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Аннотация. В данной работе мы стремимся выявить сущность музыкального образа «Фауст»  

в творчестве Ференца Листа на примере Сонаты H-moll. Обращаясь к трагедии Гёте, композитор 

обращается не к сюжету, но к образу страстного человеческого ума и сердца и философским 

вопросам гения, с одной стороны. С другой – как человек своего времени Лист синтезирует 

гётевскую проблему кризиса познания с романтическим противоречием, лежащим в основе 

явления в целом. Мы приходим к выводу о том, что композитор осмысляет культурный архетип 

Фауста и представляет свою концепцию, которая сочетает черты гуманистической трактовки Гёте 

и типичные черты героя романтической эпохи. Выведены черты концепта «Фауст» по Листу. 

В контексте проблематики статья является междисциплинарным исследованием, включающим 

культурологические и музыковедческие методы, что позволяет более полно раскрыть тему. 
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Annotation. In this article we seek to reveal the essence of the musical image of "Faust" in the work of 

Franz Liszt on the example of the Sonata h-moll. Turning to Goethe's tragedy, the composer turns not to 

the plot, but to the image of a passionate human mind and heart and philosophical questions of genius on 

the one hand. On the other hand, a man of his time, Liszt synthesizes Goethe's problem of the crisis of 

cognition with the romantic contradiction underlying the phenomenon as a whole. We come to the 

conclusion that the composer comprehends the cultural archetype of Faust and presents his concept, 

which combines the features of Goethe's humanistic interpretation and the typical features of the hero of 
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allows to reveal the topic more fully. 
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В начале нам видится необходимым обосновать обращение исследования к образу 

«Фауст» на фоне изучения творчества Ференца Листа.  На протяжении жизни композитор 

не раз обращался к известному архетипу, воплощенному в работах И.В. Гёте и Н. Ленау: 

«Одним из самых ярких приверженцев фаустианства был Ф. Лист. Для него трагедия 

И.В. Гёте явилась своеобразным "романтическим Евангелием", темы которого проникли 

во множество жанровых модификаций его творчества» (Невская, 2011, с. 14).  Первые 

произведения по мотивам Гёте написаны уже в 40-е годы (песни для хора «Студенческая» 

(1841) и «Солдатская» (1844), а также «Хор ангелов» (1849)), затем – знаменательная 

«Фауст-симфония» (1854–1857) и два эпизода из «Фауста» Ленау («Ночное шествие»  

и «Мефисто-вальс», ок. 1860 г.) для оркестра. Всего Лист написал четыре «Мефисто-

вальса»: два последних для фортепиано, первый и второй, изначально оркестровые, также 

переложены автором для фортепиано соло и фортепианного ансамбля. «Мефисто-полька» 

написана для фортепиано. Здесь мы видим: а) особое отношение автора к любимому ин-

струменту, б) типичное для его творчества неоднократное обращение к уже изданному 

музыкальному материалу и в) действительную заинтересованность образом Мефистофеля. 

На фоне обозначенных сочинений особое место занимает концептуальная философская 

драма – Соната H-moll (1853), которую музыкант посвятил Роберту Шуману. Лист – ярый 

сторонник программности в искусстве – не пожелал здесь дать ссылку на какой-либо сю-

жет или идею, хотя бы даже в названии произведения. Тем не менее принадлежность об-

разов Сонаты к образам «Фауста» И. В. Гёте уже доказана и не вызывает сомнений. Мы 

основываемся на работах Я.И. Мильштейна, С.Я. Вартанова, В.Э. Фермана, 

В.А. Цуккермана, А.К. Кенигсберга, А.Д. Алексеева и др. Исследователи отмечают зна-

чимость идейной составляющей образа в контексте экзистенциальных поисков компози-

тора. «Это грандиознейшее произведение всей романтической фортепианной литературы, 

– пишет Ферман, – воплощающее в наиболее законченном с художественной стороны ви-

де и в наиболее ярких музыкальных образах основную творческую проблему романтиче-

ского искусства: борьбу противоречий, разъедающих сознание художника своей неразре-

шимостью. Каждый художник-романтик переживает эту борьбу по-своему и ищет своей 

«выход» из нее... Сонату H-moll Ф. Листа в этом смысле с полным правом называют «фа-

устовской…». (Ферман, 1940, с. 391) Вартанов пишет о гениальных творениях Гёте и Дан-

те («Фауст» и «Божественная комедия» соответственно): «Они были для него одновре-

менно зеркалом, в котором он видел свое отражение, компасом, с помощью которого он 

прокладывал свой путь и маяком в процессе духовного становления» (Вартанов, 2008,  

с. 25).  Ученый считает, что, реализуя образы и коллизии гётевского «Фауста» в Сонате  

H-moll, Лист отобразил свой путь художника как путь поиска истины, путь сомнений и 

разочарований, на котором наступает момент отрицания и неудовлетворённости собой. 

Последнее становится очевидным в контексте жизненных и эстетических исканий компо-

зитора: «...Мировоззрение Листа не было проникнуто внутренней согласованностью  

и единством: оно несло в себе противоречие, дисгармонию. Самым причудливым образом 

у Листа переплетались передовые взгляды и сочувствие к революционно-

освободительному движению с разочарованием и политическим скепсисом…» (Мильш-

тейн, 1956, с. 12). Мы понимаем такое непостоянство взглядов как естественное для миро-

восприятия человека времени Романтизма, основанного на базисном кризисном противо-

речии явления культуры. Об этом пишет А.В. Михайлов (Эстетика немецких романтиков, 

1987, с. 9). В ответе Г. Гейне на «Дружеские письма» Лист пишет: «О мой друг, никаких 

жалоб на непостоянство, никаких взаимных обвинений: наш век болен и мы больны вме-

сте с ним» (Мильштейн, 1956, с. 17). Подводя итог сказанному, сошлемся на одну из 

наших предыдущих работ: «Очевидно, что романтизм оказывает всепоглощающее влияние 

на композитора с позиции осуществления его самопознания как некоего горизонта, уходя-

щего в трансцендентность, но тем не менее все же охватываемого как целое в своём миро-
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воззрении, в конструировании своего собственного Я. Этот процесс Лист, как и романтики 

в целом, представлял в контексте культуры, принципиально отличном от предшествую-

щих социальных концепций через призму интерсубъективной жизни человека» (Есман, 

Кузнецова, 2017, с. 70). Сказанное вполне соотносится с общей романтической тенденци-

ей автобиографичности в искусстве: образ зачастую отождествляется с автором. По этому 

поводу пишет Семенищева О.А.: «...Если в эпоху Возрождения такое слияние образовы-

валось в результате открытия себя как свободной богоравной личности, то в данную эпоху 

(романтизма — О.Е.) сознание автора и героя весьма сложно разделить не только потому, 

что художник так хотел, а потому, что творец-романтик по-другому не мыслил» (Семе-

нищева, 2005, с. 13). 

Итак, обозначив актуальность исследования образа «Фауст» в контексте творчества 

композитора, мы приступаем к выявлению некоей сущностной его основы по Листу. Для 

этого видится необходимым обосновать авторскую концепцию программности как одного 

из ведущих методов творчества, имеющего влияние и на непрограммную музыку компо-

зитора. Основываясь на наших предыдущих исследованиях, мы трактуем программность 

композитора как концептуальную и формирование музыкальных образов в творчестве 

композитора как концептов (Есман, Калинина, 2018, с. 252). Выявленная особенность со-

стоит в том, что Лист не стремится к сюжетно-изобразительному выражению: его интере-

сует проблематика, идейная составляющая оригинала, видимая через призму своего опы-

та.  В этой связи подоплека – внутренние процессы, что движут героем; сущностная ха-

рактеристика образа. В отличие от изобразительной программности Г. Берлиоза, идейная 

программность Листа является выражением философской концепции, авторским осмыс-

лением проблематики. Образы музыкального сочинения – соответственное осмысление на 

другом уровне. Так, два аспекта (программность и концептуальность образов) находятся в 

диалектической взаимосвязи, работая вместе и являясь инструментами важнейшей эсте-

тической позиции Листа-композитора – понимания искусства вообще как целого. Итак, 

мы приходим к выводу о концептуальности образов, которые Ференц Лист стремится во-

плотить в музыке. Под концептом мы подразумеваем философско-обобщенное преподне-

сение образа: автор предлагает погрузиться в осознание сущности последнего в противо-

вес сюжетно-характеристическому описанию. «Гораздо важнее показать, как герой дума-

ет, чем каковы его поступки» (Кенигсберг, Михеева, 2000, с. 219) – говорит нам Лист.  

Какой концепт Ференц Лист транслирует посредством образа Фауста? 

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к музыкальному материалу Сонаты  

H-moll, о причастности которой к образам и коллизиям «Фауста» Гёте написано выше. 

Перед нами не стоит задача анализа всего произведения, но в ракурсе поставленного во-

проса особый интерес представляют некоторые темы произведения, представляющие ос-

новные действующие силы Сонаты. В ходе анализа тем в рамках небольшой работы мы 

останавливаемся на экспонировании материала, но не акцентируем внимание на развитии 

драматургии, т. к. последнее требует гораздо большего объема исследования.  

Важнейшую роль имеет Тема-зерно из второго раздела вступления (Рис. 1, Allegro ener-

gico с 8-го такта). В условиях монотематического метода, часто используемого Листом, 

экспонируемый здесь музыкальный материал послужит базой практически для всех (за 

некоторым исключением) последующих тем Сонаты. С этой точки зрения Тема-зерно есть 

некий праисточник последующих тем, подобно прафеномену Гёте (Ярош, 2010, с. 10); она 

представлена двумя мотивами (элементами). Первый традиционно связывают с образом 

Фауста (рис. 1, такты 8-13). Какими музыкальными средствами здесь выражен концепт? С 

одной стороны, это – октавы, данные вначале в импульсивно-волевом ритме. За короткий 

промежуток времени они преодолевают большой диапазон: все это транслирует характер 

самоутверждения. С другой стороны – волевой порыв дан на неустойчивой почве гармо-

нии (уменьшенный вводный септаккорд), тоника настойчиво избегается (за исключением 

звука h в одну шестнадцатую на слабой доле). Образ уже на этом этапе демонстрирует 
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двойственность: так композитор трактует образ Фауста – личности стремящейся, но нахо-

дящейся в кризисном положении потерянности. Такая характеристика полностью отвечает 

типичному романтическому герою – человеку, чьи идеальные представления не совпада-

ют с реальностью.  
 

 

 
 

Рис. 1. Тема-зерно (Allegro-energico) 

 

 

Второй мотив (рис. 1, такты 13-17) связан с образом Мефистофеля: здесь музыка 

обосновывается в низком регистре и не стремится завоевывать бОльший диапазон звуча-

ния. Мы слышим упорно повторяющийся звук – ноту «ре», а затем «ми» в басах. Это ан-

ти-мотив по отношению к первому элементу: если первый есть устремленность, то второй 

– торможение. Нисходящие хроматизмы на stacatto звучат по-саркастически, с издёвкой в 

ответ на устремлённость фаустовского начала: Дух отрицания смеётся над потугами чело-

вечества. Но именно противоположность двух мотивов, спаянных замыслом Листа в одну 

Тему, создает то самое пульсирующее движение жизни (здесь – развитие драматургии 

Сонаты). Вопросительная интонация «реплик» Мефистофеля вкупе с артикуляцией звучит 

как провокационный вопрос. «Как и у Фауста, здесь этот открытый вопрос становится 

символом вечной провокации, любопытства — тем мотором, который движет жизнь (дей-

ствие сонаты) вперёд» (Вартанов, 2008, с. 29).  

Итак, два мотива образуют Тему-зерно. Важнейшим концепционным аспектом яв-

ляется их единство, которое выражено музыкальным средством: первый мотив находит 
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разрешение в тонике второго. Так, с точки зрения концепции образа — Фауст и Мефисто-

фель есть две стороны личности как борьба внутренних порывов и сомнений. Дух отрица-

ния, желающий зла, вечно совершает благо: провоцируя, он толкает человека на поиски 

истины. В контексте рассуждений оправдано небольшое отклонение к другому произве-

дению Листа – «Фауст-симфонии», состоящему из трех частей – «характеристических 

картин» («Фауст», «Гретхен» и «Мефистофель»). Лист использует сквозные музыкальные 

темы, переходящие из одной части в другую: в этой связи скажем, что третья часть сим-

фонии не имеет самостоятельных тем! Мефистофель реализован материалом тем из пер-

вой части: так, музыкально и концепционно он является оборотной стороной личности 

Фауста. Этот прием монотематизма способствует скреплению трёхчастной конструкции, 

воплощающей контрастные образы, с одной стороны; другой – такая связь обнаруживает 

философскую подоплеку: «двойственность натуры Фауста (I часть), полярно эксплициру-

ется в образах Маргариты и Мефистофеля. Фауст – воплощение сомнений мыслящего че-

ловека – у Листа не конкретный герой, концепт. Концепт Маргариты – все возвышенное и 

чистое, что есть в человеческой натуре, Мефистофель – воплощение скепсиса, злой иро-

нии, низменных побуждений. Вторая часть симфонии (как и третья) – не изображение 

портрета героя (Маргариты) с ее судьбой, а продолжение фаустовской натуры» (Есман, 

Калинина, 2018, с. 251). 

Вернемся к образам Сонаты. Тема Grandioso (рис. 2) — первая тема побочной пар-

тии — подобна гимну, звучит в «сияющем» D-dur.  

 

 
 

Рис. 2. Первая тема побочной партии 

 
Лаконичные мотивы мелодии ангиметонны: в условиях большой звучности и отчет-

ливого ритма пентатоника обеспечивает выражение величественности, грандиозности 

звучания. Частичный перенос тяжести звучания на вторую долю, обеспечивающий значи-

тельность последней, позволяет говорить об эффекте maestoso (величественно): «Этот пе-

ренос — своего рода замедленное синкопирование — имеет важное художественное зна-

чение: первая доля такта значительна благодаря своему выгодному метрическому поло-

жению, зато вторая, более слабая, получает протяженность, а вместе с ней, и вескость» 

(Цуккерман, 1984, с. 24-25). Широта звучания реализована размером 3/2. Окружение темы 

поддерживает уже обозначенные качества гимничности и грандиозности: широкий диапа-

зон звучания, «пышность» фактуры, многозвучие гармонического наполнения при равно-

мерном распределении звуков по вертикали, мощные басы и звучность ff (очень яр-
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ко/громко). Гармоническая основа представлена «диатоническим терцовым рядом» (тер-

мин Л.А. Мазеля): I – VI – IV – II. 

Такими средствами автор эксплицирует образ героя, преисполненного чувством бес-

конечного восторга. Бытие — прекрасно! «Человек — это звучит гордо!». С. Вартанов 

называет эту тему — темой свершения, он пишет: «Здесь Лист вместе со своим героем-

двойником, Alter ego – Фаустом, словно преисполняется экстазом, упивается грандиозно-

стью, беспредельностью открывшихся горизонтов; в этой теме ощущается гордость за дерз-

новения человека-творца, художника...» (Вартанов, 2008, с. 30). Так, тема является ярчай-

шим воплощением гуманистического аспекта образа, являющегося ведущим для Гёте.  

Вторая тема побочной партии – лирический образ (рис. 3), который по традиции свя-

зывают с образом Маргариты.   Повторяющийся звук fis бережно перекрашивается раз-

ными гармониями: T (D-dur), D к параллели, параллель (h-moll), D (с задержанием) ко II 

ступени, большой септаккорд III ступени e-moll.  

  

 
 

Рис. 3. Вторая тема побочной партии 

 
«Изумительно и небывало» (Цуккерман, 1984, с. 41), по словам П. Раабе, происходит 

поразительная метаморфоза: музыка, являясь высшей степенью выражения лирического 

начала, любовных грез, основана на материале мефистофельского элемента Темы-зерна. 

Такое преображение стало возможным за счет уже обозначенных средств выразительно-

сти (гармония, регистр, фактура, темп, динамические нюансы).  

Итак, перед нами предстали основные действующие силы Сонаты. Тема-зерно, 

изображенная элементами Фауста (действие) и Мефистофеля (торможение, противодей-

ствие), являет собой противоборство двух начал в их единстве. Блок побочных тем (тема 

Grandioso и тема Маргариты) представляют сферу идеального, отсюда — целостность 

образов. Мы видим, что устремленность (Фауст) находится в борьбе-противоречии с 

противодействием (Мефистофель). В свою очередь Мефистофель как темное начало 

сущностно связан с Маргаритой как концептом любви, несущей светлое. Так Лист 

транслирует идею единости и взаимосвязи всего во всем, характерную для натурфило-

софии романтиков. С точки зрения концепции драматургии как аналога жизненного раз-

вития в музыкальном произведении, Лист видит развитие в вечной борьбе контрастных 

начал в их неразделимости. 

На основе вышеизложенного анализа некоторых тем Сонаты, экспонирующих ос-

новные действующие силы произведения, мы осуществляем выводы о сущности концеп-

ции образа Фауста по Ф. Листу: 

– концепт-образ «Фауст» транслирует объемлющую для творчества 

Листа фигуру – фигуру героя-романтика, 

– концепт «Фауст» выражен в единстве и противостоянии с мефистофельским нача-

лом как силы действия и противодействия, задающие тон развитию, 
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– раздвоенность внутреннего мира романтического героя на начала (фаустовское и 
мефистофельское) основана на кризисном романтическом мировосприятии, 

– первая тема побочной партии позволяет говорить о важности гуманистической 
идеи Гёте в концепции образа по Листу. 
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