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П
ереломным
этапом
для
жанра

�амерно-во�альной
лири�и
во

второй
половине
XX
ве�а
стал

�онец
70-х
�одов,
�оторый
ознамено-

вался
 �
 мно�их
 отечественных
 �ом-

позиторов,
в
том
числе,
аван�ардно-

�о
тол�а,
от�азом
от
их
принципиаль-

но
 новаторс�их
 �стремлений
 —

«приближением
�
д�х�
и
б��ве
�лас-

сичес�о�о
романса»
[13,
397].

Первоначально
 стим�лом
 �
 появ-

лению
сочинений
та�о�о
рода,
�а�
и

в
30-е
�оды,
явилось
обращение
�ом-

позиторов
 �
 высо�ом�
 стих�
 поэтов-

�ласси�ов
XIX
ве�а.
В
выборе
те�стов

из
творчества
авторов
начала
XX
сто-

летия
 предпочтение
 отдается
 наибо-

лее
 �лассичес�им
 метричес�им
 сти-

хам
 (термин
 А.
 Квят�овс�о�о
 [11,

160]),
ор�анизованным,
�а�
правило,

в
 стр��т�ре
 четверостишия.
 В
 отли-

чие
от
30-х
�одов,
поэзия
представи-

телей
 «серебряно�о
 ве�а»
 воплоща-

ется,
 �а�
 и
 силлабо-тоничес�ая,

в
жанре
традиционно�о
романса.

Избранный
 для
 исследования

пласт
 �амерно-во�альной
 лири�и

�онца
 XX
 столетия
 хара�териз�ется

неоднородностью
тенденций.

К
одной
из
вед�щих
линий
след�-

ет
отнести
«м�зы��
третье�о
направ-

ления»
 [10,
100],
 демо�ратичн�ю
по

мно�им
 стилистичес�им
 парамет-

рам,
 в
 сфер�
 �оторой
в�лючается

и
 во�альный
 жанр.
 К
 ней
 относятся

большинство
романсов
из
ци�ла
«Ти-

хие
песни»
В.
Сильвестрова
на
стихи

поэтов-�ласси�ов
 (1977).
Этот
ци�л

в
 м�зы�оведчес�ой
 литерат�ре

обычно
ставится
в
один
ряд
с
сочи-

нениями,
 опирающимися
на
модель

р�сс�ой
 �амерно-во�альной
 лири�и

XIX
ве�а
(об
этом
см.:
[13,
389]).

Распространенной
 является
 сти-

лизация
�омпозиционных
и
язы�овых

черт
р�сс�о�о
романса
XIX
столетия.

Чаще
 все�о
 объе�том
 стилизации

сл�жит
 �ородс�ая
 бытовая
 лири�а

начала
XIX
ве�а,
особенно,
ее
самая

яр�ая
форма
—
модель
«жесто�о�о»

романса.
 В
 та�их
 сочинениях
 в
 �а-

�ом-то
смысле
стираются
индивид�-

альные
 черты,
 прис�щие
 м�зы�аль-

ном�
язы��
большинства
произведе-

ний
 �аждо�о
 из
 �омпозиторов,
 что

проявляется
в
наибольшей
степени

в
 не�оторых
 романсах
 В.
 Сильвест-

рова
из
 названно�о
 выше
ци�ла,

а
 та�же
 в
 отдельных
 �амерно-во-

�альных
 сочинениях
 В.
 Баснера
 из

ци�ла
 «Шесть
 стихотворений

А.С.
П�ш�ина»
(1987).

Степень
 переосмысления
 тради-

ционно�о
в
них
незначительна,
хотя
и

не
 ис�лючена
 совсем,
 снимающая

ощ�щение
 явной,
 от�рытой
 направ-

ленности
 на
 избранн�ю
 модель.
 Это

дости�ается
 неред�о
 п�тем
 обраще-

ния
�
объединенном�
мажоро-минор�,

в
�отором
прерванные
обороты
и
це-

поч�и
доминант
зв�чат
яр�о
и
своеоб-

разно,
�сложняя
привычн�ю
зв��ов�ю

сит�ацию,
 что
 наблюдается
 в
 �амер-

но-во�альном
сочинении
«Я
встретил

вас»
В.
Сильвестрова
из
��азываемо-

�о
ци�ла.
За
счет
та�их
средств
вос-

создается
 �олорит
 наивысшей
 э�с-

прессии
 и
 эмоциональной
 на�ален-

ности,
 свойственный
 «жесто�ом�»

романс�
(пример�1).

Апеллир�я
 в
 �ачестве
 объе�та

стилизации
�
жанр�
«бытовой»
лири-

�и
начала
XIX
столетия,
�омпозиторы

соответственно
заимств�ют
и
прис�-

щие
ем�
синта�сичес�ие
и
�омпози-

ционные
 черты:
 элементарн�ю
 дв�-

та�тн�ю
 периодичность
 с
 одина�о-

вым
ритмичес�им
рис�н�ом
дис�рет-

ных
 фраз
 и
 строфичес��ю
 (��плет-

н�ю)
 или
 ��плетно-вариационн�ю

форм�
 с
 вариационным
 развитием

«тождественно�о
 поряд�а»
 (термин

В.
Протопопова
[12,
5]),
�оторое
�а-

сается
 незначительных
 изменений

в
 фортепианном
 сопровождении.

При
этом
в�лючается
и
имитация
ха-

ра�терных
 фа�т�рных
 рис�н�ов
 �о-

родс�ой
 лири�и
 первой
 половины

XIX
столетия.

Гораздо
реже
в
�амерно-во�аль-

ных
 произведениях
 современных

�омпозиторов
встречается
стилиза-

ция
 �омпозиционных
 и
 язы�овых

черт
р�сс�о�о
�лассичес�о�о
роман-

са
XIX
ве�а1.

Композиционные
стр��т�ры
сочи-

нений
 «Надеждой
 сладостной
 мла-

денчес�и
дыша...»,
«Что
в
имени
тебе

моем?»
и
«Воспоминание»
В.
Басне-

ра
 из
 ци�ла
 «Шесть
 стихотворений

А.С.
 П�ш�ина»
 вызывают
 в
 памяти

анало�ичные
формы
 во�альных
 про-

изведений
П.
 Чай�овс�о�о
 и
С.
 Рах-

манинова:
 романс
 «Надеждой
 сла-

достной
младенчес�и
дыша...»
ор�а-

низован
 в
 ��плетно-вариационной

форме,
развитие
в
�оторой,
несмот-

ря
на
то,
что
�армоничес�ий
план
м�-

зы�альной
строфы
в
е�о
основопола-

�ающих
«точ�ах»
сохранен,
тя�отеет

�
«тип�
прорастания»
(термин
В.
Про-

топопова
[12,
5]);
в
романсах
«Что

в
имени
тебе
моем?»
и
«Воспомина-

ние»
претворена
простая
трехчастная

�омпозиция
 с
 разом�н�той
 середи-

ной,
 насыщенной
 разработочными

приемами
развития
материала.

В
 �амерно-во�альных
 миниатю-

рах
 «Надеждой
 сладостной
младен-

Наталья�ВАРЯДЧЕНКО

Cтилистичес�ие	черты

отечественно�о	романса	�онца	XX	ве�а

Задачей�настоящей�статьи�является�рас�рытие�не�оторых�стилистичес�их�черт�в�традиционном�пласте�оте-

чественной��амерно-во�альной�лири�и��онца�XX�ве�а.�«Моделью»�для�не�о�посл�жил�р�сс�ий�романс�XIX�сто-

летия,�ассоциативные�связи�с��оторым��станавливаются��а��в�явном,�та��и�в�более�опосредованном�смысле.

1
Ка�
мно�ие
термины
м�зы�ознания,
понятие
«р�сс�ий
�лассичес�ий
романс»
нес�оль�о
�словно
и
может
тра�товаться
по-разном�.
В
литера-

т�ре,
посвященной
во�альной
лири�е,
�
�лассичес�ом�
романс�
обычно
относят
отдельные
сочинения,
отвечающие
самым
высо�им
х�дожествен-

ным
требованиям
и
по
прав�
считающиеся
частью
«золото�о
фонда»
мировой
м�зы�альной
��льт�ры
[9].
В
настоящей
статье
под
термином
«р�с-

с�ий
�лассичес�ий
романс»
подраз�мевается
линия
�амерно-во�альной
м�зы�и
XIX
ве�а,
в
�оторой
сохраняется
�а�
первооснова
система
наиболее

хара�терных
и
достаточно
�стойчивых
�омпозиционных
принципов,
свойственных
этом�
жанр�.
К
та�им
принципам
относятся:

1)
вед�щее
значение
во�альной
партии
�а�
партии
�олоса,
носительницы
мелодии
и
поэтичес�о�о
те�ста;

2)
преим�щественное
сохранение
ре��лярной
а�центности
�лассичес�их
форм
стиха
в
м�зы�альной
метри�е
и
ритми�е;

3)
следование
равновели�ости
стро�
метричес�о�о
стиха
в
�вадратной
по
своей
основе
синта�сичес�ой
ор�анизации
м�зы�ально�о
материала;

4)
 соблюдение
 в
 целом
наиболее
 хара�терных
 �омпозиционных
 принципов
–
 строфичности,
 периодичности
и
 соподчинения
 синта�сичес�их

стр��т�р.
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чес�и
 дыша...»
 и
 «Воспоминание»

воспроизводится
 тип
 мелоди�и,
 ха-

ра�терный
для
сочинений
П.
Чай�ов-

с�о�о
 «предоне�инс�о�о»
 периода

(«пол�речитативный
стиль»
—
термин

Б.
Асафьева
 (цит.
по:
 [9,
278–279]).

С
аллюзиями
на
стиль
П.
Чай�овс�о-

�о
и
С.
Рахманинова
связаны
не�ото-

рые
приемы
�армоничес�о�о
письма,

�
числ�
�оторых
относится
�а�
ими-

тирование
 общестилевых
 оборотов

(обы�рывание
альтерированной
с�б-

доминанты
Чай�овс�о�о
или
цепоч�и

«побочная
 доминанта
 —
 побочная

с�бдоминанта»
 Рахманинова),
 та�

и
 отражение
 яр�их
 специфичес�их

приемов.
 Например,
 в
 переломной,

с���бо
 речитативной
 третьей
 м�зы-

�альной
строфе
романса
«Надеждой

сладостной
 младенчес�и
 дыша...»

возни�ает
близ�ая
анало�ия
�
типич-

ной
 для
 тра�ичес�их
 ��льминаций

произведений
Чай�овс�о�о
последо-

вательности
 диссонир�ющих
 а��ор-

довых
 �омпле�сов
 с
 противополож-

ным
 движением
 �райних
 �олосов

(пример�2).

Именно
 моделирование,
 а
 не

прямое
обращение
для
большинства

�омпозиторов
наше�о
времени
явля-

ется
преобладающей
линией
в
деле

воссоздания
 стилистичес�их
 черт

р�сс�о�о
романса
XIX
ве�а,
преим�-

щественно,
 относяще�ося
 �
 жанр�

бытовой
 лири�и
 начала
 столетия
 и,

отчасти,
 �
 �лассичес�ом�
 романс�.

Ино�да
этот
метод
сл�жит
толь�о
от-

правным
 толч�ом.
 Опираясь,
 та�им

способом,
на
сложившийся
в
XIX
ве-

�е
 �омпле�с
 средств,
 �омпозиторы

не
ис�лючают
приметы
их
индивид�-

ально�о,
с���бо
современно�о
стиля.

В
восприятии
сложноладово�о
те�ста

особое
значение
имеет
аспе�т
ассо-

циативности,
проявляющийся
на
раз-

личных
�ровнях
системы: 1)
«очерчи-

вание»
 в
 фортепианном
 сопровож-

дении
 типовых
 фа�т�рно-ритмичес-

�их
моделей,
в
во�альной
партии
—

хара�терных
 мелоди�о-ритмичес-

�их
рис�н�ов,
ид�щих
из
XIX
ве�а2;

2)
апеллирование
на
�ровне
тончай-

ших
наме�ов
по
«�оризонтали»
и,
ре-

же,
 «верти�али»
 �
 ф�н�циональнос-

ти,
а
порой
толь�о
�
общело�ичес�им

принципам
(по�ой
—
движение;
опо-

ра
 —
 неопора)
 мажорно-минорной

системы
 (определение
 Т.
 Бершад-

с�ой
[5,
4])3.

Гораздо
менее
 проявляется
 пре-

емственность
 традиций
 с
 р�сс�им

�лассичес�им
 романсом
 в
 отноше-

нии
 �омпозиции
 и
 синта�сичес�ой

стр��т�ры
во�альных
произведений.

Действие
ассоциаций
с
XIX
ве�ом

наиболее
хара�терно
для
сочинений

Б.
Чай�овс�о�о,
Э.
Денисова,
В.
Бас-

нера,
Г.
Корчмара
и
С.
Слонимс�о�о,

последние
 из
 �оторых
 тя�отеют
 не

толь�о
�
образцам
«бытовой»
лири�и

начала
XIX
столетия,
но
часто и

�
 �лассичес�им
 «моделям»
р�сс�о�о

романса.

Проявление	принципов

мажорно-минорной	системы

в	зв��овысотной	ор�анизации

И
з
 действ�ющих
 сложноладовых

форм
 наиболее
 распростра-

ненной
 является
 монодийно-�ар-

моничес�ая
 (термин
 Т.
 Бершад-

с�ой [3,
81–84;
4,
128–136]),
в
�ото-

рой
 при
 ф�н�циональной
 нейтраль-

ности
а��ордов
ф�н�ционально
дей-

ственные
 тоны
обрисовывают
через

типовые
мелодичес�ие
обороты
три-

ад�
 T–S–D
 мажоро-минора.
 Хара�-

терные
 мелодичес�ие
 форм�лы

в�лючаются
эпизодичес�и.

Среди
та�их
стереотипных
ходов

преим�щество
 отдается
 тем,
 �ото-

рые
 тя�отеют
 �
 бытовом�
 романс�

начала
 XIX
 ве�а.
 Мы
 выделим
 э�с-

прессивный,
 стилистичес�и
 весьма

по�азательный
оборот.
Это
се�ста
с

приле�ающей
 верхней
 и
 нижней

вспомо�ательными,
что
одновремен-

но
 приводит
 �
 образованию
 �мень-

шенной
 септимы
 и
 о�тавы,
 напри-

мер,
«ре2 –�до2 –�ми-бемоль1 (=�ре-

диез1)�–�ми-бе�ар» в
«Песне»
Г.
Кор-

чмара
из
ци�ла
 «Два
 стихотворения

М.
Цветаевой»
(пример�3).

Пример�1.�В.	Сильвестров «Я
встретил
вас»
из
ци�ла
«Тихие
песни»

Пример�2.
В.	Баснер	«Надеждой
сладостной
младенчес�и
дыша...»


из
ци�ла
«Шесть
стихотворений
А.С.
П�ш�ина»

2
Ф�н�цияфортепианной
партии
выходит
за
рам�и
поддерживающе�о
а��омпанемента
во
мно�их
романсах
Э.
Денисова
из
ци�лов
«Твой
об-
ли�
милый»
на
стихи
А.
П�ш�ина
(1980)
и
«На
снежном
�остре»
на
стихи
А.
Бло�а
(1981),
напоминая
о
соотношении
�олоса
и
фортепиано,
ха-
ра�терном
для
м�зы�и
�онца
XIX
ве�а.
Партия
�олоса
и
фортепиано
�
Э.
Денисова
образ�ют
един�ю
т�ань.
Де�ламационные
репли�и
во�аль-
ной
партии
«на�ладываются»
на
более
целостн�ю
и
�антиленн�ю
мелодичес��ю
линию
в
партии
фортепианной,
а
в
романсе
«Ночь»
(№
4
из
ци�-
ла
«Твой
обли�
милый»)
фа�т�ра
фортепианной
партии
приближается
�
самостоятельном�
те�ст�
и
в
ней
воссоздается
мелодизация
фона,
�о-
торый
начинает
распеваться
наравне
с
�лавным
�олосом,
что
подобно
ор�анизации
т�ани
в
прелюдии
№
7
(Ми-бемоль
мажор)
для
фортепиа-
но
С.
Рахманинова.

3
Проблема
ассоциативности
ладовой
ор�анизации
м�зы�и
XX
столетия
с
принципами
мажорно-минорной
системы
впервые
была
постав-

лена
на
�афедре
теории
м�зы�и
Ленин�радс�ой
�онсерватории,
что
нашло
отражение
в
статье
Т.
Бершадс�ой
на
примере
творчества
С.
Про-

�офьева
[2]
и
в
статье
Е.
Але�сандровой
на
примере
фортепианной
м�зы�и
Б.
Барто�а
[1].



STUDIA

• № 8 • ИЮЛЬ � • АВ Г УС Т � • СЕНТЯБРЬ � • 2 00 7 •3 2

«Зна�овым»
 мелодичес�им
 фор-

м�лам
в
линии
вед�ще�о,
�лавно�о
�о-

лоса,
 ясно
 очерчивающим
 ф�н�цио-

нальность
 �лассичес�ой
 тональности,

часто
противоречит
�сложненная,
с�-

��бо
 диссонантная
 а��орди�а
форте-

пианно�о
 сопровождения,
 не
 связан-

ная
�а�ими-либо
ассоциациями
с
сис-

темой
мажоро-минора.
 У�азываемый

хара�тер
 верти�альных
 �омпле�сов

образ�ется
в
разных
типах
ор�аниза-

ции
 т�ани
фортепианной
партии,
 не-

ред�о
 выходящей
 за
 рам�и
 ф�н�ции

а��омпанемента
«бас
—
а��орд»,
при-

с�ще�о
модели
бытово�о
романса.

Одним
из
распространенных
сл�-

чаев
создания
диссонантности
зв�ча-

ния
 сопровождения
 является
 слож-

ность,
зав�алированность
�роздьями

внедряющихся
 побочных
 тонов
 вер-

ти�альных
 �омпле�сов
 в
 традицион-

ной
фа�т�ре
«бас
—
а��орд»,
что
на-

блюдается
в
«Песне»
Г.
Корчмара
из

названно�о
выше
ци�ла
(пример�4)
и

особенно
 хара�терно
 для
 во�альной

м�зы�и
 С.
 Слонимс�о�о
 (анализ
 е�о

зв��овысотной
системы
см.:
[7]).

Неред�о
 диссонантность
 а��ор-

ди�и
фортепианной
партии
дости�а-

ется
в
�словиях
полифоничес�ой
ор-

�анизации
м�зы�альной
т�ани.

Фоничес�ая
 напряженность
 вер-

ти�алей
 может
 возни�ать
 при
 под-

чер�н�то
жест�о
зв�чащем
сопряже-

нии
 линий
 прозрачно�о
 полифони-

чес�о�о
дв�х�олосия,
воссоздающе�о

лишь
 внешне
 типов�ю
фа�т�р�
 «бас

плюс
�армоничес�ая
фи��рация».
Это

свойственно
 �амерно-во�альной
 м�-

зы�е
тех
�омпозиторов,
 �оторые
на-

след�ют
 традиции
 Д.
 Шоста�овича,

тя�отея
 �
 линеарном�
 тип�
 мышле-

ния.
К
их
числ�
относится
Б.
Чай�ов-

с�ий,
чей
романс
«Твой
образ»
(№
5)

из
 ци�ла
 «Лири�а
 П�ш�ина»
 (1972)

яр�о
 отражает
 та��ю
 ло�и��
 ор�ани-

зации
т�ани
(пример�5).

Диссонантность
а��ордовых
�ом-

пле�сов
часто
появляется
при
поли-

пластовости
 фортепианной
 партии,

например,
�о�да
нижний
пласт
выра-

жен
 через
 линию
 а��ордов,
 а
 верх-

ний
образ�ется
из
вед�ще�о
мелоди-

чес�о�о
�олоса
с
�етерофонной
вто-

рой,
 что
 прослеживается
 в
 «Песне»

Г.
Корчмара
(см.:
пример�3).

Своеобразным
 приемом
 претво-

рения
фоничес�и
жест�о�о
зв�чания

м�зы�альной
 т�ани
 сл�жит
 темати-

чес�ое
 и
 ладовое
 несовпадение

партии
фортепиано
и
партии
�олоса.

В
 ладовой
 ор�анизации
 во�альной

партии
 моделир�ется
 �лассичес�ая

тональность,
в
то
время
�а�
в
партии

фортепиано
—
либо
система
«цент-

рально�о
 созв�чия»
 (термин
 Т.
 Бер-

шадс�ой
[4,
128],
либо
техни�а
«цен-

трально�о
элемента»
(термин
Ю.
Хо-

лопова
(цит.
по:
[4, 240]).
В
романсе

«Последний
 п�ть»
 (из
 ци�ла
 «На

снежном
�остре»)
Э.
Денисова
в
ро-

ли
 повторяюще�ося
 «центрально�о

созв�чия»
 выст�пает
 полиа��орд

«d–a–b»
плюс
«cis1–g1–c2».
Эта
ладо-

вая
стр��т�ра
совмещается
�
не�о
с

техни�ой
 «центрально�о
 элемента»,

пос�оль��
 мно�ие
 �оризонтальные

и
верти�альные
образования
сопро-

вождения
 воспринимаются
 �а�
 про-

изводные
 от
 �меньшенной
 о�тавы,

разделенной
 на
 �варт�
 и
 тритон.

В
противоположность
ладовой
ор�а-

низации
 фортепианной
 партии
 зв�-

�овысотная
стр��т�ра
во�альной
яв-

ляется
 мажорно-минорной,
 на
 что

��азывает
в�лючение
типовых
мело-

дичес�их
 форм�л,
 хара�терных
 для

последней
(см.:
примеры�6а�и 6б).

Пример�3. Г.	Корчмар «Песня»
из
ци�ла
«Два
стихотворения
М.
Цветаевой»


(фортепианное�вст�пление)

Пример�4.
Г.	Корчмар «Песня»
из
ци�ла
«Два
стихотворения
М.
Цветаевой»

(начало�перво�о�раздела)

Пример�5. Б.	Чай�овс�ий «Твой
образ»
из
ци�ла
«Лири�а
П�ш�ина»
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Мод�ляция	

ладовой	системы	�а�	

ф�н�циональной	ор�анизации

П
ереход
от
воссоздания
ассоциа-

ций
 с
 �лассичес�ой
 тональнос-

тью
 в
 начальных
 разделах
 �
 с���бо

современном�,
 «немажорно-минор-

ном�»
письм�
в
послед�ющем
разви-

тии
особенно
хара�терен
для
во�аль-

ной
лири�и
Э.
Денисова,
что
реали-

з�ется,
 например,
 в
 е�о
 романсе

«Ночь»
 (№
3
 из
 ци�ла
 «На
 снежном

�остре»),
 �де
 аллюзии
 на
 типовые

мелодичес�ие
 обороты
 и
 терцовые

стр��т�ры
 мажоро-минора
 проявля-

ются
 лишь
 в
 интонационном
 строе

первой
 м�зы�альной
 строфы,
 в
 то

время
 �а�
 в
 послед�ющих
 строфах

сложноладовая
 стр��т�ра,
 близ�ая

серийной,
 «по�лощает»
 все
 пласты

м�зы�альной
 т�ани
 сочинения
 (см.:

примеры 7а и
7б).

В
 противоположность
 романсам

мно�их
современни�ов,
�амерно-во-

�альным
произведениям
С.
Слоним-

с�о�о
 свойственен
 обратный
 поря-

до�
 смен
 ладовых
 систем
 с
 «нема-

жорно-минорных»
�
мажорно-минор-

ным,
что
свидетельств�ет
о
�лассич-

ности
 мышления
 �омпозитора,
 по-

с�оль��
 �становление
 традиционной

тональности
в
�онце
сочинений
ана-

ло�ично
 достижению
 �стойчивости

в
 ито�овых
 разделах
 произведений

�ласси�о-романтичес�ой
эпохи
(под-

робнее
см:
[7,
52,�56,�57]).

Особенности	стр��т�ры	

и	�омпозиции

К
омпозиторы
 петерб�р�с�ой и

мос�овс�ой
 ш�ол
 оттал�иваются

от
 стр��т�рно-метричес�их
 за�оно-

мерностей
 поэтичес�о�о
 те�ста,
 что

��азывает
на
следование
традициям

�лассичес�о�о
 романса.
 Тем
 не
ме-

нее,
для
них
мало
хара�терно
моде-

лирование
 принципов
 «высших»
 пе-

риодичес�их
�онстр��ций,
прис�щих

р�сс�ом�
�лассичес�ом�
романс�
XIX

ве�а.
 Соподчинение
 синта�сичес�их

единиц
 в
 �амерно-во�альных
 сочи-

нениях
большинства
 современни�ов

выражено
достаточно
слабо,
ощ�ще-

ние
 цело�о
 в
 подобных
 период�

построениях
 возни�ает
 из
 «сложе-

ния»
их
фраз
или
предложений и

имеет
рез�льтир�ющий
хара�тер,
что

анало�ично
 р�сс�ом�
 «бытовом�»

романс�
 начала
 XIX
 столетия.
 Со-

�ласно
 терминоло�ии
 С.
 Бо�омоло-

ва [6,
112–113],
 та�ие
 синта�сичес-

�ие
стр��т�ры
относятся
�
«аддитив-

ным» (прибавительным),
противопо-

ложным
 по
 принцип�
 взаимосвязи

элементов
периодичес�им
«дивизив-

ным»
(разделительным)
системам.

Подчер�нем,
 что
 в
 приоритет-

ных
 для
 во�альной
 лири�и
 наше�о

времени
 �онстр��циях
 �омбина-

торно�о
типа
отс�тствие
ощ�щения

с�бординации
 се�ментов
 объясня-

ется
их
самостоятельностью
и
дис-

�ретностью.
 Этом�
 способств�ет

дробность
мотивно�о
строения,
рит-

мичес�ие
 останов�и,
 �силивающие

разделительные
 синта�сичес�ие

Пример�6а.
Э.	Денисов «Последний
п�ть»
из
ци�ла
«На
снежном
�остре»


(начало)

Пример�6б.
Э.	Денисов «Последний
п�ть»
из
ци�ла
«На
снежном
�остре»


(завершение�перво�о�раздела)

Пример�7а.
Э.	Денисов «Ночь»
из
ци�ла
«На
снежном
�остре»


(начало�первой�строфы)
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цез�ры, моделир�емое
 �омпозито-

рами
 ф�н�циональное
 за�репление

полными
 �адансами
 побочных
 то-

нальностей
или
пла�альными
оборо-

тами
�аждо�о
предложения
�словных

периодичес�их
стр��т�р
(�а�,
напри-

мер,
в
«Песне»
Г.
Корчмара
из
ци�ла

«Два
 стихотворения
 М.
 Цветаевой»

или
романсе
В.
Баснера
«Не
бывать

тебе
в
живых»
из
ци�ла
«Восемь
сти-

хотворений
А.
Ахматовой»).

Современные
�омпозиторы
часто

избе�ают
возни�новения
пере�личе�

межд�
 �адансами
 на
 основе
 анало-

�ичности
 применяемых
 в
 них
 м�зы-

�ально-выразительных
средств,
спо-

собств�ющей
 эффе�т�
 соподчине-

ния
синта�сичес�их
единиц.
В
боль-

шинстве
сл�чаев
они
тя�отеют
�
тож-

дественности
�аденций.

В
�лассичес�их
романсах
мно�их

авторов
 может
 появляться
 объеди-

нение
 построений
 в
 стр��т�ры,
 по-

добные
с�ммированию
и
соизмери-

мые
 с
 нормативным
 периодом
 —

(1+1+2
 +
 1+1+2)4.
 Идентичность
 их

масштабов
и
вн�тренне�о
«заполне-

ния»,
 создающая
 ощ�щение
 пред-

с�аз�емости
синта�сичес�о�о
члене-

ния
 и,
 отсюда,
 несо�ласованности

се�ментов,
 ино�да
 нес�оль�о
 �ом-

пенсир�ется
 послед�ющим
 �вази-

дополнением,
 ориентированным
 на

четырехта�т.
Это
прослеживается

в
с�рытой
форме,
намечено
«��рси-

вом»
 вследствие
 применения
 пере-

менно�о
 размера
 в
 первой
 строфе

за�лючительно�о
 романса
 «Летний

сад»
 В.
 Баснера
 (из
 ци�ла
 «Восемь

стихотворений
 А.
 Ахматовой»):
 пер-

вое
�вази-предложение
строится
�а�

1+1
 (в
 размере
 9/4)
 +2
 (в
 размере

12/4+9/4);
 второе
 —
 1
 (в
 размере

12/4)
+1
(в
размере
9/4)
+2
(в
разме-

ре
12/4+9/4);
�вази-дополнение
—
2

(в
 размере
 6/4+9/4)
 +1
 (в
 размере

9/4)
+1
(в
размере
9/4).

В
 рассматриваемом
 аспе�те

стр��т�рирования
 своеобразием
 �а-

мерно-во�альных
сочинений
С.
Сло-

нимс�о�о
 (в
 отличие
 от
 традицион-

ных
 романсов
 е�о
 современни�ов)

становится
преломление
в
них
�лав-

ных
за�онов
формообразования
р�с-

с�о�о
 �лассичес�о�о
 романса:
 тя�о-

тения
 �
 «высшим»
 периодичес�им

системам
 с
 со�ласованием
 пропор-

циональных
 построений,
 пролон�и-

р�ющих
 прост�ю
 периодичность

(подробнее
см.:
[8]).

Для
 ор�анизации
 цело�о
 �омпо-

зиторы
мос�овс�ой
и
петерб�р�с�ой

4
Под
цифрами
здесь
и
далее
в
анало�ичных
сл�чаях
подраз�мевается
�оличество
та�тов.

Пример�7б.
Э.	Денисов «Ночь»
из
ци�ла
«На
снежном
�остре»

(начало�второй�строфы)
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ш�ол
 чаще
 все�о
 использ�ют
 �а�

прост�ю
 ��плетн�ю
 форм�,
 та�
 и

форм�
варьированной
строфы
с
раз-

витием
 «тождественно�о
 поряд�а»,

охватывающ�ю
 одн�
 поэтичес��ю

строф�.
 Рез�льтатом
 становится

дробность
 �онстр��ции
 сочинения,

не�оторое
 однообразие
 в
 следова-

нии
равномасштабных
разделов,
что

вновь
 напоминает
 о
 формообразо-

вании
 р�сс�ой
 �ородс�ой
 �амерно-

во�альной
 лири�и
 начала
 XIX
 ве�а.

Это
однообразие
не
снимается
даже

при
 �словии
 расширения
 разделов

по
отношению
�
изначальном�,
в
�о-

торых,
несмотря
на
 �величение,
 со-

храняется
 (а
 не
 преодолевается!)

пропорциональное
 стр��т�рирова-

ние.
Та�ое
соотношение
частей
спо-

собств�ет,
 с�орее,
 расчлененности,

чем
 слитности.
 Тем
 не
 менее,
 воз-

можность
возни�новения
их
дис�рет-

но�о
 восприятия
 ино�да
 ощ�щается

�омпозиторами
 при
 мно�острофной

(более
дв�х
строф)
форме:
с
целью

преодоления
дробности
�омпозиции

привносится
 репризная
 ф�н�ция

в
завершающие
разделы.

В
 стороне
 от
 формообразова-

ния
 во�альных
 произведений
 мно-

�их
современни�ов
находится
стро-

ение
�вази-�лассичес�их
романсов

С.
 Слонимс�о�о,
 части
 �оторых

в
 большинстве
 сл�чаев
 неравно-

масштабны
(о
чем
см.:
[8]).

Др��ой
не
менее
распространен-

ной
 �омпозиционной
 стр��т�рой

�
 отечественных
 авторов
 является

простая
трехчастная.
О
вос�решении

традиций
р�сс�о�о
�лассичес�о�о
ро-

манса
первой
половины
XIX
ве�а
сви-

детельств�ет
э�спонир�ющий
способ

изложения
материала
и
в
целом
про-

порциональное
 синта�сичес�ое
 де-

ление
в
ее
среднем
разделе
(что
на-

блюдается
в
�амерно-во�альном
со-

чинении
Б.
Чай�овс�о�о
 «Талисман»,

№
3,
из
ци�ла
«Лири�а
П�ш�ина»).

В
не�оторых
произведениях
�ом-

позиторы
 толь�о
 оттал�иваются
 от

зна�омых
схем:
в
процессе
развития

происходит
мод�ляция
в
 свободные

формы,
что
наблюдалось
изред�а

и
 в
 р�сс�ом
 �лассичес�ом
 романсе

второй
 половины
 XIX
 ве�а
 (см.,
 на-

пример,
�амерно-во�альное
сочине-

ние
П.
Чай�овс�о�о
«Забыть
та�
с�о-

ро»,
ор�анизованное
в
простой
трех-

частной
 �омпозиции
 с
 трансформи-

рованной
 репризой).
 На
 смешении

принципов
 �онтрастно-составной

формы,
 трехчастной
 репризной
 и

с�возной
 строится
 эле�ия
 «Дар
 на-

прасный»
 Б.
 Чай�овс�о�о
 (из
 ци�ла

«Лири�а
 П�ш�ина»):
 реприза
 в
 ней

толь�о
тональная,
а
материал
—
но-

вый,
 но
 связанный
 интонационно

с
 основной
 темой;
 середина
 э�спо-

зиционно�о
 типа,
 с
 приходом
 �
 до-

минанте
 в
 о�ончании
 раздела;
 вы-

бор
идентичной
фа�т�ры
на
протя-

жении
всей
�омпозиции
с�репляют

ее в
единое
целое5.

*			*			*

В
традиционном
 или
 �вази-тради-

ционном
 романсе
 последних
 де-

сятилетий
 XX
 ве�а
 наблюдается
 �си-

ление
роли
моделей
именно
XIX
сто-

летия,
что
толь�о
намечалось
в
1930-е

�оды.
Это
имеет
под
собой
весомые

основания,
 пос�оль��
 в
 та�ом
 на-

правлении
 видны
 неоценимые
 дос-

тоинства
 жанрово-�омпозиционных

традиций
 р�сс�ой
 �амерно-во�аль-

ной
 лири�и
XIX
 ве�а.
 Тенденция

�
 «чистоте»
 жанра
 романса,
 несме-

шиваемости
 е�о
 со
 сферой
 инстр�-

ментальных
 �омпозиций,
 вед�щее

значение
во�альной
партии
�а�
пар-

тии
 именно
 �олоса позволяют
 сл�-

шателю
воспринимать
стихотворный

те�ст
не
�а�
фоничес�ий
пласт,
а
�а�

важный
носитель
содержания.
Нель-

зя
 забывать
 и
 о
 значении
 близ�ой

метричес�ом�
стих�
�вадратной
син-

та�сичес�ой
 ор�анизации
 м�зы�аль-

но�о
те�ста,
способств�ющей
свобо-

де
 восприятия
 сочинений
 не
 толь�о

профессиональной
а�диторией,
но
и

�р��ом
 любителей.
 Композиторы

обеспечили
нов�ю
жизнь
известным

схемам,
действ�ющим
в
пространст-

ве
 широ�о�о
 «ассоциативно�о
 по-

ля»
— «с�ол�ов»
с
язы�овых
элемен-

тов,
ид�щих
от
XIX
ве�а.

Проявление
фа�тора
ассоциатив-

ности
в
�онце
XX
столетия
становит-

ся
 хара�терной
 чертой
 не
 толь�о

сферы
 �амерно-во�альной
 лири�и,

но
и
др��их
жанров,
опирающихся
на

исто�и
 о�ромно�о
 достояния
 «золо-

то�о
 м�зы�ально�о
 фонда».
 Этом�

противостоит
творчество
С.
Слоним-

с�о�о,
 в
 �отором
 преемственные

«нити»
с
�ласси�ой
�станавливаются

�а�
 в
 сочинениях
 �вази-традицион-

ной
направленности,
та�
и
в
принци-

пиально
новаторс�их
по
м�зы�ально-

м�
язы��
произведениях.

Обширный
спе�тр
распростране-

ния
явных
и
с�рытых
аллюзий
на
сти-

ли
прошло�о
в
�онце
XX
ве�а,
нахо-

дящий
свое
продолжение
и
в
ис��с-

стве
 се�одняшне�о
 дня,
 выст�пает

средством
 объединения
 и
 �станов-

ления
 связей
 на
 самых
 различных

�ровнях
 цело�о,
 что
 позволяет
 про-

ни�н�ть
в
«тайны»
содержания
и
ло-

�ичес�ой
 ор�анизации
 а�адемичес-

�их
жанров
отечественной
м�зы�аль-

ной
��льт�ры.
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