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Статья посвящена категории интермедиальности в современной русскоязычной поэзии Беларуси. Исследуются 
категории музыкального дискурса, реализованные в поэтическом тексте посредством таких типов интермедиальных 
включений, как референция, инкорпорация, проекция формообразующих принципов произведений искусства 
в литературном тексте и моделирование материальной фактуры музыкального искусства в литературе.
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the article is devoted to the category of intermediality in modern Russian-speaking poetry of Belarus. It studies 
the categories of musical discourse realized in poetic text by means of such types of intermediate inclusions as 
reference, incorporation, projection of forming principles of artworks in a literary text and modeling of material facture 
of musical art in literature.
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Художественный текст представляет собой 
поликодовый феномен, в котором, безусловно, 
вербальный код является ведущим, что, одна-
ко, не исключает использование невербальных 
кодов в процессе создания художественного 
образа. Особенно ярко это проявляется в поэ-
тическом дискурсе, который апеллирует к язы-
кам иных видов искусства, – живописи, музыки, 
кино и пр. Для описания подобных корреляций 
мы будем использовать термин интермедиаль-
ность, который, в отличие от интертекстуально-
сти, предполагает взаимодействие элементов 
разных семиотических систем, или взаимодей-
ствие художественного дискурса с дискурсами 
музыкальным, кинематографическим, изобра-
зительного искусства и пр.

В статье речь идет о взаимодействии со-
временного русскоязычного поэтического дис-
курса Беларуси с музыкальным дискурсом. 

Говорить о взаимодействии и взаимовлия-
нии поэзии и музыки представляется возмож-
ным уже потому, что «синкретичность различ-
ных видов искусства на раннем этапе развития 
человеческого опыта является базой положе-
ния об их внутреннем единстве; возникновение 
лирической поэзии из песни, существование 
слитной формы поэзии и музыки – все это, по 
мнению Е. В. Михайловой, послужило основой 
для общности музыки и поэзии» [1].

Исследование проводилось на материале 
антологии современной русскоязычной поэзии 
Беларуси «Поэзия русского слова» (Минск, 
2019, в 2 томах) [2]. Корпус материалов соста-
вил свыше 100 текстовых включений, в числе 

которых 68 референций, 14 инкорпораций, 
24 проекции формо-образующих принципов 
музыкального искусства в художественном 
тексте, 4 модели материальной фактуры му-
зыкального искусства в поэтическом тексте.

Музыкальная интермедиальность реализу-
ется посредством различных принципов вклю-
чения. Среди них можно выделить следующие:
• референцию, реализующуюся с помощью 

упоминания в художественном тексте эле-
ментов музыкального искусства (названия 
музыкальных инструментов, музыкальные 
термины), интермедиальных героев (пер-
сонажей музыкальных произведений);

• инкорпорацию (разновидность референ-
ции), представляющую собой цитату из 
музыкального произведения (чаще всего 
из песни);

• проекцию формообразующих принци-
пов произведений искусства в литера-
турном тексте, предполагающую свое-
образную словесную интерпретацию музы-
кального произведения, описание про-
цесса его создания или исполнения; 

• моделирование материальной фактуры 
музыкального искусства в литературе, 
реализующееся посредством включе-
ния в поэтический текст словесной имита-
ции звучания музыкального произведения, 
голоса певца, музыкального инструмента. 
Объектом исследования является процесс 

вербализации музыкальных компонентов в со-
временном русскоязычном поэтическом дис-
курсе Беларуси. 
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Самым частотным интермедиальным вклю-
чением в современной русскоязычной поэзии 
Беларуси является референция. Часто поэты 
апеллируют к именам известных композиторов 
и музыкантов: «Какое мне дело – живой или 
мертвый / Со мною поет в этом дружном дуэ-
те, / Уже разложил я волшебные ноты, / А Мо-
царт играет в саду на кларнете…» (Вениамин 
Блаженный); «И в черном небе в этот звездный 
час / Явился взору светлый образ Баха. / И вся 
душа с природою слилась, – / Уже освобожден-
ная от страха…» (Вадим Спринчан); «Брат мой 
сентябрь, беззвучный хорал листопада / Трога-
ет больше, чем Бах в кафедральном соборе…» 
(Елена Агина); «Хвойные запахи памяти оной / 
без потолка и в отсутствии стен / это высоцкий 
в москве раскаленной / или потом на таити дас-
сен…» (Феликс Чечик); «Оркестры стихли дав-
но молчат мориа и ласт… / и нет на свете ни 
чашки чая ни группы doors…» (Александр Га-
бриэль). Как можно заметить, в подобных ситу-
ациях музыкальная референция выражается 
словом или словосочетанием. Подобные 
интермедиальные элементы служат для акти-
визации культурного контекста, акцентируют 
внимание на эмоциональной окраске художе-
ственного текста и биографиях известных ком-
позиторов и музыкантов. 

Названия музыкальных инструментов так-
же часто встречаются в стихах современных 
русскоязычных поэтов Беларуси. Подобный 
подтип референции может актуализировать на-
циональный культурный компонент, как, напри-
мер, в стихотворении «Белорусские цимбалы» 
(«Вряд ли даже скрипачи смогли бы / Так окра-
сить гаммою печали / Шелест липы, перепелки 
всхлипы, / Чтоб они пронзительней звучали… / 
Пусть в веках звучат самозабвенно / Наши бе-
лорусские цимбалы» (Бронислав Спринчан) 
или в стихотворении «Родина, полная сини 
и зелени…» («Хочется, чтобы все звуки старин-
ные / Не затерялись в стенах городских. / Быть 
мне жалейкой, быть окариной, / Бать мне напе-
вами / В судьбах людских» (Юрий Матюшко). 
В первом случае автор использует прием про-
тивопоставления музыкальных инструментов 
(скрипка / цимбалы) с целью демонстрации 
превосходств последнего, во втором случае – 
музыкальные инструменты предстают в одно-
родном ряду (жалейка, окарина), что придает 
авторитетность не столь известной белорус-
ской жалейке рядом с воспетой древними поэ-
тами итальянской окариной. 

Самым упоминаемым музыкальным ин-
струментом, реализующим референцию как 
тип интермедиального включения, является 
скрипка: «Летит, на скрипочке играет / Среди 
подлунных облаков. / Неуловимо возникает / 
То тут, то там, то был таков…» (Сергей Вага-
нов); «Луна подгорела слегка на закате, / 
У скрипки предчувствий охрипла струна…» 

(Феликс Мыслицкий); «В старом оркестре / 
С маленькой скрипкой своей / Остался на ме-
сте / Этот последний еврей…» (Давид Сима-
нович); «Мой папа играет на скрипке. / За ок-
нами – тридцать седьмой. / Фотограф не про-
сит улыбки. / Он просит: «Замри, дорогой!» 
(Борис Вайханский); «Сердце мое зал для 
скрипки с оркестром…» (Геннадий Лопатин). 

В парадигму музыкальных инструментов 
включаются гармонь, гобой,  литавры, аккорде-
он, саксофон, валторна: «Гармошка всколыхну-
ла / Тишину, / И песня, как скворец, / Затрепета-
ла…» (Григорий Соколовский), «Певучей юно-
сти гармонь – / Как тот сиреневый огонь / 
Сердечной, давнишней истомы…» (Олег Ана-
ньев); «А ему предлагают горе с гобоем…» 
(Геннадий Лопатин); «Есть то, что есть: сухие 
листья, осень. / Литая медь, в литавры изой-
дя, / Не то зовет, не то грозит, иль просит / Ино-
го смысла, белого литья…» (Светлана Кряже-
ва); «На старой улочке Варшавы, / Когда спу-
скалась ночь с небес, / С аккордеоном вышел 
парень / И заиграл вдруг полонез» (Михаил 
Поздняков); «Звезд саксофон / Мерцаний фуги / 
Роняет в лоно тишины» (Николай Ковалевич); 
«Порой валторна вздорная капризно / помед-
лит, чтоб опять нагнать товарок» (Константин 
Михеев). Как можно заметить, использование 
названий музыкальных инструментов помогает 
авторам создать особый культурный контекст, 
который в какой-то степени характеризует опи-
сываемою эпоху, отражает динамику происхо-
дящих событий, историю, быт. Достаточно ча-
сто музыкальный инструмент используется 
в качестве элемента метафоры, что наполняет 
особым эмоциональным содержанием художе-
ственный образ. 

Процесс вербализации широкой музыкаль-
ной палитры может осуществляться за счет 
использования в поэтическом тексте музы-
кальных терминов – мазурка, джаз, аккорды, 
мажор, минор, симфония, гимн и др.: «Вель-
можные сумерки сада. / Мазуркою полнится 
дом…» (Николай Александров); «Импровизи-
ровала жизнь / Нелепый джаз из наших су-
деб…» (Тимофей Ильевский); «Написать бы 
симфонию или же гимн сочинить, / Только 
глохнут аккорды и в хрипе заходятся ноты…» 
(Юрий Юлов); «…и шарага орков про смерть 
орала / на мотив карманьолы и рок-н-ролла…» 
(Константин Михеев). Подобные интермеди-
альные включения не только придают тексту 
особую эмоциональную окраску, но и расши-
ряют культурный контекст, выполняя опреде-
ленную познавательную функцию.

Инкорпорация как разновидность рефе-
ренции также встречается в современном рус-
скоязычном поэтическом дискурсе Беларуси. 
Подобные интемедиальные включения могут 
реализовываться с помощью прямых цитат, 
маркером которых, как правило, является со-
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ответствующее графическое оформление, что 
позволяет достаточно легко определить пре-
цедентный текст, к которому апеллирует поэт: 
«Двадцать второ-ого июня, / Ровно в четыре 
часа-а…» / Он пел / И заглядывал юным / В на-
смешливые глаза… / <…> / И словно проби-
тый на вылет, / Он вновь захрипел у окна: / 
«… Киев бомбили, / Нам объявили, что нача-
лася война…» (Александр Драгохруст) → пес-
ня «Двадцать второго июня» (сл. Б. Ковынева, 
муз. Е. Петербургского); «Будто ноты соборно-
го «ныне / отпущаеши…» – птичья строка…» 
(Николай Александров) → духовное произве-
дение для смешанного хора «Ныне отпущае-
ши» А. Л. Веделя;  «И блуждая в черешнях, 
бесплотен, / А в сознании все еще жив, / Ми-
лый хроменький ангел заводит / Старой музы-
ки томный мотив. / … в парке Чаир распуска-
ются розы…» (Татьяна Бирченко) → романс 
«В парке Чаир…» (муз. К. Листова, сл. П. Ар-
ского); «… кряхтишь и поешь про себя / Грена-
да / Гренада / Гренада / Гренада моя» (Таня 
Скарынкина) → песня «Гренада» (муз. В. Бер-
ковского, сл. М. Светлова). 

Встречаются в поэтическом тексте инкор-
порации на иностранном языке (чаще англий-
ском), которые вписываются в стихотворный 
размер и легко распознаются, благодаря сво-
ей музыкальной растиражированности. На-
пример: «Но не подсесть на озверин / от жизни 
бренной или бранной, / и петь про yellow 
submarine / бурятке Йоке полупьяной…» (Фе-
ликс Чечик) → песня «Yellow submarine»  (сл. 
и муз. П. Маккартни, Р. Старр).

Инкорпорируются в поэтический текст ин-
термедиальные музыкальные включения 
в виде аллюзивных элементов, отсылающих 
к конкретным музыкальным произведениям 
(чаще всего к песням). Например: «И за то 
тебе, наш каюр, хайлем, / Что, словно курский 
мужик, / Спел, дорогою охмелен, / Как замер-
зал ямщик…» (Георгий Киселёв) → русская на-
родная песня «Степь да степь кругом…»; 
«А паровоз наш / Все летит вперед / Среди 
лугов, / Среди лесов и пашен. / У нас одна 
страна, / Один народ, / И красные, и белые – / 
Все наши! / Но мучает меня такой вопрос: / 
А далеко ль / До главной остановки, / Где бу-
дет много / Красно-белых роз / И ни одной – 
единственной винтовки?» (Геннадий Казак) → 
песня «Наш паровоз» (сл. Б. Скорбина, муз. 
П. Зубакова); «Он так хотел, чтоб сказка ста-
ла былью. / И вместо сердца – пламенный 
мотор. / А стал мой дядя лагерною пылью. / 
Першинкой в горле… / Выстрелом в упор…» 
(Сергей Ваганов) → «Марш авиаторов» (сл. 
П. Д. Германа, муз. Ю. А. Хайта). 

Как видно из последних примеров, музы-
кальный дискурс в современной русскоязычной 
поэзии Беларуси достаточно часто представ-
лен цитатами из песен. Поскольку песня, вклю-

чающая в себя вербальный и невербальный 
компоненты, – явление поликодовое, можно 
было бы считать подобные включения интер-
текстуальными. Но, по мнению Н. А. Алексе-
евой, песня воспринимается как единое целое, 
музыкальный компонент гармонично дополня-
ет, оттеняет лексическое значение слов, семан-
тика музыкального компонента оказывается 
важной составляющей смысла текста песни 
в целом и не может быть отделена от него. 
Н. А. Алексеева определяет характер отноше-
ний между вербальным и музыкальным компо-
нентом песни как синсемантию [3], то есть точ-
ное значение слов может быть выражено толь-
ко лишь в сочетании с музыкой, на фоне 
музыки. Именно поэтому включение в художе-
ственное произведение текста песни рассма-
тривается как явление интермедиальности.

Достаточно частым способом интермеди-
ального включения в современной русско-
язычной белорусской поэзии является проек-
ция формообразующих принципов музыкаль-
ного произведения в литературном тексте. 
Иногда подобная форма включения задается 
названием произведения, которое заимствова-
но из жанровой структуры музыкального искус-
ства. Например, «Березовый вальс» (Николай 
Иванов), «Романс» (Анатолий Аврутин), «Пе-
сенка о ребре» (Николай Захаренко), «Танго» 
(Николай Захаренко), «Прелюдии» (Феликс 
Мыслицкий), «Марш болотного отряда» (Миха-
ил Шелехов), «Романс» (Иван Бисев), «Жесто-
кий охотничий романс» (Елена Турова) и др. 

Одним из формообразующих принципов 
музыкального произведения, который часто ис-
пользуется в поэзии, является ритм. Например, 
в стихотворении «Березовый вальс» автор при-
бегает к использованию трехсложного размера, 
напоминающего ритм вальса («А осень прохо-
дит, ступая / Неслышно по жухлой траве, / И ве-
тер напевы играет, / Купаясь в промокшей ли-
стве…» (Николай Иванов). Иногда музыкаль-
ность в поэтическом тексте реализуется 
посредством использования эмотивной лекси-
ки и музыкальных терминов: «Яркие тона 
и обертоны, / Трепетных созвучий переливы. / 
Переплески плеса и затона. / Шорохи смерка-
ющейся нивы. / К звуку прирастает тонкий при-
звук. / Проникает в душу / <…> / Вряд ли даже 
скрипачи смогли бы / Так окрасить гаммою пе-
чали / Шелест липы, перепелки всхлипы, / Чтоб 
они пронзительней звучали…» (Бронислав 
Спринчан); «Споют грядущие дожди / ноктюрн 
печальный, / В мажорной гамме одолжив / ак-
корд венчальный…» (Софья Макаревич); «От-
кликнись, Русь, на голос мой полесский, / Проч-
ти полифонические сны, / Мажор с минором 
свыклись, и не резки / Созвучья без секунды 
и стройны» (Феликс Мыслицкий).

Проекция формообразующих принципов 
музыкального произведения в литературном 
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тексте не ограничивается творением музы-
кальности вербальными средствами, она рас-
пространяется и на описание особенностей 
восприятия конкретного музыкального произ-
ведения. Например, «Медленно тает соната 
Бетховена / В легком и призрачном сне. / Нота 
за нотой плывет, оставаясь, / Лунным лучом на 
стекле. / Льется в миноре мгновение вечно-
сти. / Рушатся стены преград…» (Алексей Пи-
гулевский «Соната Бетховена») → Л. Бетховен 
(соната для фортепиано № 14 до-диез минор); 
«Откуда к нам приходит этот звук? / Дорогой 
ввысь, сквозь лабиринт сознанья / Он вновь 
стремится к сердцу мирозданья / Питомец 
веры и источник мук…» (Иван Бисев «Allegro 
assai J. C. Bach») → Allegro assai И.С. Бах; 
«Смычка возвышенный полет / Над телом 
скрипки утонченной – / И дождь в саду по-
спешно льет / Вдогонку молнии точеной… / 
Касанием души и струн / Скрипач уводит в 
мир мятежный. / И полон музыки, и юн / Над 
темной скрипкой профиль нежный» (Светла-
на Кряжева «Слушая Вивальди»). В этих 
строках выявилось органичное сплетение 
первичных и вторичных образов, которые, 
благодаря глагольным и именным метафори-
ческим конструкциям (тает соната, нота 
плывет, льется мгновение, рушатся сте-
ны, лабиринт сознанья и пр.), расширяют 
диапазон впечатлений и чувств автора, отра-
жая особенности его мироощущения и миро-
восприятия.

В русскоязычной поэзии Беларуси присут-
ствуют и такие редкие типы интермедиальных 
отношений, как моделирование материальной 
фактуры музыкального искусства в литератур-
ном тексте. По мнению А.И. Жишкевич, данный 
тип интермедиального включения предполага-
ет словесную имитацию звучания музыкально-
го произведения, голоса певца, музыкального 
инструмента [4]. Например: «Баю-баюшки-
баю, / Колыбельную спою: / Подрастай, мой ла-
сковый, / С голубыми глазками…» (Елена Ка-
занцева); «В ритме вальса кружат – раз-два-
три, / В травы падает раненой птицей…» 
(Борис Вайханский). 

Обобщая вышесказанное, отметим, что ин-
термедиальная связь музыкального и поэтиче-
ского дискурсов реализуется с помощью таких 
видов включений, как референция, инкорпора-
ция, проекция формообразующих принципов му-
зыкального искусства в художественном тексте и 
моделирование материальной фактуры музы-
кального искусства в литературном тексте. Про-
веденный анализ показал, что наиболее продук-
тивными видами включений в современном рус-
скоязычном поэтическом дискурсе Беларуси 
являются референции и проекции формообразу-
ющих принципов музыкального искусства в худо-
жественном тексте. Интермедиальные связи му-
зыкального и поэтического дискурсов расширяют 
культурный диапазон литературного произведе-
ния, помогают читателю постичь смысл создан-
ных поэтами художественных образов.
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