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вечера. Завершающий дуэт Александры и  Александра 
зарядил зал неиссякаемой энергией зажигательных 
ритмов и темпераментных пассажей!

Вечер оставил самые теплые и душевные воспоми-
нания: предпраздничная атмосфера в  Музее-квартире, 
улыбки музыкантов, качественная, но  эмоциональная  
игра. Чувствовалось также дружелюбное и  вниматель-
ное отношение к  своим ученикам от  самих препода-
вателей: Анастасия Игоревна отметила, что музыканты 
хорошо справляются с творческими задачами, ко то рые 
требует совместное исполнительство. Стоит подчер-

кнуть, что в  настоящее время фортепианный дуэт — 
одна из  значимых областей ансамблевого музици-
ро  вания, в  которой можно эффектно заявить о  себе, 
осо бенно молодым музыкантам. Хочется поблагода-
рить участников концерта за их труд и стремление раз-
виваться. Прошедшее событие стало лишь ступенью 
развития каждой из  пар: ансамбли смогли показать 
свою индивидуальность и  неповторимость, порадова-
ли качеством исполнения. Пожелаем участникам кон-
церта дальнейшего творческого сотрудничества и дол-
голетия, новых свершений и вдохновения!

Литература
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Статья посвящена характерным чертам, присущим, как 
правило, исполнению музыки Скрябина. Анализ основывается 
на сохранившихся записях композитора, играющего свои 
произведения. Сравниваются трактовки двух фортепианных 
миниатюр автором и несколькими известными пианистами. 
Рассматриваются расшифровки авторской игры и редакции 
нот из исследования П. В. Лобанова, сопоставляющего 
записанную игру композитора и текст изданий.
Ключевые слова: А. Н. Скрябин, фортепианные миниатюры, 
исполнительские средства, Прелюдия ор. 22 № 1, «Желание» 
ор. 57 № 1, интерпретация, П. В. Лобанов, звукозапись, нотные 
редакции.

The article is devoted to the characteristic features inherent, 
as a rule, in the performance of Scriabin’s music. The analysis 
is based on the surviving recordings of the composer playing his 
own works. Interpretations of two piano miniatures performed 
by the author and several famous pianists are compared. 
The transcriptions of the author’s playing and those from 
editions of scores from Pavel V. Lobanov’s research, comparing 
the recorded music played by the composer and the text 
of the editions, are considered.
Keywords: A. N. Scriabin, piano miniatures, performing means, 
Prelude Op. 22 No. 1, “Desire” Op. 57 No. 1, interpretation, Pavel 
V. Lobanov, sound recording, musical editions.

Alina FEDOSEEVA

Two miniatures by Alexander 
Scriabin in the interpretations 
of the author and pianists  
of the XX–XXI centuries

Алина ФЕДОСЕЕВА

Две миниатюры Скрябина 
в интерпретациях автора 
и пианистов ХХ–ХХI столетий

Музыка А. Н. Скрябина входит в драгоценное насле-
дие мировой культуры. Л. Е. Гаккель характеризу-

ет скрябинское творчество как «событие всемирной 
художественной истории XX века, очаг современного 
звукового мышления» [2, с. 46]. Жизненный путь и про-
изведения Скрябина до  сих пор вызывают активный 

интерес широкой публики. Так, например, в  2022 году 
весь мир отмечал 150-летие со дня рождения компози-
тора — концертами, конкурсами, фестивалями, конфе-
ренциями и  другими мероприятиями. Пианист Борис 
Березовский организовал I международный фестиваль 
А. Н. Скрябина; Алексей Чернов и  Евгений Евграфов  
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1 Лобанов Павел Васильевич (1923–2016) — пианист, ученик В. В. Софроницкого.

(Москва) и  Пётр Лаул (Санкт-Петербург) выступили 
с  цик лами концертов, исполнив (каждый в  отдельно-
сти!) все фортепианные сочинения Скрябина.

Наследие Скрябина — это уникальное явление уже 
потому, что композиторов, посвятивших значитель-
ную часть творчества одному инструменту, в  данном 
случае роялю, — единицы. Из  74 опусов автора — толь-
ко 7  оркестровых! Вероятно, любовь к  фортепиано 
передалась композитору от  его матери (в  девичестве 
Л.  П.  Ще тининой), ученицы Т. Лешетицкого, и  от  увле-
чения творчеством Ф. Шопена, кумира юного Скряби-
на. А.  Д.  Алексеев писал: «Скрябин — один из  великих 
на  Олимпе „богов фортепиано“. Тончайший знаток ин-
стру мента, он  еще в  большей мере, чем Рахманинов, 
сконцентрировал свои творческие искания в  сфере 
фор тепианной музыки» [1, с. 99].

В  настоящей статье рассматриваются трактовки 
двух миниатюр, записанных в  разных исполнениях, 
в том числе и самого автора. Это Прелюдия ор. 22 № 1 
и  «Желание» ор. 57 № 1. Обе записи Скрябина отно-
сятся к 1910 году. Исполнение в ту эпоху фиксировали 
преимущественно при помощи механических форте-
пиано — пианол. Несмотря на присущие им недостатки, 
на  них записывались выдающиеся музыканты: Ф. Бузо-
ни, И. Гофман, И. Падеревский, А. Есипова и другие. Наи-
большее распространение получили Вельте-Миньон 
(ил. 1) и фонола Гупфельда (ил. 2), на которых и записы-
вался Скрябин.

В  отличие от  грамзаписи, пианолы фиксировали 
не звук, а нажатие клавиш: запись осуществлялась при 
помощи перфорирования бумажной ленты, на которой 
сила нажатия и  туше не  отражались. И  все же по  ним 
можно уловить важнейшие стилевые параметры: темп, 
ритм, rubato. Педаль отмечалась перфолентой при по-
мощи простых механических знаков в  моменты нажа-
тия и  снятия, не  передающих градации применения 
педали (например, полупедаль), поэтому составить 
по  зафиксированному исполнению адекватное пред-
ставление об  игре Скрябина-пианиста и  в полной 
мере оценить ее, увы, невозможно, — так же, как и  по-
знакомиться с  высочайшим уровнем владения звуком 
Александра Николаевича, о  котором вспоминали его 
современники.

Конечно, записи, сделанные во  второй половине 
XX века и  осуществляемые ныне, сильно отличаются 
по  качеству в  лучшую сторону. Они не  фиксируют, как 
раньше, работу механизма фортепиано, а передают не-
посредственно само звучание, позволяющее оценить 
колористическое мастерство исполнителя. 

Анализ сохранившихся записей композитора в дан-
ной работе осуществлялся на  основе исследования 
«А.  Н. Скрябин — интерпретатор своих композиций», 
выполненного П. В. Лобановым 1 [6]. Еще в студен ческие 
годы он  начал изучать фортепианную игру Скрябина, 
считая, что «новые скрябинские редакции» должны 

помочь музыкантам лучше понять, что хотел выразить 
в  своих произведениях композитор. Здесь приводятся 
редакции нот, опирающиеся на  расшифровку записей 
Скрябина на Вельте-Миньоне.

Игру Скрябина отличала глубокая интимность, тон-
кая нюансировка, изысканная педализация. Возмож-
ности оценить именно эти свойства авторского испол-
нения, к сожалению, нет. Известно, что универсальной 

Ил. 1. Пианола «Welte-Mignon»

Ил. 2. Фонола Гупфельда

Две миниатюры Скрябина
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техникой Скрябин-пианист не  обладал. Лучше всего 
ему удавались трели, скачки, разложенные аккорды, 
недлинные октавные фигурации — все то, что и состав-
ляет основу скрябинской фактуры, и создает ощущение 
полетности при правильных приемах игры. М. Л. Прес-
ман писал: «Скрябин как пианист обладал очень боль-
шими достоинствами. У  него был исключительно обая-
тельный по  красоте и  мягкости звук, легкая и  четкая 
подвижность пальцев в мелких пассажах. Рояль звучал 
у него бесподобно, он мог извлекать из него почти ор-
кестровые краски, в нем было очень много изящества» 
[7, с. 160].

Прелюдия ор. 22 № 1:  
Скрябин, Софроницкий, Горовиц, Лаул

Слушая Прелюдию в  исполнении композитора 2, пер-
вое, на  что обращаешь внимание, — это несовпадение 
темпа с  авторским метрономом. По  мнению Лобанова, 
за 13 лет представление композитора о характере Пре-
людии изменилось 3. В нотах указано — q = 72, тогда как 
Скрябин играет быстрее: q = 97. Помимо этого, на  про-
тяжении всего произведения темп постоянно меняется 
(ил. 3).

В  кульминации Прелюдии (т. 21–32) темп достига-
ет апогея: q = 260, а затем снижается до q = 29! При этом 
важно отметить, что темповые изменения происходят 
плавно, равномерно и органично. В игре композитора 
преобладают призывные интонации героико-драмати-
ческого характера, что типично для стиля музыки Скря-
бина. Все пунктирные ритмы, как правило, заостряются: 
шестнадцатые становятся как будто тридцатьвторыми.

При изучении нотного текста авторского исполне-
ния обнаруживается чрезвычайная свобода рук пиа-
ниста, отражающаяся в  выдерживании длительностей 

при помощи только педали. Благодаря этому музыкаль-
ный материал группируется по  смыслу фразы; интона-
ции становятся более рельефными; возникает ощуще-
ние полетности, что также составляет отличительную 
черту музыки Скрябина. Он  практически в  равной 
мере пользуется правой и  левой педалями. Причем 
una corda применяется только точечно, в  конкретных 
тактах. Завершается Прелюдия аккордом, которого нет 
в издании. Вероятно, это связано с тем, что Скрябин за-
писал лишь одну из четырех прелюдий опуса 22, и для 
закон ченности ему было необходимо добавить элемент 
в  виде аккорда. Исполнение Скрябина-пианиста носит 
твор чески-импровизационный характер. Можно сказать, 
что в этом смысле композитор продолжает и развивает 
традиции пианистического искусства Шопена 4. В  сво-
ем исследовании Лобанов подчеркивает, что «конеч-
ная фаза создания музыкального произведения» — это 
именно интерпретация, являющаяся «обязательным про-
должением композиторского процесса» [6, с. 8].

Софроницкий известен в  музыкальном мире как 
пианист, точно попадающий в  стиль музыки Скрябина. 
И  действительно, при сравнении, например, Прелю-
дии из  опуса 22 в  исполнении автора и  Софроницко-
го 5 обнаруживается много общего: он  тоже заостряет 
все пунк тиры, играет чрезвычайно свободно и  стре-
мительно, добавляет завершающий аккорд. При этом, 
еcли у  композитора линии более плавные, четко очер-
чивающие разделы формы, то  в  трактовке Софрониц-
кого общий характер Прелюдии и  rubato отличаются 
от  скрябинских меньшей выверенностью темповых со-
отношений, сверхимпульсивностью, стихийностью.

Интерпретация Горовица 6 создает совсем иной 
звуковой образ во  многом из-за  улучшенных техноло-
гий звукозаписи. Вариант прочтения пианиста — про-
тивоположный авторскому, но  от этого не  менее инте-
ресный и  содержательный. Горовиц строго следует 

2 4 Preludes, Оp. 22: No. 1 in G-Sharp Minor (Welte-Mignon piano roll recording). URL: https://youtu.be/eDzji0fUXRM?si=RLXx5iCpO0W6rO6o (дата 
обращения: 14.05.2024).

3 Прелюдия сочинена в 1897 году, а записана на Вельте-Миньоне в 1910 году.
4 Известно, что Шопен постоянно редактировал тексты своих произведений, регулярно вносил правки. В связи с этим ноты, изданные при 

жизни композитора, зачастую имеют существенные различия.
5 4 Preludes, Op. 22 (Excerpts): No. 1 in G-Sharp Minor (Live). URL: https://youtu.be/ehypHoJLBRo?si=rYlI30mYFRCWDapF (дата обращения: 

14.05.2024).
6 Prelude in G-Sharp Minor, Op. 22, No. 1: Andante (Remastered). URL: https://youtu.be/XxwVi3Nhw2E?si=_efFVR4GoX8evXdd (дата обращения: 

14.05.2024).

Ил. 3. А. Н. Скрябин. Прелюдия ор. 22 № 1. Потактовый график темповых изменений  
в авторском исполнении, составленный П. В. Лобановым [6, c. 68]
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изданному тексту: играет шестнадцатые, а не тридцать-
вторые, аккорд в  конце не  добавляет, темп полностью 
соответствует указанному метроному, характер бо-
лее лиричный и  задумчивый. Горовиц «вытягивает» 
мелодию нота за  нотой и, постепенно заостряя ритм, 
приводит к  масштабной кульминации, исполненной 
драматизма.

В записи Петра Лаула, опубликованной в 2021 го-
ду 7, отчетливо прослеживается опора на  традиции 
XX  сто летия. Исполнение Лаула представляется соеди-
нительным звеном между воспроизведением нотного 
текста композитором и  пианистом-интерпретатором. 
По падание в  скрябинский стиль обеспечивают заост-
ре  ние пунктирного ритма, «полетность» движений, ко-
торые видны на видео, rubato, тонкая педализация, лег-
кое и  одновременно объемное туше, а  вместе с  тем 
масш табная, драматическая, волевая кульминация.

«Желание» ор. 57 № 1:  
Скрябин, Софроницкий, Г. Нейгауз, Гульд

Пьеса «Желание» относится к  позднему периоду твор-
чества Скрябина. Метроном уже не  указан, поскольку 
композитор перестал его проставлять с опуса 51. Имен-
но в этой пьесе Скрябин 8 делает самое большое rubato 

сравнительно с  другими записанными им пьесами. Ло-
банов подсчитал, что усредненное изменение темпа 
при переходе от одной доли к другой составляет 32 %! 
В  такте 10 темп достигает максимума: q. = 138 при раз-
мере 128, а в такте 14 снижается до  q =25 (ил. 4).

В  этой пьесе отсутствуют пунктирные ритмы, 
но  Скрябин все равно прибегает к  небольшим ритми-
ческим изменениям, которые либо ведут к  большей 
плавности в мелодической линии, либо, наоборот, уве-
личивают напряжение, обостряя ритмическую фигура-
цию. Как и  в Прелюдии, Скрябин прибегает к  помощи 
педали, преимущественно не  выдерживая длительно-
сти руками. В итоге не остается ни одной «чистой» пау-
зы. Ком позитор обильно применяет левую педаль (6 раз 
за  14  тактов), притом зачастую буквально на  несколь-
ко нот. Иногда Скрябин включает в  испол не ние и  эле-
мент импровизационности. К примеру, бе рет созвучия 
не  синхронно, как значится в  нотах, а  арпед жи рует ак-
корды или даже добавляет дополнитель ные звуки и бо-
лее низкие басы. Хорошей иллюстрацией вышеупо-
мянутого может послужить такт 12 «Желания» — здесь  
мож но обнаружить все вышеперечисленное (ил. 5).

Сравнительно с  авторской трактовкой Софрониц
кий 9 создает атмосферу напряженности и мучительного  
томления, делая интонацию более изломанной. Все вось-
мые в партии правой руки играются неровно и даже как 

Ил. 4. А. Н. Скрябин. «Желание» ор. 57 № 1. 
Потактовый график темповых изменений  

в исполнении автора, составленный  
П. В. Лобановым [6, c. 99]

Ил. 5. Два варианта нотации 
такта 12 пьесы А. Н. Скрябина 

«Желание» ор. 57 № 1  
(текст авторского исполнения 

и издание 1953 г.) [6, c. 96]

7 Peter Laul plays complete Scriabin: 4 Preludes op. 22. URL: https://youtu.be/_cdmatpftkg?si=dmRDcL6iKK2FCexS (дата обращения: 20.05.2024).
8 Scriabin plays Scriabin — Désir, Op. 57, No. 1 (1910). URL: https://youtu.be/9i1RsRbNT3g?si=75HmJISv-AiLJs6s (дата обращения: 14.05.2024).
9 2 Pieces, Op. 57: No. 1, Désir (Live). URL: https://youtu.be/6vuFAlJ3ars?si=EF3N-l2IPVsN2Wbq (дата обращения: 14.05.2024).
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будто бы с  пунктирами, которых в  нотах нет. Такой эф-
фект создается более поздним взятием второй восьмой 
в  каждой триоли. Отодвигая вторую восьмую, Софро-
ницкий выделяет первую, а вторая и третья становятся 
более стремительными и полетными. При этом, в отли-
чие от  Прелюдии, «Желание» в  исполнении пианиста 
звучит более равномерно, плавно и органично.

Запись Г. Г. Нейгауза 10, одного из первых пианистов, 
исполнивших на эстраде все сонаты Скрябина, доволь-
но сильно отличается от  других. «Желание» в  испол-
нении Нейгауза звучит удивительно ровно. Он  играет 
практически без rubato, строго следуя указаниям авто-
ра. Вместе с  тем Нейгауз выбирает более подвижный 
темп и, прежде всего, завораживает слушателя своим 
звуковым мастерством, туше, а также обильным приме-
нением педали, создающей особую атмосферу.

Версия Гульда 11 безусловно отличается от  всех; 
само обращение этого музыканта к творчеству Скряби-
на весьма необычно. Гульд начинает в довольно спокой-
ном темпе, который — вопреки ожиданиям слуша теля — 
становится все медленнее и медленнее! Пиа нист играет 
восьмые все шире и  шире, с  преодолением отодвигая 
их друг от друга; любуется гармониями и иначе раскла-
дывает арпеджированные аккорды. Особенно интере-
сен вариант трех последних аккордов, которые Гульд 
начинает не  от баса, а  от  вершины: сначала играет ме-
лодическую ноту, затем бас и только после этого запол-

10 Heinrich Neuhaus plays Scriabin – Two Pieces Op. 57. URL: https://youtu.be/-8bT7QJgt9M?si=5Qr9Z0bCgzxYW7gx (дата обращения: 14.05.2024).
11 Deux Morceaux, Op. 57: No. 1, Désir (Remastered). URL: https://youtu.be/-ZOvYCX5l94?si=EROKc_u3SX0ma0cG (дата обращения: 14.05.2024).
12 Музыкальный текст сонаты воспроизводится по изданию: Скрябин А. Н. Собрание сочинений. Серия 2: произведения для фортепиано. Т. 10: 

сонаты / науч. ред. П. Шатского. М. : Музыка ; П. Юргенсон, 2018.
13 Музыкальный текст поэмы воспроизводится по изданию: Skrjabin A. Ausgewählte Klavierwerke / hrsg. von G. Philipp. Bd. 3: Préludes, Poémes 

und andere Stücke. Leipzig : Edition Peters, cop. 1968.
14 Horowitz–Scriabin: Etude for piano in C# minor, Op. 2 no. 1. URL: https://youtu.be/327D03P5Xxc?si=rtEqkD_y3k3xB8DN (дата обращения: 

14.05.2024).

няет гармонией пространство, образовавшееся между 
двумя крайними точками.

Прослушав все исполнения, в  особенности автор-
ское, можно выделить некоторые характерные черты 
и  специфические пианистические приемы, благодаря 
которым удается точнее попасть в стиль Скрябина:

 — туше (полетный звук, берущийся «из  рояля», 
как бы лаская клавиши);

 — объемное forte, отсутствие прямого звука;
 — дифференциация фактуры, обусловленная ее 

полифоничностью;
 — нервность, напряжение, стремительность или 

томление, свойственные характеру скрябин-
ской мелодики;

 — тонкие градации применения правой педали 
(полупедаль, вибрирующая педаль);

 — заострение пунктирного ритма;
 — при пунктирном ритме в октавах опора часто 

на затакт (пример 1);
 — темповое rubato с  сохранением метрического 

каркаса;
 — важность межпальцевой гибкости (пример 2);
 — элемент импровизационности (арпеджирова-

ние аккорда или добавление баса, как, напри мер, 
делает Горовиц в Этюде ор. 2 № 1 в такте 26 14);

 — «полетность» игры — свободная кисть, направ-
ляющая движение в нужную сторону, не до дер-

Пример 1
Скрябин А. Н. Соната № 2, I часть (т. 1–3) 12

Пример 2
Скрябин А. Н. Поэма № 1 ор. 69 (т. 31–32) 13
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жанные руками длительности, группировка 
фактуры по  смыслу. Этот принцип отчетливо 
отображается в  нотной расшифровке Лобано-
ва записи Этюда № 12 ор. 8 Скрябина (ил. 6).

На концерте Скрябина, состоявшемся в Харькове 28 но-
ября/11 декабря 1913 года, присутствовал А. Горовиц 15. 
Сохранилась его газетная рецензия, свидетельствую-
щая об уникальности композитора-пианиста как интер-
претатора своих сочинений [3, с. 6–7]: 

«Скрябин во  всем кипучем котле модернизма сто-
ит совершенно обособленно: его талант не  растворяет-
ся в  чужих влияниях, прогресс музыкального развития 
не  налагает на  него в  своей общей массе никакого от-
печатка; вдохновительная сила его идеи победоносно 
расширяет русло для творчества, идеализирующего 
ее, — она создала новый музыкальный язык, новую эру 
в  музыке. <. . .> Мятежный дух, царящий в  музыке Скря-

15 Горовиц Александр Иоахимович (1877–1927) — ученик А. Н. Скрябина, дядя В. Горовица. Подробнее см.: [4, с. 39–40; 5].

бина, требует в  интерпретации его сочинений особен-
ной „техники нервов“, которая у  него поразительно раз-
вита. Его игра чужда всякой механизации, он  передает 
не  только „тело“, но  и „душу“ своих изысканных творе-
ний. Для этого он обладает исключительными средства-
ми, выделяющими Скрябина из  ряда всех современ-
ных пианистов; главное — это его глубокое понимание 
инструмента».

Прослушивая исполнение Скрябиным собственных со-
чинений, несмотря на  недостатки записи, пианисты 
обретают бесценное творческое подспорье, пищу для 
размышлений, осознают направление, которого надо 
придерживаться для верного толкования его произве-
дений. Музыкальный язык Скрябина индивидуален 
и  прекрасен, но  его, как и  любой язык, необходимо  
изучить, чтобы начать понимать, и  только после этого 
получится на нем заговорить.
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Ил. 6. Два варианта нотации 
первых 2-х тактов Этюда 

ор. 8 № 12 А. Н. Скрябина 
(текст авторского исполнения 

и издание 1947 г.) [6, c. 69]
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табуляций, колонок и т. д. Кегль в основном тексте — 12, в сносках — 10. Межстрочный интервал — полуторный. Абзацы отмечаются отступом 
в 1 см (но не с помощью табуляции или пробелов). Шрифтовые выделения — курсив, жирный, жирный курсив. Кавычки — типографские «», внутри 
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в электронном виде отдельными файлами. Изображения присылаются в редакцию по электронной почте в формате *.jpg, *.tif или *.tiff с разрешением 
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