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А н н о т а ц и я .  Цель исследования – проанализировать поэтический цикл Иосифа Бродского «Июль-
ское интермеццо» (1961), выявить особенности джазовых стратегий «большого» стихотворного текста и 
его слагаемых, осознать связь цикла с музыкальной природой и проследить художественно-смысловые 
функции избранных поэтом приемов. Основными методами, применяемыми в процессе исследования, 
избраны культурно-исторический и структурно-семантический, а также интертекстуальный, вбираю-
щий в себя диалог между текстами поэтическими и музыкальными. Результатом работы стали аналити-
ческое осознание джазовых стратегий Бродского в процессе создания сложного жанрового образования 
на стыке музыки и поэзии, их смысловая интерпретация, осмысление процесса адаптации музыкальных 
практик в пространстве стихотворного текста. Продемонстрировано, какие средства и приемы обеспе-
чивали апелляцию Бродского к канонам джазовой импровизации, каков механизм переноса ритма и ме-
лодики джазовых пьес на поэтическое новообразование. Показано, как развивается (джазово варьирует-
ся) тема любви в текстах «В письме на Юг» и в «Пьесе с двумя паузами для сакс-баритона», как природа 
«большого стихотворения», к которому тяготел Бродский начала 1960-х годов, способствовала реализа-
ции творческих поисков поэта. Установлено, что на фоне иных музыкальных жанров (романс, вальс, пес-
ня, интермеццо, зафиксированных уже в названиях стихотворений цикла) в текстах «В письме на Юг» и в 
«Пьесе с двумя паузами для сакс-баритона» музыкальная «поэтика» стиха тяготеет к вариативно-импро-
визационной динамике джаза, к свободе его ритма и движения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  И. Бродский; «Июльское интермеццо»; джазовые стратегии; интертекст; музыкаль-
ные выразительные средства

Д л я  ц и т и р о в а н и я :  Богданова, О. В. Джазовые стратегии в «Июльском интермеццо» И. Бродского / 
О. В. Богданова, Т. Н. Баранова. – Текст : непосредственный // Филологический класс. – 2023. – Т. 28, № 1. 
– С. 97–108. – DOI: 10.51762/1FK-2023-28-01-09.

Б л а г о д а р н о с т и :  исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект 
№ 22-28-01671 Иосиф Бродский в мировой культуре. История и современность отечественных и зарубеж-
ных рецепций и интерпретаций).

УДК 821.161.1-1(Бродский И.). DOI 10.51762/1FK-2023-28-01-10. ББК Ш33(2Рос=Рус)63-8,445
ГРНТИ 17.07.29. Код ВАК 5.9.1



JAZZ STRATEGIES IN THE “JULY INTERMEZZO” BY J. BRODSKY

Olga V. Bogdanova
A. I. Herzen Russian State Pedagogical University (Saint Petersburg, Russia)

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6007-7657

Tatiana N. Baranova
A. I. Herzen Russian State Pedagogical University (St. Petersburg, Russia)

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0516-2773

A b s t r a c t .  The aim of the study is to analyze Joseph Brodsky’s poetic cycle “July Intermezzo” (1961), to identify 
the peculiarities of jazz strategies of the “big” poetic text and its components, to realize the connection between 
the cycle and the musical nature and to trace the artistic and semantic functions of the techniques chosen by the 
poet. The main methods used in the research process are cultural-historical and structural-semantic, as well as 
intertextual, presupposing the study of the dialogue between poetic and musical texts. The result of the work in-
cludes an analytical awareness of Brodsky’s jazz strategies in the process of creating a complex genre entity at the 
junction of music and poetry and their semantic interpretation, and comprehension of the process of adapting 
musical practices in the space of poetic text. It is demonstrated what means and techniques Brodsky used to ap-
peal to the canons of jazz improvisation, and what mechanism of transfer of the rhythm and melody of jazz pieces 
to new poetic texts were employed. It is also shown how the theme of love develops in the texts “In a Letter to the 
South” and in “A Play with Two Pauses for a Sax-Baritone”, and how the nature of the “big poem”, to which Brodsky 
was attracted in the early 1960s, contributed to the realization of the poet’s creative search. It has been found by 
the authors of the article that against the background of other musical genres (romance, waltz, song, intermezzo, 
already recorded in the titles of the poems of the cycle), in the texts “In a Letter to the South” and in “A Piece with 
Two Pauses for a Sax-Baritone”, the musical “poetics” of the verse tends to the variative-improvisational dynamics 
of jazz and to freedom of its rhythm and movement.
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Введение
Стихотворения Иосифа Бродского, входя-

щие в поэтический цикл «Июльское интер-
меццо», были написаны в «июне-августе» 1961 
года [Куллэ 1998; Гордин 2010; Полухина 2008; 
Лосев 2008]. Между тем в единый цикл сти-
хотворения оказались объединены не сразу. В 
сборнике «Стихотворения и поэмы» 1965 года 
[Бродский 1965], составленном без участия 
Бродского, из «Интермеццо» присутствуют 
только три стихотворения – «Воротишься на 
родину…», «Проплывают облака» и «Романс», 
причем их принадлежность к некоему поэти-
ческому единству не обозначена. В сборнике 
«Остановка в пустыне» (1970) [Бродский 1970] 
некое сближение стихотворений означено в 

предисловии упоминанием «Августовского 
интермеццо» [Н 1970: 13], но в сборник вклю-
чены лишь два стихотворения будущего цик-
ла – «Воротишься на родину…» и «Проплыва-
ют облака». В единое целое в окончательном 
виде цикл сложился «едва ли не двадцать лет 
спустя после его написания» [Нестеров 2001: 
124]. 

По мнению специалистов, в начале 1960-
х годов Бродский активно экспериментиро-
вал со стихотворными метрами, в его поэзии 
происходило зарождение особого жанра, так 
называемого «большого стихотворения» [тер-
мин введен Я. А. Гординым; Гордин 2010: 145–
146; см. также: Шерр 2002; Чевтаев 2006; Ахап-
кин 2002; Азаренков 2017; Богданова 2022b; и 
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др.]. По словам Л. Лосева, тогда «юный Брод-
ский словно бы выталкивал “чистую лирику” 
из своего поэтического обихода», «он предпо-
читал разворачивать скромный лирический 
сюжет в поэму, перегруженную барочными 
описаниями <…>» [Лосев 2008: 267]. Среди та-
ких текстов могут быть названы «Петербург-
ский роман», «Гость», «Шествие» (все созданы 
в 1961), в том числе и «Июльское интермеццо». 
Фактически Бродский искал новые формы так 
называемой современной поэмы, вырабаты-
вал особые стратегии поэтической наррации, 
опробовал приемы «сквозной драматургии» 
[Нестеров 2001; Азаренков 2017; Петрушан-
ская 2022; Богданова 2022b].

По мнению В. Куллэ, наиболее вырази-
тельной чертой поэтических текстов Бродско-
го этого периода стала музыкальность стиха. 
«Для Бродского, поэта “мелического начала”, 
самым страшным злом в эти годы кажется 
“метрическая банальность”» [Куллэ 2001: 287]. 
Поэт стремится уйти от «банальных» ритма 
и рифмы, потому, по утверждению Л. Лосе-
ва, стихотворение Бродского той поры «на-
чина[ю]т казаться текстом романса и прос[я]т 
струнного аккомпанемента» [Лосев 2008: 268]. 
Именно к этому и направлен цикл «Июльское 
интермеццо», созданный как небольшая са-
мостоятельная и цельная инструментальная 
пьеса, точнее – совокупность поэтических 
текстов циклического характера, стихотвор-
ных этюдов, ориентированных на звуковую 
мелодичность и музыкальность, на ритм и 
звуки узнаваемых инструментальных пьес и 
композиций.

Те немногие критики, которые, по сути, 
попутно касаются «Июльского интермеццо» 
(речь идет о цикле, не об отдельном стихотво-
рении) [Нестеров 2001: 124–131; Петрушанская 
2022; Шемякина 2012; Азаренков 2017], делают 
акцент преимущественно на ритмико-зву-
ковом аспекте [см. наиболее детально о му-
зыкальной составляющей поэзии Бродского: 
Петрушанская 2022; Кац 1995; Кац 1998; Платек 
2003]. Однако не менее важно обратиться к 
смысловому потенциалу всего циклического 
текста, проследить содержательный уровень 
смысловых взаимопроекций его отдельных 
стихов, осознать, насколько действенны джа-
зовые стратегии в ранней поэзии Бродского.

В силу ограниченности объема статьи от-
кажемся от углубленной реферативности и 
в малой степени коснемся стихотворения 
«Июльское интермеццо», ранее рассматри-
ваемого критикой [Кац 1998; Нестеров 2001; 
Платек 2003; Шемякина 2012; Азаренков 
2017; Петрушанская 2022], но остановимся на 
двух других текстах интермеццо-цикла – «В 
письме на Юг» и «Пьеса с двумя паузами для 
сакс-баритона», в которых особенно отчетли-
во прослеживаются черты «поэтической ва-
риации» джазовых композиций, ощущается 
влияние ритмико-композиционных паттер-
нов джаза, которым, как известно, Бродский 
увлекался с юных лет и оставался его поклон-
ником в продолжение всей жизни. 

«В письме на Юг»: подступы к джазовому 
претексту
Стихотворение, которое открывает цикл 

«Июльское интермеццо», – «В письме на Юг» 
– построено в форме эпистолярного посла-
ния, оформлено в виде обращения-письма к 
близкому другу, которому и посвящено сти-
хотворение: в перитекст вынесена дедикация 
«Г. И. Гинзбургу-Воскову» [Бродский 1998: 68].

Именно с диалогической формы – обра-
щения «Ты…» – и начинается лирическое по-
вествование:

Ты уехал на Юг, а здесь настали теплые дни,
нагревается мост, ровно плещет вода, пыль 
витает,
я теперь прохожу в переулке, все в тени, все в 
тени, все в тени,
и вблизи надо мной твой пустой самолет про-
летает. 
[Бродский 1998: 68]

Первая же строка стихотворения задает 
смысловой контраст через противительный 
союз «а», который формирует антитезу: ты уе-
хал, а я остался. Затекстовое «а я…» словесно 
не эксплицировано, но вскоре будет закре-
плено в молении «Помоги мне не быть, помо-
ги мне не быть здесь одним» [Бродский 1998: 
68]. То есть расставание героев, как видно, 
обрекает лирического персонажа на одино-
чество. Сопутствующий герою пик июньской 
жары усиливает исходный контраст противо-
поставлением света и тени. Троекратное «все 
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в тени, все в тени, все в тени» акцентирует не 
только теневую прохладу, но и состояние ге-
роя, оказавшегося в одиночестве без друга (те-
невая сторона жизни).

Диалогическая форма стиха, открываю-
щая лирическое повествование (именно по-
вествование, которое на уровне эпистоляр-
ного дискурса актуализировано короткими, 
информативно-описательными, простыми, 
нераспространенными предложениями «на-
гревается мост, ровно плещет вода, пыль ви-
тает» [Бродский 1998: 68]), не выдержана в 
продолжении стихотворения. Уже во второй 
строфе лирический герой от обращения к 
другу, адресату дедикации, переходит к обра-
щению-молению к Господу (троекратное «Го-
споди… помоги», «Господи… нужно помочь», 
«Господи… помоги» [Бродский 1998: 68]). При-
чем внутри молитвы вновь обозначен кон-
траст: «я дурной человек, но [Ты, он]…» [Брод-
ский 1998: 68] – другие («а теперь здесь другой» 
[Бродский 1998: 69]). Контраст не столько про-
тивопоставляет героев-друзей, сколько ак-
кумулирует степень одиночества лирическо-
го героя, который в целом мире оказывается 
«иным» (почти звуковая анаграмма: «дурной 
// другой»).

Обратим внимание, что стихотворение 
Бродского называется не «Письмо на Юг» 
или «Письмо Г. И. Гинзбургу-Воскову», но «В 
письме на Юг», то есть падежная парадигма 
названия скорректирована, представлена в 
косвенном падежном оформлении. Такой по-
вествовательный ракурс позволяет поэту по-
сле обращения к другу («Ты…») и вслед за мо-
литвой к Господу («Господи…») погрузиться в 
себя, в эпистолярной форме донести до близ-
кого человека страх и боль, которые пресле-
дуют лирического героя. «Господи, я боюсь за 
него… // Так боюсь за себя…» [Бродский 1998: 
68]. Структурно уподобленные речевые обо-
роты подчеркивают глубину искренности, с 
которой «исповедуется» лирический персо-
наж (другу, как себе).

Надо заметить, что вся третья строфа, в 
которой осуществляется переход во внутрен-
ний мир героя, построена по аналогии с пер-
вой строфой, с обращением к другу: она вновь 
включает в себя короткие (в данном случае 
преимущественно номинативные) предложе-
ния: 

<…> Настали теплые дни, так тепло,
пригородные пляжи, желтые паруса посреди 
залива,
теплый лязг трамваев, воздух в листьях, на той 
стороне светло,
я прохожу в тени, вижу воду, почти счастливый 
[Бродский 1998: 68]

– и поддерживается вновь упоминанием тени 
(природной и метафорической). Формальные 
аналогии указывают на духовную и душевную 
близость лирических персонажей.

Структурное подобие первой и третьей 
строф подчеркивает разность медитативных 
сфер. Диалогическая стратегия лирической 
эпистолярной наррации сменяется моноло-
гической, нарратив описания-рассказа вытес-
няется исповедальным. 

Внешний пейзаж: 

Из распахнутых окон телефоны звенят, 
и квартиры шумят, и деревья листвой полны 
<…>
ровно плещет вода, на балконах цветы цветут,
вот горячей листвой над каналом каштан шу-
мит [Бродский 1998: 68],

– сменяется внутренним пейзажем:

С каждым днем за спиной все плотней
закрываются окна оставленных лет,
кто-то смотрит вослед – за стеклом, все глядит 
холодней,
впереди, кроме улиц твоих, никого, ничего уже 
нет,
как поверить, что ты проживешь еще столько 
же дней. 
[Бродский 1998: 68]

В данном случае местоименная форма 
«ты» ориентирована уже не на адресата-дру-
га, но обращена к себе, становится знаком/
сигналом внутреннего «диалога» с самим со-
бой.

Реальное (физическое) отсутствие улетев-
шего на юг товарища, о котором шла речь в 
первой строфе, в третьей сменяется чувством 
обостренного внутреннего одиночества, до-
стигающего метафорических пределов и ир-
реальной сущности. Реальные «распахнутые 
окна» квартир вытесняются метафорически-
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ми «окнами оставленных дней», обобщаю-
щими абстракциями «кто-то смотрит вослед» 
– но «впереди… ничего уже нет». 

Лирический герой словно бы молит о том, 
чтобы не остаться одному, но форма внутрен-
ней речи героя сконструирована поэтом так, 
точно он молит о смерти:

Помоги мне не быть,
                                             помоги мне не быть одним
[Бродский 1998: 68].

Совершенно очевидно, что лирический 
герой Бродского (которому на тот момент 
всего 21 год) испытывает страх смерти («как 
поверить, что ты проживешь еще столько же 
дней…»). Трагический акцент усилен тем, что 
счет идет не на годы – на дни. (Как известно 
в 1960-м Бродскому поставили смертельный 
диагноз – порок сердца [см.: Полухина 2008; 
Лосев 2008].)

Если в первых двух строфах ощущение 
страха было связано с улетевшим на юг дру-
гом («я боюсь за него…» [Бродский 1998: 68]), 
то теперь (в третьей и последующих строфах) 
это страх за себя («боюсь за себя» [Бродский 
1998: 68]), страх внутри себя. Потому после-
дующий текст стихотворения сформирован 
прощальными формулами внутренней речи 
лирического героя. Появляется упоминание 
«хора мертвых имен», звучит признание «все 
чаще ты смотришь назад», рождается осозна-
ние, что «приходит пора уходить» ([Бродский 
1998: 69]; см. здесь блестящий образец звуко-
писи), акцентированы слова «Прощайте…» 
и «никогда… никогда… никогда…» [Бродский 
1998: 69].

Образно-понятийные антитезы я – мы, 
Юг – Север, здесь – там реализуются (опред-
мечиваются) на уровне контрастирования ат-
мосферы города и гор. 

Образ города создается реалиями жары, 
жáра, пекла, беспощадно палящего солнца. 
Вид парусников на заливе сопровождает об-
раз желтых, не белых (что было бы точнее) па-
русов, но эпитет желтый усиливает визуаль-
ное ощущение жара, солнечных лучей, про-
низавших даже паруса. Лязг городских трам-
ваев охарактеризован как «теплый» («теплый 
лязг трамваев» [Бродский 1998: 68]), словно бы 
передавая жар теплого асфальта, углубивше-

го рельсы и потому смягчившего и поглотив-
шего резкий грохот трамвайных колес. Образ 
«горячей листвы» дополняется упоминанием 
«воздуха в листьях» [Бродский 1998: 68], по-
рождая ощущение горячего воздуха, застояв-
шегося в деревьях в безветренном простран-
стве знойного городского дня.

Наоборот, образ южных гор пронизан мо-
тивами снега, холода, льда, искрящегося бле-
ска горных откосов («стен» [Бродский 1998: 
69]). Узкие пространства улочек и переулков 
городского топоса сменяются видом высо-
ких гор, их вершин, снегов («белых вершин» 
[Бродский 1998: 69]), долин. Поэтическое про-
странство трансформируется – а вслед за ним 
и ракурс восприятия пейзажа: зримость ре-
ального города вытесняется воображением, 
воспоминанием о когда-то виденных горах 
(«я уже не вернусь…» – «никогда не вернусь» 
[Бродский 1998: 69]).

Виртуальный образ Юга и заснеженных 
гор, возникающий во внутреннем взгляде ге-
роя, гор манящих и желанных, берет на себя 
роль синонима-заместителя послеземного су-
ществования:

Словно тысячи рек умолкают на миг, 
умолкают на миг, на мгновение вдруг,
я запомню себя, там, в горах, посреди 
ослепительных стен. 
[Бродский 1998: 69]

Константные формулы «белый снег» и 
«белый свет» сливаются в единый поэтиче-
ский образ, «вечные белые вершины» стано-
вятся знаком-символом «вечных времен», в 
пространстве которых «тысячи рек» (как об-
раз «реки жизни», например, у Г. Державина 
«Река времен») умолкают на миг/на мгнове-
ние/навсегда. Прием градации переводит об-
разы реальности в образный ряд ирреально-
сти.

Эпитеты, отражающие зримый образ над-
земных сфер – белизны, чистоты, «ослепи-
тельности» («ослепительных стен» [Бродский 
1998: 69]), бесконечности, вечности – выстраи-
вают-рисуют почти замок Снежной королевы 
из андерсеновской истории юного Кая, кото-
рый оказался в холодном царстве забвения и 
вечного покоя. Реальный пейзаж южных гор 
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перевоплощается в мистический образ вне(-
над)земного пространства. 

Если в ходе письма к другу у лирического 
героя было понимание, что «жизнь – толь-
ко утренний свет, только сердца уверенный 
стук» [Бродский 1998: 69], то к финалу эпи-
столярного признания-исповеди нагнетается 
ощущение «последнего часа»:

добрый день, моя смерть, добрый день, 
                            добрый день, добрый день 
                                            [Бродский 1998: 69].

Примирительная форма обращения «до-
брый день», повторенная четырежды, свиде-
тельствует о готовности лирического героя к 
уходу – о прощании с прошлым и покорно-
сти приятия будущего («до последнего часа» 
[Бродский 1998: 69]), о решимости оставить 
«минувшие лета» и принять «вечные време-
на» [Бродский 1998: 69].

Применительно к мотиву смерти следует 
заметить, что речь у Бродского идет именно о 
смерти, а не смертности, как пишет В. Куллэ 
[Куллэ 1998: 288]. Лирический герой пережи-
вает острое ощущение смерти, а не рефлекси-
рует по поводу людской смертности. Потому 
наблюдение исследователя: «Стихотворение 
построено на перевернутости, некоем изъ-
яне миропорядка: друг уехал на Юг, но нахо-
дится сейчас в ледяных горах, а здесь, на Се-
вере, “настали теплые дни”. Эта неправиль-
ность заставляет поэта по-иному взглянуть 
на привычное соотношение жизни и смерти 
и приводит в итоге к неожиданному рефре-
ну “добрый день, моя смерть, добрый день...”» 
[Куллэ 1998: 288] – на наш взгляд, чрезмерно 
прямолинейно и слишком обще.

Музыкальность стиха, о которой может 
идти речь в тексте стихотворения «В пись-
ме на Юг», позволяет Бродскому словно бы 
на уровне мелодического «припева», по-
втора, рефрена («Господи… Господи… Госпо-
ди…», «Прощайте – простить», «все чаще, все 
чаще», «только – только», «никогда… никог-
да… никогда…» и др. [Бродский 1998: 68–69]) 
создать впечатление-ощущение музыкаль-
ных ритмов, музыкальных возвращений-рон-
до, структурного мелодического обрамления, 
«закольцовывания» поэтического текста. По-
добно тому, как в музыкальном произведении 

мелодия развивается и, достигнув крещен-
до, возвращается, повторяется и формирует 
единое звуковое пространство с нижними 
тониками и высокими доминантами, так и 
поэтическое стихотворное целое Бродского 
охватывается разным (но единым) ритмиче-
ским строем, для которого характерны чере-
дование коротких и длинных фраз, ритмиче-
ские перебои, анжамбеманы, повторы-паузы, 
звуковая пульсация с чередованием открытых 
и закрытых, высоких и низких гласных (о, а // 
и, е), шипящих («каштан шумит», «прощайте 
/ прожил» и др.) или сонорных и звонких со-
гласных («добрый день, моя смерть…» и др.). 

Нерегулярный трехслоговой дольник, ис-
пользованный Бродским в стихотворении «В 
письме на Юг», с одной стороны, в рамках 
литературной стратегии позволяет строке 
быть эпически (повествовательно) растяну-
той, развернуться, имитируя эпистолярную 
логику письма и движение письменной речи, 
с другой – в рамках музыкальной стратегии 
растечься, «распеться» в мелодичном тре(х)
звучии (почти терции), открывающем (в срав-
нении с двухчастными размерами) возмож-
ность мелодической напевности и звуковой 
длительности поэтической строки.

«В письме на Юг» – только первое стихот-
ворение тогда еще не контурированного цик-
ла «Июльское интермеццо». Потому трудно 
со всей определенностью сказать, на какой 
музыкальный жанр ориентировался (наме-
ревался ориентироваться) Бродский в тексте 
«В письме на Юг». Так, Е. М. Петрушанская 
сочла «длинную строку» стихотворения на-
поминающей «молитву» и «одновременно 
“туристскую” песню» (хотя подобное сополо-
жение и странно) [Петрушанская 2022: 179]. 
Нам же представляется, что можно согласить-
ся с исследователями в том, что скорее всего 
это была уже около-джазовая преформа [Бог-
данова 2022a], джазовый музыкальный пре-
текст, который найдет свое развитие в после-
дующих стихотворениях цикла «Июльское 
интермеццо» и получит свою «терминологи-
ческую» экспликацию в «Пьесе с двумя пауза-
ми для сакс-баритона».
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«Пьеса с двумя паузами для сакс-барито-
на»: джазовый композиционный рисунок

В «Пьесе с двумя паузами для сакс-барито-
на» принадлежность к джазовым вариациям 
маркирована уже ее жанровым обозначени-
ем. Стихотворение названо пьесой, обозначе-
на ее джазовая природа и означена ее струк-
тура (1+1+1). Пьеса-стихотворение Бродского 
трехчастна и состоит из двух «концевых» пауз 
(начало и конец), которые окольцовывают го-
лос соло и тем выдвигают его в композицион-
ный центр.

Пауза в джазе (как и в музыке в целом [см. 
об этом: Музыкальная энциклопедия 1973–
1982]) представляет собой так называемый 
«момент тишины». Однако джазовая тиши-
на – это не ожидаемое отсутствие звука, но 
часть композиции, которая подготавливает 
сольную партию тем, что успокаивает (му-
зыкальный термин) подводящую мелодию в 
ожидании будущей кульминации. Джаз-ис-
полнители с помощью пауз своеобразно под-
черкивают наиболее существенные и важные 
моменты (акценты) музыкальной компози-
ции, введением «паузы», «тишины» затемня-
ют (музыкальный термин) предшествующие 
мелодические ходы с целью акцентуации до-
минантного мотива (голоса). Именно этой 
джазовой стратегии и придерживается Брод-
ский: прежде чем достичь центральной ме-
лодии пьесы-стиха, он отыгрывает в тексте 
«паузу», перед эмоциональной кульминацией 
обеспечивает момент «тишины».

Обе паузы Бродского – зачинная и конце-
вая – созданы в поэтическом тексте посред-
ством мотива тишины. В рамках стихотвор-
ного текста они создаются визуализирован-
ным образом-деталями затихающего ночного 
города.

Первая пауза начинается с угасания по-
следних полнощных звуков:

Металлический зов в полночь
слетает с Петропавловского собора,
из распахнутых окон в переулках
мелодически звякают деревянные часы ком-
нат,
в радиоприемниках звучат гимны.
Все стихает 
[Бродский 1998: 71–72].

Пауза («Все стихает») формируется трое-
кратным замиранием (музыкальный термин) 
– замиранием звуков городских часов на Пе-
тропавловке, настенных маятниковых часов 
в пространстве квартиры и заключительных 
аккордов гимна СССР, с которым в полночь 
(до шести часов утра) прекращалось советское 
радиовещание по всей стране. Троекратное 
замирание у Бродского проходит все ступе-
ни пространственного локуса – страна, город, 
квартира. «Все стихает», даже «Ровный шепот 
девушек в подворотнях / стихает» [Бродский 
1998: 72], возникает «пауза», воцаряется тиши-
на.

Ты стоишь на мосту и слышишь,
как стихает, и меркнет, и гаснет
целый город 
[Бродский 1998: 72].

В джазе момент «тишины» нередко квали-
фицируется как момент «затемнения», «угаса-
ния». И Бродский едва ли не профессиональ-
но следует жанровой логике:

Ночь приносит
из теплого темно-синего мрака
желтые квадратики окон
и мерцанье канала.

Затемнение подчеркнуто аудиально и ви-
зуально, во-первых, звукописью «Ночь… из 
теплого темно-синего мрака» (ч-т-с-м-к-р) и, 
во-вторых, колористически (первая же воз-
никающая зрительная ассоциация – «Звезд-
ная ночь» Ван Гога с характерным смешением 
темно-синего и желтого).

Пауза приостанавливает ритм пьесы, «за-
тормаживает» движение, но она же подго-
тавливает и центральную ноту кульминации 
– тему/мотив любви: «…и любовники в июле 
спокойны…».

В пространстве стихотворно-джазового 
текста актуализируется сквозная тема всего 
цикла «Июльское интермеццо» – как стано-
вится ясно, тема любви пронизывает всю по-
этическую наррацию: любовь – июль – покой. 
Бродский вырисовывает ситуацию, когда ни-
что не мешает любви, не грозит ей тревогами 
– «любовники спокойны».
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Но джазовый паттерн вариативности и 
смены тональных регистров должен вывести 
пьесу (в том числе поэтическую пьесу Брод-
ского) на иной уровень, достичь ускорения 
(музыкальный термин).

Играй, играй, Диззи Гиллеспи,
Джерри Маллиган и Ширинг, Ширинг,
в белых платьях, все вы там в белых платьях
и в белых рубахах
на сорок второй и семьдесят второй улице,
там, за темным океаном, среди деревьев,
над которыми с зажженными бортовыми ог-
нями
летят самолеты,
за океаном 
[Бродский 1998: 72].

Выделенный поэтом «заглавный» голос 
– сакс-баритон – решительно меняет тембр, 
действительно ускоряет (уносит вдаль) мело-
дию. Топос уже не ленинградский, не при-
невский с его Петропавловским собором, но 
американский, нью-йоркский – с его «сорок 
второй и семьдесят второй улиц[ами]». Тем-
ная июльская ночь контрастирует с «белыми 
одеждами» («белыми платьями» и «белыми 
рубахами») известных джазовых музыкантов 
(среди названных Бродским джаз-музыкан-
тов: Диззи Гиллеспи – труба, Джерри Мал-
лиган – баритон-саксофон, Джордж Ширинг 
– фортепьяно, Эрролл Гарнер – фортепьяно, 
Телониус Монк – фортепьяно). Узкий ленин-
градский канал размывается водами океана. 
Желтые окна квартир заслонены (или совме-
щены с) желтыми бортовыми огнями самоле-
та. Покой сменяется движением.

Боже мой, Боже мой, Боже мой, Боже мой,
что там вытворяет Джерри <…>
Боже мой, Боже мой, Боже мой, Боже мой,
<…>
и если теперь черный Гарнер
колотит руками по черно-белому ряду,
все становится понятным.
Эррол!
Боже мой, Боже мой, Боже мой, Боже мой,
какой ударник у старого Монка 
<…> [Бродский 1998: 72].

Смена мелодии сольного голоса (как в джа-
зе, так и в поэтической пьесе) неизбежно вле-
чет за собой смену тематической доминанты. 
Если в рамках зачинной паузы «любовники 
спокойны», то здесь 

Боже мой, Боже мой, Боже мой,
это какая-то охота за любовью 
<…>
Боже мой, Боже мой,
это какая-то погоня за нами, погоня за нами 
[Бродский 1998: 72].

Под угрозой оказывается любовь (акценти-
руется мотив любви). В центральной партии 
пьесы начинают звучать тревожные ноты – и 
прежде всего это нота одиночества («скука и 
так одиноко» [Бродский 1998: 72]). Заключи-
тельный (= доминантный) аккорд пронзен 
мотивом смерти:

Боже мой,
кто это болтает со смертью, выходя на улицу,
сегодня утром 
[Бродский 1998: 73].

Пауза-покой у Бродского диссонирована 
и растревожена страстями, волнением чувств 
героя, страхом, одиночеством, скукой, мыс-
лью о смерти.

Исследователи предположили, что повто-
ряющийся и возвращающийся «эллипсоид» 
«Боже мой, Боже мой, Боже мой, Боже мой» 
есть выражение восторга лирического героя 
в отношении игры выдающихся джазистов 
[Шемякина 2012; Нестеров 2001]. Так, О. Ше-
мякина пишет: «“Эррол!” Восклицательный 
знак и выделение его из стихотворной стро-
ки – и этим передано все восхищение игрой 
этого музыканта» [Шемякина 2012]. Подоб-
ный акцент эмоции допустим (особенно, если 
учесть любовь Бродского к джазовым компо-
зициям и жанровую дефиницию пьесы). Од-
нако в ракурсе развития основной поэтиче-
ской темы всего цикла «Июльское интермец-
цо» восклицание «Боже мой» проходит ступе-
ни градации (джазовой вариации) и в итоге, 
на наш взгляд, сигнализирует об ином. 

Рефреном звучащий возглас «Боже мой» 
слишком эмоционален и драматичен (с по-
вторением в одной строке от двух до четырех 
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раз), чтобы быть выражением лишь восторга 
слушателя, постепенно – это уже страх и боль 
эмфатически вовлеченного в переживание 
мелодии пьесы лирического субъекта. «Боже 
мой» – эмоция страха, который рождается у 
персонажа стиха в ходе звучания июльского 
интермеццо, в рамках поэтически-музыкаль-
ной, на джаз ориентированной пьесы. «Боже 
мой» – это уже подсказанная и усиленная му-
зыкой боязнь одиночества лирического героя, 
боль предстоящего расставания «июльских 
любовников», опасение потери любви. (P.S.: 
Как известно, летние месяцы 1961 года были 
последними в любовных отношениях Брод-
ского и студентки филфака ЛГУ Ольги Бродо-
вич [см. об этом: Полухина 2008; Лосев 2008; 
Гордин 2010; Куллэ 1998; Шульц 2000; и др.].)

Наконец, разрешение (музыкальный тер-
мин) джазовой темы достигается в концевой 
паузе – в музыкальном развороте, в возвраще-
нии (рондо) к образу города, июля, любви.

<…>
ты бежишь по улице, так пустынно, никакого 
шума,
только в подворотнях, в подъездах, на пере-
крестках,
в парадных,
в подворотнях говорят друг с другом,
<…>
Все любовники в июле так спокойны,
спокойны, спокойны 
[Бродский 1998: 73].

Концевая пауза как будто бы вновь возвра-
щает исходный (зачинный) мотив покоя («ни-
какого шума», «любовники… спокойны»). По-
следнее слово магически (почти как заклина-
ние) повторяется трижды. Однако тема любви 
на этом уровне уже маркирована динамикой, 
отражает новый этап (вариацию) развития.

В заключительную паузу – как эхо – врыва-
ется возглас-отголосок «Боже мой, Боже мой, 
Боже мой, Боже мой», прозвучавший в соль-
ной партии ведущего голоса пьесы (саксофо-
на), но теперь подхваченный уже голосом ли-
рического героя. В наступающей паузе впе-
чатления лирического персонажа от ночного 
уснувшего города теперь не столь устойчивы, 
не так покойны и тихи:

Боже мой, Боже мой, Боже мой, Боже мой,
<…>
на запертых фасадах прочитанные газеты оска-
ливают
заголовки.

В повторе-рефрене «Боже мой…» (теперь 
уже не доминантного сольного голоса, но го-
лоса лирического героя во время паузы) слы-
шатся нотки отчаяния (ср. иной подход: «Про-
изнесенное неоднократно слово “Бог” в этом 
стилизованном “под джаз” стихотворении 
наполняет текст духовным смыслом» [Ше-
мякина 2012]). Не замечаемые ранее, на сте-
нах домов, подобно злым сторожевым псам, 
угрожающе «оскаливают» зубы «прочитанные 
газеты». Вслед за метафорой (по сути, сравне-
нием) работают семантически нагруженные 
эпитеты – ими выстраивается мотив проходя-
щего, уходящего дня («прочитанные», то есть 
вчерашние), эксплицируется мотив прегра-
ды-препятствия – «закрытые фасады».

Как звучит в пьесе Бродского, идиллия 
июльской счастливой любовной поры не раз-
рушена, но поколеблена. Ничто не угрожает 
чувствам июльских любовников, между тем 
появляется тревога, воплощенная поэтом че-
рез цветовую пульсацию джазовой мелодии, 
через чередование «тембра» черного и бело-
го – белых одежд и черного негра-музыканта 
(«черный Гарнер»), через черно-белые клави-
ши («черно-белый ряд») сценического рояля. 

Юного лирического героя посещает мысль 
– «все становится понятным» [Бродский 1998: 
72]. Бродским достигается гармоническая (и 
смысловая) разрешительная тоника.

Мелодический ряд джазовой пьесы для 
сакс-баритона с двумя паузами позволяет 
Бродскому стилистически точно воссоздать 
композиционный характер развития музы-
кальной темы (например, в следовании ме-
лодиям саксофона Джерри Маллигана или 
трубы Диззи Гиллеспи) – «Хороший стиль, 
хороший стиль» [Бродский 1998: 72] – и одно-
временно эксплицировать момент взросле-
ния лирического героя, благодаря стилистике 
джазовой вариации открывающего для себя 
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законы черно-белой реальности, антиномич-
ных поворотов жизненной мелодии-судьбы. 

В интервью Е. Петрушанской середины 1990-
х годов Иосиф Бродский говорил: «Самое пре-
красное в музыке… <…> если вы литератор, она 
вас научает композиционным приемам, как ни 
странно. Причем, разумеется, не впрямую, ее 
нельзя копировать. Ведь в музыке так важно, что 
за чем следует и как всё это меняется <…>» [Пе-
трушанская 2004: 156]. В случае с «Пьесой с двумя 
паузами для сакс-баритона» эта мысль поэта, по 
сути, получает эмпирическое подтверждение, 
поэтическую реализацию – как показано выше, 
стихотворная импровизация Бродского точно 
следует стратегиям музыкальных – в данном 
случае джазовых – композиционных приемов.

Опасения и тревоги июльского любовника, 
обозначившиеся в «Пьесе с двумя паузами…», 
получают свое развитие в следующих текстах 
«Июльского интермеццо» – «Романсе», «Совре-
менной песне», «Июльском интермеццо», «Авгу-
стовских любовниках» и «Проплывают облака». 

Мотив любви определит лейтмотив музы-
кального «июльского интермеццо», но счаст-
ливая любовь, по законам интермеццо, долж-
на оказаться между черным и белым, светом и 
тьмой, встречами и расставанием, летним те-
плом и осенними дождями. Впрочем, как и меж-
ду жанровыми поэтическими формами цикла – 
от старинного и городского романса через джа-
зовые вариации и вальса 1950-х до современной 
Бродскому популярной песни в интонации Л. 
Зыкиной («Люби проездом родину друзей…»). 

Выводы
Итак, можно заключить, что в организа-

ции музыкально-поэтического целого цикла 
«Июльское интермеццо» у Бродского участвуют 
различные музыкально-выразительные сред-
ства и приемы. Обращение не только к текстам 

«В письме на Юг» и «Пьесе с двумя паузами для 
сакс-баритона», но и к поэтическому материалу 
всего цикла – к стихотворениям «Люби проез-
дом родину друзей…», «Воротишься на родину. 
Ну что ж…», «Романс», «Современная песня», 
«Июльское интермеццо», «Августовские любов-
ники», «Проплывают облака», оставшимися за 
рамками данной статьи [см. об этом подробнее: 
Богданова 2022a, b], – позволяет акцентировать, 
с одной стороны, жанровое многообразие цик-
ла (песня, романс, вальс, интермеццо, зафикси-
рованные в названиях составных стихотворных 
частей цикла), с другой – обозначить совокуп-
ность множественных приемов поэтической 
«музыки» Бродского. Среди них звукопись (ас-
сонанс и аллитерация), оркестровка (взаимов-
лияния звуковых регистров), колебания высоты 
звука (высокие и узкие и/е и низкие и открытые 
а/о), игра с длительностью звука (согласные / 
гласные / сонорные), звуковая динамика (силь-
ные и слабые позиции), метрические акценты 
(переносы, анжамбеманы), тембр и напевность 
и мн. др. Их повторяющиеся в текстах цикла 
сгущенность и множественность помогают поэ-
ту сформировать гармоничное целое, музыкаль-
но-поэтическое единство, которое контуриро-
валось из первоначально отдельных стихов, но в 
итоге сложилось во взаимозависимую семанти-
ко-смысловую общность «Июльского интермец-
цо», возникшего на пересечении межтекстово-
го диалогического взаимодействия музыки и 
поэзии. Однако, как было показано на примере 
«В письме на Юг» и «Пьесы с двумя паузами для 
сакс-баритона», музыкальная «поэтика» именно 
этих двух текстов тяготеет не к песне или валь-
су, но к вариативно-импровизационной дина-
мике джаза, к свободе ритма и движения музы-
ки, которой в стихе следовал Бродский в цикле 
«Июльское интермеццо».
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