
Художественный мир музыкального произведения

7

ISSN 2782-3601 (Print), 2782-361X (Online)
УДК 781.6

DOI: 10.17674/2782-3601.2022.4.007-023

В.А. ШУРАНОВ, И.Р. ТАГАРИЕВА 

Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова 
Башкирский государственный педагогический  
университет им. М. Акмуллы, г. Уфа, Россия 

ORCID 0000-0002-3148-2853 
ORCID: 0000-0002-1648-720X

С.В. Рахманинов. Романс «Сон» (ор. 38): 
авторская концепция в контексте поэтики символизма

Настоящая статья является продолжением исследовательской дилогии, посвящённой двум 
романсам С.В. Рахманинова с одинаковым названием «Сон». Раннему романсу композитора 
(1893 год, ор. 8) была посвящена статья авторов, опубликованная в этом же издании год назад1.

В центре статьи – проблема «Рахманинов и символизм», активно исследуемая в последнее 
время. Исходный постулат связан с тем, что к эпохе модерна Рахманинов подошёл весьма 
зрелым художником с онтологически укоренённым взглядом на жизнь. Активное творческое 
восприятие идей, образов и художественных средств нового времени не изменило центрального 
философского дуализма его творчества, идущего одновременно от психологической (душевной) 
и возвышенно-бытийственной (духовной) основы миропонимания. 

Цель данной статьи заключается в стремлении показать (на концептуальном и языковом 
уровнях) верность композитора художнической задаче онтологического жизнеутверждения, 
которую он решал вопреки возрастающему трагическому строю чувствований своей музыки. 
В романсе «Сон» ор. 38 эта константа авторского стиля прослеживается довольно отчётливо. 
Проделанный в статье анализ поэтического и музыкального текстов выявляет как общие, 
относящиеся к символизму, их качества, так и различные, связанные со спецификой «авторского 
слова» Рахманинова.
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Незадолго до своего отъезда из Рос-
сии С. Рахманинов, в рамках во-
кального цикла ор. 38 «Шесть 

стихотворений» на стихи русских поэ-
тов-символистов (1916 год), пишет ещё 
один романс под названием «Сон». Со 
времени первого одноимённого романса 
ор. 8 прошло двадцать три года. Новое 
время, новые тенденции в искусстве опре-
делили и новые художественные ресурсы 
композитора в отношении языка и образ-
ности его сочинений. Нет оснований пола-
гать, что композитор писал свой поздний 
«Сон» в каком-либо непосредственном 
смысловом сопряжении с романсом 
1893 года. Однако обращение компози-
тора к однажды уже озвученному образу 

(в иной его ипостаси) даёт возможность 
проследить как изменившиеся стилевые 
качества его музыки, так и константные её 
смысловые ориентиры, определяющие на-
правленность интонационной формы.

Изучение op. 38 невозможно без при-
косновения к проблеме «Рахманинов 
и символизм», которая всё активнее изу-
чается в музыкознании. Её острота таится 
прежде всего в непростом взаимодей-
ствии нового в сочинениях зрелого пери-
ода с прежним – позднеромантическими 
и национально-почвенными чертами его 
музыки [13; 27; 4]. Этот аспект можно 
было бы назвать горизонтальной проек-
цией проблемы. Иная, вертикальная, про-
екция исходит из иерархического понима-
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The article is a sequel of the research dilogy devoted to two romances by S.V. Rachmaninov with 
the same title “Dream”. To the composerʼs early romance (1893, op. 8) was dedicated an article  
by the authors which was published in the same edition a year earlier.

The central issue of the article is the problem “Rachmaninov and Symbolism,” which has been 
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fidelity to the artistʼs task of ontological life-affirmation, which he solved in spite of increasing tragic 
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ния стиля, которое ещё в конце XVIII века 
было предложено М.В. Ломоносовым, а за-
тем развито Г. Гегелем. Речь идёт о разли-
чении «трёх штилей» – «высокого», «сред-
него» и «низкого»2 («духовного», «душев-
ного» и «телесного») [11]. Иерархическое 
(одно через другое) взаимодействие ду-
шевного и духовного – одна из извечных 
коллизий художественного творчества. 
Стремление к непосредственному (ду-
шевно-психологическому) реагированию 
на мир от личностного «Я» в высоком ис-
кусстве неизменно сочеталось с желанием 
«остановить мгновение», увидеть мир не 
от «себя», а «как таковой»3 [18], от высоты 
его божественного предназначения. Пси-
хологическое и онтологическое4 не про-
сто «нераздельно-неслиянны» (выраже-
ние Л. Карсавина), но составляют основу 
выбора в личной философии художника 
(«Жизнь – это улыбка, даже тогда, когда 
по лицу текут слёзы…», – В.А. Моцарт). 
Усилия по утверждению высшего вопреки 
личностному почти не слышны в музыке 
Баха в силу a priori совершённого выбора, 
заметны у Моцарта, но через высочайшее 
напряжение воли выражены у Бетховена. 

Как подходит к решению этой дилеммы 
Рахманинов? 

В раннем романсе «Сон» путь жизне-
утверждения лежал через константу ро-
мантической коллизии – гимническое 
воспевание вопреки печальной реально-
сти. Реализм инструментальной постлю-
дии состоял в утверждении надличност-
ного (онтологического) взгляда, в то время 
как её эмоциональный (психологический) 
план далеко не однозначен. В самой ре-
лигиозной природе гимна концентриру-
ется не столько эмоция поющего, сколько 
достояние воспеваемого (отсюда само-
забвенность интонации). Что же касается 
вокального цикла на стихи русских поэ-
тов-символистов, то в нём задачу своей 
жизненной философии Рахманинов решал 

уже через стилевое взаимодействие с но-
вым направлением.

Символистские черты постепенно на-
капливались в творчестве композитора 
и к рубежу столетий определённо проя-
вили себя в симфонической поэме «Остров 
мёртвых» (оp. 29, 1909 г.), в поэме «Коло-
кола» (ор. 35, 1913 г.), в этюдах-картинах 
(ор. 33, 1911 г. и ор. 39, 1917 г.)5. Эволю-
ция авторского стиля в этом плане хроно-
логически совпадает с утверждением сим-
волизма в западноевропейском и русском 
искусстве. Его возникновение исследова-
тели связывают с развитием идей роман-
тизма – с продолжающейся концентрацией 
субъективного начала в передаче мира от 
«Я», в стремлении воплотить действитель-
ность через призму индивидуального впе-
чатления [1; 13; 22; 34; и др.]. К истори-
ко-художественной динамике романтизма 
логически причастен и импрессионизм – 
течение не только параллельное, но и во 
многом близкое символизму. С. Яроцин-
ский, к примеру, считает, что переплете-
ние импрессионизма и символизма (осо-
бенно в музыке) было порой весьма плот-
ным (Дебюсси) [34]. 

Задача статьи включает в себя выяв-
ление стилевых черт символизма в поэ-
зии и музыке вокального цикла 38 опуса, 
а также обнаружение в музыке романса 
«Сон» (отчасти и последнего романса 
цикла «Ау») авторской смысловой кон-
цепции, имеющей отличные от филосо-
фии символизма онтологические основа-
ния и вытекающие из них образные и язы-
ковые качества. 

Обращение Рахманинова к стилистике 
и эстетике символизма таит в себе воз-
можность различных аспектов исследо-
вательского внимания. Ярче всего за-
метен «эволюционный» подход [13; 27 
и др.], акцентирующий постепенное вы-
зревание символистских черт в музыке 
раннего Рахманинова. Более редкой  
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оказывается обратная оценка его творче-
ства, отмечающая устойчивость автор-
ской художественной концепции6. Из пе-
реписки Рахманинова известно, что ком-
позитор внимательно подходил к выбору 
стихотворений для цикла: из двадцати 
шести предложенных М. Шагинян про-
изведений символистов он выбрал шесть 
[См. об этом: 31]. По ним видно, что кри-
терии отбора шли от глубинной творчес-
кой заинтересованности зрелого худож-
ника модернистской архитектурой мира, 
метафизической конфигурацией простран-
ства и ассоциативной множественностью 
языка. 

К стилевой структуре нового худо-
жественного направления Рахманинов 
подключился с удивительной проница-
тельностью, услышал его в единстве «двух 
крыл» – мировоззренческого и языкового. 
Не исключено, что об основных компонен-
тах символистской поэтики композитор 
мог иметь представление по критическим 
работам самих символистов. В них эти 
компоненты были вербализованы доста-
точно рано (например, труд Д. Мережков-
ского «О причинах упадка и о новых те-
чениях современной русской литературы» 
1893 года, исследовательский цикл А. Бе-
лого 1902–1909 годов, включающий в том 
числе и статью «Символизм как миропони-
мание» [См.: 16; 2]. В подобных научных 
рефлексиях вырисовывались не только об-
разно-языковые параметры символизма, 
но и его центральный смысловой кон-
цепт – особая структура художественного 
пространства, многомерного и принци-
пиально двусоставного. По определению 
О.Р. Темиршиной, пространство симво-
листов гетерогенно, наполнено «астраль-
но-атмосферным рядом» [29, с. 42]. Его 
широта и объём проистекали из онтоло-
гической, религиозной всеохватности, из 
иррационального сближения посю- и по-
тустороннего планов бытия. О тяге сим-

волистской поэтики к онтологизму писал 
Л.Л. Сабанеев, подчёркивая это качество 
как особенно свойственное русскому сим-
волизму: «Быть может, он [западный сим-
волизм – авт.] был отличен от русского 
символизма именно тем, что был психо-
логичнее, не ставил пред собой онтоло-
гических связей. Сменность настроений 
в слове, сменность цветов в красках. В му-
зыке же аналогом были гармонии – краски 
и сменность этих гармоний. Нет никакого 
сомнения в том, что как наш, русский, глу-
бинный, онтологический и в основе своей 
философский символизм породил Скря-
бина с его теургоманией, так эстетический 
символизм французов породил живопис-
ный звуковой импрессионизм  Дебюсси» 
[22, с. 54]. Показательный момент: насы-
щенное онтологией пространство было 
чрезвычайно свойственно и Рахманинову 
с первых его опусов. Как рано в его со-
чинениях возник провидческий мотив 
творчества, появилась тяга к осмыслению 
жизни от предельного рубежа!

В последнем камерно-вокальном опусе 
дуализм имманентного и трансцендент-
ного оказался особенно плотным. В поэзии 
цикла он передан через описание отда-
лённых миров («садов», «закатов», «лугов 
с овечками», «звонов вершин», «издали 
слышимых приветов»); образов идеальной 
женственности («девушки-зорьки», «ми-
лой», «гостьи дорогой», «твоего нежного 
смеха»); пространственно-иерархических 
воспарений «внутреннего Я», взирающего 
от высоты, сна, памяти, ушедших худо-
жественных традиций (фольклорных ле-
генд, «бреда истомного», «струй Леты»). 
Одним из центральных концептов во-
площения сферы инобытийного оказы-
вается мифологема Сна – «знака иного 
мира» (В.Б. Валькова [5, с. 149; см. также 
21]). Образы ночи, дремотного прикос-
новения к «иному» оказались особенно 
привлекательными для символистов, по-
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скольку были наполнены метафизикой, 
высказываниями «между строк и между 
слов, направленными на постижение не-
выразимого» [22, с. 54], бескрайнего, 
вечного. Через Сон, как «семиотическое 
окно» (Ю.М. Лотман) [12, с. 124], осу-
ществлялось иррациональное соприкосно-
вение двух областей мира – физической 
и метафизической.

В литературоведении утвердилось по-
нятие «онирического мотива»7 символист-
ской литературы, направленного на «изо-
бражение других реальностей и состоя-
ний, когда действуют иные, отличные от 
привычных законы» [20, с. 134]. Пребыва-
ние сознания «внутри сна» (образ, пленив-
ший Рахманинова ещё в картине А. Бёк-
лина «Остров мертвых») оказалось сквоз-
ным для стихотворений вокального опуса. 
Из одного стихотворения цикла в дру-
гое переходят образы «Полночной мглы» 
(«ночной сад», «вечер», «тишина»), Сно-
видения/«дремоты» («тихая речка», «зы-
блющиеся поля», «в бреду истомном», 
«уснёт земля»). В рамки онирического 
концепта вплетаются и образы идеальной 
женственности, Дали, Полёта.

Для создания символически многознач-
ных образов и состояний необходим 
был и особый характер лексики, общие 
черты которой обнаруживаются и в поэ-
зии, и в прозе, и в живописи. Со стороны 
смысла лексический ряд характеризу-
ется такими понятиями, как «амбивалент-
ность», многозначность [7, с. 7; 13, с. 92; 
34]. Со стороны же структуры в ней от-
мечаются открытость и лаконичность [7, 
с. 6; 6]. Добавим сюда качество, логически 
из них вытекающее, – это синтагматич-
ность. Краткая лексическая единица, сим-
волически многозначно ассоциированная 
в межтекстовом пространстве культуры, 
несёт в себе открытость коннотаций. Син-
тагматичность же (оборотная сторона ла-
коничности) обеспечивает лексической 

единице лёгкую способность к семанти-
ко-грамматическому сочетанию с дру-
гими (столь же лаконично-амбивалент-
ными) элементами текста. В музыкальном 
языке ор. 38 Рахманинова эти качества 
символистского текста отразились в крат-
кости музыкального тематизма, его знако-
вой укоренённости в музыке настоящего 
и прошлого, а также в вариантном разви-
тии, обеспечивающем интонационную це-
лостность произведения [3; 13; 24; 26].

Такая смысловая и структурно-ком-
бинационная открытость лексики симво-
листской поэзии, литературы, живописи 
и музыки обнаруживается на следующем, 
синтаксическом, уровне – в завуалирован-
ности сюжетно-пространственных или 
сюжетно-временных этапов повество-
вания. Если, к примеру, в романтической 
поэзии взаимодействие двух миров – ре-
ального и мечтательно-иллюзорного – 
было синтаксически разделено по прин-
ципу «близкое–далёкое» или обозначено 
отчётливыми этапами «тогда–сейчас– 
потом», то синхронное соприсутствие эта-
пов хронотопа в поэзии символистов тя-
готеет к смешению, нерасчленённости са-
мих время-пространственных событий. 
Амбивалентность лексики становится ам-
бивалентностью художественного хро-
нотопа. В условиях синтаксически сня-
тых границ внутреннее «Я» произведения 
видит себя на условном пограничье вре-
мени и пространства. Ночь и Утро, Мрак 
и Свет, пугающее и возвышенное оказы-
ваются символически собранными в один 
образ, существующими, подобно блоков-
ской Прекрасной Даме, одновременно 
в земной и небесной ипостасях («Ты го-
ришь над высокой горою», «Ты отходишь 
в сумрак алый»). Не случайно и образ 
Сна, наполненный иррациональностью, 
завуалированной и пролонгированной  
рубежностью, двойственностью сознания 
и состояния, оказывается столь гармонич-
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ным для художественной сферы симво-
листского искусства. 

В контексте размышлений о характере 
лексики и структуре языка символист-
ской поэзии показательно сравнение двух 
вариантов «Сна» Ф. Сологуба: раннего, 
1890 года, и более позднего, 1896 года, 
избранного Рахманиновым для своего ро-
манса. Сравнительный анализ показывает, 
как язык поэта отходит от романтической 
традиции изложения и что возникаю-
щие языковые закономерности непосред-
ственно связаны с особенностями нового 
художественного мировидения, симво-
листской поэтики.

Сохранённая в позднем варианте пер-
вая строка – единственная из всего сти-
хотворения – выступает показателем пре-
емственности текстов, подчёркивает зна-
чимость дальнейших изменений. Иным, 
прежде всего, оказалось концептуальное 
пространство, обусловленное онтологи-
ческими, а не психологическими параме-
трами мировидения. В раннем варианте 
господствует предметно-чувственный 
источник построения хронотопа – «Наша 

жизнь» – и идущее от него предметно обо-
значенное пространство «низко–высоко», 
«близко–далеко». От этой «точки отсчёта» 
выстраивается типично романтическая ан-
титеза трагического разлада реальности 
и мечты («день был уныл» – «…сон будет 
мил»), подчёркивается и синтаксическая 
граница между «Мной» и «Сном» как ав-
тономными данностями «нашей жизни»: 
«В мёртвом мраке засни:/ Сойдёт сон 
золотой».  

Из чувственных координат романти-
чески двусоставного хронотопа объек-
тивируется и дихотомичность образных 
сфер, символов. В диалогическую оппо-
зицию вступают личностные «Я» и «Он» 
(«Наша жизнь без него»). Языковым 
следствием этой дифференциации оказы-
вается качество всей структуры с акцен-
тированием уже не только лексических, 
но и синтаксических границ. Стихотво-
рение состоит из шести ритмически диф-
ференцированных четверостиший, в пяти 
из которых каждая строка завершается 
ударным, твёрдым (на согласную букву) 
слогом. 

Ил. 1. Бёклин Арнольд. Остров мёртвых
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Характерным «участником» – субъек-
том поэтического пространства стихотво-
рения 1890 года – оказывается и некая сто-
ронняя личность (поэта-оракула, античной 
Фортуны?). Её слова – обращение к ге-
рою от третьего лица («Над тобой проле-
тит… Над тобой зазвенит…») – форми-
руют ещё один, автономный субъект худо-
жественного целого.

Сологуб шесть лет спустя иначе строит 
целостность своего сочинения. Непосред-
ственное соположение двух реальностей 
видится поэтом прямолинейным, уво-
дящим от символической многозначно-
сти. Он также отказывается от сторонней 
личности, комментирующий голос кото-
рой не способствует амбивалентности. 
При построении хронотопа Сологуб ис-
ключает из текста предметно-чувствен-
ные ориентиры («близко–далеко» и так 
далее). В итоге и с этой стороны дости-

гается эффект многозначности, погруже-
ния сознания в «астрально-атмосферную» 
безграничность. 

Соответственно меняется, становит - 
ся более завуалированным синтаксис. 
В окончаниях строк усиливаются долгот-
ные гласные, ритмика стиховедения на-
полняется паузами-замираниями – музы-
кой улетающих звуков. Общая структура, 
более лаконичная по сравнению с ранним 
стихотворением, теперь организуется не 
на чётком ритме коротких четверостиший, 
а на восьмистишиях, объединённых в две 
части. Вся лексика стихотворения напол-
няется символической метафизичностью, 
особенно его первый раздел, где поэт ис-
пользует «анафатический» метод описа-
ния, основанный на отрицании чувствен-
ных признаков («ни печаль и ни смех»), 
использовании эпитетов, лишённых опреде-
лённости («есть… тишина», «в бездонных  

Ф. Сологуб «Сон» (1890 г.)
В мире нет ничего
Упоительней сна, –
Наша жизнь без него
Как могила темна.

Как сады без цветов
Или ночь без светил,
Без обманчивых снов
Трудный путь наш уныл.

Утомлённый борьбой,
В мёртвом мраке засни:
Сойдёт сон золотой,
Загорятся огни.

Рой прекрасных надежд
И пленительных грёз
В блеске алых одежд
И в венках белых роз

Над тобой пролетит
Вереницею дев,
Над тобой зазвенит
Серебристый напев.

Если день был уныл
И отравлен тоской.
То хоть сон будет мил,
Этот сон золотой.

1890 г.

Ф. Сологуб «Сон» (1896 г.)
В мире нет ничего
Вожделеннее сна, –
Чары есть у него,
У него тишина,
У него на устах
Ни печаль и ни смех,
И в бездонных очах
Много тайных утех.

У него широки,
Широки два крыла,
И легки, так легки,
Как полночная мгла.
Не понять, как несёт,
И куда, и на чём, –
Он крылом не взмахнёт,
И не двинет плечом.

1896 г.
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очах»)8. Даже заглавный образ стихо-
творения оказывается одновременно и авто-
номным, обозначенным через слово – Сон/
Он («Есть у него»), и идентифицированным 
с «Я», облечённым в его «чары» и летящим 
на «Его» «широких крылах» («Не понять, 
как несёт»). Такая симультанная многознач-
ность образа способствует лёгкому перете-
канию ассоциативных диспозиций, вызывая 
в конструктивном плане аналогии с размы-
тыми контурами изобразительных полотен 
импрессионистов и символистов, красоч-
но-фоническим ладовым строением гармо-
нической вертикали, «плавающим» (Е. Ло-
винский) состоянием тональности музыки 
этого периода. 

Л.Л. Сабанеев, ещё на рубеже XIX 
и XX столетий отметивший близость им-
прессионизма и символизма, подчёркивал, 
что именно первый открыл дорогу субъек-
тивности и иррационализму [22, с. 53. См. 
также 34, с. 56]. Уход импрессионистов от 
отражения реального мира в область субъ-
ективного его восприятия оказался худо-
жественным откровением эпохи, который 
привёл к ассоциативной вариативности 
восприятия, передаче череды симультан-
ных оттенков образов9.

По музыке раннего «Сна» ор. № 8 было 
видно, что в обращении к «чужому (поэ-
тическому) слову» Рахманинов видел воз-
можность выражения своей художествен-
ной идеи. Так же было и в иных случаях, 
когда работа композитора приводила к по-
явлению новой художественной целост-
ности камерного вокального сочинения. 
Этот принцип сохранился и при работе 
над «символистским» циклом, хотя здесь 
обозначился и особый момент: Рахмани-
нов разделял творческие устремления но-
вого направления. Композитора влекло то, 
к чему он уже сам пришёл: потребность 
видеть и мыслить жизнь через пограничье 
«здесь» и «там», через рубежность своего 
(ещё не осуществлённого) отъезда на чуж-

бину, через переживаемый перелом столе-
тий и стилей, через возвышенное осмыс-
ление перехода жизни в «пост»-жизнь… 
Тот самый онтологизм, отмеченный Саба-
неевым у символистов, оказался близким 
Рахманинову для выражения его собствен-
ной онтологии мировидения – близким, 
но, как мы увидим, имеющим существен-
ные особенности. Начнём с общего в об-
разности и языке, чтобы затем обозначить 
несовпадающее, авторское.

Романс «Сон» – предпоследний в ци-
кле ор. 38, но хронологически, по всей 
вероятности, последний из сочинённых 
в этом опусе (а значит, в этом жанре во-
обще)10. Двухчастность, к которой тяго-
теет стихотворение Ф. Сологуба, в ро-
мансе Рахманинова оказывается основой 

Ил. 2. Хьюз Эдвард Роберт. Луна
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музыкальной структуры и смыслового 
контраста. Первый раздел по музыкаль-
ному языку и образности исключительно 
символистичен. Вслед за поэтом компози-
тор создаёт «гетерогенное», «астрально- 
атмосферное» пространство с дематери-
ализованной и делокализованной образ-
ностью. В основе звучания лежит колори-
стическая звукопись, идущая от ладовых 
и тематических (при активном подклю-
чении фактуры) закономерностей языка. 
Фактурная разрежённость, сотканная из 
пентатонных «раскачек» и кварто-квин-
товых ревербераций в трёхоктавном диа-
пазоне, отсылает, казалось бы, к образно-
сти созерцательных опусов композитора. 
Однако отсутствие на всём протяжении 
I части ладовой опоры лишает эту ассо-
циацию «почвенности», зримой красоты 
пейзажной дали. Чувство онирического 
безграничья усиливают усложнённые 
септ-, нон-, ундецимаккорды с побочными 
тонами, сменяющие друг друга, к тому же, 
не по логике ладовых функций, а по прин-
ципу тоновой близости (наличия несколь-
ких общих тонов) или полутонового «со-
скальзывания» («вводнохроматической 
функции» – Н. Казарян [9]). 

Фактура насыщена лаконичными инто-
нациями, собирающими близкую среду 
жанрово-лексических источников. Перво-
степенными из них можно считать коло-
кольную раскачку и мотивно-попевочное 
движение знаменного типа. В таком инто-
национно близком контексте гармонично 
соединёнными оказываются и характерно 
рахманиновский, и типично символист-
ский малообъёмный тематизм11. Ис-
конно близкий композитору попевочный 
принцип переплетения архетипичных ин-
тонаций удивительным образом оказался 
соответствующим символистской музы-
кально-языковой структуре. К тематизму 
сакрального типа (знамя, колокол) допол-
нительно присоединяются «профанные» 

(по дихотомии «сакральное-профанное» 
А. Ляховича [13, с. 45]) волнообразные 
элементы ариозно-романсового происхож-
дения – нисходящей (des-b-es) и восходя-
щей (as-f-des) волны.

Отличающийся по природе сакральный 
и профанный тематизм по-разному детер-
минирует и движение формы, образное 
пространство музыки, её хронотоп. Рахма-
нинов намеренно снижает здесь интенцию 
чувственных интонаций, несущих в себе 
«приземлённые» синтаксические стерео-
типы (акцентную метричность фаз дыха-
ния, прогрессию подъёмов и спадов вну-
три этих фаз, поступательный динамизм 
общего развития) и выдвигает на первый 
план попевочно-вариантный принцип раз-
вёртывания, создающий скорее простран-
ство картинно-созерцательного, «онири-
ческого» типа. Особая роль в его создании 
принадлежит пласту верхней горизонтали 
сопровождения: в ладово-неопределённом 
остинато через интервально расширяющи-
еся переборы-раскачки формируется «ву-
аль сна», чувство опосредованного, таин-
ственного видения12. Этот «дремотный» 
пласт сохраняется и внутри фактуры вто-
рой части, когда в языке многое развора-
чивается в сторону более откровенного, 
эмоционального выказывания. 

Именно со второго раздела романса от-
странённое освоение сновидческого про-
странства уступает место лирическому 
откровению. С ранних «романтических» 
сочинений именно лирические, востор-
женные мелодии служили Рахманинову 
воплощением предельной жизненной цен-
ности. Широко льющиеся выразительные 
темы оказывались аксиологическим ме-
рилом всего звучащего вокруг, а значит – 
бытующего в мире. Эту формулу художе-
ственной логики Рахманинов показал уже 
в раннем творчестве, например, в соль-ми-
норной прелюдии, где красота средней 
части становится оценочным кристаллом  
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видения («где сокровище ваше» Мф. 6:21) 
крайних разделов – окружающих миров, 
«где моль и ржа истребляют» (Мф. 6:19). 
Этот принцип сохранится до самых позд-
них сочинений, обнаружит себя и в зна-
менитой 18 вариации Пятого фортепиан-
ного концерта, и в среднем разделе I части 
«Симфонических танцев». Скажется и на 
смысловой драматургии «Сна», и на кон-
цепции всего цикла.

Практически первым с начала романса 
появлением тоники (автентическим обо-
ротом D9–T) начинается второй раздел, 
открывающий шаговую поступь теперь 
уже функционально и структурно опре-
делённых гармоний. Музыка с этого мо-
мента утверждается на иных синтаксиче-
ских и лексических основаниях. Лаконизм 
уступает место широте мелодического 
дыхания, вуалирование синтаксических 
граней – метрической периодичности, 
а символическая многозначность – жан-
ровой определённости пения и шествия. 
Вокальная партия и её идущая опережаю-
щим каноном инструментальная «втора» 
многократно повторяют фигуру «вол-
ны-взмаха». В итоге, все эти качества, 
в единстве с полнозвучностью фактуры, 
собираются в устойчивый союз гимниче-
ского жанрового звучания13. 

Внутреннее художественное «Я», амби-
валентное в поэзии (Я/Сон), в музыке пре-
вращается в однозначный образ высокого 
полёта. В свою очередь, в пределах уже 
этого образа выстраивается свой носталь-
гический дуализм восторженности (жанро-
вые начала гимна) и печали-разлуки («вос-
точные» интонации с низкими ступенями 
на фоне волнообразных «взмахов-проща-
ний» инструментальной пост людии). По-
явившиеся во втором разделе новые ка-
чества языка приводят к иной структуре 
хронотопа с опорой на последователь-
ную смену событий. Образ полёта (начало 
второго раздела) переходит в образ дали, 

удаления («Не понять, как летит…»), а за-
тем – прощания (от начала до конца пост-
людии). При этом последний этап сюжет-
ного движения совмещён с колокольным, 
словно благословляющим звучанием – 
голосом высоты-Вечности. В празднично 
многозвучном, хотя и тихом перезвоне 
инструментального завершения оконча-
тельно утверждается рахманиновская бы-
тийственно-оптимистическая концепция 
романса, которая оказывается, по сути, 
уже за границами стилевого пространства 
символистской поэзии.

Итоговое утверждение рахманиновской 
идеи происходит в последнем романсе 
цикла – «Ау» (на стихи К. Бальмонта), 
вытекающем из гимнической постлю-
дии «Сна». Здесь вновь вместо простран-
ственной, образной и общесмысловой ам-
бивалентности символизма звучит идея 
мирового Всеединства, укоренённая 
в национальном, духовно-христианском 
мировидении и освещённая в русской 
религиозной философии этого времени. 
Возросшая, начиная со второго раздела 
«Сна», определённость образа не означает 
разворота к однозначной безоблачно опти-
мистической реальности. В музыке «Ау» 
продолжает сохраняться напряжённость 
«прощального рубежа». Оминоривающие 
гармонические звучания наполняют гим-
ническую музыку последней части цикла 
энергиями силы и воли, окрашивают её 
«борческими» смыслами жизненного 
долга художника-творца. 

Гимничность музыки усиливается бла-
годаря очевидной ассоциации с романсом 
«Весенние воды» ор. 14 № 11, образованию 
тройного авторского интертекстуального 
взаимодействия: мелодия раннего «Сна» 
в своё время послужила интонационным 
прообразом мелодии «тютчевского» ро-
манса. Можно сказать, что «Ау» является 
развёрнутой вариацией сразу на несколько 
интонаций «Весенних вод»: на повторя-
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ющуюся колокольную попевку-раскачку 
f-es-ces / f-es-ces (в «Весенних водах» – f-es-c 
/ f-es-c), на тот же тип колокольно-звеня-
щей фактуры от начала до конца романса 
и на те же взлетающие по звукам трезвучия 
окончания мелодических фраз. 

Рахманинов через автоцитирование 
обеспечивает смысловую определённость 
всего цикла. Обращение к своей, ставшей 
чрезвычайно популярной музыке делает её 

особым авторским символом, в котором за 
первичным образом весеннего прославле-
ния жизни вырастает творческое жизнен-
ное credo. По сути, бетховенская воля силь-
ного человека, утверждение духовных ос-
нований жизни вопреки страданиям – вот 
что оказалось точкой несовпадения Рах-
манинова с символизмом, во многих иных 
позициях направлением близким и твор-
чески продуктивным для композитора.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Шуранов В.А., Левина И.Р. О худо-

жественном противоречии слова и музыки  
в романсе (С.В. Рахманинов. Романс «Сон», 
ор. 8) // Проблемы музыкальной науки. 
2021. № 1 (42). С. 81–89 [33].

2 Такая иерархическая оценка стиля вос-
ходит глубже, к древней истории, например 
к античной боэциевой триаде родов музыки: 
«musica mundana – musica humana – musica 
instrumentalis», затем – к иерархии духовно-
го совершенства «телесное» – «душевное» – 
«духовное».  Глубина подобного разделения 
– в диалектическом взаимодействии уровней 
в том числе и внутри одного произведения.

3 Онтология (греч. ὄν, ὄντος – сущее, λόγος 
– учение) – учение о бытии: в классической 
философии – учение о бытии как таковом. 
[18].

4 «Психологизм» и «онтологизм» – две 
центральные категории философии личности 
П. Флоренского [30].)

5 Принципы символистской эстетики со-
хранились в творчестве Рахманинова вплоть 
до «Симфонических танцев».

6 Мысль о неизменности рахманиновско-
го мировоззрения в средний и даже поздний, 
зарубежный период его жизни и творчества 
констатируют Л.А. Скафтымова [24, с. 62]  
и В.Б. Валькова [5].

7 Όνειρος (греч.) – сон. Из последних му-
зыковедческих работ, развивающих данную 
тему, отметим статьи А. Коробейникова [10] 
и В.Б. Вальковой [5].

8 Анафатический метод в святоотеческой 
литературе (Дионисий Ареопагит) – один из 
способов описания божественной трансцен-
дентности, непостижимых признаков Бога 
(отрицательное богословие). Этот метод са-
мими святоотеческими писателями был опре-
делён как символический. Диалектически 
противоположен принципу катафатического 
описания (положительное богословие). 

9 Русский исследователь отмечал и разли-
чие между ними. По его словам, импресси-
онисты, в отличие от своих современников  
и последователей-символистов, источни-
ком художественных впечатлений мыслили 
всё же реальные образы, красоту которых 
выразительно подчёркивали. Такие опоэти-
зированные «впечатления» оказались у них 
возможными благодаря доминирующей тен-
денции к красочности, господству эстетики 
вкуса и чувственности («эстетизм»). Отличи-
тельное же качество символизма (прежде все-
го русского) исследователь видел в сущност-
ной тяге к метафизике и трансценденции [22, 
с. 53 – 54].

10 Пак Су Чжин приводит доказательства 
того, что № 5 («Сон») был сочинён несколь-
кими днями позднее остальных романсов 
цикла, позднее финального «Ау» [19, с. 150].

11 О микротематических образованиях, ти-
пичных для Рахманинова после ор.23 (в том 
числе и романсах), выполняющих лейтинто-
национную функцию. пишут и А.В. Ля-
хович [13], Л.А. Скафтымова [24, с. 60],  
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