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 Об особенностях претворения жанрового канона  
в балладе «Море» А.П. Бородина

Статья посвящена некоторым вопросам изучения жанра баллады. Цель данной работы – 
обозначить параметры жанрового канона и показать особенности его претворения в балладе «Море» 
А.П. Бородина. Обобщаются связанные с жанровым каноном типологические свойства вокального 
произведения композитора, которые рассматриваются на уровне содержания, драматургии, 
внутрижанровой структуры, формы, средств музыкальной выразительности. Прослеживаются 
особенности соотношения эпики–лирики–драмы, выявляются черты полифункциональной 
композиции, свойственные балладным формам эпохи романтизма, отмечается роль фортепианной 
партии и т.д. Подчёркивается: характер претворения многих параметров жанрового канона баллады 
отражает особенности стилевой ситуации романтической эпохи и шире – общие художественно-
музыкальные явления второй половины XIX века, такие как усиление концертности фортепианного 
стиля, театральности, рельефности музыкальных образов, а также внимания к слову. 
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On the Features of the Implementation of the Genre Canon 
in the Ballad “Sea” by A.P. Borodin

The article is devoted to some issues of studying the ballad genre. The purpose of this work is to 
identify the parameters of the genre canon and show the features of its implementation in the ballad 
“The Sea” by A.P. Borodin. The typological properties of the composer’s vocal work related to the genre 
canon are summarized, which are considered at the level of content, dramaturgy, intra-genre structure, 
form, means of musical expression. Peculiarities of epic-lyric-drama correlation are traced, the features 
of polyfunctional composition inherent in the ballad forms of the Romantic era the role of the piano 
part, etc, are revealed. At the same time, the ballad “The Sea” reflects the general artistic and musical 
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Б аллада – одна из наиболее устой-
чивых жанровых структур, про-
шедших многовековую историю 

в разных национальных культурах, как на-
родных, так и профессиональных. Образ-
но-поэтические, стилистические особен-
ности жанра, сложившиеся в результате 
исторического отбора, позволяют иденти-
фицировать его среди множества других. 

Известно, что основные параметры жан-
рового канона баллады формируются в на-
родном музыкально-поэтическом творче-
стве начиная с XIII века и складываются 
в относительно целостную систему к позд-
нему Средневековью [5, с. 7]. В итоге 
жанровый канон баллады включает опре-
делённые типологические особенности, 
проявляющиеся на уровне содержания, 
драматургии, формы, средств музыкаль-
ной выразительности. В дальнейшем клю-
чевые принципы канона, благодаря «па-
мяти жанра» (М.М. Бахтин), прослежива-
ются на каждом этапе развития баллады. 
В то же время они получают индивидуаль-
ное воплощение в зависимости от нацио-
нальных традиций той или иной художе-
ственной культуры, характерных свойств 
стиля композитора, содержания и др.

Цель данной статьи – обозначить основ-
ные параметры жанрового канона и пока-
зать особенности его претворения в бал-
ладе «Море» (1870), занимающей особое 
место в камерно-вокальном творчестве 
Александра Порфирьевича Бородина. 
При этом за основу принимается опреде-
ление А.Ф. Лосева: канон – это «количе-

1 Подробнее о жанре баллады в творчестве композиторов доглинкинского периода см.: Долгушина М.Г. Камерная 
вокальная музыка в России первой половины XIX века: к проблеме связей с европейской культурой: автореф. дис. … д-ра 
искусствоведения [7].

ственно-структурная модель художествен-
ного произведения того стиля, который, 
являясь определённым социально-исто-
рическим показателем, интерпретируется 
как принцип конструирования из местного 
множества произведений» [10, с. 15].

Первые авторские балладные опыты 
в России, появившиеся в поэзии В.К. Тре-
диаковского и А.П. Сумарокова, относятся 
к XVIII веку. В русском литературоведении 
чаще говорится о русской романтической 
балладе, жанр которой представлен в твор-
честве В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, А.К. Толстого и других, 
где баллада окончательно сформировалась 
как жанр. Особенно большая заслуга при-
надлежит В.А. Жуковскому, о роли которого 
В.Г. Белинский сказал: «Этот род поэзии им 
начат, создан и утверждён на Руси» [3, с. 10]. 

Появление и расцвет русской музы-
кальной баллады связаны с областью ка-
мерно-вокальной музыки (XIX век) и, 
в частности, с opus’ами таких компози-
торов, как А.Н. Верстовский и А.А. Пле-
щеев, М.И. Глинка и А.С. Даргомыж-
ский, А.П. Бородин и М.П. Мусоргский, 
П.И. Чайковский и другие.

На раннем – доглинкинском – этапе 
в балладе зарождается ряд важных зако-
номерностей, которые станут доминиру-
ющими в более поздних образцах жанра. 
Имеется в виду отношение к слову, эле-
менты театральности, звукоизобразитель-
ности и в связи с этим внимание к форте-
пианной партии, роль арочных связей, ре-
минисценций и некоторые другие1. 

phenomena of the second half of the 19th century: such as the strengthening of the piano style concert 
quality, theatricality, the relief of musical images, as well as attention to the word.

Keywords: ballad, genre canon, Borodin, dramaturgy, form, piano part, romanticism.
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На следующем этапе в развитии жанра 
(начало эпохи романтизма, рубеж XVIII–
ХIХ веков) стиль баллады подчиняется 
эстетике нового направления и впитывает 
в себя её типологические особенности. 
Гармоничный синтез жанровых особенно-
стей англо-шотландской, немецкой и рус-
ской народной баллады даёт мощный им-
пульс для последующего развития жанра. 

Романтическая баллада аккумулирует 
жанровые, стилевые, образно-поэтичес-
кие, семантические и другие закономерно-
сти, сложившиеся на предыдущих стадиях 
истории жанра, прежде всего – фольк-
лорной вокальной баллады. Кроме того, 
важное значение имеет последовательное 
усиление инструментального начала, что 
станет импульсом для появления форте-
пианной баллады в творчестве И.Ф. Лас-
ковского (1840–1850-е гг.), а у Бородина 
в балладе «Море» проявится в сложной 
и развитой фортепианной партии. 

В свою очередь, связь с фольклором 
в русских романтических балладах прояв-
ляется в обращении к стилистике и лек-
сике народного повествования (к примеру, 
в балладе «Море» – «молодец», «казна зо-
лотая», «удалой»). 

В процессе эволюции главными пара-
метрами канона баллады становятся: 

– синтетический характер жанра, со-
единившего на раннем этапе черты рас-
сказа и песни, в том числе русских былин 
и протяжных песен; 

– архаические элементы поэтики, по-
зволяющие претворить принципы русской 
сказки, идеализировать старину, ввес ти 
в оборот профессиональной культуры 
историческое прошлое;

– синтетический тип драматургии, 
для которого характерны доминирующая 

2 Более подробно об этом: Воробьёва Л.В., Скурко Е.Р. Жанровый канон баллады и его претворение в фортепианном 
опусе И. Ласковского [6].

3 Более подробно об этом см. в монографии А.Н. Сохора [11, с. 413].

роль эпической составляющей, усиление 
драматизма по мере развития сюжета 
и присутствие лирического начала с раз-
ной степенью эпической или драматиче-
ской окраски; 

– композиция, в основе которой – одно-
эпизодность драматического конфликта, 
повторность эпизодов с последователь-
ным драматическим нарастанием, тенден-
ция к преодолению классической формы 
в сторону большей свободы.

При этом наряду с отмеченными выше 
особенностями в своём роде метазаконо-
мерностью становится нарративный ха-
рактер музыки2.

В балладе «Море», написанной на текст 
и музыку А.П. Бородина, где, по словам 
Ц.А. Кюи, «музыкальная мысль, то мощ-
ная, то страстно нежная, является на фоне 
грозного, мрачного пейзажа (эффектней-
ший аккомпанемент) и сливается с ним во-
едино» [8, с. 73], находит яркое претворе-
ние типичное для романтизма конфликт-
ное противостояние природной стихии 
и воли человека-пловца. Подобная тема-
тика перекликается с другими явлениями 
в культуре XIX века, связанными с воль-
нолюбивыми мотивами, идеями сопротив-
ления, борьбы с внешними силами, кото-
рые стоят на пути романтического героя 
к свету, счастью, любви. В качестве приме-
ров можно назвать стихотворения «Арион» 
А.С. Пушкина, «Белеет парус одинокий» 
и «Корсар» М.Ю. Лермонтова, «Чёрное 
море» Ф.И. Тютчева и т.д.3, а также создан-
ные в середине ХIX века картины шторма 
И.К. Айвазовского.

Тем самым подтверждается мысль 
О.В. Бегичевой о музыкальной балладе 
как жанре-репрезентанте романтизма, 
воспринявшем от своих предшественни-
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ков «идейную свежесть, неисчерпаемую 
смысловую глубину, предельную сте-
пень выражения эстетической эмоции» 
[2, с. 5].

В то же время, развиваясь в русле ро-
мантизма, русская вокальная баллада ор-
ганично вписывается в другую ветвь ху-
дожественной культуры, связанную с раз-
витием в литературе, изобразительном 
искусстве и музыке XIX века реалисти-
ческих тенденций4, чем объясняется от-
сутствие во многих отечественных образ-
цах жанра характерных для западноевро-
пейских романтических баллад элементов 
фантастики, мистики. Такое, на первый 
взгляд, нарушение канона оказывается 
проявлением традиции русских народ-
ных баллад, а также «драматических кан-
тат» А.Н. Верстовского («Чёрная шаль», 
«Три песни скальда»), баллад А.С. Дарго-
мыжского5. Бородин также пишет текст на 
вполне реальный сюжет, вкладывая в него, 
как отмечалось, идею борьбы, стремления 
человека обуздать морскую стихию. 

Следование жанровому канону и в то 
же время проникновение новых тенден-
ций наблюдается на уровне драматургии. 
Синтетический тип драматургии – важ-
нейшее типологическое свойство жанро-
вого канона – проявляется в многообра-
зии компонентов, непосредственно за-
висящих от характера содержания. Так, 
в балладе «Море» драматургическое раз-
витие направлено от повествовательно-
сти к драматической коллизии и трагиче-
ской развязке. Общий тон произведения 
определяет характерное для драматургии 
жанра соединение двух типов повество-
вания – эпического и драматического. 
Драматическая картина бушующей сти-

4 Таковы баллады на социальную тематику Даргомыжского: «Свадьба» (1834) на сл. А. Тимофеева и драматическая 
песня «Старый капрал» (1858) на текст В. Курочкина (из Беранже) и др.

5 Позднее этот ряд продолжают баллада М.П. Мусоргского «Забытый» (1874) на сл. А.А. Голенищева-Кутузова, opus’ы 
П.И. Чайковского «Корольки» (1875) на сл. Л.А. Мея из В. Сырокомли и др.

6 Одним из таких элементов является опора на трёх- пятитактные структуры тематизма экспозиционного раздела.

хии оттеняется лирическим рассказом 
о купце и его молодой жене. Трагическим 
итогом становится гибель главного героя 
в морской пучине. При этом преоблада-
ние эпики, восходящее к русской худо-
жественной традиции, в том числе к эпи-
ческим песням и былинам, проявляется 
в том числе и в интонационном строе ли-
рических тем, проникновении в них де-
кламационного начала6, что, в свою оче-
редь, свидетельствует о внимании компо-
зитора к слову. 

Принципы формообразования, харак-
терные для жанрового канона баллады, 
прослеживаются в полифункционально-
сти композиции «Моря». Таково сочета-
ние признаков рондальности, сонатности, 
сложной трёхчастности, а также свобод-
ной вариантности, что, в свою очередь, 
свидетельствует о чертах смешанной 
композиции поэмного типа, получившей, 
как известно, широчайшее распростране-
ние именно начиная с эпохи романтизма. 
Основными темами баллады стано-
вятся тема моря и тема пловца, а также 
тема борьбы со стихией как синтез двух 
предыдущих.

Тема моря, грозного, бушующего, соз-
даёт настроение беспокойства, тревоги 
благодаря лежащему в её основе изобра-
зительному по своей природе аккомпа-
нементу с волнообразным (зигзагообраз-
ным) рисунком фигурации в сочетании 
с мелкими длительностями (движение 
шестнадцатыми). Звучащий в низком 
регистре, в стремительном темпе дан-
ный элемент текста приобретает угро-
жающий характер звучания и в качестве 
лейтфактуры пронизывает большую 
часть музыкальной ткани произведения  
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(за исключением следующего «барка-
рольного» эпизода) (пример 1). 

Напевная тема пловца с характерными 
для неё мягкими баркарольными закруг-
лёнными интонациями звучит на фоне ва-
рианта лейтфактуры моря – гармониче-
ской фигурации, благодаря остинатному 

ритму и повторяемости исходной фактур-
ной ячейки, вызывающей эффект спокой-
ного покачивания (пример 2). 

Вместе с тем, активные акцентирован-
ные окончания фраз, придающие волевой 
характер теме, становятся интонационным 
зерном, из которого в процессе развёрты-

вания музыкального ма-
териала прорастут другие 
темы, связанные с обра-
зом пловца (средний раз-
дел) и борьбой со стихией. 
В свою очередь, в теме 
борьбы со стихией ритми-
ческий рисунок и декла-
мационность темы моря 
совмещаются с восходя-
щей направленностью ме-
лодии темы пловца (при-
мер 3). Интонационные 
связи между всеми разде-
лами являются проекцией 
сквозного развития сю-
жета на собственно музы-
кальный ряд.

Нельзя не согласиться 
с Е.М. Левашёвым в том, 
что закономерность чере-
дования тем, их видоизме-
нения «соответствуют ос-
новным этапам развёрты-
вания типично балладного 
сюжета с острой завязкой 
конфликта и его роковым 
разрешением» [9, с. 326]. 
При этом благодаря мно-
гократному возвращению 
темы моря формой первого 
плана становится рондо.

Связь с сонатной фор-
мой проявляется в наличии 
относительного контраста 
между темами в экспози-
ционном разделе, их раз-

Пример 1. «Море» муз. и сл. А.П. Бородина, тт. 7–16

Пример 2. «Море» муз. и сл. А.П. Бородина, тт. 25–29

Пример 3. «Море» муз. и сл. А.П. Бородина, тт. 168–174
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витии и интонационном 
сближении в динамиче-
ской репризе7. Роль глав-
ной партии играет тема 
моря, в то время как функ-
цию побочной партии вы-
полняет тема пловца. 

Последовательное уси-
ление драматизма в про-
цессе развития приводит 
к динамизации репризы, 
в которой происходит 
сближение темы моря 
и темы борьбы со сти-
хией. Происходящие со-
бытия неуклонно прибли-
жаются к катастрофе: на 
смену плавному ритму вокальной партии 
приходят острые ритмические структуры, 
аналогичные пунктирному рисунку, угло-
ватые интонации. В связи с этим возни-
кает, по терминологии В.П. Бобровского, 
«композиционное отклонение в развива-
ющий раздел в репризной части формы»  
[4, с. 211], что приводит к «репризе про-
должающегося действия». Происходит 
смена типов интонирования – усиление де-
кламационного начала, что особенно ярко 
выражено в кульминации («Но с морем 
упрямым он сладить не мог»), подчёрк-
нутой тритоновыми интонациями, цепью 
диссонирующих аккордов в гармонии. 
Одним из средств нагнетания драматизма 
оказывается многократное введение в му-
зыкальную ткань риторической фигуры 
catabasis (пример 4). 

Её продолжением воспринимается 
в кульминации нисходящая целотонная 
последовательность в басовом голосе 
с закрепившейся за ней в русской музыке 
семантикой рока («Руслан и Людмила» 
М.И. Глинки, Симфония № 6 П.И. Чай-
ковского и др.) (пример 5).

7 На данную закономерность также обращает внимание Е.М. Левашёв [9, с. 326].

Такая логика развития, связанная с ди-
намизацией репризы, сближением преж де 
противопоставляемых тем-образов, транс-
формацией лирической темы, часто репре-
зентирующей образ романтического ге-
роя, лежит в основе поэмных форм Шопена 
(баллады, скерцо), Листа (Первый, Второй 
фортепианные концерты, «Тассо», «Пре-
люды» и т.д.). «Море» Бородина органично 
вписывается в данную тенденцию.

С точки зрения сложной трёхчастной 
формы экспозиция представляет собой 
простую трёхчастную структуру, в кото-
рой тема бушующего моря обрамляет се-
рединный баркарольный раздел с темой 
пловца. Последняя, в свою очередь, ока-
зывается интонационным истоком для те-
мы-варианта средней части, вместе с тем 
образующей яркий контраст по отноше-
нию к экспозиционному разделу в целом. 

Повествование о «завидной доле», вы-
павшей молодцу, на время оттеняет драма-
тическую картину бушующего моря и по-
гружает слушателя в мир мечты романти-
ческого героя. Семантика Des-dur средней 
части («идеализированный романтиками 
Des-dur», по выражению Л.П. Казанце-

Пример 4. «Море» муз. и сл. А.П. Бородина, тт. 53–58

Пример 5. «Море» муз. и сл. А.П. Бородина, тт. 188–192
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вой), полутоновые опевания в вокальной 
партии, с плавными, закруглёнными ин-
тонациями, идущими от русской песенно-
сти, становятся средствами создания лири-
ческого образа. Вместе с тем, как отмечает 
А.Н. Сохор, «зыбкость, непрочность мечты 
подчёркнута тонким штрихом: вся эта часть 
идёт на органном пункте доминанты и, сле-
довательно, гармонически неустойчива»  
[11, с. 416].

Внутрижанровый синтез, свойствен-
ный жанровому канону баллады, находит 
отражение в опоре на первичные бытовые 
жанры, песенные или танцевальные, ха-
рактерные для салонного музицирования. 
На этом этапе композиторы обращаются 
к романсу, элегии, маршу, колыбельной 
и др. В балладе «Море» для характери-
стики образа пловца композитор выбирает 
баркаролу, тем самым указывая на «место 
действия». Кроме того, неспешный, раз-
меренный ритм, свойственный данному 
жанру, коррелирует с нарративным харак-
тером изложения сюжета в поэтическом 
тексте, одним из важнейших параметров 
жанрового канона.

Театральность – типологическая черта 
жанра – раскрывается в дальнейшей, иду-
щей от «драматических сцен» Верстов-
ского драматизации музыкального содер-
жания, усилении как образной рельеф-
ности, так и картинности, типичной для 
поэтики баллады в целом. Этому  способ-
ствуют разнообразные звукоизобразитель-
ные приёмы. Более того, данная тенденция 
неразрывно связана с расширением выра-
зительных – тембровых – возможностей 
фортепиано и собственно технических, 
исполнительских приёмов8, с дальнейшим 

8 Как отмечает А.Н. Сохор, при этом применяется характерный для Листа и Балакирева пианистический приём: 
«помогающее передать бурное волнение моря быстрое чередование рук» [11, с. 414].

усложнением драматургических и компо-
зиционных функций инструмента, что про-
является на уровне фактуры. В фортепи-
анной партии баллады «Море» Бородина 
плотная аккордовая мелодико-гармониче-
ская фигурация имитирует движение мор-
ских волн, в то время как быстрый темп 
вызывает ассоциации со стремительными 
порывами ветра. Обозначенные  особен-
ности партии фортепиано в «Море» свиде-
тельствуют о тенденции к концертности.  

Таким образом, как было показано, 
в «Море» Бородина раскрываются мно-
гие параметры жанрового канона. В то же 
время принципы их претворения Бороди-
ным отражают особенности стилевой си-
туации романтической эпохи. Имеются 
в виду: типичная для балладных, поэмных 
форм ХIХ века полифункциональность 
композиции; направленность развития «от 
расчленённости к слитности» – от эпики, 
лирики к драме и трагической развязке. 

Более того, в «Море» раскрываются 
многие общие художественно-музыкаль-
ные явления второй половины XIX века, 
такие как усиление концертности форте-
пианного стиля, театральности, рельефно-
сти музыкальных образов, а также внима-
ния к слову. Сходные тенденции наблю-
даются в камерно-вокальном творчестве 
современников Бородина – Н.А. Римско-
го-Корсакова, П.И. Чайковского, С.И. Та-
неева, а затем и в музыке композиторов 
следующего поколения – А.С. Аренского, 
С.В. Рахманинова, М.М. Ипполитова- 
Иванова, Н.К. Метнера и других. Изуче-
ние этих процессов в связи с жанром бал-
лады может стать темой самостоятельного 
исследования.
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