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«ТАНЕЦ СМЕРТИ» МИХАИЛА ЕЛЬСКОГО 
В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ 
Э А ^ Е  МАСАВКЕ

П ляска смерти, или танец  смерти (фр. йапяе ш асаЬге), —  
это популярны й ж анр позднесредневекового и рен ессан с
ного искусства, возникш ий на основе распространенны х 
в эпоху средн евековья идей  о ничтож естве и брен н ости  
зем ной ж изни, о равенстве всех перед смертью . «С м ерть- 
уравнительница» с одинаковы м равнодуш ием  и неум оли
м остью  уноси т всех  —  короля и простолю дина, папу и м о 
наха, богача и нищ его, старика и младенца. В средневековой 
народной словесности смерть вы ступает в разны х обличьях: 
в виде ловкого м ош ен ника она обы гры вает лю бого партне
ра, ведет хоровод, в котором против своей  воли участвую т 
лю ди всех возрастов, званий и сословий, предстает в облике 
музы канта, под дудку которого пляш ут ее жертвы.

П ервы е проф ессиональны е йапзе ш асаЬге появились во 
второй половине X IV  в. П опулярны е во Ф ранции, И спании, 
И талии, Англии, наиболее широкое распространение пляски 
см ерти  получили в Германии. С амо рож дение ж ан ра прои
зош ло в Германии как реакц ия на эпидем ию  чумы  1348 г. 
(т ак  н азы ваем ая В ю рцбургская  пляска см ерти). М ногие 
бедствия, обруш ивш иеся на средневековую  Европу, —  эп и
дем и и чумы , С толетняя война, голод, вторж ения турок —  
у н оси ли  бесчисленны е человеческие ж изни. Это провоци
ровало стойкий интерес к теме см ерти, вы разивш ийся, в 
частности, в появлении такого специф ического жанра, как 
пляски смерти. С амо словосочетание —  «п ляска смерти», 
«танец  смерти», —  по м нению  российского историка, «ука
зы вает на связь см ерти с пиром, балом, связь см ерти с идеей 
регенерации, возрож дения, как связаны  пом инки с едой и
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п и тьем »1. И сследователь полагает, что ж анр этот родился 
из м ассовы х театрализованны х представлений, мистерий. 
«П ляски смерти, которые мы теперь знаем по отдельным 
разрозненны м  искусствам , в виде ф ресок или гравю р, изоб
раж аю щ их танцы, в виде стихов, в виде песен, были единым 
духовны м  дей стви ем »2.

С м ер ть  в о згл ав л ял а  ш еств и е  или  в сту п ал а  в тан ец  
со своим  партнером  не только в м истериях, карнавалах, 
п роц есси ях  и представлени ях. Т анц ую щ ая см ерть стала  
излю бленным объектом изображения на фресках, в алтарной 
ж ивописи , гравю рах, скульптурах на порталах готических 
церквей и соборов, в книж ны х иллю страциях «Триум ф аль
ные танцы скелетов, погоня мертвецов за лю дьми, несконча
емы е хороводы, куда мертвы е вовлекаю т ж ивы х» —  весьм а 
попу лярны е сю ж еты в западноевропейском  искусстве этого 
пери ода1.

Ранние образцы  ж ивописны х ёапзе тасаЬ ге , как прави
ло, представляли смерть (обы чно в виде скелета), ведущ ую  
за собой  цепочку фигур. Такова бы ла знам енитая ф реска 
н а с те н е  галереи кладбищ а при м онасты ре в честь невинно 
убиенны х младенцев в П ариж е, вы полненная в 1423 или 
1424 г. «И деей всеобщ его равенства перед смертью  проник
нут зам ы сел  росписи , состоявш ей из дли нной  вереницы  
танцую щ их пар. П редставители всех сословий вовлекались 
здесь в хоровод их партнерам и-м ертвецам и, представлен
ными в виде скелетов с остаткам и плоти и вскры ты м  чре
вом»4. Часто такая вереница замы калась в круговой хоровод, 
где ф игуры  танцую щ их скелетов чередовались с ф игурам и 
лю дей (см. вклей ку).

1 И оф ф е, И, И М истерия и опера : (Н ем ец к ое искусство  X V I -  
XVIII вв.) /  И И И оф ф е —  Л . 1937 —  С 67

2 Там же. —  С. 70.
5 Н ессельш траус, Ц. Г. «П ляски см ерти» в Западноевропейском  

и ск у сст в е  X V  в как тем а р убеж а  С редн евек овья  и В о зр о ж д ен и я  / 
Ц  Г. Н ессельш траус /7 Культура В озрож дения и средн ие века. —  М ., 
1993 — С 141.

4 Там же. —  С. 146.
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П озж е стали  популярны  серии рисунков, гравю р, на 
каждой из которых смерть ведет диалог с одним персонажем. 
Р исунки обязательно сопровож дались поэти чески м и чет
веростиш иям и . Это бы ли краткие диалоги  м еж ду смертью  
и двадцатью  четы рьм я (в разны х национальны х вариантах 
ж анра это число изменяется) персонажами: папа, император, 
императрица, король, кардинал, патриарх, архиепископ, гер
цог, епископ, граф, аббат, ры царь, юрист, хормейстер, врач, 
дворянин, дама, купец, монахиня, калека, повар, крестьянин, 
ребенок и его мать.

О собое место в трехвековой истории ж ивописно-лите
ратурной ин терп ретаци и йапзе тасаЬ ге  заним ает цикл из 
41 гравю ры  Ганса Гольбейна М ладш его, опубликовавш е
го его в 1538 г. Гольбейн переосм ы сли л  средневековую  
т р а д и ц и ю  ж ан ра. С м ер ть  у него не п р о сто  т а н ц у е т  с 
ум ерш им и, а вм еш ивается в повседневную  ж изнь людей, 
даж е верш ит правосудие и обличает лю дские пороки. Так, 
см ерть забирает герцога, который отталки вает от себя бед
ную  ж енщ ину с ребенком, см ерть душ ит монаха, который 
пы тается  спасти свое богатство, несм отря на то, что давал 
обет бедности, см ерть «вры вается к пирую щ ем у королю, 
вы хваты вает копье у воинствую щ его ры царя, уносит золото 
ростовщ ика, увлекает судью, готовящ егося брать взятку... 
В се слои общ ества, и главным образом  власть имущ ие, за
хваты ваю тся врасплох за неправедны м и делам и и, невзирая 
на крики и протесты , увлекаю тся танцую щ им  скелетом »5. 
П ри вед ен н ы е  сю ж еты  ярко д ем о н стр и р у ю т  гу м ан и сти 
ческие убеж дения художника. С озданны й Гольбейном образ 
пляски  смерти «вош ел в европейскую  и м ировую  культуру 
как его классическое воплощ ение»''.

О бращ ение к этому своеобразном у жанру, в XVIII в. 
уж е не столь популярному, как преж де, активизировалось

' И оф ф е, И И. М истерия и опера : (Н ем ец к ое искусство  X V I -  
XVIII в в .) / И. И И оф ф е —  С 74

' ' Р еу ти н , М Ю П л я ск а  см ер т и  /  М  Ю . Р еу т и н  / /  С л овар ь  
средневековой культуры. — М .. 2003. —  С. 363
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в век романтизма и сконцентрировалось как в поэтическом , 
изобразительном, так и в м узы кальном  искусствах.

В музы кальном наследии XIX в сам ы м и значительными 
произведениями на этот сю ж ет стали «П ляска смерти» для 
ф ортепиано с оркестром  Ф. Л иста (1849), «П ляска смерти» 
(«О ап5е ш асаЬге») для обли гатной  скри пки  с оркестром  
К. С ен-С ан са (1874) и вокальны й цикл «П есни и пляски 
смерти» М. М усоргского (1875-1877). М енее известен, но 
весьм а интересен (и не только с чисто исторической точки 
зрения) «Танец смерти» для скрипки и ф ортепиано наш его 
соотеч ествен н и ка—  М ихаила Ельского.

В европейской м узы ке Х У П -Х 1Х  вв. слож ились опре
делен ны е традиции в раскры тии темы см ерти О тнош ение 
человека к смерти —  эта важ нейш ая часть м ировоззрения —  
безусловно, находит отраж ение в музыке. И нтерес компози
торов к этой области музыкального содержания существовал 
всегда и заметно усилился в эпоху романтизма. М узы кове
дение X X  и XXI вв. не могло не обратить вним ание на это 
явление м узы кальн ого  искусства. М ож но даж е говорить 
о появлении  особого  раздела м узы коведения —  танато
логии, «предметом  которого является поиск и вы явление 
специф ики м узы кальны х образов Смерти, воплощ аю щ ихся 
в различны х музык&тьных ж анрах»7. Одним из первы х ж ан
ров такого рода бы ла сарабанда, медленны й трехдольны й 
танец испанского происхож дения, сущ ествовавш ий вплоть 
до начала X IX  в. М узы ка сарабанд часто исполнялась на 
похоронах. М узы кальны й ж анр, более других «специализи
рую щ ийся» на воплощ ении образа смерти, трагического ми
роощ ущ ения —  это траурны й марш  С ущ ествует огромное 
количество траурны х м арш ей в виде как отдельны х, сам о
стоятельны х произведений, так и входящ их в состав более 
крупны х, циклических сочинений М узы ка траурны х м ар
шей традиционно обладает целым рядом вы разительны х,

7 Лазутина, Т В К вопросу о музыкальной танаталогни / Т В Ла
зутина [Электронный ресурс ] —  2009
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или иконических, знаков (терм инология В. Х олоповой"), 
вош едш их в арсенал средств отображ ения образа смерти: 
это м едленны й темп, м инорны й лад, торж ествен но-печаль
ная равном ерность движ ения, определенны е ритм ические 
и м елодические обороты.

Для воплощ ения образа смерти в м узы ке использую тся 
и знаки-сим волы , понятийны е знаки, к которым относятся 
« эл ем ен ты  м у зы ки  с ап р и о р н ы м и  зн ач ен и ям и , за к р е п 
ленны м и в исторической м узы кальной практике»9. Таким 
символом, в частности, является мелодия средневековой сек
венции О^ез пае («Д ень гн ева» ). своеобразное м узы кальное 
олицетворение смерти, рока, предвестника всеобщ ей гибели. 
С траш ного суда. К ом позиторы  часто вводят этот средневе
ковый напев в м узы кальную  ткань своих произведений в 
качестве образа смерти или для воссоздания колорита эпохи 
средних веков. Суровая, аскетичная м елодия 01е§ п ае  имеет 
небольш ой  диапазон, плавное, п ракти чески  поступенн ое 
движ ение, разворачивается в натуральном  м инорном  ладу:

I )]-С'' 1 -г а е  а Ь - с х  - 1а, Ч о1-\с1 час - с 1 и т  ш - Г а - \а Ы а  !е .ч -и Г ^  [_)а - у и Г  о ш п ^ у -Ы 1 -1 а

Символическое значение напева (композиторы использу
ют в основном  его первы й м елодический оборот, о граничи
ваю щ ийся словам и 0 ]е з  пае. сЬез 111а  —  «день гнева, этот 
день») усиливается его вы разительны м и характеристиками, 
что придает ему особую  притягательность для м ногих ком
позиторов. Это свойство знаков-сим волов подчеркивает и 
В. Холопова: «П онятийны й знак должен соединяться также с 
эм оционально-вы разительны м  контекстом, иначе он выйдет 
за пределы  м узы кального искусства»1".

* Холопова, В. Н М узыка как вид искусства / В Н Х олопова —  
С П б.. 2000. —  С 64.

’’ Там же. —  С. 65,
" Там же —  С 67
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01ез пае звучит в «Ф антастической сим ф онии» Г Бер
ли о за , во м ногих  со чи н ен и ях  С. Р ах м ан и н о ва  (П ервой  
и Т р етьей  си м ф о н и ях , си м ф о н и ч еск о й  п оэм е  «О стров  
м ертвы х», Рапсодии на тему П аганини, «С им ф онических 
т ан ц ах » ), Т р етьей  си м ф о н и и  К. С ен -С ан са , си м ф о н и и  
«М анфред» П. Чайковского, произведениях м ногих других 
композиторов XIX и XX вв.

Естественно, что м узы кальны е пляски см ерти такж е ис
пользую т этот средневековы й мотив. Так, «П ляска смерти» 
Ф Л и ста  для ф ортепиано с оркестром  представляет собой 
виртуозны е, насы щ енны е приемам и ж ивописно-изобрази- 
тельного характера вариации на тему Е)1е5 пае. И нтонации 
средн евековой  м елодии слы ш атся и в «П ляске см ерти» 
К. С ен-С ан са, и в некоторы х ном ерах вокальн ого  цикла 
М. М усоргского «П есни и пляски смерти». А вторы этих 
трех произведений трактую т образ смерти по-разному, ис
ходя из своих ф илософ ских, м ировоззренческих позиций, 
национально-стилевы х и индивидуально-стилевы х особен
ностей. Ф. Лист, вдохновленный средневековой итальянской 
ф реской, находит в дан ной теме ф илософ скую  глубину и 
трагизм. К. С ен-С анс воплощ ает тот же сю ж ет с известной 
долей усм еш ки и сарказма. В вокальном цикле М. М усорг
ского соединяю тся реальность и ф антасм агория, бытовая 
ж анровость (колы бельная, серенада, победны й гимн) с те
атральностью . карнавальностью . Смерть у М. М усоргского 
то является в облике сердобольной няни, чтобы убаю кать 
ребенка, то, обернувш ись ры царем , поет ночную  серенаду 
под окошком обреченной девуш ки, то вью гой круж ит заплу
тавш его в ночном лесу м уж ичка и танцует с ним трепак, то, 
наконец, в образе полководца-победителя осм атривает поле 
брани. С воей обли чи тельной  н ап равленн остью  и убеди
тельной картинностью  эти сцены  из цикла М  М усоргского 
на стихи А. Еолениш ева-Кутузова очень близки гравю рам 
«П ляски смерти» Ганса Гольбейна М ладш его.

Н а наш взгляд, влияние ж ивописной традиции плясок 
смерти, идущ ей от средневековья и В озрож дения, наибо
лее отчетливо ощ ущ ается именно в цикле М усоргского и 
в «Танце смерти» Ельского. Роднят эти два очень разных
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опуса такие качества, как ж и вописн ость , театральность, 
опора на бы товы е жанры.

К ом п ози торы -ром ан ти ки  ун аследовали  и расш и рили  
богатейш ий арсенал эм оциональны х знаков, заклю ченны х 
в гарм онических, м елодических, ритм ических, фактурных, 
тем бровы х приемах и средствах, которые, будучи д о ста 
точно обобщ енны м и и пригодны м и для передачи разного 
рода эм оциональны х состояний, служ ат в том числе и для 
воплощ ения образа см ерти М ихаил Е льский, в частности, 
не использует м отива 01е5 пае в своем произведении, и в 
то же врем я его «Т анец смерти» реш ен весьм а типичны м и 
для эпохи романтизма м узы кально-вы разительны м и средст
вами.

В ы даю щ ийся деятель музыкального искусства Беларуси 
второй половины XIX —  начала XX в., прославленны й скри
пач, талантливы й композитор, публицист, ф ольклорист и 
м узы кально-общ ественны й деятель М ихаил Ельский (1831— 
1904) был автором около ста  произведений, среди которых 
два скрипичны х концерта. С оната-ф антазия, Ф антазия на 
тем ы  польских народны х песен, концертны е м азурки «В ос
пом инание о В арш аве», «В оспом инание о Вильно», пьесы 
для скрипки и ф ортепиано —  «Т анец  см ерти» и «Т анец 
духов». П оследние написаны  М Е льским  в 1860-е гг., когда 
он ж ил в Германии и концертировал во м ногих городах Ев
ропы , дем онстрируя отм ечаем ую  критикам и «виртуозную  
утончен ность игры и необы чайны й талан т ком позитора»11

Б л аго дар я  д ея те л ь н о с ти  б ел о р у сск и х  м узы ковед ов , 
исполнителей , композиторов и дириж еров (О. Д адиомова, 
Л. Горелик, И. О ловников, В П рокопцова, Е. П оплавский, 
В. С коробогатов, М. Ф инберг и др.) наследие М. Ельского 
становится все более известным лю бителям музы ки и музы- 
кантам-профессионалам. Этой цели посвящ ено, в частности, 
издание серии учебно-м етодических пособий «М узы чная 
сп ад ч ы н а  Р эч ы  П а с п а л ы а й  з Р а с ш с к а й  Н ац ы я н ал ьн ай

11 М1ха1л Ельсю. Э кз1стэнцыяльныя танцы : для с крыша \ фартэ- 
гпяна : вучэбна-м етады чны  дапам ожш к. —  М ш ск, 2010 . —  С. 4
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б 1бл1я тэ к 1», предп ри н ятое белорусским  ком позитором  и 
популяризатором  национального м узы кального наследия 
Е вгением  П оплавским. Больш ой вклад в изучение компози
торского наследия М ихаила Ельского и других членов этой 
талан тливой  сем ьи вн оси т издание нотного сборн и ка со 
вступительной статьей Л. М итакович «М узы ка сям ‘1 Ельс- 
К1х», осущ ествленное Н ациональны м  театрально-концерт
ным объединением  «Беларуская Капэла». О публикованны е 
в этих изданиях произведения М ихаила Ельского —  Второй 
концерт для скрипки, «Т анец смерти», «Т анец духов», Кон
цертная м азурка —  позволяю т не только познакомиться с 
творчеством  талан тливого  белорусского ром антика, но и 
попы таться «вписать» его в контекст европейского м узы 
кальн ого  ром антизм а, одной из ярких стран и ц  которого 
является и тем а «пляски смерти».

Е льский написал «Танец смерти» в 1860-е гг., когда жил 
в Германии и, безусловно, имел возм ож ность познаком ить
ся как с м узы кальны м и, так и с ж ивописны м и образцам и 
европейских йапзе тасаЬ ге . К освенны м  подтверж дением  
этого является  то, что м узы ка «Т анц а см ерти» Ельского 
отли чается  не только больш ой  вы рази тельн остью , но и 
изобразительностью  и даж е театральностью , воплощ енной 
при пом ощ и весьм а виртуозны х исполнительских средств.

Т анц евальн ы е ж анры  привлекали М ихаила Ельского, 
автора целого ряда м азурок, полонезов О собенно много 
произведений подобного рода он написал для скрипки Во 
вступительной статье к сборнику скрипичны х произведений 
сем ьи Е льских говорится, что «в исполнительской деятель
ности он дости г таких высот, которые ставят его на один 
уровень с вы даю щ им ися мастерами скрипичного искусства 
того времени. М ихаил Ельский хорош о зн ат  специф ические 
возм ож ности  инструм ента и м астерски использоват их в 
своих  сочинениях». П одчеркивая вы даю щ ееся  исп олн и
тельское мастерство композитора, автор статьи отмечает: 
«М ихаил Ельский пи сат блестящ ие ф антазии на известны е 
и оригин атьн ы е темы , полонезы , скрипичны е миниатю ры , 
а простую  скрипичную  мазурку превращ ал в виртуозны е
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концертные пьесы («В оспом инание о В арш аве», «В оспом и
нание о В и льн о»)»12.

Что же представляет собой «Танец см ерти»'7 О бращ ает 
на себя вним ание, что это четы рехдольны й, а не трехдоль
ный танец, т. е. не вальс и не мазурка, сам ы е популярны е 
танцы  XIX в. В начальной теме произведения, обозначенной 
ремаркой АПеуго арраззюпаК) епеццсо, ощ ущ ается напорис
тость и мощ ь, пруж инистая «мускулистость» полнозвучных 
аккордов, чья тяж еловатая «стать» и прям олинейность нис
ходящего движения словно олицетворяю т уверенную , неотв
ратим ую  поступь смерти. В этой теме властная, энергичная 
м арш евость сочетается с танцевальностью , подчеркнутой 
лиш ь одним ш трихом —  легким и, игривы м и ф орш лагам и 
у скрипки , как будто см ерть не просто м арш ирует, но и 
издевательски пританцовы вает при этом 11. С ледую щ ая за 
этой основной в произведении темой скрипичная м елодия 
легка, грациозна и по-настоящ ему танцевальна. О на, как и 
ряд  других м елодий этого сочинения, по-видимому, син
тези рует  черты  целого р яд а  подвиж ны х, ж ивы х двух- и 
четы рехдольны х танцев X IX  в. И нтонационно эта м елодия 
ближ е всего к энергичной, горделивой польке. А ккордовая 
ф актура см еняется гомофонной: солирую щ ую  скрипичную  
мелодию  сопровож дает ф ортепианны й аккомпанемент, вид  
которого (бас-аккорд) типичен для м ногих танцевальны х 
жанров. Ритм ический  рисунок не слож ен и содерж ит ха
рактерны е танцевальны е обороты. К вадратная структура 
и гарм оническая  незатейливость, н а  ф оне которой «н еа
политанская» гармония ( Ьц )  в каденции звучит мрачно и

М узы ка сямЧ Ельсю х : Творы для скрыпю 1 ф артэш яна — М ш ск, 
1946. —  С. 6 -7 .

1! Ш утовской, издевательский характер, присущ ий см ерти в ж и 
вописны х плясках смерти, подчеркивает И И  И оффе: «Как враждебны й, 
болезнетворны й, отрицательны й ду х  см ерть им еет безобразны е черты  
и то угрож аю щ ее, то ш утовское, дураш ливое п ов ед ен и е ... Ее ужимки, 
поклоны, нежны е объятия, вкрадчивые улыбки и глумливые призывы —  
все говорит о дьявольской, ш утовской ее сущ ности  О на лиш ена мрачной  
силы  и величия, она танцует, играет, поет пародийны е куплеты» (И офф е, 
И И М истерия и опера : Н ем ецкое искусство Х У 1-Х У 1П  вв.). —  С 68)

67

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



даж е устраш аю щ е, отвечаю т духу бы тового танца. Однако 
мелодическая основа темы весьм а интересна, прихотлива и 
далека от банальности , обладает «рельеф ны м и», запом ина
ю щ им ися интонациями. Здесь такж е отчетливо ощ ущ ается 
то. что Ельский бы л вы даю щ им ся скрипачом своего вре
мени: в каждом эпизоде, где лидирует скрипка, применяю тся 
всё новы е приемы  виртуозной скрипичной техники —  ш и
рокие скачки, игра двойны м и нотами, аккорды, арпедж ио, 
ф лаж олеты , пассаж и, тремоло, ш трихи стаккато, спиккато, 
рикошет. В се это при дает произведению  виртуозны й блеск, 
слож ность, образную  м ногогранность.

И вн овь звуч и т  н ачальн ая  эн ер ги чн ая  тем а-реф рен , 
чье неоднократное появление в произведении придает ему 
черты  ф ормы  рондо. Ф орм а рондо (в сочетании со слож ной 
трехчастной) вы брана для данного сочинения не случайно. 
Н а наш взгляд, этот факт можно трактовать как доказательст
во зн аком ства  ком п ози тора  с ж и во п и сн о й  европ ей ской  
традицией  с1ап5е тасаЬ ге .

Рондо, в переводе с французского, означает круг К руго
вую форму имеет больш инство хороводов. Вспомним, что 
ранние ж ивописны е пляски смерти очень часто представ
ляли  собой именно хоровод, где изображ ения смерти или ее 
представителей (в виде скелетов) перемеж аю тся с фигурами 
людей. М узы кальное рондо строится на чередовании темы- 
реф рена (в данном  произведении это тем а пританцовы ва
ю щ ей смерти) и так  назы ваем ы х эпизодов —  м узы кальны х 
фрагментов, контрастирую щ их с рефреном  и друг с другом.

П о законам формы рондо «Танец смерти» Ельского на
сы щ ен контрастами. Т ем а реф рена, звучащ ая четы ре раза в 
неизменном виде и еш е два раза в виде вариантов, череду
ется с разнообразны м и эпизодами, м узы ка которых порой 
достаточно индивидуализирована и позволяет представить 
различны х «персонаж ей», вовлеченны х в танец  со смертью. 
М елоди я одного  из эп и зодов  (М епо т о з з о )  о тли чается  
ж енственной мягкостью , неж ностью  с оттенком некоторой 
с ал о н н о й  ж ем ан н о сти  (закр у гл ен н ы е  ф разы , и зоб и ли е  
изящ но «декорирую щ их» м елодию  неаккордовы х звуков,
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ш трих легато) Безусловно, это ж енский образ, возмож но 
образ светской дамы

Д ругой  эп изод  (АпйагПе 8 0 §1епи10) п рон и кн ут  и н то 
нациям и безы скусной песни или городского ром анса —  то 
есть представляет персонаж  из совсем  другой социальной 
среды. О н исполняется в ум еренно-м едленном  темпе под 
акком панем ент ритм ической ф игурации фортепиано, вн о
сящ и й  траурную  ноту в м узы кальное повествование. Э та 
печальная песня обрам ляется двумя драм атическим и эп и 
зодами. В них ощ ущ ается генетическая связь ж ан ра с1ап5е 
т а с а Ь г е  с театр ал ьн о стью . Здесь слы ш атся  б арабан н ая  
дробь, крики отчаяния, неум олим о-суровы й приговор. Эти 
эпизоды  (АПе^то тае51о§о) передаю т уж ас, охваты ваю щ ий 
человека, перед которым возникает образ смерти. Ельский 
ж ивописует отчаяние, страх  человека перед  лицом  смерти, 
и с п о л ь зу я  в есь  ко м п л екс  м у зы к а л ь н о -в ы р а зи т е л ь н ы х  
средств, в целом тради ц и он н ы х  для создания подобны х 
образов. Это и динамика, и исполнительский прием  тремоло 
(нагнетаю щ ий страх), и гармония ум еньш енного  сеп так
корда, издавна и сп ользуем ая  для в о п л о щ ен и я  н аи более 
драм атических моментов музы кальной ф орм ы 14, и мелодия, 
сотканн ая из коротких речи тативн ы х м отивов-вскриков. 
В се это очень напом инает сцену из ром антической оперы  
или балета, где появляется чей-то зловещ ий призрак. К ом 
позиционно и драматургически это трагический центр всего 
сочинения.

Заверш ает произведение возвращ ение реф рена и первого 
танцевального эпизода, за которыми следуе т стрем ительная 
кода, вы зы ваю щ ая ассоциации с неизбеж ны м  финалом л ю 
бой пляски со смертью , увлекаю щ ей в конце концов свои

14 Такая семантнка ум еньш енного септаккорда базируется на том, 
что он состоит из двух «сцепленны х» друг с другом  тритонов, а тритон —  
неустойчивы й, напряженны й интервал, уп отребл ен ие которого в музыке 
связано с вы раж ением  мрачны х, враж дебн ы х, разруш ительны х сил, 
интервал, называвш ийся в стары е времена «дьяволом  в музыке» (см. 
Ваш кевич Н. Л. Семантика музы кальной речи М узы кальный синтаксис. 
Словарь музыкальных форм : уч ебн ое п особие. — Тверь, 2 0 1 1. —  С. 15).
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жертвы в могилу. В соответствии с ремаркой РгезЮ ацпаю , 
н есется  м узы кальн ы й  поток, ускоряем ы й  пассаж ам и из 
ш естнадцаты х и триолей, направляемы й движ ением  нисхо
дящ ей, точнее, низвергаю щ ейся хроматической гаммы, сме
таю щ ей на своем пути все иные аккорды, кроме многократно 
повторяем ой, будто вколачиваемой тоники.

И так, анализ «Т анц а см ерти» М. Ельского позволяет 
сделать вы вод как о принадлеж ности  ком позитора стиле
вому направлению  ром антизм а, отличаю щ егося лю бовью  
к эф ф ектной театральности , изобразительности  в музыке, 
так и об очевидном знакомстве ком позитора с ж ивописной 
историей ж анра пляски смерти, традиции которой в опре
деленной мере наш ли отраж ение в этом сочинении. Говоря 
о белорусском  ром антизм е, исследователь отечественной 
музы кальной культуры О. Д адиомова отмечает: «В скрипич
ной м иниатю ре ром антические тенденции разносторонне 
воплотились в творчестве М. Ельского, который в своих 
м ногочисленны х п ьесах  органично сочетает  блестящ ую  
ви ртуозн ость , эф ф ектн о сть  с м елоди ческой  красотой  и 
уто н ч ен н о стью , а  эм о ц и о н ал ьн у ю  вд о х н о вен н о сть  —  с 
глубиной образного содерж ан и я» |5. Э та характеристика в 
полной мере относится и к «Танцу смерти», представляю щ е
му собой типичны й образец ром антической программной 
пьесы , источником которой служ ит литературны й или ж и
вописны й сюжет. Яркая образность, контрастность, сложное 
ком п озици онное реш ен ие, где м о заи чн ость  сбалан си ро
вана наличием  реф рена и общ ей репризы , вы разительная 
простота мелодики, опираю щ ейся на музы ку городского и 
усадебного  бы та, м астерское раскры тие богаты х технико
вы разительны х возм ож ностей скрипки —  все это делает 
«Т анец смерти» М ихаила Ельского блестящ им  концертным 
опусом. Не вы зы вает сом нения, что его исполнительская 
судьба будет такой же яркой.

15 Д адз1ём ава, В У  П ст о р ы я  м узы чнай  культуры  Беларуси да  
X X  стагоддзя: да  80-годдзя Беларускай дзярж аунай акадэмп музыы / 
В. У  Дадз1ёмава. —  М ш ск : Беларуская дзярж ауная акадэм1я музы ю , 
2012 . —  С. 200.
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