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Аннотация
В статье впервые в отечественном музыкознании представлен вокальный цикл «Гитан-
джали» Джона Олдена Карпентера на слова Р. Тагора. Автор выявляет стилистические и 
музыкально-поэтические особенности цикла, его связи с всеобщим увлечением восточ-
ной культурой и процессами стилевого обновления американской камерно-вокальной му-
зыки в начале ХХ века. 
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ворчество американского композитора 
Джона Олдена Карпентера (1876–1951) 
редко фигурирует в отечественных му-

зыковедческих исследованиях. В трудах по 
истории американской музыки в той или иной 
степени представлены его музыкально-теа-
тральные работы, инструментальная музыка. 
Вокальное творчество композитора, хотя и 
включает более восьмидесяти песен и высоко 
оценено американской критикой, в отечествен-
ном музыкознании не рассматривалось. С этой 
точки зрения обращение к вокальным циклам 
Карпентера сможет расширить существующие 
представления о путях развития американской 
камерно-вокальной музыки в первые десяти-
летия ХХ века.

Вокальный цикл песен “Gitanjali” («Ги-
танджали») был создан композитором в 1913 
году, в тот период, когда в Европе в расцвете 
сил находился Дебюсси, Стравинский закон-
чил «Весну священную», Скрябин — «Про-
метея», а Шёнберг — «Лунного Пьеро». 
С началом ХХ века в развитии американской 
музыки также наступает «время перемен», ос-
воение традиций европейской музыки сменя-
ется поисками национальной самобытности, 
«формированием национальных музыкаль-
ных традиций» [5. С. 19].

В первые десятилетия ХХ века в Амери-
ке широко распространился стиль Тиффани, 
возникла мода «на восточные базары, индуи-
стские ритуалы, китайские пагоды, индийские 
военные танцы, японских рикш и другие жи-
вописные безделушки, заполнившие музыкаль- 
ный ландшафт и издательские каталоги тех 
лет» [4. С. 19]. В определённой мере циклы 
Карпентера вписываются в эти тенденции: 
«Гитанджали» был первым опытом обращения 
композитора к жанру вокального цикла и пер-
вым претворением поэзии Тагора в этом жанре. 
Тремя годами позже работа в камерно-вокаль-
ном жанре продолжится: будет написан вокаль- 
ный цикл “Water-Colors” («Акварели») на сти-
хи древнекитайских поэтов1.

В своём творчестве Карпентер не стре-
мился к радикальному обновлению музыкаль- 

Т
ного языка. По мнению Ховарда, «с его ари-
стократическим происхождением он, по 
логике вещей, должен принадлежать к кон-
серваторам, если и не к реакционерам, воз-
можно, вежливо экспериментирующим, но 
редко отваживающимся на новые и стран-
ные сочетания тонов» [10. P. 11]. Несмотря 
на интерес к стилю французских импресси-
онистов, на связи с немецким поздним ро-
мантизмом, он привносил в свои сочинения 
черты американской традиционной музыки 
(джазовые мотивы, элементы негритянских 
песен). Самым важным для Карпентера в 
творчестве были чувства, настроения, мыс-
ли. Подобно Тагору, он считал, что «музыка 
и все виды искусства являются средством, с 
помощью которого мы можем выразить ду-
шевное величие» [8. P. 33]. 

Обращение Карпентера к творчеству Ра-
биндраната Тагора было неслучайным. Лич-
ность великого индийского (бенгальского) 
поэта, композитора, художника, драматур-
га уникальна. В ранней юности он просла-
вился как «бенгальский Байрон». Изучив 
творческое наследие Шекспира, Байрона, 
Гёте, Петрарки, он переводил отрывки Гюго, 
Шелли, Теннисона на бенгальский язык, 
устанавливая «мосты» между Индией и Ев-
ропой. Будучи больше, чем поэтом, он про-
изводил впечатление ветхозаветного проро-
ка, провидца, гимнотворца, сочиняя стихи и 
музыку собственных песен, которых более 
тысячи [См. об этом подробно: 3]. В 1913 
году индийский поэт первым из неевро-
пейцев был удостоен Нобелевской премии 
по литературе за цикл поэм «Гитанджали» 
(«Жертвенные песнопения») в собственном 
переводе на английский язык2. В этом виде 
они были опубликованы и обрели извест-
ность. Нобелевский комитет отметил «иде-
алистическое направление» стихов, «новую 
совершенную форму» и «оригинальность по 
вдохновенью» [11].

Образный строй поэзии Тагора содержит 
всю глубину и богатство чувственных ощу-
щений, которые в английском переводе ав-
тора переданы нерифмованным стихом, что 
наиболее соответствовало своеобразию ин-
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дийской поэзии. По мнению В. Радиса, «в пе-
реводах Тагора есть простота и музыкальность. 
Однако большая часть его стихов „Гитанджа-
ли‘‘ — это песни... в их переводах прослежи-
вается попытка передать мелодичность через 
использование библейских слов из английской 
поэзии»3.

Р. Тагор создал поэтический язык, способ-
ный выражать тончайшие оттенки мыслей и 
чувств в самых разнообразных литературных 
формах, при этом они одинаково понятны вы-
сокообразованным людям и простому негра-
мотному народу. Свои стихи Тагор исполнял 
на мелодии собственного сочинения, которые 
стали бенгальскими народными песнями. 

Стихи оказались близки Карпентеру пре-
жде всего по духу, тем более что он испытывал 
большой интерес к песенному жанру и достиг 
в этой области творчества редкого совершен-
ства. Выбор текстов был обусловлен красотой 
слога, глубиной смысла и музыкальностью 
стиха. Последнее качество связано с присталь-
ным вниманием Карпентера к звучанию слова, 
к вызываемым им ощущениям, к правдивости 
передаваемого чувства, к ясности и точности 
музыкального языка. Насколько важен для 
композитора сам текст поэта, можно судить 
по оформлению цикла, который открывается 
и завершается декламацией стихов Тагора, без 
музыки.

Цикл «Гитанджали» построен как свобод-
ное соединение шести вокальных поэм4, объе-
динённых общим художественным замыслом — 
неким лирическим сюжетом. Это развёрнутое 
повествование о разных этапах жизни, фи-
лософские раздумья, мысли, рождающиеся 
в состоянии созерцания природы. Вокаль- 
ному циклу предпослан поэтический текст (из 
китайской поэзии), содержащий жизненное 
кредо и поэта, и композитора: это вера в веч-
ность природы, всеобъемлющая любовь к лю-
дям, к своей земле, вера в неразрывную связь 
прошлого и будущего, человека и Вселенной.

Большое место в стихах Тагора отведено 
пейзажу. Основными мотивами пейзажной 
лирики становится игра красок на облаках, на 
воде; лесная прохлада, воплощение бесконеч-
ности пространства — небесного, космиче-

ского (бескрайнее небо, безбрежная пучина, 
небесная река). Пейзаж в цикле всегда пред-
стаёт в красочных оттенках, в нём запечатле-
лась разнообразная цветовая палитра, значение 
которой в индийской культуре очень велико. 
Н. В. Балакирева, в частности, указывает на 
особое значение в традициях индусов оттен-
ков золотистого, белого, красного, зелёного, 
синего [См.: 1]. Цветовая символика текстов 
во многом определяет ладотональный и гармо-
нический колорит вокальных поэм «Гитанджа-
ли». Чаще всего красочные блики создаются 
гармоническими оборотами или отдельными 
аккордами, подчёркивая выразительность кон-
кретного слова. Оттенки золотистого блеска 
описаны в № 4 и 6, синева неба и воды — в 
№ 1, нежные оттенки красного (румянец на гу-
бах ребёнка) — в № 3. Особенно выделяется 
завершающая шестая часть «Свет, мой свет!» в 
ослепительном белом, сияющем C-dur’е. 

В лирической поэзии Тагора всё сосредо-
точено на внутреннем мире рассказчика. Ин-
тимный характер подчёркивается личными 
обращениями. В одном случае это исходит от 
самого героя: я приношу… я пою… я кладу… 
(в № 1). В другом — это обращение к высше-
му существу, приобретающее характер молит-
вы, как в № 4: Я подобен клочку осенней тучки, 
бесполезно скитающемуся в небе, о моё вечно 
славное солнце! В шестой поэме внимание мак-
симально сосредоточено на образе божествен-
ного Света, что выделено апострофом: «Свет, 
Мой Свет». В некоторых текстах (№ 3 и 5) лич-
ных местоимений нет совсем, они носят харак-
тер наблюдений за жизнью людей и природы, 
разворачивающейся на глазах. 

Непосредственность высказывания созда-
ётся свободным течением речи — в индийской 
поэзии традиционно отсутствует рифма. Форму 
стихов определяет метр: они написаны свобод-
ным стихом (free verse) или в форме прозаиче-
ского стиха (prose poem). Перенесение в поэмах 
основного акцента с внешней описательности 
на раскрытие внутреннего мира человека обу-
словило избрание декламационного принципа 
воплощения метра в мелодии, который более 
всего соответствует прозаическому стиху. В ре-
зультате возникают разнообразные ритмические 
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рисунки, нерегулярная метрика, несимметрич-
ность структур, а музыкальная форма оказыва-
ется полностью подчинённой слову. Сквозным 
приёмом является силлабический распев с уд-
линением ударных гласных в конце фраз, при 
этом практически отсутствуют внутрислоговые 
распевы (всего 4 во всём цикле). 

Декламационная основа мелодики, харак-
терная для жанра монолога, призвана переда-
вать душевные движения и размышления авто-
ра, обращённые к воображаемому собеседнику, 
который вызывает у автора чувство благогове-
нья и любви. Монологи Тагора часто обраще-
ны к Богу и носят молитвенный характер. Это 
словно размышления вслух, беседа с самим 
собой. 

Панорама прожитой жизни предстаёт в 
стихах объёмно: от воспоминаний детства до 
раздумий о Вечности. Эти две контрастные 
сферы, вместе складывающиеся в некую ли-
нию жизни, составляют основу музыкальной 
драматургии цикла.

Картины детства, всплывающие в памяти, 
вызывают у поэта светлые, возвышенные мыс-
ли. «Детская энергия и радость, их разговоры и 

песни наполняли воздух духом очарования, ко-
торым я наслаждался каждый день... В этой ат-
мосфере и в этой среде я записывал свои стихи 

„Гитанджали‘‘ и пел их себе в полночь под пре-
красными звёздами индийского неба»5, — вспо-
минал поэт. Тема детства проходит через весь 
цикл, объединяя первую, третью и пятую части6.

В первой поэме “When I Bring to You 
Colour’d Toys” («Когда я приношу тебе раскра-
шенные игрушки»)7 обрисованы безмятежные 
картины детских воспоминаний. Композитор 
сразу делает акцент на красочных образах. 
Большую роль играет выбор тональной окра-
ски в песнях цикла. В поэтических строках 
Тагора говорится об «игре красок на облаках, 
на воде». Это определяет колорит песни — 
светлая, «синяя» тональность Fis-dur8, лёгкая 
прозрачная фактура, широкий охват регистров 
с подчёркиванием колышущейся квартовой 
гармонической фигуры в верхних голосах 
(см. пример 1).

Из четырёх строф песни Тагора Карпентер 
использовал только три, опустив последнюю, 
наиболее личную, полную бесконечной радо-
сти любви и нежности. 

“When I Bring to You Colour’d Toys”, т. 1–91
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В трёх строфах текста господствует настро-
ение игры и беззаботности (начальные строки:

Когда я приношу тебе раскрашенные игрушки;
Когда я пою, чтоб заставить тебя танцевать;
Когда я опускаю сласти в твои жадные ручки).

В композиции строф прослеживается сим-
метрия: каждая строфа заканчивается той стро-
кой, с которой начиналась9. В музыке симме-
трия возникает за счёт начального построения, 
выполняющего роль ритурнеля, который при 
повторениях звучит каждый раз по-новому. В 
целом выстраивается внешне уравновешенная 
композиция, сочетающая принципы трёхчаст-
ности и куплетности и внутренне скомпоно-
ванная довольно свободно. 

R          A        R1
вст.       а       b a1

B        R2 A1         R3
        а         закл.

 8         10       12       6+6       7       8+9        11

Например, вступительный восьмитакт 
складывается из двух трёхтактовых фраз, по-
следний аккорд в которых продлён (3+1), в 
результате чего в целом образуется восьмитак-
товый период (см. пример 1). Тот же принцип 
использован в вокальной партии, в которой 
происходит удлинение ударных гласных в кон-
це каждой фразы. 

Второй раздел — характерная для вокаль-
ных форм вариантная середина, основанная на 
неквадратных построениях, отражающих сво-
бодное течение поэтической речи. За счёт встреч-

ного ритма в окончаниях фраз складывается пе-
риодическая неквадратная структура 6+6. Ещё 
большую текучесть форме придаёт контрапункт: 
завершающие вторую строфу фразы вокаль- 
ной партии (с т. 43) совмещаются с темой всту-
пления в аккомпанементе, и середина плавно 
перетекает в репризу (см. пример 2).

Важным средством объединения поэмы 
служит начальное интонационное зерно — ais – 
cis – fis (см. пример 1). Этот мотив звучит на 
протяжении почти всей песни, перемещаясь в 
разные голоса, из партии фортепиано в вокаль-
ную партию, образуя то фоновый подголосок, 
то мелодизированную линию баса, то причуд-
ливые гармонические сочетания в верхних 
голосах. Эти звуковые переливы параллелиз-
мов кварт и квинт отражают тонкие сравнения 
поэтического текста: игру красок на облаках 
(colours on clouds), на воде (on water), мёд в 
чашечке цветка (honey in the cup of the flower) 
и музыку в листве (music in leaves). Окончание 
поэмы оставляет ощущение недосказанности, 
останавливая движение на VI6 и очерчивая 
звукоряд пентатоники (fis – gis – ais – cis – dis). 
Звучание становится прозрачным, невесомым, 
словно обрисовывая открытое пространство. 
Это согласуется со структурой стиха, началь-
ная и заключительная строфа которого одина-
ковы.

Тема воспоминаний детства получает про-
должение в третьей поэме цикла “The Sleep 
that Flits on Baby’s eyes” («Сон, который засти-
лает глаза ребенка»). Она написана в жанре ко-
лыбельной и от начала до конца выдержана в 

“When I Bring to You Colour’d Toys”, т. 45–502
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едином настроении. Атмосфера волшебства и 
таинственности сна во многом создаётся фак-
турными приёмами в фортепианной партии, 
охватывающей широкий диапазон регистров 
и как бы обволакивающей вокальную партию. 
Особую краску вносят септаккорды, паралле-
лизмы секстаккордов и трезвучий, ослабля-
ющие тяготения к тонике D-dur. Композитор 
использует широкие интервалы (ч. 8, м. 6, б. 6) 
в диапазоне октавы в мелодии, словно растя-
гивая вокальную линию, создавая впечатление 
погружения в сон и появления отрывочных 
сновидений (см. пример 3). 

Текст Тагора обрисовывает контуры при-
зрачной картины места, где рождаются сны: 
сказочная деревня (fairy village), тускло осве-
щённый светлячками лес (forest dimly lit with 
glow-worms). Последний абзац передаёт во 
всей полноте чувство безграничной любви к 
природе и человеку: «улыбка на губах ребёнка» 
и «сладкая, нежная свежесть на ножках ребён-
ка». 

Из трёх строф стиха Карпентер выбирает 
только одну, сосредоточившись на утончённой 

“The Sleep that Flits on Baby’s Eyes”, т. 1–73

изобразительности текста. Строфическая без-
репризная форма отвечает повествовательно-
му характеру текста. Вокальная партия также 
представляет собой сквозную мелодическую 
линию. Карпентер вносит смысловые акцен-
ты, музыкально удлиняя концы фраз “…of the 
forest” и “…with glow-worms”. Характерно, что 
в местах появления пауз в вокальной партии 
композитор продолжает мелодическую линию 
с той же ноты, на которой остановился до па-
узы, тем самым делая эту длинную мелодию 
максимально целостной.

По-иному образы детства представлены 
в пятой поэме “On the Sea shore of Endless 
Worlds” («На морском берегу бесконечных ми-
ров»). Это наиболее насыщенная и фактурно 
разнообразная композиция, погружающая слу-
шателя в метафорический мир безграничной 
морской стихии, в которой бушуют бури и гиб-
нут корабли. «Повсюду царит смерть, а дети 
играют» — в этой финальной фразе заключён 
важнейший смысл: первозданная мощь приро-
ды и дети как символ неисчерпаемости, вечно-
сти жизни. 
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Фактура этой поэмы наполнена изобрази-
тельными элементами, самый значимый — ар-
педжированный рисунок волны, на котором 
построена почти вся поэма. Такого плана изло-
жение напоминает пьесу Ф. Листа «Фонтаны 
виллы д` Эсте» — предшественницу импрес-
сионистских образов воды у Равеля и Дебюсси 
(см. пример 4). Благодаря скрытой полифонии 
при внешнем двухголосии происходит рассло-
ение на трёх- и четырёхголосие, и фактура, со-
храняя прозрачность, приобретает глубину и 
красочность.

 Форма поэмы сложная трёхчастная, что 
обусловлено большим объёмом поэтического 
текста и его разноплановостью. Крайние разде-
лы представляют собой варьированную строфу.

Вст.  А        B  A1

a a1 b c d a2 a3

4 17 69 23

“On the Seashore of Endless Worlds”, т. 1–64

Средняя часть построена на контрастных 
по характеру и изложению эпизодах, в каждом 
из которых раскрывается многоплановый об-
раз поэтического текста. Например, фразу «а 
дети собирают камешки и снова бросают их» 
композитор озвучивает в верхнем регистре, на 
динамике p, с применением игривой ритмики и 
мелизматики, в мажорной тональности. В сле-
дующем эпизоде на словах «море вздымается 
от смеха» фактура резко меняется, появляются 
ломаные арпеджио, динамика от mf до ff, ак-
центированные звуки, неустойчивые гармонии. 
Разнообразие планов, яркие контрасты, стреми-
тельный взлёт к кульминации придают этой по-
эме сходство с балладой.

Другая сфера образов вокального цикла 
объединяет № 2, 4 и 610, которые посвяще-
ны размышлениям о жизни, смерти, красоте 
и бессмертии природы. Такова вторая поэма 

“On the Day when Death will Knock at thy Door” 
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(«В день, когда смерть постучится в дверь»). 
Образы смерти звучат во многих поэмах Тагора. 
Он называет её вестницей, последним заверше-
нием жизни. В то же время в мыслях о смерти 
Тагор неизменно обращается к Вечности, Вре-
мени, Истине. В соответствии с характером 
текста Карпентер использует более строгую 
хоральную фактуру, выдержанные аккордовые 
последования, напоминающие по звучанию тя-
желовесные удары колокола — «колокола мое-
го часа» (см. пример 5). 

Композиция имеет строфическую форму 
с репризой первой строфы — формообразую-
щий приём Карпентера, встречающийся так-
же в других его сочинениях, — повтор первой 
строки стиха (a1).

вст.       a b с a1

  2          9 8 13 10

Обычно такой повтор придаёт форме сим-
метричность, но в данном случае композитор 
создаёт эффект незавершённости, так как пер-
вая строка носит вопросительный характер.

“On the Day when Death will Knock at thy Door”, т. 1–95

Это поэма — монолог, сдержанный, суро-
вый, полный философской сосредоточенно-
сти. В первой и четвёртой строфах вокальная 
партия носит декламационный характер и со-
провождается строгими гармоническими вер-
тикалями. Главное слово, выделенное компо-
зитором, — смерть. Выдержанный в первом 
разделе тонический органный пункт позволяет 
создать эмоциональное нагнетание, гармони-
ческую остроту. Во второй строфе начальный 
мотив развивается, появляются подголоски, 
фортепиано вступает в диалог с солистом, ба-
совый ход g – c выступает в качестве остинато. 
В третьей строфе фактура становится ещё бо-
лее динамичной за счёт пульсации восьмыми 
длительностями, а в вокальной партии ариоз-
ные интонации вытесняют декламацию, d-moll 
сменяется As-dur`ом. Так Карпентер символи-
чески раскрывает смысловой подтекст Таго-
ра — принятие неизбежности смерти как пере-
рождения для новой жизни.

Драматический центр цикла — четвёр-
тая поэма “I am Like a Remnant of a Cloud of 
Autumn” («Я подобен полоске осенней тучи»). 
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Она насыщенна по звучанию и передаёт ощу-
щение задумчивости, тоски. Сходство с № 4 
подчёркнуто колокольными аккордами и то-
ническим органным пунктом b-moll`а мисти-
ческого характера, являющимися основой на-
чального построения (см. пример 6).

В построении композиции Карпентер сле-
дует за текстом, в котором ощущается неуклон-
ное наполнение энергией действия: «Возьми 
эту бренную пустоту мою, раскрась её кра-
сками, позолоти золотом, отдай её во власть 
буйному ветру и развей её в различных чуде-
сах». Всё развитие построено на непрерывном 
нарастании динамики, захвате и уплотнении 
регистров. Кульминация оказывается столь 
мощной, что вызывает сжатие репризы и за-
вершение поэмы в Des-dur (вместо основной 
тональности b-moll). Такое заключение отра-
жает главный смысл текста: жизнь прекрасна 
в самых простых проявлениях, и горечь одино-
чества может рассеять простая улыбка светлым 
утром.

“I am Like a Remnant of a Cloud of Autumn”, т. 1–116

Кульминация всего вокального цикла — 
шестая поэма “Light, My Light” («Свет, мой 
свет») — символично написана в тональности 
C-dur. Эта сверкающая музыка со всей полно-
той раскрывает светоносную идею Тагора — 
философскую концепцию «божественного све-
та», которая не раз звучит в его поэмах. Пять 
строф Тагора скомпонованы Карпентером в 
трёхчастную форму с фанфарным вступлени-
ем. Это призыв, экстатическая молитва, тор-
жественно-восторженное воспевание света, 
которое создаётся тремолирующей колоколь-
ной гармонией К64, длящейся 33 такта (см. при-
мер 7). 

Вокальная партия несёт огромное напряже-
ние: один звук выдерживается по 7–8 тактов на 
большой звучности, с предельной экспрессией 
и динамическими нарастаниями. Ещё бóльшую 
экстатичность музыке придаёт вальсовость 
в сочетании с хроматическими сдвигами — 
C-dur, Cis-dur, D-dur. При этом усиливается 
оркестровый характер звучания фортепиано, 
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 “Light, My Light”, т. 1–155

а вокальная партия, построенная на широких, 
стремительно развёртывающихся фразах, при-
обретает гимнический характер. 

В опубликованном нотном издании после 
шестой песни размещены фрагменты текста 
ещё одной поэмы Тагора — тринадцатой. Её 
стихи служат эпилогом и философским выво-
дом цикла. В нём мысли о конечности жизни, 
и мечты о будущем, и надежда на возрождение.

Песня, которую я пришёл спеть, остаётся невоспетой  
по сей день. 
Я растратил свои дни, настраивая и ослабляя мои 
струны.
Лад был неверен, неверно подобраны слова;
одно мучительное желание в моём сердце.

Суммируя сказанное, отметим ряд особен-
ностей вокального цикла «Гитанджали». Ав-
торский замысел не предполагает строго за-
креплённый порядок номеров в цикле, тем не 
менее цикл обладает внутренним единством. 
Основой смыслового единства служит круг 
образов поэзии Тагора. Образное развитие на-

правлено от светлых воспоминаний детства 
к воспеванию божественного света — света 
Вечности. Это определяет соотношение частей 
между собой; композитор отбирает и распола-
гает тексты по принципу прогрессирующего 
контраста: образы детства (№ 1, 3, 5) переме-
жаются с раздумьями о жизни и смерти (№ 2, 
4), красочные пейзажные зарисовки оттеняют 
монологи, сосредоточенные на размышлениях 
о судьбе человека в этом мире (№ 6). Самый 
глубокий контраст — между № 5 и № 6.

Фактором единства цикла является общий 
принцип построения отдельных номеров. Ком-
позиция всех поэм строится на основе смешан-
ных форм — двухчастной, трёхчастной и ку-
плетно-строфической, нередко модулирующей 
в более развёрнутую композицию. В некоторых 
чертах (например, в использовании приёма об-
рамления) форма перекликается с той, что ха-
рактеризует собственные песни Тагора.

О единстве стиля композитора говорят и 
музыкально-выразительные средства. Гар-



А. Хахина. Образы поэзии Р. Тагора в вокальном цикле «Гитанджали» Дж. О. Карпентера 39

монический язык Карпентера характерен для 
позднего романтизма. Опираясь на мажоро-ми-
нор, он подчёркивает красочную, колористи-
ческую функцию аккордов, прибегая к лине-
арному движению, останавливая внимание на 
неаккордовых диссонансах, завершая фразы на 
неустое, вуалируя тонику. Тембровые краски 
усиливаются разнообразием фактурных рисун-
ков развитой, порой виртуозной фортепианной 
партии.

Безусловное главенство вокальной мелоди-
ки согласуется с особенностями текстов Тагора: 
вокальная партия свободно сочетает деклама-
цию и кантилену, основанную на силлабиче-
ском распеве, приближаясь в целом к ариоз-
ному типу интонирования с характерным для 
него гибким, плавным движением и естествен-
ной фразировкой. Несмотря на относительно 
небольшой диапазон, не превышающий, как 
правило, ундециму, интонационность весьма 
разнообразна. Особенно выделяются широкие 
ходы на сексту, септиму, октаву, сменяющие 
друг друга и не требующие заполнения. Неко-
торые интонационные обороты обнаружива-
ют близость к «лёгким жанрам» (определение 
В. Конен). Однако для композитора эти непри-
тязательные элементы являлись важной и не-
отъемлемой частью национальной культуры.

Образ мудреца-странника, поющего свои 
песни, каким сформировался образ Тагора в на-
чале ХХ века, соединился в цикле Карпентера с 
образом одинокого поэта-романтика. При этом 
философско-религиозный характер поэзии Та-
гора, её духовное содержание, личные духов-
ные поиски для композитора менее важны, чем 
изобразительные, красочные, картинные мо-
менты текстов. Он склонен подчёркивать эти 
черты гармонией, фактурой, интонациями, ис-
пользуя весь арсенал музыкально-выразитель-
ных средств в целях прежде всего эмоциональ-
ного воздействия на слушателя.

Композитор создал свой цикл в тот период, 
когда на основе синтеза европейской профес-
сиональной музыки и национальных традиций 
активно формировалась американская компо-
зиторская школа. Его лирическое дарование 
более всего раскрылось именно в вокальной 
музыке, его вокальные циклы стали едва ли не 

первыми американскими образцами подобного 
жанра, а экзотические образы Востока оказа-
лись тем новым источником, который способ-
ствовал глубокому осознанию и формирова-
нию у композитора собственной национальной 
идентичности.

Примечания

1 Цикл «Акварели» рассмотрен в статье А. Хахи-
ной, Е. Хадеевой, опубликованной в научном 
журнале Казанской консерватории [См.: Хахи-
на А. В., Хадеева Е. Н. Образы китайской поэзии 
в вокальном цикле “Water-colors” Дж. О. Карпен-
тера // Музыка. Искусство, наука, практика. 2024. 
№ 4(48). С. 53–64].

2 Оригинальная версия на бенгальском языке вклю-
чала 157 стихотворений, англоязычное издание 
Song Offerings включало 103. В документах гово-
рится: «Нобелевская премия по литературе 1913 
года была присуждена Рабиндранату Тагору „за 
глубоко проникновенные, свежие и прекрасные 
стихи, в которых он с исключительным мастер-
ством воплотил свою поэтическую мысль, выра-
женную на английском языке, в часть мировой 
литературы‘‘» [11].

3 См.: Пурба Банерджи, Дебашиш Мукхерджи. 
История Гитанджали: жертвенные песно-
пения. Режим доступа: https://www.youtube.
com/watch?v=d6JsUjJ00QY (Дата обращения: 
15.07.2024).

4 Название жанра «поэма» имеется в нотном из-
дании цикла, использованном в данной статье 
[Cм.: 9].

5 См.: Менделеев Д. Рабиндранат Тагор. «Жертвен-
ные песни» / Библейский сюжет. Режим доступа:  
https://www.youtube.com/watch?v=IerhidCrHcM 
(Дата обращения: 15.07.2024).

6 В поэтическом цикле Тагора это тексты № 62, 61 
и 60 соответственно.

7 Русский перевод принадлежит Н. Пушешникову, 
1914 год.

8 Интересно, что такой же синий оттенок то-
нальность Fis-dur имела в цветовой символике 
А. Н. Скрябина.

9 Эта особенность характеризует также бенгаль-
скую народную песню, в традициях которой со-
чинял и Тагор. Об этом см.: [2].

10 В цикле Тагора № 90, 80 и 57 соответственно.
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