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Претворение признаков «усадебной повести» в Хоре девушек 
из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского

В статье рассматриваются особенности музыкального языка Хора девушек из оперы  
П.И. Чайковского «Евгений Онегин». Анализ хора выявляет художественное противоречие1 
между текстом А.С. Пушкина, стилизованным в духе русской хороводной песни, и его 
музыкальным воплощением в опере П.И. Чайковского. Причина и значение этого противоречия 
проясняются в статье в том числе и благодаря использованию историко-стилевого подхода, 
взгляда на музыку исходя из художественных традиций (в том числе и характера музицирования) 
русской дворянской усадебной культуры XIX века. 

Типичные признаки усадебной культуры запечатлены в «усадебной повести», которая 
стала составной частью романа Пушкина «Евгений Онегин». Чайковский, хорошо знавший 
специфику музыкального быта усадебного дворянства первой половины XIX века, воссоздал в 
Хоре девушек из Третьей картины оперы стилистику усадебного народно-песенного искусства 
александровской эпохи, для которого характерен синтез западноевропейского и российского, 
городского и деревенского, салонного и фольклорного типов музицирования. 

В свете усадебной культуры хор «Девицы-красавицы» соответствует нормам народной песни 
начала XIX века, сочетающей европейский музыкальный язык с некоторыми особенностями 
фольклорной стилистики. Это обстоятельство согласуется со стилизацией текста хороводной 
песни, выполненной Пушкиным в соответствии с представлениями о народном искусстве, 
сложившимися в усадебной повести первой половины XIX века. 
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1 Суть «художественного противоречия» В.А. Шуранов видит в «направленности на смысл», а его языковую 
проявленность – в «совмещении трудносовместимого» [25, с. 64]. В таком определении исследователь отталкивается от 
«художественного открытия» Л.А. Мазеля, в своё время охарактеризованного им через «совмещение … каких-либо важных, 
но трудносовместимых свойств» [15, с. 156].
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Х ор «Девицы-красавицы» из оперы 
П.И. Чайковского «Евгений Оне-
гин» достаточно часто стано-

вился объектом внимания исследователей. 
В учебных пособиях по истории русской 
музыки и хороведению [18, 19, 24] акцен-
тируется преимущественно драматургиче-
ское значение Хора девушек в построении 
лирической сцены объяснения Татьяны 
и Онегина в Третьей картине; с этих пози-
ций рассматривается его структура и осо-
бенности музыкального языка. Несмотря 
на столь подробное и всестороннее изуче-
ние номера «Девицы-красавицы», его при-
рода и сущность до сих пор не раскрыта 
в полной мере. На наш взгляд, в «художе-

ственно-противоречивом» взаимодей-
ствии текста и музыки обнаруживается за-
кономерность не только драматургиче-
ского, но стилевого (в итоге – смыслового) 
плана. На разнонаправленность текста 
Пушкина и музыки Чайковского обратили 
внимание Е.О. Казьмина, Т.Е. Зимнухова, 
отмечавшие, что «композитор не пошёл по 
пути стилизации народной песенности, 
как, казалось бы, это было предопреде-
лено пушкинским стихом, написанным 
в духе русской хороводной песни» [9, 
с. 153]. Думается, если рассмотреть хор 
«Девицы-красавицы» ретроспективно, с по-
зиций современников Пушкина или Чай-
ковского, то тезис об отсутствии очевид-
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The article considers the peculiarities of the “Girls’ Chorus” musical language from the opera 
“Eugene Onegin” by P.I. Tchaikovsky. The analysis of the choir reveals the artistic contradiction 
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ных связей с народно-песенными традици-
ями оказывается дискуссионным. Поэтому 
важной представляется стилевая оценка 
хора, в частности с точки зрения его связи 
с особенностями дворянской усадебной 
музыкальной культуры. 

Для выяснения художественной специ-
фики хора и его более аутентичного, 
в определённом смысле, истолкования 
необходимо учитывать тот тип локаль-
ной усадебный культуры первой поло-
вины XIX столетия, который хорошо знал 
П.И. Чайковский [см.: 11] и который был 
запечатлён в структуре романа А.С. Пуш-
кина. Литературоведческие исследования 
подтверждают претворение в романе «Ев-
гений Онегин» жанровых признаков «уса-
дебной повести» [10, 13].

Понятие «усадебной культуры» (и ти-
пологически сходных явлений, обозначен-
ных дефинициями «усадебная повесть», 
«усадебный текст», «усадебный топос») 
основательно разработано в культуроло-
гии и филологии [1, 14, 20]. В музыкозна-
нии на сегодняшний день также есть не-
сколько работ, посвящённых русскому 
усадебному музыкальному искусству 
первой половины XIX века. Музыкальная 
жизнь дворянской усадьбы исследовалась 
в статьях А.Н. Греча [4], О.А. Гриневич 
[5], Т.П. Каждан [8]. Наиболее фундамен-
тальные труды в этой области принадле-
жат М.Г. Долгушиной, О.Е. Левашёвой, 
Л.П. Соколовой, В.И. Юдиной [6, 12, 21, 
29]. В продолжение этой линии в насто-
ящей статье предпринимается попытка 
исследования хора «Девицы-красавицы» 
именно с точки зрения воплощения при-
знаков усадебной музыки.1

Подход к анализу хора с точки зрения 
его соответствия нормам музыкальной 
стилистики русской усадьбы XIX века 

1 

2 Перефразированный термин “Historical Informed Perfomance”, характеризующий современную тенденцию 
европейской музыкально-исполнительской культуры.

даёт возможность для более аутентич-
ного рассмотрения его образного содер-
жания, структуры, музыкального языка, 
так сказать, с позиций «исторически ин-
формированного музыкознания»2. В кон-
тексте сохраняющегося в настоящее время 
интереса к истории русская усадьба ос-
мысливается как символ отечественной 
культуры, вобравший в себя характерные 
черты национального мировосприятия.

Прежде чем переходить к анализу хора 
«Девицы-красавицы», нужно выяснить 
содержание понятий «усадебная куль-
тура» и «усадебная повесть». Последнее 
определение жанровое, и свойственные 
ему (жанру) композиционные и простран-
ственно-временные характеристики об-
наруживают себя и в романе Пушкина, 
и в опере Чайковского. Если у Пушкина 
линия «усадебной повести» дана в не-
сколько ироническом ключе, отстранённо, 
то в опере Чайковского жанровые при-
знаки «усадебной повести» оказываются 
гармонично вплетёнными в музыкальную 
ткань. Её черты  проступают в неспешном 
развёртывании музыкальных картин сель-
ской жизни (Хор девушек), буколическом 
описании сада, тайного свидания, в сосре-
доточенности музыки на внутренних пере-
живаниях героини, воплощении элементов 
домашнего музицирования и так далее.

Системное изучение русской усадьбы 
как культурно-исторического явления на-
чалось в 1920-е годы с созданием в Моск- 
ве Общества изучения русской усадьбы 
(ОИРУ) под руководством В.В. Згуры 
и продолжилось в 1992 году, с возрожде-
ния Общества. С 90-х годов ХХ столетия 
появляются теоретически обобщающие 
работы Ю.М. Лотмана, В.Г. Щукина [14, 
29], а также исследования культурологиче-
ского плана Г.Ю. Степнина, В.С. Турчина 
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[22, 23]. Отдельный блок работ посвящён 
изучению проблемы идиллии (М.М. Бах-
тин [2], В.Э. Вацуро [3]), которая высту-
пает одним из преломлений «усадебного 
топоса». В этой связи «усадебный топос» 
русской литературы предстаёт как архетип 
(Т.М. Жаплова [7]). 

«Усадебная культура»3 применительно 
к жизни русского дворянства первой по-
ловины XIX века (время действия в ро-
мане Пушкина [9]) означает определённый 
тип мировоззрения, стиль жизни, этиче-
ские нормы поведения, пространствен-
но-временные характеристики среды бы-
тования и так далее. Культура и быт рус-
ской усадьбы сложились в последней трети 
XVIII века, в эпоху распространения клас-
сического стиля,  отличительными особен-
ностями которого были уравновешенность, 
симметричность, моноцентричность, свой-
ственные для садовых и архитектурных ан-
самблей, сказывались они и на патриархаль-
ном укладе жизни обитателей поместий. 
По определению известного культуролога 
В.Г. Щукина, «усадьба как социокультур-
ный локус сконцентрировала вокруг себя 
самые разнообразные формы: бытовую 
(этикет, разнообразные житейские роли), 
духовную (религиозная жизнь, книжные 
и житейские знания, способы мышления, 
культурная семантика и символика), сло-
весную (различные жанры и стили устных 
высказываний и письменных документов) 
и художественную (литература, музыка, те-
атр, архитектура, изобразительные и при-
кладные формы искусства)» [28, с. 21]. 

К XIX веку в русской литературе скла-
дывается устойчивый образ усадьбы как 

3 Понятие «усадебная культура» появилось гораздо позднее самого явления. Вообще, в русском языке слово «культура» 
в привычном для нас смысле впервые фиксируется в 1845–1846 годах в «Карманном словаре иностранных слов, вошедших в 
состав русского языка», изданном М.В. Петрашевским и Н.Н. Кирилловым, научное определение ему впервые даёт Э. Тейлор 
в 1888 году. До этого слово практически не употреблялось, нет его и в «Словаре языка Пушкина». Однако в Словаре В.И. 
Даля 1865 года «культура» характеризована через понятие умственного и нравственного образования: «Обработка и уход, 
возделывание, возделка, образование умственное и нравственное».

4 Усадебный текст [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://znanierussia.ru/articles/%D0%A3%D1%81%D0%B0%
D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.

патриархально-прекрасного места, где 
жизнь протекает уединённо, безмятежно, 
наполненная простыми радостями бы-
тия. Следствием размеренной приват-
ной жизни явилась особая организация 
времени, течение которого подчинялось 
трём календарям: религиозному, семей-
ному и земледельческому, то есть было 
цикличным. Так, отделённое от большого 
мира пространство и ориентированное на 
повторяемость событий цикличное время 
поместной жизни защищали обитателей 
усадьбы от суеты и житейских невзгод. 
Усадьба-образ мыслилась как мир земной, 
но в то же время опоэтизированный. 

Имение предстаёт как промежуточное 
звено, соединяющее город и деревню, свет-
ское общество и домашний круг, мировую 
и национальную культуру. Сплав профес-
сионального, любительского и фольклор-
ного музицирования обусловил не только 
«романтизацию» образа усадебной жизни, 
но и поэтизацию народного искусства. 
В образных пределах усадебного локуса 
утверждался и музыкальный синтез евро-
пейского профессионализма и крестьян-
ской фольклорной традиции, который в бу-
дущем определил национальное своеобра-
зие русской композиторской школы.

По мнению В.Г. Щукина, «… мифоло-
гизации усадьбы как культурного локуса 
способствует особый жанр – “усадебная 
повесть” как жанрово-типологическое со-
ответствие усадьбе с такими характерными 
её чертами, как монологичность, одно-
стильность, ретроспективность»4. Усадеб-
ный мир представляет собой «структур-
ную и мифологическую модель с устой-
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чивыми семантическими комплексами, 
сюжетно-композиционными, предметно- 
образными и стилистико-поэтическими 
шаблонами, свойственными «усадебной 
повести» [27, с. 87]. Перечислим типоло-
гические признаки усадебного текста (по 
В.Г. Щукину) [28]:

 – помещение героя в пространствен-
но-временной контекст природы (то есть 
усадьбы с её парком, садом, прудами, не-
спешным ритмом жизни);  

 – включение большого числа описа-
ний, призванных создавать настроение ли-
рического упоения или меланхолической 
грусти; 

 – использование образов «лишнего че-
ловека», старого слуги, чистой, одухот-
ворённой, способной сильно и самоотвер-
женно любить девушки;

 – присутствие таких мотивов, как при-
езд в родное гнездо, описание впечатле-
ний у открытого окна, девичьей спальни, 
библиотеки, тайных свиданий в «таин-
ственных» местах, любовных перипетий 
и разочарований. 

В опере Чайковского линия усадеб-
ной повести трактована в лирико-драма-
тическом ключе, с включением роман-
тико-психологических напластований. 
Образ усадьбы в романе «Евгений Оне-
гин» складывается из сплетения природ-
ных, пространственно-временных и лири-
ческих мотивов, которые в той или иной 
степени проявились в музыкальном реше-
нии оперы. Для анализа Хора девушек из 
оперы Чайковского необходимо выделить 
основные поэтические элементы усадьбы 
как своеобразной модели мира.

Образ усадебного парка в «Евгении Оне-
гине» выступает как идиллический. Дра-
матургически важные события романа 
и оперы происходят именно в парке, напри-
мер, сцена свидания и объяснения Тать яны 
с Онегиным. Образ парка, где человек на-

ходится в гармонии с природой, поддер-
живается «пасторальной» картиной безмя-
тежной сельской идиллии и образом деву-
шек, трактованным в духе стилизованных 
пастушек.   

 Дворянская усадьба выполняет по-
средническую функцию между горо-
дом и деревней, обеспечивая роль про-
водника европейской музыкальной куль-
туры в провинции (в виде любительского 
музицирования).

 Повседневная усадебная жизнь сбли-
жала дворянство с народом, создавая усло-
вия для «бытовой демократии» (Д.С. Ли-
хачёв [13, с. 416]) и сочетания элитарной 
культуры с народными традициями. 

 В топосе усадьбы соединяются образы 
дворянского и крестьянского быта. Инте-
ресно, что В. Юдина, исследуя утопиче-
ский усадебный быт, очень точно передаёт 
ту особенность музыкального поместного 
искусства, когда «народная музыка, по-
падая в пласт более высокой… культуры, 
приобретала демонстративно театрализо-
ванные черты» [Цит. по: 16, с. 109]. 

Показательно, что эти «театрализован-
ные черты» присутствуют в слоге Пуш-
кина, но максимально исключены из му-
зыки Чайковского (кроме куплетов Трике). 
Пушкинская хороводная песня крепостных 
девушек – явная стилизация, отдельное сти-
левое пятно внутри романа. Поэт отказыва-
ется здесь от своей «онегинской строфы» 
(строфы сонета), вводит в песню просто-
народную лексику и фразеологию – стиль 
и слог, который не присущ ни Татьяне, ни 
Онегину. В тексте романа песня девушек 
оказывается внедрённым, народным сти-
лем. У Чайковского, напротив, нет столь 
яркого переключения. Композитор сглажи-
вает стилистический контраст, воспроизво-
дит усадебную культуру гармонично, как 
характерную и для городского, и для сель-
ского (домашнего и салонного) дворян-
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ского музицирования. Квадратные постро-
ения предложений хора, трёхдольный метр, 
тональность гармонического типа, имита-
ции естественно сочетаются с использо-
ванием типичной для хороводной песни 
структуры «пара периодичностей», с три-
хордовыми и тетрахордовыми ячейками 
в мелодии, с модуляцией из мажора (A-dur) 
в тональность III ступени (cis-moll). Наци-
ональное своеобразие гармонии хора «Де-

вицы-красавицы» проявляется в свободном 
оперировании всеми ступенями мажорного 
лада. По словам А.Н. Мясоедова, «даже … 
вполне европейская V ступень ведёт себя 
так, как она привыкла это делать в ранней 
русской музыке: идёт туда, куда “хочет”. 
С точки зрения европейских норм – явле-
ние недопустимое» [17, с. 95]. Так, в следу-
ющем примере вводный тон D3

4
 разреша-

ется не по тяготению – не в I, а в V ступень. 

Ладовая переменность, характерная для 
всей русской музыки, восходит к равно-
правию потенциальных устоев древне-
русской монодии. В гармонии также от-
метим преобладание трезвучий, плавность 
и певучесть мелодических линий, которые 
связывают аккорды в последования. 

Интонационная причастность Хора де-
вушек к народной песне не противопо-
ставлена ариозно-романсовой природе 
музыки оперы в целом. Это стало воз-
можным благодаря тому, что ко второй 
половине XIX века крестьянская песня 
(благодаря стараниям как петербургских, 
так и московских композиторов) оказы-
вается неотъемлемой частью профессио-
нальной городской культуры, частью рус-
ской романсовой культуры, вобравшей 
в себя фольклорную интонационность, 
ладовый строй, структурные особенности 
народной песни. 

В контексте подобных рассуждений ло-
гично заключить, что художественная тра-
диция русской усадебной культуры XVIII–
XIX веков оказалась общей стилевой базой, 
позволившей Пушкину – через стилизацию, 

а Чайковскому– через снятие этой стилиза-
ции дать образное решение песни девушек. 
И благодаря этому – по-разному определить 
её драматургическое значение в контексте, 
соответственно, романа и оперы. 

Хор «Девицы-красавицы» в Третьей 
картине оперы «Евгений Онегин» обрам-
ляет сцену объяснения Онегина с Татьяной 
и служит не только для разрядки, времен-
ного отстранения от главной линии разви-
тия. Единство романсовой и народно-пе-
сенной интонационности хора позволяет 
музыкально и образно его ассоциировать 
с образом Татьяны (сцена письма). Напро-
тив, ария Онегина («Вы мне писали») ока-
зывается определённым контрастом хору, 
как наполненная более риторичной опер-
но-ариозной интонационностью. 

Подведём итоги. Перечисленные выше 
признаки усадебного стиля (см. В.Г. Щу-
кина [28]) отчётливо проявились в образ-
ности и музыкальном решении хора «Деви-
цы-красавицы». Главная героиня действует 
в пространственно-временном контексте 
усадьбы. Песенно-романсовый интонаци-
онный строй этой музыкальной культуры 
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наполняет как сольные номера Татьяны, так 
и бытовые, окружающие эпизоды. В Хоре 
девушек оказались запечатлёнными осо-
бенности музыкального мышления рус-
ской дворянской культуры александров-
ской эпохи. Усадебная культура оказалась 
благоприятной средой для гармоничного 
взаимодействия народного и аристократи-
ческого, национального и европейского. 
И Пушкину, и Чайковскому была хорошо 
знакома эта среда, породившая синтетич-
ный характер стиля. В своих операх на пуш-
кинские сюжеты Чайковский не просто вос-
создаёт, но поэтизирует усадебный стиль, 

делает его средством художественного 
обобщения. Благодаря этому хор оказыва-
ется не только фоном, но и участником дей-
ствия, а затем и частью смысловой концеп-
ции5. Художественное противоречие текста 
и музыки в хоре композитор снимает гармо-
ничным музыкально-стилевым единством 
фольклорного и академического. В этом со-
юзе проступает замысел композитора, сви-
детельствующий о богатстве души Тать-
яны, способной, по глубинному качеству 
усадебно-дворянской культуры, жить в гар-
монии как с крестьянской средой, так и дво-
рянской, затем – городской. 
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