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Развитие русской хоровой музыки второй по-
ловины XX века обнаруживает действие тен-
денций, следствием которых явился возросший 

интерес к жанру хоровой миниатюры. На первый 
взгляд суть этих тенденций не нова. Речь идёт о про-
цессах жанрового взаимообогащения и глубинного 
взаимодействия поэтического слова и музыки. «Уже 
на рубеже XIX и XX веков поэзия и музыка явно идут 
навстречу друг другу, – пишет  В. Васина-Гроссман. – 
В поэзии это проявляется в особом внимании к звуко-
вой стороне стиха, например, к симметрии повторов, 
аллитерации и другим приёмам. В музыке – в насы-
щении этого искусства литературной, а подчас лите-
ратурно-философской программностью» [4, с. 167]. 
Поэтому не случайно, что пристальный интерес к 
творчеству русских и зарубежных поэтов со стороны 
отечественной композиторской элиты предопреде-
лил рождение большого числа вокально-хоровых со-
чинений – хоров, хоровых циклов, кантат, концертов.  
В контексте этих жанров особое значение приобрета-
ет хоровая миниатюра, наиболее «чуткая» к раскры-
тию поэтического текста.

Творчество композиторов Дона развивалось в 
русле отмеченных процессов. Среди широко извест-
ных сочинений назовём произведения В. Красно-
скулова – хоровой концерт «Я люблю человеческий 
голос» на стихи Г. Лорки, хоровую тетрадь «Птицы, 
листья и снег» на стихи М. Цветаевой и В. Тушновой, 
хоры на стихи А. Пушкина, Р. Гамзатова, Д. Самой-
лова; В. Ходоша – хоровой концерт «Зорюшки-зори» 
на стихи Л. Мея, кантату «По прочтении “Архиерея” 
Чехова» на стихи А. Пушкина, Б. Пастернака, хоры 
на стихи С. Есенина, М. Цветаевой; Л. Клиничева 
– хоровые циклы на стихи А. Пушкина, А. Блока;  
Г. Гонтаренко – кантату «Окаянные дни» и др.

К выделенным произведениям следует доба-
вить цикл Виталия Ходоша «Времена года» на стихи  
В. Брюсова для смешанного хора a cappella, представ-
ляющий интерес в плане разработки основополагаю-
щих черт жанра хоровой миниатюры, формирующе-
гося в процессе встречного движения двух искусств 
– поэзии и музыки. В связи с этим обратим внимание 
на особенности положенного в основу цикла В. Хо-
доша художественного текста, выделим некоторые 

важные для композитора его структурные принципы, 
определим параметры взаимодействия поэтической и 
музыкальной форм. 

На создание хорового цикла «Времена года»  
В. Ходоша вдохновила поэзия В. Брюсова – признан-
ного лидера русского символизма, поэта «отточенной 
и завершённой» фразы:

Есть тонкие властительные связи
Меж контуром и запахом цветка.
Так бриллиант невидим нам, пока
Под гранями не оживёт в алмазе.

Так образы изменчивых фантазий,
Бегущие, как в небе облака,
Окаменев, живут потом века
В отточенной и завершённой фразе.

Поэзия символизма, «видевшая» в стихах «музы-
ку прежде всего», закрепила её главенство. Мысль о 
том, что поэзия – это звучащий текст, что стихи рас-
считаны на слуховое восприятие, стала общеприня-
той1.

Основу хорового цикла «Времена года» Ходоша 
составили четыре стихотворения поэта: «Весна», 
«Знойный день», «Осеннее чувство», «Холод». В ре-
зультате выполненной автором музыки компоновки 
поэтических строф сложился философский контекст 
с глубоко символичными лирико-пейзажными зари-
совками. На наш взгляд, по характеру взаимопроник-
новения музыки и поэтического слова, части цикла 
Ходоша представляют типичные образцы жанра хо-
ровой миниатюры, поэтому целью анализа одного из 
хоров стало выявление ряда преобразований поэти-
ческого текста и особенностей его музыкального во-
площения, значимых для подобного жанра.

Стихотворение «Весна» относится к раннему 
творчеству поэта. Опубликовано оно было с подза-
головком «Видения». Образная концепция хоровой 
миниатюры «Весна» основана на идее ожидания 
человеком счастья на заре его жизненного пути, его 
внутренней открытости всему прекрасному и стрем-
ления к душевной гармонии. Текст, положенный в 
основу сочинения, представляет собой фрагмент сти-
хотворения Брюсова «Весна», однако приведём его 
полностью:
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Белая роза дышала на тонком стебле.
Девушка вензель чертила на зимнем стекле.

Голуби реяли смутно сквозь призрачный снег.
Грёзы томили всё утро предчувствием нег.

Девушка долго и долго ждала у окна.
Где-то за морем тогда расцветала весна.

Вечер настал, и земное утешилось сном.
Девушка плакала ночью в тиши, – но о ком?

Белая роза увяла без слёз в эту ночь.
Голуби утром мелькнули – и кинулись прочь.

Композитор озвучил лишь три строфы и не ис-
пользовал последние две, в которых спектр эмоцио-
нальных состояний меняется в сторону печального 
настроения. Последняя строка третьей строфы: «Где-
то за морем тогда расцветала весна», на которой закан-
чивается используемая часть текста, имеет смысловое 
наполнение, вызывающее ассоциации со счастьем, 
радостью весеннего обновления. Именно это состо-
яние оказывается доминирующим для композитора, 
который, желая утвердиться в данном эмоциональ-
ном ключе, искусственно наращивает объём текста 
посредством повторов: подхватив синтагму «расцве-
тала весна», автор сосредоточивает на ней внимание, 
создавая канву для музыкального построения едино-
го развития, являющегося кульминацией всего хора. 
Завершает композитор стихотворение возвращением 
первой строки текста, создающей возможность для 
формирования тексто-музыкальной репризы с черта-
ми коды. Как итог подобной трансформации стихот-
ворения, в соответствии с художественным замыслом 
Ходоша, образуется вторичная текстовая форма. Рас-
смотрим её музыкальное воплощение.

Строфика текста находит непосредственное ото-
бражение в музыкальной структуре, поэтому для 
объединения одним термином всего многообразия 
музыкальных построений – аналогов поэтических 
строф – будем использовать понятие «музыкальная 
строфа»2. Главным принципом, обусловившим логи-
ку формообразования, явился принцип последования 
различных музыкально-поэтических строф – одно-
родных (однотемных) и контрастных (разнотемных)5.

Поэтический текст (строфы) Музыкальный текст 

I
II
III
IV
V

Рис. 1. Строфическая форма

Композиторское решение по преодолению «чи-
стой» строфичности как дробной по своей идеологии 
структуры, стремление придать целому черты един-
ства и стройности сопряжено с внесением призна-

ков другой формы. Ведущую  композиционную роль 
музыки объясняет М. А. Арановский: «… в литера-
турных текстах смысл воспринимается непосред-
ственно, в то время как структуры текста скрыты.  
В музыке же дело обстоит противоположным обра-
зом. Структуры даны непосредственно в самом нот-
ном тексте, а смысл становится объектом рефлек-
сии… [курсив автора. – И. Г.]» [1, с. 9].   

Представим схему данного произведения как 
объединение или «стягивание» строфичности в трёх-
частную структуру. Такой вариант строения в вокаль-
но-хоровых жанрах рассматривает К. Н. Дмитрев-
ская: «Чаще всего одна из последних строф совпадает 
по материалу с первой строфой. Таким образом, воз-
никает репризность и, следовательно, своеобразная 
трёхчастность» [5, с. 16]:

1 строфа 2 строфа  1 часть
3 строфа 4 строфа   2 часть (развивающий раздел)
5 строфа   реприза-кода

Рис. 2. Трёхчастная форма

Проанализируем музыкальный материал строф. 
Тема первой строфы – экспозиционного характера, 
она статична и уравновешенна, является воплощени-
ем повествовательного типа образности. Во второй 
строфе смысл текста переключается на раскрытие 
внутренних чувств, что сразу отражается в музы-
кальном материале: происходит ускорение темпа 
(сокращение метрических долей в такте), наполне-
ние хоровой звучности, усиление динамики, звуко-
высотное варьирование ступеней лада посредством 
переменности мелодических функций, неожиданные 
модуляционные повороты. Таким образом, повество-
вательность сменяется драматизацией, нацеленной 
на неуклонное восхождение к кульминации. 

Начало третьей строфы воспринимается в ка-
честве варьированной репризы первой: основная её 
тема проводится в теноровой партии. Во втором же 
предложении усилены черты серединного типа из-
ложения: на фоне мелодической линии у сопрано 
происходит полифоническая активизация фактуры 
за счёт оттеняющих её контрапунктирующих голо-
сов. Ткань тематизирована, поскольку контрапункты 
основаны на распевах сокращённого варианта текста 
второго предложения. В ладотональном отношении 
строфа разомкнута и переходит к неустойчивому в 
гармоническом отношении следующему строфиче-
скому построению. 

Четвёртая строфа – построение сквозного раз-
вития. Происходящее в её рамках развёртывание 
формы связано с нарастающим акцентированием до-
минантного образа хоровой миниатюры – радостно 
будоражащего, неостановимого весеннего движе-
ния в природе и душе человека. Все средства му-
зыкальной выразительности сконцентрированы на 
воплощении этого состояния: интенсивное тональ-
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ное развитие, ускорение ритмической пульсации, 
особенности хорового изложения: имитационная 
фактура, использование специфических тембровых, 
выразительных качеств хора в целом и его партий, 
дублирование голосов, усиление декламационности 
в вокальной партии, хоровое глиссандо, агогические 
сдвиги. Композитор создаёт музыкальную града-
цию4, используя повтор синтагмы «расцветала весна» 
как способ экспрессивного нагнетания эмоций. Стро-
фа-кода способствует репризному «закруглению» 
целого, придающему произведению художественную 
завершённость.

Благодаря обнаруженной логике возникает еди-
ная линия развития произведения, «закованного» в 
русло стройной архитектонической идеи, органично 
совмещающей закономерности поэтической и музы-
кальной композиции. 

Рассмотрим на примере первой строфы хора вза-
имодействие текстовых рядов – вербального и музы-
кального, заострив внимание на метроритмическом 
и интонационном уровнях. Конструктивную энер-
гию создаёт в стихотворении дактилическая сложная 
рифма, где метрические акценты совпадают с удар-
ными слогами. В этой метрической схеме интониро-
вания текста проявляется внутреннее ритмическое 
наполнение, связанное со смысловыми акцентами, 
цезурами. Выразительность «встречного ритма» 
проявляется в смещённом квантитативном акценте 
на слабую долю такта и силлабическом распеве без-
ударного слога синтагмы «на тонком стебле», явля-
ющемся логическим ударением поэтической строки, 
а также в длительном распеве в конце фразы5. В со-
четании с устремлённым восходящим мелодическим 
движением ритм как нельзя более точно репрезенти-
рует «ключевой» эмоциональный тон стихотворения 
– состояние светлого восторженного порыва. Таким 
образом, в вокальной мелодии ритмический рисунок 
и звуковысотность находятся в органическом един-
стве, своеобразно преломляя и опосредованно пере-
давая речевую интонацию. Речевое интонирование 
(естественная мелодика речи) в синтезе с музыкаль-
ной интонацией образуют явление «встречного мело-
дического движения»6.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать 
вывод, что в художественной структуре в сложном 
переплетении оказываются музыкальный и поэтиче-
ский тексты. Сопряжение их специфических характе-
ристик проявляется на интонационном, синтаксиче-
ском, ритмическом, метрическом, композиционном 
уровнях. Каждый из них складывается из противо-
положно направленных структурных механизмов, 
из которых один устанавливает конструктивную 
инерцию, «автоматизирует» её (поэтический текст), 
а другой выводит конструкцию из состояния «авто-
матизации», провоцируя к характерному движению 
(музыкальный текст). Иначе говоря, каждый уровень 
имеет двуслойную организацию7.

Таблица 1. Уровни взаимодействия поэтического 
и музыкального текста

Предложенная таблица раскрывает характер 
взаимодействия музыкального и словесного рядов, 
помогает выявить особенности соответствия выра-
зительно-конструктивных возможностей двух авто-
номных искусств, способы их взаимовлияния.

«Возникающее порой единство никогда не может 
быть полной гармонией, союзом между поэзией и 
музыкой, – отмечал Б. Асафьев, – а всегда результат 
борьбы, соперничества, если оно не “механистично”, 
не формально» [2, с. 233]. Это создаёт сложную диа-
лектичность художественных явлений, живое, «игра-
ющее» соотношение элементов. Слиянию музыкаль-
ного и поэтического текстов присуща внутренняя 
вибрация, придающая выпуклость и необычайную 
выразительность их переплетению. Очевидно, что 
развитие поэтического искусства рубежа XIX–XX 
веков, отразившее природу символа, привнесло в 
стихи многозначность, «игру смысловых оттенков». 
«Ярко-певучие» стихи Брюсова уносят от серых буд-
ней в яркий мир воображаемого грядущего, грёз и 
фантазий. Современное композиторское прочтение 
данного текста в полной мере отображает поэтиче-
ский образ. «Мерцание» чувственных оттенков в му-
зыкальной составляющей хора искусно воссоздаёт 
смену настроений стихов. Филигранная работа над 
воссозданием звуковой красочности поэтического 
текста привела композитора к созданию уникаль-
ного композиционного решения, раскрывающего 
лирическую тему в широкой палитре колористиче-
ских оттенков хоровой звучности с использованием 
различных типов фактуры. Тонкая техника хорового 
письма придаёт особое смысловое значение каждому 
элементу хорового звучания, что в полной мере соот-
ветствует эстетике жанра. 

Таким образом, представленный анализ хоровой 
миниатюры В. Ходоша подтверждает, что именно 
взаимопроникновение музыки и поэзии на всех худо-
жественных уровнях произведения – синтезирован-
ное воплощение идеи, целостность системы, связы-
вающей выразительные элементы музыки и поэзии и 
др. – определяет характерные черты жанра хоровой 
миниатюры рубежа XX–XXI веков.

Поэтический текст Музыкальный текст
Интонация речевая Интонация музыкальная (встреч-

ное мелодическое движение)
Ритм стиха Ритм музыкальный (встречный 

ритм)
Метр стиха Метр музыкальный (метрический, 

декламационный, кантиленный 
принцип трактовки стиха)

Композиция 
стихотворения

Композиция преобразованная

Синтаксис текста Синтаксис мелодии (встречный 
синтаксис)
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1 См. вступит.  ст. А. Козловского [3, с. 8]. 
2 О термине  «музыкальная строфа» см. подробнее в ста-

тье В. П. Костарева «Строфичность и вокальное формообра-
зование»  (Советская музыка. 1978. № 10. С. 99–102).

3 Там же. 
4 Градация в литературе – расположение ряда выраже-
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В статье рассматривается хоровая миниатюра российского 
композитора Виталия Ходоша для смешанного хора a cappella 
на стихи Валерия Брюсова. Автор анализирует поэтический 
источник и показывает пути его трансформации композито-
ром. Каждая музыкальная строфа характеризуется в аспек-
те взаимоотношений речевой и музыкальной интонации, 
поэтического и музыкального ритма; сопряжение текстов 
выявляется на синтаксическом, композиционном уровнях. 
Музыкальный и поэтический тексты оказываются в слож-

ном переплетении, механизм взаимодействия предстаёт как 
противоположно направленный. Музыкальный текст преодо-
левает конструктивную инерцию, образуя «встречное дви-
жение». Внутренняя вибрация придаёт особую выразитель-
ность жанру хоровой миниатюры.

Ключевые слова: Виталий Ходош, Валерий Брюсов, 
хоры a cappella, музыкальная строфа, поэтическое слово и 
музыка

The article examines a short composition by Russian composer 
Vitaly Khodosh for mixed chorus a cappella set to a poem by 
Valery Bryusov. The author analyzes the poetical source and 
shows the means of its transformation by the composer. Each 
musical strophe is characterized in the aspect of the correlation 
of the verbal and musical intonation, the poetical and the musical 
rhythm; the connection of the texts is revealed on the syntactic 
and compositional levels. The musical and poetic texts find 
themselves in a complex interweaving, while the mechanism of 

interaction between the poetry and the music presents itself as 
being directed in opposite sides from each other. The musical 
text overcomes the constructive inertia, provoking motion 
coming from the opposite direction. The inner vibration endows 
a special type of expressivity to the genre of the short choral 
composition.

Keywords: Vitaly Khodosh, Valery Bryusov, the a cappella 
chorus, the musical strophe, the poetical word and music
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