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перед дослідниками нові перспективи, оскільки цей феномен є квінтесенцією
особистісного підходу.

Выводы. Таким образом, при рассмотрении вклада эмпатии в художествен7
ное творчество можно считать, что эмпатия в разных ее проявлениях есть мощ7
ный структурный компонент и источник вдохновения личности художника, а
ее анализ открывает перед исследователями новые перспективы, поскольку
этот феномен является квинтэссенцией личностного подхода.

Conclusion. Thus, by a basic conclusion at consideration of deposit of place of
empathy it is possible to consider in artistic creation, that empathy in its different
displays is a powerful structural component and a source of inspiration of the artist’s
personality, and its analysis opens new prospects before researchers, as this
phenomenon is a quintessence of the personality approach.
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Стаття присвячена аналізу жанрово�стильових та змістовно�
смислових аспектів вокального циклу Р. Шумана «Альбом пісень для

чим, може бути визначене із психологічної точки зору як емпатичнє «Я».  Емпа7
тія 7 це і є процес формування й функціонування в системі «Я» іншого (інших)
«Я», з якими, або з яким, воно себе частково ототожнює. У сучасних теоріях
емпатія часто позначається терміном «ідентифікація», що розглядалось вище.
Злиття «Я» особистості,  з художнім «Я» художника завершує емпатичний про7
цес у  сприйнятті. Це вже не початкова, персиптивна у вузькому змісті емпатія,
а емпатія завершальна, результуюча. Отже, співтворчість індивіда уявляється
як нерозривна єдність двох процесів, де з одного боку 7 співтворчість художньо7
го образом, з іншого, співтворчість своєї власної індивідуальної особистості «за
образом» особистості митця. Зміст і характер обох процесів і становлять сутність
емпатичного аспекту сприйняття.

Емпатичне «Я» починається з моменту початку відтворення художнього об7
разу й завершується по закінченні цього акту. Але якщо початок і кінець проце7
су усвідомлюються, то психологічні механізми перетворення образу в «Я» і іден7
тифікація із цим «Я», протікають у сфері неусвідомлюваного, тому у сприйнятті
особистості безпосередньо даний тільки зовнішній, матеріальний шар худож7
ньої форми. При всій своєрідності сприйняття добутків мистецтв у них є риси,
до усвідомлення яких людина деякою мірою  вже підготовлена своїм життєвим
досвідом, змістом духовного життя іншої людини;  при якому ми вживаємося в
духовний мир творця, споглядаючи його зовнішні вираження й «розшифровую7
чи» їх як якісь комунікативні знаки.

В аспекті аналізу проблеми емпатії вважаємо необхідним також  розглянути
механізм синестезії, у якій традиція упорядкування предметів образотворчого
мистецтва за їхнім символічним змалюванням сходить, як відзначав В.Тернер,
до глибокого архаїчного мислення. У сучасної людини в її свідомості поряд з
потужними понятійними підставами класифікації й категоризації закріпилися
слабкі взаємодії плану вираження й плану змісту. По суті ми тут маємо справу з
відомим механізмом, характерним для маленької дитини  (А.М. Шахнаровіч
[11]), де звуковий символізм, що опирається на відповідність емоційного тону
звукового образу слова й емоційного тону власного змісту слова подає додаткову
інформацію для репрезентації останнього. Так і колірний символізм, поєднуючи
об’єкти, що мають для суб’єкта подібний колірний, емоційний тон, допомагає
йому узагальнювати, виділити закономірності, упорядкувавши їх, будувати прості
зв’язки в створенні емпануючого образу[6].

У дослідженнях В.Ф. Петренко й В.В. Кучеренко [9], які стверджують,
що механізмами, які реалізують відповідність кольору й емоційного стану, яв7
ляються механізми синестезії. Нагадаємо, що феномен синестезії полягає в
тому, що відчуття однієї модальності оцінюється й описується в категоріях
іншої сенсорної системи («солодкий голос», «нудьга зелена», «кисла фізіономія»
і т.п.). Саме за допомогою механізмів синестезії, які розглядаються як  універ7
сальна форма до мовленнєвої категоризації, що передує категоризації у понят7
тях (L.Е. Магкs), очевидно й відбувається відтворення або реконструкція
цілісного інтермодального образу, який здійснюється шляхом сприйняття однієї
модальності.

 Висновки. Таким чином, при розгляді внеску емпатії в художню творчість
можна вважати, що емпатія в різних її проявах є потужним структурним ком7
понентом та джерелом натхнення особистості художника, а її аналіз відкриває
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Мистический и символический аспект запечатления этой темы, свойственный
романтизму, здесь отсутствует, уступая место идее необходимости духовного и
морального воспитания детей, передачи им жизненного опыта.

Процесс гармоничного развития будущей личности имел мощную духовную
основу, базисом которой считалась одна из христианских заповедей о почитании
родителей как залоге праведной жизни человека. Привитие качества безусловно7
го соподчинения7«послушания» «младшего» «старшему» на различных уровнях
способствовало формированию в будущем соответствующего поведенческого сте7
реотипа, согласно которому мир оценивался индивидуумом как богоданная гар7
мония, предполагающая, с одной стороны, иерархичность соотношения ее со7
ставляющих, с другой 7  доверительность их взаимоотношений, сущностную для
миропонимания эпохи бидермайера (181571848). Детскость как качество нату7
ры, сопряженное со смысловым наполнением немецкого существительного
«Biederman» символизировала в рамках искусства бидермайера сохранение ду7
шевной чистоты, доверчивости, открытости, а потому и приобщенности (в кон7
тексте христианского миропонимания) к истокам подлинной мудрости.

Подобный «духовный модус» бидермайера стал базисом для формирования в
первой половине XIX века детской культуры, показательной в первую очередь
для стран немецкоязычного региона. Формы ее проявления разнообразны –
появление в доме «детской» комнаты, расширение производства игрушек, воз7
никновение специально иллюстрированной детской литературы, а также детс7
кой музыки. Одним из наиболее ярких образцов последней традиции можно
считать «Альбом песен для юношества» Р. Шумана (ор. 79). Данный цикл, в
отличие от своего фортепианного аналога, пока не стал предметом целостного
изучения, что обуславливает актуальность темы данной статьи. Ее предмет
ориентирован на рассмотрение жанрово7стилевой  и образно7смысловой специ7
фики названного цикла в контексте духовно7этических идей немецкого бидер7
майера.

«Альбом песен для юношества» появился в 1849 году и мыслился Р. Шуманом
как непосредственное продолжение и вокальный аналог фортепианного «Альбо7
ма для юношества» (1848), который, согласно последним отечественным иссле7
дованиям, порожден культурой бидермайера [1, с. 10]. Контактность с после7
дним прослеживается на самых различных уровнях. В их числе принадлежность
к «альбомному жанру», фиксирующему «жизнь семьи, ее будни и праздники,
увлечения ее членов,…напутствия и пожелания» [1, с. 52], трогательно7наи7
вные признания, для которых были неуместными подробные «исповеди души»,
но которые в совокупности составили «памятную книгу» рода, семьи, жизни по7
колений и потому были столь популярными в эпоху бидермайера.

Иным аспектом бидермайеровской специфики фортепианного «Альбома для
юношества» и его вокального аналога можно считать также непосредственную
связь названных циклов с «домашней музыкой» («Hausmusik»), порожденной
бытом, имеющей непосредственно практическое и, одновременно, воспитатель7
ное духовно7назидательное предназначение. В этом плане названные сочине7
ния возникли, по словам самого Р. Шумана, «из самой гущи [его] семейной
жизни» [1, с. 23], проникнутой, благодаря большому чувству родителей, атмос7
ферой добра, света и любви и, соответственно, определяющей позитивный то7
нус этих сочинений.

юнацтва», розглянутих в контексті стилістичних показників та
духовно�етичних ідей німецького бідермайєра.

Ключові слова: бідермайєр, романтизм, вокальний цикл.

Article is devoted the analysis of genre�style and is substantial�semantic
aspects of a vocal cycle of R.Schuman «the Album of songs for youth», the
stylistic indicators considered in a context and spiritually�ethical ideas of
German biedermeier.

Keywords: бидермайер, romanticism, a vocal cycle.

Проблемы воспитания и образования подрастающего поколения всегда зани7
мали одно из важнейших мест в теории и практике педагогического процесса.
Особую актуальность в нынешнее время, отмеченное экономической нестабиль7
ностью, переоценкой ценностей в области общественной мысли, приобретает идея
об антропологии (учении о человеке) как базе, фундаменте педагогики.

Этимология слова «человек» и его греческого аналога «антропос», буквально
обозначающего «обращенный ввысь», глубоко раскрывает смысл динамической
концепции человека. Она согласуется также со значением слова «педагогика»,
определенным как «детоводительство» и его латинским вариантом «educo» 7
«воспитываю», «взращиваю». Приставка e – (ex) имеет значение движения
вверх, «duco» 7 «вожу» [3, с. 81]. Следовательно, педагогический процесс как
органическое единство обучения и воспитания, становится средством возвыше7
ния человеческой души.

Он неотделим от общей истории культуры, которая в своих лучших образ7
цах направлена на поиск сакрального смысла Бытия и демонстрирует множе7
ственность путей духовного роста человека. Особое место здесь занимает изуче7
ние образцов детской культуры в ее разнообразных художественных проявле7
ниях, в том числе и музыкальных, репрезентированных в европейской культу7
ре XIX века, поскольку именно в этот период происходит открытие феномена
детской психологии и детского характера. Одновременно тема детства в ука7
занный период выступает своеобразным связующим звеном между искусством,
прежде всего, романтизма и бидермайера. При этом для эстетики романтизма
ребенок олицетворял образ «чистоты» и «невинности». Таков символистско7фи7
лософский смысл данной темы, например, в творчестве немецкого художника7
романтика Ф. О. Рунге, у которого образ ребенка является ключевым в боль7
шинстве его произведений. «Дети прекрасны и загадочны, 7 писал художник в
одном из писем, 7 они жители неведомых миров; у них бездонные глаза, они
посвящены во многое, о чем и не догадываются, о чем уже забыли, если когда7то
знали, обыкновенные зрители, стоящие перед картиной» [5, с. 262].  В данном
высказывании очевидна романтическая позиция противопоставления образа
ребенка как носителя Идеального, Прекрасного, Истины в ее высоком прояв7
лении и «обыкновенного зрителя», дистанцированного в условиях реального
мира от этой Истины.

В искусстве бидермайера данная тема получает несколько иную интерпре7
тацию, о чем свидетельствуют живописные работы Ф. фон Райски, В. Вальд7
мюллера, Ф. Вадмана, а также графика А. Л. Рихтера. Дети в работах назван7
ных авторов – это часть семьи, рода, символизирующая их рост и обновление.
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Проблемы воспитания и образования подрастающего поколения всегда зани7
мали одно из важнейших мест в теории и практике педагогического процесса.
Особую актуальность в нынешнее время, отмеченное экономической нестабиль7
ностью, переоценкой ценностей в области общественной мысли, приобретает идея
об антропологии (учении о человеке) как базе, фундаменте педагогики.

Этимология слова «человек» и его греческого аналога «антропос», буквально
обозначающего «обращенный ввысь», глубоко раскрывает смысл динамической
концепции человека. Она согласуется также со значением слова «педагогика»,
определенным как «детоводительство» и его латинским вариантом «educo» 7
«воспитываю», «взращиваю». Приставка e – (ex) имеет значение движения
вверх, «duco» 7 «вожу» [3, с. 81]. Следовательно, педагогический процесс как
органическое единство обучения и воспитания, становится средством возвыше7
ния человеческой души.

Он неотделим от общей истории культуры, которая в своих лучших образ7
цах направлена на поиск сакрального смысла Бытия и демонстрирует множе7
ственность путей духовного роста человека. Особое место здесь занимает изуче7
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шинстве его произведений. «Дети прекрасны и загадочны, 7 писал художник в
одном из писем, 7 они жители неведомых миров; у них бездонные глаза, они
посвящены во многое, о чем и не догадываются, о чем уже забыли, если когда7то
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В искусстве бидермайера данная тема получает несколько иную интерпре7
тацию, о чем свидетельствуют живописные работы Ф. фон Райски, В. Вальд7
мюллера, Ф. Вадмана, а также графика А. Л. Рихтера. Дети в работах назван7
ных авторов – это часть семьи, рода, символизирующая их рост и обновление.
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рический подтекст, сопряженный  с простотой используемых выразительных
средств.

Создавая цикл, ориентированный на детское мировосприятие, Р.Шуман не
мог не обратиться и к сказочной тематике, лишенной, однако, романтико7мис7
тического колорита. Среди таковых выделяются песни «Песочный человечек» и
«Небывалая страна» (Г.Фаллерслебен). С невероятным азартом и серьезнос7
тью авторы последнего произведения повествуют о необыкновенных чудесах
«страны сладостей», где «текут из меда реки по кисельным берегам», «в садах
растут конфеты, а на клумбах пирожки» и т. д. Образы невероятных чудес
неожиданным образом дополняются финальной фразой:

«Я там был, друзья, и не был,
 Потому что был во сне».
Сказочность в сочетании с добродушным юмором определяет тонус не толь7

ко этой шумановской скерцозно7шутливой песни, но и трактовку подобной те7
матики в творчестве репрезентантов бидермайера, в частности, Л.Рихтера, М.
фон Швинда и др.

Существенное место в шумановском цикле занимают также произведения
назидательно7воспитательного плана, в которых духовное христианское нача7
ло выявлено наиболее очевидно. Если в фортепианном «Альбоме для юноше7
ства» подобная тематика реализуется через прямые цитаты лютеранского цер7
ковного обихода («Хорал»), то в аналогичном вокальном цикле она представле7
на через «Рождественскую песню», песню7притчу «Странствующий колокол», а
также через произведения с обобщенно7назидательной духовной идеей – «Сча7
стье», «Воскресенье».

При всем жанровом своеобразии объединяющим их качеством выступает
чаще всего стилизация мелодики и фактуры протестантского хорала, знамену7
ющего собой для Р. Шумана, прежде всего, национальную духовно музыкаль7
ную культурную традицию, приобщение к которой он считал крайне необходи7
мым для воспитания молодого поколения. Одновременно, специфика духовной
музыки протестантизма на протяжении различных периодов своего существо7
вания демонстрировала достаточно тесную взаимосвязь светского и духовного
начал, что в свое время удачно обобщил А.Швейцер, писавший о том, что «лю7
бая правдиво и глубоко воспринимаемая музыка – будь то светская или церков7
ная – пребывает на таких высотах, где искусство и религия в любой момент
могут встретиться» [6, с. 19].

Выделенное качество близости и возможного взаимодействия духовного и
светского в рамках немецкой протестантской музыкальной традиции, на наш
взгляд, оказались востребованными и в рамках искусства бидермайера, сущ7
ность которого была обобщена как «быт, пронизанный религиозностью» [2, с.
22723].

Среди сочинений цикла, выделяющихся своей непосредственной близостью
к стилевым признакам протестантского обихода, особенно показательна «Рож7
дественская песня», представляющая собой простую куплетную композицию с
коротким хоровым припевом и определяющей духовной идеей произведений
подобного рода: рождение младенца Иисуса Христа – свет и спасение стражду7
щим. Просветленный колорит песни определен господством диатонического G7
dur, сдержанным темпом (Langsam), повествовательным типом мелодики с

Сочетание духовно7воспитательной и образовательной функций этих про7
изведений соотносимы также с задачами детской литературы и детской культу7
ры в целом, расцвет которой также показателен для эпохи бидермайера. Рас7
ширенный вариант фортепианного «Альбома для юношества» мыслился компо7
зитором как своеобразное методическое пособие или «домашняя музыкальная
книга», но и как «маленькое введение в историю музыки» [1, с. 51], которое по
первоначальному замыслу должно было бы дополняться и сводом широко изве7
стных «Домашних и жизненных правил для музыкантов».

«Альбом песен для юношества», создававшийся год спустя после фортепиан7
ного цикла, имеет с ним массу аналогий в идейно7образном и музыкально7выра7
зительном планах. Литературной основой для него послужили стихи из попу7
лярных детских книг, принадлежащие Г. Фаллерслебену, У. Уланду, Г. Клет7
ке, Г. Х. Андерсену, И. В. Гете, Э. Мерике, Ф. Рюккерту и другим авторам,
творчество которых было в той или иной мере причастным к процессам форми7
рования детской культуры. Часть текстов Р. Шуман заимствовал из сборника
«Чудесный рог мальчика». В цикле представлены как сольные песни, так дуэты
и трио. Структурные и фактурные показатели произведений этого цикла чрез7
вычайно просты. Большинство из них может быть ориентировано не только на
профессиональные вокальные, но и на детские исполнительские возможности и
уровень музыкального восприятия.

Значительная часть песен цикла сопряжена с весенней тематикой и образа7
ми природы («Приход весны», «В легкой дымке», «Подснежник»; дуэты «Май7
ская песня», «Весенняя песня», «Ласточки»). Интерес к ней связан, помимо
следования национальной поэтической традиции, с различными смыслово7со7
держательными аспектами, среди которых выделяется, прежде всего, пред7
метно7познавательный, выявляющий через детализированный интерес к при7
метам весны многообразие  окружающего мира и природы. Он, в свою очередь,
сопряжен и соответствующей позитивной его качественной оценкой, обобщен7
ной в своеобразной лейтфразе подобных песен: «Как прекрасен мир».

Просветленный мажорный колорит произведений этой группы определен
также и символическим подтекстом образа весны, который в различных мифо7
поэтических традициях сопряжен не только с возрождением мира, но и с нача7
лом годового цикла, что особенно очевидно в дуэте «Ласточки». В нем мысль о
гармоничной и закономерной смене времен года дополнена весенним дифирам7
бом в честь солнца, родной земли и труда, которые в совокупности также оли7
цетворяют собой «ценности бытия» и для искусства бидермайера.

Для музыкального языка «Ласточек», равно как и для песни «Приход вес7
ны», показательно использование в мелодике музыкально7риторических фигур
«круга», а также движение параллельными терциями, символизировавшими в
музыке разных эпох согласие, «довольство, радостное созерцание» [4, с. 27].

Дуэт7миниатюра «Майская песнь»  дает повод к еще одной музыкально7
исторической и образной ассоциации, поскольку он был написан на тот же по7
этический текст Кристиана Овербека, что и знаменитая моцартовская «Тоска
по весне». Аналогии усиливаются также благодаря общей 37дольной метричес7
кой основе.

Все эти качества и приемы в совокупности дополняют образный смысл пе7
сен, определяя одновременно также их значимый духовный, культурно7исто7
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точников. Так «Пестрый мотылек» и «Совенок» были созданы на основе текстов
из сборника «Чудесный рог мальчика». А «Песня юного стрелка» и «Прощание
пастуха» создавали возможность приобщения к творчеству Ф. Шиллера («Виль7
гельм Телль»), в то время как «Песня Линцея, башенного сторожа» и «Миньо7
на» вводили юного слушателя и исполнителя в мир поэзии И. В. Гете («Фауст»,
«Вильгельм Мейстер»).

Таким образом, шумановский «Альбом песен для юношества» подобно своему
фортепианному аналогу, являет собой оригинальный цикл, смысл и идеи которо7
го были порождены не только семейными нуждами композитора, но и теми куль7
турно7историческими процессами, которые имели место в Германии в первой
половине XIX в. Направленность цикла на познание7открытие ребенком красот
окружающего мира, природы, обращение к сказочной тематике, но без тяготе7
ния к демонической мистике и фантастике, адаптированное приобщение к ше7
деврам мировой поэзии, значительная роль в цикле духовно7назидательного, вос7
питательного, христианского фактора, обуславливающего формирование пози7
тивного, гармоничного мировосприятия, ориентация на предельно простые ми7
нимализированные средства музыкального выражения с принципиальным избе7
ганием романтических «новаций», обращение к адаптированным в условиях куль7
туры указанного периода приемам музыкальной риторики, стилизации протес7
тантского музыкального обихода и немецкого фольклора – все эти качества в
совокупности определяют высокий духовно7этический и воспитательный потен7
циал анализированного вокального цикла, а также  связь этого произведения с
культурно7историческими традициями немецкого бидермайера.
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Автор статті розглядає вогневу підготовку як складову про�
фесійної компетентності курсантів � майбутніх офіцерів міліції, її
сутність, специфіку та стан готовності офіцерів міліції до викори�
стання вогнепальної зброї на практиці.

секстовыми дублями в фортепианной партии. Ее неспешному развертыванию
противостоит лишь припев «Аллилуйя, Иисусе!», выделенный восходящим му7
зыкально7риторическим «восклицанием» и подключением хора.

Показательно, что связь с протестантской хоральностью проявляется здесь
не только в мелодике, но и на уровне фактуры: ведущая мелодическая линия
расположена в верхнем голосе хоральной аккордики. Данное качество находим
и в других песнях цикла, прямо или косвенно связанных с духовной тематикой,
в чем сказывается, с одной стороны, глубинная связь с отечественной духовно7
музыкальной традицией, с другой – музыкально7практическая непосредствен7
ная поддержка юному исполнителю и слушателю, облегчающая как интерпре7
тацию, так и целостное восприятие произведений подобного рода.

Аналогичные выразительные приемы находим также и в песне7притче
«Странствующий колокол» на текст И. В. Гете. Однако, в отличие от хвалебно7
рождественского тонуса предыдущего сочинения, здесь присутствует элемент
повествовательности – духовно7назидательная история о малыше, который
игнорировал воскресное богослужение и молитву, за что чуть не был наказан
колоколом. Жанровые признаки куплетной песни с хорально7аккордовым со7
провождением дополнены здесь также звукоизобразительными моментами –
имитацией колокольного перезвона, более резкими перепадами динамики, эле7
ментами разработочного развития в партии фортепиано, живописующими сце7
ну преследования.

К рассматриваемой группе песен примыкают также сочинения лирико7со7
зерцательного плана, обобщающие идею целостности Божественного, природ7
ного и человеческого начал. Среди таковых выделяется своей атмосферой ти7
шины, покоя и безмятежности песня «Воскресенье», в которой гармония Зем7
ного и Небесного олицетворяется «пасторальным» F7dur, сдержанным темпом,
а также хоральным обрамлением произведения. Идиллия этой песни вызывает
также аналогии с назидательной литературой известного швейцарского писа7
теля и протестантского пастора Иеремии Готгельфа (1798 – 1854), чьи рома7
ны об «Ули7батраке» Р. Шуман неоднократно читал своим детям. Его отдель7
ные фрагменты по своему эмоциональному тонусу непосредственно переклика7
ются с текстом и идеей шумановской песни (Г. Фаллерслебен): «И пришло вос7
кресное утро – светлое, ясное, удивительно красивое… Тысячеголосый птичий
хор рано пробудил крестьянина. Исполненный набожных чувств, он отправил7
ся за Господним благословением… Он радовался Господу, наполнившему своей
добротой землю, 7 тому, чье величие и мудрость являются нам с каждым новым
днем» [цит. по: 1,  с. 1137114]. Подобное мировосприятие, заложенное в идее
названных сочинений, имеет также непосредственную связь с «духовным моду7
сом» и «формулами жизни» искусства бидермайера.

Они очевидны и в песне7дуэте «Счастье» (Ф.Геббель), основная идея кото7
рого ориентирована на проповедь терпения как залога жизненного и счастья.

Песня «О тех, кто хранит покой детей» предельно простая и «минимализи7
рованная» как по масштабам, так и по средствам выражения, в жанровом отно7
шении занимает промежуточное место между духовной песней и колыбельной,
ибо только Бог и ангелы хранят покой спящих детей.

В ряде песен цикла Р. Шуман в качестве текстовой основы использует фраг7
менты из широко известных литературных произведений и фольклорных ис7
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