
Прогрессирующая идея тотального об-
новления языка искусства, являющаяся опре-
деляющей для Серебряного века, оказала свое 
влияние и на музыкальную жизнь России, 

вызвав ее значительное оживление, расцвет 
творческого разнообразия и высокого художе-
ственного вкуса. В творчестве композиторов 
эпохи «русского ренессанса» отразились все 
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веяния переходной культуры, которые с боль-
шим основанием можно описать как многооб-
разие стилей и жанров. Ведущие музыкально- 
эстетические тенденции рубежа XIX–ХХ вв. 
были связаны с повышением внимания к ре-
алистичности отображения действитель-
ности силами искусства, к «объективизму», 
но в то же время еще сильны были традиции 
романтического мировосприятия, тяготе-
ния к лиризации, лаконизму высказывания. 
Ведущую роль сохраняли за собой камерно- 
вокальные жанры, симфонии и оперы, форми-
руя основной массив произведений музыкаль-
ной культуры.

Сегодня русская оперная культура того 
периода зачастую представляется современ-
ному слушателю весьма ограниченным пе-
речнем из нескольких наиболее известных 
постановок М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, 
П. И. Чайковского, Н. А. Римского- Корсакова, 
С. В. Рахманинова. Между тем на рубеже ве-
ков создавалось немало замечательных 
оперных произведений, презентующих акту-
альные тенденции своего времени, и среди 
них важное место принадлежит творениям 
А. С. Аренского.

Музыкальное наследие выдающегося де-
ятеля искусства и культуры Антона Степано-
вича Аренского тесно связано с художествен-
ными процессами Серебряного века, а его изу-
чение является актуальной проблемой совре-
менного искусствоведения и культурологии. 
Творчество композитора включает симфони-
ческие и камерные произведения, фортепиан-
ные сюиты, множество вокальных и фортепи-
анных миниатюр, три оперы («Сон на Волге», 
«Рафаэль», «Наль и Дамаянти»), балет «Ночь 
в Египте», а также музыку к драматическим 
спектаклям. А. С. Аренский обладал своеобраз-
ным индивидуальным стилем: романические 
черты в музыке композитора сочетались с глу-
бинным лиризмом и особенной мелодической 
выразительностью. А. М. Горшкова выделяет 
несколько характеристик, присущих компози-
тору и свидетельствующих о его новаторстве: 
«среди стилевых признаков модерна в музы-
кальном языке А. С. Аренского:

— мелодическая линия, отмеченная осо-
бой изысканностью, арабесковым строением;

— орнаментальность;

— внимание к отделке, внешним дета-
лям музыкальной ткани;

— многопластовая полимелодическая 
фактура;

— взаимопроникновение мелодическо-
го рельефа и фигурационного фона;

— особое внимание к ритму, игра рит-
мами как одно из выразительных средств» [4, 
с. 253].

На данный момент можно констати-
ровать недостаточную степень изученно-
сти оперного наследия А. С. Аренского. Лич-
ность композитора и его творчество в целом 
рассматривается в монографии Г. М. Цыпи-
на [14], в исследованиях Г. М. Генделева [2], 
А. М. Горшковой [4], Е. А. Добрыниной [5], 
Л. В. Михеевой [9], Л. К. Корабельниковой [7] 
и др. [1] [8] [12] [13] Анализ опер А. С. Аренско-
го представлен в научной литературе весьма 
поверхностно и фрагментарно: упомянем от-
дельный раздел из монографии Г. М. Цыпи-
на [14], статьи А. А. Гозенпуда об опере «Сон 
на Волге» [3], Л. В. Михеевой о «Рафаэле» [9] 
и др. В предисловии к изданию восстанов-
ленной записи оперы А. С. Аренского «Рафа-
эль» говорится: «На сегодняшний день часть 
наследия знаменитых русских композиторов 
предана забвению и находится на грани исчез-
новения. Последний раз произведение было 
поставлено в 20-х годах, а записано в ориги-
нальном исполнении в 50-х годах ХХ века. К со-
жалению, запись была утрачена, а имя автора 
практически забыто» [10]. Таким образом, 
отсутствие специальных культурологических 
и музыковедческих исследований, посвящен-
ных оперному наследию А. С. Аренского, сви-
детельствует о необходимости восполнения 
информационных, научно- исследовательских, 
аналитических лакун, связанных с его творче-
ством. Возрождение достойных, но незаслу-
женно забытых произведений русской класси-
ки способствует актуализации музыкального 
наследия композитора, а также обусловливает 
научную значимость настоящей статьи.

Цель исследования заключается в рас-
крытии традиционных и новаторских черт 
оперного наследия Антона Степановича Арен-
ского в контексте развития культуры Серебря-
ного века России. Материалами исследования 
явились нотные тексты и аудиозаписи опер 
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А. С. Аренского, а также выводы и результаты 
научных исследований, предпринятых отече-
ственными музыковедами и культурологами.

В качестве методологической базы ис-
пользован системно- исторический подход 
в совокупности с сравнительно- историческим 
и функциональным методами. Для реали-
зации поставленной цели предполагается, 
прежде всего, провести параллели между 
художественно- эстетической концепцией 
искусства Серебряного века и творчеством 
А. С. Аренского, затем изучить специфику его 
опер и на основе проделанного анализа сде-
лать выводы о традиционном и новаторском 
началах в этих произведениях, а также о зна-
чении оперного наследия композитора для 
музыкальной культуры Серебряного века.

Предметное исследование традиций 
и новаций, отразившихся в оперном наследии 
А. С. Аренского, позволит расширить научные 
представления о тенденциях, сопровождав-
ших развитие отечественного оперного искус-
ства в конце XIX — начале XX вв. и уточнить ка-
чественные характеристики новаций, привне-
сенных в русскую классическую музыку в этот 
период.

Культура Серебряного века включила 
в себя множество уникальных направлений 
(символизм, футуризм, акмеизм, имажинизм 
и др.), а также значимых имен. В первую оче-
редь, она представлена плеядой выдающих-
ся русских поэтов: Сергей Есенин, Александр 
Блок, Анна Ахматова, Борис Пастернак, Андрей 
Белый, Максимилиан Волошин, Марина Цве-
таева, Владимир Маяковский, Валерий Брю-
сов и многие другие. Искусствоведы неодно-
кратно подчеркивали особую музыкальность 
стихотворных произведений этого периода, 
многие из которых положены на музыку. Сле-
дует отметить, что наследие Серебряного века 
многогранно, в нем тесно переплетены все 
виды искусства, большое значение приобрела 
идея синтеза искусств.

Творчество композитора Антона Сте-
пановича Аренского также относится к Сере-
бряному веку, он продолжает следовать усто-
явшимся традициям его предшественников, 
представителей русской классической му-
зыкальной школы. Однако в его творчестве 
присутствуют и черты новаторства, среди ко-

торых следует упомянуть об использовании 
стилистических моделей предшествующих 
эпох с обновленным жанрово- стилистическим 
содержанием. Трансформация ведущих идей 
прошлого, развитие их на новом уровне всег-
да были важными звеньями эволюционного 
процесса в искусстве. Декоративность, тща-
тельная детализация, использование совре-
менных ладов и гармоний, яркость тематизма, 
стройность и четкость формы — все эти каче-
ства присущи музыке А. С. Аренского, которая 
отмечена ясностью и глубиной содержания, 
красочностью и изысканностью звуковой па-
литры. Среди отличительных черт его компо-
зиторского стиля выделим следующие:

— изменение простого ладово- 
гармонического варьирования народных 
мотивов с помощью фактурной, ладотональ-
ной, интонационно- тематической разработки;

— варьирование и обогащение мелоди-
ки посредством полифонизации, альтериро-
вания, хроматизации, использования приемов 
сопоставления аккордов неродственных то-
нальностей, чередование переменных ладов, 
сложных и переменных размеров, темпов;

— сочетание различных приемов фор-
мообразования — сквозных, вариационных, 
сюитных;

— значительно расширилась образная 
сфера оперных произведений, появились 
новые средства выразительности, которые 
не применялись ранее;

— камерность и декоративность 
звучания.

Во второй половине XIX в. и ближе к ру-
бежу веков русское музыкальное искусство 
пребывает в русле доминирующей в тот пе-
риод романтической тенденции. В концерт-
ной практике утверждаются новые жанры: 
вальс, мазурка, ноктюрн, баркарола, рапсо-
дия, фантазия, баллада, программная сюита, 
порожденные романтическим мировосприя-
тием. Усиливается композиторский интерес 
к национальному началу в музыке, которое 
реализуется преимущественно через обоб-
щенное отражение характерных примет на-
циональных жанров. В оперной сфере подлин-
ными жемчужинами данного периода стали 
последняя опера П. И. Чайковского «Иоланта», 
лирико- психологическая опера Н. А. Римского- 
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Корсакова «Царская невеста», его же эпиче-
ская опера- притча «Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве Февронии» и сказочно- 
фантастическая опера «Кащей Бессмертный», 
камерные оперы С. В. Рахманинова «Алеко», 
«Франческа да Римини» и «Скупой рыцарь». 
Наряду с этими шедеврами выделяются ме-
нее известные оперы — «Дубровский» Э. На-
правника, «Орестея» С. И. Танеева, «Горюша» 
А. Г. Рубинштейна, «Ёлка» В. И. Ребикова, «Ася» 
М. М. Ипполитова- Иванова, «Добрыня Ники-
тич» А. Т. Гречанинова. Оперные певцы этого 
периода блистали актерским мастерством, 
стремясь совместить вокальное искусство 
с чутким отношением к слову, интонации 
и естественности; они обладали блестящей 
вокальной техникой в сочетании с драмати-
ческим мастерством, поразительным умением 
создать на сцене «живых» персонажей.

На рубеже XIX–XX вв. традиции русской 
оперной драматургии представлены гибким 
сочетанием особенностей различных жан-
ровых подвидов (чаще всего — лирической 
и эпической, лирической и комической, ли-
рической и драматической опер, а также эпи-
ческой и сказочно- фантастической), стрем-
лением к индивидуализации формы и драма-
тургии, значимостью симфонического начала. 
В данной связи О. В. Комарницкая отмечает: 
«Особенности оперной композиции как це-
лого находятся в зависимости от жанровой 
специфики сочинения. В русской классике 
XIX–XX вв. оперные произведения ориентиро-
ваны на максимальную индивидуализацию 
формы на высшем композиционном уровне. 
И П. Чайковский, и М. Мусоргский создают не-
превзойденные по художественной красоте 
концепции, каждая из которых оригинальна 
и специфична». То же самое можно сказать 
и о разнообразных и оригинальных операх 
Н. А. Римского- Корсакова, жанровая палит-
ра которых простирается от сказки («Садко», 
«Золотой петушок») до исторической драмы 
(«Царская невеста») и притчи («Сказание о не-
видимом граде Китеже») [6, с. 10].

Утверждая светлые и гуманистические 
идеалы в искусстве, претворяя романтиче-
скую стилистику и лирическую образность 
в своих сочинениях, А. С. Аренский творил 
в русле самых актуальных традиций, в том 

числе и в области оперного жанра. В его трех 
операх нашли отражение важнейшие тенден-
ции в развитии русской музыкальной куль-
туры рубежа XIX–ХХ вв., которые повлияли 
на их сюжетно- драматургическую и стиле-
вую специфику. Первая опера, «Сон на Волге» 
(1888), была задумана А. С. Аренским в период 
жизни в Москве, он начал писать ее на основе 
драмы А. Н. Островского «Воевода», либрет-
то которой по просьбе С. И. Танеева ему отдал 
П. И. Чайковский. Опера «Сон на Волге» про-
должает традиции «кучкистов»: драматур-
гическая канва разворачивается неспешно, 
постепенно, раскрываясь в процессе четырех 
действий и стремясь к кульминационной сце-
не снов воеводы. Опираясь на цитаты из рус-
ского фольклора, композитор создает яркие 
и убедительные жанровые картины, сочета-
ет лирико- психологическую канву сюжета 
с неожиданными сказочно- фантастическими 
элементами, насыщает музыку ариозно- 
декламационной выразительностью вокаль-
ных партий, создает колоритные характеры 
героев — грозного самоуправца- воеводы, его 
пленниц Марьи и Олёны, их возлюбленных 
Дубровина и Байстрюкова, полумифических 
Колдуна и Домового. В опере «Сон на Вол-
ге» были заложены основы оперного стиля 
А. C. Аренского с особой ролью выразительной 
кантиленной мелодики, современной красоч-
ной гармонии, ясностью и стройностью ком-
позиционных форм, повышенным вниманием 
к тем средствам выразительности, которые 
способствуют воплощению романтически из-
менчивых образов, в частности к динамике 
и агогике. И. А. Скворцова, говоря об особен-
ностях оперного стиля композитора, пишет: 
«Основной акцент переносится с внутренней 
сущности явлений на их чисто внешние про-
явления, “театр сопереживания” сменяется 
“театром показа”» [11, с. 90].

После успеха «Сна на Волге» Москов-
ское общество любителей искусств заказало 
А. С. Аренскому оперу «Рафаэль» (1894) для 
торжественного открытия Первого всероссий-
ского съезда художников. Композитор выбрал 
в качестве сюжета одну из легендарных исто-
рий о жизни и любви Рафаэля, посредством 
которой воплотил передовые художественно- 
эстетические идеи рубежа XIX–ХХ вв., связан-
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ные с культом искусства и осмыслением роли 
художника в социуме. При этом А. С. Аренский 
нашел для этих идей актуальную форму во-
площения: «Рафаэль» написан в традициях 
русской камерной оперы, которая к этому пе-
риоду достигла своего расцвета. Одноактная 
композиция оперы сочетает лаконичность 
и драматургическую насыщенность, систему 
лейтмотивов с симфонизированным изло-
жением и выразительные вокальные партии 
в кантиленно- ариозном стиле. В отношении 
замысла опера «Рафаэль» является наибо-
лее новаторским произведением А. С. Арен-
ского, отражающим не только жанровые по-
иски в сфере одноактной камерной оперы, 
но и эстетико- философские идеи, связанные 
с осмыслением роли искусства и художника 
в культурных процессах.

В своей последней опере «Наль и Дама-
янти» (1903), основанной на сюжете эпоса 
«Махабхарата», А. С. Аренский достиг, с одной 
стороны, окончательной кристаллизации 
собственного стиля, а с другой — полной сво-
боды в трактовке жанра, которая выразилась 
в синтезировании черт лирической и эпиче-
ской драматургии. При сохранении номер-
ной структуры, трехактного строения оперы 
и традиционной системы лейтмотивов, ком-
позитор использует нетипичный для лириче-
ской оперы «концентрический» принцип дра-
матургии, когда развитие сюжета определяет-
ся не движением к финальной кульминации, 
а наличием «концентрических кругов» — важ-
ных крупных номеров в начале и в конце опе-
ры, окруженных развивающими эпизодами, 
и еще одним ключевым моментом драмы — 
посередине композиции. В этом произведе-
нии окончательно утверждаются черты опер-
ного стиля А. С. Аренского с его тяготением 
к лирическим сюжетам, к симфонизации дра-
мы и наличию лейтмотивной системы, к раз-
граничению типов вокальной партии на две 
противоположные сферы: положительные 
герои характеризуются преимущественно 
через ариозно- распевные интонации, а пар-
тии отрицательных персонажей опираются 
на речитативно- декламационный вокальный 
стиль.

В опере «Наль и Дамаянти» композитор 
не использовал цитат из восточной музыки, 

так как он сознательно стремился к европеи-
зированному стилю изложения и более уни-
версальному музыкальному языку. Возможно, 
поэтому публика не очень приветливо приня-
ла оперу на фоне столь популярных в то время 
ориентальных сюжетов и соответствующих 
им красочных костюмов, экзотических деко-
раций и цитирования подлинных мелодий. 
В таком подходе заключалась принципиаль-
ная позиция А. С. Аренского: он считал поэму 
«Наль и Дамаянти» «мировым произведением 
и не хотел “мельчить” ее восточными мелоди-
ями. Отсюда тот абстрактный “вненациональ-
ный” музыкальный язык, та несколько услов-
ная, обобщенная манера письма, которые ха-
рактерны для сочинения» [14, с. 161]. С другой 
стороны, в этом стремлении к универсально-
сти ощущается влияние «западнических» на-
строений в художественно- философской мыс-
ли рубежа XIX–ХХ вв. к единению достижений 
русского искусства с общеевропейским куль-
турным наследием.

Подводя итог, отметим, что выдающийся 
русский композитор рубежа XIX–XX вв. Антон 
Аренский занимает особое место в истории 
развития отечественной музыки и в том числе 
в эволюции русской оперы. Он пришел в му-
зыку в нелегкий, противоречивый период, 
который стал настоящим испытанием для фи-
лософов и творцов той поры. В культуре Сере-
бряного века сочетаются разнонаправленные 
тенденции: серьезные перемены в социально- 
политическом устройстве приводили к пе-
реоценке культурных ценностей, ощущению 
кризиса, вместе с тем в России наблюдался 
небывалый духовно- эстетический подъем, 
расширение жанрового и стилевого потенци-
ала искусства. На этом фоне развивается твор-
чество А. С. Аренского, стилистическая транс-
формация которого отражена в движении 
от «кучкистского» влияния в раннем перио-
де (Первая симфония, Первый квартет, опера 
«Сон на Волге») к преломлению стилевых черт 
модерна в зрелых и поздних произведениях.

В результате анализа трех опер 
А. С. Аренского следует заключить, что в опер-
ном наследии композитора прослеживаются 
как традиционные, так и новаторские черты. 
Первая и, по мнению критиков, самая удачная 
его опера «Сон на Волге» — наиболее тради-
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ционна, ее отличает лирико- психологическая 
канва сюжета со сказочно- фантастическими 
элементами, опора на цитаты из русского 
фольклора, наличие ярких жанровых картин. 
В опере «Рафаэль» прослеживается тяготение 
к одноактной камерной драматургии, а также 
новаторским идеям, созвучным духу Серебря-
ного века, — осмыслению мессианской роли 
художника- творца и возвышающей функции 
искусства. Наконец, в опере «Наль и Дамаян-
ти» наблюдается стремление к синтезу ли-
рической и эпической драматургии и универ-
сальности музыкального языка.

Современники А. С. Аренского всегда 
подчеркивали его связь с лучшими тради-
циями русской музыки, его мелодический 
дар, изящество, напевность, эмоциональную 
открытость. Большинству сочинений компо-
зитора присуще яркое своеобразие, проявив-
шееся в изысканности отделки, обработки ма-
териала и, главное, в самобытности мелодики, 
которая складывается из синтеза романсо-
вой распевности с характерной для модерна 
прихотливой извилистостью мелодической 
линии. Вместе с тем, как показало настоя-
щее исследование, А. С. Аренский не только 
продолжал традиции русской классической 
оперы, но и внес много нового в ее сюжетное 

разнообразие (актуальные идеи эпохи Сере-
бряного века), музыкальный язык (мелодико- 
гармоническая уникальность), драматургиче-
скую палитру (прежде всего, за счет синтеза 
различных типов драматургии). В выявлении 
данных новаторских черт заключается науч-
ная новизна исследования, а также в том, что 
оно позволило сделать вывод о специфике 
творческого дарования А. С. Аренского. Урав-
новешенное сочетание традиционного и но-
ваторского в оперном наследии делает компо-
зитора примером универсального мастера, 
который нашел и успешно воплотил идеи, ак-
туальные и созвучные его эпохе.

И хотя творческие свершения А. С. Арен-
ского не столь значительны, как достижения 
его более знаменитых современников, все же 
они вошли в «золотой фонд» русской нацио-
нальной музыкальной культуры. Соотноше-
ние традиционного и новаторского не только 
в оперном жанре, но и во всем композитор-
ском наследии А. С. Аренского, как и пробле-
мы исполнительской интерпретации его опер 
и преломления в них особенностей вокально- 
исполнительской культуры эпохи Серебряно-
го века, — перспективные направления для 
дальнейших культурологических и искусство-
ведческих исследований.
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Opera Heritage of Anton Arensky 
in the Context of the Culture of the Silver Age

Abstract. The aim of the article is to analyze the opera heritage of Anton Arensky and identify tradi-
tional and innovative features in his operas. The opera heritage of the outstanding Russian composer is 
considered in relation to the development of the Russian artistic culture of the Silver Age. The materials 
of the study were musical texts and audio recordings of Arensky’s operas, as well as the conclusions 
and results of research undertaken by domestic musicologists and culturologists. As a methodological 
basis, a system-historical approach was used in conjunction with comparative-historical and functional 
methods. In the course of the study, the author characterizes artistic and aesthetic features of the art 
of the Silver Age, draws parallels between Arensky’s composing work and the cultural paradigm of his 
time, and analyzes the plot and musical-dramatic specifics of his operas. Arensky’s works are marked 
by the traditions laid down by outstanding Russian composers Pyotr Tchaikovsky and Nikolai Rimsky-
Korsakov. The characteristic features that determine Arensky’s creative style are revealed, the most 
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important of which are the originality of the melodic lexicon, the brilliant mastery of the composer’s 
technique and musicality – the synthesis of chant with the whimsical sinuousness of the line that is 
characteristic of the modern era. The author emphasizes that, in a variety of style models created by 
the composer, there is a synthesis of romantic traditions and modern trends. He points out that, using 
the traditional methods of composing, Arensky rethought the key features of his era. The main features 
of the composer’s musical style, reflected in his operas, are identified: (1) expressive cantilena melody, 
(2) modern bright  harmony, (3) clarity and harmony of compositional forms, and (4) increased at-
tention to the means of expression, contributing to the embodiment of romantic changeable images 
(dynamics and agogics). The author notes that at present the name of Arensky is not identified with the 
brightest achievements of the turn of the 20th century, but he made his significant contribution to the 
development of Russian musical culture. The author has established that Arensky’s creative heritage is 
distinguished by its genre diversity: from symphonic large forms to piano miniatures and operas. The 
composer’s operas combine the traditions of Russian classical musical culture and features of innova-
tion: stylistic diversity and cultural trends of the Silver Age.

Keywords: Anton Arensky, opera heritage, Russian opera, Dream on the Volga, Raphael, Nal and 
Damayanti, Silver Age, Russian culture.
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