
28 musIcus •№ 5 • СЕНТЯБРЬ � • ОКТЯБРЬ � • 2009 •

STuDIA

Я
вление� цитирования� —� одно

из� весьма� распространенных

в� м�зы�альном� ис��сстве� —

подтверждением� может� сл�жить

фа�тичес�и� вся� история� м�зы�и

Ново�о� времени.� Особенно� же� а�-

тивный� интерес� �� этом�� феномен�

�омпозиторы�стали�проявлять�в�ХХ

ве�е�— вполне�созв�чным�ем��о�а-

залось�и�внимание��ченых1.�Тем�не

менее,� вопросов,� от�рытых�для�ис-

следования,� до� сих� пор� остается

мно�о.� Сам� м�зы�альный� материал

цитат�до�сих�пор�не�собран�и�ни�а�

не� систематизирован.� Ценные� на-

блюдения�и�выводы,�сделанные�ав-

торами�работ,�ред�о�пол�чают�даль-

нейшее�развитие.�Само�же�явление

м�зы�альной�цитаты�обычно�тра�т�-

ется��а��не�ий�частный�прием,�име-

ющий�ло�альное�значение.

Межд��тем,�представляется,�что

е�о� полноценный� анализ� мо�� бы

позволить�рас�рыть�и�не�ие�общие

механизмы,�связанные�с�ф�н�цио-

нированием� м�зы�ально�о� ис��с-

ства.� Та�,� обращение� �� феномен�

м�зы�альной� цитаты� неизбежно

связано� со� столь� а�т�альными

проблемами� м�зы�альной� на��и,

�а��исследование�

1)�параллелей�межд��м�зы�ой�и

вербальным� х�дожественным� язы-

�ом;�

2)� ор�аниз�ющих� принципов,

лежащих� в� основе� м�зы�ально�о

те�ста;�

3)� общих� механизмов� межте�-

стовых� взаимодействий,� системы

отношений� межд�� различными

смысловыми� сферами.� Конечно,

настоящая�статья�призвана�отнюдь

не�решить���азанные�проблемы,�но

��азать� перспе�тивы� их� дальней-

ше�о�из�чения.

*�����*�����*

В� перв�ю� очередь,� сложность

представляет� �же� само� определе-

ние�явления�«м�зы�альная�цитата»,

а�та�же��становление�ее�стр��т�р-

ных� призна�ов.� Если� �оворить� о

вербальном�те�сте,�то�эти�вопросы

обычно�не�возни�ают.�Цитата�чет�о

очерчена� и� за�лючена� в� �авыч�и,

на�нее�дана�не�менее�чет�ая�ссыл-

�а.� В� м�зы�альном� те�сте� цитата

не� имеет� та�ой� от�раниченности.

Конечно,� автор� может� специально

подчер�н�ть� �раницы� цитаты� за

счет�стилево�о� �онтраста,�фа�т�р-

ных,� тембровых� и� динамичес�их

средств,� но� может� это�о� и� не� де-

лать.� Если� же� �раницы� цитаты� и

подчер�иваются,� то� ее� атриб�ция

треб�ет� от� сл�шателя� определен-

но�о� сл�хово�о� опыта.� Он� должен

знать�и�помнить�первоисточни��ци-

таты,� чтобы� �знать� е�о� в� произве-

дении.�Иначе�цитата�останется�не-

расшифрованной,� или� б�дет� вы-

�лядеть� �а�� не�ий� инородный

фра�мент�те�ста.

Та�им�образом,�восприятие�м-

зы�альной� цитаты� есть� фн�ция

слшательс�о�о� тезарса,� воз-

можность� это�о� восприятия� нахо-

дится� в� прямой� зависимости� от

масштаба�пол�ченно�о�a�priori�опы-

та.� От� не�о� же,� �стати,� зависит� и

хара�тер� восприятия� семанти�и

цитаты.�С�одной�стороны,�сам�пер-

воисточни��цитаты�имеет�свои��он-

нотации� (�а�� м�зы�альные,� та�� и

внем�зы�альные).� Их� масштаб� б�-

дет� �� сл�шателя� варьироваться� в

зависимости� от� степени� е�о� �ом-

петентности.�Например,� для� чело-

ве�а,� зна�омо�о� с� протестантс�ой

��льт�рой2 цитата�хорала�«Ein�feste

burg�ist�unser�Gott»�б�дет�иметь�не-

сравненно�более�широ�ий��р���ас-

социаций,� чем� для� сл�шателя,

просто� знающе�о� зв�чание� это�о

хорала.

С�др��ой�стороны,�сам�теза�р�с

историчес�и�изменчив�и�подвижен.

Во� времена�Моцарта� оперы� «Ред-

�ая� вещь»� Мартина-и-Солера� и

«Межд�� дв�мя� соперни�ами� выи�-

рывает� третий»� Сарти� пользова-

лись�поп�лярностью,�было�извест-

но�их�содержание,�и�потом��цитаты

из�них�в�финале�второ�о�а�та�«Дон

Ж�ана»�имели�вполне�различимый

смысл3.�В�настоящее�время�п�бли-

�е� они� неизвестны,� поэтом�� даже

сам� фа�т� цитирования� для� нее

обычно�остается�в�тени.�Точно�та�-

же�цитата�«Марсельезы»�в�«Орфее

в� ад�»� Ж. Оффенбаха� в� период

создания� это�о� сочинения� (Третья

империя)� имела� от�ровенно� иро-

ничес�ий� смысл,� в� дальнейшем

стершийся�и�потерявший�свою�ос-

трот�.�В�период�же�Вели�ой�фран-

ц�зс�ой� революции� пародийная

тра�тов�а� «Марсельезы»� вообще

вряд�ли�была�бы�возможной.�Та�им

образом,� исследование� цитаты

часто�предпола�ает�элемент�исто-

ричес�ой� ре�онстр��ции�—� толь�о

в�этом�сл�чае�реально�ее�аде�ват-

ное�понимание.

Сама�мно�омерность�м�зы�аль-

ной� фа�т�ры� доп�с�ает� и� значи-

тельн�ю� изменчивость материала

первоисточни�а.� Е�о� мелодия� мо-

жет�остаться�неизменной,�а�фа�т�-

ра,� тембровое�оформление,� дина-

ми�а� —� претерпеть� значительные

изменения.� Ритмичес�ие� и� ладо-

вые� трансформации� первоисточ-

ни�а� сопровождают� м�зы�альное

цитирование� очень� часто.� Вообще
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Феномен�м�зы�альной�цитаты�—

проблемы�исследования
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В�статье�рассматриваются�общие�проблемы,� связан-

ные� с� изчением�феномена�цитирования� в�мзы�альном

ис�сстве.�Среди�них�—�вопросы�определения�и�стр�тр-

ных�призна�ов�цитаты,�ее�типоло�ии,�а�та�же�фн�циони-

рования�в�мзы�альном�те�сте.

The�general�problems�of�quotation�phenomenon�in�musi-

cal�art�are�considered.�Between�them�—�definition�of�musical

quotation,� its� structural� parameters,� typology� and� specific

peculiarities�of�functioning.

1�См.,�например:�[1;�3;�4;�5;�6].
2�Воспитанно�о�в�этой�рели�ии,�зна�омо�о�с�историей�цер�ви�и���льтовыми�традициями�протестантизма,�читавше�о�х�дожественн�ю�литерат�-

р�,�связанн�ю�с�образами�протестантс�ой�цер�ви.
3�В�опере�Мартина-и-Солера�в�финале�перво�о�а�та�недовольные�любовни�и�противопоставляются�счастливым,���Моцарта�в�финале�—��олод-

ный�Лепорелло�пир�ющем��Дон-Ж�ан�.
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абсолютно�точная�цитата�в�м�зы�е�—

явление� �райне�ред�ое.�Сама�смы-

словая�подвижность�и�изменчивость

зв��ово�о� обли�а� м�зы�ально�о

ис��сства� �а�� б�дто� противостоят

б��вальном��и� дословном�� воспро-

изведению�«ч�жо�о�слова».

Композиторы� часто� ссылаются

даже�не�на��он�ретный�те�ст,�а�на

стиль,� определенн�ю� традицию,

отдельный�жанр,�воспроизводя�е�о

наиболее� хара�терные� призна�и.

Бла�одаря� этом�� сфера� межте�-

стовых� взаимодействий� в� м�зы�е

вообще�о�азывается��райне�широ-

�ой.�В� рез�льтате� и� возни�ла� тен-

денция�расширительной�тра�тов�и

понятия� «м�зы�альная� цитата»4,

в�лючающе�о� в� себя� вообще� лю-

бое� заимствование,� неважно� че�о

именно�и�с��а�ой�степенью�точно-

сти.�Границы�межд��цитатой�и�сти-

лизацией�теряют�свои�очертания,�и

в�определение�феномена�«цитата»

попадает� необычайно� разнород-

ный�и�широ�ий��р���явлений.

Это�о� можно� избежать,� если

придерживаться� �з�о�о� определе-

ния� цитаты� и� понимать� под� ней

воспроизведение� в� данном� те�сте

фра�мента др�о�о.� То�да� мы� не-

избежно� стал�иваемся� с� др��ой

проблемой.�Во�мно�их�произведе-

ниях� �омпозиторы� не� просто� ис-

польз�ют�ч�ж�ю�по�происхождению

тем�,� но� в� процессе� развития

мо��т� достаточно� свободно� обра-

щаться� с� ней,� развивая� и� транс-

формир�я,� вплоть� до� полной� не�-

знаваемости.� Действительно,� пра-

вомерно�ли�то�да��оворить�о�цити-

ровании�в�вариациях�на�ч�ж�ю�тем�

(вспомним� более� чем� известные

ци�лы�Моцарта,�Бетховена,�Брамса,

Ш�мана)?� И� считать� ли� цитатами

фоль�лорные� темы� в� сочинениях

Глин�и,� М�сор�с�о�о,� Чай�овс�о-

�о?�С�дя�по�всем�,�нет.�Под�цита-

той� след�ет� понимать� не� просто

фра�мент� ч�жо�о� те�ста,� но� та�ой

фра�мент,� �оторый� воплощает

сфер�� др�о�о� смысла.� Цитата� —

это�своеобразный�мост,� соединяю-

щий�данный�те�ст�с�др��им.�Поэтом�

она�должна� сохранять� свое� «неза-

висимое�положение»� в� те�сте,� об-

ладать� смысловой� самостоятель-

ностью5.� Она� должна� восприни-

маться� �а�� фра�мент,� взятый� со

стороны,� и� притом� с�ществ�ющий

именно� на� та�их� правах.� Поэтом�

не� являются� цитатами� и� типовые

мелодичес�ие/фа�т�рные� форм�-

лы,� действ�ющие� в� стиле� �ласси-

цизма,� и� риторичес�ие� обороты

эпохи�Баро��о.

Все�вышес�азанное,��стати,�объ-

ясняет,�почем��само�явление�цити-

рования� преим�щественно� связано

с� те�стами,� имеющими� линейн�ю

ор�анизацию,� то� есть,� развертыва-

ющимися� во� времени.� Те�сты� про-

странственной� природы� (в� архите-

�т�ре� и� с��льпт�ре,� живописи),

с�лонны� �� использованию� цитат� в

значительно� меньшей� степени.� Ко-

нечно,� оно� возможно� в� любом� ис-

��сстве,�но�именно�М�зы�а�и�Слово

о�азались� �� нем�� наиболее� с�лон-

ны.�В�вербальном�язы�е�это�связа-

но,� в�перв�ю�очередь,� с� е�о� зна�о-

вой� природой,� доп�с�ающей� та��ю

стр��т�рн�ю��порядоченность�те�ста,

при��оторой�само�воспроизведение

е�о� фра�мента� имеет� мар�ирован-

ный�хара�тер.�С�дя�по�всем�,��онти-

н�альная� смысловая�природа�плас-

тичес�их� и� изобразительных� ис-

��сств� по� самой� своей� природе� не

с�лонна���та�им�межте�стовым�вза-

имодействиям.

*�����*�����*

В� целом,� вопросы,� связанные� с

из�чением� цитаты,� образ�ют� два

взаимосвязанных� аспе�та.� Во-пер-

вых,� это� синхронный аспе�т,� пред-

пола�ающий� определение� общей

типоло�ии� цитат,� механизмов� их

формирования� и,� соответственно,

трансформации� материала� перво-

источни�а� в� цитатах,� на�онец� —

особенности� их� семанти�и� и� ф�н�-

ционирования.

Во-вторых� —� аспе�т� диахрон-

ный,� связанный� с� анализом� семан-

ти�и� цитат� в� зависимости� от� исто-

ри�о-��льт�рно�о��онте�ста,�а�та�же

особенностей� их� тра�тов�и� в� раз-

личные�историчес�ие�периоды.�Час-

тота�использования,�е�о�хара�тер�и

сама�интерпретация�материала�ци-

таты� менялись� на� протяжении� ве-

�ов.�Если�в�эпох��Баро��о�действо-

вала� объе�тивно-внеличностная

тра�тов�а�цитат�(в�перв�ю�очередь,

связанная�с�цитированием�материа-

ла�цер�овных�хоралов),�то�в�XIX�ве-

�е� о�азалось� возможным� пародий-

ное�прочтение�первоисточни�а,�или

отношение���цитате��а����ссыл�е�на

традицию,� �шедшее� Прошлое.� У

одних��омпозиторов�плотность�ци-

тирования� высо�а� (Чай�овс�ий,

Шоста�ович,� Шнит�е),� �� др��их� —

низ�ая.� Релевантность� принципа

цитирования,�та�им�образом,�здесь

выст�пает� в� �ачестве� одной� из

4�«...�есть�основания�рассматривать�цитат��с�более�широ�ой�точ�и�зрения.�Цитировать�можно�не�толь�о�ч�жой�х�дожественный�те�ст,�но�в�прин-

ципе�любое�зв�чащее�явление:�зв��и�реальной�действительности,�бытов�ю�м�зы��,�м�зы�альный�стиль»�[2,�с.�156].
5�Не�сл�чайно,�в��ачестве�цитаты��омпозиторы�предпочитали�использовать�мелодичес�и�рельефный,�репрезентативный�фра�мент�те�ста�(и�зна-

чительно�реже�—�фа�т�рн�ю�форм�л��сопровождения).

Пример�1.�Бер�.�Концерт�для�с�рип�и�с�ор�естром.�Ч.�2.�Т.�136
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хара�теристи��стиля,�одновременно

рас�рывая� и� особенности� творчес-

�ой�психоло�ии�то�о�или�ино�о�ав-

тора.� Композитор� использ�ет� ци-

таты� отнюдь� не� причине� бедности

фантазии,�не�мения�самостоятель-

но�прид�мать�новый�материал.�Ч�-

жое�слово�сл�жит�е�о�собственным

х�дожественным� заданиям,� смыс-

лы�цитаты�вст�пают�в�прич�дливый

диало��с�пространством�авторс�о-

�о�слова.

Конечно,� оба� аспе�ты� тесно

взаимосвязаны.� Из�чение� меха-

низмов�формирования�цитаты�под-

час�треб�ет�обращения���широ�ой

временнoй� перспе�тиве,� �читыва-

ющей�историчес�ий�диало��дале�о

отстоящих� явлений.� Об� этом� осо-

бенно� на�лядно� �оворит� сит�ация

цепно�о�цитирования,�при��оторой

происходит� заимствование� мате-

риала,� в� основе� �оторо�о� �же� ле-

жит� цитата.� Та�ова� цитата� во� вто-

рой�части�Концерта�для�с�рип�и�с

ор�естром�А. Бер�а�хорала�из�Кан-

таты�№� 60� И. Баха� «O� Ewigkeit� du

Donner�wort»�(примеры�1,�2)�—�са-

ма� по� себе� мелодия� это�о� хорала

была� создана� И. Алле� еще� в� XVII

ве�е.� Цепное� цитирование� можно

сравнить�с�сит�ацией,��о�да�автор

перес�азывает� «своими� словами»

первоисточни�,� и� этот� перес�аз

далее�становится�основой�для�ци-

тат� �� др��их� �омпозиторов.� В� ре-

з�льтате� рождается� эффе�т� па-

лимпсеста� —� с�возь� цитат�� «про-

свечивает»� ее� древний� первоис-

точни�,� с�рытый� под� по�ровом

изменений,�но�тем�не�менее�более

или�менее�явственно�ощ�тимый6.

И� все� же,� именно� синхронный

аспе�т�след�ет�признать�вед�щим,

основопола�ающим� в� из�чении

цитаты.�Именно� он� образ�ет�ф�н-

дамент� для� истори�о-стилево�о

исследования� феномена� цитиро-

вания,� поэтом�� он� и� б�дет� рас-

смотрен� далее� подробнее.� Та�,

если��оворить�о�стр�трной�типо-

ло�ии цитат,�то�она�должна��читы-

вать�особенности:

1)� те�ста-первоисточни�а� (или

те�ста-донора);

2)� те�ста� произведения,� �де

цитата�зв�чит�(те�ст-реципиент);

3)�взаимоотношений�те�ста-до-

нора�и�те�ста-реципиента.

Те�ст-донор�может�быть��а��ч�-

жим,� та�� и� принадлежать� том�� же

автор�� (автоцитата).� В� то� же� вре-

мя,� он� может� цитироваться� �а�

точно,�та��и�с�изменениями�(цита-

та� точная/неточная).� Те�ст-реци-

пиент� часто� бывает� единичным

(интрате�ст�альная� цитата,� исполь-

з�емая� толь�о� в� одном� произведе-

нии),�а�ино�да�—�образ�ет�множес-

тво� те�стов� (интерте�ст�альная� ци-

тата,� повторяющаяся� в� нес�оль�их

произведениях� —� Dies� Irae,� �онда�

«Со� святыми� �по�ой»,� например).

На�онец,�те�ст-донор�и�те�ст-реци-

пиент� ино�да� �онтрастир�ют,� нахо-

дятся�в�оппозиции�др�����др����(оп-

позитивная� цитата�—� тема� �лавной

партии� �вертюры� «Севильс�о�о� ци-

рюльни�а»�Россини�в�балете�«И�ра�в

�арты»�Стравинс�о�о�—�пример� 3),

или� о�азываются� близ�ими� по� сти-

лю� (неоппозитивная�цитата�—�тема

фолии�в�арии�сопрано�из�«Крестьян-

с�ой��антаты»�Баха�— пример�4).

Фн�ции,��оторые�выполняет�ци-

тата,�можно�разделить�на�две��р�п-

пы�—�общие�и�специальные.�Общие

ф�н�ции�происходят�из�самой�с�щ-

ности�цитаты��а��элемента�др�о�о

те�ста,� не� зависят� от� то�о,� в� �а�ой

именно� сит�ации� использ�ется� ци-

тата.� Действие� специальных� ф�н�-

ций� связано� с� �он�ретным� �онте�-

стом,�в��оторый�помещается�цитата

и,� следовательно,� определяется

особыми�х�дожественными�задани-

ями� автора.� Например,� цитата� мо-

жет� а�центировать� ��льминацион-

ный� раздел�формы,� или� выполнять

роль�эпи�рафа�сочинения.

Общие� ф�н�ции� цитаты� позво-

ляют� репрезентировать� внете�сто-

в�ю сфер�,�связанн�ю�с�ее�перво-

Пример�2.�Бах.�Кантата�BWV60.�За�лючительный�хорал

Пример�3.�Стравинс�ий.�И�ра�в��арты.�Ц.�153

6 Цепное�цитирование,��а��правило,�возни�ает�при�использовании�авторами�мелодий�хоралов,�старинных�песен�и�танцев,�обычно�зна�омых�им

по�относительно�поздним�версиям.
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источни�ом.�Вообще�любая�цитата�—

зона� а�т�ализации� внете�стовых

связей,� повышенной� смысловой

а�тивности.�Поэтом��те�ст,�в��ото-

ром� есть� цитаты� все�да� имеет

�сложненн�ю�стр��т�р�.�Но�если�в

сл�чае�стилизации�те�ст�имеет�не-

с�оль�о� измерений,� воплощающих

др��ой�стиль�и�авторс�ое�отноше-

ние���нем�,�то�в�сит�ации�цитиро-

вания�те�ст�в�определенных��част-

�ах� имеет� «о�на»,� проводни�и� в

др��ие� те�сты.�При�этом,� хотя�ци-

тата� и� занимает� стро�о� ло�альное

положение�в�стр��т�ре�те�ста,�она

воздейств�ет� на� не�о� в� целом.� В

частности,� это� воздействие� зави-

сит� от� масштаба� и� природы� вне-

те�стовых� связей� первоисточни�а.

Та�,�они�мо��т�иметь:

1)�м�зы�альн�ю природ�,�реп-

резентир�я� либо� �он�ретное� про-

изведение�(цитата�из�интрод��ции

оперы� Моцарта� «Дон-Ж�ан»� в

«С�аз�ах� Гофмана»� Оффенбаха),

либо� стиль� той� или� иной� эпохи� в

целом� (цитата� из� произведений

Моцарта� в� пасторали� «Ис�рен-

ность� паст�ш�и»� во� втором� а�те

«Пи�овой�дамы»�Чай�овс�о�о);

2)� нем�зы�альн�ю природ�,

репрезентир�я� семанти��� словес-

но�о�те�ста�цитаты�(Dies�Irae),�осо-

бенности� ф�н�ционирования� пер-

воисточни�а� (в� том�числе,� связан-

ные� с� е�о� жанром� —� цер�овные

произведения,�танцевальная�и�бы-

товая� м�зы�а),� и� даже� ��льт�р�� в

целом�то�о�или�ино�о�историчес�о-

�о� периода� (цитата� франц�зс�ой

песни�«Vive�Henri�IV»�— пример�5�—

в� финале� оперы� Россини� «П�те-

шествие�в�Реймс»).

Та�им� образом,� семанти�а� ци-

таты� почти� все�да� имеет� мно�о-

мерный�хара�тер,� ее�образ�ет�не-

с�оль�о�слоев.�Но,�естественно,�ее

формирование� зависит� не� толь�о

от�само�о�первоисточни�а,�но�и�ха-

ра�тера� взаимодействия цитаты� и

�онте�ста.� Оно� все�да� имеет� дв�-

сторонний� хара�тер,� и� обретает

след�ющие��он�ретные�формы:

1)� нейтральное� —� семанти�а

цитаты� и� �онте�ста� не� о�азывают

а�тивно�о� воздействия� др��� на

др��а,� сохраняются� в� относитель-

ной�неизменности;

2)� динамичес�ое� —� семанти�а

цитаты� и� �онте�ста� стал�иваются,

обычно� испытывая� взаимн�ю

трансформацию,�и�даже�деформа-

цию;

3)��правляющее�(или�доминир�-

ющее)� —� семанти�а� цитаты� или

�онте�ста� имеет� преобладающее,

трансформир�ющее�воздействие.

Вид�взаимодействия�зависит�от

разных� причин� (в� том� числе�—� от

вида� цитаты7),� но� особенно� с�-

щественной� след�ет� признать

масштаб�и�хара�тер�внете�стовых

связей� материала� и� �онте�ста,� и

самой� цитаты8:� (см.� схем� в

�онце� статьи). В� рез�льтате� о�а-

Пример�4.�Бах.�Крестьянс�ая��антата.�Ария�сопрано

Пример�5.�Франц�зс�ая�песня�«Vive�Henri�IV»

7�Та�,�форма�взаимодействия�б�дет�зависеть�от�то�о,�является�ли�цитата�интер-�или�интрате�ст�альной,�находится�ли�она�в�оппозиции�с��онте�-

стом�или�нет,�и�т.�д.
8�Сам�по�себе�масштаб�этих�связей�может�определяться�различными�обстоятельствами,�например�-�наличием�внем�зы�альных�значений�(в�во-

�альной�и�про�раммной�м�зы�е).



32 musIcus •№ 5 • СЕНТЯБРЬ � • ОКТЯБРЬ � • 2009 •

STuDIA Андрей�Денисов

зываются� возможными� след�ю-

щие�варианты�(см.�таблиц).

Пример��правляюще�о�воздейст-

вия� семанти�и� цитаты� на� �онте�ст�—

тема�«Марсельезы»�в��вертюре�Чай-

�овс�о�о� «1812� �од»,� образ�ющая

зна��франц�зс�ой���льт�ры�в�целом

и,� одновременно� дополнительно

расшифровывающая� про�раммное

содержание� это�о� произведения.

Управляющее�воздействие��онте�-

ста�на�цитат��происходит�в�начале

песни� Брамса� «Непреодолимо»

(«Unuberwindlich»,� ор.� 72,�№� 5)� —

там� цитир�ется� тема� из� Сонаты

D-dur�(№�223)�С�арлатти.�Сама�по

себе� эта� цитата� задает� «серьез-

ный»� смысловой� тон,� от�ровенно

ссылаясь�на�стиль�баро��о.�Но�со-

держание� те�ста� (фа�тичес�и,

представляющее�признание�пьяни-

цы),�да�и�сама�м�зы�а�т�т�же�раз-

р�шают�это�впечатление,�и�цитата

обретает� пародийно-�омичес�ий

смысл�(пример�6).

Нейтральное� взаимодействие

неред�о�возни�ает�в�сл�чаях�авто-

цитирования.�Здесь�можно�вспом-

нить� автоцитаты� в� симфоничес�ой

поэме� Р.� Штра�са� «Жизнь� �ероя».

Это�темы�из�«Дон�Ж�ана»,�«Смерти

и� просветления»,� «Дон� Кихота»,

«Тиля� Эйленшпи�еля»,� то� есть,

всех� наиболее� значимых� и� извест-

ных� п�бли�е� произведений,� напи-

санных�в�течении�десяти�лет�до�са-

мой�«Жизни��ероя»�—�своеобразной

м�зы�альной�автобио�рафии��омпо-

зитора.�На�онец,�динамичес�ое�вза-

имодействие� происходит� обычно� в

та�их� сит�ациях,� �о�да� внете�сто-

вые�связи�цитаты�и��онте�ста�имеют

яр�о� выраженный� рассо�ласован-

ный�вид.�Один�из�наиболее�яр�их�и

известных�примеров�—�цитата�арии

Орфея� из� оперы� Глю�а� во� втором

а�те�оперетты�Оффенбаха�«Орфей�в

ад�»� (пример� 7).� Всем� известное

содержание� этой� арии� на� первый

вз�ляд� соответств�ет� сценичес�ой

сит�ации� —� �лавный� �ерой� просит

верн�ть� ем�� Эвриди��.� В� действи-

тельности,� все� обстоит� прямо� про-

тивоположным� образом,� и� цитата

предстает� от�ровенно� �ротес�ной

пародией,��а��и�вся�оперетта.

Все� приведенные� примеры� по-

�азывают,� что� воплощение� семан-

ти�и� цитаты� может� варьироваться

в�довольно�широ�их�пределах�и�за-

висит� от� �он�ретной� сит�ации� ее

использования.�В�этом�плане�сам�

цитат�� можно� рассматривать� �а�

инстр�мент,� позволяющий� �иб�о�и

а�тивно� �правлять� семантичес�им

измерением� м�зы�ально�о� те�ста,

�силивая�е�о�и�обо�ащая.

Пример�6.�Брамс. Непреодолимо

Пример�7.�Оффенбах. «Орфей�в�ад�».�Второй�а�т.�Финал
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Ита�,� даже� представленный

�рат�ий� обзор� основных� проблем,

связанных� с� феноменом� цитирова-

ния,� по�азывает� их� значительный

масштаб�и�сложность.�В�за�лючение

же�отметим,�что�этот�феномен,�с�дя

по�всем�,�след�ет�рассматривать�и

более�широ�о,�а�именно�—��а��про-

явление� определенно�о� типа� твор-

чес�о�о�мышления.�Можно�с�азать,

что� цитирование� воплощает� два

важных� принципа�—� в�лючения� ч-

жой� точ�и� зрения и обратимости.

Бла�одаря� цитате� автор� обретает

возможность� в�лючать� в� свою� сис-

тем�� ценностей� ин�ю� смыслов�ю

позицию,�подтверждающ�ю�или�до-

полняющ�ю�е�о�собственн�ю.�Одно-

временно,�обращаясь���ч�жом��сло-

в�,� он� доп�с�ает� с�ществование

др��о�о� вз�ляда.� Композитор� не

просто�признает�е�о,�он�сам�встает

на� ч�ж�ю� точ��� зрения,� смотрит� на

свое�произведение�«со�стороны».

Очевидно,� что� оба� принципа

являются� достоянием� письменно�о

типа� ��льт�ры,� сформировавше�о

�онцепцию�те�ста��а��за�онченной�и

зафи�сированной�данности�и,�одно-

временно� воплощающе�о� область

индивид�ально-личностно�о� смыс-

ла.� Та�им� образом,� дальнейшее

из�чение� цитирования,� возможно,

б�дет�способствовать�более�полно-

ценном��пониманию�общих�за�оно-

мерностей� творчества,� сложивших-

ся�в�м�зы�альном�ис��сстве.
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Конте�ст� имеет� бо�атый� спе�тр

внете�стовых�связей

Конте�ст� имеет� �з�ий� спе�тр� вне-

те�стовых�связей

Цитата�имеет�бо�атый�спе�тр�вне-

те�стовых�связей

Взаимодействие�динамичес�ое Цитата� о�азывает� �правляющее� воз-

действие�на�семанти����онте�ста

Цитата�имеет��з�ий�спе�тр�внете�-

стовых�связей

Конте�ст�о�азывает��правляющее�воз-

действие�на�семанти���цитаты

Взаимодействие�нейтральное

Таблица

Схема

Elena�MIKHAILOVA�

‘Voices of the people’ in Mussorgsky’s opera ‘Boris Godunov’ 
(according to the clavier’s manuscript)

«Голоса�в�народе»

в�опере�«Борис�Год�нов»�М�сор�с�о�о��
(по�р��описи��лавира)

Елена�МИХАЙЛОВА�

При� создании� оперы� «Борис� Годнов»� Мсор�с�ий

вносил�ряд�изменений�в�распределение�отдельных�фраз

«�олосов� из� народа».�В� р�описном� �лавире�можно� ви-

деть� пть� этих� изменений,� варианты,� не� отразившиеся

ни� в� одном� др�ом� до�менте.� Авто�раф Мсор�с�о�о

позволяет�приот�рыть�завес�тайны�над�творчес�им�про-

цессом� �омпозитора� в� отношении� формирования� тща-

тельно�продманной�системы�персонажей�образа�народа.

Mussorgsky�has�made�some�changes�in�the�distribution�of

separate�phrases�of�‘voices�of�the�people’�while�creating�the

opera�‘Boris�Godunov’.�We�can�see�the�way�of�this�changes

and�the�versions�that�have�never�been�mentioned�in�any�doc-

ument� only� in� handwritten� clavier.� The� Mussorgsky’s� auto-

graph� lets� us� see� the� creation� process� in� the� formation� of

elaborate�system�of�characters�of�the�people.

С
оздание� ло�ично� выстроен-

но�о,� цельно�о� произведе-

ния� та�о�о� сложно�о� жанра,

�а�� опера,� все�да� связано� с� поис-

�ами� определенных� м�зы�альных

форм�и�средств,��оторые�мо�ли�бы

аде�ватно� воплотить� мысль� �омпо-

зитора.�П�ть�от�первоначально�о�за-

мысла� до� о�ончательно�о� варианта


