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Настоящая статья посвящена одной из ипостасей существования музыкальной арабески – вокаль-
но-инструментальной разновидности жанра. Эскизно рассматриваются предыстория арабески, этапы 
ее становления в музыкальном искусстве, обозначаются определяемые социокультурными реалиями 
маршруты развития в XX–XXI столетиях, освещаются сложившиеся в XIX веке черты музыкальной 
арабески, обусловленные воздействием живописной традиции и олицетворяющие собой идею синтеза 
искусств. 

В предлагаемой статье анализируется феномен проникновения в арабеску слова, определяюще-
го во многом драматургические акценты и отдельного опуса (К. Сорабджи), и масштабного цикла  
(Т. Смирнова). Важно то, что в довольно богатой панораме более чем двухвекового развития жанра ана-
лизируемые вокально-инструментальные арабески оказываются единственными прецедентами.

Идеи и подходы статьи актуальны как для современного музыкознания, одним из магистральных 
направлений исследования которого является проблема жанра в его историческом срезе, так и для куль-
турологии в целом, поскольку обозначенная проблема представляет собой междисциплинарный аспект 
бытия жанра арабески в различных видах искусств. 

Цель статьи заключается в том, чтобы осветить один из путей трансформации жанра – от сугу-
бо фортепианного звучания к расширению тембровой палитры, феномену обогащения бессловесной  
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в своем генезисе абстрактной арабески конкретностью слова, что сообщает ей и новые грани интерпре-
тации, и множащиеся палитры смыслов.

Ключевые слова: жанр арабески, черты музыкального жанра, становление музыкальной арабе-
ски, вокально-инструментальные арабески ХХ века, творчество К. Сорабджи, наследие Т. Смирновой.
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This article is devoted to one of the hypostases of the existence of musical arabesque, a vocal instrumental 
variety of the genre. The prehistory of Arabesque, the stages of its formation in the musical art are sketched, 
the routes of development determined by socio-cultural realities in the 20-21st centuries are indicated.  
The features of musical arabesque that developed in the 19th century, due to the influence of the pictorial 
tradition and embodying the idea of the synthesis of arts, are highlighted.

The proposed article examines the phenomenon of penetration into the Arabesque of the word, which 
largely determines the dramatic accents and a separate opus (K. Sorabji), and a large-scale cycle (T. Smirnova). 
It is important that in the rather rich panorama of more than two centuries of the genre’s development,  
the analyzed vocal and instrumental arabesques turn out to be the only examples.

The ideas and approaches of the article are relevant both for modern musicology, one of the main areas 
of research of which is the problem of genre in its historical context, and for cultural studies in general, since  
the designated problem represents an interdisciplinary aspect of the existence of the Arabesque genre in various 
forms of art.

The purpose of the article is to highlight one of the ways to transform the genre – from a purely piano 
sound to an expansion of the timbre palette – the problem of enriching the wordless abstract Arabesque in its 
genesis with the concreteness of the word, which gives it both new facets of interpretation and multiplying 
palettes of meanings.

Keywords: arabesque genre, features of the musical genre, the formation of musical arabesque, vocal and 
instrumental arabesques of the 20th century, the work of K. Sorabji, the legacy of T. Smirnova.

Арабеска – сравнительно молодой музыкаль-
ный жанр, активно развивающийся на протяжении 
XIX–XX столетий. Будучи в истоках своих тесно 
связанной с сакральными значениями пришедшей 
из искусства Древнего Востока изобразительной 
арабески1, музыкальная наследует то, сложивше-

1  Сакральные значения орнамента в целом и ара-
бески в частности раскрываются во множестве трудов. 
Из огромного корпуса работ назовем «Искусство сред-
невекового Ирана»  Ш. М. Шукурова, рассматриваю-
щего арабеску в поле религиозных установок Древнего 
Востока, «Ткач и визионер» М. Б. Ямпольского, иссле-
дующего арабеску в широком историко-культурном 
контексте, и «Искусство Востока» Г. В. Зубко, выводя-
щую арабеску в ряду других духовных и культурных 
явлений Востока [5; 8; 9].

еся в седых веках глубокое содержание, нередко 
выходящее за смысловые границы миниатюры, 
насыщающее ее богатым семантическим полем 
и знаменующее собой плодотворную для любого 
искусства идею синтеза.

Начало становления жанра в музыкальной 
культуре романтизма совпало с активным раз-
витием фортепианного творчества и исполни-
тельства; неслучайно арабески XIX столетия –  
преимущественно фортепианные миниатюры. 
Для «короля инструментов» создавали свои ара-
бески Р. Шуман, Ф. Лист, Х. фон Бюлов, С. Ша-
минад, Т. Лак, И. Ф. Бургмюллер, Э. Гранадос, 
М. Мошковский, К. Дебюсси, А. Лядов, Г. Кор-
ганов, С. Юферов и многие другие авторы [2].  
В ХХ столетии фортепианная арабеска продол-



168

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 67/2024
жает свой путь: жанр привлекает внимание таких 
композиторов, как З. Карг-Эллерт, А. Шульц-
Эвлер, Р. Басс, М. Левицки, Р. Йошеффи, Я. Си-
белиус, Н. Метнер, А. Аренский, А. Черепнин,  
Р. Глиэр и другие [3].

За два века жизни арабески в музыкальном 
искусстве вполне четко сформировались чер-
ты жанра, а именно: тяготение к вариационному 
принципу развития, трехчастной репризной и 
форме рондо, особый тип витиеватой мелоди-
ки, словно отражающей прихотливые изгибы и 
хитросплетения узоров живописной восточной 
арабески, виртуозная фактура и самое важное –  
акцентуация идеи самодостаточной Красоты,  
не нуждающейся в заголовках или же простран-
ных пояснениях.  

Важной новацией в развитии жанра арабе-
ски в ХХ–XXI веках становится расширение ее 
тембровой палитры и состава исполнителей.  
В созданных в течение прошлого и текущего сто-
летий арабесках можно выделить как отдельно 
написанные пьесы и пьесы, входящие в сборни-
ки, так и циклы арабесок, а также арабески, напи-
санные для различных инструментальных соста-
вов, вокально-инструментальные и оркестровые 
арабески. В настоящей статье внимание будет 
сосредоточено именно на вокально-инструмен-
тальных произведениях в рассматриваемом жан-
ре – весьма парадоксальном явлении, обогаща-
ющем вербальной составляющей бессловесные  
в своем генезисе смыслы арабески. Особо от-
метим, что до ХХ–XXI столетий, до обращения  
к этому жанру двух композиторов, принадлежа-
щих к разным периодам музыкальной истории 
и разным же национальным школам, арабеска 
оставалась только инструментальной пьесой.  
А потому прецедент, обозначившийся в творче-
стве Кайхосру Шапурджи Сорабджи и Татьяны 
Смирновой, заслуживает специального внимания.

Совершенно особняком в панораме разви-
тия жанра арабески в XX–XXI веках стоит пес-
ня Arabesque Кайхосру Шапурджи Сорабджи2. 

2  Кайхосру Шапурджи Сорабджи (1892–1988) –  
английский композитор, пианист, органист, эссеист, 
музыковед, известный обширными научно-критиче-
скими работами и знаковыми для ХХ века гигант-
скими фортепианными полотнами (некоторые из 
них занесены в Книгу рекордов Гиннеса как самые 
трудные и длинные произведения), такими как Opus  

Несмотря на то что Сорабджи в большей степе-
ни ориентирован на фортепианное творчество, 
созданная в 1920 году Arabesque предназначена 
для голоса с фортепиано. Ее отличают камерный 
характер, лаконичный размер, очевидное воздей-
ствие эстетики импрессионизма. Таинственно-
восточным духом проникнут сам поэтический 
текст, автором которого является персидский 
поэт Шамсуддин Ибрагим Мирза (Shamsu’d-Din 
Ibrahim Mirza).

Une petite arabesque de flûte se déploye,
Triste et nostalgique,
[Étalant] dans ses courbes subtiles,
Des désirs sans nom et des voluptés [inouïes]

Маленькая Арабеска для флейты 
разворачивается,

грустная и ностальгическая,
[раскрывая] свои тонкие изгибы,
Безымянные желания и [неслыханные] 

сладострастия

Музыка словно оплетает собой поэтическое 
слово, акварельной звукописью иллюстрируя 
каждый его оттенок. В стилистике этой вокальной 
миниатюры ощутимо влияние Дебюсси, Равеля – 
тех авторов, чье творчество представляло для Со-
рабджи знаковые ориентиры во время самостоя-
тельного освоения им премудростей композиции 
(см. Приложение, пример 1). 

Грация мелодики, ее капризные извивы, не-
вероятно красочный фон, отсутствие определен-
ности начала и конца и ощущение кратковре-
менности соприкосновения с Красотой – вот те 
важные моменты, что свидетельствуют о созвуч-
ном импрессионизму понимании Сорабджи идеи 
арабески.

Цикл арабесок «Персидские мотивы» для 
чтеца, флейты, виолончели и арфы на стихи Ома-
ра Хайяма и Сергея Есенина (ор. 94, 2005)3 Та-

clavicembalisticum (1930), Фортепианная соната № 5 
Opus archimagicum (1943), «Циклическая последова-
тельность» (1948–1949), а также «Симфонии для фор-
тепиано соло», «100 трансцендентных этюдов» и др.

3  Цикл Смирновой назван так же, как и цикл Есе-
нина, стихотворения из которого цитируются в каче-
стве преамбул к арабескам и интерлюдии.
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тьяны Смирновой – актуальный, современный 
опыт осмысления жанра и еще один редкий при-
мер привлечения в арабеску слова4. Имманент-
ное арабеске свойство «связывать, сопрягать» 
разнородные мотивы обусловливает удивитель-
ную органичность присутствия художественного 
слова в рамках необычного инструментального 
ансамбля. Такой, с одной стороны, «эксперимент»  
в жанре, а, с другой – определяемый свойствами 
самого жанра результат его развития представля-
ют собой любопытный сплав музыкальных, по-
этических и тембровых смыслов5.  

Облик арабесок в видении Смирновой при-
ближается к тому древнему восточному понима-
нию, подразумевающему под хитросплетениями 
линий тайны Мироздания, загадочные письмена 
Бога, дыхание и биение самой жизни [4]. Тек-
сты Хайяма, используемые в «Персидских мо- 
тивах», – о Вечности, Смысле существования,  
Пути: «Откуда мы пришли? Куда свой путь вер-
шим? В чем нашей жизни смысл? Он нам непо-
стижим». Этот «эпиграф» предваряет все музы-
кально-поэтическое действо, замыкаясь «аркой» 
в заключающих цикл словах персидского фило-
софа, констатирующих принципиальную непо-
знаваемость заданных в начале вопросов: «Зага-
док вечности не разумеем – ни ты, ни я. Прочесть 
письмен неясных не умеем – ни ты, ни я…».

Восточный «дух» произведения опосредо- 
ванно подчеркивается и выбором инструментария: 
по мнению исследователей, флейта, виолончель и 
арфа выступают своего рода знаками-символами, 
отсылающими к традициям древне-восточной 
музыкальной культуры. Так, тембр флейты оли-
цетворяет звук ная, виолончель «может воспри-
ниматься как альтернатива персидской кеманчи», 

4  За исключением созданной в 1920 году Песни 
«Арабеска» К. Сорабджи и рассматриваемого опуса  
Т. Смирновой, более арабесок с литературной основой 
нам обнаружить не удалось.

5  Важно то, что обращение к выразительным ре-
сурсам синтеза чтеца и инструментального ансамб- 
ля – не единственный случай в творческой практике  
Татьяны Смирновой. Можно также привести в пример 
такие опусы, как «Черный человек»: музыкальная вер-
сия (моноспектакль) по одноименной поэме С. Есени-
на для чтеца, гобоя, контрабаса и фортепиано (ор. 82, 
1995), «Время цветения хризантем»: для флейты, арфы 
и чтеца на стихи К. Бальмонта и древних японских по-
этов (оp. 88, № 2, 1998). 

а арфа «напоминает о музыке древней Персии 
эпохи Сасанидов, времени наивысшего расцвета 
персидского государства» [1, c. 110]. Более того, 
импровизационное начало музыки, контрастная 
драматургия и использование микрохроматики в 
«Персидских мотивах» в целом имеют точки пе-
ресечения с формой иранского макама [1, c. 111].

В строении цикла присутствует явственная, 
поистине геометрическая симметрия: прелюдия 
(виолончель), интерлюдия (флейта), первая (арфа) 
и вторая (весь инструментальный ансамбль) по-
стлюдии перемежаются двумя арабесками (также 
все инструменты – виолончель, арфа и флейта). 
Симметрично и обрамление цикла рубаи Ома-
ра Хайяма, служащими своеобразной «рамкой»  
для лирических строк Сергея Есенина о Персии. 
В этом четко организованном смысле «Персид-
ские мотивы» очень тесно соотносятся с сутью 
арабески как «орнамента, в котором логика по-
строения геометрического узора вступает в союз 
с живой непрерывностью ритма» [5, c. 119]. Вме-
сте с тем включение слова в эти узоры апеллирует 
к понимаю арабески не только как орнамента, но 
также и как «уровня абстракции, своего рода по-
тока сознания» [5, c. 96].

Содержательная полифоничность «Персид-
ских мотивов» обнаруживается еще и в авторском 
требовании чтения обрамляющих рубаи Омара 
Хайяма параллельно на фарси и на русском [6]. 
Подобное полиязычие создает объемные смыслы: 
тексты Хайяма воспринимаются и как эпиграф, 
и как «красные нити», обнаруживающие крае- 
угольные ориентиры: «Основа художественного 
творчества мусульман – каллиграфия и орнамент 
(арабеска) – искусство изображения слова в ис-
кусстве изображения символа, соответственно 
(курсив наш. – Н. В.) <…>» [5, c. 124]. 

Вспомним, что арабески изначально пони-
мались как «метафоры вечной жизни» [5, c. 124]. 
Но метафоры эти полны таинственности, непо-
стижимости, что комментируется не только хай-
ямовскими рубаи, но и есенинскими строчками: 
«В  Хороссане есть такие двери… / Но открыть те 
двери я не мог...». 

Инструментальные номера цикла служат не-
ким продолжением тех мыслей, что заключены  
в предваряющих их поэтических фрагментах: 
здесь слово будто перевоплощается в иные мыс-
леформы, развивающие обозначенный вер-
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бальный посыл в традиционных для арабески 
«маршрутах». Отсюда и витиеватость мелодики, 
прихотливость ее метроритмических параметров. 
Отдельно стоит оговорить, что прелюдия (для ви-
олончели соло), интерлюдия (для флейты соло) и 
постлюдия № 1 (для арфы соло) имеют речевое 
начало, выраженное в свободе формы, метра, пре-
обладании декламационности (см. Приложение, 
примеры 2–4).

Важно и то, что все три сольных номера цик-
ла объемлют широкое разнообразие исполнитель-
ских и артикуляционно-штриховых приемов, что 
индивидуализирует мелодическую линию, обу-
словливает ее исключительную выразительность. 
В этих монодиях, пожалуй, не найти повторных 
«раппортов» арабескового узора: речевая природа 
таких «высказываний» исключает подобную пе-
риодичность.

Противоположностью сольному «стержню» 
цикла выступают ансамблевые Арабеска 1 (между 
прелюдией и интерлюдией) и Арабеска 2 (между 
интерлюдией и постлюдией № 1). Обе обладают 
выраженной танцевальной сутью, отраженной  
в соответствующем интонационном рельефе, тем-
пах, довольно четких формах и наличии повторя-
ющихся элементов «рисунка» (см. Приложение, 
примеры 5–6).

В музыкальной ткани каждой из арабесок 
присутствуют свои лейтформулы, придающие но-

мерам цикла стройность, соразмерность и цель-
ность «рисунка». Так, в первой арабеске в каче-
стве формулы выступает ритмическая «ячейка» 
«шестнадцатая + восьмая с точкой», на которой 
выстроены ее крайние разделы (середина кон-
трастна).  Во второй есть свой ритмический «пат-
терн» – последовательность из четырех тридцать 
вторых и восьмой (в среднем разделе четырех 
шестнадцатых и восьмой), что сообщает интона-
ционно-ритмическое единство всей композиции. 
В этом смысле арабески из цикла «Персидские 
мотивы» выступают звуковой инсталляцией изо-
бразительной стороны жанра: «арабеска строится 
на повторении и умножении одного или несколь-
ких фрагментов орнамента. Бесконечное, проте-
кающее в заданном ритме движение узора может 
быть остановлено или продолжено в любой точке 
без нарушения целостности узора» [5, c. 119].

Подытожим. Жизнь арабески в ХХ–XXI сто-
летиях характеризуется активными разветвлени-
ями маршрутов развития жанра: арабеска чутко 
реагирует на знаковые события музыкальной 
истории, касающиеся кардинальной перестройки 
музыкального мышления, экспериментов в тем-
бровой сфере, смелых сочетаний инструментов.  
В ряду таких маршрутов – проникновение в ара-
беску слова, обусловливающего новые грани ин-
терпретации жанра и определяющего расширение 
ее смысловой палитры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Пример 1
К. Сорабджи. Arabesque для голоса с фортепиано [7]
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Пример 2
Т. Смирнова. Прелюдия для виолончели соло 

из цикла «Персидские мотивы» [6]
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Пример 3

Т. Смирнова. Интерлюдия для флейты соло 
из цикла «Персидские мотивы» [6]

 

 

 

 

 
 

Пример 4
Т. Смирнова. Постлюдия № 1 для арфы соло 

из цикла «Персидские мотивы» [6]
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 Пример 5

Т. Смирнова. Арабеска № 1 из цикла «Персидские мотивы» [6]
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Пример 6

Т. Смирнова. Арабеска № 2 из цикла «Персидские мотивы» [6]
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В творчестве Джона Адамса – одного из самых крупных современных американских композито- 
ров – сочинения для музыкального театра занимают далеко не последнее место. Собственно, премьера 
в 1987 году его первой оперы «Никсон в Китае» принесла Адамсу мировую известность, а последовав-
шие за этим сочинением две другие части «политической трилогии» – «Смерть Клингхоффера» (1991) и 
«Доктор Атом» (2005) закрепили за ним славу создателя «политической оперы», «документальной опе-
ры» или даже «CNN-оперы». Однако появившийся вскоре после этого новый театральный опус Адамса 
«Цветущее дерево» (2006) обозначил интерес композитора к совершенно иной жанровой модели. 


