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стремился. Здесь нелишне вспомнить о  примечатель-
ной оценке, данной Прокофьевым романсу одного сво-
его приятеля: «Аккомпанемент состоял из частокола ак-
кордов, довольно смелых, но некрасивых по звучанию»  
(курсив — И. В.) [2, с. 503]. В сущности, в этом пассаже за-
ключен код к  духовному и  эстетическому содержа нию 
искусства Прокофьева. Музыка с точки зрения ком по зи-
тора должна быть смелой и прекрасной в своем совер-
шенстве. Не эту ли информацию несет и прокофьев ский 
аккорд, который целостен именно в  своей смелости 
и  красоте? Аккорд, который, кстати сказать, разреша-
ется как доминанта. Но  может и  вовсе не  разре шаться, 
не  утрачивая своего авторского инди видуального фо-
низма (замечу, что все остальные извест ные именные  

аккорды, за  исключением «скрябин ского» — «Про ме-
тее ва», попадают в зависимость от своего разрешения 
или функционального «окружения»).

Вот истинный «автограф»! Вот подлинный музы-
кальный портрет композитора, всю жизнь искавшего 
гармонию в несовершенном мире! Всего лишь один ак-
корд выражает классические представления об  искус-
стве как неустойчивом балансе противоположностей! 
При этом «прокофьевская доминанта» — это повод за-
думаться над проблемами современных индивидуаль-
ных стилей, в  которых доминирует лишь конструктив-
ность и стремление к новизне, стремление запечатлеть 
дисгармонию мира в ущерб аполлоническому назначе-
нию творчества.

Материал подготовила М. В. Михеева

Литература
1. Бершадская Т. С., Титова Е. В. Звуковысотная система музыки : словарь ключевых терминов. СПб. : Изд-во Политехнического ун-та, 2012. 141 с.
2. Прокофьев С. С. Автобиография. Изд. 2-е, доп. М. : Советский композитор, 1982. 600 с.

Автор рассказывает о своих выступлениях в балетах 
«Золушка» и «Ромео и Джульетта» в Мариинском и других 
театрах в постановках отечественных и зарубежных 
хореографов.
Ключевые слова: С. С. Прокофьев, «Золушка», 
«Ромео и Джульетта», Мариинский театр, О. М. Виноградов, 
Н. А. Долгушин, Л. М. Лавровский, К. МакКензи,  
К. Макмиллан, Г. С. Уланова, А. О. Ратманский, балет.

The author talks about her experience dancing the lead role 
in Sergey Prokofiev’s ballets «Cinderella» and «Romeo and Juliet» 
staged by Russian and foreign choreographers at the Mariinsky 
Theatre and other theatres worldwide.
Keywords: S. Prokofiev, «Cinderella», «Romeo and Juliet», 
Mariinsky Theatre, O. M. Vinogradov, N. A. Dolgushin, 
L. M. Lavrovsky, K. Mc Kenzie, K. MacMillan, G. S. Ulanova, 
A. O. Ratmansky, ballet.

Диана ВИШНЁВА

Я — Золушка»  
и «Я — Джульетта»:  
моя работа над образами 
в балетах Сергея Прокофьева

Diana VISHNEVA

I am Cinderella. I am Juliet: 
Sergey Prokofiev’s ballets. 
Characters study

Балет «Золушка»

Музыка Сергея Прокофьева со мной с самых первых 
шагов в  профессии. И  связано это с  его балетом 

«Золушка», который прошел через всю мою жизнь.
Все началось в  Академии русского балета имени 

А. Я. Вагановой. Когда я поступила, училище возглавлял 
Константин Михайлович Сергеев. В Мариинском театре 
шла «Золушка» в  его редакции, поэтому для школы со-
вершенно естественным было участие в  этом балете: 

все классы проходили через спектакль, партии подби-
рались, исходя из возраста. На производственной прак-
тике в  первом классе стали отбирать девочек — буду-
щих гномиков, которые олицетворяли часы в  балете. 
Помню, как я хотела принять участие! Но меня не взяли: 
я не подошла по комплекции, потому что была старше 
ребят моего класса. Ведь я попала в первый балетный 
класс с опозданием на год, так как меня приняли в Ака-
демию не  сразу. Но  я  все равно учила эту роль в  на-
дежде, что, может быть, меня все же возьмут. Не взяли. 

«
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Я расстраивалась и даже завидовала тем девочкам, что 
еще и  года в  училище не  пробыли, а  уже выступают 
в таком спектакле.

Но я пропустила лишь эту своего рода «первую сту-
пеньку», а дальше мое участие в «Золушке» шло по на-
растающей. На второй год меня взяли в партию птичек, 
затем в  снежинки. А  после был эфиопский танец —  
нечто запредельное для тогдашнего моего возраста 
и  опы та! Мы  танцевали не  на касках, могли проявить 
максимум своего артистического порыва, это настоя-
щий характерный танец. А костюм с кактусом на голове 
чего стоил! Помню, как я  тогда наслаждалась этой ро-
лью — войти в  число шести девушек-исполнительниц 
тоже было в определенном смысле привилегией.

В  пятом классе мне досталась, пожалуй, самая 
трудная детская партия в  «Золушке» Сергеева — это 
Марш трех апельсинов. В  принципе, все танцы хорео-
графа на детей в этом балете непростые: в них сложная 
координация, динамика. Помню, что мы  всегда долго 
репетировали, но  музыкально и  координационно эти 
три арапчонка с  апельсинами были самыми трудными. 
По сравнению с другими партиями (птички или снежин-
ки), где все же есть лидирующая солистка, у  которой 
мы — условная свита, здесь настоящий сольный выход. 
Поэтому выступать было гиперответственно. 

А  в старших классах на  уроке актерского мастер-
ства с моей однокурсницей Алисой Соколовой (Петрен-
ко) мы танцевали уже партии Злюки и Кривляки.

Со  смертью К. М. Сергеева его «Золушка» ушла 
со сцены Мариинского театра (исполнялась до 14 апре-
ля 1996 года). Прошло время, я  уже была на  старших 
курсах. Олег Виноградов, возглавлявший тогда театр, 
пригласил меня стажером. И  именно он  дал мне шанс 
исполнить партию Золушки в  новой редакции балета. 

Его версия балета, как и  в целом его хореогра-
фический язык, очень отличались от  того, что я  знала 
ранее. Ведь он  максимально приближен к  неокласси-
ке, а я в то время еще не сталкивалась с таким стилем, 
с таким мышлением в хореографии. К тому же, это был 
важный опыт работы с  самим мастером — автором 
спектакля. Освоение стиля Виноградова стало для 
меня своего рода испытанием, даже координацион-
но все было словно наоборот: движения выполнялись 
влево, все En dedans. Из деталей помню, что мне очень 
нравилось, как поставлен первый акт. У Золушки было 
много взаимодействий с  различной утварью: от  ка-
стрюль до  горшков. Это так эстетично, художественно 
обыгрывалось, что я  с большим удовольствием испол-
няла, казалось бы, вполне бытовую сцену. Я танцевала 
эту редакцию совсем немного, поэтому не могу сказать, 
что я  успела ее глубоко прочувствовать — не  хвати-
ло времени. Кстати, одним из  моих партнеров был Вя-
чеслав Самодуров (сейчас возглавляет «УралОпераБа-
лет»). Спустя время «Золушка» Виноградова тоже ушла 
со  сцены Мариинского: поменялся художественный  
руководитель, да и в целом начался другой этап разви-
тия театра, другая история. 

Вспоминаю эти детали так подробно, потому что 
они определили мои отношения с  музыкой Прокофье-
ва. Зная ее с  самого начала ученичества, я  как-то  есте-
ственным образом впитала ее; можно даже сказать, она 
была для меня хрестоматийной. Она всегда находила 
отклик во  мне, не  было никаких внутренних конфлик-
тов; это была добрая сказка.

Но  так было до  встречи с  редакцией Алексея Рат-
манского. Именно через его «Золушку», через его хо-
реографию музыка Прокофьева открылась для меня 
так, словно раньше я  слышала ее, но  она не  проника-
ла в меня. Поэтому Алексей Ратманский так важен для  
моего развития как артиста — он перевернул мое само-
ощущение, открыл для меня некое знание, как через 
движение можно иначе услышать музыку, понять ее, 
раствориться в ней. 

Алексей Ратманский в те годы еще не был известен 
так, как сейчас. «Золушка» стала его первым трехактным 
балетом в  академическом театре (до  этого в  1998  году 
в  Мариинском он  поставил «Поэму экстаза» на  музыку 
Скрябина, где я солировала). Причем он создавал спек-
такль, исходя из наших образов. Я танцевала с Андреем 
Меркурьевым — прекрасным партнером, настоящим 
Принцем: добрым, открытым, искренним, порывистым 
и смелым. Премьера состоялась 5 марта 2002 года.

Сама история того, как Алексей создавал балет, 
ставший впоследствии знаковым для Мариинского те-
атра, заслуживает отдельного упоминания. Мы  стави-
ли урывками. Начали во  время гастролей театра в  Ва-
шингтоне, что само по  себе уникальный случай. Затем 
продолжили дома, в  Петербурге. По  стечению обстоя-
тельств премьера перенеслась, а  за  три недели до  на-
меченной новой даты Алексею нужно было уехать, 
и в итоге мы выпускали спектакль фактически без него. 
В  каком-то  смысле процесс стал нашей творческой ла-
бораторией, экспериментом: ведь материал совершен-
но новый, мы — юные артисты, все было неизведанно, 
все в первый раз. Но в итоге Ратманский остался дово-
лен премьерой.

Алексей в  корне изменил подход к  трактовке ска-
зочного сюжета: вывел тему Золушки как образ изгоя 
с  душевными травмами недолюбленности и  угнетен-
ности, переросшими в комплексы. И эта тема оказалась 
очень созвучной моему времени. В  нашем советском 
детстве нас воспитывали в  известной строгости. Роди-
тели нас любили безмерно, но быть сдержанным было 
принято. Возможно, на это повлияло прошлое — война 
воспитала наших родителей в определенных условиях, 
и  в какой-то  степени они перенесли такой опыт обще-
ния уже на  своих детей. Именно в  этом ракурсе идея 
Ратманского очень созвучна судьбе Золушке. Дей-
ствие балета он перенес в другую переходную эпоху — 
во  времена НЭПа, что нашло отражение в  костюмах 
и общей стилистике. 

Затрагивается в «Золушке» и подростковая темати-
ка, страхи и  нервозность, когда ты  сама себя не  пони-
маешь, словно борешься с  внутренним «я», а  оказы-

«Я — Золушка» и «Я — Джульетта» 
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вается, что причина в  детских травмах, когда тебе 
чего-то  недодали. И  я узнала себя в  тот момент: закон-
чив школу и  сразу став солисткой в  театре с  гастроля-
ми, постановками («Золушка», «Дон Кихот»), я  в  какой-
то момент психологически не  выдержала той степени 
ответственности и  ожидания, которые легли на  меня, 
на  мой юный возраст при отсутствии должного опы-
та. И  «Золушка» Ратманского словно стала терапией: 
на  сцене я  «проиграла» все мое состояние и  нашла 
из него выход.

По-другому у Ратманского звучит и тема рока — это 
всегда часы, отбивающие последние минуты счастья 
Золушки на  балу рядом с  Принцем. У  Прокофьева 
эта тема одна из  основных в  балете, и  в каждой вер-
сии спектакля хореографы обыгрывают ее по-своему: 
у  Сергеева часы — это как раз те  самые гномики, кото-
рые упоминались выше, у  Виноградова сама Золушка 
отбивала двенадцать тактов, а  у Ратманского — это по-
являющаяся фея-крестная с  апельсинами в  авоське 
и  достающая из  кармана часы на  цепочке, после чего 
на  сцене наступает драматически очень мощный мо-
мент — бег Золушки на  фоне как бы незаконченного 
Адажио с Принцем. 

И  в этом тоже ключевой момент понимания вер-
сии спектакля Ратманского: он  хореографически рас-
крыл недосказанность музыкальной сказки. На  фоне 
пика счастья, когда кажется, что мечта вот-вот испол-
нится, вдруг — резкое пробуждение, осознание невоз-
можности обретения этого счастья. С  боем часов Зо-

лушка возвращается к своей реальности. Она понимает, 
что они с  Принцем разные не  только по  положению 
в обществе, но и судьбой, детством, что обыгрывается 
в  их дуэте движениями-аллегориями. Разве могут они 
жить долго и  счастливо? Поэтому финальное адажио 
на балу для меня логически совершенно закольцевало 
эту мысль неоднозначности сказки. После в  дневнике 
Прокофьева я прочитала о Золушке: «...мне хочется ви-
деть в героине не сказочный, полуреальный персонаж, 
а живое лицо с человеческими переживаниями, то есть 
по возможности расширить ее роль» [1]. Я уверена, что 
Ратманский при подготовке это знал и потому так про-
чувствовал музыку.

Уникально и  сценографическое решение. Де-
корации к  балету — это многочисленные железные 
лестницы, словно Золушка живет в  оковах, в  тюрьме, 
в  лабиринте, из  которого нет выхода. И  даже в  фина-
ле, когда Принц находит ее, поднимается по  ступень-
кам, с каждым шагом приближаясь к ней, она не верит 
происходящему, ее держат эти оковы. Но все же мечта 
сбывается. 

Мне в целом очень нравятся декорации и костюмы 
в  балете Ратманского. Правда, вязаные гетры и  кофту 
у  Золушки я  придумала сама. Изначально костюм был 
несколько иным, но  мне он  не подходил ни  внешне, 
ни  по внутренним ощущениям. И  тогда я  попросила 
дизайнера Владимира Бухинника сделать мне такие 
гетры, словно бы их связала бабушка, и  чтобы одна 
как бы постоянно спадала. И такую же кофту с нелепой 

«Приезд Золушки на бал». Фото И. Григорьевой. 2015 год
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Дуэт Принца (Андрей Меркурьев) и Золушки. Фото Н. Разиной. 2002 год

«Принц нашел Золушку». Фото Н. Разиной. 2002 год Диана Вишнёва — Золушка (авторская идея образа)

пуговицей. Я  была убеждена, что странность и  непро-
стую судьбу Золушки нужно отразить во  внешнем об-
лике. Я даже специально сделала челку для этой роли. 
Мой педагог Людмила Валентиновна Ковалева, посмо-
трев на  меня, сказала, что вот теперь я  — настоящая 
Золушка.

Важно отметить, что спектакль получился более 
«западный», как бы с  другой ментальностью, поэтому 
он  и  стал символом нового времени русского балета 
и  по  сей день не  сходит со  сцены не  только Мариин-
ского театра. Знаю, что Алексей впоследствии сделал 
версию для постановки в  Австралии, поменяв также 
и костюмы. Но когда несколько лет назад, Алексей при-
сутствовал на  гастролях Мариинского театра в  нью-
йоркской Brooklyn Academy of Music, где я  танцевала 
Золушку, он был поражен тем, насколько его первая ре-
дакция по-прежнему современна.

Этот балет стал моим первым шагом к поиску само-
стоятельного пути в  танце. Спектакль пришел вовре-
мя, я  была готова к  нему, он  стал знаковым для меня. 
Многие мне говорили, что с  помощью этой редакции 
я  раскрылась иначе, выросла, внутренне стала дру-
гой — не  просто балериной, накладывающей на  себя 
роль или образ. Я  стала обретать саму себя, свое имя, 
когда перерождалась в  текст и  музыку. Поэтому для 
меня было символично и  одновременно логично, что 
для празднования 20-летия своей творческой деятель-
ности в  2015 году я  выбрала именно Сцену на  балу 
из «Золушки».

«Я — Золушка» и «Я — Джульетта» 
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Хореография Алексея Ратманского очень близка 
мне. Его стиль — это out off balance, когда ты находишь-
ся не на оси, как принято в балете. Не было года, чтобы 
я  не  танцевала его премьеру. После «Золушки» были 
«Лунный Пьеро» на  музыку Шёнберга, затем «На  Дне-
пре» Сергея Прокофьева, «Анна Каренина» Родиона 
Щедрина, «Психея» Сезара Франка, «Утраченные иллю-
зии» Леонида Десятникова, Трилогия Шостаковича — 
кстати, удивительно, что на  этом пути мы  с  Алексеем 
«объехали» весь мир, ведь эти спектакли состоялись 
не только в Мариинском театре, но и в Большом, и в Па-
рижской опере, и  в Американском балетном театре. 
Даже в  пандемию жизнь вновь нас свела. На  музыку 
Сен-Санса в обработке Родиона Константиновича Щед-
рина мы в 2020 году дистанционно поставили для вече-
ра памяти Майи Плисецкой номер «Приношение Майе», 
который мы  с  Денисом Савиным исполнили сперва 
в Большом, а затем в Мариинском театре.

В классике мы всегда ищем музыкальные акценты, 
которые вдохновляют; в  неоклассике я  протанцовыва-
ла внутреннюю драматургию музыки (это ощущение 
дали Джером Роббинс и Джордж Баланчин); через пла-
стику Ратманского я  стала по-другому двигаться, слы-
шать музыку телом. Вторым человеком, давшим мне 
это знание, был Уильям Форсайт. Оба показали мне, как 
возможности пластики тела перекладываются в  пла-
стику музыки. В  дальнейшем весь этот опыт обогатил  
меня в классическом наследии, дал мне актерскую сво-

боду и  в целом иной подход к  роли, чтобы станцевать 
пришедший в  театр «Манон» К. Макмиллана (дебют 
в  2002  го ду). Это, в  свою очередь, приблизило меня 
к его Джульетте, которую я мечтала исполнить.

Балет «Ромео и Джульетта» 

До  сих пор я  считаю этот балет одним из  величайших 
в  истории музыкального театра. В  нем мощь соедине-
ния мысли композитора и  хореографа, сила тех арти-
стов, что воплотили сюжет на сцене. Музыка Прокофье-
ва, которая хотя и разошлась на шлягеры, каждый раз 
неминуемо переворачивает тебя, настолько она глубо-
кая и сильная.

Этот спектакль также прошел через всю мою жизнь 
и стал, пожалуй, одним из самых дорогих для меня. Как 
и с «Жизелью», с ним я не расставалась на протяжении 
всей своей карьеры. Я  много его танцевала и  всегда 
с  упоением репетировала. Мне радостно поделиться 
своими мыслями и знаниями, накопленными за многие 
годы постижения этого балета. 

Моя история Джульетты началась еще в  школе, 
и  связана она с  именем Никиты Александровича Дол-
гу шина. В  Академии тогда снимали фильм об  одном 
из  учеников, и  было решено показать дуэт (Сцена 
на бал коне) из «Ромео и Джульетты». Хореограф увидел 
во  мне юную Алессандру Ферри — одну из  моих люби-
мых балерин, солистку в  постановке Кеннета Макмил-
лана. Конечно, для меня было счастьем исполнить зна-
менитое Адажио из балета, поэтому когда мне сказали, 
что я на нее похожа и выбрали для съемок, я ощутила, 
словно приблизилась к своей мечте. 

Уже после, будучи балериной Мариинского театра, 
я приступила к работе над спектаклем Леонида Лавров-
ского, а мой дебют состоялся в 1997 году. 

Джульетта — та партия, которая в высшей степени 
связана с  драматической работой артиста, а  спектакль 
Лавровского — высший пик проявления жанра драм-
балета. Сегодня мне кажется, что я готовила этот балет 
дольше всего, настолько глубоко я погружалась в мате-
риал в поисках своего образа. Конечно, это были книги, 
пьеса Шекспира, известнейший фильм Франко Дзеф-
фирелли, который я  смотрела сначала даже без пере-
вода, настолько мне нравились голоса героев. Но  мой 
главный «учебник» партии Джульетты и  в целом всего 
балета — это запись с  Галиной Улановой. Знаменитый 
фильм-балет 1954 года дает возможность до  мельчай-
ших деталей понять и  проанализировать образ, сти-
листику, акценты, состояние артиста. Это настоящее 
пособие общения с  персонажами балета, построения 
мизансцен, отношения к  музыке, дуэтам. Я  постоянно 
возвращалась к фильму, когда в очередной раз готови-
лась к  выступлению в  балете Лавровского. И  каждый 
раз с  новым взглядом, накопленным опытом, замеча-
ла детали, поражаясь, как же я  до  этого не  видела их. 
Я во всем опиралась на Уланову. Конечно, я не копиро-

Репетиция с Алексеем Ратманским. Фото Gene Schiavone. 2009 год
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вала ее, но она давала те отправные точки, от которых 
я могла развивать свою линию. 

Главная особенность постановки Лавровского в том, 
что каждый персонаж подробно выписан и связан друг 
с  другом. В  спектакле даже эпизодические образы 
по включенности артиста представляют из себя именно 
роль, над которой нужно работать. Монтекки и  Капу-
летти, люди на  улице, даже паж Париса — все равны 
по  степени взаимодействия и  придания спектаклю 
целостности. 

Готовя этот спектакль (а  после редакцию Кеннета 
Макмиллана), я  погружалась не  только в  свою партию, 
но и в общение моего персонажа с другими. Например, 
сцена в спальне Джульетты, когда образуется треуголь-
ник Джульетта — ее родители — кормилица, казалось 
бы, небольшая, но  как много в  ней нужно рассказать, 
как вдумчиво отыграть. И  именно поэтому любая за-
мена исполнителя меняет всю атмосферу спектакля, 
создает уже что-то новое, иное. Например, моим отцом 
в  спектакле Лавровского всегда был Владимир Поно-
марев. Поменяйте его — и  моя Джульетта бы рассыпа-
лась, мне пришлось бы заново ее собирать с  другим 
партнером. 

Спектакль Лавровского, несомненно, стал опорой 
и  отправной точкой для всех последующих хореогра-
фов, бравшихся за «Ромео и Джульетту». Особенно для 
Джона Кранко и Кеннета Макмиллана. 

Моим первым Ромео был Виктор Баранов, с  ко-
торым я  танцевала фактически все спектакли, кроме 
«Жизели». Он  вводил меня и  в «Ромео», и  в «Спящую 
красавицу», мы танцевали «В ночи» Роббинса. Это один 
их самых надежных партнеров: всегда спокоен, всегда 
учтив, элегантен, всегда знает, как поддержать, как по-
мочь. Я не беспокоилась о технической составляющей, 
Виктор давал мне свободу в  актерском проявлении. 
С ним мы досконально прорабатывали дуэт.

Таким же счастливым стал дуэт с  Андрианом Фа-
деевым. Он был невероятно искренен, правдив на сце-
не. Поэтому всё и  смотрелось на  одном дыхании. Как-
то на гастролях в Бильбао на репетиции мы не успели 
пройти третий акт, но это нисколько не помешало нам 
с успехом провести спектакль, настолько мы чувствова-
ли друг друга.

Поэтому в дальнейшем, с моим возросшим опытом, 
от других партнеров я требовала многого: единства, со-
гласованности, проработки всех деталей, отсутствия 
«швов» в нашем дуэте, ощущения той самой идеи кине-
матографичности, которую привнесла Галина Сергеевна  
Уланова. 

Несмотря на  счастливую жизнь с  Джульеттой Лав-
ровского, для меня всегда было мечтой станцевать 
версию Макмиллана, поставленную в  Королевском ба-
лете для Рудольфа Нуреева и Марго Фонтейн. Дебют со-
стоялся с  Американским балетным театром (American 
Ballet Theatre, ABT) в 2003 году на сцене Метрополитен-
опера, а  партнером выступил Владимир Малахов. Это 
было мое первое выступление на нью-йоркской сцене. 

Диана Вишнёва. Первое выступление в партии Джульетты  
на сцене Мариинского театра. Фото Н. Аловерт. 1997 год

«Ромео и Джульетта (Спальня Джульетты)».  
Ромео — Андриан Фадеев. Фото Н. Разиной. 2007 год
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После спектакля художественный директор труппы Ке-
вин МакКензи предложил мне контракт, что во многом 
определило мою дальнейшую карьеру. Роль Джульетты 
стала для меня судьбоносной.

В  версию Макмиллана я  многое привнесла от  Лав-
ровского — движения, образы, даже бег Джульетты. Пос-
ле моего выступления Ирина Александровна Кол па ко ва, 
легендарная балерина Кировского театра и  педа гог- ре-
пе ти тор в ABT, сказала, что не узнает спектакля: настоль-
ко мне удалось совместить мысль Макмилла на с мощью 
Лавровского. Такому взаимному обогащению помогла, 
конечно, мой педагог Людмила Валентиновна Ковалева, 
создавшая скелет роли, на  который я  позже наклады-
вала уже свое понимание, свои чувства. Но на первом 
этапе она выстроила мне подходы, руки, голову, ощу-
щение моего взгляда, чтобы все выглядело убедитель-

но, музыкально. Помню, у меня никак не выходил один 
переход в  спектакле — просто небольшое движение. 
Но  мы долго отрабатывали его, чтобы я  все же поня-
ла свою ошибку. Она же объяснила мне значение Сце-
ны на  балу, когда идет известная диагональ Джульет-
ты с  пируэтами наверх в  аттитюд. В  момент движения 
Джульетты люди на пиру начинают раскачиваться, они 
передают веселье бала, это есть в музыке Прокофьева. 
Людмила Валентиновна объясняла, что и я должна рас-
качиваться на этих турах. Это как раз тот момент, когда 
техника превращается в  музыкальную составляющую 
драматургии. В  этот момент особенно важно, чтобы 
твоя физика превратилась в танец.

Безусловно, у  Макмиллана хореография более со-
временная, Адажио сложнее; у  Лавровского основная 
тема — драмбалет, а  не  чистый язык балетмейстера. 

«Вариация Джульетты» . Фото Н. Круссера. 2012 год

«Джульетта одна». Фото Марк Олич. 2012 год«У Лоренцо». Фото Марк Олич. 2012 год

Диана Вишнёва



Юбилей

17

Поэтому я искала мое существование в спектакле Мак-
миллана, перенося в  него ощущение стилистики куль-
туры мизансцен Лавровского. А  уже набравшись опы-
та в  версии Макмиллана, наоборот, стала привносить 
в Лавровского реалистичность внутреннего состояния 
Джульетты, тем самым осовременивая спектакль. На-
пример, в  Сцене в  спальне Джульетты со  снотворным 
я  соединила излишне театрализованные позы Лавров-
ского с  бытовым реализмом Макмиллана. Или же фи-
нал балета, когда я  вижу Ромео мертвым: у  меня, как 
метафора отчаяния, вырывается безмолвный крик, ко-
торого нет у Лавровского. 

Приведу еще один пример. В  сцене, когда Джу-
льетта пьет яд, я следовала за текстом самого Шекспи-
ра. «О жадный! Выпил все и не оставил. Ни капли мило-
сердной мне на помощь!», — эти строки я обыграла тем, 
что дважды подносила к губам флакон с выпитым ядом, 
как бы не  желая верить, что мне не  досталось, прове-
ряя, может, все же хоть капля осталась на дне. 

А  в самом финале, когда Джульетта и  Ромео уже 
лежат в  семейном склепе, и  над нами склонились оба 
семейства, мне казалось, что я  и вправду там умру, на-
столько музыка поглощала (особенно звуки трубы зву-
чали пронзительно). Конечно, у Лавровского эта сцена 
построена сильнее, чем у Макмиллана.

В  одежде и  предметах я  также искала свое. На-
пример, плащ в  спектакле Лавровского для меня всег-
да был партнером — он  являлся символом рока для 
Джульетты. Как его взять, как положить, с  какой ско-
ростью, с  каким движением. . . Я  продумывала даже 
то, чтобы надетый плащ не  закрывал меня полностью. 

В  сцене венчания это важно — плащ был продолжени-
ем моей позы. А в сцене с родителями Джульетты, где 
она не  хочет повиноваться им, я  куталась в  плащ, как 
в  кокон, подчеркивая свое неповиновение и  реши-
мость. Плащи менялись в зависимости от акта, хотя зри-
тель мог и  не  заметить, что где-то  плащ более легкий  
и прозрачный.

Во  всех этих нюансах, которые, возможно, не  все 
увидят в  зале во  время спектакля, и  есть поиск своей 
Джульетты.

Возвращаясь к  теме музыки Сергея Прокофьева, 
хочется сказать, что она не  только соразмерна гению 
Шекспира, но  и  абсолютно равноправный партнер 
в этой истории любви, ведет ее, управляет ею. Именно 
поэтому каждый раз, когда мы смотрим новую версию 
«Ромео и Джульетты», мы первым делом оцениваем, на-
сколько музыкальна постановка, насколько хореогра-
фу удалось справиться с этой великой музыкой.

Безусловно, хорошо известны споры вокруг про-
цесса постановки балета, отзывы Галины Улановой 
о  «неудобности» музыки Прокофьева, отзывы самого 
Прокофьева о  немузыкальности хореографии Лавров-
ского — все это уже стало неотъемлемой частью исто-
рии музыкального театра. Но сегодня, когда балет Лео-
нида Лавровского счастливо прожил больше 80 лет, 
наполнился энергией многих исполнителей, мы  уже 
не  мыслим эту хореографию в  отрыве от  этой музыки, 
они стали единым гармоничным целым. Мне эта музы-
ка помогает не  только создать образ, настроение Джу-
льетты, но  и  атмосферу всего спектакля, его единое 
полотно.

«Смерть Джульетты». Фото Н. Круссера. 2012 год
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