




Стихотворение А. С. Пушкина «Ночной зефир» датируется

13 ноября 1824 года. Первая публикация состоялась под
заглавием «Испанский романс» в альманахе «Литературный
музеум на 1827 год», с приложением нот романса А. Н.
Верстовского. Первым же, кто положил эти строки на музыку,
стал Феофил Толстой в 1824 году.

Произведение вдохновило более 30 композиторов. Самые
известные хоры и романсы принадлежат авторству Н. С. Титова
(1831), А. П. Есаулова (1834), М. И. Глинки (1838),

А. А. Дерфельдта (1843), А. С. Даргомыжского (1844),

Н. П. Вульфа (1851), Э. Ф. Направника (1875), П. Виардо-Гарсиа
(1882), Н. Г. Рубинштейна (б.д.), С. И. Танеева (1886),

А. К. Глазунова (1893), А. В. Никольского (1905),

П. Г. Чеснокова (1920), Д. В. Веневитинова (1936).



Стихотворение А. С. Пушкина «Испанский романс» у русских 

композиторов.

Знаменитое стихотворение А.С. Пушкина «Испанский романс» привлекало 
внимание многих русских композиторов разных поколений. Среди них: 
А. Верстовский («Гишпанская песня» ), А. Есаулов («Гишпанская песня»), 
А. Даргомыжский («Ночной зефир струит эфир»), М. Глинка («Ночной 
зефир»), Н. Метнер («Испанский романс»), Л. Шварц («Ночной зефир»), 
В. Шебалин («Испанский романс»). Это неудивительно, поскольку оно 
отличается чарующим испанским колоритом.

Интересно, что творческий подход композиторов к стихотворению Пушкина 
во многом схож. Рондообразная структура поэтического текста (abaca) почти у 
всех авторов выдерживается и в музыке. Но есть и примеры, наиболее близко
стоящие к пушкинскому образцу. Это романсы А. Даргомыжского и Л. Шварца. 
В них отражены как бы музыкальные сценки, рисующие образ воды, молодой 
испанки и кавалера, играющего на гитаре. 

Так или иначе, всех авторов объединяет стремление воплотить в музыке 
бурлящие, страстные воды Гвадалквивира. С помощью подвижных, 
остинатных фигураций в партии фортепиано задается ритм водной стихии. 
А над ней – льющаяся  мелодия  голоса. Композиторы  часто  прибегают  к 
использованию так называемого «встречного ритма» (термин Е. Ручьевской). 



Это означает, что  мелодия не идет вслед за ритмом вербального текста 
(слова), но дает свой, собственно музыкальный ритмический рисунок. 

Ритм  водного  потока  ярко  воплощен в  вокальной  партии  в  романсах 
А. Даргомыжского,  Л. Шварца, В. Шебалина. В других  же случаях  в  партии 
проступают  типичные  салонные  интонации  лирики, которые  несколько
далеки от  образа  водной  стихии. Это  видно у А. Верстовского, А. Есаулова,
М. Глинки. 

Не  обошли  стороной  композиторы  и  испанского  колорита, который 
воплощен средствами хроматики и прихотливого ритмического рисунка. Один
из ярких примеров - романс Л. Шварца, где вся музыкальная ткань пропитана 

пряными гармониями  и  острыми, ориентальными  интонациями. Такую  же 
атмосферу  рисуют  романсы  А. Даргомыжского, В. Шебалина и Н. Метнера. 

В целом, в таком одинаковом подходе у разных по временной дистанции 
русских  композиторов  видится  даже  особая  традиция использования 
выразительных  средств  для  воплощения  образов, запечатленных  в 
пушкинском шедевре. 

Н. С. Зятиков, студент четвертого курса научно-композиторского 
факультета МГК им. П.И.Чайковского



Гвадалквивир – третья по
величине река Испании,
непременный объект
восторгов в поэтических и
туристических описаниях
этой страны.

«В цветущей Андалузии 
– там, где шумят 
гордые пальмы, где 

благоухают миртовые 
рощи, где 

величественный 
Гвадалквивир катит 

медленно свои воды, где 
возвышается 
розмарином 

увенчанная Сиерра-
Морена…»

Н. М. Карамзин «Сиерра-Морена» 
(1797 г.)



А. С. Пушкин




























































