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В данный  сбоРнИК  ВОшли  статьи  ра3ного  типа.  Среди  них встРе-
чаются статьи мемуарного характера, исследовательские статьи, статьи,
бли3кие по жанРу н Рецен3иям, наконец, статьи-3аметки, во3никавшие
«на случай». В сборнике есть работы, публикуемые впервые, и работы,
ранее публиковавшиеся. ТеRст последних критически просмотрен авто-
ром, внесшим некоторые коррективы.

Сборник включает ряд статей,  написанных с середины 1960-х гг.
по 2006 год. СОрок лет - срок немаль1й, Особенно есш учесть процессы
перестройки, ОбщеСтвенно-социалЬнОй и культуРной ломки, пережитые
нашей страной  в  90-е годы ХХ века.  Однако автор счел во3можным
поместить в СбоРник некотОрые Работы «доперестроечных» лет. Несмот-
ря  на  то,  что  они,  кОнечно,  несут  на  себе,  как  говорится,  «печать
своего времени», они достаточно представjшют авторский исследователь-
ский почеРк и к тому же, на в3гляд автора, Освещение в этих работах
явлений отечеСтвенной и 3арубежной му3ыКи сохРаняет опРеделенную
актуальность  и  соСтавит  интерес  для  современного  читателя.
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МОИ    МУ3ШОВЕдЧЕСКИЕ    УНИВЕРСИТЕТЫ

В 1ЮТОРОМ ПУШКШ ОТКРЬIЛ фРаНЦУ3СКИМ ЭПИкрафоМ «ЭЩИКЛОПедИЮ
русской жизни» - роман в €тихах «ЕвгеIпй онегш», стал ру€ским
ГОРОдоМ, €МОТРЯЩИМ В ЕВРОПУ, - ГОРОдоМ, ГЛУбоКО И ОРГаНИЧНО
у€вОИвшИМ ГалльСКий дух, наРяду с теМ, что в еГО Облик и общую
культурную атмосферу немало ценного вне€ли также другие евро-
пей€кие куштуры - итальянская, немецкая, голландская, шведская,
финская...

С коща ХVIП века после наполеоновских войн и отечественной
войны 1812 года франкомания все более и Ьлее охватывала русскф
общес.mo. Увлека"сь фРаНцу3ской jlиТеРаТУРОй И я3ЫКОм, идеалами
Великой фРанЦУ3ской Революции, экономическими успехами Фран-
цш; дОстиЖешями в облаСти воСпитаниЯ, гастРОномии, галантеР€и,
парфюмерии... Русские дворяне «выписшаіш» фращузов в РОссию;
сРеди крИеЗЖИХ бЫлО неМало аРzш[епГгоРОв, ЖIшоШСцев, му3шаIпов,
СО3давшИХ ЦеЛЫе кудоЖесТвенные династии. На3oВем семьи Бенуа,
Петипа, а также семью Виллуанов, из которой вышел пианист
А.И. Виллуан - учитель братьев Антона и Николая Р]бшштейнов,
со3дателей русских КОнсерваторий в Петербурге (1862) и МОскве
(1866). Му3шанты и3 Фрашщи бы" желаЕпшIми Iюстями в РОссии:
вспомним пРие3ды БеРлИО3а, Листа, жившего в ПаРиже. Ру€ские
криггики - Секрв, ОдоевскIй - прекрасно 3наjш щуды фращузских
ученых. А свой труд о МОцарте А.д. Улыбьшев написал по-фран-
цу3ски, ибо фРаЩу3ский был язьпюм, распРостранеIшом в русском
обществе «с младых ногтей».

В 60 - 70-е годы Х1Х века русско-францу3ские общекультур-
ные и музыкальные свя3и продолжают углуб"ться, добавим, ста-
новятся двусторонними, в чем важную роjш сьп`рала русская jште-
ратура - в это время во Франции выходят переводы романов
достоевСКОЮ, ТОЛmЮ, Т№нева... СОоmетmешо и m Руmком публш-
куются сочинения Баль3ака, 3оjlя, доде, Гюго, Мюссе. Несколько
по3же об этих годах так скажет 3оля: «Францу3ская литература
отправила в качестВе Своих послов БальЗаКа и ГЮгО, а Русская jппе-
ратура прислала свои - Тургенева, достоевского и ТОлстого. Ош
трогали  сердца,  сближали  умы,  поэтому  литература ...  первая
потрудилась над братством двух стран»2.

2 Литературное  наследство.  Т.31/32.  -  М.,  1939.  С.  966.
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Оссов€кого была некая загадочнос'п]. НебоJпшая сухощавая фшура,
Оскрые черты лица, ОщомньIй покатьй лоб, профессорская бородка,
умные,  чуть иРОничные гла3а,  смотРевШИе Скво3ь  СТаРОмодные
железные очжи, стропй темньй костюм - все это со3давало некий
обра3 «€тарейшего-мудРейшего» и3 дРугого временного и3мерения,
чем-то напоМШIая сКа3oчного Зве3дочета - обладателя потаенных
тайн. Вспоминает€я стРОка любимого поэта оссовского, которого
он часто циткрвал, Ф.И. Тютчева:

0, бурь заенувпшх не буди:
Под ними хаос шевелнтся.

Одна из  этих  «3аснувших  бурь»,  Одна их  тайн,  тщательно
оберегаемая оссовским в 30 - 50чэ гг. - годы искоренения «совре-
менничества», Юды офИциаЛЬНОй бОРЬбЫ С фОРМаЛИ3моМ, Космопо-
литизмом и Iщ}чими {"3мами» - 3акіпочала€ь в том, tпю оссовский
в доРеволюционнЫе годы бЫл активНо РабОтавШш кРитиком, под-
держшавшим современный му3ыкальньй процесс и в русской, и
в зарубежной му3ыке. Об 3том он в последние десятилетия жи3ни
и3бегал вСпоппп1ать, потому что опасался недРугов, стоявших на
страже официальной партийной идеологии. Лишь спустя 15 лет,
уже после кончины оссовского, стало во3можно появленше книги,
собравшей шогие рецензии, очерки, статьи оссовского, наIшсашIые
в 1894 - 1912 годы2. И3 нш вкрисовьпзается та 3начительная роль,
КОтоРУЮ €ЫГРаЛ  ОССОВСКИй В Ра3ВИТИИ РУССКОй МЫСЛИ О МУ3Ыке;
3та роль впоjше сопоставима с роjlью таких музьшаjшш критиков,
какими были Каратыгин, Коломийцев, Энгель. Вместе с ними ос-
совсюй входит в 3амечате.гшую плеяду деятелей русской культуры
так на3ьшаемого «СеРебряного века».

Напомним некоторые жи3нен1шIе вехи становления оссовского
- му3ыканта и ученою. Он переехал в Петербург после окончания
МфковсIюго Ушверситета, где получил превосходное юридическое
образоваше, паРалле.гшно с которым он 3аIпшался серье3но му3ьпюй
(Оссовский и3учал историю музыки и других искусств, сочинял,
пел, владел скРиШОй, будУчи учеНиком и3вестНОго профессора
МОсковской конСеРватоРии  В.В. Бе3екИРСкого).  Целью  перее3да
в Петербург быш 3анятия кошю3ицией с Н.А. Римским-Корсаковым.

2 0€совсний А.В. Му3ыкально-критические статьи. - Л.,  1971.



О Галине Тихоновне Филешо,
какой ее знал я
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может,  более  обстоятсльный  и  объективный  портрет  Галины
Тихоновны. МОя 3адача иная. ПО меРе сил я пытаЮСь воссо3дать
некоторые черты ее облика - человека, педагога, ученого - жи-
вущие в моей памяти

Впервые я увидел Г.Т. и3дали при печальньIх обстоятельствах
- на похоронах патриарха нашею му3ыко3нания А.В. Оссовского
в конце июля 1957 года. С ним уходила целая эпоха, угасла и моя
робкая надежда 3аниматься у А.В.t.

Следующая встреча с Г.Т. прои3oшла юд спустя. Г.Т. совсем
незадолго пеРед 3тим была восстановлена в КОнсерватории, в ко-
торой она успешю работаjlа с 1937 г. по начаjlо 50-х, а 3атем была
на нескоjlько лет и3гнана из нее (и фталась вообще бе3 Работы) 3а
«ниЗкОпоклонс.[во» перед буржуа3нОй `кульТУРОй» - такие ярлши
навешивали тем, кто и3учал и преподавал 3арубежное искусство
в  те  мрачные  годы  пресjlедования  педагогов  и  ученых,  поста-
новлений о журналах «Ленинград» и «3ве3да» и по€ледовавших 3а
ними «Оргвыводов». Однако, ледниковый период «ждановщины»
уже сменился первой «Опепелью» при Хрущеве, и в Консерваторию
mчали возвращаться несцраведjшю ошеjшмовашIые педагоги, среди
Iш и Г.Т. Мне посчастлIвилфь бьпъ первьш студентом, вьшедшим
И3 ее КЛасСа, КотОРый сО€тавиЛи потом около   С О т н и   выпуСк-
шов2.

С середины  50-х гг. музыканты моего поколения тянулись
к неканони3ированному официальной идеологией искусству. Осо-
] ТОгда  я,  конечно,  не  смел  и  предположить,  что  чеРе3  де€ятилетие
бУду  пРивлечСн  к  Работе  по  изданиЮ  его  научного  и  му3ыкаjшно-
критиче€кого наследия.

2 г.т. сама не ра3 подчеркивала, что «валерий - первый мой ученик».
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И€ТОРИЯ КОМПОЗИТОР€КОГО И
музыковедческого профе€сионального

обРаЗОВаНИЯ В ПеРВОй РУССКОй
консерватории

кнесхо"е сУдьбы. КОшю3ImОРсКОе обРа3oваНИе Велб mчаiО с первою

дня существования консеРваторш; музыковедчесКОе - официально
вошло в КОнСеРватоРИЮ нашого по3днее. Именно последнее было
щюдметом осЩШ диСКу€сий. СпоРы во3IШаЛИ ВОкрУг цРеподаваШ
{фрш кошmщIш» (сольфеджио, гармонии, контрапункта, анаішза
му3ыкалыIш форм), которую долгое время (более 50-ти лет) ве"
ТОJШКО КОШО3ИТОРЫ d дЛЯ УЧаЩИХСЯ КОШI03ИТОРОВ, И дJIЯ УЧаЩСЯ
исполнителей)], и на что щ]етендовали «теоретики» - так раньше
на3ывали и в наше время часто на3ывают педагогов,  ведущих
дисципшы, входившие в {qеорию композщии». Вне поля зрения
(и вне консерваторского обучения) оставалась обширная гумани-
тарная сфера науки о му3ыке, включающая в себя историю, эсте-
тику,  ОбЩие пРОблемы теоРии му3ыКи,  аКуСтиКу,  му3ыКальную
этнографию, палеографию, изучение нотных, книжных и рукопис-
ных фондов.„ С Осо3нания необходимости Ра3Рабатывать именно
эту сф€Ру посредством кон€еРваторскою обРазОваНIш (а не общеуш-
верситетского) и начИнаетСя, собствеШО, му3ыКОведческая наука
в ПетеРбуРгСкОй кОнсеРватоРш. И, однако, пРофе€сиИ КОмпО3итора
и му3ьпЮведа в3аишЮ свя3аны пРОчI1ыми IшТЯми, тIіО подтверждает
ВСЯ ИСТОРИЯ.

ИзвесТно, Что в РОССии ко вРемени открытия ПеРвой консерва-
тории (1862) существовали полярные взгляды на компо3иторское

мпо3итоРСКОе и му3ыковедчеСКОе ЦРофесСиональное обра-
ование  в  Санкт-Петербургской  консерватории  имеют

] до начала 20-х гг. ХХ в. те, кто 3анимался в консерватории, имено-
вали€ь  официально  «учащимися».
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Iюмической оперы. Произведеше ШебалшIа дало свф оршшIаmное
решение  этого  жанра.  Опера  кощентрирует  ряд  выдающихся
качеств: богат€тво ОпеРных фоРм, Опирающихся На кРасоту и пле-
нИтеJIьнОСТЬ мелоди3ма, стилистичеСКУю выдеРЖаннОСть, I1РО3Рач-
ноф симфонически разработашIОй партитуры. И вовсе не случайЕю
ПРОи3ведеНИе ШебалШа ока3алоСь созвуtпIым совРеМеш1ьм ИСканиям.

Оп€рное творчество советских авторов 70 - 80-х юдов пока3ало,
что одна и3 суще€твешIых, может быть, дошнирующих тенденций
его - тенденция возвращения к «оперности», выражешая в ярком
драМатуРгическом КОнфликте, кРупном штРИхе компо3иторского
письма,  мелодической распевности.  Ука3анная  тендещия  ясна
в таких, напршер, операх, как «Мертвые душ» Р. Щедрша, «Ма-
Рия СТюаРт» С. СлоIп"Ского, «ПетР 1» А. ПетРОВа. ПРи всех отjш-
чиях  3тих  опеР,  в  них весьма  отчетлива опоРа  на  исторически
СЛОЖившИе€я опеРные фоРмы - арШ, анСаМбли. дРугое дело, что
оШ иСпольЗОваш автоРапш ра3нообра3но и новатОРСкIL Так, Щедрш1,
прибегая к арш-поркрету для характеристики персонажей, тра1ггует
ее динамически, как часть большой составной сцены. Столь же
плодотворно использует он форш]I анСамблевого пения Gостаточно
В€ПОМНИТЬ  еГО  «МНОГОфИГУРНЫе»  КОШО3ИЦИИ,  ОСОбеННО  «ТОЛКИ
в городе»). Обратим внимание и на то, что, «переболев» речитатив-
IЫМИ увлеЧенияш, кошо3итоРы все чаще и чаще пРикодят к мелог
дическому стилю как определяющему типу выска3ыва1пIй героев.

Такое небольшое отступление понадобИлось для того, чтобы
подчеркнуть преемственность сегодняшш явлений отечествешой
оПеРы  ПО  ОТНОШеШю  к советской  КлаССИКе,  РеШаjшсь  Сходные
проблемы в рассматриваемом жанре.

для того, чтобы глубже понять эту креемствешость, вспомним
некоторые оСновные творческие критерии, которыми руководство-
вался Шебаш1 в опеРном ЖанРе «Само ОтНОшение к СЛОву, - шСал
Шебалин, - у меня до НекотоРОй степеш менялось. ПО-настоящему
я его пРодУмал только тогда, когда в3ялся 3а оПеРу. Я понял, что
мНе не хватаЛО владения вокалы1ым мелодическим пиСьмом и во-
кальНОй по"фонией... На мой в3г"д, вокальная ПаРтия должна
Iшсаться так, чтобы иметь самостоятеіIыIую мелодиче€кую цешость,
ЗвуЧать хоРошо и бе3 поддержки оРкесТРОвОго аккомпанемента.
Речитатив, при всей его важности, в опере пРи3ван отI[енить канти-
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Не 3наю ПОЧему, но моя память воскрешает эпи3оды осени
1941 - 3имы 1942 годов - 200 и3 900 дней блокады - может
быть, пОтому, что это было самое тяжелое вреМя. КОНеЧно, наРяду
€ блокадньшI, «военньпm» во€поминаниями, в памяти отложились
и  дРуГие,  И3  нИх  УПомяну  о  тех,  КОтоРые  ока3ались  связаны
с музыкой, намепп3шх уже с коща войны мою жи3ненную линию.

Война началась для меня не ранним утром 22 июня 1941 года,
а в начале сентября того же года, когда сестра отца (любимая
тетя катя) приве3ла меня в ленинград и3 глухой, «3абытой богом»
деревеньш б"3 стащии Пестово, где мы проводиіпI летIпIе месящI
(С тех пОр у Меня СОхРанило€ь не3абываемое чувство покоя, сеР-
дечного  тепла,  которые  дарили  окрестности  этой  деревеньки).
ПеСТОВО ЛеЖаЛО В стоРоне от стратегических доРог войны, и там о
ней зна" понасльппке. Меш доставил в Ленинкрад одIп1 и3 послед-
Iш пое3дов, пРоРВавпПйся €кво3ь уже сш]ШавшееСя КОльцО блока-
дЫ; ОНо вСе суЖалось и сужалось, и лениш'радцы чувствОваш 3то
по ра3ньш признакам - меЕшше становился паек, усишвались
арюбстрелы и бомбежки, вьшю и3 с.щоя водфнабжеше, пересташ
ходить трамваи... К голоду прибавился іпотьй холод, настуImШ
в 1941 году с ноября... Обо всем этом много писали, я не €тану
ПОВТОРЯТЬ. МОИ 3аМеТКИ О дРУГОМ...

Что значIп недоедание, я почувствовал тоjDко с начала ноября.
В детском саду, куда водила меня мама, нас детей не тоjшко
кормили - давали каши, вермишель, сладкий чай, но и баловали
- УГОЩаЛИ КВадРатикоМ шоколада, котоРЬй Я иногда нес дОмОй И
пРедлагал папе С мамой, Ра3умеетt:я, мОй благородньй порьп3 имел
те последствия, что сосал этот квадратик я.

Что говоРить о тяже€ти испытаний, выпавших на доlпо в3РОс-
лых. Никакая «блокадная книга» не передаст их. В условиях жут-
кОГО гоЛОда и хОЛОда Они не переставали тРудиться, только их
рабочий день растягивался все больше и больше...

Но вернусь к своим личным воспоминашям. В канун нового
1942 года (часов около 10 вечера) наша сеюя собралась за столом,
накРытым пРа3дшчно, нО С чисто символичесКОй едой. «ТаРеЛка»
- РепРОдуКтоР, КОтоРый не вьшлючали, оповеСтил о во3душной
тревоге. В иной момеш мы бы спустилшсь в бомбоубежище, нахо-
дившееся в соседнем доме. А тогда решили пренебречь предуп-
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Эстетика и стиль
«Жар-птицн» И. Стравинского

«Жар-птице» пшсали уже не ра3. Тем не менее и у нас и
`/За РУбеЖОм вСе еще отсутСтвуЕОт Работы, которые достаточшо

полно освещали бы проблематику балета. Причины этого легко
ОбЪЯсI"Ы. д" 3арубеЖных исследователей оКа3ались пРшлека-
тельнее и ближе прои3ведения Стравшского, следующие 3а «ру€-
СкИМ ПерИодом», по3нание национальной специфики коТОРОго Им
не так-то просто давало€ь. А наше музыко3на1ше в течеше неко]ю-
РОго вРемеш не обращалось к и3учению твОРЧеСтва СкравШСКОГО.
ПОявивпшйся в 1963 году «Краткий очерк жи3ш и творчества»
СТРаВИНСКОГО Б.  ЯРУСТОВСКОГО, ПОНЯТНО, Не МОГ СРа3У ВОСПОЛНИТЬ
упущенное со времени «КIпшI О Стравинском» Б. Асафьева (1929).
ддЯ состояния музыкаmной лIператуРы о «ЖаР-птице» хаРаIфеРно,
что в небоjъшом сборнIше «"Жар-птица" и "Петрушка" И.Ф. Скра-
вш€юго» (1963, из серш {€окровища балетного театра») перепеча-
таны краткие фрагменты работ Асафьева 20-х годов, а эти фра"ен-
ТЫ крИ ВСеХ ИХ вЫСОКИХ доСтошствах 3тюдНы; КРОМе ТоГо, нельзЯ

СОРОК ЛеТ ТОМУ На3адL

0

3абывать, что оценка в них вьп1есена почти
] АВТОР Не ИМеЛ во3можности учесть содержание кнши И. Вершининой

«Ранние  балеты  Стравинского»  (М.,  1967),  вышедшей  тогда,  когда
данная  статья  была  уже 3авершена.
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