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ПОЛЕ ИЛЛЮЗИИ КОМПОЗИТОРСКОЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ НИКОЛАЯ МЕТНЕРА

Цель статьи – осмысление музыки Н. Метнера как целостного 
феномена, позволяющее выявить в рамках художественной системы 
композитора обладающий повышенной смысловой нагрузкой образ.  
В качестве ключевого структурообразующего концепта он позволяет 
интерпретировать большинство метнеровских опусов как взаимоизо-
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морфные тексты и определяет в конечном итоге художественное свое-
образие его музыкального мышления. Дешифрующими этот образ явля-
ются опусы: 6, № 3 Elfenliedchen на стихи Й. В. Гете (1905 год) и 48,  
№ 2 «Сказка эльфов» (“Elfenmдrchen”) (1925 год), где прямо деклари-
руется «магистральный сюжет» (термин Л. Пинского) метнеровско-
го творчества. Образ «напевающего / пляшущего чей-то сон эльфа», 
кельтского двойника Эрота / Амура, капризного «маленького дитя», 
юнговского архетипа ребенка, амбивалентного существа-медиума 
функционирует в художественном пространстве сочинений Н. Мет-
нера как парадоксально совмещающий противоположности авторский 
миф, задающий топос игры, «отчуждающий смысл» и приглашающий в 
иной запредельный мир, куда дверь уже открыта. Методология работы 
определяется принципами феноменологической герменевтики, в частно-
сти, признанием того, что субъект осознает себя не прямо, непосред-
ственно, а только опираясь на знаки и символы, внедренные в его па-
мять великими культурами. Научная новизна обусловлена выявлением в 
творчестве Николая Метнера символического «образа себя», который 
подразумевает компромисс между интенсивностью творческой дея-
тельности в определенном поле традиции и вызовами современности. 
Выводы статьи указывают на то, что такой образ функционирует в 
художественном сознании Н. Метнера как парадоксально совмещаю-
щий противоположности авторский миф, задающий топос игры, «от-
чуждающий смысл» и приглашающий в иной запредельный мир. Согласно 
феноменологической герменевтике, субъект осознает себя не прямо, не-
посредственно, а только опираясь на знаки и символы, внедренные в его 
память великими культурами [13]. Кристаллизация в творчестве Ни-
колая Метнера символического «образа себя» подразумевает найденный 
компромисс между интенсивностью творческой деятельности в опре-
деленном поле традиции и вызовами современности. Образ кельтского 
двойника Эрота / Амура, капризного «маленького дитя», юнговского 
архетипа ребенка, амбивалентного существа-медиума функционирует в 
художественном сознании Н. Метнера как парадоксально совмещающий 
противоположности авторский миф, задающий топос игры, «отчужда-
ющий смысл» и приглашающий в иной запредельный мир. Отворив дверь 
в этот мир эльфов, композитор обнаружил для своего творчества «ме-
сто силы» – свое «поле иллюзии», пространство с теневыми и светлыми 
бликами, позволяющее погрузится в него и выразить нечто, изначально 
неигровое, но предельно серьезное, значимое для себя и культуры.

Ключевые слова: музыкальное мышление композитора, интер-
медиальные связи музыки и литературы, поэзия Й. В. Гете, сказки  
Н. Метнера.

Drach Iryna Stepanovna, Doctor of Arts, Professor of the Kharkiv National 
I. P. Kotlyarevsky University of Arts

N. Medtner’s artistic individuality in the field of illusion
Purpose of the article.Understanding the music of N. Medtner as a holistic 

phenomenon made it possible to reveal an image with a high semantic load 
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within the framework of the composer’s artistic system. As a key structure-
forming concept, it allows to interpretes most of Medtner’s opuses as mutually 
isomorphic texts and ultimately determines the artistic originality of his musical 
thinking. The opuses are deciphering this image: 6, No. 3 Elfenliedchen to 
verses by J. V. Goethe (1905) and 48, No. 2 “Elf’s Tale” (“Elfenmдrchen”) 
(1925), where the “main plot” is directly declared Medtner’s creativity. The 
image of the «elf», which "singing / dancing someone’s dream” (“wir suchen 
unsern Raum / und wandeln und singen / und tanzen einen Traum”) is the 
Celtic twin of Eroth / Amur and the capricious “little child”, “pixie”, “fairy”. 
It functions as the ambivalent mythical creature-medium in the Medtner’s 
artistic space and sets play-topos, “estranges the meaning” and invites you into 
another transcendent world, where the door is already open. The methodology 
of work is determined by the principles of phenomenological hermeneutics, in 
particular, the recognition that the subject is not directly aware of himself, 
directly, but only relying on signs and symbols embedded in his memory by 
great cultures. Scientific novelty is due to the identification in the work of 
Nikolai Medtner of a symbolic “self-image”, which implies a compromise 
between the intensity of creative activity in a certain field of tradition and 
the challenges of our time. The conclusions of the article indicate that this 
image functions in the artistic consciousness of N. Medtner as a paradox 
paradoxically combining opposites, the author’s myth, defining the topos of the 
game, “alienating the meaning” and inviting to another transcendental world. 
According to phenomenological hermeneutics, the subject realizes himself 
not directly, directly, but only relying on signs and symbols introduced into 
his memory by great cultures [13]. The crystallization of the symbolic “self-
image” in Nikolai Medtner’s work implies a compromise found between the 
intensity of creative activity in a certain field of tradition and the challenges of 
our time. The image of the Celtic double of Eros / Cupid, the capricious “little 
child”, the Jungian archetype of the child, the ambivalent being-medium 
functions in the artistic consciousness of N. Medtner as a paradoxically 
combining the opposites of the author’s myth, setting the topos of the game, 
“alienating meaning” and inviting to another world beyond. Having opened 
the door to this world of elves, the composer discovered for his work a “place 
of power” – his “field of illusion”, a space with shadow and light reflections, 
which allows one to plunge into it and express something, initially non-playful, 
but extremely serious, meaningful for himself and culture.

Key words: composer’s musical thinking, intermedial connections of music 
and literature, J. W. Goethe’s poetry, fairy tales by N. Medtner.

Драч Ірина Степанівна, доктор мистецтвознавства, професор 
Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котля- 
ревського

Поле ілюзії в художній свідомості Миколи Метнера
Мета статті – осмислення музики Н. Метнера як цілісного фено-

мена, що дозволяє виявити в рамках художньої системи композитора 
образ, що володіє підвищеним смисловим навантаженням. Функціоную-
чи як ключовий структуроутворювальний концепт, він дозволяє інтер-
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претувати більшість метнерівських опусів як взаємоізоморфні тексти 
й визначає в кінцевому підсумку художню своєрідність його музичного 
мислення.

Дешифрують цей образ опуси: 6, № 3 Elfenliedchen на вірші Й. В. Гете 
(1905 рік) і 48, № 2 «Казка ельфів» (“Elfenmдrchen”) (1925 рік), де пря-
мо декларується «магістральний сюжет» (термін Л. Пінського) мет-
нерівської творчості. Образ ельфа, який «наспівує / танцює чийсь сон» 
або мрію, – кельтського двійника Ерота / Амура, примхливого «малень-
кого дитяти» виступає як амбівалентна міфічна істота-медіум, що 
функціонує як парадоксальний концепт, який поєднує протилежності. 
Ельф задає топос гри, «відчужує сенс» і запрошує в інший позамежний 
світ, куди двері вже відкриті. Методологія роботи визначається прин-
ципами феноменологічної герменевтики, зокрема визнанням того, що 
суб’єкт усвідомлює себе не прямо, безпосередньо, а тільки спираючись 
на знаки й символи, впроваджені в його пам’ять великими культурами. 
Наукова новизна зумовлена виявленням у творчості Миколи Метнера 
символічного «образу себе», який має на увазі компроміс між інтенсив-
ністю творчої діяльності в певному полі традиції та викликами су-
часності. Висновки статті вказують на те, що такий образ функці-
онує в художній свідомості М. Метнера як парадоксальнй авторський 
міф, який поєднує протилежності й задає топос гри, «відчужує смисл»  
і запрошує в інший позамежний світ. Згідно з феноменологічною герме-
невтикою, суб’єкт усвідомлює себе не прямо, безпосередньо, а тільки 
спираючись на знаки й символи, впроваджені в його пам’ять великими 
культурами [13]. Кристалізація у творчості Миколи Метнера символіч-
ного «образу себе» має на увазі знайдений компроміс між інтенсивністю 
творчої діяльності в певному полі традиції та викликами сучасності. 
Образ кельтського двійника Ерота / Амура, примхливого «маленького 
дитяти», юнгівського архетипу дитини, амбівалентної істоти-медіуму 
функціонує в художній свідомості М. Метнера як парадоксальний ав-
торський міф, який поєднує протилежності й задає топос гри, «відчу-
жує сенс» і запрошує в інший позамежний світ. Відчинивши двері в цей 
світ ельфів, композитор виявив для своєї творчості «місце сили» – своє 
«поле ілюзії», простір із тіньовими й світлими відблисками, що дозволяє 
зануриться в нього й висловити щось, спочатку неігрове, але гранично 
серйозне, значуще для себе й культури.

Ключові слова: музичне мислення композитора, інтермедіальні зв’язки 
між музикою та літературою, казки М. Метнера, поезія Й. В. Гете.

Актуальность темы исследования. Путь к глубинам метне-
ровской музыки пролегает через постижение художествен-
ной индивидуальности композитора. Запечатленная в музы-
кальных текстах, она открывается «с величайшим доверием» 
как «поющая душа и ищущий дух» [5, с. 304]. Ее удивитель-
ная целостность проявляется в стилевых позициях, кото-
рые, вопреки кардинальным сдвигам в историко-культурном  
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контексте, сохраняют очевидную устойчивость и стабиль-
ность. Но в своем постоянстве Н. Метнер не застывает, 
несмотря на свои умозрительные попытки остановить время 
или обратить его вспять. В композиторских исканиях, пусть 
и «несвоевременных», он осваивает новые области, раздвигает 
границы своего творческого мира. Как художник он совер-
шает круговое движение вокруг некоего исходного пункта 
своего творчества, описывая все более широкие и более отда-
ленные от исходной точки круги. Каково же то архетипи-
ческое ядро, вокруг которого разворачивалась творческая 
активность Метнера?

Сам композитор не оставил определенной дешифровки 
этого импульса. Нет однозначного ответа и в научных иссле-
дованиях. «Метнер всегда в своем обетованном царстве, – 
утверждал Д. Житомирский. – Но он живет в нем именно как 
в мечте или в воспоминании. Дистанция и одновременно чув-
ство тоски по прекрасному рождает главный тон всей музыки 
Метнера – тон элегический. Он окрашивает собой едва ли не 
каждое музыкальное высказывание Метнера, давая почувство-
вать сокровенный внутренний смысл его творчества» [4, с. 306].  
К. Фламм, напротив, «сердцевиной метнеровской поэтики» 
считает дихотомическое «сопоставление идиллического начала с 
трагическим разрушением» [14]. А «ностальгические моменты в 
его творчестве вряд ли связаны с воспоминаниями о дореволюци-
онной России. Скорее, они были воспоминаниями на фоне совре-
менного «декадентства» о «золотом веке» искусства, каким в 
представлении Метнера была германская культура гетевского 
времени или русская, вплоть до юного Скрябина» [14, с. 13]. 
Однако пассеизм Серебряного века как таковой с его исто-
ризирующими (стилизаторскими) тенденциями метнеровской 
музыке в сущности чужд, хотя композитор и полагал, что он 
«опоздал родиться» лет на сто.

Цель статьи – осмысление музыки Н. Метнера как целост-
ного феномена, позволяющее выявить в рамках художествен-
ной системы композитора обладающий повышенной смысло-
вой нагрузкой образ.

Научная новизна обусловлена выявлением в творчестве 
Николая Метнера символического «образа себя», который 
подразумевает компромисс между интенсивностью творче-
ской деятельности в определенном поле традиции и вызовами 
современности.
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Изложение основного материала. Поиски базовой идеи 
метнеровского творчества, как правило, разворачиваются на 
базе его литературных высказываний, но музыка композитора 
всегда оставляет некоторый невысказанный иррациональ-
ный остаток, который образует «зазор» между его субъектив-
ностью и объективной реальностью. Эту условную «третью 
сферу» между «Я» художника и миром назовем «полем иллю-
зии». Причем это – не «иллюзорное сознание», а то потенци-
альное пространство, где содержится источник воображения, 
игры, творчества, то есть всего символического. Поле иллю-
зии обладает «очевидностью» и ощущается человеком как 
что-то данное априорно, что не поддается произвольной кор-
рекции... Иллюзии как выпущенное на свободу подсознание, 
проявление желаний, стремлений, аффектов живут под поро-
гом сознания. В поле иллюзии художественная индивидуаль-
ность переживает то особенное состояние, когда самое важ-
ное, существенное, значительное кажется достижимым, хоть 
не известно – в реальности или во сне. Удивительно точно об 
этом написал в автобиографической книге «Другие берега» 
соотечественник композитора В. Набоков: «Это – словно кака-
я-то мгновенная физическая пустота, куда направлено, чтоб 
заполнить ее, все, что я люблю в мире» [11, с. 80].

С юности Николай Метнер разделял все жизненные впе-
чатления по принципу «нравится» – «не нравится». В его 
литературных текстах собрана впечатляющая коллекция les 
prйfйrences и tout dйtestй. Среди этого множества один пред-
мет занимает, я бы сказала, исключительное место. Об 
этом мимоходом написал композитор в кризисный для себя  
1903 год: «Я люблю… именно открывать двери, а если ошибся 
дверью, идти к следующей, и так, пока не найдешь настоящей.» 
(Из письма к Э. Метнеру от 4 августа 1903 года) [7, с. 48].

В конкретном контексте эта фраза «привязана» к двери 
в комнату брата («всегда настоящей»), однако, как это часто 
бывает с подсознанием, – оно «с величайшим доверием», про-
говаривается И. Ильин, не всегда отдавая отчет в символиче-
ской важности сказанного. Так и в этом случае, по обыден-
ному житейскому поводу композитор емко формулирует свой 
modus operandi, образ действия, по которому (как в крими-
налистике преступника) можно идентифицировать художе-
ственную индивидуальность автора.
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Символический смысл понятия «дверь» хорошо известен1.
Дверь – приглашение к открытию, она знаменует новые 

возможности. Дверь – препятствия на пути, она разделяет про-
странства, стимулирует поиск новых пространств… Откры-
тая дверь предоставляет возможность, освобождает, дарит 
встречи, символизирует течение времени и изменения. Пере-
ступая порог, человек оставляет позади старые мысли, поня-
тия, эмоциональные представления, более ему не нужные, 
забывает о себе и материальном мире, увлеченный новыми 
горизонтами.

Стремление повсюду «открывать двери» – основной 
импульс, который создает концептуальное напряжение в 
системе художественных координат Николая Метнера. Это 
порождающая актуальный смысл сквозная для его творче-
ства идея «встроена» в любой его художественный замысел и 
реализуется в произведениях с впечатляемым разнообразием. 
По сути это – «магистральный сюжет»2 его творчества, иначе 
говоря, архетипический образ – та «изначальная схема пред-
ставлений, которые ложатся в основу самых сложных художе-
ственных структур» (определение архетипа, данное С. Аве-
ринцевым [9, с. 110–111]).

 Как и герой Герберта Уэллса, Н. Метнер открыл свою 
настоящую дверь в юности. В том же письме, где идет речь 
о желании «открывать двери», есть признание в страстном 
увлечении поэзией Й.В. Гете: «Я открыл в себе весьма серьез-
ные симптомы страсти к Гете» и «Я положительно сошел с 
ума от восторга», – пишет он брату, обретая для себя эталон 
поэзии, где творчество проявляется именно «в форме искус-
ства», а «не в мыслях и настроениях» [7, с. 49]. Вместе с этим 
приходит важное осознание художественной формы не как 

1 «Это состояние души, которое Герберт Уэллс хотел по-своему нари-
совать в рассказе «Дверь в стене» (1906 год). Среди сутолоки современ-
ного города мальчик увидел однажды зеленую дверь в белой, заросшей 
виноградом стене. Переступив порог, он оказался в очарованном саду, 
где были ласковые звери, серьезные и добрые люди, милые товарищи. 
Потом он всю жизнь хотел отыскать эту дверь, иногда даже видел ее, 
но никогда более не открыл. Ибо мечту всегда оттесняла злободневная 
реальность. И все же тоска по обетованному царству оставалась самым 
глубоким, самым сильным его чувством» [4, с. 305–306].
2 Термин Л. Пинского (1989 год).
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бремени или «урока, который надо выучить», а как «совер-
шенно отчетливо осязаемого» движения, в котором «каждый 
шаг есть образ» [7, с. 49].

Сопоставление в письме Бетховена и Чайковского, Тютчева,  
Фета, Мусоргского, Достоевского с Вагнером, Бахом и 
Моцартом восторженным двадцатитрехлетним выпускником 
Московской консерватории прочитывается как ранний опыт 
осмысления культурного наследия и выбор своей творческой 
стратегии. Именно так это воспринял его адресат. В письме 
к Андрею Белому от 9 и 13 августа 1903 года Эмиль Метнер 
напишет о младшем брате, который к тому времени успешно 
дебютировал как исполнитель собственных сочинений:  
«Он на перепутье, но все-таки имеет вид человека, уже оста-
новившего свой выбор» [1].

Между тем в категорических суждениях начинающего ком-
позитора, который по собственному признанию «не высказал 
и миллионной части своей мысли» [7, с. 50], сквозит неудов-
летворение собой. Ведь и «Восемь картин-настроений» (“Acht 
Stimmungsbilder”) ор. 1, и миниатюры ор. 2 и ор. 4, и «бремя» 
сонатной формы ор. 5 – все это были уроки творчества «в мыс-
лях и настроениях»! А как художественная индивидуальность, 
Николай Метнер, видимо, ощущая «сердечную пустоту» «у 
врат обители святой» высокого искусства (Три романса, ор. 3),  
искал выход из сложных обстоятельств личной жизни3 именно 
«в форме искусства».

Встать над «принудительными истинами»4 музыкаль-
ной современности и обыденного существования Николаю 
Метнеру помогла поэзия Й.В. Гете. В достаточно короткий 
срок композитор создал три опуса на его немецкие тексты:  
Девять песен, ор. 6 (1904–1905 годы), Двенадцать песен ор. 15  
(1905–1907 годы) и Шесть стихотворений Гёте, ор. 18  
(1905–1909 годы)5.

Дверь, которую композитор отворил, входя в гетеанский 

3 Речь идет о возникшем в 1904 году «любовном треугольнике», 
который сложился в отношениях Николая Метнера с семьей брата и 
рождении мертвого ребенка.
4 Понятие русского философа Льва Шестова.
5 В изданиях Юргенсона также помещался русский перевод, который 
не всегда устраивал композитора.
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универсум, вела в «те самые “espases imaginaires” (вообра-
жаемые миры)», о которых в письме к родным в 1845 году 
писал Ф. Шопен, признаваясь, что «<…> в данный момент я и 
вовсе не у себя, а, как обычно, в каких-то удивительных мирах»  
[17, с. 465]. В английском переводе эта шутка звучит точ-
нее: “At this moment I am not with myself, but only as usual in 
some strange outer space” [18, р. 285]. Парадокс состоит в том, 
что путь к себе для художника всегда пролегает через такие 
«странные внешние пространства» (у каждого – свое), где  
Я художника, «освобождаясь» от себя, воплощается в модусе 
инобытия. В поле иллюзии индивидуальность не всегда ори-
ентирована на идеал, здесь могут таиться и «теневые» образы. 
Точно не известно, что происходит «в сознании, которое вышло 
из головы наружу и покрыло действительность обоями иллюзий» 
[10, с. 300]. Ясно, что получить доступ к этой сфере сокро-
венного возможно лишь благодаря произведениям искусства, 
в которых так или иначе преломляется спектр воображаемого. 
Заряженное энергией индивидуализации поле иллюзии осва-
ивается\открывается каждым художником в горизонтах пред-
шествующего художественного опыта (для музыканта необя-
зательно музыкального, а для поэта – поэтического).

Увлечение Николая Метнера поэзией Й.В. Гете не просто 
послужило импульсом для музыкального претворения хре-
стоматийных стихов, а позволило направить в определенное 
русло процесс становления его композиторской индивидуаль-
ности, в частности указать место абсолютных ценностей и 
смыслов – «поле иллюзии», которое в символической проек-
ции обрело очертания фантастического мира эльфов. «Мне 
казалось, что ему, как автору сказок, больше шло быть похо-
жим на гнома», – съязвил, намекая на коренастость и невы-
сокий рост Метнера, его младший современник композитор 
Анатолий Александров [16, с. 91]. Но не только внешне Мет-
нер вызывал ассоциации с добрыми посланцами волшеб-
ного мира. Он также взял на себя «долг эльфов благородный», 
который Гете определил во второй части «Фауста», описы-
вая живописную местность, где в сумерках на цветущем лугу 
забылся в беспокойном сне главный герой:

«Крошек-эльфов дух великий
Всем спешит смягчить печаль:
Свят ли он иль грешник дикий,
Несчастливца эльфам жаль <…>» [2]
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В ремарке поясняется: хор прелестных малюток-духов 
сопровождается звуками эоловых арф. Пение продолжа-
ется всю ночь. И поскольку, как замечает Гете, «в безмолвии 
ночном четыре срока», эльфы исполняют соответствующую 
каждому времени музыку. Вечером звучит Serenade («Сере-
нада»), ночью слышится Notturno («Ноктюрн»), утро встречает 
Mattutino («Альба» / «Рассвет») и завершает концерт Reveil 
(«Пробуждение» / «Будильник»). Этот жанровый спектр ста-
новится ведущим и у Метнера, а ночной тип воображаемого 
доминирует в его художественном сознании.

Именно от гетеанских эльфов Метнер наследует свой 
«несвоевременный» просветительский идеализм. Последними 
строками “Reveil” фактически определяется мессианский 
комплекс композитора:

«Достижимы все стремленья;
Посмотри: заря ясна!
Слабы цепи усыпленья, – 
Сбрось же, сбрось оковы сна!
Меж медлительной толпою
Будь творцом отважных дел!
Всемогущ, кто чист душою,
Восприимчив, быстр и смел» [2]
Не отрицая утверждения Д. Житомирского о том, что «у 

Метнера действует не капризно играющий «дух», но герой во 
плоти и крови, быть может, несколько тяжеловесный и ста-
ромодный, но уж зато нисколько не эфемерный» [4], подчеркну 
лишь тот факт, что «обетованное царство», которое питает 
воображение композитора, неизменно выше человеческого и 
в определенном смысле является царством эльфов как особой 
стихии, «бесконечной, как море», ночи и сна.

Первым опытом освоения этого магического простран-
ства для Метнера стала «Песенка эльфов» (“Elfenliedchen”) 
из ор. 6 № 3, написанного в 1904 – начале 1905 года. Компо-
зитор выбрал немецкий текст Гете и был не доволен его рус-
ским переводом С. Шервинского. На первый взгляд, перевод 
совпадает с подстрочником, но фактически обнаруживаются 
искажения на всех уровнях текста.
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Elfenliedchen Песенка эльфов
Um Mitternacht,  
wenn die Menschen erst schlafen,
Dann scheinet uns der Mond,
Dann leuchtet uns der Stern,
Wir wandeln und singen,
Und tanzen erst gern.

Um Mitternacht,  
wenn die Menschen erst schlafen,
Auf Wiesen an den Erlen
Wir suchen unsern Raum,
Und wandeln und singen
Und tanzen einen Traum.

В час полночи,  
только люди задремлют
Сияет нам Луна
Сверкает нам звезда
Поем мы, порхаем 
И пляшем тогда

В час полночи,  
только люди задремлют
Летим мы в лес ольховый
Мы кружим средь лугов
Всю ночь мы танцуем
Волшебный танец снов

Кроме очевидных фонетических, лексических и эквиритми-
ческих несообразностей (например, затакт Um заменяется на 
непроизносимое в темпе Allegretto шестнадцатыми – В час, или 
«танцуем <…> танец»), переводчик игнорирует базовые син-
таксические конструкции: Wenn – Dann (когда – тогда), а также 
ключевой повтор (рефрен) с изменением в последнем слове:

Wir wandeln und singen,   Und wandeln und singen
Und tanzen erst gern.   Und tanzen einen Traum.
Также в русском переводе заметны семантические погреш-

ности. Завуалировано противопоставление мира людей, кото-
рые ночью «только спят», а не «едва задремали», миру эльфов, 
которые в это же время «прежде всего» (erst gern) танцуют. Что 
же они танцуют? Ответ русского переводчика – «танец снов», 
а в немецком оригинале – Ein Traum (Мечта / Сон / Греза / 
Сказка / Иллюзия с неопределенным артиклем). Но главное, 
что в тексте Гете отсутствуют признаки нереальности проис-
ходящего, их буквальное «называние». Эльфы «гуляют, поют 
и танцуют на лугах у ольхи». В русской версии, напротив, 
акцентируется фантастический локус происходящего: эльфы 
«порхают», «летят», «кружат», словно стая птичек, то «в лесу 
ольховом», то «среди лугов», и для ясности в заключении тан-
цуют «волшебный танец».

Пожалуй, все это не имело бы большого значения для 
композитора, если бы не приводило к лексическому «сбою» в 
момент кульминации:
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Вместо символического провозглашения: «Wir suchen 
unsern Raum» с метрическим акцентом на последнем слове 
(звуковысотная вершина fis2), которое должно рифмоваться 
в кадансе со смысловой доминантой «einen Traum», в рус-
скоязычной версии слушатель оказывается «средь лугов» с 
ненормативным ударением в глаголе «кружим». Насколько 
этот момент важен для композитора, указывает изменение 
метрической пульсации: преодоление оживленной триоль-
ности 6\8 и акцентированное подчеркивание, словно выпи-
санное «торможение», дуольности 3\4 в контексте музы-
кального развития воспринимается как важный и глубокий 
по смыслу символ. Во всей песне это происходит лишь 
однажды, и даже при повторении последней стихотворной 
строки (привычный песенный шаблон) ожидаемый метриче-
ский эффект не возобновляется, до конца сохраняя началь-
ную триольность.

а) 

 
в) 
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«Песенка эльфов» позволяет понять, к чему собственно 
стремился молодой Николай Метнер, восхищаясь «совершенно 
отчетливо осязаемой формой», где «каждый шаг есть образ»  
[7, с. 49]. Разумеется, нельзя утверждать, что композитор пер-
вым в музыке открыл иллюзорное царство эльфов. Моделью 
для его воссоздания послужили широко известные образцы 
театральной и фортепианной музыки, в частности Alfedans 
из ранних «Лирических пьес» Эдварда Грига ор. 12 (1866– 
1867 годы). Однако русский композитор вышел за рамки при-
вычной фантастики и создал, пусть эскизно, более сложный 
символический образ.

Остинатные «вибрации» потустороннего в инструменталь-
ном вступлении и постлюдии он насытил полиметрией, соз-
давая настоящий «эффект турбулентности»: нижний регистр 
задает базовую для всей песни танцевальность на 6\8 с эле-
ментами испанской экзотики (в «гитарном» сопровождении 
угадываются черты севильяны, где не лишними были бы и 
кастаньеты); растворенный в легчайшей фигурации средний 
голос намечает возможность трехдольности, предвосхищая 
генеральную кульминацию «песенки» (3\4), мелодический 
голос, словно в соntra tiempo (запаздывая), очерчивает двух-
дольный контур (2\4):

 

Две строфы с одним тематическим материалом проти-
вопоставлены ладово и тонально (fis moll – A dur), однако 
между ними неожиданно внедряется, вытесняя первона-
чальный песенный мотив, контрастный вокализ, выполня-
ющий функцию модулирующей связки. «Пугающий зов»  
и «роковое предчувствие» (нисходящий хроматический  
ход) отбрасывают мертвенный свет на последующую мажор-
ную строфу.
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Мажорный «куплет», сжимаясь, приводит к кульминации и 
завершается в основной тональности (fis moll). Желание, словно 
следуя песенному шаблону, еще раз повторить последнюю 
строчку вновь возвращает таинственный вокализ, правда, уже 
очищенный от хроматизмов и мотива «роковой неотвратимости».

 

Устанавливается на некоторое время субдоминантовая 
тональность h moll с проблеском в фортепианном сопрово-
ждении «шубертовской шестой» (g-moll). Но эта невысказан-
ная обреченность заслоняется уже знакомой кадансовой фор-
мулой с цепочкой нисходящих кварт, которые, словно двери, 
прикрывают портал инобытия.

Композиционно («по форме») «Песенка эльфов» Н. Мет-
нера реализует куплетно-вариантную структуру: а – в \ а1 – в1 в 
инструментальном обрамлении. Но функционально «каждый 
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шаг» в музыкальном развитии осязаем как самостоятельный 
художественный образ, вписанный в сложную драматурги-
ческую канву6. Сюда вплетается и память о “Erlkцnig” – но 
не «Лесном царе», как у В. Жуковского, а «Короле эльфов», 
«Короле ольхи» немецких романтиков и скандинавского 
фольклора. У Гете эльфы ищут себе место для танцев на лугах, 
точнее, болотах у ольхи – своего родового дерева. «Ольховый 
король» – фигура неоднозначная, по поверьям он напускает 
болотный туман, насылает болезни и умеет зачаровывать. Он 
пугает как источник смерти. Именно его пугающий призыв 
услышал Н. Метнер «между строк» Elfenliedchen.

Столь же неоднозначным оказывается приглашение в иной 
запредельный мир в музыке «Сказки эльфов» (Elfenmдrchen) 
oр. 48 № 2. Написанная почти десять лет спустя, в  
1925 году, она отсылает к сложной семантике «эльфийского 
комплекса» раннего сочинения. Несмотря на очевидную «дан-
сантность», ремарка в нотном тексте категорически предпи-
сывает: «Играть эту пьесу без педали и по метроному нельзя!». 
Вальсовый образ транспонируется в область реминисценций. 
Но это не «воспоминание о вальсе», как в оп. 2 № 2, а маги-
ческое преломление потока реальности. Использование кине-
матографических приемов «наплыва», свободного монтиро-
вания панорамных и крупных планов создает композицию 
сквозного развертывания, единой волной устремленной к 
кульминации и развязке. Смена основанных на тематическом 
единстве эпизодов подчиняется логике внезапного. Сонатная 
экспозиция с нарочито предъявляемым классическим тональ-
ным планом (g moll – d moll), казалось, определяет топогра-
фию композиции, но каждый «новый шаг» в направлении к 
привычно ожидаемой структуре ставит под сомнение функ-
6 Схематически композиционную структуру “Elfenliedchen” можно 
представить следующим образом:
Voce:   – «песенка»- «вокализ» «песенка» К - «вокализ» К –
        а в + с а1        в1

Piano:         «турбо»   а «турбо»         а     в     «турбо»

Тонал.  fis     → A fis h fis
план:  

Такты 8 8  2 2+4 2 4 4 2 4 3 9
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циональную нагрузку всего предыдущего, Подобно устному 
рассказу, повествование не следует заранее продуманному 
плану и ничем не мотивировано, кроме прихоти рассказ-
чиков – эльфов, которые, «поодиночке, по два и по нескольку, 
чередуясь и соединяясь» в хор, как на цветущем лугу во второй 
части «Фауста» [2], танцуют чей-то сон.

Включающая россыпь знаковых вальсовых формул 
(начальный затакт, квартовые шаги, пунктирный ритм в трех-
дольном размере) тема главной партии задает «вертеровский» 
тон рассказу:

 

Ее прерывает на полуслове «скользящая» полетность темы 
turbo:

 

Вносящие в предметную реальность зыбкость и мираж-
ность общие формы движения насыщаются нисходящими 
хроматизмами, которые ритмически укрупняются и выхо-
дят на первый план как символически значимые, а после 
генеральной кульминации переплавляются в неотвратимый  
«приговор»:



152 ISSN 2524–0447. Музичне мистецтво і культура. 2019. Випуск 29 книга 2

 
«Настоящий вальс» вступает лишь в побочной партии. 

Его ирреальность обнаруживается в сжатой разработке. Здесь 
вальсовая тема транспонируется в Des dur, окутанная фигу-
рацией turbo, на которую накладываются восходящие триоль-
ные «всплески».

Возвращение к исходному «рассказу» усложняется «лож-
ной» репризой, которая уже во втором предложении свободно 
соскальзывает в основную тональность (g moll). Отсутствие 
ожидаемого сверкающего «каскада» пассажей turbo вызы-
вает беспокойство и напряжение, которое разряжается в 
кульминации, приводя к осознанию тупика: четырежды все 
громче на фоне нисходящих ломаных октав звучит ямбиче-
ский мотив-вопрос. Ответ не заставляет себя ждать: сказка о 
соблазнении «Иным» неизбежно ведет к утрате, а чарующая 
«иллюзия» ускользает, истаивая в вышине.

Две параллельные реальности – мира узнаваемого и мира 
потустороннего – в музыкальной сказке Н. Метнера объеди-
няет квартовый мотив, знаменующий в своей метрической 
вариантности открытые возможности, порог. Доминантовый 
пунктир как исходный тематический импульс и завершающий 
разного масштаба построения оборот несет многозначную 
семантику зова / ожидания / утверждения. Turbo-пассажи, 
скрывающие в общих формах движения роковую неотврати-
мость пассакалии, репрезентируют вечное настоящее мифа.

Выводы. Согласно феноменологической герменевтике, 
субъект осознает себя не прямо, непосредственно, а только 
опираясь на знаки и символы, внедренные в его память 
великими культурами [13]. Кристаллизация в творчестве 
Николая Метнера символического «образа себя» подразуме-
вает найденный компромисс между интенсивностью творче-
ской деятельности в определенном поле традиции и вызо-
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вами современности. Образ «напевающего / пляшущего чей-то 
сон эльфа», кельтского двойника Эрота / Амура, капризного 
«маленького дитя», юнговского архетипа ребенка, амбива-
лентного существа-медиума функционирует в художествен-
ном сознании Н. Метнера как парадоксально совмещающий 
противоположности авторский миф, задающий топос игры, 
«отчуждающий смысл» и приглашающий в иной запредель-
ный мир. Отворив дверь в этот мир эльфов, композитор 
обнаружил для своего творчества «место силы» – свое «поле 
иллюзии», пространство с теневыми и светлыми бликами, 
позволяющее погрузится в него и выразить нечто, изна-
чально неигровое, но предельно серьезное, значимое для 
себя и культуры.
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ДУХОВНО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ Н. МЕТНЕРА

Целью статьи является выявление духовно-религиозных предпосы-
лок художественного сознания Н.К. Метнера в контексте культуры 
рубежа XIX–XX веков, что позволяет определять важнейшие тен-
денции в развитии музыкального искусства указанного периода. Вза-
имоотношения Н. Метнера и И. Ильина – это невероятно интересная 
тема, позволяющая многое открыть не только в творчестве компо-
зитора, но и в философском наследии И. Ильина. Дружба философа 


