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Статья посвящена влиянию стиля модерн на эстетику и стилистику раннего Стравинского. 
Отмечается, что постулаты стиля не только отвечали устремлениям остро мыслящего и 
ищущего себя композитора, но и оказали сильное влияние на его творческий выбор.

Многие черты модерна были восприняты Стравинским через призму эстетики 
мирискусников, что проявилось, прежде всего, в музыкальном театре. Подчёркиваются 
декоративность, зрелищность и красочность ранних балетов «Жар-птица», «Петрушка» и 
первой оперы «Соловей», резонирующих с дягилевскими «Русскими сезонами». Указывается, 
что двух творцов объединяет и устремление к синтезу искусств. Одним из ярких образцов 
является «Жар-птица» Стравинского, Фокина, Головина и Бакста (1910), демонстрирующая 
неразрывное слияние и единство хореографии, музыки и оформления, то есть синтез 
драматургии, пластики, музыки и живописи.

Среди типологических черт модерна, воспринятых Стравинским, в статье рассматриваются 
иконография, орнаментальность, ритм, тембр, многостильность и статика.
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Art Nouveau Tendencies in Aesthetics and Stylistics  
of Stravinsky’s Early Oeuvre

The article is devoted to the Art Nouveau influence on the aesthetics and stylistics of Stravinsky’s 
early oeuvre. It is noted that the style principles not only met the aspirations of a sharp-minded and 
searching for composer himself but they also had a strong influence on his creative choice. 

Many features of modernity were perceived by Stravinsky via the prism of the art world supporter 
aesthetics, which manifested itself primarily in the musical theatre. The article emphasizes the 
decorative, spectacular and colorful peculiarities of early ballets “The Firebirdˮ, “Petrushkaˮ and 
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Э стетика Стравинского формиро-
валась на рубеже ХIХ–ХХ веков, 
когда властвовал над умами, мо-

дой, всей средой, искусством – стиль мо-
дерн. Постулаты стиля не только резони-
ровали с устремлениями ищущего себя 
композитора, но и оказали сильное влия-
ние на его творческий выбор. Эстетика 
и стилистика Стравинского, сформировав-
шаяся в эпоху модерна, безусловно впи-
тала черты этого уникального явления. 

В самом деле, эпоха была новаторская, 
переломная, взрывающая основы прежней 
жизни и рождающая новые взгляды бук-
вально во всех сферах деятельности. Рез-
кая смена картины мира по-разному отзы-
валась в думах многих мыслящих людей: 
философов, деятелей культуры и искус-
ства. Сложившаяся на рубеже ХIХ–ХХ 
столетий социокультурная ситуация вызы-
вала подчас неоднозначную, а порой и не-
одобрительную реакцию современников. 
Вспомним, к примеру, хорошо известные 
высказывания Цезаря Кюи, который кри-
тиковал все необычное, и в частности мо-
лодого Стравинского. 

Тревожная нотка слышна и в высказы-
ваниях Н. Бердяева, пишущего об ином 
ощущении жизни, рождённом на рубеже 
веков: «Что случилось в мире? Какой факт 
бытия породил новое жизнеощущение? 
Был какой-то роковой момент в челове-
ческой истории, с которого начала разла-

гаться всякая жизненная кристальность 
и жизненная устойчивость. Бесконечно 
ускорился темп жизни, и вихрь, поднятый 
этим ускоренным движением, захватил 
и закрутил человека и человеческое твор-
чество. Близоруко было бы не видеть, что 
в жизни человека произошла перемена, 
после которой в десятилетие происходят 
такие же изменения, какие раньше проис-
ходили в столетия» [1, с. 12]. 

Знаменитый философ ХХ века отметил 
важные черты в жизни начала столетия, 
которые откликнулись глубокими изме-
нениями в языке искусства. «Разложение 
кристальности» старых норм жизни, кри-
тикуемое Н. Бердяевым, проецируется на 
всё искусство в целом и на музыкальное 
искусство в частности, где складываются 
новые нормы музыкального языка, актуа-
лизируемые на протяжении ХХ века. Бер-
дяев пишет о вихре, поднятом ускоренным 
движением, который породил в искусстве 
особое измерение времени – стихийное, 
стремительное, завораживающее и все-
поглощающее. Тема вихревого движения 
пронизывает многие произведения мо-
дерна – как в живописи, так и в музыке.

Указанные Бердяевым свойства резо-
нируют с тем, что исповедовал и молодой 
Стравинский. Само его обращение к ба-
лету, вообще к танцу, как эстетический 
выбор, подсказанный и диктуемый прежде 
всего Дягилевым, находится на острие са-

the first opera “The Nightingaleˮ, resounding with “Russian Seasonsˮ by Diaghilev. It is indicated 
that the two creators were united by the desire for a synthesis of arts. One of the brightest examples is 
“The Firebird” by Stravinsky, Fokine, Golovin and Bakst (1910), which demonstrates the inextricable 
fusion and unity of choreography, music and design, that is, the synthesis of plastic arts, music and 
painting.

Among the typological features of modernity perceived by Stravinsky, the article examines 
iconography, ornamentality, rhythm, timbre, multi-style and statics.

Keywords: Stravinsky’s early oeuvre, the art world supporters, Art Nouveau, The Firebird, 
Petrushka, The Nightingale, ornamentality, multi-style, statics.
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мых актуальных эстетических устремле-
ний рубежа веков. Так, Л. Бакст писал: 
«Тайна нашего балета заключена в ритме. 
Наши танцы, и декорации, и костюмы – 
всё это захватывает, потому что отражает 
самое неуловимое и сокровенное – ритм 
жизни» [18, с. 45]. 

Конечно, многие черты модерна были 
восприняты Стравинским через призму 
эстетики мирискусников. Его связывали 
дружеские и одновременно творческие 
отношения, общность художественных 
идеалов с А. Бенуа, С. Дягилевым, Л. Бак-
стом и др. Влияние мирискусников, пре-
жде всего, очевидно в ранних произведе-
ниях: русских балетах и опере «Соловей». 
Все эти театральные сочинения сближает 
декоративность, зрелищность. 

Ведущая и властвовавшая над умами 
творцов идея синтеза искусств отрази-
лась и в музыке модерна. Одним из ярких 
её образцов стала «Жар-птица» Стравин-
ского, Фокина, Головина и Бакста (1910). 
В прессе того времени с восторгом отме-
чалось неразрывное слияние хореографии, 
музыки и оформления, синтез пластики, 
музыки и живописи. О созданном Голо-
виным «ускользающем» видении цветов, 
деревьев и дворцов таинственного сада 
Кащея говорили и писали как об одной из 
лучших декораций, увиденных в русских 
спектаклях. Блеск оркестровки, красочная 
мозаичность звуков музыки Стравинского 
своеобразно претворились в пёстрой и од-
новременно фантастической декорации 
Головина. В редеющем сумраке ночи по-
степенно проступало видение таинствен-
ного царства, загорались отблески на вол-
шебных яблоках, и в утренней мгле лучей 
вся декорация представала перед зрите-
лем как великолепный мерцающий ковёр. 
Критики утверждали, что краски и ритмы 
декораций удивительно совпадали с «пол-
ной оттенков тканью оркестра», и видели 

в Фокине, Головине и Стравинском «как 
бы одного автора, создававшего этот 
целостный спектакль» [9, с. 28. Курсив 
мой, – И. С.]. 

Дягилевские «Русские сезоны», где 
на всех уровнях культивировались кра-
сочность, внешняя эффектность, абсо-
лютно соответствовали стремлению мо-
дерна к зрелищности театральных музы-
кальных спектаклей. Это резонировало 
с важнейшей, определяющей чертой мо-
дерна – внешней декоративной стороной 
изображаемого. 

В эстетике модерна центр внимания пе-
ремещается с внутреннего мира на внеш-
нюю сторону окружающей действитель-
ности. Не случайно Василий Кандинский, 
не избежавший на раннем этапе сво-
его творчества влияний модерна, писал 
в 1909 году в письме из Мюнхена: «Мы 
ушли по скрытой от нас причине от вну-
треннего к внешнему» [6, с. 20. Курсив 
мой. – И. С.]. 

Так, романтическая культура выраже-
ния преобразуется в модерне в изображе-
ние и украшение. Подобную же эстетиче-
скую позицию по-своему формулировал 
Стравинский: «…музыку “настроений”, 
как бы она ни была хороша сама по себе… 
я себя не чувствую способным сочинить, 
и в этом самый главнейший вопрос» [20, 
с. 489-490]. Показательны в этом смысле 
и слова Каратыгина: «…Стравинскому не 
раз уже удавалось и, вероятно, ещё удастся 
убедить нас, что и в музыке, по существу 
как будто поверхностной и легкомыслен-
ной, есть своеобразное содержание, что 
оно появляется в самой “внешности”, 
когда её фантастичность, характерность, 
изящество и элегантность доведены до 
таких высоких пределов, как в “Фейер-
верке”» [7, с. 40. Курсив мой. – И. С.]. 

Остановимся несколько подробнее на 
некоторых эстетических и типологических 
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чертах модерна, ассимилирующих в стиле 
Стравинского. Прежде всего, о присут-
ствии Стравинского в поле модерна сви-
детельствуют иконографические темы его 
сочинений, то есть модерновый круг сю-
жетов и мотивов. 

Характерная для иконографии мо-
дерна тема Весны – символ стихии и об-
новления, молодости, роста и движения, 
весьма популярная в то время во всех ви-
дах искусств, – отразилась и в творчестве 
Стравинского. Здесь можно вспомнить 
«Весну монастырскую» из цикла Городец-
кого «Яръ», столь любимого и Лядовым, 
и Стравинским, и, конечно же, «Весну 
священную».

Сказочная иконографическая тема-
тика Стравинского также находится на 
перекрёстке с модерновой эстетикой. Его 
сказки-балеты отражают характерный для 
модерна интерес к условной, стилизован-
ной трактовке народных мотивов. В обоих 
балетах присутствуют русские фольклор-
ные и лубочные мотивы. Но если в «Жар-
птице» «Хоровод царевен», к примеру, 
сходен с эстетикой стилизации русской 
сказочности И. Билибина и В. Васнецова, 
то в «Петрушке» сказка смыкается с на-
родно-площадной стихией сродни Б. Ку-
стодиеву, Ф. Малявину, Н. Сапунову.

Среди стилистических черт, восприня-
тых Стравинским в модерне и нашедших 
отражение в его творчестве, назовём, пре-
жде всего, декоративность. Это качество 
исследователи неоднократно подчёрки-
вали в ранних сочинениях композитора. 
Так, например, Э. Денисов писал в своей 
книге «Ударные инструменты»: «Все три 
балетные партитуры (русского периода) 
декоративны по манере оркестрового 
письма, что отличает их, например, от чёт-
кой графичности «Орфея» или «Агона» 
[3, с. 23]. Среди «наиболее показательных 
декоративных сцен» в ранних балетах он 

отмечал «Пляс Жар-птицы» и обе сцены 
«Гуляний на масленой» из «Петрушки».

Декоративность в модерне проявляется 
в первую очередь через орнаменталь-
ность. Как писал известный теоретик мо-
дерна Д. Сарабьянов: «Модерн начинается 
с орнамента» [17, с. 214]. Один из приме-
ров орнаментального текста Стравинского 
представляет собой партитура «Соловья». 
Мелодические украшения, рельефность 
и графичность мелодического рисунка, 
подчёркнутое внимание к линии – все 
эти признаки модерна отличают первую 
оперу Стравинского. Особый принцип, 
созданный композитором в данном сочи-
нении, – вариантность мотивов. Тонкая ва-
риантно-остинатная работа с материалом 
ассоциируется с визуальным орнаментом. 
Музыкальная материя оперы основана на 
непрерывном, прихотливом плетении ме-
лодического рисунка, графический линей-
ный характер которого полностью отве-
чает требованиям стиля модерн. 

Орнаментальность мелодической ткани 
составляет основу особой логики разви-
тия фактуры. Мелодическая и фактурная 
орнаментальность в данном случае свя-
зана с попевочным тематизмом. Вся ткань 
произведения выводится из одной или не-
скольких попевок, которые, словно цепля-
ясь друг за друга, варьируются, и в резуль-
тате целое представляет собой вариант-
но-вариационное развитие мелодической 
микромодели. Сам Стравинский по этому 
поводу признавался: «Меня интересовало 
конструирование фраз различной протя-
жённости» [5, с. 10]. 

Как известно, для русского музыкаль-
ного мышления эпохи модерн, характерны 
эксперименты, активные поиски новых 
способов музыкальной выразительно-
сти, нового музыкального языка. Под со-
держанием произведения мыслится сама 
звучащая музыкальная материя, звуко-
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вая форма музыкального произведения. 
Именно об этом свойстве писал С. Васи-
ленко по поводу Стравинского: «Стравин-
ский – ищущий новых путей, неизведан-
ных звучностей» [2, с. 56]. 

Модерном или модернизмом тогда, 
в самом конце ХIХ – в начале ХХ века, 
в музыкальном искусстве как раз начали 
называть всё новое, необычно звучащее1. 
Напомню два известных критически на-
строенных письма Ц.А. Кюи М.С. Керзи-
ной: «…Насчёт скерцо Стравинского… 
уверен, что оно пройдёт у Вас с таким же 
крупным успехом, как и у нас. Музыки 
в нём мало, но много курьёзных звуко-
вых эффектов, и к тому же она вполне 
moderne звук, а ведь москвичи на это 
очень падки, хотя бы судя по их домам» 
[20, с. 22. Курсив мой. – И. С.]. «Теперь 
о модернизме. Он проник всюду и создан 
людьми малоталантливыми или бездар-
ными, но желающими стать гениями…; 
в музыке отсутствие музыки и замена её 
звуком и поисками звучности. Результат – 
полная бессодержательность, дикая и глу-
пая какофония, безличность, однообразие 
и скука! Слава Богу, у нас пока декадентов 
немного: Штейнберг (хоть и бывший про-
теже Корсакова), Стравинский и Скрябин. 
Первые два бездарны, а Скрябина жаль» 
[20, с. 201. Курсив мой. – И. С.].

И ещё одно письмо на эту же тему, но 
позитивное: А.И. Зилоти – Г.П. Юрген-
сону: «Не захочет ли Ваша фирма при-
обрести Скерцо для оркестра И. Стра-
винского… превосходная вещь, которую 
я в январе исполняю. Если не прочь, то 
черкни два слова, и я пришлю партитуру 
для просмотра; наконец-то и у нас модер-
ная музыка пошла» [20, с. 190. Курсив 
мой. – И. С.]. 

1 Тогда под терминами модерн и модернизм подразумевали одно и то же – новый стиль. Разграничение этих понятий 
по смыслу и времени произошло гораздо позднее. См. подробно об этом: [19, c.  69–71].

2 Этому вопросу посвящены специальные исследования о ритме Стравинского В. Холоповой [см.: 22, 23, 24].
3 См. об этом: [19, с. 163–164].

Под «новыми звучностями» подразу-
мевалось Скерцо Стравинского, совсем 
ещё раннее сочинение композитора, где 
на первый план выходит само звучание. 
В произведениях русского периода тембр, 
окраска музыкальной материи становятся 
самоценными категориями, определяю-
щими характер произведения, о чем крас-
норечиво свидетельствует красочная тем-
бровая характеристичность ранних рус-
ских балетов. 

Хорошо известно, что в системе инди-
видуального языка Стравинского доми-
нирующим является ритм2. Вместе с тем 
эмансипация ритма, его самодовлеющая 
функция оказались весьма характерны 
для музыкальных произведений стиля мо-
дерн. И в этом смысле Стравинский «идёт 
в ногу» с модерном. Ритм не только фор-
мирует особый характер произведения, 
но и, что очень важно, становится веду-
щим формообразующим фактором. Не 
случайно Оливье Мессиан и Пьер Булез, 
проделавшие анализ «Весны священной», 
продемонстрировали действенность рит-
мических структур в качестве формообра-
зующего фактора.

Словно в духе острой мозаичной рит-
мики полотен Г. Климта и М. Врубеля, 
в «Весне священной» – ритмическое ак-
центное варьирование, полиметрия, и в ка-
честве центрального средства, нерегуляр-
ная акцентность3. В последнем свойстве 
Стравинский признавался сам: «Акценты – 
основа всего балета... Здесь был ритм, ко-
торый потрясал...» [5, с. 10]. 

Ещё один важный принцип модерна – 
совмещение различных стилистических 
моделей в одном произведении – также 
нашёл художественный отклик в творче-
стве Стравинского. Это качество его стиля  
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неоднократно отмечалось исследовате-
лями. В частности, В. Каратыгин писал: 
«Всего удивительнее тот замечательный 
вкус, с каким Стравинский, выражаясь 
грубо, умеет снимать пенки со всех авто-
ров, овевающих своим влиянием его фан-
тазию» [7, с. 41]. 

Вероятнее всего, мышление стилями, 
приём вариации на стиль4, которые, как 
принято считать, характеризуют компо-
зиционный метод Стравинского, родились 
также не без влияния стиля модерн. Ведь 
именно «новый стиль», так его называли 
в России, провозгласил смешение стиле-
вых моделей в качестве одного из важ-
нейших эстетических принципов. Вспом-
ним многостильность «Жар-птицы», где 
сочетаются эпос, ориенталии в стиле 
М. Глинки и Н. Римского-Корсакова 
и скрябинская фантастическая полётность. 

Хоровод царевен из балета близок эсте-
тике стилизаций русской сказочности Би-
либина и Васнецова. Будучи в духе вре-
мени, именно они так поражали совре-
менников. Приведём строки из письма 
А.Н. Римского-Корсакова Н.Н. Рим-
ской-Корсаковой от 24 июня 1910 года по 
поводу впечатлений от спектакля «Жар-
птица»: «Музыкой я остался очень дово-
лен. Конечно, за один раз трудно осмыс-
лить все тонкости оркестровки, тем бо-
лее глаза разбегаются на танцы. Но общее 
впечатление превосходное. Звучность не-
обыкновенно яркая и нарядная, какая-то 
радужная паутина. Отдельные вещи меня 
прямо восхитили, например, Колыбель-
ная, Хоровод, Вступление» (цит. по: [20, 
с. 229]). И в «Петрушке» переплетаются 
множественные модели и стилизации: 

4 Подробно об этом пишет в своих трудах С. Савенко [10; 11; 12].

русского фольклора, ярмарочно-город-
ской стилистики, низовых жанров, музыки 
быта и улицы. Всё в ранних балетах наве-
яно витавшими в воздухе идеями модерна.

Новизна мышления Стравинского от-
ражает общую парадигму стиля модерн – 
тенденцию к обновлению, к эмансипации 
средств. На смену классико- романтической 
процессуальности приходит статика, оста-
новка на звучащем мгновении. Именно она 
и «провоцирует» статичность музыкаль-
ных композиций, которую мы наблюдаем, 
особенно в «Жар-птице», в виде медлен-
ного течения времени, длительного созер-
цания, красочности мира, любования кра-
сотой. В этом особенно явственно прояв-
ляется влияние мирискусников на раннего 
Стравинского. 

Статичные моменты композиции, оста-
новившееся время композитор назы-
вал «ощущением динамического покоя». 
В связи с этим вспомним высказывание 
М. Друскина о Концерте для двух форте-
пиано: «…Всё же слишком велика плот-
ность звучания, если воспользоваться 
терминологией Стравинского: глыбами 
громоздятся объёмы, и, несмотря на энер-
гетичный, “наступательный” характер му-
зыки, особенно во второй половине цикла, 
“глыбы звучания” создают ощущение не 
динамики, а статики» [4, с. 122]. 

Подытоживая сказанное, ещё раз под-
черкнём: эстетика и стилистика Стравин-
ского, во всяком случае русского пери-
ода, во многом складывались под воздей-
ствием стиля модерн, и потому многие 
черты его яркой авторской индивидуаль-
ности сформировались благодаря рецеп-
ции нового стиля.
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