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The conceptual contradiction of words and music in S.V. Rachmaninovʼs romance “Dream” 
(op. 8) is considered as an example of the artistic unity of a vocal work. The poem  
by A.N. Pleshcheev and the music of the Russian composer form a union of two divergent concepts 
– tragic and life-affirming. The idea of the artistic contradiction of poetic and musical texts  
is based not only on the development of the famous thesis of L.A. Mazel about “artistic discovery”,  
but also the positions of domestic researchers about textual interactions in chamber-vocal genres. 
The analysis of the poetic text and the music of the romance, carried out in the article, is aimed  
at argumentation of a special artistic result – the semantic depth that arises as a result of the intersection 
of two authorʼs readings of a common plot. The optimistic power of Rachmaninoffʼs music  
is conveyed through a complex of expressive means, consciously emphasized by the composer 
despite the tragically directed synthesis of the poetic structure. An additional conclusion  
of the article is the idea of expanded possibilities of performing interpretation in the context  
of the artistically contradictory union of poetry and music in romance.
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On the Artistic Contradiction of Words and Music in Romance
(S.V. Rachmaninov. Romance "Dream", Op. 8)

Р оманс является плодом творче-
ского содружества поэта и компо-
зитора. Такое определение несёт в 

себе долю условности, поскольку в реаль-
ности вокальный опус редко оказывается 
итогом участия обоих авторов в творче-
ском процессе. В большинстве случаев по-
этический текст предваряет создание тек-
ста музыкального. Это обстоятельство су-
щественно сказывается на художественном 
результате – содержательном плане во-
кального произведения: композитор, обра-
щаясь к готовому стихотворному тексту, 
выступает его интерпретатором, создаёт 
новое, воплощённое в звуках, прочтение. 
В результате такого процесса нередко воз-
никает параллелизм смыслов, образуется 
взаимодействующее наслоение авторских 
решений, одновременно взаимосвязанных 

и автономных. Композитор порой даже пе-
рерабатывает стихотворение: меняет де-
тали, купирует слова и целые строки, ис-
пользует лишь фрагмент сочинения. Всё 
это приводит к такому художественному 
единству, в котором взаимодействие двух 
текстов – поэтического и музыкального – 
перерастает в переосмысление одного 
другим. Результативная содержательная 
целостность романса собирается на пере-
сечении двух художественных концепций, 
что придаёт вокальному опусу особую 
привлекательность и глубину. 

Проблема взаимодействия слова и 
музыки в камерно-вокальных произве-
дениях – одна из традиционных в эсте-
тике и музыкознании. Её изучению были 
посвящены как фундаментальные, так 
и аспектные исследования прошлого 
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и нынешнего столетий (Б.В. Асафьев, 
В.А. Васина-Гроссман, Е.А. Ручьевская, 
A.M. Сохор, Б.А. Кац). Преобладающим 
методологическим «initio» в общем ис-
следовательском пространстве оказыва-
лась идея взаимодействия текстов, углу-
бления, дополнения или выразительного 
усиления музыкой поэтического содержа-
ния. При этом, правда, упоминалась воз-
можность и художественно-образного па-
раллелизма, относительной автономности 
двух текстов. К примеру, Р.И. Петрушан-
ская писала об образно-содержательных 
отличиях музыки и слова в романсах рус-
ских композиторов, особенно в случаях 
обращения к заведомо «слабой, порой 
слащавой поэзии» [10, с. 23]. Идею худо-
жественной самостоятельности двух ви-
дов искусств в камерной музыке усилил 
А.Н. Сохор. В статье «Друзья-соперники» 
исследователь писал о «содружестве со-
перников» [12, с.8], хотя основу синтеза 
искусств определил всё же через «соот-
ветствие» стихов музыке [12, с. 11-12]. 

Перспективным продолжением идеи 
текстового «соответствия» видится ра-
курс, усиливающий момент противоре-
чивого взаимодействия, смыслового не-
совпадения словесного и музыкального 
текстов, которое вполне закономерно 
возникает при «авторском» прочтении 
композитором ранее созданного и завер-
шённого в своём художественном объёме 
поэтического текста.

Цель настоящей статьи заключается в 
том, чтобы локально, на примере конкрет-
ного романса («Сон» С.В. Рахманинова, 
ор. 8) проиллюстрировать художествен-
но-противоречивое взаимодействие слова 
и музыки. Речь идёт именно о художе-
ственном противоречии, которое обра-
зует, так сказать, «амбивалентность» его 
содержания, собирающуюся смысловую 
глубину произведения. Романс «Сон» из 
восьмого опуса Рахманинова выбран при 

этом не как исключительный, но как типо-
логический, показательный, по крайней 
мере, для русской романсовой культуры 
второй половины XIX столетия.

Композитор обратился к стихотворе-
нию А. Плещеева, вошедшего в поэти-
ческий цикл «Из Гейне»1. В раннем во-
кальном опусе уже отчетливо проявили 
себя черты творческой индивидуальности  
С.В. Рахманинова (широта и экспрессив-
ность мелодий, колористическое богатство 
сопровождения), но главное – его качество 
как художника, мыслителя. Стремление к 
возвышенно-символическому обобщению 
проявляется уже в том, что в возрасте двад-
цати одного года композитор, будто «из 
глубины возраста», обращается к образу 
«воспоминаний» о счастливом, словно во 
сне увиденном прошлом – образу, излю-
бленному для русской поэзии и музыки. 
Не случайно, что много позднее содержа-
ние этого романса слушателями и крити-
ками будет восприниматься как прозорли-
вое предвосхищение Рахманиновым своей 
собственной судьбы.

Сюжет, заданный стихотворением, яв-
ляется той общей константой, которая 
скрепляет художественно-содержатель-
ное пространство текстов А. Плещеева 
и С. Рахманинова. Эта константа интер-
претируется поэтическим и музыкальным 
контекстами, которые и определяют в ка-
ждом случае особые смысловые акценты, 
в целом формирующие единый художе-
ственный смысл произведения. Присмо-
тримся к каждому из текстов.

И у меня был край родной;
Прекрасен он!
Там ель качалась надо мной…
Но то был сон!
Семья друзей жива была.
Со всех сторон
Звучали мне любви слова…
Но то был сон!
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Композиция стихотворения. Воспоми-
нания о былых светлых днях в плещеев-
ском стихотворении звучат как полные 
боли и сожаления. Акцент на безвозвратно 
утраченном счастье проступает во многих 
элементах структуры поэтического тек-
ста. Общая форма восьмистишия подчер-
кнуто двухчастна: каждое четверостишие 
заканчивается горестным восклицанием, 
прерывающим ритм стиха. Эффекта за-
мирающей паузы Плещеев достигает и 
многоточием после третьих строк каждого 
четверостишия – знаком уносящегося 
вдаль и ввысь воспоминания о счастье. В 
структурной симметрии двух частей кон-
трастное окончание второй части звучит 
напряжённее, поскольку восприятие уже 
«знает», «ожидает» готовящееся трагиче-
ское пресечение воспоминаний. Для уси-
ления контраста поэт насыщает вторую 
часть ещё большим образным противопо-
ставлением: на смену теме природы при-
ходит тема смерти.

Усиление трагического тона в движении 
от первой части стихотворения ко второй 
обнаруживается и в характере описания 
«былых времен». Так, в первой части вну-
три элегического образа воспоминаний 
прорывается восторженное восклицание: 
«Прекрасен он!» Его светлая тональность 
усиливается тем, что здесь единственный 
раз в стихотворении снимается глагол про-
шедшего времени («был»). Благодаря этому 
распространённому в поэзии приёму воз-
никает эффект «балансирования» времён. 
Здесь, в контексте первых четырёх строк, 
этот приём создаёт ощущение «неуходя-
щего прошлого»2, условного присутствия 
в прошлом как в настоящем. Для второй 
же части, напротив, ключевым становится 
выражение «жива была…», формой про-
шедшего времени усиливающее безвоз-
вратность отзвучавших «слов любви».

Своей поэтической глубиной стихотво-
рение А. Плещеева обязано осуществлён-

ному в его тексте процессу возвышенной 
символизации – тому, что почти через сто-
летие В. Зенковский назовет «идеацией» 
[8, с.25]. Так, отмеченное уже «балансиро-
вание» временных форм служит не только 
подчёркиванию образного контраста, но 
и одухотворяющему обобщению. Возни-
кает символически ёмкая антитеза дали 
времён и пространств, антитеза вечно-
сти и времени. Удалённость прошлого от 
настоящего подчёркнута и упомянутым 
двойным противопоставлением в форме: 
внутри четверостиший (3+1 строки) и 
между четверостишиями – двумя частями 
стихотворения. Даже зависающее мно-
готочие, помимо сгущения трагического 
аффекта, служит расширению хроноса и 
топоса. 

Соположение времён и пространств яв-
ляется распространённым для русской по-
эзии XIX века средством идеации. «Мотив 
дали», действующий аналогично «мотиву 
дороги», мотиву «встречи через много 
лет», приёму «включённого повествова-
ния о прошлом», преобразует непосред-
ственные значения и образы в символы- 
идеалы. В анализируемом стихотворении 
подобному символическому преобразова-
нию подвергается выражение «край род-
ной». Воспринимаемый с высоты идеали-
зированного хронотопа, он из физически 
конкретного места превращается в «родо-
вое гнездо» души (И.А. Ильин) – вмести-
лище духовных ценностей. Какие идеалы 
проносит душа сквозь пространство жиз-
ненных лет? Они отчетливо обозначены 
в стихотворении: в первой части – это 
Красота («Прекрасен он!»), во второй – 
Любовь («Любви слова…»). Прошедшие 
через горнило пространственно-времен-
ной идеации, эти понятия «восторглись» 
от своих первичных источников («край», 
«ель», «семья друзей») до уровня непре-
ходящих (звучащих «со всех сторон») ду-
ховных ценностей.
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Ритмическая организация стихотво-
рения является ещё одним средством ху-
дожественного обобщения. Достаточно 
активным структурным приёмом здесь 
оказывается усечённое время всех чёт-
ных строк. По сравнению с привычным 
четырёхстопным ямбом они воспринима-
ются как укороченные почти вдвое. Это 
рождает интонационную паузу ожидания, 
остановки времени. А если учесть, что 
и после каждой третьей строки в обоих 
четверостишиях следует обозначенное 
поэтом многоточие, то общая ритмика 
стиха в целом оказывается максимально 
наполненной замирающими паузами. Од-
нако прерывающие высказывания паузы, 
напомним, помимо эффекта идеации не-
сут в себе и эффект конфликтного про-
тивопоставления, резкого возвращения к 
трагической действительности: лириче-
ский герой стихотворения словно бы не-
однократно сталкивается с останавлива-
ющими полёт его души препятствиями. 
Наполненная остановками, ритмика строк 
в единстве с символическими сопостав-
лениями строф-четверостиший собирает 
в итоге трагическую позицию видения: 
присутствующие в душе идеалы пережи-
ваются как отдалённые, звучащие лишь из 
прошлого.

Иные акценты смысла расставляет 
С. Рахманинов, усиливая в музыкальном 
воплощении стихотворения светлые зву-
ковые краски и интонации. 

Не случаен выбор первичных жанров, 
лежащих в основе романса. Вокальная 
природа мелодии с характерным сопро-
вождением свидетельствует о признаках 
баркаролы. Ко времени С. Рахманинова 
подобное мелодико-фактурное «клише» 
утвердилось в романсах как средство пей-
зажных зарисовок, воплощения светлого 
элегического настроения. Обобщение 
осуществляется через жанровый синтез 
баркаролы с романсом («обобщение че-

рез жанр» – А. Альшванг [3, c. 100-101]), 
в котором романс, в силу сложившегося 
художественного качества, оказывается 
жанром доминирующим, возвышенно 
воздействующим на баркаролу. На содер-
жательном уровне это музыкально-языко-
вое соотношение жанров оказывается уже 
средством смысловой идеации – возвыша-
ющей символизации. Музыка, откликаясь 
баркаролой на пейзажный строй первых 
строк текста, усиливает в живописной 
семантике жанра элегическую тишину и 
пространственность – идею дали. Компо-
зитор таким образом подключается к обо-
значенному поэтом пути идеации-обобще-
ния, переключая восприятие с физической 
картины природы на область мыслимого 
идеала: из материи мажорных красок, бла-
гозвучности гармоний, ритмической мер-
ности, широкой мелодической распевно-
сти сплетается собственно образ Красоты 
в её метафизическом совершенстве.

Признаки ещё одного жанра – музы-
кального гимна – также встраиваются в 
процесс художественного обобщения. Од-
нако здесь речь, скорее, идёт не об обоб-
щении жанра, а об обобщении жанром. 
Причина кроется в способности музы-
кального гимна к лёгкому союзу с иными 
жанрами: словно прорастая внутри них, 
гимн придаёт им качество гимничности, 
восторженного воспевания [14, с. 203]. 
С первых тактов произведения гимниче-
ские качества музыки проявляют себя че-
рез призывно восходящие интонации ме-
лодии, а также признаки шествия-пения, 
проступающие в мерной поступи чет-
вертей. Эта мерная поступательность не 
исчезает и с включением полнозвучного 
триольного сопровождения в четвёртом 
такте, здесь даже добавляется новый жан-
ровый признак гимна – полнозвучность 
фактуры. Постепенно из отдельных эле-
ментов гимн собирается в полноценную 
жанровую единицу романса. Гимниче-
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ской кульминацией в масштабах первой 
части романса становится инструменталь-
ный отыгрыш – момент самого яркого 
противоречия между поэзией и музыкой: 
вслед за трагическим восклицанием «Но 
то был сон!»3 – звучит собственно гимн с 
типично рахманиновским аккордо-октав-
ным ведением мелодии и плотной фак-
турой сопровождения. После него тихое 
восхождение по звукам Си-бемоль ма-
жорного трезвучия воспринимается как 
выражение благодарности и счастья за 
неизменно присутствующие в мире Лю-
бовь и Красоту. В изменениях музыки 
второй части стоит отметить два момента, 
усиливающих восторженность выска-
зывания. Первый – это дополнительное 
кульминационное восхождение мелодии  
от es к g с длительной остановкой на вер-
шине, и второй – заключительное восхо-
дящее движение теперь уже по Ми-бемоль 
мажорному трезвучию, также достигаю-
щее новой, ещё большей высоты.

Гимническая интонация сильно зави-
сит от исполнения, качества произне-
сения: торжественность высказывания 
является важнейшей составляющей жан-
рового канона гимна. Начальная мелоди-
ческая фраза романса С.В. Рахманинова, 
исполненная в общем настроении с тек-
стом, вряд ли выявит свои гимнические 

интенции, поскольку собственно музы-
кально-смысловой контекст произнесе-
ния к этому моменту ещё не сложился и 
вокальное интонирование ориентируется 
на образную согласованность со сло-
вом. Сам же композитор, заложивший в 
небольшое мелодическое построение 
целых три восходящие кварты, мыслил 
его, скорее всего, в перспективе именно 
гимнического прорастания, что и проя-
вилось в драматургически воплощённом 
замысле. Показательно, что полтора года 
спустя практически та же самая мело-
дическая фраза стала исходной для вос-
торженно-славительного романса «Веш-
ние воды» (ор.14); композитор избирает 
здесь и ту же тональность – Ми-бемоль 
мажор (см. схему 1).

Даже уменьшённая восходящая кварта 
из «Сна» h – es («надо мной…») также 
оказалась задействованной в «Вешних во-
дах» в контексте практически такого же 
мелодического движения (пример 1).

На примере одного романса нельзя де-
лать вывод о том, что смысловое несовпа-
дение поэтического и музыкального тек-
стов в жанре романса является характер-
ным. На помощь может прийти пока лишь 
логика. Нет ничего удивительного, что два 
художника по-разному смотрят на одина-
ковую жизненную ситуацию: сказывается 

возможная разница возраста, 
художественного опыта, оце-
ночных акцентов, выставляе-
мых эпохой. Другое логическое 
соображение исходит из обла-
сти художественного мира (по-
этики) жанра романса. Паралле-
лизм текстовых смыслов в од-
ном произведении оказывается 
источником его художествен-
ного богатства, основой содер-
жательной глубины. Увеличи-
вающийся объем понимания в 
итоге расширяет возможности 

Схема 1  С.В. Рахманинов. «Сон», соч. 8, № 5, тт. 2–6, 
«Вешние воды», соч. 14, № 11, тт. 3–6

Пример 1 С.В. Рахманинов. «Вешние воды», тт. 9–11
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как исполнительской, так и слушатель-
ской интерпретации. В этой связи иссле-
довательский анализ камерно-вокальных 

жанров музыки, с точки зрения художе-
ственного противоречия слова и музыки, 
представляется весьма перспективным.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 В художественном переводе стихотво-

рения Г. Гейне “Ich hatte einst ein schönes 
Vaterland” А. Плещеев сохранил принцип 
ритмической остановки (сокращения четных 
строф), усиления контраста между счастли-
вым сновидением и трагической действитель-
ностью. Интересно авторское подключение 
поэта-переводчика, проявившееся в усилении 
личностной лирической причастности к об-
разу разлуки – в снятии, например, немецких 

символов Отечества, их замене на нейтраль-
ные или близкие русскому мирочувствию.

2 Августин называет такое время «настоя-
щим прошедшим», неизбывно присутствую-
щим в памяти [1, с. 673].

3 Даже внутри этого восклицания Рахма-
нинов вместо привычного разрешения сво-
ей «авторской» гармонии в до минор делает 
энгармонический переход в светлый Соль- 
бемоль мажор.
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