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Abstract. The appeal of Ukrainian composers to the heritage of G. Skovoroda (1722–1794) 
testifies to the renaissance of spirituality in choral art of the last third of the 20th – beginning of the 
21st. centuries. The poetic revelations of the Ukrainian poet-philosopher of the 17th century found 
a concentrated, polyphonic reflection in the Ukrainian choral art of the last third of the XX – be-
ginning of the XXI centuries. Disclosure of the cross-cutting theme of overcoming the apocalypse 
unites monumental works, such as: a concert for the choir “Garden of Divine Songs” by Ivan Karabits 
(1971), Choral Symphony “Know Yourself ” by Alexander Shchetinsky (2001), which are based on 
a creative rethinking of G. Skovoda’s philosophical and artistic heritage. Following the ideas and 
ideals of the famous Ukrainian enlightener, I. Karabits and A. Shchetinsky seem to “cultivate” in 
their monumental choral compositions that garden of self-knowledge, which device G. Skovoroda 
bequeathed to his descendants.
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ХОРОВОЙ СКОВОРОДИНОВСКИЙ ДИПТИХ: 
МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА 

БОЖЕСТВЕННОГО САДА И ПОТОПА ЗМЕИНОГО
Аннотация: Обращение украинских композиторов к  наследию Григория Сковороды 

(1922–1794) свидетельствует о ренесансе духовности в хоровом искусстве последней трети 
ХХ – начала ХХІ столетий. Поэтические откровения украинского поэта-философа XVII века 
обрели концентрированное, полифоническое отображение в украинском хоровом искусстве 
последней трети ХХ – начала ХХІ столетий. Раскрытие сквозной темы преодоления апока-
липсиса объединяет монументальные произведения – концерт для хора «Сад Божественных 
песней» Ивана Карабица (1971) и Хоровую симфонию Александра Щетинского «Узнай себе» 
(2001), написанные на основе творческого переосмысления философско-художественного 
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наследия Г. Сковороды. Следуя за идеями и идеалами украинского просветителя, И. Карабиц 
и А. Щетинский словно бы «взращивают» в монументальных хоровых композициях тот «сад 
самопознания», что был создан Г. Сковородой и завещан его потомкам.

Ключевые слова: сковородиновский диптих, хоровое творчество, украинские композито-
ры, символика, Г. Сковорода.

Развитие творческих традиций украинского 
поэта-философа, в  хоровом творчестве компо-
зиторов последней трети ХХ – начала ХХI веков 
проявляется в  воссоздании лирического героя 
сковородиновского типа – творческой натуры 
универсального масштаба, объединяющей в сво-
ем личностном поле ипостаси пророка, просве-
тителя, философа, поэта, музыканта. Ускользнув 
из «сетей» окружающего мира, стремясь осво-
бодиться от «прокрустова ложа» догм, герой 
сковородиновского типа, образ которого вопло-
щен в украинской хоровой музыке рубежа ХХ – 
ХХI  столетий, стремится к  достижению всече-
ловеческого знания, приобщению к духовному 
универсуму с целью создания «сродного труда», 
запечатлевшего пути поиска Бога в себе.

Хоровой концерт И. Карабица «Сад боже-
ственных песен» для солистов, хора и симфони-
ческого оркестра отразил юбилейную атмосфе-
ру подготовки к празднованию 250-летия со дня 
рождения Г. Сковороды. В основу произведения 
положены фрагменты одноименного поэтическо-
го цикла украинского поэта-философа, в котором 
сконцентрированы религиозно-философские 
концепции, морально-этические представления 
и политические взгляды автора. Склоняясь перед 
природой и человеческим умом как Божествен-
ными творениями, украинский философ-поэт 
выразил идею их взаимопроникновения. Г. Ско-
ворода тяготел к выражению философско-худо-
жественных идей в песенной форме, что свиде-
тельствует о  свойственной украинскому поэту 
врожденной музыкальности.

Музыкально-поэтические смыслообразы Кон-
церта И. Карабица подлежат дифференциации на 
две группы. К первой из них следует отнести те, что 

воссоздают атмосферу Божественной идиллии, ко 
второй – представления о грядущем апокалипси-
се. Приведенная дифференциация музыкальных 
смыслообразов Концерта обусловлена внутренней 
природой сковородиновского «Сада».

«Сад божественных песен» Г. Сковороды за-
думан в виде своеобразного цикла притч-идиллий. 
Идилличность, присущая центральному художе-
ственному произведению в наследии Г. Сковоро-
ды, отображает черты народных представлений 
об украинском рае, подобном саду. Поэтический 
текст, отобранный И. Карабицем для Хорового 
концерта, воссоздает картину рая с его «зелены-
ми полями», «травистыми берегами», «кучеря-
выми лесами» и «чистыми потоками рек». К чис-
лу музыкальных смыслообразов райской идиллии, 
воплощенных в Концерте, следует отнести цитату 
из украинской народной песни «Щедрик» в об-
работке Н. Леонтовича. Введенная И. Карабицем 
в 1 часть Концерта (на словах «Ах поля, поля зе-
лены» в партии солирующего тенора) интонема 
«Ластивочка» из хоровой обработки народной 
песни обретает значение символа непреходящей 
весны. Трели в партиях деревянных духовых ин-
струментов символизируют соловьиные рулады – 
звуковой «атрибут» райского сада. Безтактовый 
(ипровизационно-барочный) тип изложения 
в прелюдии к Концерту словно бы воспроизводит 
образ вечности, над которой музыкальный метр 
как символ земного времени не властен.

В художественной концепции «Сада» Г. Ско-
вороды идиллическому началу противостоят 
разрушительные, апокалипсические образы, 
грозящие уничтожением рая. Если музыкальное 
воплощение идиллии в хронотопе Хорового кон-
церта регламентируется жанровыми границами 
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песни-идиллии, то композиторское запечатление 
апокалипсических видений словно бы «выпле-
скивается» за пределы музыкально-поэтической 
формы, угрожая разрушить гармонию в противо-
стоянии животворного и губительного. Вторже-
ние апокалипсических видений сопряжено с куль-
минационными фазами в развитии музыкальной 
драматургии, контрастирующими божественной 
«глади» райских пейзажей.

Тембровое воплощение апокалипсических 
образов композитор связывает со звучностью 
оркестра. В  оркестровой партии И. Карабиц 
воспроизводит музыкальный образ многоликой 
смерти, угрожающей мирозданию. Музыкальная 
символика апокалипсиса находит свое воплоще-
ние в интонемах смертоносного клича, разруши-
тельного вихря, моря, поглощающего вселенную, 
разящей стрелы, пущенной Всадником апокалип-
сиса. К числу музыкальных символов апокалип-
сиса следует отнести вводимую композитором 
в кульминационные «зоны» Концерта в качестве 
своеобразного контрапункта цитату – тему бет-
ховенской судьбы.

Между музыкальными символами рая и апо-
калипсиса в  Хоровом концерте И. Карабица 
существуют интонационные связи. Например, 
такой музыкально-поэтический символ апока-
липсиса, как разрушительный вихрь, происходит 
в результате образно-содержательной трансфор-
мации символа идиллии – соловьиной рулады, 
символизирующей образ расцветающей Вселен-
ной. Музыкальный тематизм апокалипсических 
видений, возникнув из «недр» интонационного 
потенциала, присущего картинам рая, получает 
новый импульс развития. Достигнув угрожаю-
щего величия, апокалипсическая интонационная 
символика грозит разрушением породившему его 
музыкальному миру идиллии. Прием переинто-
нирования обуславливает пересемантизацию 
музыкальной символики: идиллическое метамор-
физирует в  апокалипсическое. Взаимопроник-
новение двух образных миров – идиллического 

и апокалипсического – в драматургии Хорового 
концерта свидетельствует об актуализации при-
сущего ему метода симфонизма, сквозного ста-
новления интонационной концепции.

Принцип импровизационности характерен 
для развития обоих образных миров Концерта – 
идиллического и апокалипсического. Импровиза-
ционность как черта, свойственная музыкальным 
картинам рая, находит свое отражение в инстру-
ментальных наигрышах (задумчиво-пастораль-
ные напевы в партии солирующей флейты), сим-
волизирующих пастушью образность в контексте 
песен-идиллий. Однако, если в картинах рая им-
провизационность не выходит за пределы песен-
идиллий, то в фантазиях на тему апокалипсиса она 
безбрежна, как море.

Разрушительная мощь, свойственная карти-
нам апокалипсических видений, оказывается ус-
миренной и подчиненной сценам райской жизни, 
сопряженной с  песнями-идиллиями. В  качестве 
всеобщей «арки», обрамляющей Хоровой кон-
церт, предстают начальная и  заключительная 
песни-идиллии, запечатлевающие картины рая. 
Музыкально-поэтические фантазии на тему бушу-
ющего апокалипсиса оказываются заключенными 
внутри разворачивающегося действия, не потре-
вожив нерушимой гармонии Сада Божественных 
песен. Концентрическая драматургия Хорового 
концерта И. Карабица, центром которой являет-
ся картина бушующего моря – одного из символов 
апокалипсиса, удерживает в границах строго очер-
ченной «рамы» конфликтное противостояние ада 
и рая в борьбе за человеческую душу.

Столкновение идиллического и апокалипси-
ческого в Хоровом концерте И. Карабица позво-
ляет трактовать художественную тему сочинения 
в аспекте противостояния добра и зла, рая и ада, 
ареной борьбы между которыми становится Все-
ленная.

Как отмечает автор Л. Кияновская «Сад бо-
жественных песен» И. Карабиц как бы подыто-
жил историческую линию шестидесятництва, 
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представил в совершенном виде стремления укра-
инских художников – литераторов, художников, 
музыкантов – понять и осмыслить свое прошлое, 
и при этом адаптировать его гуманистическую 
ипостась, обратиться к историческим изыскани-
ям, чтобы выработать стратегию будущего, зало-
жить его духовный фундамент в новом времени 
[7. C. 139]

Вербальный текст Хоровой симфонии А. Ще-
тинского «Узнай себя» (2003 г.) основан на фраг-
ментах философских трактатов гения украинского 
барокко, среди которых – диалог «Потоп змеи-
ный»; «Разговор пяти путников о настоящем сча-
стьи в жизни», 10-й песне из «Сада Божественных 
песен»; притчи «Убогой жаворонок», а также ци-
тат из Библии и трудов античных философов. В по-
следнем философском произведении Г. Сковороды 
«Диалог. Название его – Потоп змеиный» автор 
подытожил свои идеи онтологического, гносеоло-
гического, этического характера.

Последнее произведение украинского фило-
софа нашло не только непосредственное, но 
и  опосредствованное воплощение в  Хоровой 
симфонии А. Щетинского: диалог входит в струк-
туру ее жанровой концепции. Как и в литератур-
ном первоисточнике, способом самопознания 
в Симфонии является диалог. Одним из проявле-
ний диалогической природы, свойственной Хо-
ровой симфонии, является наличие в вербальном 
тексте сочинения того «букета» языков, который 
отличает литературное наследие Г. Сковороды 
в целом. В трудах философа-поэта староукраин-
ский книжный язык взаимодействует с церков-
нославянским, цитаты на древнегреческом допол-
няют изречения на латыни. Объединяя в единое 
многоголосное целое различные языки, компо-
зитор стремился раскрыть ту идею «согласия 
божественных слов», что заложена в  наследии 
украинского просветителя.

Вовлекая фрагменты трудов Г. Сковороды в ху-
дожественный контекст Симфонии, композитор 
располагает их по принципу своеобразного диа-

лога, основанного на ассоциативности, сопостав-
лении художественных смыслов, принадлежащих 
разным историческим и национальным пластам 
культуры, синхронно-диахронно актуализирован-
ных во времени-пространстве музыкальной ком-
позиции. Диалог обретает сакральное значение 
в музыкальной драматургии Симфонии: встреча 
человека с Богом и Вселенной способствует воз-
никновению того пересечения личностных пла-
нов, что, согласно А. Ф. Лосеву, предстает как про-
явление чуда («Диалектика мифа»).

Высокий уровень авторефлексии, свойствен-
ный творческому мышлению А. Щетинского, 
отражен в  Предисловии к  партитуре Хоровой 
симфонии. Здесь содержится список тех произве-
дений Г. Сковороды, на основе которых «сотка-
но» оригинальное либретто Хоровой симфонии, 
основанное на «сплетении» фрагментов фило-
софских сочинений Г. Сковороды и цитируемых 
им источников. Концепцию Хоровой симфонии 
проясняют размещенные в Предисловии автор-
ские наставления относительно характера рас-
крытия идеи самопознания – центральной в со-
чинении А. Щетинского.

Современный композитор приобщил к про-
блематике Симфонии самопознания философ-
скую концепцию Г. Сковороды разделения суще-
го на «три миры»: большой, малый (микрокосм) 
и  символический мир (Библия). В  Симфонии 
нашли отражение такие философские идеи ба-
рочного мыслителя, как «мистическое уподобле-
ние солнца – глазу и глаза – солнцу»; «сосуще-
ствования плача и смеха, голода и сытости, света 
и тьмы»; «титанический поиск смысла человече-
ского существования, где Г. Сковорода как пре-
емник Платона видел в познании своего «я» путь 
человека к счастью» – по словам А. Щетинского.

«Симфония сложилась как одночастная ком-
позиция, имеющая определенные признаки сонат-
ной формы. Она длится более получаса и является 
нелегким ни для исполнения, ни для восприятия – 
подобно творчеству самого Г. Сковороды, также 
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требует от читателя немалых интеллектуальных 
и духовных усилий» [9, C. 3]. Концепция Хоровой 
симфонии воплощена в одночастной композиции, 
в которой просматриваются черты трехчастного 
цикла с кодой. Единство цикличности и одночаст-
ности (цикличности в одночастности) сообщают 
Хоровой симфонии жанровые черты поэмы.

Картина сотворения второго из «трех ми-
ров» (то есть, малого мира) открывает одночаст-
ную Симфонию самопознания. Множественные 
проявления диалога характеризуют этап сотворе-
ния духовного мира, сопряженного с человеком. 
На уровне вербальной составляющей диалогич-
ность проявляется здесь на основе использования 
полифонического (единовременного) сочетания 
ключевых реплик произведения, заимствованных 
из Константинопольского Символа Веры.

Художественная концепция Хоровой сим-
фонии А. Щетинского основана на развитии 
характерной для украинского барокко идее без-
начальности и бесконечности мироздания, неис-
черпаемости его познания. Под знаком призыва 
к самопознанию, неотделимого осознания беско-
нечности макромира (Божественного творения), 
происходит развитие хоровой драматургии Сим-
фонии начала ХХI века. Художественно-философ-
ская концепция симфонии основана на утвержде-
нии идеи самопознания, возможного в результате 
достижения единства трех сковородиновских 
«мыров» – небесного, земного, символического.

Христианской символикой, сопоставимой 
со сковородиновским символическим «мыром 
Библии», насыщен музыкально-словесный текст 
Хоровой симфонии. Во введенных в Симфонию 
фрагментах философских трактатах Г. Сковороды 
наблюдается взаимодействие символики рожде-
ственской, апокалипсической, богоявленческой. 
Во введенном в  Симфонию фрагменте притчи 
Г. Сковороды «Убогий жайворок» представлена 
рождественская символика: «Видели мы вновь 
рожденно отроча свято, блаженно, владыку всем 
нам. Кія палаты имеет тое, ах, всеблаженно, чадо 

Царское?». Во фрагменте диалога «Потоп зми-
иный» проявляется апокалипсическая символи-
ка: «Се ехiдн лютый бежит, се мя достизает! Се 
челюсть адску на мял юте разверзает! Поглотить 
хощет. Ядом кокощет васіліск дивый, аспид пит-
ливый. Ах, мне горе!». С преодолением апока-
липсического видения связана основанная на раз-
витии «птичьей символики» сцена Богоявления 
из диалога «Потоп змииный»: «Глянь в  гору! 
Что-то над тобою? Ах, Боже мой! Вижу две пти-
цы. Не бойся! Се тебе небо посылает вестники со 
знаменіями, яко потоп, погубляющій вселенную, 
не имать тебе повредити. О мати Божія!».

Музыкальную жизнь Украины последней 
трети XX – начала XXI века отличает разнообра-
зие жанровых концепций. Возрождение нацио-
нального сознания в  украинском музыкальном 
искусстве рубежа XX – XXI веков связано с вос-
становлением национальной картины мира на 
основе обращения к традициям философско-ху-
дожественного наследия прошлого, в частности, 
украинского барокко, представленного в насле-
дии философа, поэта и музыканта Г. Сковороды.

«Картина мира – это способ научного моде-
лирования объектов музыкальной культуры, бла-
годаря которому взаимообусловленность внеш-
ней коммуникации (язык / логос) внутренним 
содержанием исследуемого объекта порождает 
механизм его понимания через осознание цен-
ностной семантики (по критериям преемствен-
ности, духовности, времени и  пространства)» 
[8, С. 18]. Обращение современных украинских 
композиторов к наследию мыслителя XVII в. как 
воплощению национальной идеи обусловлено 
созвучием эстетических идеалов украинского ба-
рокко и противоречивой эпохи рубежа первого 
и второго тысячелетий.

Интерес современных украинских компо-
зиторов к  сакральной монодии как духовному 
коду национальной культуры позволяет сделать 
вывод об актуализации религии как источника 
музыкального искусства, поиске путей достиже-
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ния гармонии с окружающим миром. Характер 
развития сковородиновских концепций в  мо-
нументальных хоровых произведениях украин-
ских композиторов последней трети ХХ – начала 
ХХI веков свидетельствует о востребованности 
вечных тем – борьбы между адом и раем за душу 
человека, стремления к  самопознанию, неот-
делимого от постижения свойств Универсума. 
Идиллия и апокалипсис приобретают значение 
смысловых «опор» в раскрытии содержания мо-
нументальных хоровых произведений.

Универсальным свойством музыкальных ин-
терпретаций сковородиновских концепций в мо-
нументальных хоровых произведениях является 

тяготение к тотальному символизму, проявляю-
щемуся на всех уровнях художественного текста, 
интонационной драматургии. Хоровые концеп-
ции, созданные на основе сковородиновских тво-
рений, являются синтезом философского, рели-
гиозного и художественного постижения мира.

Григорий Сковорода – гений украинского ба-
рокко, предстает как та творческая личность, ко-
торая символизирует Просветительство всеукра-
инского масштаба. В  монументальных хоровых 
произведениях И. Карабица и А. Щетинского на 
тексты Г. Сковороды единство украинского ба-
рокко и просветительства нашло свое отражение 
в контексте новейшего украинского Возрождения.
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