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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.




П
авел
Але�сандрович
В�льфи�с
с�ончался
 в
 воз-

расте
69-ти
лет,
следовательно,
теперь
я
стар-

ше
 е�о,
 и
 наст�пила
 пора
 воспоминаний;
 со-

�ласно
 р�сс�ой
 мем�арной
 традиции,
 �онстантный

сро�
для
воспоминаний
—
30
лет,
вот
они
�а�
раз

и
прошли.

Нес�оль�о
 неизбежных
 слов
 лично�о
 хара�тера.

О
Павле
Але�сандровиче
я
�слышал
задол�о
до
то-

�о,
�а�
позна�омился
с
ним
воочию,
ибо
мой
семей-

ный
�р��
был
�р��ом
петерб�р�с�ой
интелли�енции,

и
об
Але�сандре
Германовиче
В�льфи�се,
отце
Павла

Але�сандровича,
знали
старшие
в
моей
семье.
Знали,

почитали
 е�о
 �а�
 выдающе�ося
 истори�а,
 вообще

очень
 высо�о
 ценили
 людс�ой
 �р��
 Петро�радс�о�о-

Ленин�радс�о�о
 �ниверситета
 и
 мо�ли
 бы
 повторить

слова,
с�азанные
М. В.
Юдиной
о
то�дашней
��мани-

тарной
интелли�енции:
«Ка�
не
любить,
не
ценить
лю-

дей
 бес�орыстных,
 �бежденных,
 знающих,
 жертвен-

ных?...»1.

Непосредственное
 зна�омство
 произошло
 то�да,

�о�да
Павел
Але�сандрович
В�льфи�с
верн�лся
в
Ле-

нин�радс��ю
�онсерваторию.
Вот
одно
из
первых
яр-

�их
воспоминаний
о
нем:
Павел
Але�сандрович
выст�-

пает
на
заседании
Учено�о
совета
(сейчас
не
мо��
со-

образить,
 �а�
 я
 там
 о�азался,
 б�д�чи
 еще
 молодым

челове�ом).
Он
�оворит
о
том,
что
слово
с�азанное,
на

е�о
вз�ляд,
ценнее
слова
написанно�о. Я
потом
не
раз

предавался
расс�ждениям
на
эт�
тем�.
Та�
или
иначе

библио�рафия
 Павла
 Але�сандровича,
 с
 �оторой
 мы

позна�омились
 бла�одаря
 мемориальном�
 сборни��,

под�отовленном�
И. С.
Федосеевым
и
В. А.
Лапиным,

насчитывает
49
названий.
Весьма
немно�о!
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Ч
елове�
 тра�ичес�ой
 и,
 вместе
 с
 тем,
 светлой,

по-своем�,
счастливой
с�дьбы,
Павел
Але�санд-

рович
 воспитал
 о�оло
 30
 прямых
 �чени�ов,

мно�ие
 из
 �оторых
 стали
 �андидатами,
 а
 четверо
—

до�торами
ис��сствоведения.
Увы,
Учителю
та�
и
не
до-

велось
быть
свидетелем
их
�спешных
защит,
сопере-

живать
 их
 творчес�ом�
 рост�
 в
 �ачестве
 профессио-

нальных
 м�зы�оведов-ле�торов,
 м�зы�альных
 реда�-

торов,
 �ченых,
 педа�о�ов.
 А
 с�оль�о
 замечательных

м�зы�антов,
представителей
самых
разных
специаль-

ностей
 считали
 и
 до
 сих
 пор
 считают
 е�о
 своим
 на-

ставни�ом,
«все�о
лишь»
просл�шав
��рс
е�о
ле�ций!

Вспоминается
 нес�оль�о
 эпизодов,
 на
 мой
 вз�ляд,

весьма
хара�терных.
Та�,
в
дале�ие
шестидесятые
�о-

ды
замечательный
педа�о�
Вера
Ни�олаевна
Але�сан-

дрова
после
о�ончания
вели�олепной
ле�ции
о
 твор-

честве
 Ф.
 Ш�берта,
 толь�о
 что
 прочитанной
 ею
 для

ст�дентов
 исполнительс�их
 специальностей
 в
 47-м

�лассе,
неожиданно
произносит:
«По
всем
интерес�ю-

щим
вас
вопросам,
связанным
с
творчеством
Ш�бер-

та,
ре�оменд�ю
обратиться
�
профессор�
В�льфи�с�,

�лавном�
 специалист�
 в
 этой
области».
Расс�азываю

об
 этом
 Учителю
—
 он
 сдержанно
 �лыбается:
 «Вера

Ни�олаевна
 �чилась
 �
меня
еще
в
 тридцатые
 �оды,

до
мое�о
ареста».

...На
бан�ете
по
сл�чаю
юбилея
Ев�ения
Светлано-

ва
 виновни�
 торжества
 неожиданно
 провоз�лашает

тост
в
память
одно�о
из
своих
�чителей
—
Павла
Але�-

сандровича
В�льфи�са.
Что
именно
имел
в
вид�
вели-

�ий
дирижер
—
остается
за�ад�ой
и
по
сей
день.

Были
 и
 забавные
 сл�чаи.
 На
 набережной
 �анала

Грибоедова
 неподале��
 от
 Львино�о
 мости�а
 встре-

чаем
 известно�о
 всей
 стране
 артиста,
 �оторый
 ра-

достно
�стремляется
навстреч�.
Происходит
след�ю-

щий
диало�:

«—
Павел
Але�сандрович,
доро�ой,
здравств�йте!

—
Добрый
день!
(Называя�собеседниа�по�имени).

—
 Павел
 Але�сандрович,
 поздравьте
 меня,
 мне

вчера
дали
Народно�о!

—
От
д�ши
поздравляю!
(Опять�ласовое��меньши-

тельное�имя).

—
А
помните,
�а�
вы
мне
на
э�замене
по
истории

зар�бежной
м�зы�и
«трой��»
поставили?

—
Я
то
помню,
хорошо,
что
Вы
не
забываете!»

Ле�ции
Павла
Але�сандровича
—
�чебные
или
п�б-

личные
перед
�онцертами
—
отличались
стро�ой
а�аде-

мичес�ой
прод�манностью,
но
в
них
все�да
находилось

место
для
 импровизации.
Однажды
перед
 вст�питель-

ным
словом
�
�онцерт�
в
Малом
зале
имени
Глаз�нова

он
 обнар�жил
 в
 отпечатанной
 про�рамме
 совершенно

невероятн�ю
опечат��,
�оторая
привела
е�о
в
�а�ой-то

лихорадочный
 востор�.
 Уже
 завершая
 свою
 �рат��ю
 и

�а�
все�да
�вле�ательн�ю
ле�цию,
он,
на�онец,
поднял

злопол�чн�ю
про�рамм��
и
с
�бийственной
торжествен-

ностью
произнес:
«Что
же
�асается
японсо�о�омпози-

тора�Изю�т�, то
е�о
след�ет
читать
�а�
немецо�о�ом-

позитора�Щютца! Е�о
 вели�олепный
Маgnificat
 и
 про-

зв�чит
в
финале
наше�о
�онцерта!».

Индивид�альное
 общение
 Павла
 Але�сандровича
 с

�чени�ами
 было
 ис�лючительно
 мно�ообразным
 —
 мы

вместе
ходили
на
�онцерты
и
в
театры,
общались
с
ним

и
дома,
и
в
ст�денчес�ом
общежитии,
и
на
мно�очислен-

ных
про��л�ах,
в�лючая
за�ородные.
От
не�о
исходил
аб-

солютно
 необъяснимый
 свой
 притя�ательный
 свет,
 е�о

по-настоящем�
любили
—
не
мо��
вспомнить,
чтобы
хоть

�то-то
отозвался
о
нем
нехорошо.
Учени�ов
и
др�зей
это-

�о
�дивительно�о
челове�а
—
людей
разных
хара�теров,

темпераментов,
профессиональных
интересов
—
по-на-

стоящем�
 сближает
 и
 даже
 делает
 в
 чем-то
 похожими

др��
на
др��а
Светлая
Память
о
доро�ом
Учителе.

Леонид�ГАККЕЛЬ

О�Павле� Але	сандровиче В�льфи�се

Иван�ФЕДОСЕЕВ

П. А. В�льфи�с�—�педа�о�

1 Юдина�М.�В. Немно�о
о
людях
Ленин�рада
//
Мария
Вениаминовна
Юдина.
Статьи.
Воспоминания.
Материалы.
—
М.,
1978.
—
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Павел
 Але�сандрович
 подарил
 мне
 свою
 �ни��

«Классичес�ие
и
романтичес�ие
тенденции
в
творчес-

тве
Ш�берта»;
�
меня
она
пропала
после
пожара

в
�вартире,
и
эта
пропажа
особенно
драматична,
по-

с�оль��
 Павел
 Але�сандрович
 ��расил
 �ни��
 дарст-

венной
надписью.
Я
сейчас
не
�верен,
что
правильно

передам
 эт�
 надпись:
 «Та�ом�-то»,
 —
 там
 было
 не-

с�оль�о
приятных
слов,
—
«с
надеждой
на
то,
что
вы

не
б�дете
не
со�ласны
с
тем,
что
в
�ни�е
написано».

Поразительная
 авторс�ая
 толерантность!
 У
 Павла

Але�сандровича
не
с�азано:
«с
надеждой
на
то,
что
вы

цели�ом
 со�ласитесь
 с
 написанным»
 (он,
 �стати,

вполне
 мо�
 на
 это
 рассчитывать).
 А
 с�азано
 именно

та�:
«не
б�дете
не
со�ласны...».

Павел
 Але�сандрович
 с�ончался
 в
 сентябре
 1977

�ода.
 Для
 �онсерватории
 это
 были
 плохие
 времена,

пос�оль��
ре�торат �а�
раз
то�да
попал
в
р��и
недо-

бросовестных
и
не�омпетентных
людей;
�
меня
лично

началась
едва
ли
не
самая
тр�дная
полоса
�онсерва-

торс�ой
био�рафии.
Павел
Але�сандрович
�шел
имен-

но
в
этот
момент,
что
нельзя
было
не
воспринять
�а�

печальное
знамение.
Уходят
все�да
те,
�то
проявляет

способность
�
сопротивлению.
Причем
�ходят
именно

то�да,
�о�да
эта
способность
особенно
важна,
и
�о�да

особенно
 важно
 прис�тствие
 подобных
 людей.
 С�а-

занное
�асается
�а�
ми�ромира
(все
же
иначе
не
на-

зовешь
мир
 �онсерватории),
 та�
 и
ма�ромира:
 �о�да

Жорес
или
Нер�да
в
своих
странах
�ходили
в
первые

дни
национальной
�атастрофы,
это
было
выражением

той
связи
вещей,
о
�оторой
я
�оворю.

Важнейшее
личное
переживание, связанное
с
Пав-

лом
Але�сандровичем,
насти�ло
меня
в
пространстве

наше�о
 �онференц-зала.
 В. С.
Федосеева,
 выст�пав-

шая
на
поминальном
собрании,
прочла
едва
ли
не
по-

следнее
письмо
Павла
Але�сандровича
(1977),
в
�ото-

ром
о�азалось
�поминание
о
моей
�ни�е
«Фортепиан-

ная
м�зы�а
 XX
 ве�а»2,
 подвер�авшейся
 идеоло�ичес-

�ой
ценз�ре
в
те
времена,
да
и
позже
тоже.
Это
�по-

минание
было
для
меня
неоценимой
жизненной
под-

держ�ой.
Было
и
осталось.

В
1895
�од�
Вл. С.
Соловьёв
написал
в
не�роло�е,

посвященном
 попечителю
 Петерб�р�с�о�о
 �чебно�о

о�р��а
 Дмитриев�:
 не�оторых
 людей
 «н�жно
 ценить

не
столь�о
по
том�,
что
они
сделали,
с�оль�о
по
то-

м�,
�ем
они
были».
Д�маю,
что
Павел
Але�сандрович

притя�ивает
наши
воспоминания
и
наши
расс�ждения

именно
 потом�,
 что
 необы�новенно
 ценным
 о�аза-

лось
то,
�ем
он
был.
Он
был
идеалистом
—
�
том�
же,

идеалистом,
выросшим
в
петро�радс�ие
1920-е
�оды,

�о�да
вера
в
наш�
с�дьб�,
в
б�д�щее
наше�о
�орода,

в
российс�ое
б�д�щее
дости�ла
высшей
точ�и.
Я
ед-

ва
ли
решился
бы
�тверждать
нечто
подобное
от
сво-

е�о
имени,
но
об
этом
�оворила
Н. Я.
Мандельштам.

Кстати,
 др��ая
 вели�ая
 женщина,
 близ�ая
 приятель-

ница
Мандельштамов,
—
вы,
�онечно,
до�адываетесь,

что
речь
идет
об
А. А.
Ахматовой,
—
она
все�да
вспо-

минала
 об
 этом
 времени,
 со�ласно
 свидетельств�

Исайи
 Берлина,
 с
 ч�вством
 �л�бо�о�о
 отвращения.

Кто
прав
—
не
нам
с�дить.
Я
д�маю,
что
Павел
Але�-

сандрович
тоже
был
челове�ом
1920-х
�одов.
Он
ве-

рил,
что
все
б�дет
именно
та�,
�а�
должно
быть
в
со-

ответствии
с
�топичес�ой
�артиной
обновленно�о
че-

ловечес�о�о
бытия.

При
этом
Павел
Але�сандрович
не
был
челове�ом

мятежным
—
 наподобие
Марии
 Вениаминовны
Юди-

ной.
Для
не�о
высо�ой
ценностью
являлась
соразмер-

ность
людей
и
событий.
Он
был
ле�итимным
челове-

�ом.
Я
д�маю,
что
в
этом
состоят
причины
не�оторо�о

�онфли�та
с
М. В.
Юдиной,
�отор�ю
Павел
Але�санд-

рович
высо�о
почитал.
К
 том�
же,
В�льфи�с
обладал

одним
достоинством,
�оторое
чем
дальше,
тем
боль-

ше
 становится
 рели�товой
 ред�остью:
 он
 знал
 свое

место,
и
вследствие
это�о
ни�о�да
не
пре�величивал

значение
людей
своей
профессии
и,
тем
более,
свое

собственное
значение.

Поис�и
им
свое�о
места
—
они
тоже
доро�о�о
сто-

ят.
 Вспомните:
 сраз�
 после
ш�олы
—
Высшие
 ��рсы

ис��сствознания,
затем
об�чение
и�ре
на
�онтрабасе,

занятия
 �омпозицией
 в
 Центральном
 м�зы�альном

техни��ме
�
П. Б.
Рязанова,
затем
аспирант�ра
в
А�а-

демии
ис��сствоведения.
Со�ласитесь,
что
это
трае�-

тория,
 не
 имеющая
 подобий.
 При
 этом
 в
 А�адемии,

�а�
В�льфи�с
специально
отмечает,
царили
без�мные

нравы.
Педа�о�и
делали
б��вально
все,
что
хотели.
Не

было
ни
сет�и
часов,
ни
расписания,
—
ниче�о!
Мож-

но
было
импровизировать
с
�тра
до
вечера.
И
то
оче-

видное
обстоятельство,
что
на
Павла
Але�сандровича

подобные
нравы
не
о�азали
ни�а�о�о
воздействия,
�о-

ворит
 о
 е�о
 вн�тренней
 дисциплине
 и
 ясном
—
 �же

то�да
—
ощ�щении
само�о
себя
и
свое�о
места.

Добавлю,
что
речь
может
идти
та�же
и
о
«понима-

нии
относительности
личных
засл��»
(слова
П. А.В�ль-

фи�са).
Вот
хара�терный
сюжет,
�оторый
я
назов�
по

именам
 е�о
 �частни�ов
 —
 «Асафьев–В�льфи�с–Гр�-

бер».


Павел
Але�сандрович,
в
отличие
от
мно�их
из
нас,

не
считал
Б. В.
Асафьева
божеством.
Отнюдь!
И,
�ста-

ти
 �оворя,
Павл�
Але�сандрович�
претило
 то,
 что

и
должно
было
претить
людям
е�о
типа
в
та�ом
чело-

ве�е,
�а�
Асафьев.
Борис
Владимирович
был
витиеват

и
в
своих
на�чных
тр�дах
и
в
своих
жизненных
пост�п-

�ах.
В
на�чном
плане
все
это
настраивало
В�льфи�са

в
 высшей
 степени
 �ритичес�и.
 И
 профессиональная

полеми�а
с
Р. И. Гр�бером
по
повод�
не�оторых
аса-

фьевс�их
 позиций
 завершилась
 �дивительным
 обра-

зом.
Роман
Ильич
со�ласился
с
тем,
что
�оворил
В�ль-

фи�с.
 И
 дальше
 —
 со
 слов
 Павла
 Але�сандровича:

«...Расценивать
данный
фа�т,
�а�
выи�рыш
в
споре

с
 �чителем,
 или
 же
 �а�
 поощрение
 в
 безна�азанном

опровержении
 авторитетов,
 мне,
 �
 счастью,
 не
 при-

шло
 в
 �олов�».
 Я
 бы
 с�азал,
 что
 во
 всей
 этой
 цепи

слов
самое
�лавное
слово
—
«безна�азанном».
Безна-

�азанность
была
для
В�льфи�са
величайшим
�рехом.

Платить
надо
за
все,
в
том
числе
и
за
полеми��.
Се-

�одня
 это
может
 и
 должно
 восприниматься
 �а�
 один

из
важнейших
�ро�ов
В�льфи�са:
за
все
надо
платить

живым
творчес�им
�апиталом.
А
мы
весьма
часто
да-

же
 и
 не
 предпола�аем
 расплачиваться
 за
 то,
 что
мы

делаем
и
за
то,
что
мы
�оворим.

Др��ой
сюжет
—
тя�чайший.
 «Война
застала
меня

вне
Ленин�рада»
—
пишет
В�льфи�с
в
1958
�од�.
И
—

в
др��ом
месте:
«К
сожалению,
��репить
наметившие-

ся
 творчес�ие
 связи
 с
 Христофором
 Степановичем

[К�шнарёвым]
 мне
 не
 �далось.
 Общение
 наше
 пре-

рвалось
на
целых
18
лет».
«Мне
не
�далось»
—
�нет�-

щие
слова.
Впечатление
та�ое,
что
Павел
Але�сандро-
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вич
хотел
общения,
но
были
обстоятельства,
�оторые

этом�
мешали.
Да
помил�йте!
С
30-летне�о
до
48-лет-

не�о
возраста
В�льфи�с
пробыл
в
ла�ере.
Вся
сердце-

вина
жизни
была
вырвана.
Это
и
называется:
«не
�да-

лось».
 Это
 и
 называется:
 «вне
 Ленин�рада».
 Но
 т�т

есть
очень
важные
мотивы,
в
обс�ждение
�оторых
я
не

хотел
бы
и
не
вправе
��л�бляться.
Ла�ерный
опыт
или

опыт
отч�ждения
принадлежит,
если
воспользоваться

словами
Ханны
Арендт,
�
самым
�л�бо�им
и
�
самым

безвыходным
переживаниям
челове�а.
И
поразитель-

но,
 что
 �
 В�льфи�са
 нашлась
 �а�ая-то
 возможность

человечес�о�о
выхода
вн�три
ла�ерно�о
пространства

(он
занимался
«общественной
работой»,
что-то
ор-

�анизовывал).
Это
дает
нам
возможность
�оворить

о
Павле
Але�сандровиче
�а�
о
личности,
�а�
о
петер-

б�р�с�ом
 идеалисте,
 пребывающем
 на
 самом
 высо-

�ом
�ровне,
на
�оторый
челове�
вообще
способен.

И
 еще
 один
 сюжет,
 о
 �отором
 я
 �же
 �помян�л:

Юдина.
В
1960-х
�одах
В�льфи�с
был
весьма
стро�

�
Марии
Вениаминовне.
Ем�
не
нравился
ее
перевод

�ни�и
Ф.
Вейн�артнера
о
симфониях
Бетховена,
он
не

принимал
 мелодраматичес�их
 элементов
 (возможно,

�аж�щихся)
в
общении
Юдиной
с
И. Ф.
Стравинс�им,

�а�
вообще
не
одобрял
по��шений
на
вн�треннюю
не-

при�основенность
челове�а.
Павел
Але�сандрович
де-

монстрировал
не��ю
жизненн�ю
дисциплин�,
�отор�ю

я
 бы
 назвал
 советс�ой.
 Именно
 здесь,
 в
 советс�ом

мире,
надо
было
обладать
о�ромной
выдерж�ой,
что-

бы
не
стать
добычей
зла.
Мне
�ажется,
что
В�льфи�с

этой
 выдерж�ой
 обладал
 в
 очень
 большой
 степени.

Можно
 с�азать,
 что
 «советизмы»
 та�о�о
 рода
 были

частью
жизненной
химии
Павла
Але�сандровича,
они

в
очень
бла�ородных
пропорциях
 смешивались
 с
 е�о

ис�онными
человечес�ими
свойствами.

Еще
нес�оль�о
слов.
 «Быть
настоящим
педа�о�ом

и
 не
 быть
 настоящим
 челове�ом
 невозможно».
 Это

с�азано
Павлом
Але�сандровичем
о
Х. С.К�шнарё-

ве и
вы�лядит
прописной
истиной.
Но
даже
эт�
про-

пись
В�льфи�с
бесподобно
�он�ретизир�ет,
а
именно:

«Бороться
за
авторс�ое
право
в
педа�о�и�е
абс�рдно.

Авторс�ое
право
педа�о�а
должно
обеспечиваться
вы-

со�им
 этичес�им
 �ровнем
 педа�о�ичес�о�о
 и
 сл�ша-

тельс�о�о
�олле�тивов
(весь�словарь�советсий —
Л.�Г.)

и
 наличием
 требовательно�о
 общественно�о
мнения,

не
 доп�с�ающе�о
 присвоение
 ч�жих
 мыслей,
 выс�а-

занных
�стно».
Здесь
Павел
Але�сандрович
возвраща-

ется
�
своей
тезе
о
ценности
с�азанно�о
слова
и
о
том,

что
 с�азанное
 слово
 вполне
может
 стоять
 на
 равных

со
 словом,
 запечатленным
 письменно.
 Но
 толь�о

при
 �словии
—
повторю
—
 требовательно�о
общест-

венно�о
 мнения
 и
 при
 наличии
 высо�о�о
 �ровня
 не

толь�о
педа�о�а-ле�тора,
но
и
е�о
а�дитории.

Последнее.
 Н�жно
 ли
 се�одня
 вообще
 �оворить

о
том,
о
чем
я
здесь
�оворю?
62-летний
Михаил
Але�-

сеевич
К�змин
в
своем
замечательном
Дневни�е
1934

�ода
написал:
«Память,
а
не
воспоминания.
Воспоми-

нания
все�да
�а�-то
сопряжены
с
сожалением
и
меша-

ют
жить,
останавливая
жизненный
темп
и
п�льс,
�ото-

рые
 теперь
 н�жнее,
 чем
 �о�да-либо».
 Т�т
 �а�
 раз

с�азывается
 возрастная
разница
межд�
К�зминым

и
вашим
по�орным
сл��ой.
В
62
еще
можно
та�
рас-

с�ждать,
 а
 в
 72
—
 �же
 нет.
 В
 72,
 мне
 �ажется,
 цен-

ность
 воспоминаний
 непропорционально
 растет.

Тридцать
 один
 �од
Павла
Але�сандровича
 �же
 нет

на
свете.
На
та�ой
временной
дистанции
ори�инал

теряется
и
толь�о
наша
носталь�ия
может
помочь
нам

восстановить
 этот
 ори�инал
 (мысль
 Ж.
 Бодрийяра).

Именно
носталь�ия!
П�сть
она
б�дет
о�рашена
�а�
��од-

но,
 но
 �
 нас
 нет
 др��их
 возможностей
 верн�ть
 себе

память
об
�шедших,
верн�ть
ори�инал.

А
 вот
 �л�бо�о
 р�сс�ая
 ма�сима,
 принадлежащая

выдающем�ся
�ченом�-��манитарию
В. Н.
Топоров�:

«Рефле�с
 памяти
 вызывает
 воспоминания,
 но
 со-

весть
 т�манит
 их».
 Т�манит
—
 �а�?
В
 чем?
Во-пер-

вых,
она
помо�ает
 совершить
отбор
из
 то�о
бытий-

но�о
разнообразия,
�оторое
вам
предоставила
ваша

с�дьба.
 И,
 второе,
 она
 способств�ет
 идеализации

то�о,
 что
 вы
 пережили,
 и
 то�о,
 чем
 вы
 были.
 Та�ая

идеализация
 предпола�ает
 поддержание
 морали,

и,
 возможно,
именно
это
имел
в
вид�
Топоров.
Со-

весть
 т�манит.
Та�
п�сть
она
и
 т�манит,
и
продолжает

т�манить,
и
то�да
воспоминания
б�д�т
жить.
Недаром

А. А. Ухтомс�ий
 назвал
 совесть
 физиоло�ичес�им

ор�аном
восприятия.
Совесть
помо�ает
отбирать.

И
 вот
 здесь
 подчер�н�:
 Ухтомс�ий
—
 петерб�ржец,

�а�
и
В�льфи�с,
�а�
и
большинство
тех,
�о�о
я
�по-

минал
 (п�сть
 они
 петерб�ржцы
 не
 по
 рождению,

но
 по
 воспитанию).
 Та�им
 образом,
 людс�ой
 �р��

замы�ается.
 И
 сохранить
 если
 не
 сам
 этот
 �р��,

то
хотя
бы
память
о
нем
в
той
мере,
в
�а�ой
память

о
людях
заменяет
самих
людей
—
это
единственное,

че�о
мне
хочется.
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П
роблема
истории
немец�ой
романтичес�ой
пес-

ни
была
одной
из
�лавных
линий
на�чной
работы

Павла
 Але�сандровича
 В�льфи�са.
Может
 быть,

даже
самой
�лавной,
если
исходить
из
замыслов,
дове-

денных
до
п�бли�аций.
Среди
них,
�онечно,
выделяется

в
перв�ю
очередь
мон�ментальная
моно�рафия
«Франц

Ш�берт»,
 изданная
 в
 серии
 «Класси�и
 мировой
 м�зы-

�альной
��льт�ры»,
а
та�же
ряд
др��их
работ,
посвящен-

ных
 песням
 Ш�берта
 и
 Вольфа,
 вошедших
 в
 золотой

фонд
 советс�ой
 м�зы�альной
 историо�рафии.
 Эта
 ли-

ния
действительно
была
�лавной,
но
дале�о
не
единст-

венной.
Осмелюсь
�тверждать,
что
спе�тр
на�чных
ин-

тересов
Павла
Але�сандровича
был
едва
ли
не
�нивер-

сальным,
одна�о
завершению
цело�о
ряда
тем,
помимо

известных
реалий
е�о
тернисто�о
жизненно�о
п�ти,
вос-

препятствовали
два
важных
обстоятельства.
Во-первых,

весьма
 часто
 Павел
 Але�сандрович
 сам
 «отодви�ал»

свою
личн�ю
творчес��ю
инициатив�
«в
тень»
признан-

ных
 шедевров
 мировой
 и
 отечественной
 м�зы�аль-

ной
историо�рафии,
�а�,
�
пример�,
это
имело
место

с
 проблемами
 творчества
 Моцарта,
 �оторые
 Павел

Але�сандрович
все�да
рас�рывал
«с
о�ляд�ой»
на
авто-

ритет
Германа
Аберта.
Е�о
моцартовс�ая
моно�рафия1

была
любимой
�ни�ой
П. А.
В�льфи�са.
Во-вторых,
це-

лый
спе�тр
направлений
на�чной
мысли
Павла
Але�сан-

дровича
�онечным
рез�льтатом
имел
не
на�чные
п�б-

ли�ации, а
 �онсерваторс�ие
 ле�ции,
 �оторые
 все�да

производили
 на
 ст�дентов
 однозначное
 впечатление:

профессор
В�льфи�с
—
подлинный
и
�р�пный
специа-

лист
 именно в
 теме
 данной
 ле�ции.
 Толь�о
 темати�а

�дивительным
 образом
 менялась с
 �аждым
 семест-

ром!
Он
в
равной
степени
владел
�лючевыми
проблема-

ми
 и
 западноевропейс�ой
 м�зы�альной
 медиевисти�и

(в
особенности
эпохи
Возрождения),
и
венс�ой
�ласси-

�и,
и
м�зы�ально�о
романтизма,
а
в
отдельных
отст�п-

лениях
 от
 тематичес�о�о
 плана,
 заинтересованными

сл�шателями
�оторых
нам,
ст�дентам,
довелось
быть,
—

и
 ХХ
 ве�а.
 Среди
 приоритетов
 е�о
 обширных
 на�чных

интересов
выделялась,
в
перв�ю
очередь,
баховс�ая
те-

ма.
 Гл�бочайшее
 и
 подлинно
 а�тентичное
 понимание

Павлом
Але�сандровичем
сложнейших
проблем
бахове-

дения
находило
весьма
хара�терный
от�ли�
�
признан-

но�о
мэтра
отечественной
м�зы�альной
на��и
и,
позво-

лю
себе
напомнить,
признанно�о
авторитета
именно
в

этой
области
Михаила
Семеновича
Др�с�ина,
имевше�о

обы�новение
 на
 ле�циях
 по
 м�зы�альной
 историо�ра-

фии,
подходя
� рас�рытию
�а�ой-либо
сложной
или
не-

однозначно
решаемой
в
на��е
проблемы
баховедения,

начинать
 с хара�терной
вводной
фразы:
 «Не
 знаю,
 �а�

смотрит
на
эт�
проблем�
Павел
Але�сандрович
В�льфи-

�с,
но...».
Добавлю
в
этой
связи,
что
�л�бочайшее
вза-

имное
�важение,
в�лючавшее
признание
�а�
�ченых
за-

сл��,
 та�
и
возможности
несовпадения
подходов
 �
об-

щей
области
на�чных
и
педа�о�ичес�их
интересов
мож-

но
подтвердить
всем
известным
примером:
�ни�и
Миха-

ила
 Семеновича
 «Клавирная
 м�зы�а»2 и
 «Пассионы
 и

мессы
 И.
 С.
 Баха»3 все�да
 прис�тствовали
 в
 перечне

обязательных
вопросов
э�замена,
проводимо�о
Павлом

Але�сандровичем
на
первом
��рсе,
��да
входила
проб-

лемати�а
баховс�о�о
творчества.
Та�овыми
и
были
под-

линные
человечес�ие
отношения
межд�
профессорами,

�
�оторых
нам
выпало
счастье
�читься
в
Ленин�радс�ой

�онсерватории.

Проблемы
 бетховеноведения
 та�же
 принадлежали

� числ�
наиболее
приоритетных
в
области
на�чных
и пе-

да�о�ичес�их
интересов
Павла
Але�сандровича.
Отмеч�

в
перв�ю
очередь,
что
бетховенс�ий
элемент
был
важ-

нейшей
 составной
 частью
 психоло�ии
 личности
 Павла

Але�сандровича,
 с
 ним
 в
 значительной
 степени
 было

связано
 «м�жество
 романти�а»
 (афоризм
 М. Ш. Бон-

фельда),
 опиравшееся
 на
 вн�тренний
 «бетховенс�ий

стержень»,
 позволивший
 ем�
 выстоять
 в нечеловечес-

�их
жизненных
испытаниях
и
верн�ться
 �
полноценной

профессиональной
деятельности.
В своих
тр�дах
Павел

Але�сандрович
выдвин�л
принципиально
важное
пони-

мание
 творчес�о�о
 феномена
 Ш�берта
 �а�
 симбиоза

�лассичес�их
и
романтичес�их
тенденций,
исходя
имен-

но
из
бетховенс�о�о
понимания
�лассичес�о�о
элемен-

та.
Напомню,
что
е�о
�онцепция
была
достойным
отве-

том
на
вызов
немец�о�о
ш�бертоведения
—
�ни��
Валь-

тера
Феттера
«Класси�
Ш�берт»4,
в
�оторой
творчество

Ш�берта
пол�чило
однозначное
истол�ование с
пози-

ций
 венс�о�о
 м�зы�ально�о
 �лассицизма.
 Понимание

принципов
 бетховенс�о�о
 симфонизма,
 рас�рываемых

Павлом
 Але�сандровичем
 в
 ле�ционном
 ��рсе,
 было

�л�бо�о
диале�тичным,
и
не
толь�о
в
вопросах
формы,

ло�и�и
м�зы�альной
�омпозиции
и
интонационно-тема-

тичес�их
процессов.
Оно
в�лючало
необходимые
парал-

лели
 с
 диале�тичес�ими
 идеями
 немец�ой
 �лассичес-

�ой
 философии,
 а
 та�же
 с
 типоло�ичес�и
 сходными

проблемами
 словесности,
 нашедшими
 выражение
 в

творчестве
штюрмеров,
Гёте
и
Шиллера.
Иначе
�оворя,

е�о
 подходы
 �
 проблемам
 бетховенс�о�о
 симфонизма

были
не
толь�о
аде�ватными
Бетховен�,
�а�
предмет�

м�зы�ально-историчес�ой
на��и,
но
та�же
и
�онте�-

ст�альными,
 то
 есть
 в�лючали
 необходимые
 элементы

��льт�роло�ичес�о�о
и
философс�о-эстетичес�о�о
сре-

за
ис��сствоведчес�их
проблем.

Роль
 и
 значение
 «бетховенс�о�о
 элемента»
 в
 твор-

честве
 послед�ющих
 за
 «ве�ом
 Бетховена»
 истори�о-

стилевых
 эпох
 была
 проанализирована
 и
 определена

Павлом
Але�сандровичем
в
 �онте�сте
 творчества
 �ом-

позиторов,
занимавших
е�о
воображение
нич�ть
не
ме-

нее,
 чем
 творчество
 Ш�берта
 —
 это
 были
 Г.
 Вольф

и Д. Д. Шоста�ович.
 Но
Павел
 Але�сандрович
 не
 оста-

вил
с�оль�о-ниб�дь
подробных
фра�ментов
те�ста,
по-

священных
собственно
Бетховен�.
Д�маю,
что
причина-

ми
были
свойственные
ем�
�л�бо�ий
этицизм
и
личная

с�ромность.
 Павел
 Але�сандрович
 неодно�ратно
 �ово-

рил
о
том,
что
в
наше
время
даже
�р�пный
�ченый
мо-

жет
 в
 л�чшем
 сл�чае
 рассчитывать
 лишь
 на
 то,
 чтобы

при
жизни
 заложить
 свой
 небольшой
 �ирпич
 в
 здание
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храма
 современной
 на��и.
 Эта
 традиционно
 р�сс�ая

«философия
 обще�о
 дела»,
 ставшая
 е�о
 жизненным

принципом,
находила
свое
выражение,
межд�
прочим,

в том,
что
в
вопросах
бетховеноведения
Павел
Але�сан-

дрович
адресовал
своих
ст�дентов
и
аспирантов
� тр�-

дам
высо�о
ценимой
им
Надежды
Сер�еевны
Ни�олае-

вой,
в
т�
пор�
(1960–1970-е
�оды)
еще
формировавшей

свою,
ставш�ю
в
наши
дни
столь
влиятельной,
на�чн�ю

ш�ол�
и
толь�о
начинавшей
свое
восхождение
в
зенит

�а�
звезда
первой
величины
на
мос�овс�ом
на�чном
не-

бос�лоне.
 Одна�о
 малоизвестные
 в
 Ленин�раде
 в
 то

время
 �лавы
 �чебно�о
 пособия
 «М�зы�а
 Франц�зс�ой

революции
XVIII
 ве�а»,
посвященные
симфонизм�
Бет-

ховена5,
 в
 особенности
 е�о
 симфоничес�ом�
 метод�,

�же
то�да
привле�ли
внимание
Павла
Але�сандровича,

отдававше�о
им
предпочтение
перед
др��ими
исследо-

ваниями
 бетховенс�о�о
 симфонизма
 и,
 видимо,
 не

в�лючавше�о
в темати��
своих
работ
проблемы
бетхо-

веноведения
 именно
 потом�,
 что
 они
 пол�чили,
 с
 е�о

точ�и
 зрения,
 завершенное
 претворение
 в
 работах

Н. С. Ни�олаевой.

Та�
или
иначе,
но
все-та�и
именно
проблемы
жанра

немец�ой
 романтичес�ой
 песни
 остались
 �лавными
 в

на�чном
 наследии
 Павла
 Але�сандровича.
 Признавая

это
обстоятельство
�а�
фа�т
м�зы�альной
историо�ра-

фии
и
ре�онстр�ир�я
в
этой
перспе�тиве
�р��
творчес-

�их
интересов
Павла
Але�сандровича
�а�
целое,
хочет-

ся
назвать
е�о
на�чный
�ниверс�м
свое�о
рода
«Нео�он-

ченной
симфонией».
Межд�
тем,
�а�
и
в
сл�чае
Ш�бер-

та
и
Бр��нера
—
авторов
обеих
знаменитых
Нео�ончен-

ных
симфоний
в
истории
австро-немец�ой
м�зы�и
—

�
Павла
Але�сандровича
были
достаточно
чет�ие
планы

на
 «постш�бертовс�ий»
 период
 своей
 творчес�ой
 де-

ятельности.
 Ближайший
 среди
 них
 —
 создание
 �лавы

«П�ти
 развития
 немец�ой
 романтичес�ой
 песни»
 для

�чебно�о
пособия
«М�зы�а
Австрии
и
Германии
XIX
ве-

�а»
(�ни�а
2)6,
членом
авторс�о�о
�олле�тива
�оторой
он

состоял.
Нас�оль�о
мне
известно,
Павел
Але�сандрович

проделал
 всю
 под�отовительн�ю
 работ�
 �
 написанию

�лавы
о
 творчестве «младших
бо�ов
 немец�о�о
 песен-

но�о
 ис��сства»
 —
 эт�
 брос��ю
 хара�теристи��
 песен

К. Лёве,
 Р. Франца,
 П. Корнели�са,
 принадлежащ�ю

В. А. Васиной-Гроссман,
он
очень
инициативно
рас�рыл

в
 разверн�той
 рецензии
 на
 ее
 �ни��
 «Романтичес�ая

песня
XIX
ве�а»7.
В
этой,
в
с�щности,
дале�о
вышедшей

за
рам�и
рецензии
на�чной
статье
в
афористичес�и-те-

зисной
форме
было
почти
полностью
рас�рыто
содер-

жание
зад�манно�о
им
очер�а
о
�омпозиторах
«второ�о

эшелона»
 для
 «М�зы�и
 Австрии
 и
 Германии».
 Работа

эта
должна
была
иметь
особ�ю
значимость.
В
с�щнос-

ти,
Павел
Але�сандрович,
�о�да
он
писал
рецензию
на

тр�д
Васиной-Гроссман,
 стоял
 на
 поро�е
 на�чно�о
 от-

�рытия:
он
сжато
и
ла�онично
охара�теризовал
вполне

�он�ретные
стилевые
призна�и
то�о
особо�о
пласта

в
австро-немец�ой
м�зы�е
1815–1848
�одов,
�оторый

в
 отечественной
 м�зы�альной
 историо�рафии
 в
 наши

дни
обнимается
истори�о-стилевым
понятием
 «бидер-

майер»,
за�репившимся
в
р�сс�оязычном
на�чном
оби-

ходе
бла�одаря
 на�чной
инициативе
Ал. В. Михайлова.

Это
—
лишь
один
пример
то�о
ново�о,
нетрадиционно-

�о,
преодолевающе�о
застарелые
�мозрительные
шаб-

лоны
подхода
�
проблемам
�лассичес�о�о
наследия,

�оторый
является
ма�истральным
р�слом
западноев-

ропейс�ой
и
отечественной
м�зы�альной
на��и
в
на-

ши
дни.

В
за�лючение
мне
хотелось
бы
поделиться
тем,
что

я
знаю
о
планах
Павла
Але�сандровича
на
дальнюю
пер-

спе�тив�
 е�о
 исследовательс�ой
 работы.
 Он
 неодно-

�ратно
делился
со
мной
мыслями
о
том,
над
чем
соби-

рался
работать
�же
после
создания
моно�рафии
о
жиз-

ни
 и
 творчестве
 Г��о
 Вольфа.
 Моно�рафия
 о
 Вольфе

фа�тичес�и
осталась
е�о
вторым
�лавным,
но,
�
сожале-

нию,
неос�ществленным
в
полной
мере
замыслом,
�о-

торый
он
пронес
через
всю
свою
мно�отр�дн�ю
жизнь

(правда,
 отдельные
 работы
 мало�о
 формата
 все-та�и

дают
представление
об
общей �онцепции
творчества

Вольфа,
 пос�оль��
 Павел
 Але�сандрович
 обладал
 да-

ром
создавать
работы
мало�о
масштаба,
словно
«в
�ап-

ле
 воды»
 отражавшие
 общ�ю
 �онцепцию
 �р�пнофор-

матно�о
 по
 жанр�
 и
 листаж�
 исследования).
 Одна�о

след�ющий
замысел
мо�
бы
быть,
по
всем
призна�ам,

еще
более
�р�пным
тр�дом,
ценным
в�ладом
в
теорию

м�зы�альной
интонации:
им
должна
была
стать
�ни�а

о
принципах
претворения
поведения
в
м�зы�е.
Б�д�чи

одной
из
черт
стиля
песен
Г.
Вольфа,
проблема
переда-

чи
поведения
средствами
м�зы�альной
интонации
�
Пав-

ла
Але�сандровича
имела
тенденцию
разрастания
в
от-

дельное
исследование,
материалом
для
�оторо�о
долж-

на
была
быть
не
толь�о
история
романтичес�ой
песни,

но
и
моцартовс�ая
традиция
мировой
оперной
драма-

т�р�ии.
Всем,
�то
сл�шал
ле�ции
Павла
Але�сандровича

по
 венс�ом�
 м�зы�альном�
 �лассицизм�,
 памятен
 е�о

анализ
(обычно
сопровождавшийся
по�азом
зв��озапи-

си)
м�зы�и
выхода
Сюзанны
из
спальни
Графини,
с
поч-

ти
 таинственной
 силой
 х�дожественно�о
 от�ровения

рас�рывшей
 в
 простой
 �армоничес�ой
 �аденции
 �ни-

�альные,
со�рытые
в
таинственных
�л�бинах
язы�а
м�-

зы�и
возможности
для
воплощения
жеста,
поход�и,
ма-

неры
дви�аться
на
сцене,
передающих
торжество
чело-

вечес�о�о
достоинства
Сюзанны
над
разъяренным
и
по-

срамленным
 Графом.
 Этот
 феномен,
 выте�ающий
 из

син�ретичес�ой
�л�бинной
природы
м�зы�альной
инто-

нации,
 точнее,
 из
 ее
 «не-вербально�о»
 �омпонента

(в
сл�чае
сочетания
с
поэтичес�им
словом),
близо�
яв-

лению,
 в
 свое
 время
 обозначенном�
 Б. В. Асафьевым

�а�
«интонация
человечес�о�о
тела».
Рес�рсы
е�о
сце-

ничес�ой
 выразительности
 почти
 исчерпывающим
 об-

разом
передает
м�зы�а
Моцарта,
и
в
этом
�ачестве
она

осталась
историчес�им
прообразом
той
самой
«интона-

ционной
 на�лядности»,
 �отор�ю
 Павел
 Але�сандрович

выделял
 �а�
 хара�терное
 свойство
 стиля
 песен
 Г��о

Вольфа.
 Претворение
 Вольфом
 этих
 специфичес�их

черт
 моцартовс�ой
 интонации
 о�азалось
 историчес�и

опосредованным
поис�ом
е�о
современни�ов,
�оторым

Павел
 Але�сандрович,
 �а�
 �же
 �поминалось,
 намере-

вался
 посвятить
 свои
 ближайшие
 творчес�ие
 планы.

Они,
та�им
образом,
были
ясными
и
целе�стремленны-

ми,
с
чет�ой
ло�и�ой
перспе�тивных
творчес�их
замыс-

лов.
Но
я
не
вправе
строить
до�ад�и
о
том,
�а�им
мо�

бы
быть
финал
е�о
«Нео�онченной
симфонии»,
опасаясь

излишне
 свободно
 интерпретировать
 идеи
 е�о
 неос�-

ществленных
замыслов.
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