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ALMA MATER

Павел�Але	сандрович�В�льфи�с
(1908–1977)

И
звестна
 замечательная
 мысль
 Б. Н.
 П�тилова

о
 том,
 что
 истори��
 традиционной
 народной

��льт�ры
необходимо
знать
�ораздо
больше,
чем

может
предложить
ем�
в
данный
момент
на��а.

Эта
за�адочная
форм�лиров�а
одно�о
из
самых
ав-

торитетных
 отечественных
 фоль�лористов
 последней

четверти
прошло�о
столетия
дол�о
(если
не
постоянно)

тревожила
меня,
 �чени�а
Павла
Але�сандровича
В�ль-

фи�са,
пос�оль��
пра�тичес�и
все
мои
на�чные
интере-

сы
та�
или
иначе
связаны
с
историей
р�сс�ой
м�зы�аль-

ной
��льт�ры
в
широ�ом
смысле.
И
толь�о
сейчас,
зани-

маясь
материалами
�
юбилейном�
сборни��
я,
�ажется,

начинаю
�ое-что
понимать
в
этой
за�ад�е.

Исходные
 расс�ждения
 мо��т
 по�азаться
 весьма

простыми
 и,
 вероятно,
 общеизвестными.
 По
 моем�

представлению,
 основанном�
 �а�
 на
 собственном

опыте,
та�
и
на
обд�мывании
на�чно-творчес�о�о
п�ти

П. А.
 В�льфи�са,
 истори�
 должен
 р��оводствоваться

тремя
отправными
позициями
(они
же
—
цели
и
зада-

чи
исследования):

1)
 подробное
 детально-аналитичесое представ-

ление
об
избранном
материале
или
объе�те
исследо-

вания;

2)
столь
же
детализированное
и
мно�омерное
ви-

дение
 объе�та
 в
 ближайшем� стилевом� онтесте

(в
творчестве
�омпозитора
или
в
ло�альной
фоль�лор-

ной
традиции);

3)
 целостное
 видение
 предмета
 исследования

в
 масимально� широом� �льт�рно-историчесом

онтесте (стиль
эпохи
и
межжанровые
связи,
истори-

чес�ая
эволюция
и
перспе�тивы
развития
жанра,
ре-

�иональный
и,
в
пределе,
общенациональный
�онте�ст

фоль�лорной
традиции
и
т. д.).

Отсюда
след�ет,
 что
ремесло
истори�а
м�зы�аль-

ной
��льт�ры
должно
быть,
прежде
все�о,
�ниверсаль-

ным.
Иначе
�оворя,
истори�
—
это
и
источни�овед,

и
 аналити�,
 и
 �онцепт�алист.
 Именно
 та�им
 истори-

�ом-�ниверсалом
и
был
П. А.
В�льфи�с.

Одна�о
 все
 перечисленное
 вовсе
 не
 означает

именно
та�ой
последовательности
в
работе.
Т�т
мно-

�ое
зависит
от
опыта,
общей
��льт�ры
и
�р��озора
ис-

следователя.
 Вот
 что
 писал
 по
 этом�
 повод�
 Павел

Але�сандрович
 в
 своих
 «Автобио�рафичес�их
 замет-

�ах»
(1977
�ода):

«Осенью
1933
�ода
от�рылась
аспирант�ра
при
Го-

с�дарственной
а�адемии
ис��сствоведения
<...>.
Мо-

им
р��оводителем
вновь
о�азался
Р. И.
Гр�бер,
�
�о-

торо�о
я
�ончал
в
свое
время
К�рсы
(1930
�[од]).

С
 первых
же
 занятий
 определилась
 тема,
 связан-

ная
с
историей
австро-немец�ой
песни.
Первоначаль-

но�предпола�алось,�что�диссертация�б�дет�посвящена

Г. Вольф�.�Однао�в�процессе�работы�(а�начал�я�ее

с� из�чения� воально-инстр�ментально�о� наследия

Баха)� проявилась� нас�щная� необходимость� решить

Ви�тор�ЛАПИН

П.�А.�В�льфи�с�—�истори	

В
1930
�од�
о�ончил
Высшие
��рсы
ис��сств
при
Инстит�те
истории
ис-

��сств
по
ж�рнально-�ритичес�ом�
 ��лон�.
В
1927–1930
 �одах
сотр�дни�

ж�рнала
«Жизнь
ис��сства».
В
1930–1937
�одах
—
член Общества
др�-

зей
 �амерной
 м�зы�и,
 автор
 передач
 для
 м�зы�ально�о
 радиовещания.

Выст�пал
�а�
ле�тор.
В
1936–1938 �одах
и
с
1956-�о
—
преподаватель
Ле-

нин�радс�ой
�онсерватории,
в
1962–1968
�одах
—
завед�ющий
�афедрой

истории
м�зы�и,
с
1967
�ода
—
профессор.


Канд.�дисс.:�Франц
Ш�берт
и
е�о
песни
(1937).

Кни�и: Г��о
Вольф
и
е�о
«Стихотворения
Эйхендорфа».
К
проблеме
ро-

мантизма
и
реализма
в
м�зы�е
ХIХ
ве�а.
—
М.:
М�зы�а,
1970.


Классичес�ие
 и
 романтичес�ие
 тенденции
 в
 творчестве
Ш�берта:
 На

материале
инстр�ментальных
ансамблей.
—
М.:
М�зы�а,
1974.



М�зы�альная
��льт�ра
Вены
и
Франц
Ш�берт.
Песни.
Камерно-инстр�-

ментальные
 ансамбли
Ш�берта
 //
М�зы�а
 Австрии
 и
 Германии
 XIX
 ве�а.

Кн. 1.
—
М.:
М�зы�а,
1975.
—
С.
36–215.

Р�сс�ая
мысль
о
м�зы�альном
фоль�лоре:
Материалы
и
до��менты
/

Вст�п.
статья,
сост.,
�оммент.
П. А.
В�льфи�са;
предисл.
Е. М.
Орловой;

общ.
ред.
О. И.
Со�оловой.
—
М.,
1979.

Статьи.
Воспоминания.
П�блицисти�а
/
Сост.,
ред.
и
примеч.
В.
Лапина

и
И.
Федосеева.
—
Л.:
М�зы�а,
1980.


Франц
Ш�берт.
Очер�и
жизни
и
творчества
/
Под
ред.
Е.
М.
Орловой.

—
М.:
М�зы�а,
1983.




до�Вольфа�проблем��песенно�о�творчества�Ш�берта.

Та�я�пришел��основной�теме�моей�на�чной�деятель-

ности,� отор�ю,� в� с�щности,� не� исчерпал� и� до� се�о

дня, пос�оль��
 продолжаю
 работать
 над
 �же
 завер-

шенной
 моно�рафией1
об
 этом
 �дивительном
 �омпо-

зиторе».

В
та�ом
выборе
темы
и
определении
проблемати-

�и
 диссертационно�о
 исследования
 очевидна
 роль

�чителя
 Павла
 Але�сандровича
 —
 �р�пнейше�о
 оте-

чественно�о
истори�а
всеобщей
м�зы�альной
��льт�-

ры
 Р. И.
 Гр�бера.
 Но
 ведь
 и
 �чени�
 давал
 для
 это�о

основания.
Дом
профессора-истори�а
А. Г.
В�льфи�-

са,
три
язы�а
домашне�о
общения,
�лассичес�ое
�им-

назичес�ое
образование
в
л�чшей
в
Петерб�р�е
Пет-

риш�ле2 (при
 лютеранс�ой
 цер�ви
 Петра
 и
 Павла),

ф�ндаментальная
 истори�о-��манитарная
 и
 ис��с-

ствоведчес�ая
 библиоте�а
 отца
 на
 всех
 европей-

с�их язы�ах
и,
на�онец,
Высшие
��рсы
ис��сствоведе-

ния
 �ниверситетс�о�о
 типа
 при
 Российс�ом
 инсти-

т�те
истории
ис��сств
(РИИИ),
на
�оторых
преподава-

ли
 вед�щие
 ис��сствоведы
 и
 истори�и
 ис��сств
 то�-

дашне�о
Петерб�р�а–Ленин�рада.
Остается
добавить,

�онечно,
 не��ротимый
 д�х
 и
 тя��
 м�зы�оведа-исто-

ри�а, �отор�ю
не
мо�ли
истребить
18
лет
тюрем,
ла-

�ерей,
 ссыло�
 и
 �атор�и
 сталинс�о�о
 ГУЛАГа3,
 �ото-

рые
прошел
П. А.
В�льфи�с
до
свое�о
возвращения

в
1956
�од�
в
Ленин�рад
и
в
Ленин�радс��ю
�онсер-

ваторию.

Начав
 со
 с�ромной
 должности
 лаборанта
 и
 читая

��рс
р�сс�о�о
фоль�лора,
затем
��рсы
истории
зар�-

бежной,
р�сс�ой
и
советс�ой
м�зы�и,
Павел
Але�сан-

дрович
 все�да
 оставался,
 прежде
 все�о,
 истори�ом

м�зы�альной
��льт�ры.
Он
по
�аждом�
��рс�
оставил

свой
 заметный
 и
 весомый
 в�лад
 истори�а-�ниверса-

ла.
 (Это
 хорошо
видно
по
 темам
мно�очисленных

и
весьма
разнообразных
дипломных
работ,
�оторыми

р��оводил
П. А.
В�льфи�с).

Но
верн�сь
�
за�ад�е,
с
�оторой
начал.
Ка�-то
осе-

нью,
 еще
 во
 времена
 своей
 фоль�лористичес�ой

юности,
я
встретил
Б. Н.
П�тилова
и
в
ответ
на
е�о
во-

прос
посетовал,
что
в
этом
�од�
�
меня
еще
ниче�о

не
вышло
из
п�бли�аций.
Он
�спо�аивающе
отреа�и-

ровал,
потом
под�мал
и
с�азал,
что
дале�о
не
все

и
 не
 все�да
 в
 фоль�лоре
 н�жно
 и
 можно
 объяснить

причинно-следственными�связями,
все�да
и
неизбеж-

но
должна
оставаться
не�ая
за�ада,�тайна�фольлор-

но�о�творчества.
(Он
имел
в
вид�
одн�
из
моих
ранних

статей
о
бытовании
р�сс�их
песен
 �
 вепсов,
 �оторая

входила
в
состав
сборни�а,
отданно�о
ем�
на
рецен-

зирование.
Статья
была
написана
по
теме
дипломной

работы,
 �отор�ю
 я
 защищал
 под
 р��оводством

П. А. В�льфи�са).

Я
 вспомнил
 об
 этой
 репли�е
 сейчас,
 вновь
 про-

сматривая
замет��
Павла
Але�сандровича
«От
автора»

в
е�о
моно�рафии
о
Ш�берте.
Позволю
себе
привести

нес�оль�о
довольно
пространных
цитат
из
этих
стра-

ниче�,
 написанных
 В�льфи�сом
 после
 завершения

всей
моно�рафии:

«Творчество
 �аждо�о
 большо�о
 х�дожни�а
 пред-

ставляет
собой
за�ад��
со
мно�ими
неизвестными.

И
раз�адать
ее
до
�онца
ис��сствоведению
не
дано.

И
не
толь�о
потом�,
что
�ченые
в
этой
области
не
вла-

деют
 столь
 совершенными
 методами
 исследования,

�а�
это
имеет
место
в
точных
на��ах,
но
в
значитель-

ной
степени
и
потом�,
что
предмет
ис��сствоведения
—

х�дожественные
 произведения
 —
 образ�ют
 необы-

чайно
сложн�ю
систем�
соотношения
объе�тивных

и
с�бъе�тивных
фа�торов,
сопротивляющ�юся
ее
рас-

членению
на
сла�аемые,
а,
следовательно,
быть
про-

веренном�
 во
 всех
 деталях
 на�чном�
 обоснованию.

Для
 постижения
 х�дожественно�о
 замысла
 недоста-

точно
 “разъять
 �армонию
 �а�
 тр�п”,
 �а�
 это
 пытался

сделать
 п�ш�инс�ий
 Сальери,
 надо
 с�меть
 �ловить

е�о
(замысла)
д�ш�,
а
это
значит
постараться
прибли-

зиться
 �
 том�
 целостном�
 воспроизведению
 явлений

о�р�жающе�о
 мира,
 �оторое
 составляет
 с�щество

образно�о
мышления,
 отличительн�ю
 особенность

ис��сства.

<...>
Сохранить
в
�ритичес�ом
от�ли�е
не��ю
долю

образной
 на�лядности
 представляется
 не
 толь�о
же-

лательным,
но
и
обязательным.
Именно
это
имел

в
вид�
Б. В.
Асафьев,
�о�да
ре�омендовал
не
столь�о

доазывать отстаиваемые
 м�зы�оведом
 положения,

с�оль�о
�беждать�читателя в
их
правомочности.

<...>
Вд�мчивые,
одаренные
ис��сствоведы
остав-

ляют
след,
�оторый
дале�о
не
во
всем
пере�рывается

послед�ющими
изыс�аниями.
Уточняются
фа�ты,
рас-

тет
техноло�ичес�ая
оснащенность,
множатся
ра��рсы

рассмотрения
 предмета
 исследования,
 но
 остаются

неповторимые
 черты
 од�хотворенности,
 творчес�о�о

своеобразия,
 об�словленные
 индивид�альными
 за-

дат�ами,
личностью�ритиа�или��чено�о»4.
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ALMA MATER
Ви�тор�Лапин

1 Ка�
известно,
моно�рафия
была
оп�бли�ована
в
1983
�од�
бла�одаря,
прежде
все�о,
бес�орыстной
и
подвижничес�ой
работе
др��о�о
наше�о

юбиляра,
Е. М.
Орловой.
2
Петриш�ле
—
St.
Petri-Schule
—
ш�ола
Св.
Петра,
Главное
немец�ое
�чилище
или
бывшая
средняя
ш�ола
№
222
Центрально�о
р-на
Сан�т-Пе-

терб�р�а.

3
ГУЛАГ
—
Главное
�правление
исправительно-тр�довых
ла�ерей,
тр�довых
поселений
и
мест
за�лючения
—
подразделение
НКВД
(МВД)
СССР,

ос�ществлявшее
р��оводство
системой
исправительно-тр�довых
ла�ерей
в
1934–1960
�одах,
важнейший
ор�ан
системы
политичес�их
репрессий

СССР.
4
В�льфи�с�П. А. Франц
Ш�берт.
Очер�и
жизни
и
творчества
/
Под
ред.
Е.
М.
Орловой.
—
М.:
М�зы�а,
1983.



