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Статья посвящена изучению музыкальной стороны «неканонических» 
постановок балета «Раймонда» А. Глазунова, осуществленных в последнее 
столетие: работ В. Вайнонена (1938), Дж. Баланчина (1955; 1961), Т. Рохо 
(2022), Р. Божан (2022), трансформирующих или отвергающих первона-
чальные сюжетные и музыкально-драматургические основания спекта-
кля, созданного в содружестве композитора с М. Петипа. Отмечается важ-
ность бережного и профессионального отношения к редакторской работе 
с композиторской партитурой, отличающейся необычайной органично-
стью и композиционным равновесием. Выявляются музыкально-редак-
торские и музыкально-драматургические особенности партитур, созданных 
для каждой из рассматриваемых постановок; отмечается их обусловлен-
ность новыми, актуальными для своей эпохи замыслами хореографов. По-
казаны основные приемы работы с текстом: перекомпоновка партитуры, 
внесение купюр, перенесение номеров из одного акта в другой (Вайнонен, 
Рохо, Божан), создание авторской сюиты, воплощающей симфонический 
замысел бессюжетного балета (Баланчин), добавление фрагментов музы-
ки других произведений Глазунова (Рохо, Божан). Делается вывод о том, 
что каждая из рассмотренных хореографических и музыкальных версий 
«Раймонды» воплощает одну из наиболее актуальных идей, направле-
ний театральной и хореографической мысли, вливаясь в культурный кон-
текст эпохи.

Ключевые слова: «Раймонда», А. Глазунов, В. Вайнонен, Дж. Баланчин, 
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Безуглая Г. А. О «неканонических» версиях балета «Раймонда»… 41

ABOUT THE «NON-CANONICAL» VERSIONS  
OF THE BALLET RAYMONDA BY A. GLAZUNOV:  
TO THE PROBLEM OF THE RELATIONSHIP OF MUSIC AND PLOT

Bezuglaia G. A.1

¹ Vaganova Ballet Academy, 2, Zodchego Rossi St., St. Petersburg, 191023,  

Russian Federation.

The article is devoted to the study of the musical side of the “non-canonical” 
performances of the ballet Raymonda by A. Glazunov, carried out in the last 
century: the works of V. Vainonen (1938), J. Balanchine (1955, 1961), T. Rojo 
(2022), R. Bozhan (2022) — transforming or rejecting the original plot and musical 
and dramatic foundations of the performance, created in collaboration between the 
composer and M. Petipa). Emphasizes the importance of a careful and professional 
attitude to the editorial work with the composer’s score, which is distinguished by 
its extraordinary organicity and compositional balance. The musical-editing and 
musical-dramatic features of the scores created for each of the productions under 
consideration are revealed, their conditionality is noted with new, relevant for 
their era, ideas of choreographers. The main methods of working with the text are 
shown: re-arrangement of the score, introduction of notes, transfer of numbers 
from one act to another (Vainonen, Rojo, Beaujean), creation of the author’s suite 
embodying the symphonic idea of a plotless ballet (Balanchine), adding fragments 
of music from other works by Glazunov (Rojo, Bozhan). It is concluded that each 
of the considered choreographic and musical versions of Raymonda embodies one 
of the most relevant ideas, directions of theatrical and choreographic thought, 
merging into the cultural context of the era.

Keywords: Raymonda, A. Glazunov, V. Vajnonen, G. Balanchin, T. Rojo, 
R. Beaujean, music in ballet, ballet.

Создание авторской версии популярного балета на основе переделки сцена-
рия и перекомпоновки композиторской партитуры — широко распространен-
ное явление, характерное для балетмейстерской традиции XIX века. Историче-
ски многие балеты Ж.-Ж. Новерра, П. Гарделя, Ф. Хильфердинга, Ф. Тальони, 
Ж. Перро и других мастеров хореографии многократно воспроизводились на 
европейских сценах в переработанном виде. В соответствии с новыми замыс-
лами балетмейстеров-«ретрансляторов», создававших свои интерпретации по-
пулярных балетов выдающихся хореографов с учетом сценических возмож-
ностей театра и исполнителей, в новых постановках претерпевали изменения 
драматургия и сюжетные линий, музыка, сценография и т. д. 
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Попробуем рассмотреть вопрос о развитии подобной традиции в художе-
ственной практике отечественного и зарубежного театра XX–XXI веков на при-
мере одной из жемчужин классического балетного наследия — балета «Раймон-
да» Александра Глазунова в канонической постановке Мариуса Петипа. 

После революции 1917 года в советском искусстве очень скоро стал акту-
альным вопрос о месте классического наследия в новой культуре, а чуть позд-
нее — и вопрос о новой, активной роли балетного театра в преобразованиях 
социальной жизни. Поэтому в отечественном театральном искусстве попытки 
«осовременить» классические постановки были обусловлены отнюдь не толь-
ко творческими балетмейстерскими предпочтениями или театральными воз-
можностями. Стремление молодых советских хореографов вдохнуть в искус-
ство театрального танца новое содержание находило выражение в балетах 
на революционную тематику, как, например, в постановках Б. Романова «Кар-
маньола» (1918), В. Вайнонена «Пламя Парижа» (1932) на музыку Б. Асафье-
ва. Осуществлялись и попытки придать старым классическим формам новое 
творческое осмысление (например, в постановке «Щелкунчика» П. Чайков-
ского в версии Ф. Лопухова 1929 года). 

Одним из первых опытов «революционного» пересмотра классического 
наследия явилась и работа балетмейстера Василия Вайнонена — балет «Рай-
монда» в постановке 1938 года. В совместной работе с Юрием Слонимским 
(историком балета и драматургом) над преобразованием устаревшего и драма-
тургически невнятного либретто Лидии Пашковой хореограф стремился к соз-
данию нового произведения, в котором сюжетные коллизии получили бы со-
временное звучание, позволяющее «осмыслить действие и драматургически, 
и социально, приблизить его к исторической правде» [1, с. 164]. В сценарии 
Слонимского – Вайнонена аристократ, рыцарь-крестоносец1 не мог быть но-
сителем положительных качеств: он воплотил в себе черты жестокости и ве-
роломства. А его соперник и противник, сарацинский эмир Абдерахман, обрел 
облик мужественный и благородный2. Изменение характеров главных персо-
нажей повлекло за собой новую развязку сюжета: разгадав предательство ры-
царя-жениха, Раймонда «находит в себе силы предпочесть родовым предрас-
судкам любовь плененного араба и смело идет ей навстречу» [1, с. 164].

Изменения в сюжете и драматургии обусловили необходимость перера-
ботки партитуры Глазунова. «Авторы спектакля сочли возможным и необхо-

1 Жан де Бриен в постановке В. Вайнонена (в либретто использовались мотивы ро-
манов Вальтера Скотта) получил имя Коломан.

2 «Ранее положительный рыцарь, жених Раймонды, становился коварным угнетате-
лем-крестоносцем, а ранее отрицательный сарацинский шейх — хорошим и искренне лю-
бящим героиню представителем Востока, отчего в сердце Раймонды происходил перево-
рот» [2].
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димым, в соответствии c новым сценарием, переосмыслить и традиционную 
трактовку музыки “Раймонды”» [1, с. 170], — вспоминала супруга балетмей-
стера. Музыкальная компиляция, основанная на музыке «Раймонды» и отра-
жающая замысел Вайнонена и структуру его постановки, была создана ком-
позиторами М. Штейнбергом и Б. Асафьевым3.

Изменения, внесенные в центральную музыкально-драматургическую ли-
нию «Раймонды», неизбежно нарушали ее художественное равновесие, кото-
рое, по выражению Б. Асафьева, основывалось на тонком «сплетении сюит», 
«данном в контрастах и симфонической конфликтности» [3, с. 86–87]. По-
добная работа по перекомпоновке партитуры представляла собой невероят-
но сложную задачу, выполнение которой требовало применения огромного 
профессионализма, такта, особого чутья в понимании архитектоники «Рай-
монды». Позднее, в 1960-е годы выдающийся балетный дирижер Юрий Фай-
ер предостерегал об опасности растерять тонкую ауру художественной ткани 
«Раймонды». Упоминая о трудностях при постановке «Раймонды», неизбежно 
возникающих из-за изначально «бесконфликтного» ее либретто, он утверж-
дал, что «каковы бы ни были причины, побуждающие переделывать балет, му-
зыкальную ткань его трогать не следует. Музыка “Раймонды” — чрезвычайно 
цельная и органичная, и всякое вмешательство в ее партитуру может болез-
ненно сказаться на балете» [4, с. 566]. 

Переделка, «перекраивание» композиторской партитуры Глазунова по при-
ведению ее в соответствие сценическим замыслам создателей спектакля за-
кончилась неудачей. В ряду ее причин следует отметить, во-первых, разру-
шение композиционной цельности произведения из-за обилия переносов 
номеров и частей партитуры из одной картины в другую (и даже из одного 
действия в другое). А во-вторых, — невозможность средствами музыки дать 
яркие и правдивые характеристики «новым» персонажам спектакля. Как от-
мечал Б. Львов-Анохин, «…постановка создала непреодолимые противоречия 
между музыкой и новым либретто. Так, лирическая музыкальная характери-
стика “бывшего” Жана де Бриена не соответствовала вероломным поступкам 
“заменившего” его жестокого, лицемерного Коломана. Естественно, что подоб-
ные перестановки и «несовпадения» музыкальных характеристик с драматур-
гическими мешали цельности спектакля, нарушали симфоническое единство 
великолепной музыки Глазунова» [5, с. 101].

Спектакль не получил одобрения зрителей и вскоре ушел из репертуа-
ра. Однако идея новой трактовки характеров главных героев не была забы-

3 «Новое музыкальное построение балета, c измененной последовательностью от-
дельных частей партитуры было осуществлено хранителем наследия Глазунова М. Штейн-
бергом при участии Б. Асафьева» [1, с. 170].



44 Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. № 4 (81), 2022

та. В 1964 году ленинградский балетмейстер Пётр Гусев осуществил схожую 
по драматическому замыслу постановку в Новосибирском театре. 

Следующая важная веха в истории интерпретаций музыки «Раймонды» была 
обозначена в эпоху расцвета баланчинского стиля pure dance. Джорж Балан-
чин с огромной любовью и пиететом относился к творению Глазунова и назы-
вал партитуру «Раймонды» «сундуком с сокровищами музыки» [6]. Первой ра-
ботой выдающегося хореографа с партитурой «Раймонды» стала трехактная 
постановка по мотивам хореографии М. Петипа4, созданная для труппы Рус-
ский балет Монте Карло. В отличие от этой, вполне традиционной работы, но-
вые постановки Баланчина последующих десятилетий были совершенно ориги-
нальными, реализующими его идеи бессюжетного балета. Венгерские мотивы 
«Раймонды» получили пышное классическое воплощение в балетном спектакле

 «Pas de Dix» (1955)5. Музыкальную основу этого спектакля составило вен-
герское классическое Grand Pas из последнего акта «Раймонды». Балет включал 
в себя два па-де-де, вариации, женский дуэт и вариацию четверки кавалеров, за-
вершающихся бравурной общей кодой с блестящим соло балерины. 

Еще одна классическая постановка на музыку «Раймонды» была осущест-
влена в 1961 году: «Raymonda Variations». На отечественной театральной сце-
не этот балет исполнялся под семантически очень наполненным названием 
«Вариации на тему “Раймонды”». Особую оригинальность спектаклю прида-
вала не только его блестящая хореография, но и высокопрофессиональная ав-
торская музыкальная композиция, воплотившая идеи Баланчина-музыканта. 
В основу развертывания формы лег композиционный замысел одноактной 
симфонической сюиты. В созданную Баланчиным6 композицию из музыки 
«Раймонды» вошли знаменитый Антракт ко 2-й картине 1-го акта, Фантасти-
ческий вальс, Большое адажио Ре мажор из 2-й картины, 9 вариаций для со-
листов (в том числе вариации Des-dur из второго акта и G-dur («четверка») 
для солиста, вариации H-dur (6/8) и F-dur для балерины). Грандиозную ком-
позицию увенчали две объединенные коды: Кода 2-й картины 1-го акта и Кода 
2-го акта. Конструктивный замысел балета, таким образом, сочетал в себе при-
знаки сюиты и масштабного Grand Pas — особые «дуальные» свойства прояв-
ляли себя в двойной экспозиции образов ведущих солистов. 

Обратимся теперь к современности. Две оригинальных премьеры «Раймон-
ды» были показаны на европейской сцене в 2022 году в Лондоне и Амстерда-

4 Эта постановка осуществлялась совместно с А. Даниловой.
5 Новая редакция этого балета, созданная в 1973 г. на ту же музыку, получила назва-

ние «Венгерский кортеж» («Cortège Hongrois»).
6 Рассмотрению музыкальной композиции этого балета посвящена статья Г. Безуглой 

[7, с. 9–13]. 
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ме. Обе постановки готовились более трех лет, их выпуск вынужденно затяги-
вался из-за ковидных ограничений. Первую, воплощавшую идею «адаптации 
классики для сегодняшней публики» [8], осуществила Тамара Рохо — худо-
жественный руководитель Английского национального балета. «Адаптация» 
осуществлялась как в отношении танцевального решения (программа, опу-
бликованная к премьере, разъясняет, что хореография Рохо создана «по мо-
тивам Мариуса Петипа», т. е. «с использованием отдельных номеров7 и эле-
ментов» [8] хореографии великого балетмейстера), так и музыкального [9]. 

Повествование в версии Т. Рохо переместилось с эпохи средневековых кре-
стовых походов в середину XIX века: действие происходит в период Крым-
ской войны 1853–1856 годов. Раймонда больше не утонченная аристократка, 
а медсестра, которая отправляется на войну. В создании образа главной герои-
ни постановщики вдохновлялись историей знаменитой английской медсестры 
и общественного деятеля Флоренс Найтингейл. Раймонда ухаживает за ране-
ными солдатами и встречается с Джоном де Брайаном, а впоследствии встре-
чает и его друга Абдура Рамана, союзника османской армии.

В соответствии с новой трактовкой сюжета партитура Глазунова была в зна-
чительной степени изменена. Работа по адаптации композиторского текста 
осуществлялась Гэвином Сазерлендом и Ларсом Пейном. Авторы новой му-
зыкальной редакции значительно сократили партитуру, но включили в текст 
дополнительную музыку Глазунова (фрагменты Балетной сюиты op. 52). Так-
же была осуществлена переинструментовка некоторых частей глазуновского 
текста. Рецензент отмечал «отличную работу по обновлению партитуры Гла-
зунова», особо выделяя новый колорит звучания оркестра: «Под руководством 
Сазерленда филармонический оркестр ENB был превосходным — дополнен-
ным музыкантами на сцене в финальном акте; в частности, цимбалами, удар-
ным инструментом, похожим на цитру, и колесной лирой, — подчеркивающи-
ми венгерский колорит музыки» [9].

В новой работе Рохо, наряду с отсылками к хореографии М. Петипа, крити-
ки увидели также некоторое развитие идей В. Вайнонена. Балет назвали «ра-
дикальным ремейком» [10] и даже «новой интерпретацией» «переделок со-
ветской эпохи» [11]. В отличие от музыки не все моменты постановки были 
восприняты публикой и критикой благожелательно. По мнению журналиста 
«Гардиан» Сары Кромптон, при перенесении хореографии на новую сюжет-
ную основу все же сохранились некоторые из проблем первоначального не-
удачного либретто Л. Пашковой, а действия персонажей не всегда были мо-
тивированы драматургически: «Слишком часто действие останавливается, 

7 В постановочных репетициях характерных номеров участвовал выдающийся мастер, 
знаток традиций Мариинского театра, доцент Академии им. А. Я. Вагановой В. Сиротин.
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чтобы участники могли потанцевать» [12]. Тем не менее балет в целом полу-
чил высокую оценку благодаря убедительному решению образа главной геро-
ини. Рохо представила «новую Раймонду» — молодую женщину, способную 
бороться за право распоряжаться своей судьбой, активную как в отношении 
социальной позиции, так и в выборе возлюбленного. В спектакле дана и ин-
тересная интерпретация неотъемлемой «венгерской темы» балета: по сюже-
ту в усадьбе присутствуют венгерские крестьяне, приехавшие в Англию, что-
бы работать сборщиками урожая. 

В апреле 2022 года Национальный балет Нидерландов представил еще одну 
версию знаменитого балета. Ее автор, Рашель Божан, вступая в диалог и по-
лемизируя с хореографией М. Петипа, тоже опиралась на изученный ею опыт 
драматического решения В. Вайнонена 1938 года. Снова, «как и в спектакле 
советской поры» [13], сарацин Абд аль-Рахман принимает образ приветливо-
го и миролюбивого дворянина в противовес самодовольному и заносчивому 
французскому принцу Жану де Бриену. В интервью журналу «Theaterkrant» 
Р. Божан рассказала, что в процессе изучения сценической истории балета 
у нее зародилась идея «создать версию, которая раскрывает действие с точки 
зрения Раймонды, ее выбора между двумя мужчинами» [14]. По версии Бо-
шан, именно общение с арабским миром привносит в жизнь Раймонды музы-
ку и поэзию. И в момент разгорающегося поединка между де Бриеном и сара-
цином Раймонда принимает решение и прерывает бой. Она складывает руки 
на высоте сердца, и этим жестом сообщает о своей любви к Абд аль-Рахману.

Невзирая на столь недвусмысленное изменение центральной сюжетной 
линии либретто, Божан максимально бережно отнеслась к сохранению ори-
гинальной хореографии Петипа и музыки Глазунова. В этой связи усилия 
музыкальных редакторов, сотрудничавших с Божан, были направлены на пре-
одоление недостатков музыкальной партитуры, погубившей спектакль Вай-
нонена. Создатели новой музыкальной версии поставили перед собой зада-
чу «примирить музыку Глазунова с изменением характеров» [14]. «Мы сцена 
за сценой смотрели, как новая история может вписаться в существующие части 
партитуры. Естественно, мы столкнулись со многими проблемами. Особенно 
из-за лейтмотивов персонажей, которые невозможно просто поменять места-
ми» [14], — отмечала Божан. «Команда музыкальных сотрудников» (в соста-
ве концертмейстера Национального балета Нидерландов Ольгой Хозяиновой, 
музыкального руководителя Голландского национального балетного оркестра 
Мэтью Роу и приглашенного дирижера Мариинского театра Бориса Грузина) 
несколько месяцев работала над новой партитурой.

Божан позднее признавалась, что сохранением антракта к третьему дей-
ствию ее спектакль обязан Б. Грузину: «Борис был прав; эта музыка слиш-
ком прекрасна, чтобы ее вырезать» [14]. Наряду с сокращениями и/или пере-
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мещениями частей и номеров, редакторы изменили тональности некоторых 
разделов и внесли ряд мелких корректив. Также партитура была дополнена 
частями из других сочинений А. Глазунова: были взяты фрагменты из «Вос-
точной рапсодии» для оркестра G-dur, op. 29, а также «Балетной сюиты» 
A-dur, op. 52 (в частности, фрагмент Полонеза, ставший вариацией Жана  
де Бриена во 2 акте) [15].

Ассистент хореографа-постановщика, в прошлом солист Мариинского те-
атра, а ныне научный сотрудник и балетмейстер характерных танцев Григо-
рий Чичерин отметил две наиболее заметные особенности новой партитуры. 
Во-первых, это усиление динамического начала, во-вторых, — обновленная 
трактовка музыкального образа Раймонды. По мнению Г. Чичерина, «музы-
ка Раймонды развивает ее характер гораздо глубже, чем того требует либрет-
то» [14]. Действие в версии Божан развивается стремительно, и музыкаль-
ные эпизоды сменяются один за другим тоже в ускоренном темпе. «Петипа 
также имел в виду более динамичное действие. Он давал Глазунову очень 
точные указания о том, что ему нужно для его хореографии. Там [в балет-
мейстерском плане Петипа] подробно рассказывалось о том, сколько тактов 
должно быть в вариации, в каком стиле она должна быть написана, и в каком 
темпе. Глазунов строго следовал указаниям Петипа, — за исключением од-
ного; он сделал все длиннее. И поскольку наша версия действительно каса-
ется эмоционального развития Раймонды, мы каким-то образом также чтим 
намерение Глазунова развивать и обогащать образ Раймонды в этом аспек-
те» [14], — отмечал Г. Чичерин. 

Итак, что же привнесли авторские интерпретации «Раймонды» в новое 
столетие? Каждая из них раскрывает и развивает то направление театраль-
ной и хореографической мысли, что явилось наиболее актуальным в сво-
ей эпохе, в своем общественном и культурном контексте. Для Вайнонена 
это — революционное переосмысление классической балетной и символист-
ской театральной условностей; для Баланчина — разработка художествен-
ной концепции «белого» бессюжетного балета в сопряжении жанрового му-
зыкального концепта симфонической сюиты и танцевальной идеи Grand pas. 
Для современных постановщиков «Раймонда» — это способ «поговорить хо-
реографией» о новом устройстве мира. У Т. Рохо художественное простран-
ство музыки Глазунова и хореографии Петипа превращается в место «пересе-
чения цивилизаций»8 (Б. Илларионов) и одновременно — в повод к рассказу 
новой истории в традиции режиссерской оперы, где обращение к параллель-
ному драматическому источнику стало традиционным, насчитывающим уже 

8 Б. Илларионов писал о художественном пространстве «Раймонды»: «Провансальский 
замок Раймонды становится ареной пересечения, столкновения цивилизаций» [16, с. 43].



48 Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. № 4 (81), 2022

сотни интерпретаций приемом театральной режиссуры. У Божан, наряду со 
стремлением к диалогу с классическим наследием, можно также наблюдать 
акцент на моменте встречи разных культур. Однако он решен в духе совре-
менной тенденции к соблюдению политкорректности посредством возвыше-
ния роли и значения представителя «неевропейской» расы. Необходимость 
обоснования измененной драматургии повлекла в балетмейстерских работах 
2022 года более кардинальное решение в отношении музыкального текста 
«Раймонды». Постановщики воспользовались другими произведениями Гла-
зунова (у Рохо — добавлены части «Балетной сюиты», у Божан — части «Ба-
летной сюиты» и «Восточной рапсодии»), расширив тем самым диапазон вы-
разительных возможностей музыкальных характеристик. 

Вопрос о художественной убедительности столь решительных редактор-
ских вторжений в партитуру балета остается сегодня дискуссионным. Однако 
нет сомнений в том, что ответ на него может быть дан лишь вследствие мно-
гостороннего изучения всех компонентов спектакля. При этом можно смело 
утверждать, что глазуновский балет обогатился новыми примерами разработ-
ки тем, актуальных для современной аудитории. Отступая от канонической 
линии прочтений классического спектакля, они следуют генеральному кано-
ну театра, оставаясь современными9: «Театр не может разговаривать на темы, 
не интересные сегодняшнему зрителю. Театр — это живой собеседник» [17].
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