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Verbal Music as an Attempt  
to Enter the Child’s  
Sound Space: 
Theory and Practice

The article researches the pedagogical 
potential of verbal music actualized in music 
classes. The authors focus their attention  
on the history of the question, suggesting  
to supplement the classification presented 
by S.P. Scher with such a type of interaction 
between words and music as words spoken 
during music (melo-recitation). While 
examining verbal music in the context  
of the art of music, the authors concentrate  
on Camille Saint-Saens’ composition  
“The Swan” from the suite “The Carnival  
of Animals,” suggesting not only variants  
of verbalization of the instrumental music itself 
by the example of Lev Druskin’s poem  
“The Swan Struggles with Human Anguish…”, 
Dmitri Bykov’s “The Swan and Archpriest 
Andrei Tkachev’s prose, but also the an attempt  
of verbalizing the plastic intonating  
of Saint-Saens’ piece realized in the work  
of Anna Pavlova, Galina Ulanova and  
Maya Plisetskaya. In addition, the authors bring 

Вербальная музыка как опыт 
вхождения в звуковое 
пространство ребёнка: 
теория и практика

В статье исследуется педагогический 
потенциал вербальной музыки, 
актуализируемой на музыкальных 
занятиях. Авторы останавливаются на 
истории вопроса, предлагая дополнить 
представленную С.П. Шером типологизацию 
такой разновидностью взаимодействия 
слова и музыки, как слово, произносимое 
под музыку (мелодекламация). 
Рассматривая вербальную музыку  
в контексте музыкального искусства, 
авторы сосредоточиваются на 
произведении К. Сен-Санса «Лебедь» из 
сюиты «Карнавал животных», предлагая 
не только варианты вербализации 
собственно инструментальной музыки на 
примере поэзии Льва Друскина «Бьётся 
лебедь в тоске человечьей…», Дмитрия 
Быкова «Лебедь» и прозы протоиерея 
Андрея Ткачёва, но и опыт вербализации 
пластического интонирования пьесы 
Сен-Санса, реализуемый в творчестве 
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Введение

Актуальность научной темы опре-
деляется необходимостью преодо-
ления жёстких границ между раз-

ными видами искусства, каждое из кото-
рых отличается собственным языком и 
специфическими, характерными только 
для этого искусства, средствами вырази-
тельности. Важность обозначенной уста-
новки мы связываем с многомерностью 
как самого воспринимающего разные 
виды искусства субъекта, так и мирового 
культурного наследия, которое не исчер-
пывается музыкальными, визуальными 
или вербальными произведениями, но и 

вбирает в себя творения, основанные на 
синтезе искусств. Помимо этого, изуче-
ние вербальной музыки оказывается ак-
туальным ввиду низкого уровня речевой 
культуры учащихся, которая проявля-
ется тем больше, чем меньше сведений 
школьники могут почерпнуть на просто-
рах интернета. Соответственно, знаком-
ство с образцами вербальной музыки по-
может учащейся молодёжи приобщить-
ся к способности осуществлять перевод 
невербального опыта в вербальный.

Степень разработанности научной 
темы опознаётся на примере ряда науч-
ных штудий, в которых проблема вер-
бальной музыки затрагивается на фоне 

Анны Павловой, Галины Улановой и 
Майи Плисецкой. Помимо этого, авторы 
вводят в научный оборот вербализацию 
музыки, представленную в романе 
Евгения Водолазкина «Брисбен». 
Предлагая ряд заданий, нацеленных на 
актуализацию вербальной музыки как 
уникальной возможности перевыражения 
музыкального содержания в слово, 
выступающего в качестве единицы 
речи учащейся молодёжи, авторы 
обращаются к отечественной и зарубежной 
художественной и научной литературе. 
По мнению авторов, включение в уроки 
феномена вербальной музыки обеспечивает 
максимальную проблематизацию учебного 
материала, способствует поддержанию 
интереса учащихся к музыкальному 
занятию, стимулируя детское творчество, 
а также задаёт результативность общения 
всех участников педагогического 
процесса, помогая музыкантам осознать 
незыблемость следующего факта: о музыке 
можно и нужно говорить!

Ключевые слова: 

вербальная музыка, педагогический 
потенциал вербальной музыки, 
мелодекламация.

into scholarly use the verbalization  
of music presented in Evgeny Vodolazkin’s 
novel “Brisbane.” Proposing a set  
of assignments aimed at the actualization  
of verbal music as a unique opportunity  
of re-expressing musical content into  
the spoken word presenting itself as a unit  
of speech of the studying youth, the authors 
turn to Russian scholarly literature, as well  
as to that of other countries. According  
to the authors, the inclusion  
of the phenomenon of verbal music into  
lessons provides a maximal problematization 
of the studied material, helps maintain  
the students’ interest in their music studies  
by stimulating children’s creativity, and also 
sets up the resultative qualities  
of communication of all the participants  
of the pedagogical process, enabling  
the musicians in their realization  
of the immutability of the following fact:  
music can be and must be talked about!

Keywords: 

verbal music, the pedagogical  
potential of verbal music,  
melo-recitation.
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исследований, посвящённых интер-
музыкальному синтезу (А.Г. Сидорова,  
О.Б. Элькан) и феномену синестезии  
(Н.П. Коляденко, П.С. Волкова). Тем не ме-
нее на сегодняшний день работы, в кото-
рых в центре внимания учёных оказыва-
ется педагогический потенциал вербаль-
ной музыки, представлены в небольшом 
количестве (П.С. Волкова, У Син).

Объект исследования — вербальная 
музыка, воплощенная в мировой худо-
жественной литературе. Предмет иссле-
дования — вербализация пьесы «Лебедь» 
К. Сен-Санса из сюиты «Карнавал живот-
ных», реализуемая посредством поэзии и 
прозы. Цель исследования заключается 
в необходимости выявить педагогиче-
ский потенциал вербальной музыки, ак-
туальный в процессе освоения мирово-
го музыкального наследия. Достижение 
поставленной цели требует постановки 
ряда задач, решение которых определяет 
элементы новизны настоящей работы:

– изучение феномена вербальной му-
зыки;

– знакомство с художественной лите-
ратурой, в которой обнаруживают себя 
образцы вербальной музыки и их введе-
ние в научный оборот;

– поиск вербальной музыки, относя-
щейся к конкретному музыкальному 
произведению;

– разработка заданий, раскрывающих 
педагогический потенциал вербальной 
музыки.

Материал исследования представлен 
прозой и поэзией, рождение которых 
было инициировано пьесой «Лебедь» 
из сюиты «Карнавал животных» К. Сен- 
Санса, а также фрагментами романа  
Е. Водолазкина «Брисбен».

Вербальная музыка: к истории вопроса

Понятие, отражающее словесное 
описание музыки — имеется в виду 
«вербальная музыка», — оказалось вос-
требованным в ХХ веке. Его введение в 
научный оборот связывают с именем  

С.П. Шера. Речь идёт о немецком учё-
ном, чей исследовательский взгляд был 
сосредоточен вокруг проблемы взаи-
модействия литературы и музыки [13].  
В работе «Заметки касательно теории 
вербальной музыки», которая была из-
дана в семидесятые годы прошлого века, 
Шер считает необходимым развести сле-
дующие понятия:

– «речевая музыка» как коррелят музы-
кальной речи, опознаваемой на уровне 
таких параметров музыкального текста, 
как интонация, тембр, темп и т. п.;

– «музыкальная форма» как коррелят 
структуры поэтического или прозаиче-
ского художественного произведения;

– собственно «вербальная музыка» как 
опыт перевода образцов музыкального 
вида искусства на словесный язык, пред-
ставленный в художественной поэзии 
или прозе независимо от того, о какой 
музыке идёт речь: реальной или вообра-
жаемой [6; 22; 37; 38].

На наш взгляд, представленную  
С.П. Шером типологизацию уместно до-
полнить такой разновидностью взаи-
модействия слова и музыки, как мело-
декламация. Имеется в виду слово, про-
износимое под музыку (wort zur musik 
gesprochen). Оправданность подобного 
шага обусловлена тем, что мелодекла-
мация требует от исполнителя не только 
понимания сути вербального текста, но 
и тонкости слышания музыки, посред-
ством которой вербальный текст обре-
тает объём и глубину. Здесь же следует 
назвать и необходимость таких сугубо 
исполнительских качеств, как музы-
кальный вкус, чувство формы, ритма,  
а также способность осуществить кор-
реляционный анализ словесной и музы-
кальной ткани.

О популярности мелодекламации 
свидетельствуют многочисленные твор-
ческие проекты, в которых известные 
актёры театра и кино произносят вер-
бальный текст под исполняемую симфо-
ническим оркестром музыку. Так, цикл 
«Сказок с оркестром», представленный 
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в стенах Московской филармонии, есть 
ни что иное, как чтение произведений 
мировой литературы под звучание фи-
лармонического оркестра (дирижёр  
Ю. Симонов). В качестве чтецов выступа-
ют Сергей Безруков, который знакомит 
школьников с «Маленьким принцем» 
Экзюпери под музыку Дебюсси, Равеля 
и Сен-Санса; актёр МХТ имени А. Чехова  
Авангард Леонтьев предлагает послу-
шать «Кентервильское привидение» 
Оскара Уайльда под музыку Бёрда, Двор-
жака и Гершвина; под музыку Бизе, Стра-
винского и Берлиоза рассказывает сказки  
Г.-Х. Андерсена «Огниво» и «Свинопас» 
Михаил Ефремов; сказку Ш. Перро «Спя-
щая красавица» Чулпан Хаматова испол-
няет под музыку П.И. Чайковского [12].

В свою очередь, актриса Светлана 
Крючкова на творческих встречах со 
зрителем погружает слушательскую ау-
диторию в мир русской поэзии под со-
провождение гитары, на которой игра-
ет её сын Александр Крючков, и баяна. 
В качестве баяниста в семейном танде-
ме участвует музыкант Сергей Годова-
лов. При этом, как признается Светлана 
Николаевна, сама она освоила игру на 
маракасах и тамбурине, что очень при-
годилось при записи детской поэзии 
С. Маршака, К. Чуковского, Д. Хармса, 
А. Барто, адресованной её маленьким 
внукам и всем школьникам, любящим 
поэзию [23]. 

Аналогичным образом вызывают не-
поддельный интерес и творческие экс-
перименты Ю. Башмета и К. Хабенского. 
В одном случае это фантазии на сказку 
«Маленький принц» Антуана де Сент-Эк-
зюпери, получившие название «Не поки-
дай свою планету». Музыкальная парти-
тура спектакля включает в себя помимо 
авторской музыки композитора Кузь-
мы Бодрова фрагменты музыки Брамса  
и Малера в исполнении Камерного ан-
самбля «Солисты Москвы» под управ-
лением Юрия Башмета [17]. Как свиде-
тельствуют зрители, творческая работа 
участников коллектива во главе с дири-

жёром и актёром вызвала глубочайшее 
потрясение, которое оказалось возмож-
ным только потому, что в союзе с музы-
кой слова французского лётчика обрели 
дополнительную выразительность и глу-
бину [там же]. 

В другом случае основанием для му-
зыкально-литературного эксперимен-
та Башмета и Хабенского стал квартет 
«Смерть и девушка» Шуберта в перело-
жении Малера для струнного оркестра и 
фрагменты пьесы «Калигула» француз-
ского философа А. Камю. Во втором отде-
лении прозвучал «Карнавал животных» 
Сен-Санса и поэтический фрагмент Дми-
трия Быкова. Причём диалог музыки и 
слова был поддержан визуальными об-
разами, которые в такт музыке создавала 
художник по песку Анна Ведяйкина.

На вопрос, почему в качестве музы-
кального произведения был выбран 
именно шубертовский квартет, Башмет 
ответил просто: «Это шедевр», а Хабен-
ский пояснил: «Эмоциональный накал 
пьесы “Калигула”, помноженный на шу-
бертовскую музыку, представленную  
в сценическом воплощении, создаёт неве-
роятно мощное по степени воздействия 
на зрителя произведение» [18].

По признанию музыкального жур-
налиста И. Никифоровой, «несмотря на 
то, что мелодекламация не сравнится  
с драматическим спектаклем арсена-
лом имеющихся средств воздействия на 
зрителя, у жанра есть свои аргументы: 
игра интонаций, точно отмеренных пауз  
и всплесков музыки» [там же].

Интересно, что когда публика вызва-
ла артистов на «бис», то вернувшиеся 
на сцену исполнители продемонстриро-
вали блестящее владение материалом, 
предложив слушательской аудитории 
заново прослушать второе отделение 
концерта, но в отличном от прежнего 
темпе. Сохранив качество исполнения 
музыки и поэтических текстов, как му-
зыканты, так и актёр отыграли свои пар-
тии в темпе Allegro, позабавив поклон-
ников [там же].
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Возвращаясь к типологизации, пред-
ложенной Шером, заметим, что сегодня 
представителями российской науки раз-
рабатываются новые аспекты проблемы 
взаимодействия слова и музыки. Так, 
например, А.Г. Сидорова считает необ-
ходимым говорить и о таком векторе  
в её — проблемы — изучении, как вклю-
чение в словесные художественные 
произведения тем, образов и сюжетов, 
обнаруживаемых в лоне музыкально-
го вида искусства [6; 22; 38]. Выскажем 
предположение, что опыт современно-
го российского исследователя позволя-
ет расширить не только представления  
о взаимодействии слова и музыки, но и, 
одновременно, представления о самом 
феномене вербальной музыки. 

Знаменательно, что заявляющая  
о себе на самых разных уровнях — фор-
мы, сюжета, интонации, фактуры, моти-
ва и т. п. — вербальная музыка во всех 
без исключения случаях приобретает ха-
рактер личностного высказывания.

Вербальная музыка в контексте музы-
кального искусства

Как мы указывали в своей статье [6], 
в контексте современной музыкальной 
педагогики вербальная музыка остаётся 
за гранью интересов большинства пред-
метников, хотя история становления вер-
бальной музыки неотделима от истории 
музыки как таковой. Речь идёт о ситуа-
ции, инициируемой потребностью по-
делиться своими впечатлениями после 
посещения концерта не только с теми, 
кто непосредственно присутствовал в 
зрительном зале, но и теми, кто, не имея 
такой возможности, жаждет пополнить 
свои впечатления рассказом о звучащей 
на концерте музыке, независимо от того, 
будет ли это на языке поэзии или же на 
языке прозы, причём не обязательно ху-
дожественной.

Основанием для подобного утвержде-
ния служат научные изыскания Й. Бурья-
нека, фокус исследовательского интереса 

которого был сосредоточен на музыкаль-
ном мышлении как особом слое творче-
ской психической активности человека, 
которая составляет внутреннее свойство 
музыкального переживания, выступая 
в качестве его специфического органи-
зующего фактора. Знаменательно, что  
Й. Бурьянек выдвигает гипотезу, соглас-
но которой несмотря на то, что семан-
тически музыкальное мышление отли-
чается от других видов мыслительной 
активности, прежде всего, от языкового 
мышления, все они отмечены родствен-
ными качествами. Примечательно, что 
доказательства, подтверждающие на-
личие общности между неязыковым 
и языковым видами мышления, Й. Бу-
рьянек обнаруживает в процессе иссле-
дования словесных суждений о музыке  
[1, с. 58; 19].

Правомерность отмеченного подхода 
обусловлена и тем обстоятельством, что 
всякое художественное произведение 
являет собой единство текста и контек-
ста, данного и созданного, отвечая диа-
логической концепции гуманитарного 
знания (М.М. Бахтин). Соответственно, 
одной из центральных задача «перевод-
чика» будет объективация интонацион-
ной стороны музыки (контекст, создан-
ное), которая потенциально содержится 
в графике нотного текста (текст, данное). 
Подчеркнём: обращение к вербальной 
музыке видится значимым на том осно-
вании, что овладение музыкальным ис-
кусством невозможно вне слова, которое 
не только направляет слух исполнителя 
(слушателя), но и позволяет прикоснуть-
ся к мерцанию смысла в звучащих полот-
нах классиков и современников. 

Другими словами, именно то обстоя-
тельство, что «различия форм и содержа-
ния музыкального мышления обусловле-
ны как типологическими закономерно-
стями, так и степенью музыкальности 
конкретной личности и уровнем её об-
щей и специальной культуры» [19], по-
зволяет говорить об особом педагогиче-
ском потенциале вербальной музыки. 
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Речь идёт о том, что один из возможных 
вариантов осмысления феномена вер-
бальной музыки обусловливается не-
обходимостью перехода от познающей 
деятельности сознания к деятельности 
смыслообразующей. Имеется в виду дви-
жение от объективного значения как 
коррелята аналитической формы музы-
ки к интерсубъективному смыслу как 
корреляту формы интонационной. Как 
утверждают учёные-гуманитарии, акту-
ализация процесса смыслообразования 
инициируется переводом вербальной 
информации в невербальную и наобо-
рот [32]. 

В качестве примеров вербальной му-
зыки, вбирающей колоссальный пласт 
мирового музыкального наследия, на-
зовём следующие художественные об-
разцы:

– «Струнный квартет» Вирджинии 
Вульф;

– «Заводной апельсин» и «Наполеонов-
ская симфония» Энтони Бёрджесса;

– «Альтист Данилов» Владимира  
Орлова;

– «Крейцерова соната» Льва Толстого;
– «Контрапункт» Олдоса Хаксли;
– «Виолончель Санта Тереза» Софьи 

Могилевской;
– «Клон» Хулио Кортасара;
– «Гранатовый браслет», «Гамбринус» 

и «Скрипка Паганини» Александра Ку-
прина;

– «Иоганн Себастьян Бах» Александра 
Ткаченко;

– «Слепой музыкант» Владимира  
Короленко;

– «Рассказы из музыкальной шкатул-
ки» Галины Левашовой;

– «Последний квартет Бетховена» Вла-
димира Одоевского;

– «Вилла Амалия» Паскаля Киньяра;
– «Любите ли вы Брамса?» Франсуазы 

Саган;
– «1900. Легенда о пианисте» Алессан-

дро Барикко;
– «Контрабас» Патрика Зюскинда;
– «Амстердам» Иэна Макьюэна и др.

Отдельного внимания заслуживают 
литературные произведения, в центре 
которых — музыка джаза и рок-музыка. 
В данном контексте значительный инте-
рес представляют такие авторские рабо-
ты, как:

– «Коробка в форме сердца» Джо Хилла;
– «Преследователь» Хулио Кортасара;
– «Hi-Fi» Ника Хорнби;
– «Роковая музыка» Терри Пратчетта.
Несколько особняком в данном ряду 

авторов и их произведений стоит Хару-
ки Мураками. Все его романы, повести 
и рассказы пропитаны любимыми им 
творениями, в том числе и «Норвежский  
лес» — роман, название которого на-
прямую связано с творчеством группы 
«Битлз» (The Beatles). Будучи страстным 
поклонником джаза, собравшим в своей 
коллекции свыше 40 000 пластинок с за-
писями инструментальной и вокальной 
джазовой музыки, писатель создал сло-
весные портреты своих кумиров. Отдель-
ные зарисовки отмечены особым формо-
образованием, в котором угадываются 
приметы джаза [15].

Здесь же следует упомянуть и один 
из последних романов российского пи-
сателя Евгения Водолазкина «Брисбен», 
в центре которого — музыкант-гита-
рист, обладающий уникальной способ-
ностью. Её специфику автор романа 
связывает с особым качеством испол-
нения музыки, которое впоследствии 
критики назовут «сверхмелодией Янов-
ского», уподобляя обозначенный фено-
мен «сверхтексту Джойса или Пруста» 
[1, с. 163]. Тот факт, что, как пишет рос-
сийский автор, наличие сверхмелодии 
прямо указывало на возникновение  
в процессе игры дополнительного смыс-
ла, который в случае Джойса или Пру-
ста был обусловлен не столько суммой 
слов, сколько новым видением, каза-
лось бы, прежде знакомого текста [там 
же, с. 162–164], даёт нам основание про-
вести параллель между сверхмелодией 
и интонационной стороной музыкаль-
ной формы.
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Её характеристику В.В. Медушевский 
даёт в опоре на человеческое лицо как 
яркий пример того, что сущность послед-
него не исчерпывается определением 
формы носа, разреза глаз, линии бровей 
или цвета кожи, но схватывается вместе 
на уровне его выражения как целостного 
образа конкретного человека. Отмечен-
ная целостность присуща также интона-
ции речи и музыки, соединяющим зве-
ном которых служит смысл. Подчеркивая 
особенность интонационного смысла, 
учёный раскрывает его суть понятия-
ми «энергия», «жизнь души», фиксируя 
внимание на его духовно-нравственном 
аспекте [14].

Помимо этого, акцентирование вни-
мания на обозначенном романе россий-
ского писателя и, одновременно, профес-
сионального филолога видится принци-
пиальным на том основании, что автор 
демонстрирует в своём произведении са-
мые разные типы взаимодействия слова 
и музыки. В их числе вербализация клас-
сической музыки, вербализация музыки, 
которой исполнен окружающий нас мир, 
а также вербализация музыки, составля-
ющей опыт музицирования главного ге-
роя [31].

К. Сен-Санс, «Лебедь» из сюиты  
«Карнавал животных»: опыт вербали-
зации

Откликаясь на проблемы советской пе-
дагогики, затрагиваемые в рамках дискус-
сии по вопросам преподавания предметов 
«Музыка» и «Изобразительное искусство», 
Герман Недошивин — ученик А.В. Баку-
шинского, талантливый искусствовед, пе-
дагог, учёный — как-то признался на стра-
ницах одного из сборников, посвящённых 
эстетическому воспитанию школьников, 
в том, что его беспокоит в этом направле-
нии больше всего. Это диссонанс между 
уровнем знаний об искусстве и уровнем 
его — искусства — переживания [16, с. 53]. 
К сожалению, сегодня, когда современное 
общество живёт под знаком цифровиза-

ции, гаджетов и прочих приспособлений, 
отдаляющих современного ребёнка от со-
циума, его проблем и насущных потреб-
ностей, способность переживать не толь-
ко искусство, но и откликаться на чужие 
боль или радость всё более утрачивается 
на фоне практически неконтролируемого 
роста объёма информации, необходимого 
для освоения. 

Подобное положение дел ставит под 
вопрос и проблему понимания произ-
ведений искусства, поскольку, как сви-
детельствуют учёные, «понимание есть 
переживание» (Г.И. Богин). Соответствен-
но, то, что не переживается, остаётся за 
гранью понимания учащихся, с неиз-
бежностью обедняя их внутренний мир, 
в опоре на который и происходит лич-
ностное становление ребёнка. Ещё один 
существенный для нас момент, о котором 
пишет основатель тверской филологиче-
ской школы герменевтики, обусловлен 
тем, что понимание являет собой линг-
вистический коррелят перевыражения. 
Другими словами, осуществляя пересказ 
музыки в опоре на слово, школьники с 
неизбежностью включаются в процесс 
переживания произведений искусства. 
Причём качество перевыражения музы-
ки в слово напрямую связано с необходи-
мостью неоднократного прослушивания 
музыкального произведения в поисках 
наиболее отвечающей его характеру сло-
весной ткани, т. е. вербального текста  
(в скобках напомним, что text в переводе 
с латинского — «ткань»).

Обратимся к различным версиям вер-
бализации одной из пьес, включённых в 
сюиту «Карнавал животных» К. Сен-Сан-
са. Речь идёт о пьесе «Лебедь». Наш выбор 
определяется, в первую очередь, тем, что 
именно данное произведение стало точ-
кой отсчёта для создания художествен-
ной прозы и поэзии. Не менее важным 
для нас оказалось и то обстоятельство, что 
обозначенная пьеса инициировала опыт 
пластического интонирования музыки 
французского композитора, реализуемо-
го в хореографии. Многие исследователи 
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приравнивают зрение к интеллекту [7], 
что позволяет обнаружить точки сопри-
косновения между буквой и изображе-
нием, подтверждение чему мы находим 
в таком исконном для русской культуры 
феномене, как лубок, где изображение 
уподоблялось слову [11]. Принимая эту 
позицию учёных, сосредоточимся на сле-
дующем обстоятельстве.

Реализуемое в творчестве Анны Пав-
ловой и Галины Улановой пластическое 
интонирование пьесы «Лебедь», наряду с 
вербальной музыкой, позволит учащим-
ся получить более объёмное представле-
ние об интонационной форме рассма-
триваемого музыкального произведе-
ния как источнике его — произведения 
— смысловой множественности. В част-
ности, как отмечают критики, умираю-
щий лебедь Галины Улановой отличался 
от лебедя Анны Павловой — первой ис-
полнительницы этого уникального solo. 
Вспоминая о созданном Павловой образе, 
летописцы жизни и творчества прослав-
ленной примы обращаются к таким упо-
доблениям, как:

– руки — волны;
– смерть — скольжение в ничто;
– умирание — угасание [24; 29].
Напротив, представление об обра-

зе, созданном Улановой, складывается  
из следующих речевых оборотов:

– руки — удары крыльев;
– умирание — борьба;
– смерть, исполненная торжества по-

беды [9, с. 7].
Авторство ещё одного «Умирающего 

лебедя», чей образ отличается от двух 
предшествующих, принадлежит Майе 
Плисецкой. Более того, лебедь Плисец-
кой меняется в зависимости от того, на 
каком инструменте исполняется пьеса  
К. Сен-Санса: на виолончели в сопрово-
ждении арфы или на скрипке. Если в 
первом случае сочный, полнозвучный 
голос виолончели, звучащей в низком 
регистре, делает лебедя более земным и 
сильным, то во втором — более возвы-
шенным, одухотворённым, но при этом 

и более слабым. Вот какие вербальные 
характеристики обнаруживают себя в 
рецензиях на исполнение «Умирающего 
лебедя» Плисецкой:

– руки-крылья плывут; 
– борьба сильного существа за жизнь;
– птица, поющая на закате лебединую 

песнь [29].
Отталкиваясь от вербальных характе-

ристик образов умирающего лебедя, соз-
данных разными балеринами, понятно, 
что лебедь Плисецкой объединяет в себе 
трактовки, созданные её предшествен-
ницами. Причём если голос скрипки 
добавляет сходства лебедю Плисецкой 
с лебедем Павловой, то виолончель вос-
крешает в памяти лебедя Улановой. Од-
нако независимо от инструментального 
сопровождения лебедь Плисецкой всегда 
полон решимости сопротивляться обсто-
ятельствам. 

Представляется, что наиболее отве-
чающим хореографии нашей великой 
современницы будет стихотворение 
Льва Друскина «Бьётся лебедь в тоске 
человечьей…» (см. Приложение 1) [30]. 
Его выразительное чтение под музыку 
К. Сен-Санса позволит школьникам со-
здать посредством мелодекламации об-
раз гордой птицы, которая даже на зака-
те жизни поёт о всепобеждающей любви.  
В данном контексте небезынтересным 
для учащихся может быть и фрагмент 
статьи, посвящённой Четвёртому Все-
мирному фестивалю, проходившему в 
Бухаресте, на котором юноша из Эква-
ториальной Африки исполнил «Танец 
воскресающего лебедя». Вспоминая об 
образе, созданном М. Плисецкой, юноша 
признался в том, что, потрясённый ма-
стерством русской балерины, он решил 
создать свой танец, который бы запом-
нился людям потому, что его лебедь су-
мел не только умереть, но и воскреснуть 
[там же].

Из числа вербальных иллюстраций, 
также раскрывающих суть «Лебедя» 
К. Сен-Санса с прямо противополож-
ной стороны, уместно остановиться на 
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поэзии Дмитрия Быкова — того самого 
поэта, стихи которого читал со сцены 
по музыку К. Сен-Санса в исполнении  
«Солистов Москвы» К. Хабенский. 

Лебедь
Вот лебедь светится белёсо
На глади тихого пруда.
Когда он смотрится туда,
То видит как бы знак вопроса.
Он как бы спрашивает: «Так?»
И это самый лучший знак.
Его изогнутая шея,
В зелёном сумраке белея
На глади тихого пруда,
Не говорит ни «нет», ни «да».
Тот, кто не видит дальше носа,
Не сомневается ни в чём,
А лебедь — вечный знак вопроса:
Красив, беззвучен, обречён.

После знакомства с поэтическими 
строками современного поэта уместно 
задать школьникам несколько вопросов:

1. Есть ли в произведении Сен-Санса 
основания для подобной вербализации?

2. Что, на ваш взгляд, означает фраза 
«в зелёном сумраке белея»?

3. Какой, на ваш взгляд, вопрос мо-
жет таиться в облике птицы?

4. Можно ли найти в музыке  
К. Сен-Санса такие музыкальные сред-
ства выразительности, которые отвеча-
ют предложенной Дмитрием Быковым 
характеристике лебедя «красив, беззву-
чен, обречён»?

5. Как вы понимаете речевой оборот 
«светится белёсо»? и т. п.

Важно заметить, что ответы на обо-
значенные нами вопросы будут особен-
но убедительны, если к этому времени 
школьники окажутся оснащены сведе-
ниями о так называемом цветном слухе, 
в том числе располагать информацией о 
его наличии у ряда композиторов и по-
этов, живущих как в России, так и за её 
пределами.

Наконец, в данном контексте видится 
уместным и фрагмент прозы протоиерея 

Андрея Ткачёва, где звучание исполняе-
мой на скрипке пьесы «Лебедь» переда-
ётся посредством следующих речевых 
оборотов:

– «царственно плыл лебедь Сен-Санса»;
– «вода мягко расходится за ним едва 

заметным шлейфом»;
– «водил смычком по струнам и сам в 

это время был похож на струну, натяну-
тую и звенящую»;

– «он иногда окунал голову в воду, ино-
гда прятал её под крыло, но он всё время 
плыл, не останавливаясь, и озеру, каза-
лось, не было конца»; 

– «дом резонировал; звуки уходили 
вверх, усиливались, заставляли подра-
гивать невыбитые стёкла. Музыка без 
стука заходила в дома, сначала раздра-
жая непривычностью, а затем совершая 
умиротворяющее помазание» [25].

Согласимся, знакомство с представ-
ленными образцами вербальной музыки 
позволит по-разному взглянуть на одно 
и то же музыкальное произведение, обо-
гащая процесс постижения музыкально-
го искусства. Одновременно обращение 
к вербальной музыке может приобщить 
школьников к азам музыкальной журна-
листики, закладывая фундамент крити-
ческого мышления. 

Практические задания, раскрывающие 
педагогический потенциал вербальной 
музыки

В целом приведённые выше литера-
турные художественные произведения, 
авторы которых открывают читателям 
мир вербальной музыки, дают основание 
для интересных заданий, адресованных 
самому широкому кругу учащихся — от 
начальных до старших классов. Назовём 
лишь некоторые из них, вызывающие 
оживление и неподдельный интерес  
у школьников:

1) подобрать к литературному об-
разцу (например, фрагмент «Струнного 
квартета» В. Вульф) музыкальный экви-
валент (см. Приложение 2);
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2) прослушать музыкальное произ-
ведение (например, Девятую симфонию 
Л. ван Бетховена) и найти соответству-
ющее ему словесное описание, сделав 
выбор из нескольких фрагментов, заим-
ствованных из художественной и науч-
ной литературы (см. Приложение 3);

3) прослушать несколько музыкаль-
ных произведений (например, Токка-
ту и фугу ре минор И. С. Баха, «Вальс»  
А.И. Хачатуряна из драмы Ю.М. Лермон-
това «Маскарад», Libertango А. Пьяццолы), 
а затем попытаться выяснить, какому из 
них посвящены страницы конкретного 
художественного литературного произ-
ведения (см. Приложение 4);

4) предложить учащимся свой соб-
ственный опыт вербализации музыки 
с тем, чтобы дать соученикам возмож-
ность подобрать к нему музыкальную 
пару;

5) самые лучшие примеры учащихся 
можно представить на так называемом 
«Концерте вербальной музыки», приуро-
ченном к родительскому собранию или 
какой-либо знаменательной дате, обра-
тив внимание на выразительность чте-
ния в опоре на темп, тембр, интонацию, 
а также динамику речи;

6) провести викторину-«угадайку» 
на одном из занятий, в рамках которого 
учащиеся должны предложить вербали-
зацию отдельного фрагмента из ранее 
изученных музыкальных произведений, 
что позволит максимально закрепить 
пройденный материал;

7) предложить музыкальный экви-
валент «безделицы», о которой Моцарт 
рассказывает Сальери в «Маленьких тра-
гедиях» А.С. Пушкина;

8) «нарисовать» музыкальные пор-
треты героев романа И.А. Гончарова «Об-
ломов», учитывая тот факт, что Штольц 
любил инструментальную музыку (ком-
позитор А. Герц), а Обломов — вокальную 
(В. Беллини);

9) ознакомиться с поэтическими 
строками Е. Водолазкина, который пред-
лагает на страницах романа «Брисбен» 

текст песни «Утки», и высказать своё мне-
ние относительно того, насколько смысл 
текста перекликается с пьесой «Лебедь» 
К. Сен-Санса (см. Приложение 5);

10) исполнить песню Е. Водолазкина 
«Утки» (см. Приложение 6) и осуществить 
сравнительный анализ данного произве-
дения с музыкальной пьесой «Лебедь» из 
сюиты «Карнавал животных» К. Сен-Сан-
са [1, с. 335–336]. (В скобках заметим, что 
обращение к авторской песне, нотный и 
словесный тексты которой присутству-
ют на страницах романа русского писа-
теля, видится оправданным постольку, 
поскольку её включение в вербальное 
повествование обусловливает особое до-
верие к автору прозаического романа, 
который пишет о музыканте и исполня-
емой им музыке, в том числе о тайнах 
исполнительского мастерства).

Важно подчеркнуть, что процесс вер-
балиизации музыки, как правило, опи-
рающийся на индивидуальные пережи-
вания каждого школьника, требует зна-
ний, которые были получены в смежной 
филологии дисциплине — лингвистике. 
Речь идёт о лингвистике эмоций. Изу-
чив работы В.И. Шаховского [35; 36], мы 
выяснили, что объективация в слове 
собственного переживания имеет самое 
непосредственное отношение к эмотив-
ности. Имеется в виду языковой коррелят 
эмоциональности, который обнаружива-
ет себя на уровне таких эмотивных сиг-
налов текста, как актуальные эмотивы — 
эмотивное значение и эмотивная конно-
тация, так и эмотивы-потенциативы [6].

В частности, эмотивное значение соот-
носится со словарным значением слова, 
в котором представлена та или иная эмо-
ция. Например: ярость, отчаяние, неж-
ность, боль, сострадание, восхищение, 
радость, восторг и т. п. В свою очередь, 
эмотивная коннотация — это созначе-
ние, посредством которого эмоция пе-
редаётся не прямо, а опосредованно, на-
пример: огненная лавина, слепящий свет, 
прикосновение к бездне, поглощённый 
мраком, сотни острых игл, вонзающих-
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ся в сердце, и т. п. Наконец, эмотивный 
потенциал слова обусловливает ситуа-
цию, когда любое, на первый взгляд, аб-
солютно нейтральное значение в автор-
ском «исполнении» может нести в себе 
определённую эмоцию. Например: роса, 
луч, небо, облака, дождь, капля, волна  
и т. п. Варианты эмотивного потенциала 
слова особенно многочисленны в проза-
ических фрагментах упоминаемой выше 
книги Е. Водолазкина «Брисбен».

Здесь важно подчеркнуть, что в целом 
проекция эмотивной концепции на об-
ласть музыкознания (искусствознания) 
имеет несомненные перспективы, хотя 
в настоящее время выполненные в этом 
русле разработки можно пересчитать по 
пальцам. Во-первых, одной из первых в 
музыковедческий научный оборот сло-
во «эмотив» ввела В.Н. Холопова [33; 34]. 
Несколько позднее появились научные 
штудии П.С. Волковой [5], Е.Р. Горкуно-
вой [8], Е.А. Приходовской [20].

Помимо этого, область лингвистики 
эмоций теснейшим образом соприкаса-
ется с таким психологическим аспектом 
в изучении музыкального искусства, 
как синестезия. Наиболее полно фено-
мен синестезии и синестетичности му-
зыкально-художественного мышления 
представлен в работах новосибирской 
научной школы, которой на протяжении 
многих лет руководит доктор искусствове-
дения, профессор Новосибирской государ-
ственной консерватории им. М.И. Глинки  
Н.П. Коляденко. Знаменательно, что дан-
ное направление оказалось и в фокусе 
научных интересов коллектива Санкт- 
Петербургской государственной консер-
ватории им. Н.А. Римского-Корсакова. 

В содружестве с Голландским инсти-
тутом в Санкт-Петербурге профессор-
ско-преподавательский состав в чет-
вёртый раз проводит международную 
научную конференцию «Полилог и син-
тез искусств: история и современность, 
теория и практика». По мнению органи-
заторов конференции, «полилог фило-
софии, филологии и искусствоведения  

в их синтезе создаёт особое пространство, 
способное выявить ту грань сопряжения, 
которая являет исследователю скрытые 
смыслы языка искусства и указывает 
новые пути познания современной худо-
жественной реальности». Думается, что 
в опоре на феномен эмотивности и фе-
номен синестезии педагог может предло-
жить учащимся составить собственный 
словарь, посредством которого каждый 
из них может выступить творцом вер-
бальной музыки.

То обстоятельство, что многие из на-
званных нами литературных опусов по-
служили в качестве первоисточника для 
последующей экранизации, обеспечива-
ет возможность включить в школьные 
занятия и другой вид заданий. Имеются 
в виду:

– сравнительный анализ музыкаль-
ных произведений, присутствующих  
в тексте первоисточника и в киноверсии 
вербального образца (например, в рома-
не «Заводной апельсин» Э. Бёрджесса  
и одноимённом фильме С. Кубрика)  
с последующей дискуссией относитель-
но того, чей вариант наиболее полно от-
вечает сути текста;

– слуховой анализ классического об-
разца и авторской музыки композитора, 
работающего в тандеме с режиссёром 
(например, тандем композитора С. Анаш-
кина и режиссёра Г. Бардина в мульти-
пликационном фильме «Гадкий утё-
нок» на музыку балета П.И. Чайковского  
«Лебединое озеро»), и т. п.

Специально подчеркнём, что в идеале 
каждое из предложенных заданий требу-
ет не односложного ответа, а построения 
системы аргументации с привлечением 
дополнительных примеров.

Новый ряд заданий может возник-
нуть в результате знакомства с книгой 
«Интегральное скерцо». Речь идёт о сбор-
нике научно-фантастических повестей 
и рассказов о музыке, который вышел  
в 1990 году в издательстве «Музыка». Круг 
авторов сборника охватывает временной 
отрезок, начиная с XIX века и заканчи-
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вая веком XX, а география представлена 
Чехией, Америкой, Италией, Швецией, 
Польшей, Данией, Румынией и, конеч-
но, Россией. Достаточно привести лишь 
некоторые названия отдельных произве-
дений, чтобы понять: данная книга мо-
жет стать хорошим подспорьем в работе 
предметника, интересующегося вербаль-
ной музыкой:

– «Богатырская симфония» Генриха 
Альтова;

– «Скрипка для Эйнштейна» Романа 
Подольного;

– «Космическая музыка» Бёрье  
Круна;

– «Произведение искусства» Джеймса 
Блиша;

– «Чудовище и джаз» Эмио Донаджо  
и т. п.

Таким образом, нельзя не признать, 
что современная мировая художествен-
ная литература таит в себе богатейший 
материал для освоения учащимися та-
кого феномена, как вербальная музыка. 
Принципиальным здесь оказывается 
следующее обстоятельство: «работа над 
вербальной музыкой обеспечивает уча-
щимся вхождение в глубинные структур-
ные уровни музыкального произведения, 
стимулируя творчество и обусловливая 
актуализацию опыта саморефлексии» [6].

Подытоживая результаты работы, вы-
скажем следующую мысль: подобные за-
дания, как правило, не требуют больших 
временны́х затрат и вполне укладываются 
в часы, отведённые для занятия предметом 
«Музыка». При этом включение в уроки ин-
тересующего нас феномена обеспечивает:

– максимальную проблематизацию 
учебного материала;

– поддержание интереса учащихся к 
занятию, стимулируя детское творчество;

– результативность общения всех 
участников педагогического процесса.

Заключение

На наш взгляд, обращение к феноме-
ну вербальной музыки представляет осо-

бый интерес именно в контексте музы-
кального образования и воспитания, по-
скольку помогает музыкантам осознать 
незыблемость следующего факта: о музы-
ке можно и нужно говорить! Только так, 
а не иначе мы дадим школьникам шанс 
поделиться своими впечатлениями о кон-
церте, об исполняемой музыке, о самом 
музыканте. В любом случае обращение  
к художественным текстам, демонстриру-
ющим образцы вербальной музыки, обо-
гащает речевую культуру школьников, 
учащихся ДМШ и школ искусств. 

Не менее важной с точки зрения му-
зыкальной педагогики видится и фор-
мируемая посредством работы с различ-
ными вариантами вербальной музыки 
установка, согласно которой мир полон 
звуков и мелодий, главное, уметь при-
слушаться и увлечь своим открытием 
других. 

Размышляя о перспективности педа-
гогического потенциала вербальной му-
зыки, нельзя не обратить внимание на 
следующий момент. Мировая художе-
ственная культура настолько неисчер-
паема с точки зрения интересующего 
нас феномена, что интересные задания, 
адресованные поколениям любителей 
музыки, одновременно будут поддержи-
вать творческое отношение не только  
к собственно музыкальному искусству, 
но и к искусству слова. 

В частности, весьма продуктивными 
видятся такие задания, которые требуют 
не только основательного знания миро-
вого музыкального наследия, но и миро-
вой художественной литературы. В их 
числе могут быть такие:

– выяснить, кто автор литературного 
произведения, название которого непо-
средственно связано с одной из скри-
пичных сонат Бетховена, посвящённой 
французскому музыканту — исполни-
телю на скрипке («Крейцерова соната» 
Л.Н. Толстого);

– высказать собственное мнение от-
носительно того, насколько оценка му-
зыки Бетховена, которую даёт главный 
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герой повести, совпадает с вашей оцен-
кой;

– как вы понимаете слова Л.Н. Толсто-
го: «Шопен в музыке — то же, что Пуш-
кин в поэзии»; «Музыка — это стеногра-
фия чувств»;

– кто автор истории о скрипке Рот-
шильда и какую роль в повествовании 
играет музыка (А.П. Чехов);

– в каком произведении сюжет скла-
дывается вокруг альта работы Альбани 
(В. Орлов, «Альтист Данилов»);

– насколько, на ваш взгляд, оказывает-
ся оправданным размещение на обложке 
книги В. Орлова «Альтист Данилов» фо-
тографии Ю. Башмета;

— кто автор истории, в центре кото-
рой скрипка Паганини (А. Куприн), и т. д.

Ценность подобного опыта определяет-
ся, на наш взгляд, тем, что всякое из худо-
жественных произведений, включённых 
в занятия музыкой, осмысляется в русле 
диалогической концепции М.М. Бахтина 
как базовой для всего гуманитарного зна-
ния. При этом каждое из помещённых в 
пространство диалога творений мастера 
являет собой ярчайшее доказательство 
того, что «в словах и звуках вечный ключ 
сердец!» (Е. Ростопчина).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Лев Друскин. «Бьётся 
лебедь в тоске человечьей…»

Бьётся лебедь в тоске человечьей,
Умирающий лебедь Сен-Санса. 
Вот он сник в ослепительном свете,
Но взметаются крылья опять,
И по залу проносится ветер: 
Не умру!..
Не хочу умирать!.. [2].

 
Приложение 2. Фрагмент рассказа  
В. Вульф «Струнный квартет»

«За стеной настраивают вторую скрипку 
— не правда ли? Выходят; четыре чёрные 
фигуры, с инструментами, усаживаются 
подле белых квадратов под световой 
ливень; покоят смычки на пюпитрах; 
трудный взмах, трепетанье, и, глядя на 
музыканта напротив, первая скрипка 
отсчитывает — и раз, и два, и три…
Вихрь, шквал, напор, взрыв! Грушевое 
дерево наверху горы. Бьют фонтаны; 
сыплются капли. А волны Роны мчат 
глубоко и полно, летят под мостами, 
размётывая пряди водорослей, полощут 
тени над рыбой, серебряной рябью бегущей 
ко дну, затянутой — это трудное место, 
— засасываемой водоворотом; плеск, 
брызги, ранят воду острые плавники: поток 
дымится, кипит, сбивает жёлтую гальку, 
крутит, крутит, вот отпустил, падает, падает, 

вниз, вниз, но нет, взвивается кверху 
нежной спиралькой; тонкой стружкой,  
как из-под аэроплана; выше, выше…  
Сто раз прекрасны добрые, весёлыми 
шагами, с улыбкой идущие по земле;  
и шалые, бывалые рыбачки, присевшие 
под мостками, греховодницы, как дивно 
гогочут они, и галдят, и ступают враскачку, 
враскачку… аа-ах, гм, кха!
— Ранний Моцарт, конечно…» [26].

Приложение 3. Фрагмент рассказа  
В. Вульф «Струнный квартет» 

«…смысл остаётся достаточно ясен 
— любовь, смех, беготня, ловитва, 
благословение небес — и всё это  
окатывает весёлой волною ликующей 
ласки — покуда серебряный разлив 
валторн, сперва очень дальний, близится, 
близится, и словно сенешалы возвещают 
рассвет или возвещают о побеге 
влюблённых… Зелёный сад, лунный 
пруд и лимоны, влюблённые, рыба — всё 
растворяется в дымчатом небе, покуда 
валторны, уже поддержанные трубами, 
подпираемые кларнетами, возводят 
там белые своды, прочно зиждущиеся 
на колоннах из мрамора… Гром победы. 
Лязг и звон. Прочное положение. Твёрдые 
основы. Марш миллионов. Смятенье и хаос 
повержены в прах…» [27].
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Фрагмент статьи Рихарда Вагнера 
«Паломничество к Бетховену» 

«…если “инструменты передают 
изначальные звуки мироздания и природы; 
то, что они выражают, нельзя точно 
определить, нельзя ясно установить их 
характер, ибо они передают изначальные 
чувства, как они возникали из хаоса 
первозданного мира…”, то человеческий 
голос оказывает на них “благотворное и 
смягчающее воздействие, введя их поток 
в определённое общее русло”. При этом, 
воспринявшее эти изначальные ощущения 
человеческое сердце “станет шире и 
сильней и обретёт способность осознать 
в себе божественную сущность, до того 
жившую в нём как смутное предчувствие 
высшего существа”» [21].

Приложение 4. Фрагменты романа  
Е. Водолазкина «Брисбен»

«Десять первых и самых знаменитых 
нот… взвиваются над оркестром, как 
тропический, вырастающий в течение 
ночи цветок. В ответ — семь нот, спетые 
мной и поднявшиеся на ту же высоту. 
Несколько задумчивых фраз на фортепиано, 
и музыка обрушивается водопадом. 
Аранжировка виртуозно соединяет разные 
потоки — оркестровый, фортепианный и 
вокальный, — то сплетая их, то заставляя 
звучать порознь, но всякий раз с мощью, 
рождающей глубинный, композитором не 
предусмотренный земной гул.
С последней нотой… наступают секунды 
тишины. Музыка была столь насыщенна, 
что с её окончанием пространство не 
успевает заполниться другими звуками. 
В такие секунды на поверхность выходит 
домузыкальная, дозвуковая природа 
Земли...» (о Токкате и фуге d-moll И.С. Баха)  
[3, с. 378–379].
«Вера берёт первые ноты… Играет…  
с той же страстью, что и на концерте.  
…здесь раскрывается вся мощь оркестра. 
Мелодия делает разворот над залом, как над 
аэропортом делает разворот авиалайнер. 
Он совершает круг, второй, третий и всё 
не садится — не потому, что не может, а от 
нежелания покидать небо.
Перед Верой — бушующий океан. На зал 
обрушивается волна за волной, и от их 
ударов (барабаны) сотрясаются ряды кресел, 
и пена на гребнях волн (тарелки) повергает 
зрителей в трепет. В центре шторма — 

дирижёр Хубер. Его отчаянное стремление 
справиться со стихией повторяют 
вскочившие с мест зрители, их движения 
синхронны с дирижёрскими. Совместными 
усилиями им удаётся несколько стихию 
укротить. По залу проносится вздох 
облегчения. И в это мгновение, на 
фоне отступившего ужаса, возникает 
(фортиссимо) Верин рояль…»  
(о Вальсе А.И. Хачатуряна из драмы  
М.Ю. Лермонтова «Маскарад») [3, с. 385–386].

Приложение 5. Текст песни «Утки»  
Е. Водолазкина

Сказочное утро, трепетная небыль,
Стая уток ввинчивалась в небо (2 р.).
Стая уток покидала озеро,
Было утром небо розово...
Взмыли, безголосые, сосредоточенно,
Будто в небе озеро такое точно.

Поплывут в безветрии те, кто добрались,
Для симметрии — головами вниз...
Разомлеют после от своей удачи,
Ну, а то, что бросили, —
Все оплачут (2 р.) [3, с. 335–336]

Приложение 6. Ноты песни  
Е. Водолазкина «Утки»
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