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Аннотация. Выявление художественных смыслов – насущная потребность му-
зыкантов и любителей музыки. Она обусловливает музыкально‑исполнитель-
скую и слушательскую деятельность, проникает в педагогический процесс. 
Ненадёжность в этом отношении интуиции заставляет искать более рацио-
нальные способы постижения смысловой стороны опуса – анализ. В отличие 
от применения его в сфере инструментализма, в области вокального творчества 
он имеет иное целеполагание – характеристику художественного содержания 
синтетического, словесно‑музыкального, произведения. Предлагаемый алгоритм 
анализа состоит в последовательном переходе от образно‑художественных черт 
словесного первоисточника (лексики, фоники, метроритмики, фразеологии и т.д.) 
к образно‑художественным особенностям музыкальной стороны произведения 
(предварительной работе композитора со словесным оригиналом и использова-
нию специфически музыкальных ресурсов: звука, средств музыкальной выра-
зительности, музыкальной интонации и др.), впоследствии ведущем к художе-
ственному содержанию целостного синтетического произведения. На последней 
ступени устанавливается модель взаимодействия словесного и музыкального 
рядов в синтетическом целом: их гармония, вносимая композитором смысловая 
акцентуация, противоречие. Утверждается эффективность выхода аналитика 
за пределы анализируемого произведения в более широкие контексты.

Ключевые слова: вокальное произведение, теория музыкального содержания, 
слово и музыка, анализ художественного содержания, музыкально‑педагогиче-
ский процесс, обучение.
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Abstract. Identifying artistic meanings is an urgent need for musicians and music 
lovers. It determines musical‑performing and listening activities, penetrates into 
the pedagogical process. The unreliability of intuition in this respect forces us to look 
for more rational ways to comprehend the semantic side of the opus‑analysis. In contrast 
to its application in the field of instrumentalism, in the field of vocal creativity it has 
a different purpose – the characterization of the artistic content of a synthetic work as 
verbal and musical. The proposed analysis algorithm consists in a sequential transition 
from the figurative and artistic features of the verbal primary source (vocabulary, 
phonics, metrorhythmics, phraseology, etc.) to the figurative and artistic features 
of the musical side of the work (the composer’s preliminary work with the verbal original 
and the use of specific musical resources – sound, means of musical expression, musical 
intonation, etc.), which subsequently leads to the artistic content of a complete synthetic 
work. At the last stage, a model of interaction between the verbal and musical series 
in a synthetic whole is established: their harmony, semantic accentuation introduced 
by the composer, and contradiction. The article asserts the effectiveness of the analyst’s 
going beyond the limits of the analyzed work to broader contexts.

Keywords: vocal work, theory of musical content, word and music, analysis of artistic 
content, musical pedagogical process, training.
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Введение

Существование художественного 
произведения в социуме неотъемлемо 
от выявления в нём художественных 
смыслов. Последнее обусловливает музы-
кально‑исполнительскую деятельность. 
Разучивая избранное для своего репер-
туара произведение, исполнитель отыс‑
кивает собственную интерпретацию, 
постоянно упираясь в краеугольный воп-
рос: о чём же оно? Не умея найти на не-
го осознанный ответ, он нередко уповает 
на интуицию, которая способна озарить 
верным решением, но столь же легко 
и непредсказуемо может и подвести. Тем 
самым насущной задачей для него всё же 
оказывается подключение аналитически 
добытых представлений о содержании 
осваиваемого опуса.

Таковые неизбежны и в интеллек-
туально‑творческой работе, которую 
при общении с музыкой совершает слу-
шатель, постигающий как совершенно 
новое для него произведение, так и хоро-
шо, казалось бы, известное. Как и любая 
задача проникновения в суть явления, 
восприятие музыкального феномена 
не может при этом обойтись без аналити-
ческих усилий.

Наконец, как показывает опыт, уме-
ние анализировать содержательную сто-
рону музыки востребовано и в реалиях 
современного музыкально‑педагогиче-
ского процесса. Включённые в него уча-
щийся и педагог оказываются перед по-
требностью обучения аналитическим 
процедурам (учителем) и совершения 
аналитических действий (учеником).

Аналитический подход к музыке 
используется давно и успешно. Здесь 
он разветвлён на такие виды, как гармо-
нический, полифонический, фактурный, 
композиционный и др. При этом в каж-
дом виде вырабатывается определённый 

алгоритм – последование ряда процедур, 
вскрывающих те или иные закономерно-
сти произведения. Так, в гармоническом 
анализе устанавливаются особенности 
избранной композитором звуковысот-
ной системы, ладотональные события 
(отклонения и модуляции), аккордовые 
средства, приоритетные гармонические 
комплексы, соответствующие стилевые 
маркеры (скажем, «именные гармонии»). 
Полифонический анализ позволяет об-
наружить использованные композито-
ром фактурные модели, полифонические 
приёмы, структурные элементы полифо-
нической ткани и характер их взаимоот-
ношений, поэтапное выстраивание общей 
полифонической композиции.

Свои задачи решают и другие виды 
анализа. К названным выше добавим, 
например, хорошо известный в образо-
вательной среде исполнительский ана-
лиз – постановку исполнительских задач, 
выявление исполнительских трудностей, 
построение плана работы над произведе-
нием. Не секрет, однако, что в общепри-
нятых видах анализа художественная 
сторона произведения в лучшем случае 
получает весьма общую, порой схемати-
зированную характеристику и не расце-
нивается (да и не должна расценивать-
ся) как главная проблема произведения 
искусства. Выясняется, что тщательное 
«рассматривание» музыкального про-
изведения под тем или иным углом 
зрения редко выводит аналитика 
в сферу художественной образности, 
которая, собственно, основополагающа 
как для музыканта‑профессионала, так 
и для меломана‑дилетанта.

Сказанное обусловливает собою бо-
лее внимательное отношение к художе-
ственной стороне опуса. Таковое в целом 
формируется в общественном сознании, 
о чём свидетельствует довольно актив-
ное и успешное изучение смыслового на-
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чала музыки, в частности, в последние 
десятилетия [1–6].  Безусловно, не менее 
интенсивного освоения требует и анали-
тическая методика, рассчитанная на изу-
чение музыкального содержания.

Ранее нами уже выдвигалась научная 
теория музыкального содержания [7; 8] 
и предлагалась методика его анализа [9]. 
Однако несложно заметить, что в данных 
случаях, как, впрочем, и в публикациях 
коллег, исследующих глубинные тайны 
музыки, обычно фигурирует инструмен-
тальное творчество. Тем не менее на прак-
тике постоянно приходится иметь дело 
не только с «чистой музыкой», но и с об-
ластью художественных высказываний, 
в которых она соединена со словом, т.е. 
с областью синтеза искусств.

Следует признать, что эта сфера 
творчества постоянно находится в фо-
кусе интереса исследователей [10–14]. 
Здесь также неизбежен анализ, пре-
следующий разные цели. Традиционен 
для изучения вокальных опусов вопрос 
о взаимодействии слова и музыки [15; 
16]. Выявляются особенности формо-
образования вокального произведения 
[17–19] и вокальной мелодики [20; 21]. 
Рассматриваются жанровое своеобразие 
синтетического произведения (песни, ро-
манса, камерного вокального цикла [22; 
23]) и стилевой аспект словесно‑музы-
кального творчества (особенно современ-
ного [24–26]).

Упомянутые подходы к вокальному 
произведению так или иначе соприка-
саются с образно‑художественным на-
чалом. Наблюдений над этой стороной 
синтетического словесно‑музыкального 
сочинения в литературе разбросано не-
мало, однако не столь часто она стано-
вится предметом специального изучения 
[27–30]. Достаточно сказать, что сре-
ди восьми опубликованных в книге 
Л. А. Мазеля и В. А. Цуккермана «Анализ 

музыкальных произведений» образ-
цов целостного анализа [30, с. 641–749], 
наиболее близкого содержательному, 
лишь три посвящены песенным мелоди-
ям, в более поздней публикации одного 
из разработчиков этой аналитической 
концепции Л. А. Мазеля [31, с. 255–346] 
все десять аналитических этюдов выпол-
нены исключительно на инструменталь-
ной музыке. Нами же занята следующая 
позиция: в центре внимания находится 
область художественного содержания 
(художественный мир), совместно твори-
мая средствами словесного (как правило, 
поэтического) и музыкального видов ис-
кусства. Тем самым интеллектуальная 
энергия аналитика направляется на про-
слеживание процесса смыслообразования 
и обнаружение художественной специфи-
ки словесно‑музыкального творчества.

Алгоритм анализа

Прежде всего применение аналитиче-
ского подхода должно иметь определён-
ное целеполагание. Обозначенный и раз-
рабатываемый нами ракурс познания 
словесно‑музыкального произведения 
искусства выдвигает следующую цель 
анализа – охарактеризовать художе-
ственное содержание синтетического, 
словесно-музыкального, произведения. 
Такое содержание складывается из худо-
жественно воздействующих разнородных 
представлений, порождаемых единством 
слова и музыки.

Неопытному музыканту сформули-
рованная таким образом цель обычно 
кажется простой и к тому же лежащей 
на поверхности. Неудивительно, что к её 
достижению он движется уверенно 
и стремительно: бегло окинув взглядом 
словесный текст и отдав должное назва-
нию, он совершает незаметную для него 
подмену – пересказ словесного текста 
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нередко выдаётся им за характеристи-
ку музыки, да и всего целостного опуса. 
Довольствуясь отрывочными эпизодиче-
скими наблюдениями над музыкальным 
рядом, он ищет запрограммированное 
(как ему думается) подтверждение слова 
в музыке.

Практика, однако, показывает, что му-
зыкальная составляющая отнюдь не обре-
чена верно служить слову, что взаимоот-
ношения слова и музыки не столь просты 
и однозначны, что музыка не обязательно 
адекватна словесному ряду, ибо музыкант 
предлагает личностное понимание лите-
ратурного первоисточника. Более того, 
синтез двух видов искусства вовсе не до-
стигается их суммой – скорее, он приво-
дит к появлению такого нового художе-
ственного качества, которым не обладают 
слово и музыка в отдельности.

Эти соображения настраивают на бо-
лее сложное, вдумчивое, поэтапное при-
ближение к обозначенной цели. Учитывая 
самоценность каждого из вступающих 
в синтез видов творчества, естественно, 
поначалу выявить вносимую ими худо-
жественную лепту, а затем, охва тив сло-
весно‑музыкальное произведение как це-
лостность, охарактеризовать единый 
художественный мир. Поэтому продук-
тивным видится следующий алгоритм 
анализа:

1) образно‑художественные черты 
словесного первоисточника,

2) образно‑художественные особенно-
сти музыкальной стороны произведения,

3) художественное содержание це-
лостного синтетического произведения.

Сама по себе предлагаемая триада, 
разумеется, не нова. Тем не менее следу-
ет оценить её бесспорные достоинства: 
она лаконична, ибо заключает в себе все-
го три нуждающихся в ответах вопроса. 
Она логична и с точки зрения процесса 
создания художественного произведе-

ния (хорошо известно, что, как правило, 
уже существующий литературный текст 
со временем привлекает к себе внима-
ние композитора, временное первенство 
музыки крайне редко), и с точки зре-
ния универсальных законов логическо-
го мышления (конкретизирует собою 
диалектическую триаду «тезис – анти-
тезис – синтез»). Она помогает органи-
зовать процесс познания, предохраняя 
от субъек тивных перекосов то ли в му-
зыкальную составляющую, то ли в сло-
весную информацию, и обеспечивает 
относительно полный охват смысловых 
граней произведения.

Следует признать, что для изучаю‑
щего образно‑художественное начало 
произведения обозначенные этапы ана-
лиза оборачиваются разного рода труд-
ностями. Литературное начало сложно 
тем, что музыкант, как правило, мало 
осведомлён о поэтике литературного 
текста, о строении и художественном 
воздействии стихотворного и прозаи‑
ческого сочинения. Ожидать в этой 
ситуа ции от него образцово‑показатель-
ного разбора литературной основы вряд 
ли приходится, но посильный её анализ 
всё‑таки необходим. В этом отношении 
музыкальная сторона, безусловно, му-
зыканту понятнее, хотя разрозненные 
наблюдения над ней требуют упорядо-
ченности и, главное, соотнесённости 
со словесным первоисточником. Тем 
самым, исходя из синтетического харак-
тера произведения, предлагается совме-
стить литературоведческий и музыко-
ведческий подходы, единство которых 
и обеспечит проникновение в синтез 
искусств. Наиболее сложен и ответствен 
при этом последний этап анализа, под-
нимающий на более высокую позицию 
охвата двухкомпонентного целого, где 
понадобится умение услышать диалог 
художников.
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Словесная компонента

Начинать анализ синтетического 
произведения логично с обращения к его 
словесной, чаще поэтической, основе. 
В поле зрения музыканта (по мере его 
подготовленности) должны оказаться 
лексика, фоника, метроритмика, фразео‑
логия, структурирование, поэтический 
образ, драматургия, тема и идея, автор-
ское начало, жанровые и стилевые осо-
бенности стихотворения, заголовочный 
комплекс.

Лексика – словесный состав (арха-
измы/неологизмы, синонимы/антони-
мы) и выразительность лексики (напри-
мер, символика – конь в стихотворении 
«Табун» С. Есенина как символ России), 
особенности избранного языка (зазуб‑
ривание галиматьи на латинице «Хлеб, 
рыба, волосы, конец…» персонажем 
«Семинариста» М. Мусоргского) и пере-
вода иноязычного текста (утрата звуко-
подражательной аллитерации в перево-
де Вс. Рождественского на русский язык 
первой фразы «Ой, не пой ты, соловей-
ко…» украинского текста В. Забилы «Не 
щебечи, соловейку…»), особые случаи 
многоязычия, использование в качестве 
текста профессионально‑сольфеджий-
ных слогов («Сольфеджио» для голоса 
и фортепиано Р. Щедрина), «бессмыс-
ленных» фонем и слогов (подражающие 
инструментам «бо‑мы, бом», «та‑ра‑та‑
ра‑тум», фольклорные возгласы «Ой, 
люли»).

Фоника – звучание, музыкальность 
стиха (повторы согласного звука в алли-
терации, гласного в ассонансе, повторы 
в началах строк или в конце конструк-
ции; подражание шумам – свисту ветра, 
пению птиц, шуршанию листвы).

Метроритмика – чётко организован-
ная или свободная (верлибр), использова-
ние поэтических размеров (двусложных, 

трёхсложных, четырёхсложных, пяти‑
сложных) и их сочетаний.

Фразеология – величина фраз, их 
смысловая наполненность, использова-
ние особых выразительных фигур (эпи-
тета, сравнения, аллегории, антитезы, 
гиперболы, идиомы, иронии и т.д.).

Структурирование – строфика (коли-
чество и величина строф, повторяемость 
строк и строф) и общая композиция.

Поэтический образ – «одномерность»/  
«объёмность», статичность/динамичность, 
подтекстовые смыслы.

Драматургия – система литератур-
ных образов стихотворения, становление 
и взаимодействие образов в ней (кон-
трастность/бесконтрастность, равноцен-
ность/неравноценность), сюжетика.

Тема – то, о чем написано стихотво-
рение; идея – то, как именно раскрыта те-
ма литератором.

Авторское начало – узнаваемые 
в стихотворении автобиографические 
подробности, представляющий авто-
ра лирический герой, особый пафос 
высказывания.

Жанровые особенности стихотворе-
ния – следование сложившимся жанро-
вым моделям песни, романса, баллады, 
оды, элегии, гимна, эпитафии и т.д.

Стилевые особенности стихотворе-
ния – общий тип высказывания (книж-
но‑литературный, разговорно‑бытовой, 
церковный, официально‑деловой, публи-
цистический, экспериментальный).

Заголовочный комплекс – находя-
щиеся за пределами стихотворения сло-
весные элементы литературного текста, 
нередко называемые факультативными: 
указание на автора, название, подзаголо-
вок, эпиграф, посвящение.

Разумеется, глубина и результа-
тивность анализа напрямую зависят 
от подготовленности аналитика, в связи 
с чем вполне вероятна необходимость 
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пополнения  знаний и укрепления навы-
ков анализа поэтического произведения. 
Будем исходить только из того, что сле-
дует стремиться не столько к филологи-
ческой точности и терминологической 
оснащённости, сколько к постижению 
смысловой стороны стихотворения.

Необходимо также помнить о том, 
что не все компоненты в смысловом от-
ношении ярко себя проявляют в каждом 
поэтическом тексте. Из этого следует 
очередная аналитическая установка: 
важно не столько охватить все аспекты 
стихотворения, сколько не упустить наи-
более художественно впечатляющие.

Музыкальная компонента

Далее естествен переход к музыкаль-
ной составляющей. Главная особенность 
музыки в вокальном произведении состо-
ит в том, что она выступает не как само-
ценный вид искусства, а как способ ин-
терпретации композитором словесного 
первоисточника. Поэтому первым шагом 
на пути характеристики музыкальной 
стороны синтетического целого должен 
стать вопрос о том, как композитор обхо-
дится со словесным первоисточником.

В первую очередь нужно обратить 
внимание на выбор композитором тек-
ста. Конструирование вербального ряда 
может протекать творчески и интен-
сивно. Например, в тех случаях, когда 
музыкант формирует своего рода мон-
таж из нескольких литературных ис-
точников, причём не только поэтиче-
ских, но и прозаи ческих. Так, в цикле 
«Голубая тетрадь» для сопрано, чтеца, 
скрипки, виолончели, двух фортепиа-
но и трёх групп колоколов Э. Денисова 
в вербальном ряду сошлись раздельно 
и совместно сосуществующие, но прак-
тически не связанные друг с другом сло-
весные миры – вокализируемые Сопрано 

стихи поэта А. Введенского (четвёртая 
часть строк стихотворения «Глядите 
все») и декламируемый Чтецом рассказ 
Д. Хармса «Рыжий человек». Тем самым 
уже словесный пласт предвещает сюрре-
алистическое погружение в абсурд.

Композитор не автоматически «пе-
реводит» избранный словесный текст 
на язык музыки, а творчески интерпре-
тирует (истолковывает) его. Отсюда не-
обязательность педантически букваль-
ного воспроизведения словесного ряда. 
Неточности при использовании стихо-
творения допустимо условно подразде-
лить на две группы:

 ● изменения «технологические», вы-
нужденные – замена слова, неудобного 
для вокального произнесения; вынуждаю‑
щий к повторениям слов и фраз размах 
специфически музыкального развития;

 ● изменения художественные, связан-
ные со смысловыми корректировками, – 
многократные повторы во имя усиления 
значимости слова или фразы (в крайних 
частях известного романса А. Шишкина 
«Нет, не тебя так пылко я люблю…» 
на слова М. Лермонтова повтором вы-
делена фраза «и молодость»), усиления 
воплощаемой эмоции и нагнетания на-
пряжённости (многочисленные «отчего?» 
в одноимённом романсе П. Чайковского 
на слова Л. Мея), переосмысления (вы-
смеивание оперной дивы и олицетворяе‑
мой ею западноевропейской театраль-
ной рутины при помощи повторяемых 
слов, слогов и фраз «О, Патти, Патти! 
О, Па‑Па‑Патти, / Чудная Патти! Дивная 
Патти!» в одном из эпизодов «Райка» 
М. Мусоргского на собственный текст).

Если вернуться к названным ранее 
элементам поэтического текста, то ста-
нет ясным, что те или иные изменения, 
затрагивающие его художественную сто-
рону, могут коснуться практически всех 
его сторон:
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 ● лексики (подчёркивание музыкальны-
ми средствами ключевых слов текста);

 ● фоники (в лермонтовском стихотво-
рении «Из Гёте», известного как «Горные 
вершины…», автор популярного дуэта 
А. Рубинштейн «услышал» не таинствен-
ные тихие шорохи ночи в ауре из звуков 
«ш», «ч», «х», «ж», а идиллический пей-
заж с переливами звуков «н», «м», «л»);

 ● метроритмики (удальство и бесша-
башность захмелевших гостей в припевах 
седьмой пьесы «Всю землю тьмой заво-
локло…» из «Песен на слова Р. Бёрнса» 
в переводе С. Маршака Г. Свиридов пе-
редаёт метроритмическими «сбоями»: 
«нáлей, нáлей, хóзяйкá!»);

 ● фразеологии – адекватной поэти-
ческому замыслу или отличной от него 
(смещение цезур, переакцентуация слов 
во фразе);

 ● структурирования (перекомпоновка 
строфики, добавление или изъятие строк 
и строф);

 ● заголовочного комплекса – изменение 
авторства (к имени поэта добавляется имя 
композитора) и названия (данный поэтом 
и ставший привычным заголовок может 
заменяться первой строкой стихотворе-
ния: «Тучи» М. Лермонтова превратились 
у композиторов в «Тучки небесные…», 
его же «Парус» – в «Белеет парус оди-
нокий…»; его же стихотворение «На се-
вере диком…» получило в вокальной 
версии наименование «Сосна», подчёр-
кивающее важность именно этого обра-
за в сравнении со вторым – «пальмой»). 
Возможно привнесение композитором 
не предусмот ренного поэтом элемента 
заголовочного комплекса – концертная 
яркость, масштабная развёрнутость, при-
влекающая эстетическими достоинства-
ми кантиленная мелодия в интерпрета-
ции композитором А. Серовым скромного 
молитвенного текста в «Ave Maria, Дева 
святая», становятся понятны благодаря 

подзаголовку: «духовная ария для сопра-
но, сочинённая и посвящённая синьоре 
Аделине Патти» – итальянской прима-
донне, которой восхищался музыкант.

Установив «дословность» или пре-
образованность словесной стороны поэ‑
тического первоисточника, следует 
перейти к характеристике музыкаль-
ных средств, которыми воспользовался 
композитор. Здесь удобным и эффектив-
ным подспорьем служит представление 
о структуре музыкального содержания 
[7], объединяющей такие компоненты, 
как звук, средства музыкальной выра-
зительности, интонация, музыкальный 
образ, музыкальная драматургия, тема 
и идея, авторское начало.

Звук – специфичность акустических 
ресурсов (солирующий голос как носи-
тель индивидуально‑личностного нача-
ла, реально звучащая или имитируемая 
на роя ле гитара в русском романсе), ам-
плуа типов человеческих голосов (вы-
сокий/низкий, женский/мужской, дет-
ский) и типов пения (камерный, оперный, 
эстрадный, джазовый), способов звукоиз-
влечения (промежуточные между пени-
ем и речью Sprechstimme и Sprechgesang, 
глиссандирование, вибрато / невибрирую‑
щий звук, фальцет, крик); соединение раз-
нородных звуковых ресурсов (совмест-
ные проекты звезды мировой оперной 
сцены Монтсеррат Кабалье и солиста 
популярной рок‑группы Quееn Фредди 
Меркьюри, в частности их исполнение 
песни «Барселона» на открытии Летних 
Олимпийских игр 1992 году в Барселоне; 
выступление Лучано Паваротти с рок‑
певцами не только в одной программе, 
но и с совместным исполнением одного 
и того же произведения; участие выдаю‑
щейся исполнительницы русских на-
родных и эстрадных песен Людмилы 
Зыкиной в интерпретации Концерта 
«Поэтория» Р. Щедрина); функциональная 
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дифференциация звучностей (аккомпани-
рующая, паритетная, эпизодически соли-
рующая роль инструмента или оркестра).

Средства музыкальной выразитель-
ности – мелодия (декламационная, кан-
тиленная, ариозная), ладотональность, 
темп, фактура, динамика, регистр и др.

Интонация – смысловая суть неболь-
шой единицы музыкального содержания 
(музыкально‑риторические фигуры; архе-
типические комплексы – Dies irae; жанро-
вые интонационные модели – песенные, 
речевые, танцевальные, маршевые; лейт‑
интонации; заимствованные интонации).

Музыкальный образ – крупная еди-
ница музыкального содержания, порож-
дённая интонациями и более мелкими 
компонентами.

Музыкальная драматургия – станов-
ление и взаимодействие музыкальных 
образов (в стихотворении Н. Кукольника 
«Сомнение» вытеснение переживаемого 
в настоящем времени томления – «я пла-
чу, я стражду», «не верю» – надеждой 
на просветляющее будущее осталось не-
реализованным в известном одноимён-
ном романсе М. Глинки: не обольщаясь 
поэтической картиной «лучшего будуще-
го», композитор не уводит страждущего 
лирического героя от реалий в мечтания, 
а, следовательно, предопределяет несбы-
точность его надежд и желаний), объяв-
ленная или скрытая программность, сю-
жетность, диалогичность, театральность.

Тема – чему посвящена музыкальная 
составляющая, идея – как именно реали-
зована тема, что в ней акцентуировано. 
Они убедительнее раскрываются при со-
поставлении ряда музыкальных версий 
одного стихотворения.

Авторское начало – типовой для ком-
позитора эмоциональный тон, его пози-
ция (отношение к излагаемому), «ком-
ментарий», «маска» («рассказчик», 
«лирический герой», «сторонний наблю-

датель»), отображение автобиографиче-
ских деталей (показательно признание 
Э. Денисова: «Во всех моих вокальных 
сочинениях текст спроецирован всегда 
на меня» [32, с. 40]), монограмма и другие 
маркеры композитора (в вокальном цикле 
«Твой образ милый» Э. Денисова на сти-
хи А. Пушкина показательны подчёрки-
ваемый звук D – монограмма композито-
ра и «авторская» тональность D‑dur).

Итак, композитор ищет адекватные 
его пониманию стихотворения музыкаль-
ные средства. При этом те или иные ком-
поненты музыкального содержания либо 
сливаются «в унисон» с поэтическими, 
либо дистанцируются от них по смыслу. 
Так закладываются предпосылки «ин-
терпретации» поэтического источника, 
более или менее близкой ему или же 
представляющей своё «прочтение».

Словесно-музыкальная целостность

Наконец, поняв, каким арсеналом 
профессиональных средств воспользо-
вался композитор, мы можем попытаться 
охватить целостное произведение, т.е. 
от стадии собственно анализа (разделе-
ния на части) приступить к синтезиро-
ванию – характеристике не словесного 
или музыкального, а целостного художе-
ственного содержания. Для этого в пер-
вую очередь нужно обобщить наблюде-
ния над взаимоотношением словесного 
и музыкального рядов, складывающимся 
на двух уровнях целого.

Один из них – «распределение ро-
лей», делегированных слову и музы-
ке. Здесь обнаруживается та или иная 
значимость каждого из компонентов. 
Она варьируется в большом диапазоне 
от «словесное начало доминирует» (в ре-
читативе) до противоположного – «музы-
кальное начало доминирует» (в вокали-
зе). Множество градаций этого диапазона 
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запечатлелись в жанрах (стихотворение – 
«Пять японских стихотворений» для го-
лоса с фортепиано М. Ипполитова‑
Иванова, «Три стихотворения Г. Гейне» 
Н. Метнера; строфы – «Лирические 
строфы» С. Слонимского; вокализ – 
одноимённый романс С. Рахманинова, 
Концерт для колоратурного сопрано 
с оркестром Р. Глиэра), исполнительских 
техниках (Sprechstimme, Sprechgesang 
у А. Шёнберга, А. Берга, Б. Бриттена), 
индивидуальных художественных про-
ектах (таковых немало у В. Ребикова: 
«Меломимика» на стихи М. Лермонтова, 
«Мелодекламации» на стихи Г. Гейне 
и А. Апухтина, «Ритмодекламации» 
на тексты Л. Столицы, мелопоэзы ор. 53 
на слова В. Звягинцевой «Балкон осе-
нью» и «Дама в голубом»).

На другом, концептуальном, уров-
не также складываются неоднозначные 
взаимоотношения между словом и му-
зыкой. Исполнитель и слушатель чаще 
всего, разумеется, ожидают гармонии, 
взаимопонимания, совпадения художе-
ственных представлений поэта и компо-
зитора. Такая самая распространённая си-
туация сформулирована в высказывании 
П. Чайковского: «В сущности, стихи и му-
зыка так близки друг другу!» [33, с. 80].

Помимо единодушия, в соотношении 
двух видов творчества можно встретить 
акцентуацию композитором, углубление 
каких‑то отдельных смысловых черт сло-
ва. Например, автобиографическая моти-
вация заставила С. Рахманинова усилить 
мечтательно‑светлое начало стихотворе-
ния А. Плещеева «Сон» в одноимённом 
романсе ор. 8 № 5.

Не менее значимо в искусстве и ка-
жущееся, на первый взгляд, парадоксаль-
ным противоречие слова и музыки. Тем 
не менее композиторы давно и по до-
стоинству оценили его художественные 
возможности. В песне № 3 «Не знаю, ве-

рить ли счастью» из вокального цикла 
«Любовь и жизнь женщины» Р. Шумана 
минорная псалмодия с хоральным акком-
панементом опровергает робкие надеж-
ды героини стихотворения А. Шамиссо. 
В Пяти романсах Д. Шостаковича на сло-
ва из журнала «Крокодил» для баса 
и фортепиано композитор музыкальны-
ми средствами (в частности, при помощи 
заимствований) высмеивает «серьёзные», 
а на деле едва ли не абсурдные тексты 
писем и заметок читателей, содержащие 
курь ёзные повествования, грамматиче-
ские перлы и прочие нелепости.

Более глубокое осмысление целостно-
го художественного содержания требует 
не только подытоживания частных на-
блюдений, но и выхода за пределы ана-
лизируемого произведения, включения 
его во всевозможные контексты. Одним 
из таковых должен стать контекст более 
крупного целого, в состав которого входит 
анализируемое сочинение – цикл вокаль-
ных миниатюр, крупное многочастное во-
кально‑хоровое произведение (оратория, 
месса и т. д.), опера. Здесь оказывается, 
что на собственную семантику вокально-
го номера как части многочастного целого 
наслаиваются дополнительные, обуслов-
ленные её местоположением и драма-
тургической ролью смыслы (что слу-
чилось, например, с финальной песней 
«Полководец» из цикла «Песни и пля-
ски смерти» М. Мусоргского на слова 
А. Голенищева‑Кутузова – торжествующе 
кульминирующим портретом главной «ге-
роини»). За пределы анализируемого опу-
са в культурологическую среду выводят 
и переклички с другими произведениями, 
благодаря чему несколько произведений 
образуют крупный «метатекст», напол-
ненный интертекстуальными смыслами.

Образно‑художественный анализ име-
ет чёткую нацеленность на художествен-
ный мир произведения. Однако таковая 
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не означает узко сфокусированного взгля-
да. Наоборот: постичь глубину и своеобра-
зие художественного мира можно, только 
вовлекая в анализ разнородную информа-
цию (о жанре, стиле, истории возникно-
вения и исполнения произведения и т.д.), 
выстраивающую историко‑культурологи-
ческий контекст рассматриваемого опуса. 
Только будем помнить, что для образно‑
художественного анализа методологиче-
ски важны не столько многочисленные 
наблюдения над литературой и музыкой 
как таковые, сколько их направленность 
на художественный результат и систем-
ная взаимосвязанность.

Заключение

Развёрнутая нами картина лишь в об-
щих чертах охватывает типовые законо-
мерности двух видов творчества. Однако 
в реальном аналитическом процессе она 
непременно расцвечивается многими де-
талями. Некоторые из них обусловлены 
следующим обстоятельством. В художе-
ственном содержании, помимо более точно 
оформляемых и объективно существую-
щих элементов (слово, поэтическая звуко-
пись, музыкальный мотив, музыкальная 
драматургия, структура), нам приходится 
иметь дело с менее отчётливыми и в боль-
шей степени субъективно трактуемыми 
(образ, тема, идея). Такова – объективно‑
субъективная – природа произведения 
искусства. Отсюда следует, что те худо-
жественные смыслы, которые удаётся 
выявить в произведении, не абсолютны 
и единственно возможны. Они всегда от-
носительны, ибо несут на себе печать 
субъективности творческих личностей. 
Так нам открывается одна из природных 
черт художественного содержания – его 
вариативность.

Убеждение в вариативности как modus 
vivendi («образе жизни») художественного 

произведения подкрепляют сравнения 
разных музыкальных решений одного 
словесного текста и сопоставление изу-
чаемого произведения с отчасти близ-
кими ему. Знаменитый пианист‑концер-
тмейстер Джеральд Мур делится своими 
соображениями об этом: «Шуман сме-
ло бросает в воздух звуки своей песни 
“Когда на Пьяцетте” и ловит их со сме-
хом, в то время как Мендельсон прикла-
дывает руку к сердцу и всем своим ви-
дом выражает нечто противоположное… 
Брамс положил слова на мелодию старин-
ной колыбельной “Йозеф, Йозеф, милый 
мой”, в которой Святая Дева укачивает 
на руках младенца. Хуго Вольф гораздо 
большее внимание обращает на злобный 
шелест и качание пальмовых ветвей – 
им владеет страх, что они разбудят спя-
щее дитя. Нам следует как можно зорче 
всмат риваться в эти контрасты – они 
дают ключ к уму и сердцу композитора; 
именно сравнивая их, мы видим, что там, 
где один композитор отдаёт предпочте-
ние какому‑то направлению мысли поэ‑
та… другой эту самую мысль уводит 
на второй план и выносит на поверхность 
совершенно иную поэтическую идею» 
[34, с. 257].

Итак, образно‑художественный ана-
лиз представляет собою долгий, логиче-
ски выстроенный, порой нелёгкий путь 
познания художественного произведения 
как в музыкально‑образовательном про-
цессе, так и в музыкально‑исполнитель-
ской деятельности. Этот путь пролегает 
через последовательную смену этапов 
«слово» – «музыка» – «их единство». 
Преодоление этого пути, как показывает 
практика, неизбежно ведёт к намеченной 
цели – охарактеризовать художественное 
содержание синтетического, словесно‑
музыкального, произведения. Сверх того, 
оно открывает и более далёкие горизонты 
познания Искусства.
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