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Анализируются	 новые	 тенденции	 взаимодействия	 поэзии	 и	 музыки	 в	
эстрадном	 искусстве.	 На	 примере	 музыкального	 альбома	 Дмитрия	 Вой	
тюшкевича	на	стихи	Владимира	Короткевича	рассматриваются	различные	
жанровые	варианты	авторской	песни:	баллада,	музыкальная	притча,	речита-
тив	или	зонг,	блатная	песня,	городской	романс,	народная	песня,	застольная	
песня.	Отмечается	переход	от	«поющей	поэзии»	к	собственно	песне	и	«те-
атру	песни».	Выводы	можно	использовать	при	анализе	тенденций	развития	
современной	музыкальной	культуры.
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There	are	considered	new	trends	in	the	interaction	between	poetry	and	music	
in	pop	art.	Various	genre	versions	of	the	author’s	song	are	registered	on	the	exam-
ple	of	Dmitry	Voytyushkevich’s	music	album,	written	to	the	poems	by	Vladimir	
Korotkevich:	 a	 ballad,	 a	musical	 parable,	 a	 chant	 or	 a	 song,	 a	 rogue	 song,	 an	
urban	romance,	a	folk	song,	a	feast	song.	The	transition	from	«singing	poetry»	to	
the	song	itself	and	the	«theater	of	song»	is	noted.	The	conclusions	can	be	used	in	
the	analysis	of	the	development	tendencies	of	the	modern	musical	culture.
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В	 национальной	 культуре	 идет	 постоянный	 процесс	 интенсивного	
взаимодействия	музыки	и	поэзии,	в	результате	которого	созданы	разные	
жанры	вокальной	музыки:	песни,	романсы,	вокальные	циклы,	авторская	
песня,	 рокопера,	 баллады,	 тематические	 альбомы.	 Можно	 выделить	
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следующие	периоды	(или	тенденции)	взаимодействия	поэзии	и	музы-
ки	в	нашей	культуре:	 академический	 (1920–1950),	 эстраднопесенный	
(1960–1970),	музыкальнопроектный	(1980–2000).	Но	в	рамках	каждого	
из	периодов	демонстрируются	свои	жанровые	формы,	что	обусловлено	
не	только	спецификой	поэтического	и	музыкального	произведения,	но	и	
особенностями	национального	культурного	развития.

Исследователи	авторской	песни	отмечают	переход	от	«поющей	по-
эзии»	к	собственно	песне,	прежде	всего,	расширением	интонационно-
го	словаря,	«в	котором	есть	все	–	от	традиционной	народной	песни	до	
рока,	 от	цыганского	романса	и	блатной	песни	до	брехтовского	 зонга»	
[1,	 с.	 12].	 Тогда	 и	 появляются	 новые	 жанровые	 варианты	 авторской	
песни:	 пародия,	 сценка,	 блюз,	 романс	 и	 др.	В	 силу	многожанровости	
авторской	песни	сегодня	 говорят	о	 ее	наджанровом	характере	 (А.	Ку-
лагин,	В.	Новиков).	А	долгое	историческое	развитие	 авторской	песни	
повлекло	 новый	 статус	 ее	 существования	 в	 различных	национальных	
вариантах	 (французский	шансон,	 например).	Некоторые	 современные	
исследователи	говорят	о	феномене	«авторской	культуры	песен»	[1].	Мы	
попробуем	доказать	данный	тезис	на	примере	творчества	современных	
эстрадных	музыкантов,	имеющих	отношение	к	такому	жанру,	как	«ав-
торская	песня».

В.	Короткевич	(1930–1984)	–	одна	из	самых	ярких	фигур	националь-
ной	литературы.	В	поэзии	Короткевича	концентрация	образов,	симво-
лов	различных	исторических	и	культурных	проявлений	в	небольшом	по	
размеру	стихотворном	тексте	была	настолько	сильной,	что	создавала,	с	
одной	стороны,	яркую	выразительность	стихотворения,	с	другой	сторо-
ны,	трудность	интерпретации	художественного	образа.	Выразительной	
чертой	поэзии	В.	Короткевича	стало	создание	именно	изобразительного	
поэтического	образа.	Поэту	 свойственна	балладность,	 драматичность.	
Отсюда	и	тенденция	к	разговорности	поэтической	речи,	тонической	си-
стеме	и	свободному	стихосложению.	

К	 литературному	 наследию	 Владимира	 Короткевича	 обращались	
композиторы	разных	школ	и	направлений.	По	его	творчеству	писались	
вокальные	произведения	 («Бацькаўшчына»,	 композитор	Л.	Мурашко),	
музыка	 к	 теле	 и	 радиоспектаклям	 (Л.	 Залётнев	 «Каласы	 пад	 сярпом	
тваім»	–	радиоспектакль),	театральным	постановкам	(С.	Кортес	–	«Зва-
ны	Віцебска»),	 оперы	 (В.	Солтан	–	 «Дзікае	паляванне	караля	Стаха»,	
Д.	Смольский	–	«Сівая	легенда»)	и	др.	Нам	кажется	неслучайным	тот	
факт,	что	первый	белорусскоязычный	бард	Алесь	Камоцкий	обратился	
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к	поэзии	Владимира	Короткевича	в	начале	своего	творчества	(1980е	гг.:	
«Роздум»,	«О,	каханне	маё	бясконцае…»,	«Як	сканае	душа…»).	Роман-
тический,	свободный	и	изобразительный	стиль	белорусского	поэта	как	
нельзя	лучше	отвечал	жанру	«бардовской	песни».	К	стихам	Владимира	
Короткевича	обращались	и	такие	мэтры	авторской	песни,	как	Галина	и	
Борис	Вайханские,	авторы	14	музыкальных	дисков,	в	том	числе	и	аль-
бома	«Вяртанне»	(2004),	в	основе	которого	–	белорусская	поэзия.	Вы-
ступление	дуэтом	стало	поводом	драматизации	многих	стихотворений,	
исполняемых	Вайханскими,	как	и	поэзии	В.	Короткевича.	

Опираясь	 на	 поэзию	Рыгора	Бородулина	 и	Алеся	Камоцкого	 (аль-
бомы	«Паравоз	кахання»	(2004),	«Паравіны	году»,	2003),	начинал	свою	
сольную	 карьеру	 рокмузыкант	 Дмитрий	 Войтюшкевич,	 выступав-
ший	 ранее	 как	 участник	 фолкгрупп	 «Палац»	 (1992−1998)	 и	 «Kriwi»	
(1996−2001).	 Это	 была	 уже	 другая	 «авторская	 песня»,	 новый	 период	
ее	 жанрового	 развития,	 отличающийся,	 прежде	 всего,	 эстрадным	 ис-
полнением	авторских	песен.	Выступления	Войтюшкевича	определяли	
как	«городскую	лирику»,	«шансон».	Затем	музыкант	создает	на	стихи	
Геннадия	Буравкина	 альбомы	«Лірыка»	 (2005),	 «Варанок»	 (2013),	 где	
еще	больше	жанровых	вариантов	песни,	вплоть	до	блатной	и	народной	
песни,	музыкальных	сценок.	Постепенно	Войтюшкевич	расширяет	по-
этическую	составляющую	своих	композиций,	вводя	имена	все	новых	и	
новых	поэтов	 (Владимира	Короткевича,	Владимира	Некляева,	Леони-
да	ДранькоМайсюка,	Рафала	Воячека,	Яромира	Ногавицы,	Владимира	
Маяковского),	а	значит,	и	манер	лирического,	музыкальноритмическо-
го,	высказывания.	Альбом	Д.	Войтюшкевича	«Дзе	наш	край»	(2017)	соз-
дан	на	стихи	В.	Короткевича.	Именно	его	свободный	стих	и	тематиче-
ская	широта	способствуют	вариативному	выбору	музыкальных	средств.	
В	альбоме	«Дзе	мой	край»	песни	уже	перестают	быть	чистым	жанром	
«поющей	поэзии».	Стихи	Короткевича	выстраиваются	в	особую	драма-
тургию	«театра	песни»:	от	речитатива	под	инструментальный	оркестро-
вый	 аккомпанемент	 в	 «музыкальной	 притче»	 «Корчмы»	 до	 «белорус-
ской	песни»	«Дзе	мой	край».	

Заметим,	жанровые	определения	дает	сам	авторисполнитель,	Д.	Вой	
тюшкевич,	 в	 своих	объявлениях.	И	их	разнообразие	обусловлено	ши-
ротой	тематики	и	свободой	ритмического	образа	поэзии	Короткевича.	
Так,	шуточный	характер	поэтической	расшифровки	фразеологизма	об	
осенней	 туманной	 погоде	 («Заяц	 варыць	 піва»),	 превратившейся	 под	
пером	 поэта	 в	 баснюаллегорию	 о	 «несладкой»	жизни	 зайцев,	 влечет	
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тему	музыкального	проигрышаприпева	в	стиле	застольной	песни.	Им-
прессионистский	характер	стихотворения	«Сніў	я	сон»	спровоцировал	
клавишную	лирическую	импровизацию,	 а	 собственно	 стих	прозвучал	
рядом	речитативом.	Стихотворная	 притча	 «Пяць	 струкоў	перцу»	пре-
вратилась	 в	 музыкальную	 балладу	 со	 стилизованным	 фольклорным	
припевом.	Есть	в	программе	альбома	и	стилизация	еврейской	музыки	
(«Яўрэйцы»),	 блатной	 песни	 или	 городского	 романса	 («Раманс»),	 за-
стольной	песни	(«Моцнае	піва»).

Таким	образом,	мы	наблюдаем	переход	от	«поющей	поэзии»	к	соб-
ственно	«театру	песни»	в	современной	белорусской	эстрадной	культуре.	
На	примере	авторского	музыкального	альбома	Дмитрия	Войтюшкевича	
на	стихи	В.	Короткевича	мы	зафиксировали	такие	жанровые	варианты	
авторской	 песни,	 как	 романс,	 баллада,	 музыкальная	 притча,	 монолог	
или	зонг,	сценка,	городской	романс,	народная	песня,	застольная	песня.	
В	условиях	эстрадной	музыкальной	раскрепощенности	собственно	по-
вествовательная,	или	изобразительная,	структура	поэтических	текстов	
становится	стимулом,	поводом	для	сложного	синтеза	песни,	инструмен-
тальной	композиции	и	театрализованной	пьесы.
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Вызначэнне	 ролі	 нацыянальнай	 мастацкай	 традыцыі	 ў	 розных	 сфе-
рах	 грамадства,	 у	 тым	 ліку	 адукацыйнавыхаваўчай,	 –	 надзвычай	 важны	
аспект	 гуманітарных	 даследаванняў.	 Класічная	 літаратурная	 спадчына	
разглядаецца	 ў	 якасці	 аднаго	 з	 найважнейшых	 складнікаў	 гуманітарнай	
бяспекі,	своеасаблівай	культурнай	матрыцы,	наўпрост	звязанай	з	базіснымі	
механізмамі,	 «кодэксамі»,	 што	 спрыяюць	 захаванню	 духоўнамаральных	
якасцей	 чалавека,	 яго	 ідэнтычнасці,	 фарміруюць	 надзейныя	 рэгулятывы	
ўстойлівага	сацыякультурнага	развіцця.	Матэрыял	можа	быць	выкарыста-


