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Наряду с философскими проблемами творчества 
наибольший резонанс в современной композитор-
ской среде вызывает религиозно-символическая 
проблематика. Именно эта тенденция, характеризу-
ющая общий процесс «раскрепощения» творческих 
сил в музыкальном искусстве, в том числе Южного 
Урала [5, с. 68—69], в значительной степени за-
трагивает творчество южно-уральского мастера — 
композитора Анатолия Кривошея. Религиозная 
символика текстов и образов активно соотносится 
в его творчестве с проблематикой светской интел-
лектуальной традиции, с философскими концеп-
тами современности. Как вербальный источник 
большого количества вокально-инструментальных 
произведений значительную роль в творческом на-
следии А. Кривошея играет поэзия. Высокие образы 
духовности стали темой музыкально-философских 
размышлений о судьбе Художника, творящего в 
эпохи великих исторических сломов. Концепция 
прямой речи Творца, обращенной к зрителю в форме 
монолога-исповеди, объединяющая многие оперные 
произведения последних десятилетий, оказалась 
чрезвычайно близка композитору. Этим, очевидно, 
объясняется его внимание к поэтическим шедеврам 
выдающихся российских мастеров — А. Ахматовой 
и И. Бродского.

Композитора Анатолия Кривошея всегда глубо-
ко волновала драматическая судьба поэта Иосифа 
Бродского. Отечественные композиторы обратились 
к его стихам в 1960-е годы. Вспомним «Рождествен-
ский романс» Бориса Тищенко (1962), вокальный 
цикл Бориса Чайковского «Четыре стихотворения 
И. Бродского» (1965), посвященный Галине Виш-
невской. Отметим масштабное произведение Ми-
хаила Броннера «Письма римскому другу»: Тема 
и девять вари аций для баса и фортепиано (1996). 
Сергеем Слонимским соз дано произведение по 
Бродскому «На смерть Жукова», а одна из кантат 
Геннадия Банщикова — «Облака» для сопрано и 
малого симфонического оркестра по одноимённо-
му стихотворению Бродского (1996—1997). Ин-
тересен вокальный цикл Юрия Евграфова «Пять 
песен на стихи Бродского» (1993). Ора тория этого 
композитора «Осенний крик ястреба», по мнению 
исследователя «музыкального мира» Бродского 

Елены Петрушанской, стала «самой значительной, 
на сегодняшний день, музыкальной интерпретацией 
стихов поэта». Музыковед, анализируя современные 
музыкальные произведения на стихи Бродского или 
«по прочтении Бродского» (как например «Пять 
афоризмов» Альфреда Шнитке или «Дисплипито» 
Гии Канчели), отмечает: «Сам факт нередких… 
обращений к текстам Бродского, говорит о привле-
кательности для слуха представи телей «смежного» 
искусства — новой музыкальности, вопло щённой в 
индивидуальных особенностях «неконсонантных» 
созвучий в фонетике, в разнообразнейшей ритмике 
и изыс канной строфике» [4, с. 283].

Анатолий Кривошей впервые обратился к лич-
ности Бродского в 1996 г. созданием Элегии для вио-
лончели и фортепиано памяти поэта. Как известно, 
жанр элегии — это изначально траурное пение в 
Древней Элладе в сопровожде нии авлоса. Мотивы 
одиночества, страданий, неразделённой любви 
культивировались в древнеримских поэтических 
эле гиях. Как самостоятельный музыкальный жанр 
элегия впервые была воплощена в XVII в. Ранние 
образцы вокальной элегии принадлежат англий-
скому композитору этого времени Генри Пёрселлу. 
Думается, что, создавая свою Элегию, Кривошей 
ещё не знал, что именно Пёрселл был одним из 
лю бимейших композиторов Бродского. В интервью, 
данном Елене Петрушанской 21 марта 1995 г., поэт 
на её вопрос о Пёрселле ответил: «Да, это было 
одно из самых ранних, сильных музы кальных впе-
чатлений» и ещё: «…я очень полюбил совершенно 
замечательную музыку Пёрселла “На смерть коро-
левы Марии” (…), пластинки с музыкой Пёрселла 
были одними из первых, любимых» [4, с. 11]. Генри 
Пёрселл — любимый композитор Брод ского, но 
Пёрселл первым создал жанр музыкальной элегии, 
и именно элегией откликнулся Анатолий Кривошей 
на смерть поэта… Думается, такие совпадения не 
могут быть случайными, в них есть своя потаённая 
логика символов и глубинных смыслов.

Элегия предстоит в творчестве многих ком-
позиторов как возвышенный мир размышлений 
о бренности жизни, лучшие элегии приобретают 
философский смысл. Вспомним элегии для форте-
пиано Ф. Листа, П. Чайковского, С. Рахманинова. 
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Для виолончели и фортепиано этот жанр впервые 
создал Г. Форе, для фортепиано, скрипки и виолон-
чели — С. Рахманинов (Эле гическое трио, ор. 9), 
для скрипки соло — И. Стравинский.

Современный композитор Анатолий Кривошей 
пишет Эле гию для виолончели и фортепиано. Тембр 
виолончели, глубо кий, напряжённо вибрирующий, 
призван передать глубину прощального прино-
шения памяти поэта. Партия виолонче ли — это 
монолог с объединением напряжённых поступенно-
восходящих и нисходящих декламационных мело-
дических линий, соотносящихся в пространстве 
вопросно-ответных от ношений; широких распевно-
размашистых экспрессивных инструментального 
характера ходов огромного диапазона и секундовых 
интонаций-всхлипываний. Так композитор рас-
крывает психологические аспекты переживаний при 
прощании с дорогим сердцу поэтом. Три сферы — 
сдержанно-трагиче ского раздумья, эмоционально-
го, рвущего душу волнения, и горестного плача, 
льющегося из самой глубины сердца, мас терски 
воплощены в Элегии. Современные средства музы-
кальной выразительности — политональность и по-
лиладовость, свобода метроритма, полифоничность, 
хорально-колокольная сонорность фортепианной 
партии — сплавлены с яркой инто национной вы-
разительностью музыкального высказывания. Отсю-
да — современное звучание этого проникновенно-
экс прессивного элегического приношения.

Дальнейшее развитие «линии Бродского» в твор-
честве Анатолия Кри вошея связано с воплощением 
замысла симфонии. Помимо свободолюбивых взгля-
дов поэта (укажем как наиболее близкие по духу 
композитору строки Бродского, которые озвучены 
в четвёртой части симфонии «Ангело-почта»: «моя 
песня была лишена мотива, но зато её хором не 
спеть») композитору близ ко то, что Бродский был 
очень увлечен философски-религи озной литерату-
рой, что он был верующим христианином (ско рее 
католического, чем православного направления). 
Анатолий Кривошей, сознательно принявший 
право славное крещение в молодости, в своих ду-
ховных поисках неуклонно приближался к созданию 
духовных произведений.

Удавшимся опытом на этом пути стал «Рекви-
ем» на стихи Анны Ахматовой 1. В своем Реквиеме 
Анатолий Кривошей отразил страшные массовые 
репрессии эпохи культа личности Сталина. «Муж 
в могиле, сын — в тюрьме» — стонущие интона-
ции этих трагических слов Анны Ахматовой стали 
рефреном, смысловой доминантой всего цикла. 
Композитору удалось во плотить глубину челове-
ческого горя, проникнуть в глубокий религиозно-
философский подтекст ахматовского Реквиема 
как отражения ее горестной судьбы. Известный 
музыковед В. В. Задерацкий отметил: ««Реквием» 
А. Кривошея можно отнести к числу наиболее 
художественно значимых работ в русской му зыке 
рубежа столетий, — во всем ощутима рука умело-
го и тонкого мастера, владеющего современными 

 1 Напомним, что обращение к жанру реквиема, нача-
тое в России еще А. Кастальским [1, с. 109], с 60-х гг. XX 
в. стало в отечественном искусстве самостоятельным на-
правлением в развитии кантатно-ораториальных форм.

средствами музы кальной выразительности и не 
скованного догмами техни ческих предвзятостей. 
Музыкальная интонация А. Кривошея несёт в себе 
вожделенный «элемент неожиданности», делаю щий 
его замыслы живыми и раскованными» 2.

Как определить жанровую природу «Реквиема» 
Кривошея, это светское или духовное произведение? 
На наш взгляд, оте чественная духовная музыка от-
нюдь не сводится лишь к бого служебному (литур-
гическому) пению. Несомненно, это явление общего 
порядка. Уже А. Гречанинов и А. Кастальский, 
выдаю щиеся авторы духовной музыки, расширяя 
её художественные средства, вводили в свои про-
изведения инструментальные ансамбли, оркестр. 
Развиваясь, эта тенденция получила свое образное 
преломление: композиторы, стремившиеся созда-
вать концертно-духовные сочинения, основанные 
на глубоком рели гиозном переживании, начали 
прибегать к чисто инструмен тальному и сим-
фоническому воплощению своих творений. Так 
отечественная духовная музыка XX в. распалась на 
две самосто ятельные сферы, отражающие опреде-
лённые этапы в ее раз витии, — литургическую и 
духовно-концертную.

Если первая из них представляет собой богослу-
жебное пе ние, традиции которого восходят к древ-
нерусским распевам, создававшимся в соответствии 
с установленными церковью канонами, то вторая — 
более разнообразна по средствам худо жественного 
воплощения. Во-первых, это — духовно-концерт-
ное хоровое искусство, a capella, выросшее из 
богослужебного пения и сохраняющее с ним более 
близкое родство. Во-вто рых, — духовная вокально-
инструментальная музыка, пред ставляющая со-
бой результат развития тенденции к отходу от 
православного богослужебного канона и введение 
инстру ментального (оркестрового, органного или 
инструментально-ансамблевого) сопровождения 
для певческих произведений. В-третьих, — это 
духовно-инструментальная музыка, иногда с введе-
нием вокальных или хоровых партий, являющаяся 
логическим завершением развития внехрамового 
духовно-му зыкального искусства, а по средствам 
выражения почти или полностью отошедшая от 
православной традиции 3. И «Реквием», и Вторая 
симфония «Ангело-почта» Анатолия Кривошея, 
по нашей классификации, относятся именно к 
ду ховной вокально-инструментальной музыке 
и трактуются нами как выражение духовности в 
музыкальном творчестве. Подобные сочинения 
духовно-концертного плана часто реа лизуются в 
«светских» жанрах, так как само определение их 
как «концертных» ориентирует на наличие в них и 
светского начала 4.

 2 Из письма-отзыва от 22.05.2003 г. Хранится в архиве 
композитора.

 3 О классификации явлений отечественного духовно-
музыкального искусства, напр., см.: [1—3].

 4 В духовно-инструментальной музыке последней 
трети XX в. развивают ся разные формы и жанры. Так, 
можно отметить жанр духовной кантаты: «Литургиче-
ское песнопение» Ю. Буцко, «Псалмы» Н. Сидельнико-
ва, хоро вой триптих В. Успенского в жанре концерта для 
смешанного хора и симфонического оркестра на духов-
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Анатолий Кривошей идет к Бродскому через 
Ахматову, которую он считает центром мира отече-
ственного искусства XX в. Этот путь закономерен. 
Известна огромная степень творческого притяжения 
в отношении двух великих поэтов. Понять Брод ского 
без духовного воздействия на него Анны Ахматовой 
вряд ли возможно.

Замысел симфонии «Ангело-почта» родился под 
мощным воздействием поэзии и судьбы Иосифа 
Бродского. Сыграло роль и то, что перед каждым 
Рождеством поэт создавал по одному стихотворе-
нию, посвящённому этому великому празднику. 
Рождество Христово Бродский трактовал как 
событие вселен ского масштаба, несущее челове-
честву надежду на спасение, любовь, идеалы хри-
стианства. Итак, Рождество — это один из главных 
символов смыслового мира поэта. (Заметим, что 
первая симфония Анатолия Кривошея так же на-
звана им Рождественской.) И еще один факт. Когда 
поэт находился в ссылке, ему стала писать письма 
пятнадцатилетняя девочка. И он, очень замкнутый, 
интровертный человек, вдруг ответил и в своих 
письмах полностью раскрылся. Эту переписку сам 
Бродский назвал «ангело-почтой». Симфония Кри-
вошея на звана так же. Значит, композитор считает 
её исповедью, обна жением внутреннего духовного 
мира, откровением.

По словам Анатолия Кривошея, его первое зна-
комство с поэзией Бродского произошло в 1980-е гг. 
Его поразило авто биографическое стихотворение, 
которое композитор назвал «От автора». Кривошей, 
разделив его на две части, поместил их соответ-
ственно в первую и четвёртую части симфонии. 
Прямая речь, голос поэта, то философски возвы-
шенный, то ироничный, противопоставление мира 
земного и возвышен ного — таков смысл этого об-
ращения. Срединные вторая и третья части — это 
«Вертеп» и «Колыбельная». В них звучат те самые 
«рождественские послания» поэта миру.

Итак, ком позитор отбирает в поэзии Бродского 
те стихи, которые рас крывают исповедальный мир 
поэта (1-я и 4-я части), сферу высоких религиозных 
чувств трагедийного характера («Ко лыбельная») 
и картину обыденного земного бытия («Вертеп»). 
Композитор раскрывает самые потаённые мысли и 
чувства и через постижение феноменального мира 
поэзии стремится постичь мир ноуменальный, 
умозрительный и по-своему за печатлеть эту сферу 
божественного в музыке. В этом состоит концепту-

ные тексты, ораторию Э. Денисова «Исто рия жизни и 
смерти Господа нашего Иисуса Христа» на тексты Но-
вого Завета и православной Литургии, синтезирующую 
жанры рождественской оратории, пассиона и мессы. 
В год тысячелетия крещения Руси появляется хоровая 
поэма для смешанного хора a cappella, двух солистов и 
свирели «Запёчатлённый ангел» Р. Щедрина по мотивам 
повести Н. Лескова. Как видим, в духовно-концертные 
жанры (наряду с традиционными произведе ниями гим-
нографии, библейскими и авторскими текстами, пока-
янными и духовными стихами) вошла русская поэзия и 
литература. Всё это стало основой для возрождения тра-
диций, идущих от «Светлого праздника» Н. А. Римского-
Корсакова и кантат С. Танеева «Иоанн Дамаскин» и «По 
прочтении псалма» — выражения религиозной тематики 
в инструментальной и симфонической музыке.

альный замысел симфонии. По нашей классифика-
ции, она принадлежит к миру духовной музыки в 
симфони ческом жанре 1.

Анатолий Кривошей — представитель по-
коления, чья молодость совпала с периодом за-
стоя, чья зрелость пришлась на пере строечные и 
постперестроечные годы. Он никогда не шагал в 
ногу с массами. Его мировоззрение сложилось под 
влиянием православия и великой русской поэзии. 
Как уже указывалось, особенную приверженность 
композитор питал к творчеству Анны Ахматовой и 
Иосифа Бродского. Ему очень близки слова Брод-
ского: «На самом деле изящная словесность в Рос-
сии, да и, думаю, во всех странах так называемого 
христианского ми ра — это порождение, отголосок 
литургических песнопений, это совершенно есте-
ственно… Изящная словесность, стихи возникли 
впервые, как — если можно так сказать — мнемони-
ческий приём удержания музыкальной фразы, тогда, 
когда нотной записи ещё не существовало. То есть 
изящная словес ность сильно связана с христианской 
литургией» [4, с. 13—14]. Именно такое отношение 
к поэзии как к «священному писанию» и воспринял 
Анатолий Кривошей, создавая своё произведение 
по Брод скому.

Иосиф Бродский также отметил, что ставшие 
существовать самостоятельно, и изящная словес-
ность, и музыка «время от времени друг по другу, 
грубо говоря, вздыхают — и таким об разом возни-
кают всевозможные жанровые соединения, сплавы 
со словом… И, лучшая поэзия, которую мы знаем, 
«музыкаль на» — в ней присутствует этот музы-
кальный элемент, когда, помимо смысла, в сознании 
возникает некий музыкально-звуковой ряд…» Рас-
смотрим этот особый «музыкально-звуко вой ряд», 
возникший в симфонии Кривошея.

Симфония написана для сопрано, баритона и 
симфониче ского оркестра. Первая часть — это 
монолог-исповедь. В пер вой и четвёртой частях 
встречаемся с поэзией, поражающей изысканной 
строфикой и парадоксальным сочетанием несоче-
таемого. Квинтэссенция поэтического высказыва-
ния — это строки: «Моя песня была лишена мотива, 
но зато ее хором не спеть». Поэт восклицает:

Гражданин второсортной эпохи, гордо
признаю я товаром второго сорта
свои лучшие мысли и дням грядущим
я дарю их как опыт борьбы с удушьем.

Музыкальная ткань первой и четвёртой частей — 
это единое музыкальное пространство, возни-

 1 Пожалуй, первым среди русских композиторов XX в. 
начал создавать мир духовно-инструментальной музыки 
в симфонических жанрах Игорь Стравинский. Вспом-
ним, «Симфонии духовых инструментов памяти Клода 
Дебюсси» (1920), «Симфонию псалмов» для смешанно-
го хора и оркестра (1930). Если говорить о творчестве 
Стравинского в целом, то приоритет духовной тематики 
отмечается в его поздний период. Укажем «Священное 
песнопение», «Плач пророка Иеремии», «Авраам и Иса-
ак», Заупокойные песнопения. В каждом произведении 
по несколько частей, образующих большой цикл с уча-
стием солистов, хора, оркестра. Произведения писа лись 
не для культовых целей, а для концертного исполнения.
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кающее из линеарного поли фонического сплетения 
флейты и кларнета. Простота полифо нического 
изложения (контрастное двухголосие) кажущаяся. 
Она усложнена политональностью. Флейта звучит 
в фа-диез миноре, а кларнет — в си мажоре. Затем 
эта тема повторяется у валторн (con sord.) в тональ-
ности ре-бемоль мажор. Тема воспринимается как 
некий эпиграф-зачин, отличающийся сдержанной, 
затаённой силой. Назовем ее ключевой лейттемой, 
из которой затем вырастет вся симфония.

После экспонирования в разных ладотональных 
вариантах, вариантно преображённая ключевая 
тема развивается в рит мически жёстко организо-
ванных имитационных перекличках двухголосной 
полифонической фактуры. По ее окончанию по сле 
длительного торможения, как бы из тишины, по-
является (от автора) партия баритона: «Я всегда 
твердил, что судьба игра. Что зачем нам рыба, раз 
есть икра». Её роднит с ключевой темой-эпиграфом 
неуклонно-восходящий секундовый финалис с ак-
тивной ритмикой.

Развитие первой музыкально-поэтической 
строфы (а, следуя за текстом, музыкальная струк-
тура так же строфична) продолжает, досказывая, 
симфонический оркестр, полифоническая ткань 
которого основана на имита ционной разработке 
материала из ключевой формулы вступ ления. Здесь 
имитационное двухголосие сменяется мощ ным 
мно гоголосным развитием. В целом, вокаль но-
инстру менталь ная строфа отличается изыскан-
ной ритмикой, ладотональным напряжением 
во просно-ответных соотношений и постепенно 
раскрывающимся, захватывающим всё больший 
диапазон ин тонационным развитием. Это сложный 
сплав начальных декла мационных и последующих 
широко (по-инструментальному) развитых ритмо-
интонационных оборотов. Сопрано вступает во 
втором предложении строфы: «Что готический стиль 
побе дит, победит как школа, как способность тор-
чать, избежав укола». Высокая тесситура звучания, 
более изысканная рит мика и восходящее в финалисе 
экспрессивное унисонное вы сказывание оркестра 
приводят развитие к некоему риториче скому вопро-
су. Далее следует припев, снижающий экспрессию 
парадоксальности: «Я сижу у окна, за окном осина. 
Я любил немногих. Однако сильно». Он основан на 
начальной ключевой флейтово-кларнетной теме — 
двухголосном высказывании, звучит очень сдержан-
но в исполнении баритона и сопрано.

Всё последующее музыкально-поэтическое раз-
витие первой части можно охарактеризовать как 
вариантное, в котором музы кальное содержание 
чутко следует за смыслом поэтического высказы-
вания. Развитию свойственна эмоциональная конт-
растность, отражающая сопоставление двух сфер: 
возвышен ного и земного. Сверхтекст в данном слу-
чае — это полифо ническое обобщение в звучании 
симфонического оркестра, с одной стороны, пере-
дающее тонкие смысловые нюансы поэ тического 
текста, а с другой — воплощающие исповедальный 
метасмысл.

Вторая часть симфонии — это вертеп, почти гла-
мурная рождественская сценка-зарисовка. Морозное 
небо, завывание вьюги, полыхание костра, сверкаю-

щая путеводная звезда… Этот особый рождествен-
ский мир передан и виртуозной ор кестровкой, зву-
кописью, наивно-прелестным двухголосием в духе 
колядок, отголосками шарманочных наигрышей… 
Ком позитор вспоминает, что во время пребывания в 
Вене он случайно встретил шарманщика с вертепом. 
Этот бесхитростный кукольный мир Рождества и 
шарманка — незабываемое впечат ление. Вторая 
часть воспринимается как некое интермеццо, пере-
ход к трагической кульминации всей симфонии, её 
тре тьей части — «Колыбельной».

Иосиф Бродский создал свою «Колыбельную» 
(«Родила тебя в пустыне я не зря…») в 1992 г. Про-
роческий смысл этого по трясающего произведения 
заключён в предвидении матерью судьбы своего 
младенца. В рождественской колыбельной Бого-
родица, убаюкивая, утешает.

Она готовит сына к жизни:

Привыкай, сынок, к пустыне
 как к судьбе.
Где б ты ни был, жить отныне
 с ней тебе.
Она готовит сына к смерти:
В ней судьба открыта взору
 за версту.
В ней легко признаешь гору
 по кресту.

Эта колыбельная — одна из самых трагических 
в русской поэзии. Она вмещает необъятный мир 
пустыни-вечности и Божественной высоты чело-
века. По словам Е. Петрушанской, «Колыбельные 
Бродского соответствуют по ритму распростра-
нённым русским народным напевам усыпления, 
известным со словами «Баю-баюшки-баю, не 
ложися на краю». Выразительный эффект здесь 
заключен в контрасте ритмомелодической струк-
туры остинатно-укачивающего, маятникоподобного 
напева, подразумеваемого за строками, и смысла 
словесного текста. Подобное соответствует духу 
трагичных колыбельных в рус ской поэзии и музыке, 
когда успокаивающая монотонность мелодики скры-
вала внутренний трагизм, взрывалась драма тизмом 
содержания слов, а сон нередко уподоблялся смерти 
(как в «Песнях и плясках смерти» Мусоргского)» 
[4, с. 197].

Перед композитором встала сложнейшая задача: 
в жанре колыбельной воссоздать всю силу и глубину 
трагедийного про изведения Бродского. Парафразом 
вступительной ключевой темы (вновь двухголосное 
звучание флейты и кларнета) звучит инструменталь-
ное вступление «Колыбельной». Просто и тре петно, 
с лёгким оттенком ориентальности (внутрислоговая 
распевность, ладовое своеобразие) — напоминание 
о Иудее — звучат в партии сопрано слова Богоро-
дицы: «Родила тебя в пустыне я не зря. Потому 
что нет в помине в ней царя». Разви вается третья 
часть симфонии как цепь вариантных вокально-
симфонических построений-строф, родившихся из 
ключевой формулы. Структурно «Колыбельная» 
решена таким образом, что, кажется, невозможно 
убрать из нее ни одного звука, так все концепту-
ально выстроено в этой полифонической фреске. 
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И завершается симфония возвращением образов 
первой части, но на более отрешённой и филосо-
фичной волне.

Итак, Анатолий Кривошей воплотил в своей 
симфонии глу бокие духовные смыслы поэзии Ио-
сифа Бродского. Ему удалось лако ничными сред-
ствами (прорастание ткани симфонии из единой 
ключевой попевки, политональность и полиритмика, 
поли фоничность развития, глубина и серьезность, 
возвышенная одухотворённость интонационного 
строя) создать музыкаль ную концепцию, в которой 
религиозно-философские взгляды выразилась в музы-
кальном мире идеального, надличного, аб солютного, 
что и составляет сферу духовного в музыке. Некон-
сонантные звучания, разнообразнейшая ритмика и 
изысканная полифонизация, вариантная строфика, 
единство, вырастаю щее из ключевой формулы, по-
лиладовость, диатоничность соответствуют нашим 
представлениям о современном про чтении поэзии 
Бродского в отечественном музыкальном искус стве. 
Сдержанно-лаконичная по средствам музыкальной 
вы разительности музыкальная концепция Анато-
лия Кривошея совпадает со стилем возвышенно-
ироничной «новой» духов ности Иосифа Бродского.
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