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Аннотация
В статье рассматривается балет Родиона Щедрина «Конёк-Горбунок» с точки зрения при-
надлежности данного произведения к категории комического. Жанр и музыкально-драма-
тургические особенности балета интерпретируются через три методологических аспекта 
работы с комическим: контекст, ситуации и ассоциации.  
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удьба балета «Конёк-Горбунок» склады-
вается подобно многим другим сцениче-
ским произведениям Родиона Щедрина, 

имеющим отношение к комическому феноме-
ну («Не только любовь», «Мёртвые души»): 
музыковеды и критики положительно оце-
нивают музыкальную составляющую, но 
зачастую недоумевают над постановочным 
результатом. Такая двойственность прово-
цирует появление различных режиссёрских 
трактовок и даже авторских редакций сочине-
ния1. 

Интересно, что ни одно из уже упомянутых 
произведений на сегодняшний день не вышло 
из востребованного репертуара, а значит, не 
потеряло актуальность. Одну из последних 
постановок «Конька-Горбунка» в 2019 году 
совершил Иван Васильев в Уфе: «Щедрин, 
придумавший много нового, но стопроцентно 
вписанный в традицию академической музы-
ки, стал „своим“ для молодого хореографа. 
Действие начинается в московской кварти-
ре — квартире, что важно, съёмной. Обитаю-
щий в ней Иван приходит с магазинным паке-
том и тут же выдаёт маленький танцевальный 
монолог» [4].

Многолетний успех балета зависит от 
нескольких факторов. Выделим главный из 
них, обеспечивающий неисчерпаемую акту-
альность и открывающий путь к интерпрета-
ции. «Сложность, многогранность феномена 
комического уже сама по себе предполагает 
неоднозначность его художественной интер-
претации. Пожалуй, только гениальному Ху-
дожнику дано овладение всей палитрой сме-
ха» [3. С. 101].

В чувстве юмора Щедрина усомниться 
трудно, современники не раз обращали внима-
ние, что именно комическое — пусть перифе-
рийная, но очень важная область творчества 
композитора. Например, Михаил Плетнёв, 
высказываясь о его личности, находит осо-
бенность в сочетании «блестящего остроумия 
и глубокого чувства драмы, тонкой мысли и 

мощной конструкции, смелого, подчас дерз-
кого эксперимента и неизменности русской 
национальной традиции, помноженное на 
высочайшую технику письма…» [11. С. 27].

Как устроено, отражено и считывается ко-
мическое в балете «Конёк-Горбунок»? Что-
бы интерпретировать комическое, сначала 
нужно доказать его наличие, и по концепции 
Анри Бергсона, «чтобы понять смех, надо 
рассматривать его в его естественной среде, 
которая есть общество» [1. С. 16]. В берг-
соновском смысле первичным «обществом» 
для нас послужит пласт публикаций с оцен-
кой первых постановок (балет был закончен 
в 1956 году, но впервые поставлен только в 
1960-м на сцене Большого театра). Здесь мы 
имеем дело с редким единодушием относи-
тельно признания комического, акценты на 
его присутствии есть почти в каждой ста-
тье. «Самое лучшее у композитора — жан-
рово-комедийная сфера, где столько сочного 
юмора, заразительной русской весёлости, а 
моментами и сарказма» [18. С. 5]. Ничего по-
добного не случилось, например, позже при 
обсуждении оперы «Не только любовь», где 
феномен комического оказался остро дискус-
сионным вопросом.

Несмотря на то, что комическое в «Конь-
ке-Горбунке» выведено за рамки сомнения, 
возникает более сложный вопрос: как коми-
ческое проявляет себя в музыке? «Конёк-Гор-
бунок» — балет, а значит, формально мы 
имеет дело с невербальным способом вопло-
щения комического. На первый взгляд, убе-
дительного способа объяснения комического 
через закономерности взаимосвязей слова и 
музыки здесь нет. Однако в драматургии ба-
лета и даже в особенностях интонационного 
языка мы обнаруживаем существенное влия-
ние и отражение вербального первоисточни-
ка — сказки Павла Ершова.

Единой и общепринятой методологии 
для работы с комическим не существует. На 
наш взгляд, для рассмотрения комического 
можно воспользоваться, как минимум, тре-
мя аспектами: контекст, вскрывающий не-
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очевидные детали, ситуации, обеспечивающие 
реализации комического, и ассоциации, позво-
ляющие нам точнее определить его специфику 
и нередко даже конкретную жанровую форму. 
Попробуем последовательно обнаружить эти 
условия сначала в первоисточнике, затем их 
отражение в музыкальном материале.

Исследователи отмечают, что «Конёк-Гор-
бунок» является своеобразным парафразом на 
целую серию сказочных сюжетов. Как пишут 
В. Старцева и Ю. Бянь, «Сказка Ершова собра-
ла в себе и самые популярные, и самые люби-
мые народом фольклорные сказочные сюжеты 
(„Иван-царевич и Серый волк“, „Сивка-бур-
ка“). Однако популярные сюжеты утратили 
былую самостоятельность, они насыщены но-
вым смыслом, принадлежащим исключительно 
данной литературной сказке» [14. С. 126].

В свою очередь фрагменты других сказок 
порождают различные ассоциации, в дальней-
шем раскрывающие для нас в том числе и ко-
мические смыслы. По мнению Т. Савченковой, 
в ершовской сказке «можно увидеть … и гого-
левские аллюзии — рассказ Ивана о „дьяволе“, 
который носил его верхом по полю, и соответ-
ствующая обстановка: холодная ночь, месяц, 
звёзды — напоминает описание скачки кузнеца 
Вакулы» [12. С. 25].

Кроме того, на нашу гипотезу об интонаци-
онной связи музыки балета со слогом ершов-
ской сказки работают заключения Р. Мадера: 
«Мелодика и ритмика сказки вбирает в себя всё 
богатство языковых и речевых особенностей 
русского языка: это и восходящая звучность от-
крытых слогов, появляющаяся в самом начале 
сказки: „За горами, за леса ми, / За широкими 
морями...“ и господствующая на всём её про-
тяжении; звонкая аллитерация, и игра глаголь-
ными формами, и простота синтаксических 
конструкций, их „разговорность“, а также бес-
конечные повторы, рефрены и др. Мажорное, 
задорное начало господствует на протяжении 
всей сказки и придаёт повествованию искрен-
нюю весёлость» [9. С. 21].

Однозначно, что комическое проявляется в 
самой сказке Ершова, как и в большинстве дру-

гих случаев, многопланово. Например, один из 
«комических слоёв», зависимый от контекста, 
вскрывает Т. Савченкова: «Скрытые в сказке 
политические намёки, как-то: неподвижный 
кит, олицетворяющий государство николаев-
ской эпохи в состоянии стагнации, корабли в 
утробе морского чудовища — декабристы в пе-
тропавловских казематах и узилищах Сибири, 
коварный спальник — Бенкендорф и другие 
моменты делали её публикацию маловероят-
ной» [12. С. 2].

Что касается комических ситуаций, учиты-
вая жанровую неоднородность сказки, объек-
тивно комического в ней не так много, но ситуа- 
ции есть, и они равномерно распределены по 
всей драматургии.

В первой части сказки одной из первых си-
туаций является сцена, комический смысл ко-
торой нам знаком по переведённой на русский 
язык французской песне «Всё хорошо, прекрас-
ная маркиза» (фр. “Tout va très bien, Madame la 
Marquise”, 1935). В данном случае вместо мар-
кизы «выступают» братья Ивана, а вместо зво-
нящего ей по телефону Джеймса – Караульщик. 
Кстати, сам сюжет песни имеет долгую исто-
рию и уходит корнями в средние века (впервые 
встречается в начале XII века).

Основная цепь комических ситуаций в сказ-
ке Ершова выстраивается через специфические 
реакции героев на различные неожиданные 
явления. «Вдруг приходит дьявол сам, / С бо-
родою и с усам» (так Иван описывает братьям 
первую встречу с ней»), «Царь кричит на весь 
базар: / „Ахти, батюшки, пожар!“» (реакция 
царя на Жар-птицу), «Царь-девица, так что 
диво! / Эта вовсе не красива» (первая фраза ре-
плики Ивана о Царь-девице), «Всем бы, кажет-
ся, красотка, / Да у ней, кажись, сухотка. / Вот 
как замуж-то поспеет, / Так небось и потолсте-
ет» (Месяц о Царь-девице).

Практически все ситуации, связанные с об-
разом царского Спальника (бывшего слуги, чьё 
место занял Иван), — комические. Несмотря 
на то, что его образ второстепенный и эпи-
зодичный, по смыслу ситуаций он остаётся 
единственным на всю сказку целиком комиче-
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ским образом (поскольку Царь Горох, как и все 
остальные герои, не ограничен одной функци-
ей).

В середину третьей части сказки включён 
отдельный большой комический эпизод, ко-
торый можно расценивать с позиций ирони-
ческого истолкования. В нём описываются 
морские жители через сравнение их «уклада 
жизни» с человеческой «государственностью»: 
проводятся параллели с иерархией общества, с 
его нравственными ценностями, моральными 
устоями рыб, раков и крабов, описываются из-
держки бюрократии.

Историческая дистанция, которая отделяет 
нас от создания Ершовым «Конька-Горбунка», 
равна уже почти двум столетиям. Естествен-
но, многие слова и речевые обороты вышли 
из обихода, либо утратили своё, на тот момент 
актуальное, значение. «Расшифровка» таких 
случаев открывает для нас дополнительный 
смысловой пласт, в том числе нередко работаю- 
щий на создание комических эффектов. На-
пример, «Младший вовсе был дурак». На пер-
вый взгляд, значение слова «дурак» понятно.  
В соответствии с определением, данным в Тол-
ковом словаре Ожегова, дурак — это «глупый 
человек, глупец» [15]. Но и оно когда-то имело 
иной смысл. Современник Ершова, француз-
ский писатель Гюстав Флобер интерпретирует 
это понятие так: «Дурак — всякий инакомыс-
лящий» [16. С. 404].

Двусмысленна и фраза «Я куплю тебе луб-
ков». Из контекста ситуации понятно, что под 
лубками подразумевается «вид графики, изо-
бражение с подписью, отличающееся просто-
той и доступностью образов. Первоначально 
вид народного творчества» [3]. В то же время 
известно, что стилистика лубков-рисунков 
отразилась и в народных зрелищных пред-
ставлениях (таких как раёк, кукольный театр, 
потешные панорамы, непосредственно спек-
такль-лубок).

В стилистике балета Щедрина «Конёк-Гор-
бунок» нетрудно уловить влияние такого яв-
ления, как лубок, возникшего на основе взаи- 
мосвязи светского и народного театров в 

XVIII–XIX веках. Эта стилистическая особен-
ность балета подчёркнута в одной из постано-
вок (МАЛЕГОТ, 1963): «Бельский не собирал-
ся делать только сказку. Решено было ставить 
современный спектакль-памфлет  с недвусмыс-
ленными ассоциациями: Царь — Никита Хру-
щёв, бояре — члены Политбюро. За образец 
соавторы решили взять русский лубок и даже 
начать спектакль как потеху» [10. С. 56].

Наряду со скрытыми и очевидными факто-
рами комического непосредственно в тексте 
сказки Ершова мы обнаруживаем конкретные 
предпосылки для сценического воплощения 
материала, именно в жанре балета, посколь-
ку в «Коньке-Горбунке» содержатся авторские 
отсылки к пластическим движениям. Перечис-
лим некоторые из них: «Вот он поля достига-
ет, / Руки в боки подпирает / И с прискочкой, 
словно пан, / Боком входит в балаган»; «Гор-
бунок, его почуял, / Дрягнул было плясовую»; 
«И пошёл вдоль по столице, / Сам махая ру-
кавицей, / И под песню дурака / Кони пляшут 
трепака»; «А конёк его — горбатко — / Так и 
ломится вприсядку». 

Многие из таких «отсылок», вероятно, взя-
ты Щедриным «на вооружение». Например, 
фрагмент «Принесли с естным лукошко, / 
Опохмелились немножко / И пошли, что боже 
даст, / Кто во что из них горазд» отражён ком-
позитором в номере «Пьяные братья» из вто-
рой картины первого действия балета.

Относительно жанрового генезиса балета 
интересны наблюдения И. Лихачёвой: «Гово-
ря о традициях, нельзя не отметить, что балет 
Щедрина много заимствует не из аналогичного 
жанра русской классики, а скорее из русской 
комической оперы, в свою очередь черпающей 
характеры и ситуации из народной сказки» [8. 
С. 20]. Возможно, и здесь сказывается влияние 
текста Ершова. По сюжету Иван напевает пес-
ню «Ходил молодец на Пресню»: эта цитата яв-
ляется отсылкой к комической опере Соколов-
ского «Мельник — колдун, обманщик и сват», 
созданной в 1779 году.

Говоря о феномене комического в балете, 
следует обратить внимание на то, что комиче-
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ское в нём находится в тесном взаимодействии 
с лирическим началом, хотя при этом комиче-
ское, безусловно, преобладает. Здесь мы при-
держиваемся позиции Д. С. Лихачёва, который 
говорит о невозможности существования без 
взаимосвязей исключительно комических или 
исключительно лирических историй: «Смех 
заключает в себе разрушительное и созида-
тельное начала одновременно. Смех нарушает 
существующие в жизни связи и значения. Смех 
показывает бессмысленность и нелепость су-
ществующих в социальном мире отношений» 
[7. С. 3].

Как уже отмечалось, балет «Конёк-Горбу-
нок» за годы своей сценической судьбы пре-
терпевал значительные изменения. Изначально 
логичным сокращениям подверглась сама сказ-
ка Ершова. Например, три путешествия Ивана 
сведены до двух путём объединения «охоты» 
на жар-птиц и Царь-девицу. Также изъята сце-
на встречи Ивана с Месяцем, а «колоритного» 
Кита-рыбу в балете заменила Морская царев-
на. Троекратное хождение в дозор каждого из 
братьев ограничивается в балете одним. Свое- 
образно решена сцена, в которой Царь Горох 
узнаёт о существовании жар-птиц: в сказке это 
происходит через большой повествовательный 
рассказ Спальника, в балете — Спальник кра-
дёт у Ивана перо, которое «оживляет» фрески в 
царских покоях.

Что касается уже «готового» четырёхактного 
балета, одним из первых на кардинальные пре-
образования осмелился Дмитрий Брянцев (Ки-
ровский театр, 1981). «Сократив с разрешения 
Щедрина некоторые фрагменты (Вальс жар-
птиц, „Дно-океан“, цыганский танец, “Танцы в 
избе”, сцены Ивана с ребятишками, танцы шу-
тов и шутих и ряд других), хореограф акценти-
ровал сцены, в предыдущих постановках остав-
шиеся в тени» [10. С. 58].

К 1999 году Щедрин, знающий цену творче-
скому компромиссу, после череды «хаотичных» 
сокращений (например, даже спустя несколько 
лет после премьерного спектакля для филь-
ма-балета, снятого в 1962 году с Майей Плисец-
кой и Владимиром Васильевым в главных пар-

тиях), подготовил сокращённую музыкальную 
редакцию балета в двух актах и десяти карти-
нах. «Оказалось, что возрождённый из первой 
версии талантливейший современный балет с 
честью продолжает линию, почему-то совсем 
заброшенную на отечественной музыкальной 
сцене, — пышное, волшебно-сказочное пред-
ставление на русский сюжет, типа „Жар-птицы“ 
Стравинского-Фокина-Бенуа» [17. С. 41].

Поскольку вся история «Конька-Горбунка» 
естественным образом предполагала появле-
ние краткой музыкальной редакции, именно в 
таком варианте балет можно сегодня увидеть 
на театральных сценах, при рассуждениях об 
аспектах комического мы считаем логичным 
использовать именно последнюю редакцию 
Щедрина. К тому же ни одна «комическая стра-
ница» партитуры при редактуре не изымалась.

Если обратиться к музыке, выясняется про-
тиворечивый факт. Тех самых «страниц» с ко-
мическими эффектами крайне мало. Мы обна-
руживаем всего лишь пять именно музыкально 
«сконструированных» комических моментов 
на весь балет. 

В номере «Кража коней» (см. пример 1) суть 
комизма берёт на себя тембр — звукоизобра-
зительный приём в мелодии (короткие фразы 
с острым staccato восьмых рисуют «краду-
щиеся» интонации) гиперболизирован звуча-
нием фагота. Тембр этого инструмента не раз 
использовался в истории музыки именно для 
создания комических эффектов. Хрестоматий-
ным примером можно считать «Петю и волка» 
Прокофьева. Ещё есть, например, Симфония 
№ 2 современного композитора Джейсона Уин- 
гейта, созданная по впечатлениям от рисунка 
Пауля Клее. Один из них — «Роковое соло фа-
гота», и именно мелодическая линия с похожи-
ми, как было у Щедрина, приёмами показывает, 
что ничего «рокового» там нет.

«Сцена и выход Царя» становится комиче-
ской благодаря резкому (а значит неожиданно-
му) столкновению двух противоположных и 
гиперболизированных характерно-жанровых 
сфер: условно говоря, «напыщенной торже-
ственности» и «нарочитой изящности». На-
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конец, перед нами максимально очевидный 
комический эффект, вновь звукоизобразитель-
ный — Царь посреди «изящности» чихает (см. 
пример 2) на секундовой интонации, взятой в 
крайних регистрах на sforzando. 

Похожий приём использован и в начале чет-
вёртой картины, где номер, озаглавленный ко-
мическим жанром «Юмореска» (см. пример 3), 
рисует сцену кормления Царя «с ложечки». 
Музыкально это сделано довольно просто: по-
следний звук восходящего короткого мотива с 
акцентом повторяется в высоком регистре, за-
тем «процедура» проводится ещё много раз, 
что только усиливает эффект.

Таким же звукоизобразительным является 
момент «урока танцев» в сцене «Дуэт Царь-де-
вицы и Царя»: музыкально она сделана на кон-
трасте «правильного» танцевального рисунка с 
последующим его комическим вариантом, где 

разными способами нарушается ритмическая 
структура. 

Конечно, балет «Конёк-Горбунок» многие 
исследователи объективно считают комиче-
ским. Но как в таком случае объяснить ми-
нимальное количество исключительно музы-
кальных комических эффектов? Возможно, 
синтетической природой балетного жанра.

Основную долю комизма берёт на себя 
пантомима — неотъемлемая часть балетного 
спектакля с начального периода его существо-
вания. Здесь уместно привести наблюдение 
Д. Г. Самылова, который пишет: «Сюжетный 
балет зародился в Англии. Его основополож-
ник, англичанин Джон Уивер, ещё в 1703 году 
сделал первые шаги в этом направлении: он 
начал ставить итальянские бурлески, исклю-
чив из них слово. В 1717 году появился его 
сюжетный балет „Любовь Марса и Венеры“, 
в котором танец был тесно связан с пантоми-
мой. Успех спектакля поощрил Уивера разви-
вать этот новый вид балетных представлений 
путём разрешения целого ряда теоретических 
вопросов в области сценического танца» [13. 
С. 196].

Действительно, пантомима обладает не ме-
нее выразительными свойствами, чем «клас-
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сическая» актёрская игра. На наш взгляд, пан-
томима может послужить ярким комическим 
эффектом. Тем более что изначально искус-
ство мимов представляло собой пародийную 
импровизацию на мифологические или быто-
вые сюжеты, не лишённых юмора.

Так, посредством пантомимы в балете ре-
шено большинство сцен, связанных с образа-
ми самого Конька-Горбунка, Ивана, братьев, 
Спальника (его образ в балете музыкально 
комическими средствами практически не под-
чёркнут, хотя в сказке Ершова именно он, а не 
Царь, — центральный комический персонаж). 
В каждой постановке эта часть решается ин-
дивидуально, благодаря чему поле для интер-
претации балета, в целом, и его комического 
аспекта, в частности, остаётся безграничным. 

Учитывая определяющую функцию пан-
томимы, возникает вопрос: какое же свойство 
имеет музыка балета? Например, сам Щедрин 
вспоминает о «доисторической» версии «Конь-
ка-Горбунка»: «Ещё в 1864 году поставил на 
сцене Мариинки в Петербурге балет на этот 
сюжет. Музыку к нему написал капельмейстер 
театра Цезарь Пуни. Музыка была дансантной, 
удобной для танцоров, но... Чайковский в одной 
из своих статей написал такие слова: „...пло-
щадные измышления господ Минкуса и Пуни“. 
Позже балет несколько раз переставляли, пере-
тряхивали. Каждый из постановщиков добавлял 
в свою версию новую музыку. К концу жизни 
старого „Конька“ число композиторов — соав-
торов Пуни возросло до восемнадцати. В балете 
звучали и Рапсодия Листа, и пьесы Глазунова, 
Брамса, Чайковского, Дворжака, Глинки» [19. 
С. 77–78].

У самого Щедрина, напротив, широко и ко-
лоритно разработанные массовые сцены («Яр-
морочное гулянье», «Цыганский танец», «Рус-
ский хоровод» и другие), выстроенная система 
лейтмотивов, разнообразие средств выразитель-
ности для каждого героя, большая жанровая 
палитра и изобретательная оркестровка — всё 
это говорит об индивидуальности языка компо-
зитора, исключающей прикладной характер его 
музыки. 

Но именно комический аспект, в первую 
очередь, заключён в других, внемузыкальных 
явлениях: в сюжете, как носителе вербально-
го смысла, и иллюстрирующей его пантомиме. 
Музыкальная же составляющая воплощает со-
бой идею французского театрального жанра — 
феерии. 

В. Н. Холопова, говоря о второй редакции, 
поставленной в Большом театре в 1999 году 
хореографом-постановщиком Н. Андросовым, 
художником-постановщиком Б. Мессерером, 
дирижёром А. Чистяковым, указывает: «Ока-
залось, что возрождённый из первой версии 
талантливейший современный балет с честью 
продолжает линию, почему-то совсем забро-
шенную на отечественной музыкальной сце-
не, — пышное, волшебно-сказочное представ-
ление на русский сюжет, типа „Жар-птицы“ 
Стравинского-Фокина-Бенуа. Б. Мессерер, соз-
давший поражающую глаз серию условно де-
коративных панно (с мотивами пера жар-птицы, 
русского лоскутного одеяла, палехских роспи-
сей), наглядно провёл идею в феерии цвета и 
рисунка. Н. Андросов ввёл в массовых русских 
сценах богатую полифонию. Щедрин придал 
особое значение колористике и психологизму, 
развив лучшие стилистические находки Стра-
винского и Прокофьева. Чистяков внёс в целое 
захватывающий музыкальный ток. „Фантасти-
ка!“ — восклицали изумлённые иностранцы в 
первых рядах партера» [17. С. 41–42].

Именно таким образом в итоге творческого 
процесса из функционально-разных составляю- 
щих и получается органичный, целостный 
спектакль.
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Примечаниe

1  «Конёк-Горбунок»(1960) — первый балет 
Родиона Щедрина. Авторами либретто 
выступили балетмейстер Василий Вайно-
нен и драматург Павел Маляревский. Пер-
вая постановка состоялась 4 марта 1960 
года в Большом театре (балетмейстер — 
Александр Радунский, художник — Бо-
рис Волков, дирижёр — Геннадий Рож-
дественский). В 1961 году спектакль был 
экранизирован (режиссёр — Александр 
Радунский). В 1963 году балет постави-
ли в Ленинградском Малом оперном теа-
тре (МАЛЕГОТ), балетмейстер — Игорь 
Бельский, в 1981 году — в Театре имени 
Кирова (балетмейстер — Дмитрий Брян-
цев), в 1983 — в Московском Театре име-
ни Станиславского и Немировича-Данчен-
ко (балетмейстер — Дмитрий Брянцев).  
В 1999 году Щедрин сделал вторую редак-
цию балета, премьера которой состоялась 
в Большом театре (балетмейстер — Ни-
колай Андросов, дирижёр — А. Чистя-
ков, художник — Б. Мессерер). В 2009 го- 
ду балет поставили в Мариинском теа-
тре в хореографии Алексея Ратманского.  
В 2021 году восстановление постановки 
Александра Радунского осуществил Ми-
хайловский театр.
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