую технику: вводит обводки, 

Pirouette, прыжки Pas de chat, Assemble, Jeté. Все эти комбинации развивают 

изначально заданную тематику движений. 

Вторая часть концерта (Adagio sostenuto, E-dur) – это лирический центр 

балета, средоточие самых нежных чувств и тончайших эмоциональных 

оттенков проявления любви. Камерный характер картине придаёт участие трёх 

пар, каждая из которых поочередно становится солирующей. Лишь в конце 

картины к ним присоединяются остальные танцовщики.  

В хореографическом тексте «сольных» дуэтных фрагментов преобладает 

плавность, «певучесть» линий, красота пластических комбинаций с 

постепенным переходом от шаловливой грации первого дуэта к нарастающему 

лирическому чувству второго и стремительной взволнованности третьего дуэта. 

Хореография насыщается высокими поддержками (Écarté, поза «ласточка» на 

плече у партнёра), быстрыми Sissonne и Cabriole. Заметим, что в конце третьего 

дуэта танцовщик поднимает балерину вверх на вытянутых руках, демонстрируя 

достижение высоты взаимоотношений. Напряжённое, патетическое звучание 

фортепианной каденции, предваряющей репризу главной темы, отмечено 

энергичным танцем трёх танцовщиков-мужчин. 

На взгляд балетного критика Е. Л. Луцкой, «Рахманинов исповедуется 

своей музыкой, живой голос фортепиано беседует с живыми голосами 

оркестра. Уральский исповедуется своей хореографией, и всякий дуэт здесь 

превращён в сокровенное собеседование двух сердец» [4] (ил. 3). 
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Ил. 3. Сцена из балета К. С. Уральского «Концерт Рахманинова» 

 

На музыку третьей части концерта Рахманинова (Allegro scherzando, c-

moll) Уральский создаёт, своего рода, «балетный гимн». Новым пластическим 

образом становится танец балерин с поднятыми вверх «крыльями», создающий 

ощущение лёгкости, полётности, радостного подъёма (раздел главной партии). 

В дуэтной хореографии лирических фрагментов (побочная тема в экспозиции и 

репризе) угадываются балетные комбинации из первой картины, получающие 

здесь дальнейшее развитие. Тревожно-взволнованные эпизоды с выходом пары 

солистов напоминают аналогичные разделы первой картины. 

С наступлением коды-апофеоза (Maestoso, C-dur) на теме побочной 

партии открывается прозрачный занавес. Солист-пианист, оркестр и 

танцовщики воспринимаются как единый организм. В союзе искусств нет 

расхождения и разногласия: юноши и девушки искренни и благородны, а 

рахманиновская музыка уносит в светлые миры (ил. 4). 

Не претендуя на универсальность жанровых определений, укажем на те 

черты балетной постановки Уральского, которые, на наш взгляд, позволяют 

назвать её «хореографической поэмой»: 
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Ил. 4. Сцена из балета К. С. Уральского «Концерт Рахманинова» 

 

– содержательность, высокая духовность, романтическая поэтизация 

взаимоотношений; 

– опора на традиции русского балетного искусства, отличающегося 

«поэтической одухотворённостью, чисто русской “кантиленой” танцевальных 

движений, богатством и выразительностью пластических оттенков» [3, с. 5]; 

– единство трёх картин одноактного спектакля в образном плане и 

хореографическом решении, подчёркнутое сценографией, костюмами, 

световым оформлением; 

– наличие пластических мотивов, получающих развитие, 

хореографическое варьирование, усложнение на протяжении всего спектакля; 

– выстраивание балетной драматургии в соответствии с музыкальным 

развитием, совпадение кульминационных зон. 

По нашему убеждению, идея «чистого», бессюжетного балета 

предъявляет особые требования к хореографу и танцовщикам. Отсутствие 

сюжетной конкретики, ярких декораций и бутафории, красочных костюмов 

повышает значимость самой балетной лексики как ведущего выразительного 

средства романтического спектакля. Уральский представил убедительное 
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воплощение музыки великого русского композитора в пластических образах и 

драматургии своего балета. В настоящее время «Концерт Рахманинова» 

украшает репертуар Астраханского Государственного театра оперы и балета. 
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