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Аннотация
Цель. Хоррор как эстетическое явление уже более века удерживает высокий рейтинг популяр-
ности. Зрители, читатели, слушатели разных возрастных групп отдают предпочтение произве-
дениям с элементами хоррора; возникают сообщества и прочего рода объединения любителей 
произведений, в которых чувство страха выбрано основой интриги (Хоррорскоп, Клуб любите-
лей ужасного, Ассоциация авторов хоррора и пр.). Хоррор давно стал предметом конференций 
и дискуссий, что говорит об его актуальности в научной сфере. Как явление синкретического 
свойства, это современное эстетическое явление имеет свою историю, восходящую к древним 
литературным источникам, в которых у реципиента намеренно возбуждается чувство страха. В 
балладе страх является одним из значимых элементов интриги. Автор настоящей статьи пред-
принял попытку выяснить, почему исследователи хоррора не относят балладу к источникам дан-
ного культурно-эстетического явления, несмотря на ряд схожих элементов поэтики. 
Процедура и методы. Ключевым выбран сравнительно-исторический метод. Путём сопоставле-
ния сюжетной, идейной, философской специфики ряда литературных западно-европейских бал-
лад и кинофильмов, относимых к жанру хоррора, были обозначены принципиальные сходства 
и различия литературной баллады и хоррора. На основе полученных результатов намечен эскиз 
классификации художественных параметров баллады и хоррора. 
Результаты. Приведены аргументы относительно того, почему баллада не могла стать источни-
ком для хоррора, несмотря на ряд общих признаков: в силу различия авторской позиции, образ-
ной системы, идейного содержания, этической и философской направленности. 
Теоретическая и/или практическая значимость заключается в раскрытии схожих и различных 
черт поэтики литературной баллады и хоррора, что даёт более полное представление о произ-
ведениях литературы и кино, заключающих в себе элемент ужасного. Полученные результаты 
могут быть использованы как в научных целях, так и в области преподавания. 
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Abstract 
Aim. Horror as an aesthetic phenomenon has maintained a high popularity rating for over a century. 
Viewers, readers, and listeners of different age groups prefer works with horror elements; there ap-
pear communities and other kinds of fan groups for whom the feeling of fear is the basis of intrigue 
(Horrorscope, Club of Horror Lovers, Association of Horror Authors, etc.). Horror has long been the 
subject of conferences and discussions, which indicates its relevance in scientific sphere. As a syncretic 
phenomenon, this modern aesthetic phenomenon has its own history, dating back to ancient literary 
sources, in which the recipient intentionally triggers a feeling of fear. In the ballad, fear is one of the sig-
nificant elements of intrigue. The author of this article has attempted to find out why horror researchers 
do not attribute the ballad to the sources of this cultural and aesthetic phenomenon, despite a number 
of similar elements of poetics.
Methodology. The key research method is the comparative historical one. By comparing the plot, ideo-
logical, and philosophical specifics of a number of literary Western European ballads and films rec-
ognized as the horror genre, the fundamental similarities and differences between the literary ballad 
and horror were identified. Based on the results obtained, a sketch of the classification of the artistic 
parameters of the ballad and horror is outlined. 
Results. The arguments are given that the ballad could not become a source for horror, despite a num-
ber of common features, due to the difference in the author’s position, figurative system, ideological 
content, ethical and philosophical orientation.
Research implications. The article discloses similar and different features of the poetics of literary ballad 
and horror, which gives a more complete picture of the works of literature and cinema containing a horror 
element. The results obtained can be used both for scientific purposes and in the field of teaching. 
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Введение

Баллада – один из древнейших жанров 
западноевропейской литературы, в ос-
нове сюжетов которого лежат коллизии, 
связанные с убийством, детоубийством, 
кровосмешением и т . п ., вызывающие у 
читателя неподдельное чувство страха . 
Исследователи, обращающиеся к этому 
жанру, никогда не упускали из виду гне-
тущую атмосферу, свойственную балла-
де, предвестницу катастрофы . Согласно 
Г . В . Ф . Гегелю, для баллады характерны 
«коллизии, обычно с печальным концом, 
в тоне жуткого, щемящего душу, перехва-
тывающего голос настроения» [1, с . 507] . 
Исследователи более позднего времени 
развивали положения, выдвинутые пред-
шественниками . «С эмоциональной сторо-
ны вышеупомянутый тип характеризуется 

мрачным, меланхолическим или зловещим 
лирическим тоном повествования» [2, 
с . 24–25] . 

Баллада заключает в себе довольно об-
ширный сюжетный комплекс . «Темы и сю-
жеты баллад настолько разнообразны, что 
при желании можно с бо́льшим или мень-
шим основанием произвольно выделять 
любое число балладных групп» [3, с . 9] . 
Тип баллад, созвучных значительному 
корпусу произведений, относимых к хор-
рору, определяется произведениями, где 
присутствует «мифологический элемент», 
т . е . имеется контакт с некими инферналь-
ными силами . О . А . Левченко, обращаясь 
к особенностям балладного сюжета, вы-
деляет в качестве одного из главных при-
знаков фантастику: «элемент чудесного 
возникает на пересечении фабульной ди-
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намики и балладного хронотопа» [4, с . 6 .] . 
Такие баллады разные учёные называют 
мифическими (Н . И . Кравцов [5, с . 177]), 
баллады о сверхъестественном (Г . М . Лоуз 
[6, с . 15]), баллады, «основанные на леген-
де или предании»1 . В такого рода балладах 
чувство страха, доминирующее при пер-
вой встрече с инфернальным существом, 
затем подавляется мощным идейным вы-
плеском эсхатологического порядка . Так, 
Ленора принята Богом, Дикий охотник 
обречён на вечное скитание (Г . А . Бюргер 
«Ленора», «Дикий охотник» соответствен-
но) . В «Дочери лесного царя» И . Г . Гердера 
Олуф из мести умерщвлён роковой геро-
иней; у И . В . Гёте рыбак исчезает в воде, 
первозданной стихии, согласно мнению 
нептунистов («Рыбак»), невеста увлекает 
своего возлюбленного к вечной жизни че-
рез ритуальное сожжение («Коринфская 
невеста»), мальчик «похищен» Лесным ца-
рём («Лесной царь») . 

Ситуация, предоставляемая в балладе 
автором, даёт герою возможность про-
явить себя, выстоять перед испытанием, 
даже если ради этого придётся умереть . 
Ещё И . В . Гёте отмечал: «Герои немецких 
баллад – личности большей частью невы-
дающиеся, зачастую обобщённые, которые 
волею рока втянуты в круговорот событий, 
заставляющий их действовать спонтанно, 
не сообразуясь с обыденно-утилитарными 
требованиями»2 . Таким образом, балладе 
свойственен гибрис – самоуверенное по-
ведение героя, приводящее к резкому по-
вороту его судьбы от счастья к несчастью 
и, как следствие, к катастрофе . Поэтому 
скрытая или явная мораль, заключённая в 
балладе, призывает реципиента к тому, что 
делать до ́лжно или как делать нельзя . 

Казалось бы, исходя даже из этих на 
поверхности лежащих признаков, бал-
ладу можно позиционировать как жанр, 
отвечающий главным критериям хорро-
ра: наличие фантастического элемента, 

1 Handbuch des Volksliedes . Bd . 1 . Die Gattungen des 
Volksliedes / Hrsg . Von R .W .Brendich . München: Fink, 
1973 . P . 37–204 .

2 Гёте И . В ., Шиллер Ф . Переписка: в 2 т . Т . 1 . М .: 
Искусство, 1988 . С . 13–14 .

гибрис, особого рода сюжетная коллизия, 
обобщённость персонажей, приоритетное 
чувство страха . Однако баллада, содержа-
щая в себе элементы ужасного, не только 
никогда не считалась источником хоррора, 
но и не соотносилась с ним (А . Батлер [7], 
К . Кларенс [8] и др .) .

Параметры баллады и хоррора

В балладе и хорроре доминирующая 
эмоция – страх . В данной статье мы не 
станем касаться вопросов, связанных с 
темой ужасного как такового . На этот 
счёт существует ряд научных работ [9–
20] . В нашем случае камнем преткнове-
ния станет не страх как таковой, а то, 
какую функцию он выполняет в хор-
роре и балладе . Согласно утверждению 
Н . Н . Ростовой, «ужас понимается новой 
хоррор-философией не как то, что приво-
дит человека к самому себе, а как то, что 
отвращает его от самого себя, аннулирует 
его, расчищая пространство анонимному 
нечеловеческому миру» [21, с . 44] . 

На наш взгляд, это один из основопола-
гающих факторов, не позволяющих балла-
ду не то чтобы назвать хоррором, но даже 
приблизить к этому явлению . В балладе 
человек устремлён к себе, к осмыслению 
нравственных канонов, переступать ко-
торые – великий грех, ведущий к ката-
строфе (Г . А . Бюргер: «Ленора», «Дикий 
охотник», «Дочь пастора из Таубенхайма»; 
Ф . Шиллер: «Кубок», «Перчатка»; 
У . Вордстворт: «Терн», «Последний из 
стада»; Р . Саути: «Суд Божий над еписко-
пом»; А . Шамиссо: «Игрушка великанши», 
А . С . Пушкин: «Утопленник»; Л . А . Мей: 
«Хозяин», «Русалка», «Вихорь» и многие 
другие .) . Мир в балладе противостоит че-
ловеку лишь тогда, когда тот, преисполнен-
ный самоуверенности и гордыни, решает 
поставить себя в оппозицию по отноше-
нию к установленному Богом порядку ве-
щей . Таким образом, ужас – это результат 
неприятия мира, бунт против него и, как 
следствие, возмездие . 

Иначе дело обстоит с хоррором . 
Несмотря на то, что изначально цель авто-
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ра хоррора – напугать зрителя, ввести его в 
оцепенение, страх далеко не всегда являет-
ся доминирующей эмоцией . А . В . Павлов, 
исследуя монографию С . Корд [22], посвя-
щённую фильму «Хижина в лесу», отмеча-
ет: «Суть хоррора в том, уверяет нас Корд, 
что от него никто никогда не бывает на-
пуган достаточно . Именно поэтому герои 
ужасов попадают во всё новые неприятно-
сти . Идут туда, куда не следовало бы идти 
(здесь уместно вспомнить приведённые 
выше слова Гёте о спонтанных действиях 
героев баллад . – А. К.) . Это же касается 
и зрителя . Хоррор, утверждает Сюзанна 
Корд, на самом деле не так уж и пугает . 
Поэтому типичный фильм ужасов – это не 
страх, а знакомство . Один и тот же персо-
наж снова и снова подвергается одним и 
тем же испытаниям . “Хижина в лесу” – яр-
кое доказательство тезисов Корд»1 .

По мнению Н . Н . Ростовой, в хорро-
ре «иная жизнь и иная “субъективность” 
видятся …  не как возможный участник 
диалога с человеческим разумом, а как то, 
что должно привести человека в ужас от 
посягательства на его привилегию быть 
центром мироздания и самого себя» [21, 
с . 46] . В балладе должно привести в ужас 
возмездие за посягательство на то, чтобы 
стать центром мироздания .

И в балладе, и в хорроре действуют ин-
фернальные существа . В балладе они не та-
кие уж и страшные: «Баллада … не держит 
нас слишком долго в неприятном напряже-
нии» [23, с . 562] . Авторы баллад бо́льшее 
внимание уделяют не натуралистичному 
описанию, например, разлагающегося тру-
па, а атрибутике мёртвого: появление из 
воды (мира духов), погребальное одеяние, 
странные речи и т . п . Исключением здесь 
может быть Утопленник из одноимённой 
«простонародной сказки» А . С . Пушкина . 
Их внешность обманчива, они опасны, 
но на вид не бывают вызывающе отвра-
тительными, особенно если речь идёт о 
долгожданном друге или магии соблаз-

1 Павлов А . В . «Фильмы ужасов всегда знают, что 
мы делали прошлым летом»: хоррор, философия 
и «Хижина в лесу» [Рецензия] // Galactica Media: 
Journal of Media Studies . 2014 . № 6 (1) . С . 284 . 

нения («Ленора», «Коринфская невеста», 
«Рыбак» и т . д .) . 

Инфернальные герои хоррора большей 
частью на вид отвратительны . Их внеш-
ность содержит некий изъян, как у кельт- 
ских фейри . Это может быть обожжён-
ная кожа (Фредди Крюгер), следы разло-
жения (зомби), мутации (Галя из фильма 
«После Чернобыля», участники экспеди-
ции («Тайна перевала Дятлова», чудовища 
из «Хижины в лесу»), метаморфозы (герои 
«Логова белого червя», «Тайна перевала 
Дятлова», «Диггеры»)) . В редких случа-
ях инфернальные герои баллад обретают 
устрашающий вид, как, например, это про-
исходит с Вильгельмом из «Леноры» . Но 
даже несмотря на жуткую внешность по-
добного рода героев, их фантастическую 
мощь, даже при условии смерти несчастно-
го, попавшего под влияние этих сил, мир 
не теряет своей гармонии и своего глубо-
кого смысла – жизнь не ступает на стезю 
катастроф . Для хоррора «жизнь есть не-
счастный случай и катастрофа» [21, с . 53] .

Н . Н . Ростова, ссылаясь на мнение аме-
риканского исследователя Р . Ч . Такера, 
так характеризует ситуацию, породив-
шую хоррор и объясняющую его небыва-
лую популярность: «Оккультная филосо-
фия … имеет дело с непостижимым . Но 
это непостижимое – не то же, что сверхъ- 
естественное, ибо о каком сверхъесте-
ственном может идти речь после смерти 
Бога . Новый оккультизм – не прежний 
оккультизм . В чём же разница? Если ок-
культизм старый связан с тайным знанием 
о явленном мире, то новый оккультизм –  
с явленным знанием о сокрытом мире . 
Иначе говоря, новая оккультная филосо-
фия призвана раскрыть принципиальную 
сокрытость мира . Мир сокрыт и непости-
жим . Какова же природа этой непостижи-
мости вне Бога? Если XX в . заменил Бога 
сакральным, то XXI в . сакральное заменя-
ет катастрофами» [21, с . 50] . 

В балладе Бог никогда не умирает . 
Вечный, незыблемый Абсолют, он высту-
пает гарантом гармонии и миропорядка, 
где человек – высшая ценность . Персонаж 
не противопоставляется сакральному 
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миру, а является значимой его частью . В 
некоторых балладах Бог горько-иронично 
выполняет пожелания героя . Например, 
в «Леноре» Бюргера девушка, в состоя-
нии аффекта хуля Бога, уже считала себя  
мёртвой:

− O Mutter, Mutter! Hin ist hin! 
Verloren ist verloren! 
Der Tod, der Tod ist mein Gewinn! 
O wär ich nie geboren!
Lisch aus, mein Licht, auf ewig aus!
Stirb hin, stirb hin in Nacht und Graus!
Bei Gott ist kein Erbarmen .
O weh, o weh mir Armen!1

(− О мама, мама! Прочь! Всё прочь! Что поте-
ряно, то потеряно! Смерть, смерть – мой удел! Ах, 
зачем я родилась на свет? Померкни, свет, погасни 
навек! Умри, умри в ночи, в леденящем ужасе! Бог 
безжалостен . О горе, о горе на мои плечи (перевод 
наш . – А. К.) .

Ленора умирает, но Бог прощает её:
Des Leibes bist du ledig; 
Gott sei der Seele gnädig!2

(Тело твоё освобождено; Бог простит твою 
душу!) (перевод наш . – А. К.) .

Подобно хоррору, баллада признана на-
пугать читателя / слушателя . Но страх – не 
цель, а средство как можно сильнее воз-
действовать на эмоции, чтобы реципиент 
ощутил катарсис . Здесь баллада сродни 
трагедии (у хоррора тоже есть точка со-
прикосновения с трагедией – современный 
зритель идёт смотреть вариацию заведомо 
известной сюжетной модели подобно тому, 
как древний эллин шёл смотреть интер-
претацию знакомого ему мифологическо-
го сюжета) . Хоррор также призван напу-
гать зрителя, и сопереживание поочерёдно 
погибающим жуткой смертью героям как 
бы запланировано изначально . Но катар-
сиса они не вызывают, т . к . им не присущ 
экзистенциальный выбор, даже если он не 
осознанный . Другое дело – герои баллад: 
девушка добровольно отправляется в путь 
1 Die hundert besten Gedichte der deutschen Sprache / 

ausgew . von R . M . Meyer . Berlin: Thalacker, 1913 . P . 7 .
2 Ibid . P . 13 .

с мёртвым («Ленора» Г . А . Бюргера), юно-
ша проводит ночь с мёртвой («Коринфская 
невеста» И . В . Гёте), храмовая жрица до-
бровольно сгорает в погребальном пламе-
ни костра своего возлюбленного («Бог и 
баядера» И . В . Гёте), молодой монах ожив-
ляет мёртвую («Заклинание» Г . Гейне), кре-
стьянин, струсив, вопреки этическим нор-
мам пускает утопленника плыть дальше по 
реке («Утопленник» А . С . Пушкина) и т . д . 
Герои хоррора идут на контакт с мёртвым 
или иным персонажем инфернальной при-
роды вопреки своему желанию . Для них 
это вынужденная необходимость, и они де-
лают всё, чтобы избавиться от такого рода 
«попутчиков», ибо иначе они погибнут . 
Смерть для героев хоррора – самое страш-
ное, что может с ними произойти. Героям 
баллад присуща жертвенность во имя сво-
его идеала, будь то вопросы любви, чести 
или какие-то иные . Такие ситуации ста-
вят героя перед судьбоносным выбором, 
и вопрос о спасении жизни не является 
ключевым . В балладе смерть – этап иници-
ации, перерождения, т . к . есть вещи по-
страшнее смерти – возмездие за преступ- 
ление извечных этических законов, что 
ведёт к бесчестью, проклятью или проще-
нию, следствием чего являются муки сове-
сти . 

Жертвенность присуща и героям хорро-
ра, но, как правило, эти жертвы бессмыс-
ленные, они не влияют на ход событий 
(«Хижина в лесу», «Диггеры») . В хорроре 
события выстраивает не рок, который по-
велевает и богами, а некие инфернальные 
сущности или маньяки, на которых может 
быть найдена вполне себе реальная управа . 

Таким образом, при довольно близком 
внешнем сходстве баллада и хоррор – явле-
ния не одной природы и имеют ряд карди-
нальных различий внутреннего порядка . 
Из сопоставительного рассмотрения неко-
торых параметров баллады и хоррора, мы 
получили следующие результаты (табл . 1) .
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Заключение

Подводя итоги, отметим, что баллада ни-
как не могла стать основой хоррора даже при 
условии наличия схожих, а порой и одина-
ковых мотивов . Слишком разные цели у ав-
торов баллад и сценаристов медиахорроров . 
Поэтому правы исследователи хоррора, не 

упоминая балладу в числе источников этого 
эстетического явления . Хоррор может вклю-
чать в себя балладный элемент, который 
встречается в готическом романе (один из 
главных источников хоррора), согласно кото-
рому гармонично сочетаются последователь-
ное повествование и балладная тревожность .
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