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Статья посвящена одному из самых неоднозначных произведений Сергея Прокофье-
ва — вокальной сказке «Гадкий утенок» (1915) на сюжет Ганса Христиана Андерсена. 
Ранний вокально-инструментальный эксперимент композитора стал истоком его опер-
ного стиля и оказал непосредственное влияние на последующие сочинения, в частности 
оперы «Игрок» (1916) и «Война и мир» (1941–1946). Особенности жанра, формы и музы-
кального языка опуса ставят перед исследователями ряд вопросов, поиск ответов на ко-
торые длится по сей день. В центре данной статьи проблема музыкального воплощения 
первоисточника, в котором налицо жанровые и стилистические смешения. Анализ со-
чинения помещен в биографический контекст с учетом творческих параллелей и опоры 
на традиции композиторов-предшественников. На основе изучения эпистолярного на-
следия Прокофьева, отзывов современников и фундаментальных работ отечественных 
исследователей в тексте статьи раскрываются особенности жанровой системы, компо-
зиционной структуры и музыкальной лексики вокальной сказки «Гадкий утенок». Так-
же рассматривается специфически претворенный в сочинении метод интонационного 
воплощения, идущий от вокальной традиции Модеста Мусоргского, и отмечается на-
личие своеобразного диалога с творчеством Мориса Равеля.
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The article is devoted to one of Sergei Prokofiev’s most controversial works, the vocal fairy 
tale “The Ugly Duckling”, based on a story by Hans Christian Andersen (1915). The compos-
er’s early experiments with vocals and instruments formed the foundation of his opera style 
and had a direct influence on his later works, in particular “The Gambler” (1916) and “War 
and Peace” (1941–1946). The peculiarities of the genre, form, and musical language of the opus 
have given researchers a number of questions, the answers to which continue to be sought. 
The article focuses on the problem of working with a primary source and its musical embodi-
ment, which is characterized by a certain mixture of genre and stylistic. The analysis is placed 
in a biographical context, taking into account creative parallels and reliance on the traditions 
of predecessor composers. Based on the study of Prokofiev’s epistolary heritage, reviews of 
contemporaries and fundamental works of Russian researchers, the article reveals the features 
of the genre system, compositional structure, and musical vocabulary of the vocal fairy tale 
“The Ugly Duckling”. The specific method of intonation used in the work, which comes from 
the vocal tradition of Modest Mussorgsky, is also discussed, and the existence of a peculiar 
dialogue with the works of Maurice Ravel is denoted.
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Сергей Прокофьев питал особую любовь 
к превращению сказочных сюжетов в зву-
чащие миры, его интересовали сказки раз-
ных культур. В фантастической вселенной 
композитора соседствуют герои из произве-
дений Карло Гоцци и Шарля Перро с персо-
нажами сказов Павла Бажова и образами, 
навеянными русским фольклором. К ска-
зочной тематике Прокофьев обращался на 
протяжении всего творческого пути: со вре-
мен окончания консерватории и до послед-
него десятилетия своей жизни.

Первой сказкой, воплощенной в звуках, 
стал «Гадкий утенок» на сюжет Ганса Хри-
стиана Андерсена. Опус создавался осенью 
1914 года и первоначально задумывался 
как романс, посвященный юношескому ув-
лечению композитора — Нине Мещерской. 
Именно с легкой подачи ее подруг и роди-
лась идея вокальной сказки: «Они тотчас же 
прозвали некрасивого Сережу Прокофьева: 
“Ниночкин Гадкий утенок”. Прозвище вы-
звало ответную реплику Прокофьева <…> : 
“Подожди, придет время, и я тоже вырасту 
в лебедя…”» [10, 102]. Наличие автобиогра-
фического подтекста в сочинении отмечали 
и старшие современники композитора. По-

сле премьеры произведения, которая состо-
ялась 17 (30) января 1915 года1, в журнале 
«Музыка» вышла рецензия Бориса Асафье-
ва. Ее автор, сетуя на недостаточную за-
вершенность «Утенка», писал: «Для многих 
и сам Прокофьев — гадкий утенок. И кто 
знает, может быть, оттого не удался ему 
конец сказки, что еще впереди его превра-
щение в лебедя, то есть полный расцвет его 
таланта и самопознания» [1, 89]. Через два 
года на литературно-музыкальном вечере 
Надежды Добычиной сочинение услышал 
Максим Горький. Об этом событии пишет 
в своей монографии И. Нестьев: «Алексей 
Максимович отнесся к Прокофьеву с друже-
ским вниманием: искренне смеялся над фа-
готным скерцо, внимательно слушал “Гадко-

  Впервые «Гадкий утенок» прозвучал в Малом зале 
Московской консерватории в исполнении Анны 
Жеребцовой-Андреевой, за роялем был автор. Про-
кофьев вспоминает: «Его пела Анна Григорьевна, 
я аккомпанировал. Анна Григорьевна изучила его 
с нежной заботливостью, пела хорошо. Мы рассчи-
тывали на большой успех, но успех был средний, 
публика не очень разобралась, хотя многие выра-
жали свои восторги» [12, 542].
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го утенка” и нашел в нем некий автобиогра-
фический подтекст (“…а ведь это он про себя 
написал, про себя!”)» [10, 153].

Скрытый смысл сказки Андерсена во мно-
гом резонировал с биографическими под-
робностями жизни Прокофьева, а именно 
с непониманием, которое преследовало ком-
позитора в молодые годы. Старшие коллеги 
несерьезно относились к его смелым экспери-
ментам: Сергей Рахманинов называл ранние 
прокофьевские произведения «музыкальным 
озорством» [6, 456], а Николай Метнер не ску-
пился на более резкие высказывания и го-
ворил: «Если это музыка, то я не музыкант» 
[14, 158]. Для полноты картины можно об-
ратиться к воспоминаниям Асафьева о том, 
как проходили консерваторские концерты: 
«При каждом выступлении Прокофьева боль-
шая часть критики изощрялась в глумлении, 
как это обычно бывает при появлении ярко-
го и смелого таланта» [2, 16]. Особенно поте-
шались в своих рецензиях Леонид Сабанеев 
и Николай Бернштейн. Последний писал: 
«Молодым композиторам я надел бы смири-
тельную рубаху. Вот как следует поступать 
с молодым Прокофьевым, принимая в нем 
наличность творческого дарования» [2, 17].

Близкая композитору идея неприятия са-
мобытной личности окружающими в процес-
се сочинения обретала все более развернутую 
форму. В январе 1915 года Прокофьев сообщал 
в письме Держановскому: «Я осенью написал 
романище страниц в пятнадцать на сказку 
Андерсена “О гадком утенке”» [10, 122]. Мно-
гие исследователи отмечали выход за преде-
лы первоначально выбранного жанра. На-
пример, И. Мартынов в своей книге «Сергей 
Прокофьев. Жизнь и творчество» пишет: «Это 
не обычная для романса зарисовка состояния, 
а широко развернутый парафраз знаменитой 
сказки Андерсена» [7, 124]. Действительно, 
парафраз — либретто — отличается от точ-
ного перевода. Прокофьев придает истории 
более сжатый и динамичный вид: он сокра-
щает текст, отбирая наиболее существенные 
эпизоды и оставляя только те узловые момен-
ты, которые способствуют точной психологи-
ческой обрисовке героя. Из всех перипетий 
композитор выделяет встречи с индейским 
петухом, дикими утками, охотниками и собы-
тия на замерзающем озере. Остальные несча-
стья, постигшие утенка, Прокофьев заменяет 
общими фразами: «Чего только не вытерпел 
он за эту страшную осень!.. Было бы слишком 
грустно рассказывать о тех лишеньях, какие 
вынес он в эту зиму!».

Подобные изменения способствуют не-
прерывности развития сквозной драматур-
гии сказки, которая несет в себе два уровня, 
воплощающих идею постепенного преобра-
жения. На микроуровне развивается линия 
превращения гадкого утенка в прекрасного 
лебедя. Параллельно с ней на макроуровне 
происходит усиливающая метафоричность 
повествования смена времен года — от лета 
через осеннее увядание и холодный зимний 
сон до весеннего пробуждения природы.

Насыщенный событиями сюжет сказки 
требовал развернутой формы, внутри кото-
рой могли бы сочетаться стремительно ме-
няющиеся образы и  состояния. Композиция 
«Гадкого утенка» отличается особой свободой 
и мозаичностью, подчиняясь последователь-
ному раскрытию текста. Главенство вербаль-
ного ряда обусловливает стремительное раз-
вертывание разнохарактерных эпизодов на 
протяжении всей сказки, однако в сквозном 
строении сочинения при всей контрастности 
составляющих его эпизодов возможно распоз-
нать логику трехчастной репризной формы.

Трехчастность образуется за счет нали-
чия тональных арок и лейтмотивов. Среди 
них можно выделить три самых значитель-
ных: обрамляющую всю композицию тему 
«тепла и света»2, лейтмотив гадкого утенка 
и  мотив его скитаний. Первая тема появля-
ется в начале повествования после неболь-
шого пролога (ц. 1)3.

Она открывает экспозиционный раздел 
и предваряет знакомство слушателя с героя-
ми сказки: матерью-уткой, утятами, курами, 
испанской уткой, птичками и индейским пе-
тухом. Среди них представлен портрет самого 
гадкого утенка, сотканный из ламентозных 
интонаций. Впервые он дан косвенно: «По-
следний утенок был очень некрасив, без пе-
рьев, на длинных ногах» (ц. 7), а затем через 
его собственную реплику, которая становится 
лейтмотивом главного героя и будет появ-
ляться на протяжении всей сказки как напо-
минание о перенесенных страданиях: «Это от 
того, что я такой гадкий…» (ц. 20, т. 6).

Масштабный экспозиционный раздел со-
вмещает в себе портретирование с интенсив-
ным развитием, наполненным короткими 

2 Так называет эту тему Н. Рогожина в своей книге 
«Романсы и песни С. C. Прокофьева» [13, 46].
3 Существуют две редакции «Гадкого утенка» для 
голоса и фортепиано. В данной статье цифры 
указаны по второй, наиболее распространенной 
редакции [11]. 
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Нотный пример 1

С. Прокофьев. «Гадкий утенок», 1915
Тема «тепла и света»

Нотный пример 2

С. Прокофьев. «Гадкий утенок», 1915
Лейтмотив гадкого утенка

жанровыми эпизодами. Он сменяется более 
емкой серединой — унылым леденеющим 
пейзажем, на фоне которого продолжается 
череда злоключений утенка. Событийная 
линия внутри среднего раздела скрепляется 
локальным мотивом скитаний (ц. 27).

Нотный пример 3

С. Прокофьев. «Гадкий утенок», 1915
Мотив скитаний

Он действует только в этой части сказки 
и создает тематическую арку, обрамляя сце-
ны с охотниками, собаками и замерзающим 
озером (ц. 27; ц. 34).

Картина ледяного царства растворяется 
с возвращением темы «тепла и света» («Од-

нажды солнышко пригрело землю своими 
теплыми лучами…», ц. 35), что создает то-
нальную и тематическую репризу. Возвещая 
о приходе весны, тема перетекает в карти-
ну цветущего сада с появлением лебедей. 
На пути к коде резюмируются все основные 
эмоциональные центры произведения: вновь 
появляется пережитое утенком чувство стра-
ха, воспоминания о зимних скитаниях, ощу-
щение бессилия, которое сопровождается 
лейтмотивом главного героя («потому что 
он такой гадкий…»). Рост психологического 
напряжения приводит к кульминации, ко-
торая должна стать трагической: «”Убейте 
меня…” — сказал утенок» (ц. 43). Однако ис-
ход событий оборачивается чудом и приводит 
к высшей точке драматургического разви-
тия — преображению главного героя. Кода-
апофеоз — это своеобразный гимн красоте, 
который объединяет сразу две важнейшие 
аллюзии: тему «тепла и света» и лейтмотив 
гадкого утенка. Они словно находят собствен-
ное отражение в этой тематической арке.

Помимо изменений в драматургической 
линии повествования преобразования ка-
саются и литературного языка. Прокофьев 
делает его более лаконичным и заострен-
ным, укорачивая фразы и заменяя слова та-
ким образом, что прозаический текст сказки 
ритмизуется и приобретает «стихоподобные 
черты» [5, 168]. За счет тщательного отбора 
средств вербальные фразы становятся эмо-
ционально выразительными и интонацион-
но рельефными. О прокофьевском характере 
работы со словом А. Бояринцева пишет как 
о создании «музыкальной транскрипции» 
актерской реплики на основе анализа звуко-
высотных, ритмических и тембровых ее па-
раметров [3, 17].

Музыкальное претворение адаптирован-
ного текста происходит в специфической для 
романса вокальной манере, которую Про-
кофьев называет «новым оперным стилем» 
[12, 518]. Его суть заключается в воспроизве-
дении всех нюансов текста в вокальной пар-
тии, чья особая выразительность отражает 
быстрые эмоциональные переключения ге-
роя и стремительную смену обстановки, в ко-
торой он находится. Пластическая вырази-
тельность слова позволяет создавать разноха-
рактерные образы, представленные в сказке, 
и превращает произведение в театр одного 
актера. Е. Долинская указывает на то, что 
«Гадкий утенок» по всем параметрам соответ-
ствует жанру монооперы [4, 35]. Исследова-
тель подчеркивает, что «в  “Утенке” … вока-
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лист, прежде всего актер, исполняющий роли 
всех участников сказки. Как и в опере, актер-
вокалист принимает облик действующих лиц 
путем вхождения в их интонационные маски: 
утки, индейского петуха, птиц, лебедей, охот-
ников, собаки и прочее» [там же, 40].

Идея с воплощением оперного стиля 
в «Утенке» неразрывно связана с творче-
ством Модеста Мусоргского. «Этот стиль — 
новый в моих сочинениях. Но он назревает 
уже больше года. Идея пришла полтора года 
назад в Лондоне во время слушания сце-
ны в корчме из “Бориса Годунова”», — пи-
шет Прокофьев в своем дневнике [12, 501]. 
В вокальной сказке ясно ощутимо влияние 
сценической разговорной речи, которой Му-
соргский дал название «осмысленно/оправ-
данной» мелодии [8, 192]. Речитативно-де-
кламационные интонации сближают «Гад-
кого утенка» с вокальным циклом «Детская» 
(1872), где отражаются не только речевые 
особенности, но и весь спектр эмоционально-
го строя детской психологии. Более подроб-
ное сравнение приемов звукового воплоще-
ния образов двух произведений дает в сво-
ем исследовании Н. Рогожина [13], рассма-
тривая не только вокальную специфику, но 
и гармоническую сторону сочинений.

При всей искусной нюансировке вокальной 
линии «Утенка» роднит с «Детской» не менее 
важное значение партии фортепиано — она 
превращается в равнозначного участника 
действия, который дополняет музыкальное 
пространство смыслами и раскрывает тонко-
сти психологических состояний героя.

Фрагментарность структуры сочинения, 
чередование эмоционально напряженных 
и жанровых эпизодов расширяют диапазон 
функций инструментальной партии. Во вре-
мя жанровых сцен на первый план выходит 
ее изобразительно-колористическая сторона, 
которую составляют комплекс «птичьих» мо-
тивов, имитация звуков охотничьих выстре-
лов, иллюстрация погони собак и удивитель-
ная по красоте картина замерзающего озера. 
Форшлаги, стаккато и скачки, диссонантные 
созвучия и короткое дыхание делают прак-
тически зримым пернатое население сказки. 
Лишь половине персонажей дана характери-
стика с помощью вербального ряда: утенок, 
цыплята, мама-утка, соседка и дикие утки 
наделены краткой прямой речью, состоящей 
из отдельных фраз. Остальная часть живот-
ного мира (индейский петух, птички, лебеди, 
собаки) охарактеризована чисто инструмен-
тальными средствами. Атмосфера заледе-

невшего озера, напротив, создана с помощью 
фактурной минимализации: нисходящих 
хроматических линий параллельных созву-
чий на фоне остинатного баса, создающих фо-
нический эффект пустоты.

Функция фортепианной партии как психо-
логического подтекста проявляется в моменты 
эмоциональной обостренности: «семенящие» 
тревожные остинато передают страх, расте-
рянность и метания маленького существа, 
преследуемого враждебным окружением. 
Музыкальная ткань графична, точна в штри-
хах и многообразна по фактурному рисунку 
и пластике фраз. Непрерывная сквозная ли-
ния вокальной сказки выстраивается на ос-
нове агогических нюансов, эксцентричного 
акцентирования и быстрых переходов между 
динамическими градациями. Слово одинако-
во рельефно отражается как в вокальной, так 
и в инструментальной партии. Психологиче-
ская выразительность и почти осязаемая ре-
алистичность переживаний персонажей рож-
дается из сочетания текста и подтекста: если 
вокальная линия передает повествование на 
более конкретном уровне, то фортепианная 
партия обобщает образ и создает атмосферу 
или эмоциональную реакцию.

В отношении сочетания жанровой коло-
ристичности и психологичности фортепиан-
ной партии с напевно-речевой декламацией 
«Гадкий утенок» сравним с еще одним пред-
шествующим циклом — «Естественными 
историями» Мориса Равеля на тексты Жюля 
Ренара (1906). В этом произведении дан ряд 
аллегорических сюжетных зарисовок живот-
ного мира через использование приемов так 
называемой «вокальной прозы». Прокофьев 
был знаком с этим сочинением — он мог слы-
шать цикл на одном из «Вечеров современной 
музыки» в октябре 1907 года. Сходство музы-
кальных приемов в двух циклах отмечал еще 
И. Нестьев: «У Мориса Равеля, с которым ему 
не раз приходилось встречаться лично, Про-
кофьев высоко ценил тембровую выдумку, 
тонкий юмор, поэзию детства. Тяготение Ра-
веля к чуть ироническому омузыкалению ре-
чевой прозы столь же характерно и для Про-
кофьева (напрашивается сравнение “Гадкого 
утенка” с остроумно сказочным минимализ-
мом “Естественных историй”)» [10, 611].

«Тембровая выдумка», о которой говорит 
Нестьев, проявилась в вокальной сказке Про-
кофьева в виде воплощения оркестровых тем-
бров в фортепианной фактуре. Раскрытию 
богатства красок рояля способствовали ре-
гистровые переключения, дополненные оби-



98 Искусство, культура 

и гуманитарное знание

Художественное образование и наука. 2023. № 2

4 Оркестровый вариант был создан в 1925 году. 
Премьера состоялась 24 октября в Париже под 
управлением Рене Эммануэля Батона.

лием штрихов и технических приемов. Тем-
бровое разнообразие, заключенное в партии 
одного инструмента, побудило певицу Нину 
Кошиц просить композитора о создании для 
нее оркестрового варианта произведения4.

Вокальная сказка «Гадкий утенок» — со-
чинение новаторское во многих аспектах: 
необычен жанр, своеобразна форма и специ-
фичен музыкальный язык. Целая история 
с изобилием разнохарактерных персонажей 
и длинной чередой странствий и гонений 
находится на стыке между романсом и моно-
оперой. Четкое жанровое определение сказ-

ке дать сложно: этот опус обнаруживает па-
раллели с разными вокальными циклами 
и оперой, но при этом остается уникальным 
по своим параметрам.

Николай Мясковский писал о «Гадком 
утенке»: «Сказка длинная, но повествова-
тельный характер ее так ловко проведен, 
крайне разнообразные по изложению — от-
сюда и по рисунку — элементы ее так спаяны 
и прочно объединены, что в целом впечатле-
ние остается законченное и отнюдь не томи-
тельное» [9, 52]. Яркое, как лоскутное одея-
ло, звуковое воплощение сказочного мира 
сочетает в себе театральность, образную вы-
разительность и красочность мимолетных 
сценок, превращая историю о гадком утенке 
в многогранное музыкальное полотно.
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