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Аннотация
В статье рассматривается вопрос специфики жанрового синтеза баллады и рок-оперы. 
Анализируется композиционное строение и драматургические принципы произведения 
«Стадион» А. Б. Градского с целью выявления балладных черт. Также раскрывается влия-
ние балладных элементов на особенности стиля и структуры данной рок-оперы.
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Summary
The main issue in this work is the analysis of the ballad’s features in modern Russian culture.  
The peculiarities of the refraction of ballad features in such a large genre as rock opera  
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to the analysis of ballad characteristics, which are manifested both in rock opera as a whole and 
at the level of separate episodes. In conclusion, based on the identified elements, it is concluded 
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аллада, являясь достаточно разносторон-
ним жанром, остаётся востребованной в 
музыкальной культуре на протяжении не-

скольких эпох. В академическом музыкальном 
искусстве баллада представлена не только в 
сфере вокальных и инструментальных мини-
атюр, но и крупных форм. Благодаря своей 
универсальности, баллада порой становится 
частью микстов в сочетании с масштабны-
ми жанрами, такими как опера, симфония, 
концерт и т. д. Помимо академического му- 
зыкального искусства, в начале прошлого сто-
летия первые образцы жанра появляются и в 
массовой культуре — кинематографе, эстраде, 
рок-музыке. Довольно разнообразно баллада 
представлена в сценическом направлении. В 
частности, такая разновидность жанра, как 
рок-баллада, стала неотъемлемой составляю-
щей популярного явления рок-оперы. 

Высокий интерес деятелей культуры и слу-
шательской аудитории к жанру рок-оперы свя-
зан с возможностью свободного высказывания 
на любую общественно-значимую или соци-
ально-политическую тему, а также с появле-
нием своеобразного сочетания академических 
традиций и стилистики рок-музыки. Как утвер-
ждают исследователи: «Объединившая ресур-
сы „традиционной“ и „массовой“ культур, раз-
личные региональные и национальные черты, 
рок-опера активно впитывает лексику разного 
плана, апробирует новые подходы синтеза ис-
кусств» [5. С. 1]. В свою очередь, именно жанр 
баллады, в частности такая его разновидность, 
как рок-баллада, является связующим звеном 
между академической традицией и популяр-
ной музыкой, в том числе в рамках рок-оперы 
с её демократичностью высказывания. 

Несмотря на высокую степень востребо-
ванности, жанровые особенности рок-оперы 
на сегодняшний день недостаточно исследова-
ны. Однако с каждым годом в отечественном 
музыкознании уделяется всё больше внимания 
данному явлению. В связи с этим актуальность 
изучения вопроса жанрового синтеза балла-
ды и рок-оперы обусловлена возрастающим 
интересом научного сообщества к проблеме 

всестороннего и системного исследования 
данных жанров, а также высокой степенью 
их востребованности у публики и в компози-
торском творчестве. 

Целью статьи является раскрытие осо-
бенностей бытования балладных черт в кон-
тексте современной формы высказывания 
рок-культуры. Научная новизна исследова-
ния заключается в выявлении специфики 
преломления балладных черт в жанре рок- 
оперы на примере произведения «Стадион» 
А. Б. Градского. 

Европейская музыкальная традиция ока-
зала огромное влияние на формирование 
выразительности рок-музыки, несмотря 
на контркультурность, новаторство и сти-
листическую новизну последней. Получив 
широкую распространённость во всём мире, 
рок-музыка, однако, является продуктом 
англо-американской культуры. Музыковед 
В. Дж. Конен, исследуя генезис данного му-
зыкального направления, так характеризует 
фольклорные истоки происхождения рок-му-
зыки: «В сущности, это преобразованный и 
стандартизованный в коммерческом мире 
вид старинной „сельской музыки“, в основ-
ном англо-кельтской, но также испытавшей 
влияние блюзовой интонации» [2. С. 121]. 
Как утверждают исследователи, черты жанра 
баллады «присущи рок-музыке уже на гене-
тическом уровне» [3. С. 26]. При этом балла-
да неслучайно занимает важное место в дан-
ном направлении массовой музыки. 

Широкое распространение в английской 
массовой музыке на рубеже XIX и XX веков, 
особенно среди издателей и концертных ан-
трепренёров, получила такая разновидность 
жанра, как «елизаветинская баллада», возник-
шая ещё во времена У. Шекспира. В. Дж. Ко-
нен так описывает её происхождение: «В 
эпоху Шекспира в народной среде расцвела 
народно-песенная культура, получившая в 
науке название “Elisabethian balladry” (от 
слова Ballad, первоначально Ballet). Ниче-
го иного, как популярная, точнее, массовая, 
песня этот термин не обозначает» [2. С. 58]. 
Именно эта «елизаветинская баллада», поло-
женная в основу её современного аналога, на 
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почве вновь возрастающего интереса к фоль-
клору получила очередной виток популярности 
в середине 60-х годов XX века в молодёжном 
контркультурном движении США. Другим, так-
же связанным с жанром баллады, источником 
рока стала бардовская культура — «ещё одна 
разновидность музыки „третьего пласта“ …сы-
гравшая заметную роль в формировании стиля 
рок-музыки» [2. С. 121]. Рок-баллада, опираясь 
на многовековой жанровый опыт, обогащает 
его стилистикой современной музыкальной 
культуры, сохраняя при этом такие ключевые 
свойства жанра, как трагедийность, погранич-
ность мироощущения, принцип сквозного раз-
вития, чередование контрастных эпизодов-кар-
тин, высокая роль ритмического начала [См.: 3. 
С. 22–23].

Особо интересны проявления балладных 
черт в крупных формах, связанных с рок-му-
зыкой. Подобным примером является рок- 
опера — жанр, который находится на стыке 
академической традиции и массовой культуры. 
Исследователь А. М. Цукер характеризует его 
так: «Жанр действительно во многом стран-
ный и необычный. Казалось бы, опера, но ис-
полняется преимущественно на эстраде или в 
драматическом театре; вместо академического, 

„поставленного“ вокала микрофонная манера 
пения; многообразие тембров симфоническо-
го оркестра заменяется звучанием рок-состава; 
способы общения с залом, диалог актёров-пев-
цов со слушателями приближается нередко к 
роковому хэппенингу» [6. C. 129]. В настоящее 
время определение данного жанра постоянно 
дополняется и уточняется. Однако такой ха-
рактерный признак, как синтезированная осно-
ва, становится очевидным даже на начальном 
этапе изучения рок-оперы. Это заметно уже в 
истоках жанра — опере, изначально представ-
ляющей собой синтез искусств, и рок-музыке, 
в которой часто проявляются сочетания акаде-
мического и современного звучания (симфорок, 
кроссовер). При этом баллада (также синтези-
рованная в своей основе) вполне естественно 
может рассматриваться как ключевой компо-
нент рок-оперы. 

Объединяющее начало касается не только 
жанрово-стилевых особенностей рок-оперы, но 

и её различных культурных традиций. С точки 
зрения академической составляющей, это об-
новлённый, демократичный вариант оперного 
жанра, в рамках которого через использование 
стилистических приёмов рок-музыки до широ-
кого круга слушателей доносится актуальная 
проблематика современного общества и осмыс-
ляются социокультурные процессы нынешней 
эпохи. При этом из всех жанров, представлен-
ных в массовой культуре, рок-опера оказывает-
ся наиболее приближенной к высокому акаде-
мическому искусству благодаря затрагиванию 
серьёзной проблематики, обращению к фило-
софским идеям, использованию традиционных 
форм. В таком случае понимание рок-баллады 
как формы высказывания в рок-опере можно 
считать наиболее органичным. Ярким приме-
ром проявления балладных черт в рок-опере 
является «Стадион» А. Б. Градского. 

В советском лёгкожанровом театре рок- 
опера появилась в середине 1970-х годов, вы-
звав горячие споры в Союзе композиторов 
СССР, и сразу привлекла внимание таких авто-
ров, как А. Б. Журбин («Орфей и Эвридика»), 
А. Б. Градский («Стадион»), А. Л. Рыбников 
(«Юнона и Авось»), Р. С. Гринблат («Фла-
мандская легенда») и др. Многие из советских 
рок-опер — это результат творчества попу-
лярных на тот момент ВИА и рок-коллекти-
вов, в частности представителей бард-рока 
(А. Б. Градский, А. В. Макаревич, Б. Б. Гре-
бенщиков, А. Н. Башлачёв и др.). Корни этого 
направления связаны с авторской музыкаль-
но-поэтической традицией. Как утвержда-
ют исследователи: «С движением авторской 
песни рок-музыкантов сближали не только 
творческие приоритеты и осознание своей со-
циальной роли… но и фольклорный способ 
бытования» [6. С. 85]. Как и представители 
авторской песни, многие рок-коллективы в 
своём имидже и музыкальной стилистике ста-
рались приблизиться к культуре менестрелей. 

Рок-опера «Стадион» А. Б. Градского — это 
повествование о трагической судьбе певца Вик-
тора Хары — жертвы военного переворота в 
Чили 1973 года, расстрелянного сторонниками 
Аугусто Пиночета на стадионе в Сантьяго, пре-
вращённом в концлагерь. Стремление расска-
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зать доступными средствами историю своего 
времени и выразить собственное отношение к 
происходящему возникло у композитора вско-
ре после случившихся трагических событий, в 
том же году. Однако на реализацию этого за-
мысла, в силу различных обстоятельств, ушло 
довольно много времени, и окончательный ва-
риант сочинения был представлен спустя 12 
лет в 1985 году. 

Появление подобного сочинения в отече-
ственной массовой культуре в эти годы за-
кономерно — многими молодыми советски-
ми музыкантами овладевала идея создания  
музыкального произведения драматическо-
го характера, с использованием современной 
лексики и звучанием электроинструментов. 
Известно, что к рок-опере в нашей стране дол-
гое время относились скептически и не давали 
разрешения на распространение произведений 
в этом жанре. В данном случае, вероятно, имен-
но благодаря идеологически «правильному» 
сюжету, раскрывающему близкую проблемати-
ку братской страны социалистического лагеря, 
А. Б. Градскому и удалось реализовать свою но-
ваторскую для того времени идею. 

Балладные черты прослеживаются уже в 
сюжете «Стадиона». Это произведение явля-
ется развёрнутой драматичной притчей, в ко-
торой выражена как боль целого народа, так и 
трагедия конкретных людей — главного героя 
Певца и его жены Люсии. Подобный сюжет 
характерен для жанра, в частности для «ели-
заветинской баллады», заложенной в основах 
рок-музыки. Типичной для образцов этого 
жанра в англо-кельтском фольклоре становит-
ся история, в которой ключевые персонажи 
либо героически погибают сами, либо траги-
чески теряют близких. При этом драматичная 
окраска сюжета также становится ярким выра-
зительным средством в данном произведении. 
По мнению исследователей, «этот способ воз-
действия в чём-то сродни античной трагедии, 
где гибель главных героев… вызывала у зрите-
лей катарсис» [1. С. 12].  

«Стадион» является одной из первых рок- 
опер в советской массовой музыкальной куль-
туре. Немаловажную роль в формировании и 
развитии данного жанра в нашей стране сы-

грали зарубежные образцы, на которые рав-
нялись многие отечественные композиторы 
при создании собственных сочинений. В этом 
отношении наибольший интерес представля-
ет рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» 
Э. Л. Уэббера и Т. М. Райса. Именно ей вдох-
новлялись многие советские композиторы, в 
том числе А. Б. Градский. Между этим про-
изведением и «Стадионом» прослеживается 
множество параллелей, неочевидных на пер-
вый взгляд. В частности, заметна общность 
концепций и идейная схожесть. Несмотря на 
сюжетное различие (евангельские события и 
эпизод из наших дней), в этих историях ключе-
вой становятся идея жертвенности. Так, в рок- 
опере А. Б. Градского и М. А. Пушкиной (авто-
ра либретто) главный герой Певец принимает 
смерть ради блага своего народа. Прослежива-
ется также и героическая тематика: даже перед 
смертью, на допросе, когда Капитан предлагает 
ему отречься от своих коммунистических идей, 
Певец неотступен. В предсмертной балладе он 
поёт о счастливом будущем своего народа, о 
свободе и мире. 

Присутствующие в произведении обобщён-
ные образные характеристики действующих 
лиц также соответствуют специфике жанра 
баллады. В частности, такие типы, как геро-
ически погибающий главный герой (Певец), 
страдающие женские персонажи (Люсия, Жен-
щина), жестокое и неумолимое зло (Капитан, 
Сержант), предатель (Торговец) и т. д., являют-
ся неотъемлемой частью балладного повество-
вания. «Масочность» персонажей усиливается 
за счёт их безликости и отсутствия имён. Даже 
единственное используемое в опере имя жены 
главного героя — Люсии — весьма условно. 
Подобный выразительный приём, с одной сто-
роны, подчёркивает жанровую принадлежность 
произведения, с другой — символически отра-
жает ключевую идею рок-оперы: перед судьбой 
мы все равны. Так, например, главный герой 
становится обобщённым голосом народа. Как 
отмечают исследователи: «Конкретный облик 
чилийского певца постепенно обрёл черты дру-
гих борцов за свободу, превратился в собира-
тельный образ, а образ самого стадиона — ме-
ста, где в открытой борьбе отстаивают свою 



честь спортсмены, — в метафору тюрьмы, за-
стенка, фашистского режима» [4].

Главный герой — Певец — наиболее инте-
ресен с точки зрения балладных образов. Его 
прототипом является реальный чилийский по-
эт-песенник Виктор Хара, ставший символом 
борьбы против фашистского режима в Чили. 
Однако его имя в опере ни разу не упоминается, 
в характеристике этого героя подчёркиваются 
именно профессиональные черты, отражаю-
щие принадлежность персонажа к бардовской 
культуре. В то же время подобный персо-
наж-рассказчик представляет собой неотъемле-
мую составляющую балладного повествования. 
Именно Певец является голосом автора в этом 
произведении. Мнение народа, а через него и 
собственное отношение А. Б. Градского к про-
исходящим событиям, раскрывается на протя-
жении всего произведения в монологических 
высказываниях Певца. 

Также с образом данного персонажа связано 
и непосредственное указание на жанр баллады 
в тексте произведения. Интересно, что упоми-
нание о балладе возникает в наиболее драма-
тургически значимые моменты — в основных 
кульминационных точках. Впервые оно появ-
ляется в конце первого действия. Певец, нахо-
дящийся в камере на стадионе, ожидает своей 
участи. Он исполняет драматичный, но в то же 
время очень трогательный сольный монолог, в 
котором вспоминает о своей счастливой жиз-
ни, о матери и о своей любимой жене, которой 
он посвятил большую часть творчества и чьей 
красотой он восхищался в своих произведени-
ях: «Здравствуй та, кого любил я. Я воспел тебя 
в балладах». Напоминание возникает и сразу 
после трагических событий в конце второго 
действия. В этот момент образ Певца буквально 
отождествляется с жанром баллады. В эпизоде 
на площади наутро после убийства главного ге-
роя Лейтенант, участвовавший в жестокой рас-
праве, кается в содеянном и винит себя в смерти 
барда: «Я сам казнил своим молчаньем Балладу 
были и чудес». 

Балладные черты в рок-опере А. Б. Град-
ского «Стадион» представлены в том числе 
и на драматургическом уровне. Масштабное 
драматичное повествование в данном произве-

дении строится по принципу сквозного разви-
тия, характерного для балладной драматургии. 
Стремительно сменяющие друг друга события 
нагнетают эмоциональную напряжённость. 
При этом в произведении прослеживаются 
две кульминационные волны: промежуточная 
в конце первого действия и наиболее мощная 
трагедийная, в конце второго. В ней ощущение 
безысходности достигает своего пика, благода-
ря чему просветление и надежда на счастливое 
будущее в развязке оперы звучат более вырази-
тельно. 

Композиционно рок-опера разделена на два 
действия, каждое из которых является единой 
драматической сценой. Примечательно, что 
внутри сцен нет деления на отдельные закон-
ченные номера — арии и речитативы. Вме-
сто этого каждая сцена является последова-
тельностью сольных и ансамблевых эпизодов. 
Сами эпизоды представляют собой небольшие 
рок-баллады, основным принципом развития 
которых становится чередование контрастных 
по звучанию разделов — куплетов и припева. 
Примеры подобных сольных рок-баллад встре-
чаются у всех ключевых персонажей оперы: 
Капитана («Кому-то командовать армией...»), 
Женщины («Звонит беда в колокола...»), Лейте-
нанта («Он свободен…»), Люсии («Ничего не 
случится...»). 

Наиболее полно балладные черты представ-
лены в монологических эпизодах Певца, звуча-
щих на протяжении всей оперы: «Кто я?», «Го-
споди, выключи свет…», «Помнишь, мама?» в 
первом действии и «Я отрекаюсь…», «Пусть я 
умру…», «Придёт наш день…» во втором. Так, 
баллада «Пусть я умру…» является по сути 
предсмертным высказыванием Певца. Он ис-
полняет её в камере, в ночь перед допросом. В 
данном эпизоде выражается патриотический 
дух главного героя, который невозможно сло-
мить. Баллада является философским рассуж-
дением о жертвенности, о героизме, о Родине и 
о смерти во имя собственных идеалов. Данный 
номер имеет традиционную куплетную форму, 
в которой выразительная мелодекламация ку-
плетов, по характеру напоминающая рассказ, 
сменяется мощным звучанием припева с ме-
лодией широкого дыхания, похожей на гимн. 
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В этот момент утверждается жизненное кредо 
Певца: «Если дрогну я, то кто пойдёт другой». 
Привлекает внимание и аранжировка данного 
номера: в куплетных разделах мелодекламацию 
солиста сопровождает сдержанная аккордовая 
фактура в партии фортепиано, а в гимнических 
разделах припева она сменяется звучанием 
всего оркестра, с ярко выраженным тембром 
трубы и ритмической поддержкой барабанов. 
Примечательно, что подобное академическое 
звучание встречается только в эпизодах, свя-
занных с Певцом. Это подчёркивает контраст 
между его образом и группой враждебных пер-
сонажей (Сержант, Лейтенант, Капитан), в чьих 
музыкальных характеристиках преобладают 
современные электроинструменты. 

Ещё одним примером проявления баллад-
ных черт в данной рок-опере становится на-
личие комплекса лейтмотивов. В «Стадионе» 
прослеживается несколько музыкальных тем, 
выполняющих функцию балладных рефренов: 
тема самбы, характеризующая главного героя, 
тема любви Певца и Люсии, представляющая 
собой их детскую песенку («Солнышко, сол-
нышко, выйди из овечки…»), а также героиче-
ская симфоническая тема, которая обрамляет 
всю оперу, являясь своеобразным инструмен-
тальным прологом и эпилогом. На протяжении 
всего произведения данные темы мелодически 
остаются неизменными. Однако будучи по-
мещёнными в различный сюжетный контекст, 
окраска их звучания значительно изменяется, 
как и смысловое наполнение. К примеру, тема 
латиноамериканского танца самбы, звучащая в 
одном из первых эпизодов, в начале представля-
ет собой музыкальную характеристику Певца, 
подчёркивающую его национальную принад-
лежность и вносящую в действие светлый, жиз-
нерадостный характер. Однако ближе к финалу, 
когда становится понятно, что трагедии не из-
бежать, мелодия этой темы звучит в сцене ноч-
ного свидания Люсии и Певца, являющегося их 
прощанием. В этот момент тема приобретает 
печальный характер. Однако наиболее скорбно 
она звучит после убийства Певца в партии Лю-
сии, когда она вспоминает о своём убитом муже. 

В рок-опере нашёл отражение и такой ха-
рактерный признак балладного жанра, как на-

ложение нескольких повествовательных пла-
нов друг на друга. Например, это проявляется 
в сопоставлении событий, происходящих на 
стадионе (убийства, пытки, допросы, массовые 
расстрелы) и за его стенами (неведение, страх, 
горе, потеря близких, оплакивание убитых). 
Подобное сочетание сюжетных планов созда-
ёт эффект кинематографической монтажности, 
что, в свою очередь, подчёркивает принадлеж-
ность этого произведения к явлениям совре-
менной массовой культуры, для которой харак-
терны клиповое мышление и обилие приёмов 
визуализации. К тому же подобная визуализа-
ция не предполагает обязательного наличия ви-
зуального ряда, а вполне может быть выражена 
устными вербальными средствами и музыкаль-
ным языком.

Принадлежность рок-оперы «Стадион» к 
современной культуре подтверждает и непри-
вычный формат её бытования. В силу различ-
ных обстоятельств данное произведение так и 
не получило сценического воплощения. Оно 
было выпущено в массовый тираж исключи-
тельно в качестве аудиоспектакля, изданного в 
1985 году на виниловом альбоме фирмы «Мело-
дия» и оцифрованного в 1996 году в виде двой-
ного компакт-диска. Однако подобный аудио-
формат позволил обогатить звучание голосами 
таких выдающихся актёров, как А. А. Миро-
нов, М. С. Боярский, Л. И. Ярмольник, а так-
же известных представителей советского рока 
и эстрады: В. М. Кузьмина, А. В. Минькова, 
А. Б. Градского, А. Б. Пугачёвой, Е. А. Камбу-
ровой, И. Д. Кобзона. Все эти исполнители в 
разное время записывали свои партии в студии. 
В иных обстоятельствах представить подоб-
ный исполнительский состав было бы просто 
невозможно. Однако аудиоформат довольно 
часто встречается в рок-операх и является наи-
более органичным. Известно, что даже самые 
ранние образцы жанра, возникшие в середи-
не 1960-х годов в США, такие как “Tommy” и 

“Quadrophenia” группы “The Who”, “The Wall” 
группы “Pink Floyd”, представляли собой кон-
цептуальные аудиоальбомы — музыкальные 
сборники, в которых все песни объединены сю-
жетом или каким-либо общим замыслом. Более 
того, в творчестве А. Б. Градского присутствует 



ещё одна рок-опера — «Мастер и Маргарита», 
которая также имеет исключительно формат  
аудиозаписи. 

Таким образом, в рок-опере А. Б. Градского 
«Стадион» присутствует своеобразный синтез 
традиции и современности, который прослежи-
вается в произведении на различных уровнях: 
в замысле, сюжетной составляющей, формате, 
звучании и т. д. Помимо традиционных бал-
ладных черт (наличие типизированных персо-
нажей, драматургических и композиционных 
особенностей строения как оперы в целом, так 
и отдельных эпизодов), в произведении присут-
ствуют также маркеры, позволяющие говорить 
об этой рок-опере как о современном культур-
ном высказывании: актуальность темы, нова-
торство форм и средств воплощения. 

Характеризуя жанровое своеобразие совет-
ской рок-оперы, А. М. Цукер утверждает: «Уже 
на этапе своего рождения рок-опера складыва-
лась как принципиально полижанровое образо-
вание. <…> Принцип „поли“ в целом является 
для неё одним из основополагающих, действу-
ет на всех уровнях» [6. С. 131]. Это говорит о 
том, что явление рок-оперы изначально облада-
ло благодатной почвой для появления различ-
ных жанровых микстов. Учитывая этот факт, 
а также тяготение многих представителей со-
ветского рока к эпическим формам высказы-
вания, можно утверждать, что выбор баллады 
в данном произведении в качестве одной из 
составляющих жанрового микста оказался мо-
тивирован как структурно-композиционными 
особенностями, так и соответствующей автор-
ской концепцией.

В целом балладная специфика в рок-опере 
А. Б. Градского «Стадион» получила органич-
ное выражение в контексте современной куль-
туры, что говорит о мобильности жанра, о его 
способности отражать характерные черты эпо-
хи. Благодаря гибкому временному параметру 
баллада, в данном случае, оказалась использо-
вана в рамках актуального хронотопа. 
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