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Статья посвящена взаимосвязи романсов «Светская сказочка» 
М. П. Мусоргского и «Фальшивая нота» А. П. Бородина. 
Написанные на собственные слова авторов, они с позиции 
юмора, но каждый своеобразно и ярко, раскрывают тему 
женской неверности. Ранее романсы не рассматривались 
в корреляции друг с другом.
Ключевые слова: М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, 
«Светская сказочка», «Фальшивая нота», юмор, фортепианная 
импровизация, святочный рассказ, романтизм, 
художественная форма.

The article is devoted to interconnection of the romances 
“Secular Fairy Tale” by Modest P. Mussorgsky and “False Note” 
by Alexander P. Borodin. Written in the authors’ own words, 
they reveal the theme of female infidelity from the standpoint 
of humor, but each one in a peculiar and vivid way. Previously, 
romances were not considered in correlation with each other.
Keywords: Modest P. Mussorgsky, Alexander P. Borodin, “Secular 
fairy tale”, “False note”, humor, piano improvisation, Christmas 
story, romanticism, art form.

В русской вокальной музыке конца 60-х годов XIX века 
есть две вокальные миниатюры, которые, на первый 

взгляд, ничего, кроме посвящений, не объединяет. Речь 
идет о романсах Мусоргского «Светская сказочка» («Ко-
зел»), посвященном А. П. Бородину, и «Фальшивая нота» 
Бородина, посвященном М. П. Мусоргскому. Но  при 
взгляде более пристальном приходит убеждение, что 
между столь стилистически разными произведениями 
существует связь, и  они — плоды творческого обще-
ния и  искренней симпатии двух великих композито-
ров. Об  их дружбе, продлившейся почти два десяти-
летия, сохранились свидетельства современников, 
среди которых — воспоминания дочери Д. В. Стасова 
В. Д. Комаровой. Ее юные годы проходили в  художе-
ственной атмосфере, когда в их доме на «музыкальные 
вторники» собирались многие петербургские музыкан-
ты. В  этих воспоминаниях, относящихся ко  второй по-
ловине 1870-х годов (то  есть почти десятилетие после 
создания романсов), она ярко описывает совместное 
музицирование Бородина и  Мусоргского. Бородин ис-
полнял свои «вдохновенные вещи один, либо в четыре, 
а иногда в три руки с Мусоргским, то есть Мусоргский 
играл, а иногда и пел, а Бородин подыгрывал то отдель-
ные голоса, то ходы оркестровых инструментов в басу. . . 
И  вот во  время такого совместного исполнения. . . Мо-
дест Петрович ласково как будто отталкивал Алексан-
дра Порфирьевича от фортепиано и говорил: „Ну, дайте 
я сыграю, ну куда вам с вашими пулярками“, — намекая 
на  полные, красивые, но  вовсе не  неуклюжие руки Бо-
родина, и садился играть его вещь. Какие это были див-
ные отношения между двумя великими музыкантами!» 
[1, с. 138].

Их постоянное общение началось с 1862 года, ког-
да вернувшийся из-за  границы Бородин познакомил-
ся с  балакиревским кружком (чему предшествовали 
две его эпизодические встречи с  Мусоргским в  1856 
и 1859 годах). Он так вспоминал об этом: «третья встре-
ча моя с М. была у Балакирева. . . Мы снова узнали друг 
друга и вспомнили обе первые встречи. . . Вскоре мы со-
шлись с М. П. ближе» [4, с. 88]. 

1867–1868 годы, по-видимому, были временем са-
мого плодотворного общения Александра Порфирье-
вича и  Модеста Петровича. На  них приходятся все по-
священные Бородину и  его жене Екатерине Сергеевне 
произведения Мусорского: новая редакция инструмен-
тованного «Intermezzo in Modo classiсo» («изящно пере-
плетенную и  написанную рукопись» которого Модест 
Петрович привез и  подарил Александру Порфирьеви-
чу [4, с. 88]), «Светская сказочка», «Сиротка». Навестив 
хворавшую Екатерину Сергеевну в  середине января 
1868  го да, Мусоргский принес ей в  дар рукопись «Си-
ротки» с  надписью «как маленькое утешение больной 
женщине» [4, с. 88]. 

Среди всех балакиревцев именно Мусоргский и Бо-
родин (оставим пока в  стороне В. В. Стасова) выде-
лялись отменным юмором и  умением художественно 
пошутить. Комическая природа их дарований в  соот-
ветствии с внутренним устроением была несколько раз-
ного свойства 1. Юмор Мусоргского, отраженный в  его 
произведениях, письмах, иногда и  в манере общения, 
мог содержать в себе социальный подтекст, сатиру, шу-
товство, оттенки трагизма и  даже юродства. У  Бороди-
на, как писал один из  его учеников М. Ю. Гольдштейн, 
«это был скорее юмор жизнерадостного, веселого чело-

Larisa PANENKOVA

History of two romances

Лариса ПАНЕНКОВА

История двух романсов

1 Подробнее об этом см. в статье О. Б. Соломоновой «Смеховой дуэт „М. Мусоргский — А. Бородин“» [9].
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века, смеющегося над тем, что смешно, но смеющегося 
без желчи, без желания уязвить или обидеть кого-либо 
своим смехом. Этот милый юмор очень изящно выра-
жался и в музыкальных произведениях Бородина, в его 
серенаде трех мужчин одной даме 2; в его пародии <. . .> 
на  чудный романс Римского-Корсакова, кажется, назы-
вающийся „Ты не узнаешь меня“» [1, с. 143] 3.

Юмористический талант фонтанировал в  их фор-
тепианных импровизациях. Бородин, по  воспоминани-
ям друзей, любил с ходу импровизировать комические 
парафразы на  музыку бытовую, популярные романсы 
и  свои «серьезные» произведения, сочинять «курьез-
ные пародии, например, на романсы своих друзей-ком-
позиторов» [1, с. 102]. И  таких «комических музыкаль-
ных „штучек“» у него было много: «сделавши серьезный 
форшпиль, [он] приступал к  исполнению в  минорном 
тоне массивными октавами романса „Гусар, на  саблю 
опираясь“4, причем так изменял ритм, что люди мало-
музыкальные не узнавали, что он играет. Войдя в азарт, 
Бородин фантазировал на эту тему и создавал такие уди-
вительные трех- и четырехголосные фугетты, ус траивая 
эффектные органные пункты (педали), что, несмотря 
на  всю нашу нелюбовь к  знаменитому романсу, мы  не-
вольно увлекались, наблюдая за  необыкновенным бо-
гатством композиторской находчивости» [1, с.  144–145].

В  фортепианных импровизациях Мусоргского блис-
тал его совершенный, могучий пианизм, в  безгранич-
ной широте которого отражались драматические, тра-
гические 5, лирические, юмористические грани его 
фе номенального таланта. По  оценке современников, 
в  иг ре на  фортепиано он  «вряд ли уступал Рубинштей-
ну, а в особенности в передаче характера автора. Труд-
но себе представить, что выходило у  него из „Славься, 
славься“ — старые виртовские клавиши гудели, как ко-
локола и гремели, как медный оркестр» [4, с. 130]. В об-
становке непринужденной (вне кружка!) Мусоргский 
за  фортепиано демонстрировал невероятные чудеса 
комизма и  изобретательности, для многогранности ко-
торых исследователь О. Б. Соломонова нашла точное 
выражение: «Неисчерпаем смеховой потенциал испол-
нительского стиля Мусоргского — пианиста, импрови-
затора, актера, пародиста, имитатора» [9, с. 90].

Об  этих невероятных музыкальных феериях со-
хранились восторженные отзывы. Н. И. Компанейский 
вспоминал: «Мусоргский был за фортепиано юмористи-

ческий рассказчик, сохраняя самое серьезное выраже-
ние в лице, что еще более увеличивало комизм. Помню 
некоторые уморительные картинки, на[пример], как 
молодая дьяконица играла с  чувством на  расстроен-
ном фортепиано „La priere d’une Vierge“ 6 [4, с. 130]. 

Вот еще одно свидетельство Н. И. Компанейского: 
«После представления оперы „Демон“ Рубинштейна 7 
Мусоргский зашел к  дедушке Петрову и  сыграл ему 
от начала до конца все характерные места, подчеркнув 
их в юмористическом виде. Этот экспромт вышел едва 
ли не  лучшею комическою картинкою, чем „Раек“» [4, 
с. 130].

Еще более интересное свидетельство приводит 
некто В. У.: «В  начале 60-х годов, молодым, только что 
окончившим курс юношей я  любил бывать у  Кокушки-
на моста, в  доме Куманиной, где в  квартире Гумбиных 
зачастую собирался почти весь состав русской оперы 
и  большинство лиц, так или иначе причастных к  му-
зыкальному миру. <. . .> Нечего и  говорить, что такой 
искусный аккомпаниатор, как Мусоргский, был всег-
да дорогим гостем среди певцов; но  далеко не  всегда 
он  ограничивался скромною ролью аккомпаниатора. 
Не  говоря уже про то, что его искусная игра не  могла 
не  доставлять удовольствия слушателям, он  умел, ког-
да хотел, доводить ею до  смеха всех присутствующих. 
У  меня остался в  памяти один такой комический кон-
церт. Мусоргский был особенно в  духе и  весь вечер 
не  отходил от  рояля. Чего только тут не  было. То  ка-
кая-нибудь общеизвестная ария игралась с  таким из-
менением темпа и такта, что без смеху ее нельзя было 
слушать, то обе руки артиста исполняли разные пьесы: 
левая „Lieber Augustin“ 8, а правая вальс из „Фауста“. Да-
лее попурри из  разных веселеньких полек и  вальсов, 
торжественных гимнов, похоронных маршей, органной 
музыки и т. п., и во всем этом то в басу, то в дисканту не-
отлучно слышались лихие звуки „Камаринской“, всегда 
строго согласованные с  настроением пьесы, в  состав 
которой они вторгались. Настала очередь и  вокаль-
ной части концерта. Сначала шло подражание певцам 
итальянской оперы, и  как оно ни  странно, а  высокая 
фистула Мусоргского, выводившая „Addio del pisati“ 9, 
напоминала незабвенную Бозио. Вдруг ария прерва-
лась, и совершенно неожиданно раздался бас Петрова, 
исполнявшего усиленно в  нос свою последнюю арию 
из „Жизни за  царя“. Услыша ее, Осип Петрович, играв-

2 «Серенада четырех кавалеров одной даме» для 4-х мужских голосов без сопровождения, сл. А. Бородина. 
3 Неточная цитата из романса Н. А. Римского-Корсакова на слова Н. Щербины «Южная ночь». Бородин часто его пародировал.
4 Романс М. Ю. Виельгорского на слова К. Батюшкова «Разлука».
5 На вечере памяти Ф. М. Достоевского 4 февраля 1881 г. по старому стилю (за месяц с небольшим до своей смерти) Мусоргский, выйдя 

на сцену, сымровизировал похоронный звон.
6 «Молитва Девы Марии» — произведение польского композитора Теклы Бадаржевской-Барановской (1834–1861), ставшее широко популяр-

ным в конце 1850–60-е гг.
7 Премьера состоялась в Петербурге 13 января 1875 года, но Мусоргский слышал ее раньше — 15 сентября 1871 года во время показа Рубин-

штейном оперы на вечере у Д. В. Стасова.
8 «Ах, мой милый Августин» — австрийская народная песня. Считается, что она была написана в Вене во время эпидемии чумы 

1678–1679 годов. 
9 Неточная цитата начальных слов арии Виолетты «Addio del passato» из оперы Дж. Верди «Травиата».
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ший в  преферанс в  соседней комнате, бросил карты 
и  прибежал в  зало, говоря с  добродушною улыбкою, 
что он должен проучить мальчишку, позволяющего 
себе передразнивать стариков. Много было смеху 10» 
[4, с. 153]. 

Совсем неудивительно, что природный юмор орга-
нично «вторгался» и в собственные сочинения Бороди-
на и  Мусоргского, и  в первую очередь, вокальную му-
зыку. «Светская сказочка» и  «Фальшивая нота» — из  их 
числа. Созданные на основе придуманных самими ком-
позиторами сюжетов и текстов, они в юмористическом 
ракурсе, но  совершенно по-разному, воспроизводят 
тему женской измены. В  ее изображении оба компо-
зитора, «сохраняя светские приличия» (не  допуская 
моветон), обозначают ее сквозь легкий флер недоска-
занности — намеками (в  «Светской сказочке») и  подо-
зрениями (в «Фальшивой ноте»).

Первой из  них появилась миниатюра Мусоргско-
го. Неизвестно, что натолкнуло композитора на  созда-
ние «Светской сказочки». Предположим, это был спор, 
обсуждение литературного или театрального сюжета, 
разговор или просто шутка на  данную тему на  каком-
либо музыкальном вечере, по дороге домой и т. д. Так 
или иначе, но  Мусоргский посвятил «Сказочку» имен-
но Бородину. Александр Порфирьевич, желая пари-
ровать непременно тем же сюжетом, видимо, ждал 
момента. В  «ожидании» прошло восемь с  лишним ме-
сяцев, за  время которых он  сочинил другие романсы 
(«Песнь темного леса», «Морская царевна», «Отравой 
полны мои песни»), но ни один из них не посвятил Му-
соргскому. Наконец осенью 1868 года Бородин созда-
ет на  ту же тему о  женской неверности «Фальшивую 
ноту» — блестящую 17-тактовую «миниатюрную миниа-
тюру». Возможно, комизм заключался в  том, что эта 
ее «чрезмерная» миниатюрность является «пропорцио-
нально-геометрическим» ответом на столь долгое ожи-
дание. В  появлении «Фальшивой ноты» сыграли свою 
роль, по мнению С. А. Дианина, личные обстоятельства: 
в ней якобы «звучат отражения его переживаний и не-
которой натянутости, создавшейся тогда в отношениях 
с женой» [8, с. 158]. Эти совершенно разные в жанрово-
стилистическом оформлении вокальные опусы Мусорг-
ского и  Бородина, обнаруживая внутренние переклич-
ки, образуют своеобразный музыкальный «тандем».

«Светская сказочка» в  понимании Мусоргско-
го, четко обозначавшего жанры своих вокальных со-
чинений, не  является романсом. Этот подзаголовок 

он  давал вокальным пьесам любовного содержания, 
близким жанру лирического романса: «Что вам слова 
любви», «Но если бы с тобою я встретиться могла», «Же-
лание», «Из  слез моих выросло много». Все они созда-
ны ранее, и  затем это жанровое обозначение компо-
зитор вообще не  использовал 11. Как точно подметила 
Е. А. Ручьевская, «Светская сказочка» — «ироническая 
сценка, разыгранная одним актером» [7, с. 29]. Безус-
ловно, в этой миниатюре композитор продолжил свои 
«эксперименты» с камерной вокальной музыкой. В ней 
заметна многослойность: она начинается почти как 
пастораль (не  в  жанровом, скорее, в  образном плане), 
а  заканчивается почти как водевиль 12. Можно увидеть 
здесь и  «картинку в  лубочном стиле», так как Мусорг-
ский использовал близкий к  лубку alla-фольклорный 
сюжет. Называя миниатюру «сказочкой», он  иронизи-
рует по  поводу ее житейской неправдоподобности, 
одновременно акцентируя повествовательность, вводя 
сюда стороннего наблюдателя — рассказчика 13. 

Но позволим себе совсем неожиданную и смелую 
аналогию. Миниатюра сочинена в  канун Рождества 
1867 года (дата на  автографе «23 Дек. 1867 г. Петро-
град. М. Мусоргский»), и  задумывалась, скорее всего, 
как рождественский подарок Бородину. Не  мыслил 
ли Мусоргский свою «Светскую сказочку» в  качестве 
музыкального аналога литературному жанру святоч-
ного (рождественского) рассказа 14, загадывая Боро-
дину этим загадку, которую тот должен был угадать? 
Святочные рассказы зачастую облекались в  форму 
сказки, включали в  себя фольклорные и/или фантасти-
ческие образы, содержали социальные и  морально-
этические мотивы. «Светская сказочка» как раз вписы-
вается в  такие параметры: это шуточно-сатирическая, 
заниматель ная и  в некотором смысле поучительная 
история с  социально-бытовой подоплекой. В  ней при-
сутствует обя за тельная для жанра «страшилка» с  уча-
стием псевдо- фан тастического и  quasi-демонического 
образа «страшного козлища». Назвав же ее «светской», 
композитор отго родился от  прямых адресаций к  еван-
гельским притчам. 

«Светская сказочка» исследователями восприни-
малась еще незрелым творением Мусоргского. В. А. Ва-
сина-Гроссман, например, видит в ней несовершенство 
художественной формы: «Это произведение, как и мно-
гие современные ему песни Мусоргского, построено 
фрагментарно, оно как бы „составлено“ из  маленьких 
кусочков, иллюстрирующих текст. В данном случае эти 

10 Этот случай не мог произойти в 1860-е годы, так как Мусоргский стал близко общаться с О. А. Петровым с начала 1870-х гг.
11 Даже созданную вслед за «Сказочкой» лирическую миниатюру «По-над Доном сад цветет» он не назвал «романсом», видимо, считая этот 

жанр уже исчерпанным для себя.
12 В. А. Васина-Гроссман (вслед за Ц. А. Кюи) пишет: «Эта песня, как и сатирические песни Даргомыжского, продолжает традицию водевиль-

ных куплетов. Отсюда, например, такие вставки á part в стихотворный текст, как „Ну, и вышла!“, „Гм, как же!“» [2, с. 192].
13 Трудно согласиться с мнением Е. Е. Дурандиной, считавшей (вслед за Э. Л. Фрид), что здесь прослеживается «традиция искровских карика-

тур» [3, с. 116].
14 Жанр святочного рассказа существовал в России уже с XVIII века, но это название дал в 1826 году Н. Полевой. В 30-е годы появились его 

«Святочные рассказы», «Страшное гадание» А. Бестужева-Марлинского, «Ночь перед Рождеством» Н. В. Гоголя. В 40-е годы были переведе-
ны «Рождественские повести» Ч. Диккенса.
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составные части слишком уж  малы (три-четыре такта), 
слишком различны и в интонационном, и в фактурном 
отношении, и  в песне, в  сущности, отсутствуют какие-
либо музыкально-объединяющие моменты: нет единой 
линии развития, нет единства фактуры, не  выделен 
даже и  основной образ песни. Поэтому здесь резче 
выступают слабые стороны метода Мусоргского, при-
ближающегося в  данном случае к  натуралистической 
иллюстративности „Женитьбы“. Сыграло роль, видимо, 
и то обстоятельство, что в этой песне Мусоргский почти 
не  опирается на  исторически сложившиеся музыкаль-
ные жанры — песню, танец (как было, например, в „Се-
минаристе“ или в „Гопаке“) [2, с. 192]. 

А  вот восприятие этой музыки современниками 
Мусоргского было совершенно иным. На  премьере 22 
и  28 февраля 1868 года исполненные М. И. Сариотти 
«Светская сказочка» и «Гопак» вызвали восторг публики. 
Ц. Кюи в  рецензии на  концерт писал: «Оба романса — 
превосходны, оба комические в  том художественно-
реальном направлении, которому основание положе-
но г.  Даргомыжским; текст „Сказочки“ — замечательно 
талантлив, и с музыкой составляет одно нераздельное, 
редкое целое; музыка своеобразна; форма изящна» 
[5, с. 152].

«Светскую сказочку» отличает новизна поэтики. 
Ее образно-жанровый и  музыкальный строй, компози-
ционные опоры питают мощные фольклорные корни. 
Содержательно-композиционный план миниатюры на-
поминает структуру текстов свадебных песен АА1, осно-
ванных на поэтическом параллелизме образа природы 
(А  — рябинушка, березка, река) и  образа девушки-не-
весты (А1 ). Этот тонкий ассоциативный ход использован, 
возможно, целенаправленно, ведь свадьба — искомая 
цель сюжета:

Свадебная А рябинушка А1 зарученая девушка

«Светская 
сказочка» А девица до замужества А1 девица после венца

Подобным образом, но  с  добавлением образа козла/
мужа ( в ) и  сатирических эпизодов действий девицы 
( а1 а2 ) выстраивается художественная форма «Светской 
сказочки»:

А (ава1 ): девица гуляет (а) + козел (в) + испуг девицы (а1);
А1 (aва1 а2 ): девица венчается (а) + муж (в) + «неиспуг» де
вицы (а 1 ) + измена девицы (а 2 ).

Образ «буки страшного» (козла), как и его мелос (транс-
формированный в  соответственном направлении) — 
художественная сфера русских колыбельных. Мелоди-
ческая канва вокальной миниатюры разворачивается 
на  попевочно-вариантной основе, свойственной рус-

ской песенности. С  народным мелосом связаны вариа-
тивная «нестабильность» устоев, ладовая модальность, 
характерная для стиля Мусоргского и  убедительно обо-
значенная Е. Б. Трембовельским как полиопорность [10].

«Фальшивая нота» Бородина появилась, как уже 
отмечалось, осенью 1868 года. То  ли потому, что вре-
мя было не рождественским, то ли по другой причине, 
Бородин сотворил нечто совсем иное — блестящую 
эпиграмму на  трагедию о  женской неверности в  ро-
мантическом роде. Отсюда совершенно другой художе-
ственный язык, ориентированный на  европейскую му-
зыкальную традицию. Миниатюру отличает смысловая 
утонченность. Как и  «Светская сказочка», она — о  вла-
сти женщины над мужем (и слабости последнего), но ее 
ироничный подтекст замаскирован. Бородин ни в пись-
мах, ни  в  воспоминаниях о  Мусоргском 15 не  намекнул 
об этом, как и о взаимосвязи своего романса со «Свет-
ской сказочкой». Скорее всего он  не возражал против 
драматической его трактовки, поэтому в  исполнитель-
стве, как и в музыковедении, закрепился такой стерео-
тип. Пародийно-сатирическая подоплека «Фальшивой 
ноты» оказалась затертой. Но она очевидно проступает 
при сопоставлении со «Светской сказочкой», так как Бо-
родин обыграл, «отрикошетил» ее «смысловые опоры», 
остроумно запрятав их. Возможно, это были ответные 
загадки для Мусоргского. «Фальшивая нота» — «изящ-
ная вещичка» с  парафразами на  «Светскую сказочку». 
Отметим эти переклички:

1. Прежде всего, Бородин обыграл заключитель-
ную ключевую по  смыслу фразу-каданс миниатюры 
Мусоргского «Что примерная жена», содержащую иро-
ничный намек на  противоположный смысл. В  «Свет-
ской сказочке» здесь классический кадансовый обо-
рот с шопеновской доминантой, вполне «беззаботный». 
Бородин «заимствует» саму идею каданса и, словно 
подхватывая мысль Мусоргского, открывает «Фальши-
вую ноту» кадансом-вступлением, причем сохраняет 
в нем и характерную метку — шопеновскую доминанту. 
Не  используя эти ключевые в  произведении Мусорг-
ского слова, он уводит их в подтекст: «примерная жена» 
«выведена» (точнее, «спрятана») в  кадансе-вступлении 
в виде «немого персонажа», но показана сразу же, без 
обиняков, с  «фальшивой нотой». Комическая ситуация 
возникает, когда каданс-вступление («примерная жена») 
неожиданно и  некстати возвращается после первой 
плаксивой сентенции солиста («Она все в любви уверя-
ла»), ломая композиционную логику. У  Бородина этот  
ка данс-вступление становится персонифицирован ным  
элементом художественной формы: в  17-тактовой ми-
ниа тюре он  появляется трижды, «занимая террито-
рию» почти в  8 тактов, и  последнее слово в  романсе 
ос тается за ним (то есть за «ней»). Комизм несет в себе 
и  гармония. Для фигурирующей с  «фальшивой нотой» 
«примерной жены» Бородин берет за  основу аккордо-

15 В «Воспоминаниях о Мусоргском», написанных в день его кончины, Бородин упомянул все посвященные ему и его жене произведения Му-
соргского, но не счел нужным как-либо отметить связь «Фальшивой ноты» со «Светской сказочкой».

Лариса Паненкова



Studia

61

вый «оригинал» каданса «Светской сказочки» IV7 – V7 6 – T 
и  «искажает» его, дает его «фальшивую» копию. Коми-
ческий эффект призван вызвать первый же аккорд 
миниатюры — IV7, подвергающийся наибольшему «ис-
кажению»: у  Мусоргского он  привычно (вполне «при-
стойно») дважды альтерирован, а  у Бородина непри-
вычно («почти непристойно» — с  двумя септимами!) 
фонически «офальшивлен» ( IV  7 на T 53  ): 

Мусоргский (II65  
#3 #5): IV 7 #1 #3 – V7 6 – T

Бородин:      IV 7 – V7 6 – T (на педали квинты des–as)

«Позаимствовав» идею каданса и  поддержав таким 
образом «дружескую беседу», Бородин обозначил 
с  первого же аккорда юмористичность своего художе-
ственного замысла. Думается, Мусоргский оценил этот 
посыл. Мостик от  «Светской сказочки» к  «Фальшивой 
ноте» перекинут.

2. К  миниатюре Мусоргского адресует и  первая 
вокальная фраза «Фальшивой ноты», являясь ее пере-
фразировкой. При чем Бородин добавляет один едва 
заметный комический штрих — слово «всё», продле-
ваю щее действие: 

Мусоргский: «Уверяла, что верна, что в  мужа 
влюблена»;

Бородин: «Она всё в любви уверяла».
3. Не  остался без внимания Бородина и  интона-

ционный словарь «Светской сказочки». Его миниатю-
ра построена на  основе хроматического тетрахорда 
des – c – ces – b («мотиве сомнения» 16 ). Не  является ли 
он отзвуком хроматизированного подголоска (a) – g – fis – 
f – e – (d – cis) из  «Светской сказочки», беззаботно «гуляю-
щего» в аккомпанементе ее первой фразы («Шла девица 
прогуляться»)? В  этом можно было бы усомниться, по-
скольку у  Мусоргского эта интонация не  в  числе смыс-
лообразующих. Однако подсказка кроется в совпадении 
деталей: у  Бородина, как и  у Мусоргского, эта хрома-
тическая интонация появляется и м е н н о  в  первой 
фра зе солиста «Она все в любви уверяла» и встраивается  

и м е н н о  в  линию среднего голоса фортепианного 
аккомпанемента. А фраза эта — еще один «пароль» для 
«дешифровки» ироничного смысла «Фальшивой ноты»: 
«уверение в  любви» на  словах опровергается «моти
вом сомнения» «в чувствах».

4. Драматургия «Светской сказочки» строится на па-
родийно-контрастом столкновении музыкальных обра-
зов девицы и козла (А), девицы и мужа (А1). Идея драма-
тургически и комически столкнуть женский и мужской 
образы, думается, также позаимствована Бородиным  
у  Мусоргского. Так возникли в  его романсе два персо-
нажа — примерная жена и  сомневающийся муж. Ком-
позитор придумал сногсшибательный ход: реально 
отсутствующая, но  выведенная в  фортепианном ка-
дансе-вступлении примерная жена остинатной «фаль-
шивой» нотой фа распространяет ареал своего при-
сутствия на  всё «действо». Монологический романс 
превращается в quasi-сценку, что опять-таки возвраща-
ет нас к миниатюре Мусоргского.

«Светская сказочка» в современных изданиях и в ис-
полнительстве давно фигурирует под названием «Ко-
зел». Так шутливый опус Мусоргского обозвал В.  В.  Ста-
сов. Но  название это связано не  только и  не  столько 
с  сюжетом, в  котором действительно выведен борода-
тый страшный козел. Деликатный Мусоргский не любил 
прямолинейных характеристик и определений. Од нако  
структура композиции и  параллелизм образов «Свет-
ской сказочки» (девица – козел // девица – муж), обна жая 
подтекст, сами провоцировали такое название: рогато-
му козлу ехидно уподобляется обманутый муж-ро го-
носец. Против этого Мусоргский, видимо, не  стал воз-
ражать. Подобный же подтекст присутствует и в роман-
се Бородина, о  чем, по-видимому, и  сокрушается его 
герой.

Спустя 13 лет Бородину доведется пережить без-
временную смерть Мусоргского, и он отзовется на нее 
элегией «Для берегов Отчизны дальной», в  которой 
слышатся отголоски «Фальшивой ноты» — какая-то тон-
кая и странная метафизическая связь.

16 «Мотив сомнения» в разных модификациях пронизывает романс насквозь — 5 проведений в 5-ти вокальных фразах.
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