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STuDIA

Ц
ентром	внимания	современ-

ных	 аналитичес�их	 работ

все	чаще	становится	из�че-

ние	 связей	межд�	 произведениями

разных	 авторов,	 различных	 эпох	 и

стилей.	 Базой	 для	 исследований

этой	 направленности	 может	 сл�-

жить	 теория	 интерте�ст�альности.

Ее	 основные	 тезисы	 сформ�лиро-

ваны	 Р. Бартом:	 прочтение	 те�ста

«сплошь	 сот�ано	 из	 цитат,	 отсы-

ло�,	отзв��ов:	 все	это	язы�и	��ль-

т�ры	<...> —	старые	и	новые,	�ото-

рые	проходят	с�возь	те�ст	и	созда-

ют	 мощн�ю	 стереофонию»	 [1,

с. 418].	 Затем	 они	 развиты	 рядом

�ченых,	в	том	числе	Ю. Кристевой,

и	на	основе	�онцепции	«полифони-

чес�о(о	 романа»	 М. Бахтина	 [2]

зв�чат	 та�: «любой	 те�ст	 все(да

есть	 пересечение	 др�(их	 те�стов,

<...> те�ст	в	процессе	интерте�ст�-

ализации	сам	постоянно	абсорби-

р�ется	 и	 трансформир�ется,	 соз-

дает	и	переосмысливает,	и	поэтом�

данный	процесс	является	(аранти-

ей	 от�рытости	 те�ста»	 [7,	 с.� 167].

Эти	 позиции	 сл�жат	 основанием

для	 мно(их	 исследователей,	 оце-

нивающих современн�ю	 литерат�-

р�	 и	 ис��сство	 �а�	 «цитатные».

А�т�альность	 интерте�ст�ально(о

анализа	 несомненна,	 та�	 �а�	 по-

следний	 дает	 возможность	 пред-

ставить	 сочинение	 в	 тесных	 �он-

та�тах	 с	 др�(ими	 те�стами,	 вы-

явить	 новые	 смыслы	 от	 их	 «пере-

сечений»,	 что	 об�славливает	 мно-

жественность	интерпретаций.

Свойственный	 (�манитарном�

знанию	в	целом	интерес	�	интерте�-

ст�альном�	 направлению	 ��ореня-

ется	 и	 в	 сфере	 м�зы�оведения:	 в

настоящее	 время	 с�ществ�ет	 до-

вольно	 широ�ий	 �р�(	 п�бли�аций,

посвященных	 исследованию	 меж-

те�стовых	связей	м�зы�альных	про-

изведений	 [4;	 6;	 10].	 Не	 сл�чайно

объе�том	внимания	в	работах	та�ой

направленности	 становятся	 жанры,

синтезир�ющие	 на	 паритетных	 на-

чалах	 нес�оль�о	 видов	 ис��сства,

например,	 м�зы��	 и	 слово.	 Подоб-

ный	симбиоз	обладает	бо(атейшим

потенциалом,	 провоцир�ющим	 ин-

терте�ст�альный	 ра��рс	 из�чения,

�онечной	целью	�оторо(о	становит-

ся	 создание	 базы	 интерпретаций

произведения.

Во�альное	наследие	Шоста�ови-

ча,	 равно	 �а�	 и	 симфоничес�ое,

оперное,	инстр�ментальное,	в	боль-

шой	 степени	 насыщено	 интерте�с-

т�альными	связями	с	р�сс�ой	и	за-

р�бежной	 �ласси�ой.	 Заимствова-

ния,	 подвер(ающиеся	 творчес�ой

переработ�е,	носят	мно(о�анальный

и	 разно�ровневый	 хара�тер:	 этот

бо(атый	спе�тр	в�лючает	не	 толь�о

м�зы�альные	 аллюзии	 (а	 ино(да	 и

цитаты),	но	в�лючает	широ�ое	прос-

транство	 пере�личе�	 литерат�рных

и	 драмат�р(ичес�их	 составляющих

произведений.

Уни�альным	примером	ассими-

ляции	 образно-смысловых	 полей

дв�х	во�альных	оп�сов	—	«Песен	и

плясо�	 Смерти»	 М�сор(с�о(о	 и

«Песен	об	�мерших	детях»	Малера	—

является	 ци�л	 Шоста�овича	 «Из

еврейс�ой	 народной	 поэзии».	 Не-

обходимо	отметить,	что	ассоциации

с	м�зы�ой	названных	�омпозиторов

отнюдь	не	сл�чайны:	мно(очислен-

ные	 реминисценции	 сочинений,

любимых	 Шоста�овичем	 авторов

содержатся	 �а�	 в	 е(о	 симфониче-

с�ом	[11],	та�	и	оперном	[3]	твор-

честве.

«Песни	и	пляс�и	Смерти»	о�аза-

ли	 ощ�тимое	 влияние	 на	 во�аль-

ный	 ци�л	Шоста�овича.	 Яр�ие	 от-

сыл�и	 �	 М�сор(с�ом�	 —	 «Плач	 об

�мершем	младенце»	и	 «Колыбель-

ная»	—	вызывают	вполне	�ловимые

ассоциации	 с	 «Колыбельной»	 из

«Песен	и	плясо�	смерти».	Паралле-

ли	 межд�	 этими	 произведениями

прослеживаются,	 в	 перв�ю	 оче-

редь,	 в	 сюжетном	 плане,	 и,	 �а�

следствие,	в	сходном эмоциональ-

ном	настрое.	Небезынтересны	те�-

стовые	 пере�лич�и	 переводов

«Еврейс�их	народных	песен»,	�ото-

рыми	пользовался	Шоста�ович	[5],

и	 стихов	 А. Голенищева-К�т�зова,

положенных	 в	 основ�	 во�ально(о

оп�са	М�сор(с�о(о	(таблица�1).

«Песни�и�пляс�и�смерти» «Из�еврейс�ой�народной�поэзии»

...Раным�ранехонь�о в	дверь	осторожно	

Смерть	сердобольная	—	ст��!...	

Бледное��тро �ж	смотрит	в	о�ош�о...	

(«Колыбельная»	[9,	с.�4–5])

Солнце	и	дожди�,	сиянье	и	м(ла,	

Т�ман	оп�стился,	помер�ла�л�на1...	

(«Плач	об	�мершем	младенце»	[12	,	с.�66])

Цел�ю	ночь	�олыбель����ачая,	

Мать	не	забылася	сном...	

(«Колыбельная»	[9,	с.�4])

А	в	чем	�ачали Мойшелэ?	—	В�люль�е.

(«Плач	об	�мершем	младенце»	[12,	с.�67])

Колыбель твою	�ачая,	мама	слезы	льет.	

(«Колыбельная»	[12,	с.�76])

Таблица�1

1	Последние	две	строч�и	не	соответств�ют	литерат�рном�	ори(инал�	из	сборни�а	«Еврейс�ие	народные	песни»	(М.:	ОГИЗ,	Гослитиздат,	1948).

В	этом	издании	в	переводе	Т.	Спендиаровой	значится:	Солнце	и	дожди�,	/	Невеста	ле(ла,	/	Жених	подошел,	/	Она	�плыла.	См.:	Примечания	�	32-

м�	том�	Полно(о	собрания	сочинений	Д.	Шоста�овича	[12].
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Dmitri Shostakovich’s vocal cycle ‘From Jewish Folk Poetry’
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Наталья�ВЕРБА�

Статья� посвящена� выявлению� интерте�ст�альных� парал-

лелей�межд�� во�альными� ци�лами� «Из� еврейс�ой� народной

поэзии»�Д.�Шоста�овича,�«Песни�и�пляс�и�смерти»�М.�М�сор*-

с�о*о�и�«Песни�об��мерших�детях»�Г.�Малера.�Взаимодейст-

вие�межд��названными�произведениями�воплощается�на�те�-

стовом,�образном�и�собственно�м�зы�альном��ровнях.

Article� is� devoted� to� revealing� intertextual� connections

between� vocal� cycles� ‘From� the� Jewish� national� poetry’

Shostakovich,� ‘Songs� and� dancings� of� death’� Musorgsky� and

‘Songs� about� died� children’� Mahler.� Interactions� between� the

named� products� are� expressed� at� text,� figurative� and� actually

musical�levels.
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На	наш	вз(ляд,	��азанные	те�сто-

вые	аллюзии	посл�жили	свое(о	рода

имп�льсом	и	для	м�зы�альных	«ссы-

ло�»	на	М�сор(с�о(о.	Та�,	форма	ди-

ало(а,	в	�оторой	решена	«Колыбель-

ная»	из	«Песен	и	плясо�	смерти»,	яв-

ляется	основой	«Плача	об	�мершем

младенце».	 М�зы�альная	 хара�те-

ристи�а	Смерти,	воплощенная	 ,	на-

пример,	в	остинатном,	мно(о�ратно

повторяющемся,	 «�баю�ивающем»

мотиве	 («Трепа�»),	 прони�ает	 в	 ин-

тонации	«Колыбельной»	Шоста�ови-

ча	(примеры�1а,�1б).

Еще	нес�оль�о	�знаваемых	аллю-

зий	на	«Трепа�»	М�сор(с�о(о	содер-

жатся	 в	 «Зиме»	 Шоста�овича.	 Для

то(о,	чтобы	яснее	обозначить	смысл

этих	 отсыло�,	 вновь	 прибе(нем	 �

сравнению	те�стов	(таблица 2).

С�ществ�ют	 та�же	 определен-

ные	 параллели	 межд�	 тра(ичес�ой

�артиной	миража	в	«Трепа�е»	и	сло-

вами	«Кричите	же,	плачьте	же,	дети,

зима	наст�пила	опять»	в	ци�ле	Шос-

та�овича.	Но	�	М�сор(с�о(о,	Смерть

рис�ет	�мирающем�	стари��	летний

мираж,	�оторый	�онтрастир�ет	под-

линной	реальности	—	зима,	метель,

ст�жа,	 ветер.	И	 все	 это	 весьма	от-

четливо	 пере�ли�ается	 с	 «зимой»

Шоста�овича,	с	той	лишь	разницей,

что	 М�сор(с�им	 тра(едийный	 мо-

мент	 зав�алирован,	 но	 отнюдь	 не

снят;	 Шоста�ович	 же,	 напротив,

подчер�ивает	е(о,	переводит	в	пря-

мое	действие	(таблица�3).

Зима	 в	 ци�ле	 «Из	 еврейс�ой

народной	 поэзии»	 выст�пает	 �а�

одно	из	множества	обличий	Смер-

ти,	 ро�а,	 н�жды	 и	 (оря.	 По-види-

мом�,	единый	«�люч»	этих	те�стов

стал	основанием	�	использованию

Шоста�овичем	сходно(о	с	«Трепа-

�ом»	 М�сор(с�о(о	 м�зы�ально(о

оформления	 «Зимы»	—	иллюстра-

тивно(о	приема	зв��ово(о	изобра-

жения	 «завываний»	 метели	 (при-

меры�2а,�2б).

Пример�2а. М.�М�сор�с�ий. «Песни	и	пляс�и	смерти».	«Трепа�»

Пример�2б. Д.�Шоста�ович. «Из	еврейс�ой	народной	поэзии».	«Зима»

Пример�1б. Д.�Шоста�ович. Из	еврейс�ой	народной	поэзии.	Колыбельная

Пример�1a. М.�М�сор�с�ий. «Песни	и	пляс�и	смерти».	«Трепа�»

«Песни�и�пляс�и�смерти» «Из�еврейс�ой�народной�поэзии»

Взбей-�а	постель�ты,	метель-лебед�а!	

Гей,	начиная,	запевай,�по*од�а!	

(«Трепа�»	[9,	с.�18–19])

Ой	вы,	леса,	небеса,	да	т�чи,�

Темь,�ветеро�,	да	снежо�	лет�чий,	

Свейтесь пеленою,	снежной,	п�ховою,	

Ею	�а�	младенца,	старич�а	при�рою...	

(«Трепа�»	[9,	с.�20–21])

Лежит	моя	Шейндл	в	�ровати,	

А	с	нею	ребено�	больной.	

Ни	щеп�и	в	нетопленной	хате,	

А	ветер�*�дит за	стеной...	

(«Зима»	[12,	с.�93–94])

Верн�лись	и�ст�жа,�и�ветер...	

(«Зима»	[12,	с.�95–96])

Таблица�2

«Песни�и�пляс�и�смерти» «Из�еврейс�ой�народной�поэзии»

Мираж-�спо�оение	�мирающе(о	стари�а:	

Лето	пришло,	расцвело...	

Над	нивой	солныш�о	смеется,	

да	серпы	(�ляют,	

песен�а	несется,	(ол�б�и	летают...	

(«Трепа�»	[9,	с.�22])

Кричите	же,	плачьте	же,	дети:	

Зима	воротилась	опять!	

(«Зима»	[12,	с.�96–97])

Таблица�3
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Наряд�	 с	 М�сор(с�им,	 в	 ци�ле

«Из	 еврейс�ой	 народной	 поэзии»

ощ�щается	 интерте�ст�альное	 вли-

яние	малеровс�их	 «Песен	об	 �мер-

ших	 детях»	 на	 стихи	 Ф. Рю��ерта.

Уже	 самые	 первые	 номера	 обоих

ци�лов	 —	 «Плач	 об	 �мершем	 мла-

денце»	 и	 «В	 л�чах	 веселых	 тает

м(ла»	[8]	обнар�живают	определен-

н�ю	общность,	выраженн�ю	в инто-

нациях	плача,	жалобы	(примеры�3а,

3б);	а	та�же	мелодичес�ом	родстве

начальных	 фраз,	 те�стовых	 пере-

�лич�ах	(примеры�4а,�4б).

Интерте�ст�альными	�зами	свя-

заны	 та�же	 «Зима»	 и	 «Ко(да	 та�

(розно	(рохочет	(ром...»,	что	об�с-

ловлено,	 в	 том	 числе,	 те�стовыми

аллюзиями	(таблица�4).

Помимо	 ��азанных	 словесных

параллелей,	 в	 «Зиме»	Шоста�ови-

ча	 прис�тств�ют	 та�же	 интонаци-

онные	обороты,	близ�ие	малеров-

с�ом�	ци�л�	(примеры�5а,�5б).

Вполне	 �ловимые	 аллюзии	 на

Малера	слышатся	не	толь�о	в	«Зи-

ме»,	но	и	в	«Брошенном	отце»:	по-

видимом�,	 их	 наличие	 совсем	 не

сл�чайно,	та�	�а�	«Песни	об	�мер-

ших	детях»	—	это,	 по	 с�ти,	щемя-

ще-(орестное	 повествование	 об

осиротевших,	 «брошенных»	 роди-

телях	(примеры�6а,�6б,�6с).

Одна�о	 это	 толь�о	 лишь	 не-

с�оль�о	 из	 цело(о	 ряда	 примеров

воздействия	малеровс�о(о	сочине-

ния	 на	 м�зы�альный	 язы�	 ци�ла

«Из	 еврейс�ой	 народной	 поэзии».

Ка�	�же	��азывалось	выше,	в	шос-

та�овичевс�ом	 ци�ле	 большой

�дельный	 вес	 приобретают «(роз-

дья»	жалобных,	 «плач�щих»	нисхо-

дящих	 се��нд,	 что	 об�словлено,	 в

том	 числе,	 национальными	 осо-

бенностями	 м�зы�и.	 «Песни	 об

�мерших	 детях»	Малера	 та�же	 из-

обил�ют	 та�о(о	 рода	 интонацион-

ными	оборотами	в	во�альной	пар-

тии	(примеры�7а,�7б).

Та�им	 образом,	 ци�лы	 М�сор(-

с�о(о	 и	 Малера	 о�азываются	 для

во�ально(о	оп�са	Шоста�овича	сво-

е(о	 рода	 «сп�тни�ами»,	 �онте�ста-

ми:	 отсыл�и	 на	 «Песни	 и	 пляс�и

Смерти»	 и	 «Песни	 об	 �мерших	 де-

тях»	 обо(ащают	 смысловое	 напол-

нение,	�силивают	«мощн�ю	стерео-

фонию»	 не�оторых	 составляющих

выдающе(ося	 �амерно-во�ально(о

Пример�4б. Д.�Шоста�ович. «Плач	об	�мершем	младенце»

«Песни�об��мерших�детях» «Из�еврейс�ой�народной�поэзии»

Ко(да	та�	(розно	(рохочет	(ром,	

Я	спрятал	бы	дето�,	��рыл	бы	их	в	дом...	

Ты	слышишь	ветра�зловещий�вой?	

Детей	я	позвал	бы	с�орее	домой...	

Ка�ая�б�ря,�*роза�и�*рад!

Дети,�вернитесь,�вернитесь�назад!

(«Ко(да	та�	(розно	(рохочет	(ром»	[8, c.�24–27])

...а	ветер�*�дит�за�стеной...	

Верн�лись�и�ст�жа,�и�ветер,

Нет	силы	терпеть	и	молчать.	

Кричите�же,�плачьте�же�дети:	

Зима	воротилась	опять!	

(«Зима»	[12,	c.�94–97])

Таблица�4

Пример�5a. Д.�Шоста�ович. «Зима»

Пример�4a. Г.�Малер. «В	л�чах	веселых	тает	м(ла»

Пример�3б. Д.�Шоста�ович. «Плач	об	�мершем	младенце».	Вст�пление

Пример�3a. Г.�Малер. «В	л�чах	веселых	тает	м(ла».	Вст�пление
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сочинения	 Шоста�овича.	 Сложные

интерте�ст�альные	пересечения	ас-

социативных	 полей	 во�альных	 ци�-

лов,	созданных	в	разное	время,	от-

�рывают	 бо(атые	 возможности	 для

исполнительс�их	интерпретаций.
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