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Abstract
The author on example of Mikhail Sholokhov’s heritage and composer’s Ivan Dzerzhinsky’s work shows 

the transformation of literature images into musical images and paradigmal images of the civil war, collec-
tivization and the Great Patriotic War. 

In the article facts of transformation of literary images into musical images and even into paradigmal 
images of the epochs come to light and receive explanation. Thus the author touches upon the problem of the 
hermeneutics of the musical art. 

On the contemporary period of the development of the world musical art with each year problems of trans-
formation of literary images into musical images as opera’s so ballet’s as within one national culture so also 
within another one became very actual.

Double actuality of this article is connected with philosophical comprehension of the problem. Staging of 
John Cranko’s ballet «Eugene Onegin» in Russia and reaction to this staging in the country merely prove the 
truth formulated in the precedent paragraph.

The object of investigations of the present article is paradigmal images and symbols of epochs, civiliza-
tions and nations.

The subject of investigations – musical paradigmal images and symbols of epochs, civilizations and na-
tions. In this matter virgin soil remains newly-ploughed. Some of our articles on this matter have been already 
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Авторское	резюме
Автор на примере творчества писателя Михаила Шолохова и композитора Ивана Дзержинского 

показывает трансформацию литературных образов в образы музыкальные и парадигмальные образы 
гражданской войны, коллективизации и Великой Отечественной войны.

В статье выявляются и объясняются факты трансформации литературных образов в музыкальные 
образы и даже в парадигмальные образы эпох. При этом автор касается проблемы герменевтики 
музыкального искусства.

В современный период развития музыкального искусства с каждым годом проблемы трансформации 
литературных образов в музыкальные образы как оперы, так и балета, как в одной так и в рамках другой 
национальной культуры возникают очень актуальными.

Особая актуальность этой статьи связана с философским постижением данной проблемы. Постанов-
ка балета Джона Кренке «Евгений Онегин» в России и реакция на эту постановку в стране практически 
доказывает истину предыдущего абзаца.

Объект исследования данной статьи - парадигмальные образы и символы эпох, цивилизаций и на-
родов.

Субъект исследования - музыкальные парадигмальные образы и символы эпох, цивилизаций и на-
родов. В данном случае целина только поднимается. Некоторые наши статьи по данной проблеме уже 
опубликованы: «Из песни слово выбросили. Для чего?», «Украинский голос португальской гитары», 
«По долинам и по взгорьям». Философские, исторические и юридические аспекты бытия одного 
музыкального образа в различных символах различных эпох, стран и народов», «Песни португальской 
революции», «Сена и Рейн, Студенец и Славянка».

Автор приходит к выводу , что образы романов М. А. Шолохова «Тихий Дон» и «Поднятая целина», 
рассказ «Судьба человека», став музыкальными образами опер И. И. Дзержинского – «Тихий Дон», «Под-
нятая целина», «Судьба человека» и «Григорий Мелехов», превратились в настоящие парадигмальные 
символы эпох гражданской войны, коллективизации и Великой Отечественной войны.

Ключевые	слова: литературный образ, музыкальный образ, трансформация, музыкальная герменев-
тика, парадигмальные образы и символы.
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Только музыка способна выразить  
невыразимое

       
  В. И. Вернадский

Постановка	 проблемы. Актуальность этой 
работы состоит в том, что в условиях перма-
нентно усложняющейся политической жиз-
ни, когда политические лидеры оборачивают 
в свою пользу антикапиталистические настро-
ения народа [18] и даже фальсификацию вы-
боров в пользу самих фальсификаторов [19], 
оставлять без внимания арсенал парадигмаль-
ных образов и символов, в том числе и му-
зыкальных, становится небезопасным – ими 
могут воспользоваться нечистые на руку поли-
тики.

Объект исследования – парадигмальные об-
разы и символы эпох, цивилизаций и народов. 
Об образах как элементах внешней структуры 
парадигмальных символов в экономике, поли-
тике, истории мы писали в книгах [1-2] и мно-
гочисленных статьях [3-12]. Всего таких статей 
опубликовано более 100. О музыкальных обра-
зах и символах в этом контексте публикуются 
первые статьи [13-17]. На этом поприще цели-
на только поднимается.

Предмет исследования – феномен трансфор-
мации парадигмальных музыкальных образов 
и символов эпох, цивилизаций и народов на 
примере анализа и философской оценки транс-
формации литературных образов Михаила 
Шолохова в музыкальные образы Ивана Дзер-
жинского. В рассмотрении этого предмета и за-
ключается новизна работы. 

Цель	 исследования – показать путь транс-
формации литературных образов в музыкаль-
ные и возможность превращения их в парадиг-
мальные образы и символы эпох, цивилизаций 
и народов. Поставленная цель предполагает ре-
шение следующих исследовательских задач:

- проанализировать и сделать вывод о по-
тенциальной возможности трансформации об-
разов литературных произведений в образы 
произведений музыкальных;

- выяснить, используя методы философско-
исторического анализа, проблему того факта, 
могут ли парадигмальные образы литератур-
ных произведений, становясь образами произ-
ведений музыкальных, также являться пара-

дигмальными образами эпох, цивилизаций и 
народов;

- осмыслить проблему  того факта, что, па-
радигмальные музыкальные образы, обладая 
способностью «выражать невыразимое», могут 
при частом предъявлении получить невероят-
ную силу парадигмальных символов и оказы-
вать колоссальное воздействие не только на об-
щественную идеологию, но и на общественную 
психологию, на разум, чувства  и волю людей, 
создавая  и заставляя работать соответствую-
щую парадигму общественного развития.

Следует также подчеркнуть известный те-
зис о том, что «генерализирующие» методы 
философско-исторического анализа связаны 
прежде всего с изучением универсальных ме-
ханизмов исторического взаимодействия стран, 
народов и цивилизаций, делающих возможной 
их социокультурную интеграцию. Речь идет 
действительно о важной проблематике, не на-
ходящей себе места в пределах философского 
рассмотрения общества, законов его строения, 
функционирования и развития [26].

Кроме того, автор также обращается к 
методу аналитической дескриптивности.  
В. И. Повилайтис в работе «Философско-исто-
рическая мысль русского зарубежья (20-е-50-е 
годы ХХ века)» [27], рассуждая о дескрип-
тивности, высказывал убеждение, что «де-
скрипция и объяснение дают исследователю 
довольно много свободы (возможной для ин-
терпретации при ответе на вопрос «что про-
изошло?» не меньше, чем на вопрос «почему 
все случилось именно так?»). И детальная 
дескрипция (курсив В. И. Повилайтиса –  
М. М.), и фундированное объяснение должны 
быть использованы в любом историко-фило-
софском исследовании. Не следует забывать, 
что исследователю необходимо еще аргументи-
ровать (курсив В. И. Повилайтиса – М. М.) и 
интерпретировать (курсив В. И. Повилайтиса 
– М. М.). Именно необходимость аргументации 
предполагает дескрипции….» [27].  

Изложение	 основного	 материала. Михаи-
ла Александровича Шолохова представлять не 
надо – его знают все. Знают его произведения: 
«Тихий Дон», «Поднятую целину», «Судьбу че-
ловека». Многие посмотрели кинофильмы «Ти-
хий Дон», «Поднятая целина» и «Судьба че-
ловека». А вот с «Тихим Доном», «Григорием 

published: «They threw the word from the song away. What for?», «Ukrainian voice of Portugal guitar», 
«Through the valleys and over hills. Philosophical, historical and juridical aspects of the being of one musical 
image in the different symbols of the different epochs, countries and nations», «Songs of Portuguese revolu-
tion», «Seine and Rhine, Studenets and Slavianka».       

The author comes to the conclusion that the images of the M. A. Sholokhov’s novels «Quit Waves of Don» 
and «Newly-ploughed virgin soil» and short story «Destiny of the man» having become musical images of the 
I. I. Dzerzhinsky’s operas «Quit Waves of Don», «Newly-ploughed virgin soil», «Destiny of the man» and 
«Grigoriy Melekhov», turned into real paradigmal symbols of the epochs of the civil war, collectivization and 
the Great Patriotic War. 

Key	words:	literature image, musical image, transformation, musical hermeneutics, paradigmal images 
and symbols.
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Мелеховым», «Поднятой целиной» и «Судьбой 
человека» – операми Ивана Ивановича Дзер-
жинского – знаком куда более узкий круг лю-
бителей искусства.  

Кто же такой композитор Иван Иванович 
Дзержинский?

Советский композитор И. И. Дзержинский 
родился в г. Тамбове в семье выходца из Бело-
руссии Ивана Дзержинского. Жил на Комба-
ровской улице (ныне ул. Куйбышева), обучался 
в Тамбовском музыкальном училище, которое 
ранее окончил композитор В. И. Агапкин, за-
тем в 1-м Московском музыкальном технику-
ме. Завершил музыкальное образование в Ле-
нинградской консерватории, которую окончил 
в 1934 г.

В следующем, 1935 г., он уже оперный 
композитор, сочинивший оперу «Тихий Дон» 
на сюжет одноименного романа Михаила 
Шолохова. Либретто написал старший брат  
И. И. Дзержинского Леонид Иванович. Серьез-
ной трудностью для трансформации образов 
прозаического литературного произведения в 
образы музыкальные, особенно в оперном ис-
кусстве, является преобразование зачастую 
огромного прозаического текста в ограниченное 
по объему поэтическое либретто. В данном слу-
чае эту задачу блестяще решил старший брат 
композитора. Но, с другой стороны, либретто 
оперы облегчает герменевтику ее музыкальных 
образов. В желании сохранить замысел автора 
первоисточника М. А. Шолохова композитор, 
конечно, попытался посоветоваться с писате-
лем, но получил категорический ответ: «Роман 
мой. Опера твоя. Пиши как хочешь!» [21, с. 
46].

Ничего не посоветовал писатель композито-
ру и прослушал всю оперу в исполнении автора 
от начала до конца. 

На премьере оперы в 1935 г. в Ленингра-
де М. А. Шолохов присутствовал, но после 
окончания оперы на сцену подняться отка-
зался, подчеркнув тем самым, что опера – это 
не его произведение [21, c. 44]. Впоследствии 
Михаил Александрович высказал компози-
тору в качестве замечания отсутствие в опе-
ре народных казачьих песен. Многочислен-
ные варианты экранизации произведений  
М.А. Шолохова этот «недостаток» учитывали. 
Но композитор с этим замечанием не согла-
сился. Хотя М. А. Шолохов пытался на этом 
замечании настаивать, специально привезя на 
премьеру оперы ансамбль народных певцов и 
плясунов из 50 коренных донцов [21, c. 67]. И 
это было не просто генетическое белорусское 
упрямство. В значительной мере композитор 
оказался прав. Народные песни могли нару-
шить целостность такого большого и сложного 
музыкального произведения, как опера. 

В результате зритель, даже самый взы-
скательный, понял музыкальные образы  
И. И. Дзержинского как естественные повто-

рения в музыке образов М. А. Шолохова до та-
кой степени, что авторам «Музыкального энци-
клопедического словаря» показалось, что вся 
опера создана «на основе песенных форм» [22, 
c. 172]. Причем такие сочиненные братьями 
Дзержинскими песни как «От края до края» 
и «Казачья» были приняты зрителями и слу-
шателями как народные казачьи песни. Одна 
из газет Донского края в заметке о народном 
хоре им. Буденного даже написала: «В репер-
туаре хора много народных казачьих песен, 
среди них (следуют названия песен) и популяр-
ные на Дону «Казачья» и «От края и до края» 
из опер И. Дзержинского» [21, c. 68]. Вырезка 
из этой газеты была послана М. А. Шолохову в 
оправдание позиции композитора в отношение 
включения в оперу народных казачьих песен. 
Многие же вообще говорили, что композитор 
в своей опере «как в воду глядел», добившись 
сходства его музыки с народными песнями 
Дона [21, c. 68]. А первый том трехтомного из-
дания оперных либретто [25] отметил, что в 
«Тихом Доне» «ясно ощутимы народнопесен-
ные истоки музыкального языка» И. И. Дзер-
жинского [25, c. 169].  

Но известная неудовлетворенность  
М. А. Шолохова оперой И. И. Дзержинского не 
была случайной.

Образ мятущейся личности Григория Меле-
хова в этом, по выражению известного россий-
ского философа и культуролога П. А. Сапроно-
ва, «сумасшедшем доме гражданской войны» 
[24, c. 643]… отсутствовал. Был казак-револю-
ционер, ушедший из родной станицы, чтобы 
бороться «за землю, за волю, за лучшую долю», 
а основной идеей оперы стало «созревание рево-
люционного сознания народа» [25, c. 169]. 

Таким образом, анализируя в рамках фило-
софско-исторического дискурса и в интервалах 
абстракции соответствующих эпох вышеска-
занное, следует подчеркнуть, что трансформи-
ровать чисто шолоховский образ в музы-
кальный И. И. Дзержинский в 30-е годы не 
решился. Исторический этап развития совет-
ского общества сделал у И. И. Дзержинского 
шолоховский образ Григория Мелехова иным. 
И с исторической, и с философской, и с поли-
тической точки зрения композитора можно 
оправдать.  

К шолоховским образам «сумасшедшего 
дома гражданской войны» композитор вернет-
ся через 32 года, в спокойные времена брежнев-
ского «застоя», в опере «Григорий Мелехов» 
(«Тихий Дон», часть 2-я).

А сразу же после премьеры «Тихого Дона» 
на повестку дня страны встала коллективи-
зация. М. А. Шолохов работал над романом 
«Поднятая целина». Приступил к работе над 
оперой «Поднятая целина» и И. И. Дзержин-
ский. Работал он над оперой 1936-1937 годы. 
Летом 1936 г. И. И. Дзержинский побывал 
у М. А. Шолохова в станице Вешенской, где 
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композитор смог близко познакомиться с на-
родным искусством донских казаков. «На этот 
раз споров о народных песнях не было», – от-
мечал И. И. Дзержинский [21, c. 47]. Подлинно 
народных песен композитор в новую оперу не 
включил и на этот раз, но «музыку попытал-
ся приблизить к казачьему народному творче-
ству» [21, c. 47]. На премьере новой оперы сно-
ва присутствовал М. А. Шолохов. На этот раз 
писатель соблаговолил подняться на сцену вме-
сте с композитором и признался, что «Целина» 
понравилась ему больше «Тихого Дона» [21, c. 
47]. 

Вторая часть оперы «Тихий Дон» стала са-
мостоятельной оперой «Григорий Мелехов» 
только в 1967 г. Этой опере, ставшей послед-
ней в творчестве И. И. Дзержинского, предше-
ствовали девять опер: «Волочаевские дни» (по 
одноименному фильму братьев Васильевых), 
«Гроза» (по одноименной драме А. Н. Остров-
ского), «Метель» (по одноименной повести  
А. С. Пушкина), «Крови народа» и «Надежда 
Светлова» (по либретто самого композитора), 
«Князь-озеро» (о героях-партизанах по кни-
ге П. Вершигоры «Люди с чистой совестью»), 
«Далеко от Москвы» (по одноименному рома-
ну В. Ажаева), «Судьба человека» (по рассказу  
М. А. Шолохова на либретто своего старшего 
брата Л. И. Дзержинского).

В целом творчество И. И. Дзержинского от-
разило в музыке практически все стороны жиз-
ни советского общества – от его драматического 

зарождения до еще более драматических стра-
ниц борьбы за его выживание в Великой Отече-
ственной войне. И сделано было это в способ-
ных, по словам В. И. Вернадского, «выразить 
невыразимое» [20, c. 96] музыкальных обра-
зах. И сделал это композитор, главным обра-
зом, преобразовав в музыкальные образы уже 
ставшие парадигмальными образами советской 
эпохи образы писателя Михаила Шолохова.

Выводы.	 Анализ творчества композитора 
И. И. Дзержинского позволяет прийти к следу-
ющим выводам:

Во-первых, образы литературных произве-
дений могут трансформироваться в образы про-
изведений музыкальных. Это видно на основа-
нии анализа многих факторов исторической 
реальности, приведенных в работе.

Во-вторых, парадигмальные образы литера-
турных произведений, становясь образами про-
изведений музыкальных, также являются па-
радигмальными образами эпох, цивилизаций и 
народов.

В-третьих, парадигмальные музыкальные 
образы, обладая способностью «выражать не-
выразимое», могут при частом предъявлении 
получить невероятную силу парадигмальных 
символов и оказывать колоссальное воздей-
ствие не только на общественную идеологию, 
но и на общественную психологию, на разум, 
чувства  и волю людей, создавая  и заставляя 
работать соответствующую парадигму обще-
ственного развития.
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