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М. М. А  насколько часто Вы  предлагаете своим 
студентам сочинения А. Н. Скрябина?

А. Б. С этим дело обстоит несколько сложнее. По-
скольку в консерватории я преподаю общий курс фор-
тепиано, уровень студентов далеко не всегда позволяет 
приблизиться к Скрябину. Тем не менее, у меня был до-
вольно успешный опыт, когда моя ученица Анастасия 
Логунова (ныне педагог кафедры истории зарубежной 
музыки) сыграла первую часть фортепианного концер-
та А. Н. Скрябина. Другие студенты также играли мазур-
ки из ор. 25, прелюдии ор. 11, некоторые поэмы и не са-
мые трудные этюды.

М. М. В  следующем году в  России будет широко 
отмечаться еще один юбилей — 150летие С. В. Рахма
нинова. Есть ли у  Вас планы новой программы, посвя
щенной современнику Скрябина?

А. Б. Разумеется, я не собираюсь оставаться в сто-
роне. В моем репертуаре уже не одна рахманиновская 

2 Упоминается издание: Болдырев А. Памяти С. В. Рахманинова: 24 вариации на  тему Никколо Паганини для фортепиано. СПб. : Компози-
тор • Санкт-Петербург, 2009. 32 с.

программа: прелюдии ор. 23, этюды-картины ор.  39, 
Вторая соната, вариации на тему Корелли. В 2009 году  
были опубликованы мои 24 вариации на тему Паганини 
«Памяти Рахманинова» 2, где некоторые из них являются 
своеобразными реминисценциями, стилиза циями. Мой 
главный творческий проект на рахманиновский год свя-
зан с  циклом из  24 прелюдий. Опус  23 я  уже играл це-
ликом, осталось доучить некоторые прелюдии из 32-го 
опуса и  собрать все вместе. Причем собираюсь испол-
нить прелюдии в  хроматической последовательности.

Я  часто задаю себе вопрос, чем отличаются стили 
Скрябина и  Рахманинова при всем их генетическом 
единстве. Музыка Рахманинова для меня более земная, 
это гармония «цветущей сирени», иногда увядающей, 
затем опять зацветающей. Скрябин же — это музыка 
сгоревшей мечты, это огонь, но не земной, а устремлен-
ный в небеса, «к дальней звезде».

С А. А. Болдыревым беседовала М. В. Михеева. 

Evgeny PETROV

Monasteries of the Russian 
North” — antiquity in modernity

Евгений ПЕТРОВ

Монастыри Русского 
Севера» — древность 
в современности

The well known St. Petersburg composer Evgeny Petrov, 
Associate professor of the St. Petersburg State Conservatory, 
talks about one of his new works — the symphony-cantata 
«Monasteries of the Russian North» performed on December 11, 
2021 in the Small Hall of the St. Petersburg Philharmonia.
Keywords : Evgeny V. Petrov, monasteries of the Russian North, 
symphony-cantata, Russian horn orchestra, choir, ancient Russian 
Orthodox chant.

Известный петербургский композитор Евгений Викторович 
Петров, доцент Санкт-Петербургской государственной 
консерватории рассказывает об одном из своих новых 
сочинений — симфонии-кантате «Монастыри Русского 
Севера», исполненной в Малом зале Санкт-Петербургской 
филармонии 11 декабря 2021 года.
Ключевые слова : Е. В. Петров, монастыри Русского Севера, 
симфония-кантата, роговой оркестр, хор, знаменный распев.

Анна Кириллова. Евгений Викторович, недавно сим
фо ниякантата «Монастыри Русского Севера» впер

вые прозвучала на  сцене, и  произошло это в  рамках 
II  Всероссийского фестиваля православных певческих 
традиций «Истоки». Скажите, что для Вас значит уча
стие в этом фестивале? 

Евгений Петров. Для меня лично исполнение это-
го произведения и  включение его в  фестиваль духов-
ной музыки — огромное событие. Название «Истоки» 

обеспечивает фестивалю большое будущее и, конечно 
же, большое настоящее. В  него вкладывается глубо-
кий смысл, повествующий о связях времен: это истоки 
культуры, истоки духовности, истоки традиции — что-
то  пер воначальное, что в  далекие времена зарожда-
лось в Рос сии и теперь приобретает всё большее значе-
ние в  ми ре. Программа фестиваля в  концентрирован-
ном ви де представляет древность в современности: это 
и выступления хоровых коллективов знаменного пения,  

“

«
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и  мастер-классы по  каллиграфии, знаменной нотации, 
иконописи, мозаике, и  колокольные концерты, и  лек-
ции об истории, и многое другое. 

Так получилось, что основная идея моей симфо-
нии-кантаты оказалась очень созвучна всему этому. 
В ней я использовал древние русские распевы, которые 
родились буквально вместе с  монастырями, в  период 
с XII по XVII век, и теперь ожили в новой музыкальной 
форме. Я  очень рад, что ее исполнение стало одним 
из самых значительных событий фестиваля «Истоки».

А. К. Насколько аутентичными Вы сохранили рас
шифровки древнерусских песнопений?

Е. П. Расшифровкой занимались специалисты ка-
федры древнерусского певческого искусства Санкт-
Пе  тер  бургской консерватории Альбина Никандровна 
Кру чинина, Татьяна Швец и Екатерина Смирнова. Неко-
торые распевы они перевели из  знаменной нотации 
в  современную специально для меня, а  некоторые по-
добрали из опубликованных сборников и собственных 
архивов. Среди выбранных песнопений есть и  студен-
ческая работа Натальи Никольской, и  тропарь из  ре-
пертуара Праздничного хора Валаамского монастыря, 
изложенный Алексеем Жуковым. Не приходится сомне-
ваться в аутентичности этих работ. 

Вопрос ко мне, скорее, не в том, как это было рас-
шифровано, а  в  том, насколько бережно я  все это ис-
пользовал. Да, я  старался как можно меньше вмеши-
ваться в  структуру древних мелодий. Из  шестнадцати 
номеров симфонии-кантаты девять связаны с  церков-
ным распевом, который проводится последовательно, 
с  сохранением нотного и  словесного текста. Все эти 
девять номеров написаны с  участием хора и  даже на-
зываются в  соответствии с  первоисточником, напри-
мер, «Стихира преподобному Савватию Соловецкому». 
В начале работы возникали опасения, что они будут по-
хожими друг на друга. Чтобы этого избежать, я разрабо-
тал план сочинения. В  нем три крупных части, каждая 
их которых состоит из  инструментальных и  хоровых 
композиций и  завершается совместным звучанием 
хора и оркестра. Пять номеров написаны для хора без 
сопровождения; в  одном из  них есть соло сопрано, 
а  в  инструментально-хоровых номерах — соло тенора  
и  альта. Возможности хора представлены довольно 
разнообразно — от  унисона женских голосов в  сопро-
вождении оркестра до аккордовых «колокольных» зву-
чаний a cappella. Хорошо был продуман и  тональный 
план, поэтому некоторые распевы пришлось целиком 
транспонировать. В  итоге каждый из  них занял опре-
деленное место в  драматургии сочинения и  смог про-
явить свои индивидуальные особенности. 

Что касается внесения изменений, то я постарался  
не сильно отступать от традиции, сложившейся во «Все-
нощном бдении» Рахманинова, хоровых сочинениях 
Кастальского. В  большинстве номеров симфонии-кан-
таты распев излагается не  в  одном голосе, как в  ори-
гинале, а  распределяется последовательно между раз-
ными хоровыми партиями, меняя регистр и тембровую 

окраску, но  полностью сохраняя свою структуру. В  не-
скольких номерах потребовалось тональное развитие, 
и  лад распева модулировал вместе с  тональностью, 
не меняя интервальных соотношений внутри фраз. Мне 
кажется, это не  испортило первоначальную мелодию, 
она сохранила свою красоту, а  эти модуляции, наобо-
рот, подчеркнули следующий этап ее динамического 
развития, некоторое возрастание внутренней энергии, 
заложенное в ней изначально. В номере «Тропарь пре-
подобным Сергию и  Герману Валаамским» я  сохранил 
двухголосный мужской хор первоисточника, совместив 
его с алеаторикой ударных инструментов. А вот, напри-
мер, в «Стихире преподобному Александру Свирскому» 
разные фразы распева идут на  некотором расстоянии 
друг от  друга, чередуясь с  оркестровыми эпизодами. 
Вот и все виды моего вмешательства. Главным в работе 
было написать музыку «вокруг» этих распевов, созда-
вая индивидуальную атмосферу для каждого из них.

А. К. Что именно вдохновило Вас на создание про
изведения, основанного на древних песнопениях русским 
святым? Как возник художественный замысел?

Е. П. Было много разных импульсов. Очень ред-
ко бывает, когда один импульс рождает крупное сочи-
нение — такие произведения, мне кажется, у  любого 
автора должны вызревать. Еще с  самого детства я  бы-
вал в  Псково-Печерском монастыре: мы  с  мамой, бра-
том и  сестрой приезжали к  нему и  сначала смотрели 

«Монастыри Русского Севера»



Festivals, concerts

42 MUSICUS • № 1 • январь • февраль • март • 2022

на  него издалека. Монастырь тогда казался мне таким 
маленьким сказочным городом. А потом в него можно 
было войти! 

Вообще Пскову с его старинными храмами удалось 
сохранить и передать ощущение древности. Вот ты под-
ходишь, например, к церкви Николы со Усохи, а она по-
строена в XV веке! А рядом — церковь Василия на Горке, 
и тоже XV век! Это поражает воображение: ты понима-
ешь, что многие храмы стоят здесь уже шестьсот лет. . . 
Так из  разных впечатлений постепенно складывалось 
ощущение масштаба и  величия этой древней красоты. 
Потом, в более позднем возрасте, я бывал в разных по-
ездках, и  туристических, и  паломнических — впечатле-
ния накапливались, мне хотелось их выразить. 

А что касается именно древних песнопений, то здесь 
тоже все складывалось постепенно. Я начал учиться ком-
позиции в 1992 году у профессора Юрия Фалика, и мое 
знакомство с  ним состоялось вскоре после громкой 
премьеры его сочинения «Литургические песнопения». 
Уже тогда я понимал, что попадаю в класс к известному 
композитору, о котором все говорят, и который сейчас 
совершил что-то  великое в  истории музыки — потому 
что он  одним из  первых обратился к  древнерусской 
стилистике после 70-летнего запрета на нее. Насколько 
я  понимаю, Ю. А. Фалик не  стал включать в  свои про-
изведения знаменный распев в  чистом виде, но  очень 
хорошо его изучил и  использовал в  своем творчестве 
такие основные принципы, как плавное, ровное мело-
дическое движение, свободный нерегулярный ритм, 
и  главное — сам дух созерцания и  аскетичной красо-
ты. Он  об  этом говорил и  писал, и  многие музыканты 
из  круга моего общения тоже часто говорили на  тему 
знаменного распева. Это было время возрождения цер-
ковных традиций: в  1993 году в  Санкт-Петербургской 
консерватории была введена новая специализация 
«Древнерусское певческое искусство», в  настоящее 
время имеющая статус отдельной кафедры, возрас-
тала роль Бражниковских чтений, посвященных древ-
нему церковному пению, и  так далее. Все это было 
мне интересно, и  вот спустя много лет этот интерес 
реализовался.

И  еще (это я  вроде бы нигде пока не  озвучивал) 
в  1995 году, учась у  Юрия Александровича Фалика, 
я  написал трехчастное хоровое сочинение на  текст 
из  «Молитвослова», в  котором выразил мое собствен-
ное впечатление от  знаменного распева. Я  не  прибе-
гал к  цитатам, а  именно создавал самостоятельное му-
зыкальное воплощение духовного текста. Одна часть 
этого сочинения под названием «Молитва» была впо-
следствии (в 2008 году) записана на диск хором «Петер-
бургские голоса» под руководством Михаила Голикова. 
А две другие значительно позже я переработал в орке-
стровую музыку. Так постепенно я  приближался к  соз-
данию своей симфонии-кантаты.

А. К. Почему Вы выбрали именно роговой оркестр?
Е. П. Это была идея руководителя Российского 

ро гового оркестра Сергея Поляничко. Еще в 2011 году 

он  предложил мне написать сочинение с  участием 
этого коллектива — большое, красивое и  спокойное... 
Тогда я  и  решил обратиться к  знаменному распеву 
и  образам монастырей. Я  написал несколько номеров 
в  дирекционе — схематичной партитуре, которую мож-
но было адаптировать как для рогового оркестра, так 
и  для хора. Но  затем увлекся другими творческими 
задачами, и  проект приостановился. И  вот в  январе 
2021 года я вернулся к этой идее. Знаете, после Нового 
года всегда возникает некая эйфория, освобождается 
много времени и  появляется возможность без отвле-
чения заняться своим творчеством. Обычно в  это вре-
мя я уезжаю на дачу, топлю там печку и сочиняю с утра 
до вечера, чем и занялся в 2021 году, и очень успешно. 
Таким образом, я обратился не столько к роговому ор-
кестру, сколько вообще к  идее знаменного распева 
и цикла про монастыри. Когда все пошло благополучно, 
передо мной встал выбор: вернуться к идее с участием 
рогов или придумать что-то  другое, например симфо-
нический оркестр. Но  я  решил сохранить верность на-
шей с Сергеем договоренности. 

А. К. Расскажите, пожалуйста, о соединении древ
него распева с оркестром. Это очень необычно. . .

Е. П. На  самом деле, мелодия знаменного распе-
ва звучит в оркестре только один раз — в кульминации 
номера «Александро-Свирский монастырь и  Стихи-
ра преподобному Александру Свирскому» (пример 1). 
А в остальном все распевы звучат в партиях хора и со-
листов, а оркестр создает атмосферу: колокольные зву-
чания, праздничные фанфары, таинственные гулы и жи-
вописные переливы звуков.

К  этой идее я  пришел не  сразу. В  2011 году я  еще 
не  предполагал участия хора, но  сочинял на  основе 
древних распевов музыку для рогов в  русле хоровой 
традиции, хорошо мне знакомой. Одна из стихир даже 
была исполнена роговым оркестром в  Малом зале 
Санкт-Петербургской филармонии. В  том же году я  до-
работал «Стихиру преподобному Димитрию Прилуц-
кому» до хоровой партитуры, и она также исполнялась 
на  концертах. Звучание хора оказалось более убеди-
тельным, и, вернувшись к  сочинению через 10 лет, 
я разделил роли хора и оркестра. 

А. К. Если говорить о  художественном впечатле
нии, то  можно ли предположить, что соединение в  од
ном произведении древних знаменных распевов и  ро
гового оркестра символизирует сочетание духовной 
и земной жизни?

Е. П. Вы  попали в  точку. Пока Вы  спрашивали, 
мне пришла интересная мысль. Ведь знаменный рас-
пев сформировался на  Руси на  основе византийского 
пения примерно в  X–XII веке, а  практически был вы-
теснен партесным пением в  XVII — начале XVIII. И  как 
раз в  XVIII  веке при царском дворе был организован 
роговой оркестр — уникальное явление, существую-
щее только в России. Таким образом, роговой оркестр 
формально (абсолютно формально, но все же это крас-
норечивое совпадение) продолжает линию времени. 

Евгений Петров
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На  самом деле, здесь есть и  историческое обоснова-
ние — в  XVIII веке действительно духовное во  многом 
уступает земному. 

Ваше восприятие музыки оказалось верным. 
По  моей условной идее роговой оркестр и  ударные 
инструменты рисуют монастыри с  внешней стороны. 
Например, в  номере «Валаамский монастырь» звучат 
переливы арпеджио в  тембрах маримбы и  вибрафона, 
изображая качание волн Ладожского озера. В  номере 
«Соловецкий монастырь» я  позволил себе вспомнить 

страшные годы, когда эту северную обитель преврати-
ли в  лагерь, и  в  нем появилось огромное количество 
новомучеников — получилась довольно страшная му-
зыка с неумолимыми ударами литавр и горестными от-
звуками рогов. Таким образом, инструментальная му-
зыка передает здесь живую историю в реальной жизни. 

А хоровая музыка, поскольку она основана на зна-
менном распеве, представляет собой небесный пласт 
этой же истории. Вот, например, в том же Соловецком 
монастыре жил преподобный Савватий Соловецкий, 

Пример 1
Петров Е. Симфония-кантата «Монастыри Русского Севера» (ц. 35, т. 1–5)

«Монастыри Русского Севера»
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и  песнопение ему становится спокойным и  созерца-
тельным после устрашающего звучания инструментов. 
Так что во многом хоровая музыка в симфонии-кантате, 
благодаря тексту, благодаря образам святых, получи-
лась более простой, более мелодичной и более возвы-
шенной, а инструментальная музыка стала как бы живо-
писными зарисовками. 

А. К. Какие эмоции Вы  испытали, после того как 
создали и представили на сцене такое важное, крупное, 
оригинальное произведение? 

Е. П. С  одной стороны, после премьеры внутри 
меня все ликовало. С  другой стороны, что-то  меша-
ло этому ликованию, потому что исполнение не на сто 
процентов получилось таким, как я  хотел, несмотря 
на  прекрасную подготовку Камерного хора Санкт-Пе-
тер  бургской консерватории и  мастерство дирижера 
Антона Максимова. Все-таки игра на натуральных рогах 
требует большого количества репетиций, ведь каждый 
инструмент может сыграть только один тон, отсюда 
идет сложность ритма в партиях рогов. Ну и с третьей 
стороны, радость была не только от того, что состоялась 
музыкальная премьера, но и от того, что ко мне пришло 
ощущение крупного события, в том числе и духовного, 
лично моего. Я  давно хотел так свободно и  спокойно 
рассказать миру о  святости, о  добре, о  красоте. О  том, 
о  чем так трудно говорить словами. Не  каждый чело-
век может это делать и не от каждого человека уместно 
это услышать. Но это можно делать через музыку. И вот 
от ощущения того, что это событие состоялось, я испы-
тал потрясение в хорошем смысле слова.

Знаете, что еще хотелось бы сказать в связи с этой 
премьерой? С  Малым залом Санкт-Петербургской фи-

лармонии связана одна из моих самых первых крупных 
премьер, которая состоялась в  2000 году, когда я  был 
еще студентом композиторского факультета. Это музы-
кально-театральное представление «Русские послови-
цы». Я  очень благодарен Игорю Ефимовичу Рогалёву, 
который предложил включить мое еще не дописанное 
на тот момент сочинение в программу Международно-
го фестиваля искусств «От  авангарда до  наших дней».  
Это был для меня необычайный этап — представить 
на та кой важной сцене целое отделение концерта. К то-
му же, было задействовано большое количество испол-
нителей: солисты — сопрано и  тенор, ансамбль фольк-
лорных голосов и  оркестр русских народных инстру-
ментов под управлением Виктора Акуловича. А  еще 
режиссер, декорации. Получился большой красивый 
спектакль. Это стало для меня важным жизненным эта-
пом: я  почувствовал, что состоялся как крупный автор 
(это нескромно, но для себя я это ощущал именно так). 
И вот через 21 год я снова выхожу с большим сочинени-
ем на  сцену Малого зала филармонии. При этом звуча-
ли у меня объемные работы и на других сценах: в Боль-
шом зале филармонии, в  Капелле Санкт-Петербурга, 
в за ле имени Глазунова Санкт-Петербургской консерва-
тории, а  также в  Москве, Пскове, Петрозаводске, Мюн-
хене и  так далее. Но  почему-то  именно Малый зал фи-
лармонии для меня, как и для многих музыкантов, явля-
ется чем-то  высоким и  священным. Тогда у  меня было 
сочинение, основанное на  фольклоре, а  теперь, впер-
вые, сочинение, основанное на знаменном распеве. Что 
будет дальше, трудно сказать, но я чувствую, что это со-
бытие станет важной вехой на  моем творческим пути. 

С Е. В. Петровым беседовала А. И. Кириллова.

Евгений Петров
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