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И
звестно,
что
письма
частных
лиц
—
это
не
толь�о

основопола�ающий
 материал
 при
 исследова-

нии
 био�рафии� выдающихся
 личностей,
 но

та�же
 важный
до��мент� эпохи,
 насыщенный
мно�о-

численными
 фа�тами
 и
 та�ими
 подробностями
 от-

дельных
 событий,
 �оторые
 мо�!т
 в
 �орне
 изменить

сложившиеся
представления
и
оцен�и.

Лишь
в
преддверии
100-летия
известнейше�о
!че-

но�о,
 �омпозитора,
 ор�анизатора
 на!чно-педа�о�и-

чес�о�о
(м!зы�оведчес�о�о)
фа�!льтета
в
Ленин�рад-

Larissa�DANKO

Boris Assafiev as a Composer (letters to Anatoly Dmitriev)

Б.�В.�Асафьев�—��омпозитор�
(письма���А.�Н.�Дмитриев�)*

Лариса�ДАНЬКО

July�17�(N.�S.�29)�is�the�125th anniversary�of�Boris�Vladimirovich�Assafiev�(Igor�Glebov)�—�the�outstanding�researcher�whose

works�became�the�basis�of�contemporary�musicology,�composer,� teacher,�very�active�critic�and�publicist,�musical�public� figure,

People’s�Artist�of� the�USSR,�Member�of� the�USSR�Academy�of�Sciences.�Among� the�musicologists�of�past�and�present� times,

nobody�else�was�honoured�and�focused�on�to�such�extent.�As�manifestations�of�this�fact,�there�are�reiterated�publications�of�his

main�works�and�innumerable�amount�of�his�pupils�and�adherents�that�devoted�themselves�to�studying�his�heritage.�In�1984,�the

centenary�of�Boris�Assafiev�was�celebrated�as�an�important�jubilee�date.�At�the�All-Union�Research�and�Theoretical�Conference�that

took�place�at�the�Column�Hall�of�the�Unions’�House�in�Moscow,�more�than�40�authors�from�the�USSR�and�foreign�countries�made

their�reports,�forming,�in�such�way,�a�significant�panorama�of�development�of�musicological�thought�and�of�all�the�native�musical

culture�in�the�light�of�Assafiev’s�ideas.�For�all�the�achievements�in�seemingly�comprehensive�and�careful�studying�of�the�researcher’s

heritage�concerning�the�theory�of�historical�and�cultural�processes,�the�intonation�theory�and�related�problems�of�musical�modes

and�forms,�his�hypostasis�as�a�composer�has�been�almost�set�aside�—�the�tendency�that,�from�the�middle�of�the�1930s,�was�appre-

hended�oversensitively�by�Assafiev�himself.�The�authentic�letters�by�Assafiev,�found�by�the�article’s�author�in�the�archive�of�his�pupil

Anatoly�Dmitriev�(1908–1978),�allow�to�understand�this�tragic�dominant�of�the�last�two�decades�in�the�life�of�the�honour-rounded

musicologist�and�at�the�same�time�the�composer�meeting�with�frequent�obstacles�in�his�attempts�to�attain�performance�and�publi-

cation�of�his�music�works.�Irrespective�of�this�subject,�the�range�of�professional�interests�and�responsibilities�of�the�uniquely�talent-

ed�music�researcher�and�artistic�personality�remains�surprisingly�wide�and�remarkably�multiform.

17
июля (по
новом! стилю
29-�о)
исполнилось
125
лет
со
дня
рождения
Бориса
Владимировича
Асафьева
(И�оря
Гле-

бова)
 (1884–1949)
—
выдающе�ося
 !чено�о,
 тр!ды
�оторо�о
явились
ф!ндаментом
современной
на!�и
о
м!зы�е,

�омпозитора,
педа�о�а,
а�тивнейше�о
�рити�а-п!блициста,
м!зы�ально-общественно�о
деятеля,
народно�о
артиста
СССР,

а�адеми�а
АН
СССР.
Ни
один
из
м!зы�оведов
прошло�о
и
настояще�о
не
был
!достоен
столь�их
почестей
и
на�рад,
мно-

�о�ратно�о
переиздания
е�о
�лавных
работ,
несчетно�о
�оличества
!чени�ов
и
последователей.
В
1984
торжественно
от-

мечалось
100-летие
Асафьева
в
Колонном
зале
Дома
Союзов
(Мос�ва).
На
Всесоюзной
на!чно-теоретичес�ой
�онферен-

ции
выст!пило
более
40
до�ладчи�ов
из
разных
ре�ионов
страны
и
зар!бежья
—
создавалась
вн!шительная
панорама
раз-

вития
м!зы�оведчес�ой
мысли
и
всей
отечественной
м!зы�альной
�!льт!ры
в
свете
асафьевс�их
идей1.
Одна�о,
при
все-

сторонней,
 �азалось
бы,
из!ченности
наследия
!чено�о
в
области
истори�о-�!льт!рно�о
процесса,
 теории
интонации
и

связанных
с
ней
проблем
лада
и
м!зы�альной
формы,
до
сих
пор
обойдена
вниманием
е�о
�омпозиторс�ая
ипостась,
что

болезненно
 воспринималось
 самим
 Асафьевым
 примерно
 с
 середины
 1930-х
 �одов.
 Подлинни�и
 писем
 Асафьева

(1930–1949),
обнар!женные
нами
в
архиве
А.
Н.
Дмитриева2,
позволяют
понять
тра�ичес�!ю
доминант!
последних
дв!х
де-

сятилетий
жизни
не
толь�о
о�р!женно�о
почестями
м!зы�оведа,
но
и
�омпозитора,
встречавше�о
постоянные
пре�рады
на

п!ти
продвижения
своих
сочинений
(�а�
�
исполнению,
та�
и
п!бли�ации).
При
этом
остается
поразительно
широ�
и
мно-

�ообразен
�р!�
профессиональных
интересов
и
обязанностей
!ни�ально�о
по
своем!
талант!
челове�а
и
м!зы�анта-иссле-

дователя.

«...
 Oзарения
 асафьевс�ой
 мысли
 —
 сознательно
 или

бессознательно
—
освещали
наш
дальнейший
п!ть».

М.�Др�с�ин

*
В
основе
статьи
—
сообщение
Л.
Г.
Дань�о
«Письма
Б.
В.
Асафьева
�
А.
Н.
Дмитриев!
из
фондов
РГАЛИ»
на
XII
Чтениях
Oтдела
р!�описей

Сан�т-Петерб!р�с�ой
�онсерватории
25
ноября
2008
�ода.
1
Материалы
юбилейной
�онференции
были
оп!бли�ованы
в
сборни�е
«Б.
И.
Асафьев
и
советс�ая
м!зы�альная
�!льт!ра»
(Общ.
ред.
Ю. В.
Кел-

дыша.
—
М.:
Сов.
�омпозитор,
1986.
—
242
с.).
2
Дмитриев
Анатолий
Ни�одимович
(1908–1978)
о�ончил
Саратовс�!ю
�онсерваторию
по
�ласс!
фортепиано
и
теории
�омпозиции.
В
1927–1931

�одах
об!чался
в
Ленин�радс�ой
�онсерватории
по
истории
и
теории
м!зы�и
(�л.
Б.
В.
Асафьева,
М.
Г.
Климова,
Х.
С.
К!шнарёва).
С
1932
—
препо-

даватель,
с
1935
—
доцент,
с
1967
—
профессор
Ленин�радс�ой
�онсерватории
по
теоретичес�им
предметам,
истории
м!зы�и
и
оперной
драма-

т!р�ии.
В
1941–1946
�одах
—
в
Советс�ой
армии.
В
1929–1937
и
1956–1960
—
�онцертмейстер,
зав.
литерат!рной
частью
и
м!з.
�онс!льтант
Теат-

ра
оперы
и
балета
имени
С.
М.
Кирова.
В
1937–1941
—
реда�тор
Ленин�радс�о�о
отделения
М!з�иза,
в
1938–1941
—
м!з.
реда�тор
и
дирижер

Ленин�радс�о�о
радио�омитета.
Реда�тор
а�адемичес�о�о
издания
сочинений
П.
И.
Чай�овс�о�о,
Н.
А.
Римс�о�о-Корса�ова,
М.
П.
М!сор�с�о�о
(М.:

М!з�из,
1944–1968).

Автор
моно�рафий:
Р!�описи
А.
П.
Бородина.
Опыт
анализа
творчес�о�о
метода
(�анд.
дисс.).
Машинопись.
1948.
—
600
с.
/
НИОР
НМБ
СПбГК

(На!чно-исследовательс�ий
 отдел
 р!�описей
 На!чной
 м!зы�альной
 библиоте�и
 Сан�т-Петерб!р�с�ой
 �онсерватории),
 оп!бли�ованы
фра�менты;

М!зы�альная
драмат!р�ия
ор�естра
М.
И.
Глин�и.
—
Л.:
Театр
имени
С.
М.
Кирова,
1957.
—
126
с.;
Полифония
�а�
фа�тор
формообразования.
Те-

оретичес�ое
исследование
на
материале
р!сс�ой
�лассичес�ой
и
советс�ой
м!зы�и.
—
Л.:
М!з�из,
1962.
—
488
с.

Библ.:
А.
Н.
Дмитриев.
Исследования.
Статьи,
наблюдения.
—
Л.:
Сов.
�омп.,
1988.
—
С.
273–285;
А.
Н.
Дмитриев.
К
100-летию
со
дня
рож-

дения.
—
СПб.:
СПбГПУ,
2008.
—
С.
285–366.
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Б.�В.�Асафьев�—��омпозитор�

3
Материалы
�
био�рафии
Б.
Асафьева
/
Сост.,
вст!п.
ст.
и
�омм.
А.
Н.
Крю�ова.
—
Л.:
М!зы�а,
1981.
—
264
с.
4
Орлова�Е.�М. Б.
В.
Асафьев.
П!ть
исследователя
и
п!блициста.
—
М.:
М!зы�а,
1964.
—
461
с.
5 Воспоминания
о
Б.
В.
Асафьеве.
—
Л.:
М!зы�а,
1974.
—
512
с.
6
Письмо
А.
В.
Л!начарс�ом!
весной
1929
�ода
//
Материалы
�
био�рафии
Б.
Асафьева...
С.144–145.
7
Российс�ий
�ос!дарственный
архив
литерат!ры
и
ис�!сства
(Мос�ва).
Архив
А.
Н.
Дмитриева.
Фонд
3000.
Опись
1.
Ед.
хр.
342–345.
Копии
пи-

сем
Б.
В.
Асафьева
были
за�азаны
автором
статьи
при
под�отов�е
сборни�а
статей
и
материалов
�
100-летию
А.
Н.
Дмитриева
и
пол!чены
в
СПбГК

в
2008
�од!
при
а�тивном
содействии
завед!ющей
Архивом
СПб
�онсерватории,
старше�о
архивиста
Р.
А.
Смольяниновой,
за
что
ей
особая
бла�о-

дарность.

с�ой
 �онсерватории
 (1925),
 было
 под-

�отовлено
издание
подлинных�до��мен-

тов е�о
жизни
и
деятельности,
рассре-

доточенных
 в
 разных
 архивах3.
 Дол�ое

время
почти
единственным
источни�ом

био�рафичес�их
сведений
об
Асафьеве

являлась
 �апитальная
 моно�рафия

Е. М. Орловой
 (1964)4,
 а
 сп!стя
 десять

лет
—
 оп!бли�ованные
 материалы
 ме-

м!арно�о
хара�тера
в
сборни�е
«Воспо-

минания
 о
 Б.
 В.
 Асафьеве»
 (1974)5.

Позднее
 в
 печати
 начали
 появляться

письма
 и
 перепис�а
 Асафьева
 на
 раз-

ных
 этапах
 е�о
 творчес�о�о
 п!ти.
 Едва

ли
 не
 наиболее
 значительная
 часть

оп!бли�ована
в
сборни�е
А.
Н.
Крю�ова

«Материалы
�
био�рафии
Б.
Асафьева».

Одна�о,
собранные
в
нем
и
про�оммен-

тированные
127
писем
относятся
лишь

�
 первой
 половине
 интенсивнейшей

творчес�ой
 деятельности
 Асафьева
 до

�онца
20-х
 �одов
 (1904–1930).
Раз!ме-

ется,
эта
часть
очень
репрезентативна,

в
 ней
 представлены
 имена
 мно�их
 известных
 м!зы-

�антов
и
м!зы�альных
деятелей,
в
том
числе
молодых

зар!бежных
�омпозиторов,
приезд
�оторых
в
Россию

состоялся
 бла�одаря
 Асафьев!.
 Среди
 них:
 В.
 В.
 и

Д. В.
Стасовы;
А. Фина�ин,
И.
Э�с�!зович,
А.
Л!начар-

с�ий,
Гвидо
Адлер,
Мишель
Кальво�оресси,
Анри
Со-

�е,
Альбан
Бер�,
Франчес�о
Малипьеро.
Интенсивный

обмен
письмами
со
мно�ими
 �омпозиторами,
испол-

нителями
и
работни�ами
м!зы�альных
театров,
с
�ол-

ле�ами
!чебных
и
на!чных
заведений
свидетельств!ет

о
 �ип!чей
деятельности
 и
 о�ромном
 авторитете
Аса-

фьева,
о
е�о
повседневной,
постоянной
в�люченности

в
�!льт!рн!ю
жизнь
�орода,
страны,
ряда
европейс�их

столиц.
Но
едва
ли
не
самое
ценное
в
этих
письмах
—
от-

блес�
 стремительно
 развивавшейся
 ��льт�рно-исто-

ричес�ой эпохи,
с
множеством
впервые
от�рытых
пло-

дотворных
�онта�тов,
и,
в
то
же
время,
пересечением

полярных
х!дожественных
тенденций
и
восторжество-

вавших
на
исходе
1920-х
�одов
рапмовс�их
!станово�,

принесших
Aсафьев!
большие
неприятности6.

Совсем
иное
дело
—
перепис�а
с
одним
адресатом

на
 протяжении
 значительно�о
 времени,
 диале�ти�а

взаимоотношений
 не
 «вширь»,
 а
 «в�л!бь»:
 сначала

с !чени�ом
 (первая
 запис�а
 на
 небольшом
лист�е
из

бло�нота
 адресована
 «Ст�дент�� Дмитриев�»
 в
 1930

�од!),
потом
с
молодым
преподавателем,
внимающим

просьбам
и
советам
старше�о
�олле�и7.

Доро"ой�Толя!�Простите,�что�называю�вас�та�,�но�я

не�помню�отчество.�1)�Ка��раз�на�21/IV�и�26/IV�...�ДИ�на-

значил�мне�ле�ции�по�р�сс�ой�м�зы�е.�От�азаться�было

нельзя�и,�хотя�мне�очень�нездоровится,�но�я�читал�там

21�и�б�д��еле-еле�читать�се"одня.�Но�зато�меня�не�хва-

тает�на�Консерваторию.�2)�«Разр�шения»�произведен-

ные� мною� в� занятиях� я� непременно� все� восполню.

С�ажите�об�этом�Но�тевой�(для�Канцелярии).�С�ажите

та�же� посещающим� меня� педа"о"ам,� что� я� для� них

специально прочитаю� две� ле�ции� по� истории,� чтобы

сдвин�ть�проп�щенное...�(фото�1).

Б.
В.
Асафьев.
Середина
1930-х
�одов

Фото�1.�Б.
Асафьев
—
А.
Дмитриев!.

26.IV.1930
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8 Др�с�ин�М. Учитель
/
Исследования.
Воспоминания.
—
Л.:
Советс�ий
�омпозитор,
1977.
—
С.
219.

Постепенно
 на
 �онвертах
 появляются
 почтовый

адрес
 и
 отчество
 адресата.
 Вс�оре
 о�азывается,
 что

старший
�олле�а
не
толь�о
дает
!�азания,
но
и
н!жда-

ется
в поддерж�е
младше�о,
а
подчас
и
в
е�о
помощи

в
 серьезных
 профессиональных
 делах.
 От
 письма
 �

письм!
 выстраиваются
 разнообразные
 жизненные

�оллизии,
высвечиваются
более
значимые
или
второ-

степенные
фа�ты,
определяющие
сложные
человече-

с�ие
с!дьбы.
Примеры
приводятся
далее.

Подлинни�и
писем
Асафьева
из
персонально�о
со-

брания
(именно�о
фонда)
А.
Н.
Дмитриева,
хранящиеся

в
 Российс�ом
 �ос!дарственном
 архиве
 литерат!ры
 и

ис�!сства
(РГАЛИ,
ранее
ЦГАЛИ
—
Мос�ва),
представ-

ляют
собой
единичные,
разрозненные
до�!менты
лич-

но�о
 происхождения.
 Их
 большая
 ценность
 за�люча-

ется
в
том,
что
они
являются
надежными
источни�ами

сведений
 об
 определенных
 этапах
 жизни
 не
 толь�о

лиц,
вед!щих
перепис�!,
но
и
о�р!жающе�о
их
�р!�а,

о
 др!зьях
 и
 противни�ах,
 эстетичес�их
 предпочтени-

ях,
социально-политичес�их
!словиях,
определяющих

пост!п�и
адресатов.
Разноформатные
послания,
ино�да

в
виде
записо�
или
почтовых
от�рыто�,
на
отдельных

листах
б!ма�и
—
вырванных
из
бло�нота
или
тетради

(ред�о
—
линованной),
на
писчих
листах
А4
тщатель-

но
подобраны
в
архивохранилище,
ино�да
прон!меро-

ваны
 «быстрым»
 �арандашом
 (возможно,
 !же
 непо-

средственно
в
РГАЛИ).
Письма
не
сброшюрованы,
но

распределены
по
трем
пап�ам
в
хроноло�ичес�ом
по-

ряд�е:
I)
1931–1940;
II)
1941;
III)
1941–1946.
Содержа-

ние
дв!х
последних
систематизировано
Т.
П.
Дмитри-

евой-Мей,
 сдававшей
 в
 архив
 б!ма�и
 м!жа,
 в
 виде

бе�ло
 написанных
 от
 р!�и
 !�азателей,
 или
 �рат�о�о

о�лавления.

Общее
 �оличество
 писем
 тр!дно
 определить,
 не-

обходима
 на!чная
 под�отов�а
 их
 �
 печати.
 Но
 испи-

санных
 хара�терным
 почер�ом
 Асафьева
 страниче�

мно�о,
 зна�омиться
 с
 ними
 потрясающе
 интересно,

ибо
в
своеобразном,
доверительном
общении
—
сна-

чала
с
большими
па!зами,
в
предвоенные
и
военные

�оды
—
неред�о
ежедневном
обмене
эпистолами,
за-

печатлены
индивид!альности
представителей
разных

по�олений,
Учителя
и
!чени�а,
в
период
достопамят-

ной
работы
Асафьева
в
 �онсерватории
и
е�о
 страст-

ной
 !влеченности
 �омпозиторс�ой
 деятельностью.

Процесс
 своеобразной
 педа�о�ичес�ой
 и
 творчес�ой

м!тации
 вырисовывается
 во
 множестве
 деталей

в письмах
�
м!зы�ально
одаренном!
и
исполнительно-

м!
ст!дент!,
а
затем
младшем!
�олле�е
и
помощни�!,

с
 �оторым
 подробно
 обс!ждается
 множество
 проб-

лем,
связанных
�а�
непосредственно
с
!чебным
про-

цессом,
та�
и
с
созданием
и
продвижением
новых
со-

чинений.
И
если
предшеств!ющий
период
20-х
�одов

в
жизни
и
деятельности
Асафьева
подробно
охара�те-

ризован
в
талантливом
очер�е
М.
С.
Др!с�ина,
соче-

тающем
 воспоминания
 с
 мно�ими
 историчес�ими

фа�тами
и
до�!ментами
(афишами,
про�раммами
�он-

цертов
 новой
 м!зы�и,
 свидетельствами
 деятельно�о

!частия
Асафьева
в
работе
АСМ),
то
след!ющие
поч-

ти
два
десятилетия
находятся
в
объе�тиве
перепис�и

с
А. Н. Дмитриевым.
Этот
период
вышел
за
рам�и
по-

вествования
Др!с�ина,
!делявше�о
внимание
прежде

все�о
 на!чной
 и
 м!зы�ально-общественной
 деятель-

ности
Асафьева,
по
след!ющим
причинам:
«�
середи-

не
тридцатых
 �одов
нар!шилась
прежде
близ�ая
моя

связь
 с
 Борисом
 Владимировичем
 —
 встречи
 стали

эпизодичес�ими. Композитор�на�время�заслонил

в�Асафьеве��чено�о;
�
систематичес�ой
исследова-

тельс�ой
работе
он
верн!лся
в
40-х
�одах»8.
(выделе-

но
мною.
—
Л.�Д.).

В
1934–1936
�одах
письма
�
Дмитриев!
—
теперь

!же
молодом!
 специалист!,
 сотр!дни�!
м!зы�альных

театров
 и
 издательства
—
 становятся
 все
 более
 об-

стоятельными,
 подробно
 обс!ждаются
 серьезные

творчес�ие
 проблемы.
 Вот
 сценарный
 план
 оперы

«Гроза»
по
А.
Островс�ом!,
над
�оторой
работал
в
эти

�оды
 Асафьев;
 не�оторые
 особенности
 ор�естров�и

«Фонтана»
 —
 та�
 со�ращенно
 назывался
 в
 письме

п!ш�инс�ий
 балет
 «Бахчисарайс�ий
 фонтан»
 —
 е�о

�лавир
�отовился
�
печати
М!з�изом.
К
середине
30-х

�одов
Асафьев
!же
не
просто
делится
с
недавним
!че-

ни�ом
своими
�омпозиторс�ими
планами,
но
надеет-

ся
на
е�о
профессиональн!ю
поддерж�!:
что-то
н!жно

немно�о
дописать, что-то
ор�естровать,
что-то
из
аса-

фьевс�их
оп!сов
отстоять перед
начальством
в
б.
Ма-

риинс�ом
театре
(ГАТОБе):
Дмитриев
!же
завед!ет
в

нем
Литерат!рной
частью.
Очевидно,
по
этой
причине

сохранилось
 среди
 писем
 �
Дмитриев!
 официальное

обращение
 Асафьева
 �
 завед!ющем!
 М!зы�альной

частью
ГАТОБА
С.
Э.
Радлов!,
на
личном
фирменном

блан�е
Засл!женно�о
деятеля
ис�!сств:

«В� вид�� то"о,� что� м�зы�а� моя� �� пьесам� П�ш�ина

“Каменный� "ость”� и� “Пир� во� время� ч�мы”� не� может

быть�исполнена�в�том�виде,��а��она�сочинена,�прош�

Вас� верн�ть� мне� м�з.� материал� (партит�р�� и� �лави-

ры)»�(фото�2).�

В
 этой
 запис�е
 отчетливо
 проявилась
 �ате�орич-

ность
!станов�и
Асафьева-�омпозитора,
е�о
не!ст!п-

чивость,
 несо�ласие
 идти
 на
 �а�ие-либо
 �омпромис-

сы:
 или
 принять
 е�о
 !словия
 �а�
 автора
 сочинений,

или
верн!ть
их!

Вполне
вероятно,
что
А.
Н.
Дмитриев,
�
том!
вре-

мени
 !же
 при�лашенный
 в
 Театр
 в
 �ачестве
 литсот-

р!дни�а,
нередно
выполнял
не
толь�о
посредничес�ие

ф!н�ции,
 но
 и
 являлся
 «!смирителем»
 часто
 вспыхи-

вающих
ссор
и
взаимных
обид
Асафьева
с
дире�цией

театра.
Та�
было,
например,
с
затян!вшейся
доработ-

�ой
партит!ры
оперы
«Лед
и
сталь»
Дешевова,
вызы-

Фото�2.�Б.
В.
Асафьев
—
С.
Э.
Радлов!.
14.XII.1936




9• № 4 • ИЮЛЬ � • АВ Г УС Т � • 2009 •� musIcus

ÎÒÄÅË ÐÓÊÎÏÈÑÅÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
Б.�В.�Асафьев�—��омпозитор�

Фото�3.�Б.
В.
Асафьев
—
А. Н.
Дмитриев!.
02.VIII.1938

9
Сочинения
Б.
В.
Асафьева,
изданные
под
реда�цией
А.
Н.
Дмитриева:
Асафьев�Б.�В.�Бахчисарайс�ий
фонтан.
Соло
виолончели
из
3-�о
а�та

(с
сопровождением
ф-но).
—
Л.:
Ис�!сство,
1938;
Е"о�же. Бахчисарайс�ий
фонтан.
Балет-поэма
в
4-х
д.
по
А.
С.
П!ш�ин!.
Клавир.
—
Л.:
М!з�из,

1939.
Е"о�же.�Кав�азс�ий
пленни�.
Соло
с�рип�и
из
2-�о
а�та
(в
сопровождении
ф-но).
—
Л.;
М.:
Ис�!сство,
1939.
Е"о�же. Кантата
«Песня
о
Стали-

не»

для
солистов,
хора
и
симфоничес�о�о
ор�естра.
Те�ст
А.
П.
Про�офьева.
Клавир.
—
Л.;
М.:
М!з�из,
1939.
Е"о�же.�Хоры
a’capella.
Те�сты
—
за-

писи
народных
песен,
сделанных
А.
С.
П!ш�иным.
—
Л.;
М.:
М!з�из,1939.
Е"о�же. Казначейша.
Опера
в
6
�артинах
с
проло�ом
и
эпило�ом.
Те�ст

М. Ю.
Лермонтова,
либретто
А.
А.
Матвеева.
Клавир.
—
М.:
М!з�из,
1946
(Клавир
под�отовлен
�
изданию
и
подписан
�
печати
в
июне
1941);
Е"о�же.

Бахчисарайс�ий
фонтан.
Балет-поэма
в
4-х
д.
По
А.
С.
П!ш�ин!.
Либретто
Н.
Д.
Вол�ова.
Партит!ра.
С
предисловием,
примечаниями
и
приложени-

ем.
—
М.:
М!з�из,
1955.
—
Т.
1,
2.
10
Мно�о
о�орчений
принесла
Асафьев!
постанов�а
в
Театре
имени
С.
М.
Кирова
балета
«Партизанс�ие
дни»
о
событиях
Гражданс�ой
войны

(1936),
�оторый,
несмотря
на
бесчисленные
передел�и
сценария,
был
снят с
реперт!ара.
Разительный
�онтраст
с
три!мфальными
премьерами

в
этом
же
театре
балетов
«Пламя
Парижа»
(1932),
«Бахчисарайс�ий
фонтан»
(1934),
«Утраченные
иллюзии»
(1935),
сохранившими
свое
значение
до

наших
дней.
11
 Успешное
 исполнение
 оперы
 «Казначейша»
 в
 Ленин�раде
 состоялось
 в
 1937
 �од!
 в
 Кл!бе
 моря�ов
 силами
 самодеятельности
 (дирижер

А. Дмитриев,
режиссер
Э. Каплан,
ор�естр
Театра
имени
С.
М.
Кирова);
затем
она
неодно�ратно
зв!чала
и
по
Ленин�радс�ом!
Радио
(с
др!�ими

исполнителями).
Мос�овс�ие
пере�оворы
не
принесли
рез!льтатов.

вавшей
 изрядное
 не!довольствие
 Асафьева
—
 заве-

д!юще�о
 реперт!арной
 частью.
 Но
 больше
 все�о
 в

письмах
свидетельств
�ропотливой
реда�торс�ой
ра-

боты
 Дмитриева
 над
 асафьевс�ими
 партит!рами
 —

особенно
плодотворной
и
рез!льтативной
в
1938–1939

�одах,
�о�да
в
дв!х
издательствах:
«М!з�из»
и
«Ис�!с-

ство»
 были
 оп!бли�ованы
 5
 сочинений
 Асафьева9.

Композитор
неизменно
доверял
под�отов�!
�
изданию

своих
 р!�описей
 толь�о
 своем!
 !чени�!
 — во
 всех

остальных
сл!чаях
 требовал
от
М!з�иза
письменно�о

со�ласования
с
автором.
Хара�терный
пример
—
в
пись-

ме
от
02.VIII.1938:

«...носились� сл�хи,� что�Мос�.� М�з"из� издает� вла-

совс�ое�переложение�соло=cello�без�мое"о�разреше-

ния.�Я�заволновался.�Начало�“Песни�ямщи�а”�(из
оперы

“Казначейша”
—
Л.�Д.) можно�еще�та�:�(нотн.�пример).

Или�то,��а�ое�ты�пишешь (выделено
мною.
—
Л.�Д.).

На� выбор!� Пожал�й,� это� эффе�тнее.� А� тенора� п�сть

себе�поют.�Толь�о�надо�попросить�еще�написать�сло-

ва:� второй� ��плет� до� припева:� (нотн.� пример),� �ото-

рый,��онечно,�повторяется...»�(фото�3).

Асафьев!
 все
 тр!днее
 было
 переносить
 обиды,

причиняемые
ем!
театрами
и
прессой.
Летом
1938
�о-

да
в
е�о
письмах
появляются
�орестные
признания:

«Ита�,�мое�имя�из�истории�р�сс�о"о�балета�вы�и-

н�то10,�в��ино�и�в�опер��меня�не�п�с�ают.�Перспе�ти-

вы�мерз�ие,�вроде��а��было�в�1930�"од�.�А�м�зы�а��а�

на�зло�зв�чит�во�мне�дни�и�ночи...» (02.VIII.1938);

«О� мос�овс�ой� “Казначейше” ниче"о� не� слышал.� Не

везет�ей�бедной!�Даже�лермонтовс�ий�юбилей�не�по-

мо"11<...> Ты� совет�ешь� не� обращать� внимание� на

травлю:��онечно,�сочинять�м�зы�и�я�не�перестан�,�ибо

не�мо"��перестать,�но�я�же�не�пень,�а�ч�т�ий�впечат-

лительный�челове��и�если�бы�я�та�овым�не�был,�я�бы

не�был�бы��омпозитором» (29.VIII.1938).

Не
 тр!дно
 предположить,
 что
 в
 ответ
 на
 эти
 �о-

рестные
 причитания,
 Анатолий
 Ни�одимович изыс�и-

вал
 все
 возможные
 варианты
 поддержать
 в
 Учителе

надежд!
на
б!д!щее
признание
е�о
�омпозиторс�о�о

творчества,
 например,
 заинтересовать
 перспе�тивой

постаново�
оперных
сочинений.
В
ответ
было
пол!че-

но
письмо
о
трех
завершенных
операх
на
сюжеты
р!с-

с�ой
 �лассичес�ой
 литерат!ры.
 Фра�мент
 письма

(фото�4)
приводится
ниже:

«Доро"ой� Толя!� Ты� просил� поведать� тебе,� что

представляют� собою� мои� последние� три� оперы?

В “Грозе”�во�ально-роли�распределяются�та�:



1 0 musIcus • № 4 • ИЮЛЬ � • АВ Г УС Т � • 2009 •

THE MANuSCRIPT DEPARTMENT REPRESENTS
Лариса�Дань�о

Катерина —� М=сопрано,� сочное,� теплое,� с� прочным

центром�и�мя"�ими� “не�стреляющими”� верхами.�Нат�ра

сильная.�Страстная,�волевая,�а�не�пассивная�жертва;

Кабаниха —� Драматичес�ое� сопрано.� Ко"да� брюж-

жиит�—�приближается���С�санне�из�“Хованщины”.�Но�в

целом� —� это� жест�ая,� “�остяная”� опора� старинно"о

��лада�жизни.

Варвара —� лирич.� сопрано,� с�орее� типа� Оль"и� из

“Р�сал�и”.�Очень�ис�ренняя,�хорошая�дев�ш�а.

Ди�ой —� бас,� пожал�й,� “�онча�овс�о"о”� строя.

Упрям,�своеволен.

Борис —� лиричес�ий� тенор� с� р�сс�им� пошибом.

Пассивная�нат�ра.�Растерянный�челове�.

К�лы"ин —� лири�о-драматичес�ий� тенор.� Очень

важная�по�значению�роль:�и�носитель�протеста,�и�воз-

рождения.�В�пении���не"о�имеются�очень�яр�ие�ответ-

ственные�и�тр�дные�моменты.

К�дряш —�баритон.�На"лый,�развязный.�Российс�ий

провинциальный� Дон� Ж�ан� из� при�азчи�ов!� “Любовь”

для�не"о�привычное�дело.

Фото�4.�Б.
В.
Асафьев —
А.
Дмитриев!.
25.III.1940
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12
В
Малом
зале
Ленин�радс�ой
�онсерватории
4
де�абря1939
в
�онцертном
исполнении
прозв!чал
V
а�т
оперы
«Гроза»
(партия
фортепиано

А. Дмитриев).
13
Для
справ�и:
с
начала
войны
Асафьевым
были
созданы
17
произведений.
Он
работал
над
оперой,
опереттой,
симфонией,
но
больше
все�о

сочинял
песни
на
военн!ю
тем!:
«Песня
Энс�ой
дивизии»,
«Вперед,
Балтийс�ий
флот»,
«Песня
о
снайперах»,
«Песня
о
Ленин�раде»;
для
д!хово�о

ор�естра
—
сюита
«С!воров»,
нес�оль�о
маршей;
фантазия
для
ф-но
«Памяти
Моцарта»
(�
150-летию
смерти
�омпозитора)
и
др!�ие.

След!ющие
 страницы
 письма
 посвящены
 дв!м

операм
 на
 п!ш�инс�ие
 сюжеты:
 «Медный
 всадни�»
 и

«Пир
во
время
ч!мы»
—
«...все
по
П!ш�ин!,
все
на
пе-

нии
широ�о�о
во�ально�о
письма»
—
та�
охара�тери-

зовал
их
автор
либретто
и
м!зы�и.

В
 военные
 �оды
 с!дьба
 выдающихся
 м!зы�антов

была
 не
 просто
 опоясана,
 но
 опалена жесточайшей

войной
1941–1945.
В
 то
 время,
 �о�да
 старший
нахо-

дился
в
�ольце
бло�ады,
испытывая
невероятные
бы-

товые
 тр!дности,
 но
 преисполненный
 �а�ой-то
 фан-

тастичес�ой
творчес�ой
энер�ией,
несмотря
на
�олод

и
холод,
—
младший
испытал
все
!жасы
войны
в
не-

посредственной
близости
�
ней,
точнее,
«вн!три»
нее,

находился
 на
 передовой
 линии
 ленин�радс�о�о
 (по-

том
 волховс�о�о)
 фронтов,
 под
 непрерывным
 обстре-

лом.
 И
 письма
 Асафьева
 этих
 лет
 были
 адресованы

А. Н.
Дмитриев!:


«Действ!ющая
 Красная
 Армия.
 1592
 пол[евая]

почт[овая]
станция,
часть
434».

В
�орот�их
от�рыт�ах
или
письмах
тема
исполнения

или
 издания
 собственных� сочинений Асафьева
 стано-

вится
все
более
болезненной,
она
обс!ждается
непре-

рывно.
А.
Н.
со
своим
фронтовым
анасамблем
старался

исполнить
все
новое,
что
создавал
Асафьев:
от
массо-

вых
песен
до
романсов,
арий
из
еще
не
поставленных

опер,
ор�естровых
фра�ментов
балетов
(например,
че-

тыреха�тно�о
балета
«Милица»
о
ю�ославс�их
партиза-

нах).
И
Асафьев
с
!довлетворением
и
радостью
воспри-

нимал
 слова
 бла�одарности
 от
 бойцов-м!зы�антов
 в

свой
адрес
�а�
�омпозитора.
И
в
свою
очередь,
в
пись-

мах
 он
 бла�одарил
 за
 то,
 что
Дмитриев,
 озв!чивая
 на

фронте
 е�о
 сочинения,
 давал
 ем!
 поч!вствовать,
 на-

с�оль�о
необходим
в
эти
�оды
испытаний
е�о
�омпози-

торс�ий
тр!д!13

Асафьев
подробно
сообщает
о
своих
встречах
с
�ом-

позиторами,
 оставшимися
 в
 военном
 Ленин�раде

(с Шоста�овичем,
Бо�дановым-Березовс�им).
А
потом,

!же
в
�ольце
бло�ады,
пишет
об
!х!дшении
свое�о
здо-

ровья
 и
 об
 о�раниченных
 возможностях
 творчества.

Одна�о,
04.VII.1942,
на
16
страницах
из
ш�ольной
тет-

ради
в
двойн!ю
�ос!ю
линей�!,
�р!пными
б!�вами,
�а-

рандашом
 (очевидно,
 при
 �оптил�е)
 завершает
 потря-

сающее
письмо-отчет
обо
всем,
что
сделано
в
первый

тяжелейший
�од
бло�ады!
Читаешь
—
и
верится
с тр!-

дом,
что
на�ан!не
шестидесятилетия,
больной
и
измож-

денный
челове�
о�азался
способен
создавать
исследо-

вательс�ие
тр!ды
непреходящей
ценности,
от�ли�аться

новыми
 сочинениями
 «на
 зовы
 фронта».
 (Это
 письмо

�отовится
�
п!бли�ации).

Почти
отечес�ая
забота
о
А.
Н.
Дмитриеве
проявля-

ется
в
�аждой
�орот�ой
весточ�е,
от�рыт�е,
и
радость,

и
�ордость
—
за
е�о
всепобеждающий
талант
м!зы�ан-

та,
аранжировщи�а
и
дирижера,
р!�оводителя
фронто-

во�о
ансамбля
(фото�5):

6.VI.�1943.�Мос�ва.

Доро"ой�Капитан!

Се"одня� пол�чил�В./письмо� и� счастлив:� та�ие� доб-

рые�вести�од�шевляют,��реп�о-на�реп�о�поддерживают

и� —� в� моем� возрасте� —� молодят.� Рад� за� Толю

(А. Н. Дмитриева.�—�Л.�Д.),�сердечно�е"о�приветств�ю.

Горячо�бла"одарен�Вам�за�лас��,�"л�бо�о�признателен

доро"им� др�зьям� —� всем�� ансамблю� песни� и� пляс�и.

Спасибо�за�память,�за�добрые�пожелания.�Поздравьте

Толю�от�моей�семьи�и�от�меня,�передайте,�что�мы�трое

сорад�емся�е"о�на"раде,�желаем�процветания�р��ово-

димом�� им� ансамблю.�Письмо�Ваше� принадлежит� от-

ныне���небольшом��числ��хранимых�бережно�мною�до-

ро"их�вестей�от�др�зей,�а�мне�лично�очень�приятно�на-

ше�заочное�зна�омство.�Креп�о�жм��В./р���.�Приветы.

Б.�Асафьев.

(Обратный
адрес:
Мос�ва,
!л.
Горь�о�о,
�ост.
“Наци-

ональ”,
�омн.
432).

Тихон —�драматич.�баритон.�Роль,�треб�ющая�сильно-

"о,�но�выразительно"о,�за�сердце�хватающе"о�"олоса.

Фе�л�ша�и�с�масшедшая�барыня�мною�сняты,�пер-

вая,��а��дополнительная�“бытовая�при�раса”�задержи-

вающая�действие,�вторая,��а���страшающий�quasi�мис-

тичес�ий�dues�ex�machina.

Симфоничес�и�важные�“действ�ющие�образы”:�Вол-

"а,� волжс�ая� весна� и� с� ней� всеобъемлющая� весенняя

"роза.�Хор�—�все"да�слышны�песни�с�Вол"и,�песни,�со-

образные�ход��драмы.�Состав�ор�естра�обычный,��лас-

сичес�ий.� Те�ст�—� всюд��Островс�о"о� с� со�ращением

не�оторых�повторов�или�прозаизмов»12.

Фото�5.�Б.
В.
Асафьев
—
�апитан!
Кариц�ом!.
06.VI.1943
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14 См.:
Кабалевс�ий�Д.�Б.�Восемь
писем
Б.
В.
Асафьева
//
Воспоминания
о
Б.
В.
Асафьеве.
—
С.
298–314.
15
Впервые
балет
 «Весенняя
 с�аз�а»
 был
поставлен
 в
Ленин�радс�ом
Театре
 оперы
и
балета
 имени
С. М. Кирова
 в
 1947
 �од!.
Дирижер

Е. Д!бовс�ой,
постановщи�
Ф. Лоп!хов,
х!дожни�
С.
Вирсаладзе.
16 Храпчен�о
М.
Б.
(1904–1986)
—
а�адеми�,
�ос!дарственный
деятель,
председатель
Комитета
по
делам
ис�!сств
при
Совете
министров
СССР

(1939–1948).
17 Хай�ин
Б.
Э.
(1904–1978).
В
1936–1943
�одах
�лавный
дирижер
Театра
оперы
и
балета
имени
С.
М.
Кирова
в
Ленин�раде.
В
1935–1953
—
про-

фессор
Ленин�радс�ой
�онсерватории.
С
1954
�ода
—
дирижер
Большо�о
театра
СССР
и
профессор
Мос�овс�ой
�онсерватории.

В
письмах
на
фронт
обс!ждался
та�же
чрезвычайно

важный
 для
жизни
 Aсафьева,
 ослабевше�о
 в
 !словиях

бло�адно�о
Ленин�рада,
вопрос
о
е�о
переезде
в
Мос-

�в!,
 в
 чем
 а�тивное
 !частие
 принимал
 Д.
 Б.
 Кабалев-

с�ий,
занимавший
высо�ий
пост
в
�омпозиторс�ой
ор-

�анизации14.
 Позднее
 —
 о
 состоявшемся
 переезде

(в январе
1943
�ода,
после
прорыва
бло�ады)
и
о
новых

тр!дностях,
связанных
с
проживанием
в
номере
�ости-

ницы
 в
 течение
 дв!х
 лет
 и
 невозможностью

пользоваться
роялем,
!траченных
�онта�тах
с

Ленин�радом.
Этот
сюжет
ни�де
та�
подробно

не
освещается,
�а�
в
письмах
�
младшем!
др!-

�!
и
верном!
!чени�!!

Писем
последних
лет
жизни
Асафьева
зна-

чительно
 меньше.
 Фа�тичес�и,
 перепис�а
 с

Дмитриевым
прерывается
в
1947
�од!.
В
ней

мно�о
 слов
 �оречи
 и
 разочарования,
 связан-

ных
с
бес�онечными
пере�оворами
об
испол-

нении
 сочинений,
 предпола�аемых
 изданиях,

�оторые
срывались
по
разным
причинам.
Все

это
совершенно
не
соответствовало
том!
офи-

циоз!,
�оторым
Асафьев
был
о�р!жен,
пол!чая

высо�ие
 должности
 и
 правительственные
 на-

�рады
 �а�
 выдающийся
 м!зы�овед
 и
 м!зы-

�ально-общественный
 деятель.
 Письма
 �

А. Н. Дмитриев!
послевоенных
лет
— очень
с!-

щественное
автосвидетельство для
заинтере-

сованных
 био�рафов
 Асафьева.
 Они
 помо�!т

внести
 определенные
 �орре�тивы
 в
 сложив-

шееся
 отношение
 �
 с!дьбе
 е�о
 �омпозитор-

с�о�о
наследия.
Приводим
одно
из
последних

писем,
 связанных
 с
 не!дачной
 постанов�ой

балета
«Весенняя
с�аз�а»15.

«Храпчен�о16 был�и�продолжает�быть�в�вос-

тор"е�от�моей�идеи�р�сс�о"о�с�азочно"о�бале-

та� на� неиспользованные Чай�овс�им� темы.

Теперь� все� это� изменилось.� С� moll'ная� тема

снежино��не�пол�чила�развития,�образ�Моро-

за�не�допет,�F�dur’ная�свежая�тема�Чай�овс�о-

"о� проведенная� мною� по� м�зы�е� в� “�ро�ах

жизни”�еще�до�финала�и�в�финале,�знамено-

вавшая�радость�народа�(хоровод,��р�")�перед

солнцем� исчезла� вовсе,� выс�очили� еще� мо-

менты� из� “несочиненно"о”� Петром� Ильичем,

вошли�новые�ч�ждые�моей��онцепции�и�мне�противные

вещи�из�числа�заи"ранных.�Я�даже�боюсь�и�стыж�сь�ид-

ти���Храпчен�о,�с�азать�ем�,�что�балет�на�неиспользо-

ванные�Ч-м�темы�превратился�в�использованные,�и�что

замысла�Асафьева,�в�с�щности,�нет.�Выходит�я�е"о�об-

ман�л.�Я�от�ладываю�дела�за�день�свидания�с�Храпчен-

�о,� м�ч�сь,� нервничаю.� Даже� просто� не� понимаю,� �а�

ем��сообщить�все,�и�что�балет�даже�не��ончается�тан-

цем�народа!?�Брр.....

Милый�Толя,� пойми,� что�для�меня�потеряна�дра"ая

(та�!�—�Л.�Д.)�вещь�и�та��прочно�на�сердце�выношенная

�онцепция,�в��оторой�третий�а�т��ж�вовсе�не�мой,�а��а-

�ой-то� набор.� Я� даже� не� понимаю,� зачем� оставлена

Coda?!�И�почем��нет�эс�иза�С�dur’�но"о�Adagio,�взято"о

�� меня� Борисом� Эмман�иловичем17 и� �оторое� ты� та�

расхваливаешь.�Но��од��я�начал�инстр�ментовать!

Цел�ю�тебя,�детей,�все�обнимаем�Танюш�.

(Привет�доро"ом��Ев"ению�Антонович�,�отвечать�ем�

сейчас�не�мо"�.�Пошлю�отдельное�письмо).�(?)

26.�XI.�46�����������������������Твой�Б.�Асафьев�

*�����*�����*

Посильно
представленная
мною
часть
обширнейшей

эпистолярии
 Асафьева
 чрезвычайно
 важна,
 содержа-

тельна
и
по-своем!
�расноречива
для
воссоздания
под-

линно"о�портрета�талантливейше�о
!чено�о
и
м!зы�ан-

та-подвижни�а,
бесспорно�о
лидера
во
мно�их
областях

отечественной
на!�и
о
м!зы�е,
и
—
жертвы
�осподство-

вавше�о
 политичес�о�о
 режима
 в
 первой
 половине
ХХ

ве�а
и
особенно
в
«соро�овые-ро�овые»
�оды
войны
и

послевоенно�о
десятилетия.

Фото�6.�Б.
В.
Асафьев
—
А.
Н.
Дмитриев!.
26.XI.1946


