
Григорович Юрий Николаевич 

 
Григорович Юрий Николаевич  родился 2 января 1927 года. Народный артист СССР (1973). Герой 

Соц. Труда (1986).  Он был племянником известного в прошлом танцовщика Георгия Розая, 

артиста Мариинского театра. Еще ребенком он мечтал стать хореографом – сочинял и записывал в 

дневниках балеты по сюжетам любимых книг. Окончив в 1947 году Ленинградское 

хореографическое училище, Григорович в течение пятнадцати лет выступал на сцене и имел 

репутацию незаурядного характерного танцовщика. 

Но исполнительская карьера не могла в полной мере удовлетворить  его творческих устремлений. 

Он решил попробовать свои силы сначала в детской студии.  

Первым спектаклем, поставленным им для детей в Ленинградском Доме культуры имени А.М. 

Горького в 1948 году, был «Аистенок», который впоследствии в течение многих лет остался в 

репертуаре студии.  

Наконец состоялся и его дебют как балетмейстера в Кировском театре. В 1957 году в репертуар 

решено было ввести экспериментальный спектакль, чтобы дать молодежи возможность проявить 

себя. Это была постановка балета «Каменный цветок». 

Возможность поставить следующий спектакль Григоровичу представилась лишь через несколько 

лет, в 1961 году. Этим спектаклем, постановку которого Григорович осуществил менее чем за два 

месяца, была «Легенда о любви» А. Меликова. 

Григорович привел советский балет в эстетическое соответствие со временем «оттепели». В его 

спектаклях нравился отказ от прямой иллюстративности за счет режиссерских и пластических 

обобщений. Но театральное начальство было недовольно, перспектив для себя в Кировском театре 

Григорович не видел. 
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Он не побоялся круто изменить свою жизнь и уехать в далекий Новосибирск ради того, чтобы 

иметь возможность ставить спектакли.  Самыми значительными его постановками на сцене 

Новосибирского театра оперы и балета были «Каменный цветок» и первая редакция «Лебединого 

озера». В 1963 году Юрия Григоровича пригласили в Москву для постановки в Большом театре 

балета «Спящая красавица». Фактически с этого спектакля началась его многолетняя работа в 

Большом театре. 

 

В 1964 году он стал руководителем балетной труппы Большого театра, получив широкую 

возможность реализовать творческие замыслы. 

Первым спектаклем, поставленным Григоровичем в качестве главного балетмейстера Большого 

театра, был «Щелкунчик». В отличие от прежних своих спектаклей, где он намеренно избегал 

примет быта, романтизируя сценическую обстановку. 

А потом был знаменитый «Спартак». Премьера состоялась 9 апреля 1968 года. 

С 1969 по 1975 год Юрий Николаевич Григорович не ставил оригинальных балетов. Это был 

период раздумья, осмысления накопленного опыта – и творческого, и жизненного. В результате 

Григорович обратился к истории и поставил балет «Иван Грозный». 

Затем он обратился к современности, поставив балет из советской жизни «Ангара» по мотивам 

пьесы Арбузова «Иркутская история».  

По-своему, во многом противоречиво, поставил Григорович спектакль «Ромео и Джульетта». 

Несколько необычна и спорна трактовка балетмейстером финала балета, отступающая от 

шекспировского текста, – Джульетта просыпается, когда Ромео еще жив. 

Балет Дмитрия Шостаковича «Золотой век», впервые поставленный в 1939 году, имел неудачную 

судьбу, в основном из-за плакатно-схематического содержания. Григорович в 1982 году поставил 

этот балет по новому сценарию. Он перенес место действия в советскую Россию, и 
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индустриальная немецкая выставка «Золотой век» превратилась в нэпманский ресторан с тем же 

названием.  

После «Золотого века» Григорович вновь обратился к классике балетной сцены – к балету 

«Раймонда», поставленному еще Мариусом Петипа. И вновь он, первоначально собираясь 

выступить лишь в роли реставратора старинного балета, фактически создал его новую постановку, 

не нарушив при этом общей хореографической концепции Петипа.  

 

Казалось бы, творческая судьба Юрия Григоровича блестяща и безоблачна. Но в театре назрел 

очередной конфликт. Одной из причин было то, что Григорович отправил на заслуженную пенсию 

несколько солистов Большого театра. Он считал, что после сорока пяти лет появляться на сцене не 

стоит даже очень техничной балерине. 

Григорович вновь обратился к провинциальной, на этот раз к краснодарской сцене. В 1996 году он 

возглавил балетную труппу Краснодара. И одна за другой пошли премьеры: в январе 1997 года – 

«Лебединое озеро», через месяц с небольшим – «Жизель», в мае – «Шопениана», в октябре – 

«Щелкунчик», в апреле 1998 года «Раймонда», приуроченная к 100-летию создания балета. В 

сентябре 1999 года был поставлен «Дон Кихот», в 2000 году Григорович воссоздал в Краснодаре 

еще два своих шедевра – «Спартак» и «Ромео и Джульетта», а за ними – «Золотой век», «Тщетная 

предосторожность», «Баядерка», «Каменный цветок», «Корсар»… 

Балетмейстера приглашают во многие театры. Его последний проект – «Тщетная 

предосторожность» для учеников Московского хореографического училища, остроумный и 

веселый балет. В том, что титулованный балетмейстер, лауреат многих премий, работает с 

молодежью, есть особый смысл – только так и должно рождаться будущее российского балета. 

 

 

  

 


