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Opera musicologica. 2024. Т. 16. № 2. С. 138–165 
СТАТЬИ

Научная статья
УДК 782.91
doi: 10.26156/operamus.2024.16.2.008

Народные уральские напевы в балете Сергея Прокофьева  
«Сказ о каменном цветке»

Дария Константиновна Долгова 
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Кор-
сакова, Санкт-Петербург, Россия
barkazuhina@yandex.ru, https://orcid.org/0009-0006-7526-4707

Аннотация. Последний балет С. С. Прокофьева «Сказ о каменном цветке» отражает  
итог работы композитора в данном жанре. Связи с народной культурой в балете про-
являются на различных уровнях — сюжетном, музыкально-тематическом, драматур-
гическом. В настоящей статье установлены народно-песенные источники музыкаль-
ного тематизма балета, представленные в архивах и публикациях, приведены нотации. 
Прокофьев включает в партитуру напевы уральского фольклора, что указывает на 
понимание им своеобразия локальных традиций. Уточнен жанровый состав исполь-
зуемых образцов: свадебное причитание, лирические и хороводные песни. Часть за-
имствованного Прокофьевым материала ранее послужила основой его «Обработок 
русских народных песен для голоса с фортепиано» оp. 104, что позволяет расширить 
представление о принципах работы композитора с фольклорными источниками 
в  различных жанровых направлениях. Обнаружено, что большинство народных ме-
лодий служит основой тем сквозного значения. Специфика их функционирования 
в балетной музыке заключается в творческом переосмыслении Прокофьевым метро-
ритмических, интонационных и композиционных параметров напевов.

Ключевые слова: Сергей Прокофьев, Павел Бажов, балетная музыка, уральский фольк
лор, «Сказ о каменном цветке», композитор и фольклор, цитирование народных на
певов

Для цитирования: Долгова Д. К. Народные уральские напевы в балете Сергея Про-
кофьева «Сказ о каменном цветке» // Opera musicologica. 2024. Т. 16. № 2. С. 138–165. 
https://doi.org/10.26156/operamus.2024.16.2.008

 © Долгова Д. К., 2024
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Opera musicologica. 2024. Vol. 16, no. 2. Р. 138–165 
ARTICLES

Original article
doi: 10.26156/operamus.2024.16.2.008

Folk Ural Melodies in Sergei Prokofiev’s Ballet  
“The Tale of the Stone Flower”

Dariya K. Dolgova
Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory, Saint Petersburg, Russia
barkazuhina@yandex.ru, https://orcid.org/0009-0006-7526-4707

Abstract.  The last ballet The Tale of the Stone Flower displays the outcome of the develop-
ment of Prokofiev’s work in this genre. Connections with the folk culture in the ballet mani-
fest themselves at various levels — those of the plot, music themes and dramaturgy. This 
article establishes folk song sources of the music themes of the ballet presented in archives 
and publications, and provides appropriate notations. Prokofiev includes samples of the Ural 
folklore, which indicates his understanding of uniqueness of the local traditions. The genre 
composition of the samples used has been clarified, namely wedding lamentation, lyrical and 
round dance songs. A part of the borrowed material was previously used by the author of 
The Tale of the Stone Flower in his Arrangements of Russian folk songs for voice and Piano, 
op. 104, which makes it possible to expand understanding of the principles of composer’s 
interaction with folklore source in various music genres. Most tunes were found to play the 
role of through themes. The specifics of folk songs functioning in the ballet lies in Prokofiev’s 
creative reinterpretation of the rhythmic, intonation and compositional parameters of the 
melodies.

Keywords:  Sergei Prokofiev, Pavel Bazhov, ballet music, Ural folklore, “The Tale of the Stone Flo  
wer”, composer and folklore, quoting folk songs

For citation:  Dolgova, Dariya K. Folk Ural Melodies in Sergei Prokofiev’s Ballet “The Tale of 
the Stone Flower”. Opera musicologica. 2024. Vol. 16, no. 2. Р. 138–165. (In Russ.). 
https://doi.org/10.26156/operamus.2024.16.2.008

 © Dariya K. Dolgova, 2024
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Дария Долгова

Народные уральские напевы в балете  
Сергея Прокофьева «Сказ о каменном цветке»

«Сказ о каменном цветке» (1949) — последний балет Сергея Прокофьева, 
ставший одним из самых монументальных в данном жанре. Сочинение 
включает четыре полноценных действия, восемь картин, пролог и  эпи-
лог. Либретто балета было создано женой композитора Мирой Мендель-
сон и Леонидом Лавровским 1 [Долинская 2012, 226]. В его основу легли 
сюжетные мотивы сказов 2 из сборника «Малахитовая шкатулка» Пав-
ла Пет ровича Бажова 3. Особенность сказов заключается в их погранич-
ности относительно категорий «авторское — народное». Вероятно, бога-
тый собирательский опыт позволял писателю сочинить свои сказы в сти-
ле, максимально приближенном к традиции, носителем которой он, по 
сути, и являлся.

Прокофьев в течение долгих лет желал написать национальный балет, 
насыщенный русской сказочностью и поэзией северной природы [Не-
стьев 1973, 558]. Сборник «Малахитовая шкатулка», с которым его позна-
комила Мира Мендельсон, отлично отзывался на эту потребность [Мен-
дельсон-Прокофьева 2012, 368]. Композитор путешествовал по Каме 
весной 1917 г., летом 1934 и 1943 гг. [Вишневецкий 2009, 391]. Всякий  
раз после посещения Урала он находился под впечатлением от этих жи-
вописных мест. 

Для создания русского колорита Прокофьев вновь обратился к под-
линным народным мелодиям [Нестьев 1973, 563]. На данный момент 

 1 Леонид Михайлович Лавровский (1905–1967) — советский хореограф, в 1944–1964 —
главный балетмейстер Большого театра.
 2 Либретто балета составлено на основе сказов «Медной горы Хозяйка», «Каменный 
цветок», «Горный мастер», «Две ящерки», «Приказчиковы подошвы» и «Огневушка-по-
скакушка».
 3 Бажов П. П. Малахитовая шкатулка. Москва: Правда, 1980. 640 с. Установлено, что 
сборник «Малахитовая шкатулка» изначально возник как ответ на запрос издатель-
ства о рабочем фольклоре, сложившийся при подготовке следующей публикации: 
Бирюков В. П. Дореволюционный фольклор на Урале / собрал и сост. В. П. Бирюков. 
Свердловск: Свердлгиз, 1936. 364 с. Сам Бажов на первых порах воспринимал сборник 
как фольклорный, сказы в котором восстановлены по памяти, хотя и известно, что он 
создавал варианты отдельных сцен, подыскивал имена героям, тщательно продумывал 
диалоги, менял сцепления эпизодов [Блажес 1982, 28].
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установлено, что он использовал в балете от пяти до шести 4 фольк-
лорных образцов, большинство из которых играют сквозную роль. 

В музыковедческой литературе впервые на темы, «частично „про-
цитированные“ автором», указывает И. В. Нестьев [Нестьев 1973, 563]. 
В дальнейшем названия пяти песен были перечислены С. А. Петуховой 
в  статье «Балет С. С. Прокофьева „Сказ о каменном цветке“: замысел, 
создание, премьера» [Петухова 2020, 169], основанной на многочислен-
ных материалах Российского государственного архива литературы и ис-
кусства (РГАЛИ). Однако непосредственное сравнение архивных рас-
шифровок песен с тематизмом прокофьевской партитуры ранее никем 
не производилось.

Цель данной статьи — исследование творческого подхода компози-
тора к фольклорному материалу и способа его воплощения в музыкаль-
но-театральном жанре, что позволит выявить и раскрыть фольклорный 
компонент стиля Прокофьева. 

Две севернорусские песни — «Што не ноф моностырь становил-
се» и  «В зе ленóм саду соловьюшко» — были записаны Е. В. Гиппиусом 
и  З. В. Эвальд в ходе экспедиций 1926–1927 гг. 5 и ранее использованы 
композитором в «Обработках русских народных песен для голоса с фор-
тепиано» ор. 104. Для достоверного воссоздания картин уральского быта 
Прокофьев счел необходимым прибегнуть к цитированию местного пе - 
сенного фольклора и обратился к ассистентам Кабинета народной музы-
ки Московской консерватории 6 Алексею Николаевичу Аксёнову и Бори-
су Федоровичу Смирнову. Специально для композитора они расшифро-
вали несколько образцов, недавно записанных от коллективов из Сверд-
ловской области, которые составляли основу Уральского народного 
хора под управлением Л. Л. Христиансена; коллективы приехали в Моск- 
ву для участия во Всероссийском смотре сельской художественной само-
деятельности. Звукозаписи песен были приурочены к концерту, состояв-
шемуся 28 февраля 1948 г., и осуществлены Е. В. Гиппиусом в Кабинете 
народной музыки, а также А. Н. Аксёновым и К. Г. Свитовой 7 во Всесо-

 4 Хороводная песня «Што не ноф моностырь становилсе» была записана в деревне 
Ваймуша Карпогорского района Архангельской области, лирическая песня «В зеленóм 
саду соловьюшко» — в деревне Лазарево Повенецкого уезда Олонецкой губернии.
 5 Хороводная песня «Што не ноф моностырь становилсе» была записана в деревне 
Ваймуша Карпогорского района Архангельской области, лирическая песня «В зеленóм 
саду соловьюшко» — в деревне Лазарево Повенецкого уезда Олонецкой губернии.
 6 В наст. вр. — Научный центр народной музыки имени К. В. Квитки Московской госу-
дарственной консерватории имени П. И. Чайковского (далее — НЦНМ МГК).
 7 Клавдия Георгиевна Свитова (1909–1985) — сотрудница Кабинета народной музыки 
Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.
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юзном Доме народного творчества (далее — ВДНТ). Материалы ВДНТ 
позднее были скопированы в Кабинет народной музыки 8. 

Рукописные нотации, переданные композитору, были обнаружены 
автором настоящей статьи в РГАЛИ 9. Из полутора десятка расшифро-
ванных образцов Прокофьев выбрал причитание и три песни — лириче-
скую, хороводную и свадебную.

Ниже приводятся сведения об уральских песнях, процитированных 
Прокофьевым в балете (Таблица 1).

Как видно из таблицы, подробные данные об исполнителях песен 
«Звёздочка моя ночная» и «Я по жёрдочке шла» не удалось установить 
на основе описи коллекций Кабинета народной музыки и расшифровок, 
хранящихся в РГАЛИ. Однако более ранние их варианты присутствуют 
в сборнике Л. Л. Христиансена «Уральские народные песни», из которого 
следует, что оба образца были изначально записаны в 1943 г. в с. Измо-
деново Белоярского района Свердловской области от А. И. Широковой 
и К. Г. Каштановой [Христиансен 1961, 205, 212]. 

Впервые цитата фольклорного материала в балете возникает в номе-
ре «Встреча Данилы с односельчанами» (№ 4, 1-е действие, 1-я картина). 
В его вступительном разделе композитор использует народную лириче-
скую песню «Звёздочка моя ночная». 

Поэтический текст песни имеет силлабо-тоническую организацию 
стиха, что говорит о его довольно позднем происхождении. Напев же 
оказывается более традиционным и обладает комплексом признаков, 
характерных для стилистики русских протяжных песен. Их типичной 
особенностью является сочетание нескольких фраз, каждая из которых 
имеет свою ладовую опору. Песня в нотации, находившейся в руках ком-
позитора, представлена в двухголосии ленточного типа с эпизодическим 
возникновением трехголосия, порождающего отдельные аккордовые 
комплексы. Расшифровка не дает представления о составе исполнителей, 
однако ее звуковысотные границы (фа–си1) указывают на то, что «Звёз-
дочка моя ночная» была исполнена женской группой хора. Тем не менее, 
широкий диапазон и принципы развития мелодии позволяют сопоста-
вить ее с образцами мужской песенной традиции (ил. 1).

 8 См.: Рабочая книга фонограмм № 1. Научный центр народной музыки имени К. В. Квит- 
ки Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.
 9 Русские народные песни Свердловской области, находящиеся в фонетической записи 
в Кабинете народной музыки Московской консерватории, в расшифровке Б. Смирнова 
и А. Аксёнова, сделанной для С. С. Прокофьева. РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 1. Ед. хр. 1055. 8 л.
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Ил. 1. Лирическая песня «Звёздочка моя ночная» (расшифровка Б. Ф. Смирнова) 11 

Fig. 1. Lyric song “My night star”. Transcript by Boris F. Smirnov

Прокофьев цитирует лишь запев и начало хорового подхвата (часть 
мелодической строфы, соответствующую первой и началу второй строк 
четверостишия), после чего использует варьированный повтор этого же 
фрагмента. Он сохраняет звуковысотные, ритмические и фактурные осо-
бенности песни, но допускает некоторую свободу в изложении напева. 
Первые два проведения темы звучат в партии валторн. 

После краткой связки начинается третье проведение у виолончелей 
и контрабасов. Именно в нем на пятую восьмую приходится секундовый 
ход, соответствующий расшифровке (ил. 2).

 11 РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 1. Ед. хр. 1055. Листы с расшифровками в папке не пронумеро-
ваны, поэтому здесь и далее номер листа не указан.
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В дальнейшем данная тема встречается в ряде других сцен. Ее дра-
матургическая трактовка осложнена тем, что в постановке Ю. Н. Григо-
ровича три из пяти номеров, в которых она используется, купированы 
(в том числе и «Встреча Данилы с односельчанами»). В клавире также от-
сутствуют какие-либо ремарки Прокофьева о действии на сцене. 

Во второй раз мелодия песни «Звёздочка моя ночная» встречается 
почти сразу, в среднем разделе номера «Интермедия — Сцена Северьяна 
с рабочими» (№ 6, 1-е действие, 1-я картина). Здесь от нее сохраняется 
лишь запев. Тема начинается со стремительного тиратного пассажа клар-
нета, продолжают ее медные духовые. Она звучит в двукратном увеличе-
нии в размере 44  и на той же высоте, что в номере «Встреча Данилы с одно-
сельчанами» (нотная запись дана в энгармонически равной тональности).

Тема проводится целиком один раз, затем из нее вычленяется началь-
ный мотив — нисходящее движение по трезвучию в пунктирном ритме. 
Его развитие представляет собой неточную восходящую секвенцию: пер-
вый раз мотив повторяется на полтона выше, приобретая минорный от-
тенок в следующем звене секвенции он и вовсе интервально видоизменя-
ется, будто разрушаясь (ил. 3).

Затем мелодия цитируется в эпизоде «Монолог Данилы и ответ Хозяй-
ки» (№ 22). Здесь вновь используется только запевная часть строфы, ко-
торая звучит на полтона выше, однако в темпо-ритмическом и тембровом 
отношениях данный вариант темы более близок первому проведению. 
Сохраняются и особенности ее строения, в том числе — варьированный 
повтор запева. Смена трехдольного размера на четырехдольный привно-
сит в нее черты марша (ил. 4).

Вновь напев «Звёздочка моя ночная» используется в номере «Севе-
рьян и рабочие. Предостережение Хозяйки» (№ 24, 2-е действие, 4-я кар-
тина), где мелодия почти точно повторяется в том виде, в котором она 
звучала в номере «Интермедия — Сцена Северьяна с рабочими» (ил. 5).

В результате обозначаются две сферы применения темы, связанные 
с образами Данилы и Северьяна. Для первой характерен экспозицион-
ный тип изложения мелодии песни «Звёздочка моя ночная» (внутреннее 
тональное единство, композиция, организованная по принципу стро-
фичности), для второй — развитие напева по принципу мотивной раз-
работки. Порядок чередования вариантов темы позволяет выделить два 
трехчастных блока, имеющих схожую структуру и основанных на взаи-
модействии Данилы с женскими персонажами. В них противопоставле-
ние образных сфер оттеняется номерами, имеющими лирический (лири-
ко-фантастический) характер (Таблица 2).
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Таблица 2. Сопоставление двух трехчастных блоков

Table 2. Comparison of two three-part blocks

№ 4. Встреча Данилы с односельчанами № 22. Монолог Данилы и ответ Хозяйки

№ 5. Сцена и лирический дуэт Катерины с 
Данилой

№ 23. Хозяйка показывает Даниле 
каменный цветок

№ 6. Интермедия 1. Сцена Северьяна 
с рабочими

№ 24. Северьян и рабочие. 
Предостережение Хозяйки

В последний раз мелодия лирической песни «Звёздочка моя ночная» 
звучит в «Уральской рапсодии» (№ 29, 3-е действие, 6-я картина), откры-
вающей ярмарочную сцену — один из эпизодов балета, в которых наибо-
лее красочно проявился национальный колорит. В нем обнаруживаются 
черты контрастно-составной формы, ряд тем которой основан на цита-
тах из фольклора. Номер, несмотря на наличие сопровождающего его 
действия на сцене, в музыкально-драматургическом плане напоминает 
антракт 13. Мелодия песни, с одной стороны, имеет здесь эпизодическое 
значение, так как проводится однократно в разработочной части одного 
из разделов на фоне контрапункта, с другой — в динамическом отноше-
нии она приходится на кульминацию (танцоры в этот момент исполняют 
неистовую массовую пляску). 

Как и в номерах, сюжетно связанных с главным героем, здесь возвра-
щается начальная структура мелодии — тема и ее варьированный по-
втор. Напев записан в размере 24  в двукратном увеличении и звучит на 
большую терцию ниже (в нотации — на уменьшенную кварту). От пер-
вого проведения темы его также отличает окончание мелодии на цело-
тоновом тетрахорде при повторе. Возникает ощущение разомкнутости, 
встречавшееся ранее в обеих сценах Северьяна с рабочими. Соединение 
особенностей двух образно полярных версий темы позволяет сделать 
предположение о том, что композитор трактует ее в данном случае до-
вольно обобщенно (ил. 6):

 13 Самостоятельность данного номера подтверждается фактом вынесения его впослед-
ствии в отдельный опус: «Уральская рапсодия» из балета «Сказ о каменном цветке» для 
большого симфонического оркестра (оp. 128, 1951).
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В результате все случаи использования мелодического материала пес-
ни «Звёздочка моя ночная» связаны с мужскими персонажами. При по-
мощи тембра медных духовых инструментов композитору удалось под-
черкнуть решительный характер напева, заложенный уже в начальном 
нисходящем фанфарном мотиве с пунктирным ритмом, а также в кварто-
вом окончании запева.

Второй этнографический образец, принадлежащий к уральской песен-
ной традиции, лег в основу темы, обозначенной И. В. Нестьевым как тема 
«тоски Катерины» [Нестьев 1973, 563]. Прокофьев использует мелодию 
группового причитания «Восхожо красное мое солнышко». Вверху над рас-
шифровкой Аксёновым отмечено «Причет невесты на фоне хора» (ил. 7):

Ил. 7. Причитание «Восхожо красное моё солнышко»  
(расшифровка А. Н. Аксёнова) 14

Fig. 7. Lamentation “My red sun is rising”. Transcript by Alexey N. Aksyonov

Фактурная реализация группового причитания (элементы ленточного 
многоголосия с эпизодическим возникновением аккордовых созвучий) 
оказывается близкой рассмотренной выше лирической песне, что отра-

 14  РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 1. Ед. хр. 1055.
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жает их региональную общность. Напев основан на двухакцентной сти-
ховой строке с нестабильной цезурой:

В балете впервые тема возникает в сцене «Прощание Катерины с по-
дружками» (№ 8, 1-е действие, 2-я картина), выступая основой крайних 
разделов трехчастной формы. В данном случае примечательно, что ком-
позитор сюжетно вплетает ее в действие, соответствующее этнографиче-
скому контексту бытования песни-источника: напев свадебного причи-
тания невесты и ее подружек звучит в сцене помолвки Катерины и Дани-
лы. Прокофьев использует мелодию только группового причитания (без 
учета сольного) и почти точно цитирует ее, сохраняя как звуковысотные 
особенности, так и счетную единицу (восьмая). Основное изменение — 
приведение напева к стабильному трехдольному метру (ил. 8).

Мелодия звучит у гобоя в сопровождении деревянных духовых и ви-
олончелей с контрабасами. При повторном проведении темы возникает 
небольшая ритмическая вариация с использованием триольной фигуры, 
которая также встречалась в причитании невесты. В репризе напев из-
лагается без изменений.

Дальнейшее развитие темы связано с номером «Где ты, Данилушка?» 
(№ 27, 2-е действие, 5-я картина). На этот раз она звучит в партии струн-
ных. Исходный квинтовый напев Прокофьев транспонирует на тон ниже, 
а также укрупняет счетную единицу в два раза — с восьмой до четверти 
(ил. 9).

Кроме того, композитор более свободно обращается с терцовыми 
удвоениями: в одних случаях он добавляет их, а в других, напротив, со-
кращает. Хроматические контрапунктические подголоски, возникавшие 
ранее и в сцене прощания Катерины с подружками, в этом номере по-
лучают особое развитие, в процессе которого происходит «растворение» 
диатонической основы исконного напева. 

Нисходящие ламентозные секундовые интонации порождают ассоциа  - 
ции с хорами (в прологе и 4-м действии) оперы «Борис Годунов» М. П. Му - 
соргского, а также с «Песней Юродивого», во вступительных тактах ко-
торой эти интонации звучат в трехдольном размере в исполнении струн - 
ных.
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В последний раз тема «тоски Катерины» (напев причитания) встреча-
ется в «Диалоге Катерины с Хозяйкой» (№ 42, 4-е действие, 8-я картина), 
открывая его. В темповом, метроритмическом, тембровом и фактурном 
планах изложение близко номеру «Где ты, Данилушка?»: напев звучит 
в двукратном увеличении в партии струнных с тем же хроматизирован-
ным контрапунктом. Как и в предыдущем случае, нотный текст сопро-
вождается ремаркой dolente ed espress. 16 Однако на этот раз тема воспри-
нимается более напряженно благодаря семантике тональности сибемоль 
минор, в итоге каждое следующее проведение звучит на тон ниже. Драма-
тизм также придают остинатные фигуры в басу (ил. 10).

В результате тема «тоски Катерины» представлена в партитуре балета 
в динамике, отражающей изменения в образе героини в связи с развити-
ем сюжета. Ее заключительное проведение приходится на кульминаци-
онное столкновение двух противоположных женских персонажей (Кате-
рины и Хозяйки Медной горы). 

Музыкальный тематизм «Уральской рапсодии» (№ 29, 3-е действие, 
6-я картина), как уже было сказано выше, основан сразу на нескольких 
фольклорных цитатах. Первая из них — мелодия хороводной песни «Я по 
жёрдочке» — звучит сразу же после небольшого вступления (ил. 11).

В основе песни «Я по жёрдочке шла» лежит двухстрочная строфиче-
ская форма. Образец относится к группе хороводных, организованных 
на основе метроритмического сопоставления разделов по принципу 
«медленно — быстро». Для большинства вариантов этой песни характе-
рен цепной повтор второй строки, однако в данном примере он не на-
блюдается. Каждая из стиховых строк имеет два стабильных акцента. 
Постоянная пульсация в напеве позволяет выделить три восьмивремен-
ных периода, границы которых не совпадают с границами стиха:

Песня реализована в двухголосии ленточного типа. В основе лада ле-
жит большесекстовая ячейка с опорой на нижнем тоне и октавным удво-
ением основного тона. Квинтовый тон выступает в роли побочной опо-

 16 Жалобно и выразительно (итал.).
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ры. Особенностью строя становится вариативность высотного положе-
ния третьей ступени лада (в нижнем голосе мибемоль, в верхнем — ми). 

Прокофьев сохраняет основные метроритмические и звуковысотные 
особенности напева (с пятого такта он излагается на октаву выше). Как 
и  в  ряде других обработок народных песен 17 (например, в песне «Чер-
нец»), он укрупняет строфу в два раза. В данном случае композитор из-
меняет исходную структуру путем ее расширения и дополнения. Проко-
фьев разбивает мелодию на ряд элементов и свободно комбинирует их 
с собственно сочиненными мотивами (ил. 12, 13):

Ил. 12. Вид нотации хороводной песни «Я по жёрдочке шла» в рукописи 18 

Fig. 12. The appearance of the notation of the round dance song  
“I was walking on a perch” in the manuscript

В расшифровке (ил. 12) возле второго такта поставлен крест и над ним 
(строчкой выше) выписаны три такта мелодии. Происхождение данной 
музыкальной фразы вызывает ряд вопросов. Почерк, которым записан 
фрагмент, отличается от остальных. Это позволяет предположить, что 
сам Прокофьев в процессе работы с рукописями таким способом за-
фиксировал одну из своих интонационных находок. Возможна и другая 
версия: фраза представляет собой мелодический вариант напева, допи-
санный «на скорую руку» Аксёновым. Данное заключение можно сделать 

 17 Имеются в виду «Обработки русских народных песен для голоса с фортепиано» 
op. 104.
 18 РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 1. Ед. хр. 1055.
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исходя из того, что оба мелодических оборота имеют ладовое родство — 
приходят к устою соль. Но все же данная версия маловероятна, так как 
структурное расширение композиции в хороводных песнях — явление 
нетипичное, а сам мелодический рельеф фразы не соотносится в интона-
ционном отношении с попевочным словарем песен уральской традиции. 

Структура темы (ил. 13) отлична от цитируемого образца. Ее можно 
представить формулой АВВ1 (где В1 — варьированный повтор). Каждый 
из элементов представлен шестнадцативременной периодичностью. Тем 
самым композитор переосмыслил восьмивременную основу исконного 
напева, предполагающую членение мелодии на три равных музыкально-
временных раздела:

Расшифровка 19  a (b) cd
Номер из балета АВВ1 (abcdcd)

Инструментовка подчеркивает структурное решение тематизма: пер-
вый четырехтакт темы звучит у скрипок и гобоев (сопровождение у аль-
та, виолончелей, контрабасов и английского рожка), далее ее продолжа-
ют флейты, кларнеты (в том числе басовый) и фаготы (на тоническом 
органном пункте у виолончелей и контрабасов). 

В досочиненных фрагментах, а также в партиях других инструментов 
композитор развивает идеи, заложенные в оригинальном напеве: движе-
ние параллельными терциями, в котором прослеживается вариантное 
соотношение ступеней в разных голосах. Помимо измененной третьей, 
он использует пониженные пятую, шестую и седьмую ступени. Приме-
чательно, что Прокофьев был не единственным композитором, подме-
тившим данное специфическое явление русского народного многоголо-
сия,  — ранее в «Весне священной» его уже использовал И. Ф. Стравин-
ский (см., например, часть 1, «Поцелуй земли»: «Игра двух городов»).

Следующее построение повторяет первые три такта предыдущего 
и затем размыкается, модулируя в новую тональность (си мажор с повы-
шенной IV и пониженной VII ступенями). В результате весь раздел, ос-
нованный на мелодии песни «Я по жёрдочке», приобретает черты трех-
частной репризной формы.

 19 Мотив b рассматривается как один из элементов, образующих тему, но при этом не 
является композиционной составляющей аутентичного источника (см. ил. 12).
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Тема второго раздела имеет определенное сходство еще с одним ураль-
ским образцом, нотировку которого Прокофьев имел в своем распоря-
жении. Это свадебная величальная песня «Уж ты, камка, камочка». Она 
имеет двустиховое строение, при этом в музыкальном отношении обе 
части строфы одинаковы. В отличие от предыдущих, цитата здесь менее 
очевидна — мелодически и ритмически тема соответствует лишь пяти 
первым звукам аутентичного напева (ил. 14):

Ил. 14. Сравнение напева песни «Уж ты, камка, камочка» и темы Прокофьева 20

Fig. 14. Comparison of the melody of the song “Oh, you, kamka, little kamka”  
and the theme of Prokofiev

Однако ряд факторов указывает на то, что композитор обратил вни-
мание на некоторые особенности песни. Во-первых, прокофьевская тема, 
как и строка напева, изложена в объеме 2-х тактов, а сам раздел, основан-
ный на ней, имеет черты строфической формы. Во-вторых, в обеих но-
тациях фигурирует размер 54 . В пользу этой идеи свидетельствуют и мел-
кие нюансы: указание метронома (120 ударов в мин.), а также лига между 
третьей и четвертой нотой, соответствующая распеву в песне (ил. 15, 16):

Ил. 15. Свадебная песня «Уж ты, камка, камочка» (расшифровка А. Н. Аксёнова) 21 

Fig. 15. Wedding song “Oh, you, kamka, little kamka”. Transcript by Alexey N. Aksyonov

 20 Для удобства сравнения тема Прокофьева транспонирована в тональность народ-
ной песни (на полтора тона вниз).
 21 РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 1. Ед. хр. 1055.

(Окончание примера см. на след. стр.)
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Обе песни, в отличие от предыдущих, не получили сквозного разви-
тия: хороводная «Я по жёрдочке» не звучит в дальнейшем вовсе, а вели-
чальная «Уж ты, камка, камочка» повторяется только в следующем номе-
ре (№ 31 «Интермедия», 3-е действие, 6-я картина).

* * *
Проанализировав особенности цитирования композитором фольк лор  
ного материала, можно сделать некоторые выводы о специфике его функ-
ционирования в балетной музыке.

Мелодии уральских народных песен и причитания композитор ис-
пользует для создания картин бытовой и праздничной жизни народа. 
Все напевы (как и стилистически близкие к ним севернорусские) в балете 
олицетворяют мир людей и не звучат в сценах с Хозяйкой Медной горы. 
Две из них связаны с характеристиками героев — Данилы, Северьяна 
и Катерины, еще две звучат в массовой народно-праздничной сцене.

Жанры, в большей степени имеющие эмоциональную природу (при-
читание и лирическая песня), послужили основой номеров, создающих 
определенные смысловые акценты в сюжете благодаря своему положе-
нию в драматургии. Их напевы нашли общее структурное решение: ме-
трически нестабильные мелодии приведены к стабильному трехдольно-
му метру, также они приобретают схожее композиционное воплощение, 
основанное на принципе варьирования. Использование народных песен 
в балете отражает присущий композитору метод работы с фольклорным 
материалом. Его принцип основывается на свободном обращении с под-
линными напевами, сквозь которое ощущается неповторимый автор-
ский стиль.

Аббревиатуры

ВДНТ — Всесоюзный Дом народного творчества 
НЦНМ МГК — Научный центр народной музыки имени К. В. Квитки Московской 

государственной консерватории имени П. И. Чайковского
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства

Рукописные источники

Русские народные песни Свердловской области, находящиеся в фонетической запи-
си в Кабинете народной музыки Московской консерватории, в расшифровке 
Б. Смирнова и А. Аксёнова, сделанной для С. С. Прокофьева. РГАЛИ. Ф. 1929. 
Оп. 1. Ед. хр. 1055. 8 л.
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