
Волинь філологічна: 
текст і контекст 

 178 

паралелі засвідчують ідейно-тематичну спільність проблематики тво-
рів про війну й утворюють наднаціональний рівень осмислення за-
гальнолюдських проблем буття. 
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ОБРАЗЫ, МОТИВЫ И СИМВОЛЫ В СИНКРЕТИЧЕСКОМ 
ТВОРЧЕСТВЕ АЛЕКСАНДРА СКРЯБИНА 

Статья посвящена модернистским трудам Александра Скрябина, в которых 
можно увидеть литературные и музыкальные мотивы, характерные для ХІХ ст. 
Среди них − поиск смысла жизни, вера в идеальный потусторонний мир, лю-
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бовь, культуру искусства. Музыкальные композиции равно, как и литературные 
комментарии, подтверждают, что автор был сторонником субъективного твор-
чества. 

Ключевые слова: искусство, художник, композитор, симфония, соната, 
слово, звук. 

Матецька Малгожата. Образи, мотиви та символи у синкретичній 
творчості Олександра Скрябіна. Статтю присвячено модерністським роботам 
Олександра Скрябіна, у яких можна простежити літературні та музичні мотиви, 
характерні для ХІХ ст. Серед них − пошук сенсу життя, віра в ідеальний 
потойбічний світ, кохання, культуру мистецтва. Музичні композиції так само, 
як і літературні коментарі, підтверджують, що автор був прихильником суб’єк-
тивної творчості. 

Ключові слова: мистецтво, художник, композитор, симфонія, соната, 
слово, звук. 

Matetska Malgozhata. Visions, Motifs and Symbols in the Syncretic Artistic 
Output of Alexander Skryabin. The article deals with modernistic works of 
Alexander Skryabin, where one can find both in the literary and musical layers motifs 
that were characteristic for the 19th century turn such as: search for the sense of life, 
belief in the ideal extramundane world, love, cult of art. Musical compositions as 
well as their literary commentaries prove that the Author was a devotee of subjective 
creative activity. 

Кey words: art, artist, composer, symphony, sonata, word, sound. 
 

Изложение основного материала и обоснование полученных 
результатов исследования. Александр Скрябин (1872−1915) − вели-
кий русский композитор-новатор, один из крупнейших представите-
лей европейского музыкального искусства конца XIX – начала XX ве-
ка. Его творчество, связано с общими мировыми процессами развития 
культуры этого периода, представляет собой синтез музыки, литера-
туры, живописи, философии [2, 421−433]. Утверждающие значитель-
ную роль гения, сочинения автора “Прометея” основаны на поэтичес-
кой индивидуальности. Они вдохновенно и ярко отразили эстетичес-
кие и стилевые тенденции модернизма и выдвинули на первый план 
принцип условности в художественном восприятии мира. 

На протяжении всей жизни композитор непрерывно изучал фило-
софские проблемы, мировую литературу. Его симфонии и фортепиан-
ные композиции, к которым он сочинял литературные программы, 
насыщены огромной экспрессией и богатой символикой, проникнуты 
мистико-религиозными размышлениями и абстрактными образами. 
Они представляют собой пересказ философских идеалистических 
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схем, выражают наслаждение жизнью, любовью и высокую мисти-
ческую радость жизни. 

В раннем – романтическом периоде творчества композитора 
(1883−1903) − отразилось воздействие Фридерика Шопена, Ференца 
Листа и Рихарда Вагнера [8]. Связь с традицией Шопена и Листа 
ощутима в фактуре фортепианных произведений (мазурках, этюдах, 
ноктюрнах, вальсах, сонатах), которые отличаются нервной возбуж-
денностью и вместе с тем исключительной одухотворенностью, гиб-
кой нюансировкой, неуловимой изменчивостью темпа и ритма, тон-
чайшей градацией звучаний и разнообразием тембровых красок. 
Влияние Вагнера проявилось в симфонических формах – в деталях 
оркестровки, в отдельных гармонических оборотах, насыщенных 
хроматизмом, в характерном использовании расширенного состава 
оркестра (особенно медных духовых инструментов [9]). 

Романтическое мировоззрение молодого Скрябина выражалось в 
загадочности и таинственности образов и мотивов (характерных для 
его симфонических и фортепианных произведений), в осознании без-
граничности связей человека с окружающим его миром. Композитора 
привлекал романтический культ художественного творчества, культ 
природы и космоса. Он увлекался философско-мистическими теори-
ями Фридриха Шеллинга и Артура Шопенгауэра, мечтал о преобра-
жении театра, музыки, живописи и танца в синтетическое искусство, 
способное к религиозно-мистическому наслаждению. Эти мысли по-
явились уже в первом монументальном и программном произведении 
– шестичастичной “Первой симфонии” (1901). Литературный текст 
финального гимна и музыка всех частей выражают пламенную лю-
бовь к людям и ко всему миру, подчеркивают, что искусство – это 
“дивный образ божества”, “светлая мечта”, “праздник и отдохнове-
ние” [6, 55−56]. 

Музыкальные “размышления” о идейно-эстетических функциях 
творчества продолжает “Вторая симфония” (1893). Как заметили му-
зыковеды: “Это произведение более монументальное, более драмати-
ческое и героическое. Его «сквозное действие» ведет от трагического, 
отчасти даже траурного вступления к финальному ликованию. 
Вступительное A n d a n t e  – одна из самых мрачных страниц скря-
бинского творчества. Но здесь нет упадка, душевной слабости. Мы 
все время ощущаем огромную скрытую силу, которая пока еще не 
может проявить себя. Это скованный Прометей. Сонатное A l l e g r o  
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(вторая часть) полно экспрессии и отличается большей драматичес-
кой остротой по сравнению с аналогичными частями Первой симфо-
нии. Героический порыв запечатлен и в четвертой части, раскрываю-
щей образы «грозы и бури». Вспоминаются строки из лермонтов-
ского Мцыри: «Руками тучи я ловил, глазами молнии следил». Финал 
– более удачная попытка выразить массовое всепобеждающее начало. 
Все же он не свободен от внешней парадности. Вот почему автор был 
не вполне удовлетворен финальной частью” [3, 278].   

В творчестве композитора осуществлялся процесс совершенство-
вания художественного метода. Он стремился к глубокому подсозна-
тельному пониманию жизни, к проникновению в ее сущность, хотел 
интуитивно угадать широкий, обобщающий смысл своих стремлений, 
желаний, эмоций. Поэтому непрерывно искал новые способы выра-
жения необычных душевных состояний. В его зрелых произведениях 
нашли весьма оригинальное отражение отвлеченные и сложные идеа-
листические схемы философии Владимира Соловьева, Артура Шо-
пенгауэра, Фридриха Ницше, а также теории солипсизма и теософ-
ские идеи [2, 426−429]. Ярким примером свободного пересказа из-
бранных философских воззрений явилась “Третья симфония – Божес-
твенная поэма” (“Le Divin Poème”, 1904). В литературной программе 
так выяснен замысел и содержание этой композиции: “Божественная 
поэма представляет развитие человеческого духа, который, оторвав-
шись от прошлого, полного верования и тайн, преодолевает и ниспро-
вергает это прошлое и, пройдя через пантеизм, приходит к упоитель-
ному и радостному утверждению своей свободы и своего единства со 
вселенной (божественного я)”. Первая часть – это в понимании 
Скрябина – “внутренняя борьба между человеком – рабом созданного 
им самим бога и могучим свободным человеком, человеком-богом”. 
Во второй части: “Человек отдается радостям чувственного мира. 
Наслаждения опьяняют его; он поглощен ими. Его личность раство-
ряется в природе. И тогда-то из глубины его существования подни-
мается сознание возвышенного, которое помогает ему преодолеть 
пассивное состояние”. В третьей части симфонии: “Дух, освобожден-
ный, наконец, от всех уз, связывающих его с прошлым, исполненным 
покорности перед высшей силой, дух, производящий вселенную од-
ной лишь властью творческой воли и сознающий себя единым с этой 
вселенной, отдается возвышенной радости свободной деятельности – 
«божественной игре»” [10]. 
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“Третья симфония” открывает новый период творчества автора 
“Причудливой поэмы” [11]. В истории русского и европейского сим-
фонизма она занимает особое место – это философская, романтико-
экспрессионистская композиция, отличающаяся оригинальным и но-
ваторским стилем. Ее сложные, диссонансные (экспрессионистские) 
созвучия, импульсивные, краткие и экзальтированные мотивы оказа-
лись преломлением музыкальных традиций XIX столетия [12]. 

Экспрессионизм в музыке, как и в других родах искусства, 
отличался нервной дисгармонией, неестественностью пропорций. Он 
тяготел ко всему зыбкому, неустойчивому, выходил за пределы лада, 
мелодии и отражал чувство обреченности, упадок веры, утрату гармо-
нии с миром, глубокий пессимизм. В инструментальных, симфони-
ческих и оперных композициях Рихарда Штрауса, Арнольда Шенбер-
га, Альбана Берга можно заметить характерные мотивы безнадежной 
тоски и отчаяния, трагического и пессимистического восприятия дей-
ствительности [13]. В мелодраме А. Шенберга “Ожидание” (“Erwar-
tung”, 1909) внутренний мир человека показан сквозь призму бреда, 
безумия, слепых блуждающих инстинктов. Поведение героя опреде-
ляют темные зловещие силы и страх приводящий к патологическому 
распаду личности. В операх Р. Штрауса “Саломея” (“Salome”, 1905) и 
“Электра” (“Elektra”, 1909) впервые на протяжении истории музыки 
образы любви обнажают подчеркнуто сильную эротичность с оттен-
ком истерии. Звериные инстинкты, гиперболизированные мотивы 
ужаса и страха господствуют в композициях А. Берга. В опере 
“Воццек” (“Wozzeck”, 1917−1921) с необычайной силой воплощена в 
музыке стихия кошмара, насилия, жестокости. Преобладают здесь 
темы равнодушия, отчаяния, страдания и смерти [1, 399−414]. 

Экспрессионизм Александра Скрябина имеет совсем другой ха-
рактер. В его музыкально-философском творчестве драматические 
звуковые образы человеческих переживаний виртуозно сливаются с 
поэтическими и вдохновенными мотивами, которые открывают 
духовный, прекрасный мир  страстей и мечтаний. Свидетельствует об 
этом “Поэма экстаза” (“Poème de l’ Extase”, 1907) – замечательное 
экспрессионистское симфоническое произведение с символическим 
стихотворным текстом. Согласно воззрениям А. Скрябина, “экстаз 
есть высокий подъем деятельности, экстаз есть вершина. [...] В форме 
мышления экстаз есть высший синтез. В форме чувства экстаз есть 
высшее блаженство” [7, 162−163]. 
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“Поэма экстаза” – произведение программное. Звуковые темы-
образы названы в стихотворном комментарии. Эти метафорические и 
обобщенные понятия (“тема томления”, “тема мечты”, “тема полета”, 
“тема возникших творений”, “тема тревоги”, “тема воли”, “тема само-
утверждения”, “тема протеста”), в своем симфоническом воплоще-
нии, развиваются с необычайной напряженностью и символической 
многозначностью. В результате монументальная “Поэма экстаза” со-
здает весьма субъективный мир взволнованных чувств и наслажде-
ний [14]. 

Насыщены раздумьями о жизни в другой – высшей действи-
тельности, скрябинские синкретические композиции разрастались в 
сложные, не совсем понятные, музыкально-философские образы. 
Таким произведением является “Прометей – Поэма огня”, последнее 
монументальное художественное достижение Скрябина, который 
обратился здесь к известному и многократно отраженному в мировом 
искусстве мифу о великом подвиге Прометея, восставшего против 
богов и похитившего с небес огонь, чтобы подарить его людям [15]. 
Этот древнегреческий миф нашел в произведении русского компози-
тора своеобразное, абстрагированное выражение: “Прометей есть 
символ, – выяснял Скрябин, – в разных формах встречающийся во 
всех древних учениях. Это активная энергия вселенной, творческий 
принцип, это – огонь, свет, жизнь, борьба, усилие, мысль” [16]. 

Как заметил Борис Асафьев, в “Поэме огня” этот замысел компо-
зитор воплотил в двух аспектах: в общей свободолюбивой идее и в 
поэтической символике огня, олицетворяющего активное начало: 
“Характер этой поэмы − пишет музыковед – сурово-мрачный. На вер-
шинах гор в ледниковых полях зарождается действие. Таинственно-
холодный свет брезжит вокруг. Спят разрушительные силы Хаоса. К 
ним вызывает властный повелевающий голос... Пробуждаются спя-
щие силы. Рождается противоборство. Вспыхивают огни, сочетаются 
в пламя. Великий, небывалый пожар” [17]. 

Скрябинское произведение построено в форме схематичных зву-
ковых образов-символов. Основные темы − творчества, воли, разума, 
наслаждения – даны в постоянном развитии и сложных, метафори-
чески осмысленных трансформациях с мистическим подтекстом. 
Яркость, острота и напряженность всех элементов придали этой 
новаторской и подлинно вдохновенной композиции экспрессионист-
ский характер. 
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“Прометей” занимает в истории русской и европейской музыки 
особое место – является сложной синтетической композицией, объе-
диняющей в себе симфоническую поэму, фортепианный концерт (в 
котором фортепианная партия символизирует героику творческой 
личности, а партия оркестра – окружающий ее космический мир) и 
кантату с хором, поющим без слов. По замыслу автора, в мисти-
ческую атмосферу должна ввести слушателей специальная “световая 
клавиатура” – композитор “стремился «извлечь» свет из звуков, экс-
периментируя с гармоническими и тембровыми сочетаниями” [18]. 

Мистические мечты о преобразовании мира при помощи искус-
ства приобрели еще более иллюзорный характер в “Седьмой форте-
пианной сонате” (1912), которая продолжала и расширяла тематику 
“Прометея” и “Поэмы экстаза”. Литературная программа сонаты пред-
ставляет “идеалистически понимаемое противопоставление субъек-
тивного и объективного начал, духа и материи, активно-мужествен-
ного (творческого) и женственно-пассивного, а также взаимодействие 
полярно противоположных начал в процессе всеобщего развития. 
Художник-творец (субъект); как дерзновенный Прометей, осмелива-
ется волей своего гения преобразовать мир (объект); он «ведет» его 
через экстаз к «катастрофе» (в широком эсхатологическом понима-
нии). Только по миновании такого рода «очистительной» и «расковы-
вающей» грани существования миру «открывается», как туманная 
даль, заветная свобода творческого духа” [4, 304]. 

Седьмая соната и все последние фортепианные произведения, 
написаны в экспрессионистском стиле (например: сонаты – восьмая, 
девятая, десятая; пьесы – “Поэма”, “Загадка”, “Поэма томления”; 
поэмы – “Маска”, “Странность”), отличаются усложненной, запутан-
ной драматургией. Стремительные, мечтательные и страстные взлеты 
пассажей приводят к сильному экстатическому напряжению. Богат-
ство эмоциональных градаций сочетается с углублением философско-
музыкальных размышлений. 

В процессе творческой эволюции композитор постоянно обога-
щал арсенал средств музыкальной выразительности, достигая порази-
тельного новаторства – он “все дальше уходил от [...] претворения 
бытующих жанров, стремился замкнуться в своем ультраинтеллекту-
альном звуковом мире, очищенном от всяческой «обыденщи-
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ны»” [5, 109]. Был убежден, что новое содержание, которое он 
стремился раскрыть своей музыкой, требует не только определенных 
философско-эстетических концепций и особого круга образов, но и 
новых гармонических средств. Поэтому он создал свою “мистичес-
кую” систему гармонии [19], которую подчинил эмоциональному 
значению [20], и тесно связал со всеми элементами музыкальной 
речи. Эти художественные достижения он намеревался полностью 
воплотить в своем главном произведении, монументальной “Мисте-
рии”, задуманной как синтетическое обобщение музыкальных звуков, 
человеческой речи, хореографических средств выразительности, 
смены красок и мистико-религиозных концепций. Так понимаемое 
Скрябиным “искусство будущего” должно обладать огромной силой, 
способной преобразовать моральный облик человечества: “«Мисте-
рия», – подчеркивает Виктор Дельсон, – представлялась Скрябину 
как некий акт гибели материального начала («конец мира») и полного 
освобождения и торжества начала духовного. Композитор рассматри-
вал этот акт в свете теософских концепций, как своего рода эсхато-
логическую неизбежность и даже закономерность эволюции мира и 
полагал, что он, Скрябин, может и должен осуществить его «магией» 
своего – в первую очередь симфонического искусства” [4, 133]. 

Композитор не успел окончить “Мистерию”. Он написал только 
текст этого необычайного произведения и несколько музыкальных 
набросков. Внезапная и преждевременная смерть Скрябина в 1915 го-
ду разрушила его богатые художественные планы, мечты и страстные 
стремления к полному наслаждению жизнью. 

Выводы. Новаторское синкретическое искусство автора “Поэмы 
экстаза” пережило свою эпоху, раскрывая перед музыкой будущих 
времен новые эстетические горизонты [21]. Овеяны философскими 
размышлениями и мистической медитацией, сочинения русского ком-
позитора провозглашали ценность жизни, счастья, блаженства, люб-
ви. Богато экспрессией, звуковыми образами и символами творчество 
Александра Скрябина представляет собой как бы историю человечес-
кой души в художественном обобщении, является особой эмоцио-
нальной исповедью, в которой звучит пафос свободы и творческой 
независимости. В оригинальной форме этих композиций, в их воз-
вышенных идеях и мотивах, беспрерывно восхищающих слушателей, 
чувствуется поэзия полной и прекрасной жизни. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТРИКО-РИТМІЧНОЇ СТРУКТУРИ 
САТИРИЧНОГО ЖАНРУ Р. БЕРНСА – ЕПІТАФІЇ – 

В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ В. МИСИКА 
З РОБЕРТА БЕРНСА “EPITAPH ON SUICIDE” (1783) 

У статті визначено на прикладі метрико-ритмічної організації віршового 
твору Роберта Бернса “Epitaph on Suicide” особливості метрико-ритмічної 
структури й відтворення її у перекладі В. Мисика “Епітафія самогубцеві”. 

Ключові слова: визначення, метрико-ритмічна організація, віршовий твір, 
відтворення структури. 

Олийнык Наталья. Особенности метрико-ритмической структуры са-
тирического жанра Р. Бернса − эпитафия − в украинском переводе 
В. Мысыка из Роберта Бернса “Epitaph on Suicide” (1783). В статье опреде-
лены на примере метрико-ритмической организации стихотворного произведе-


