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З
авершив	в	1966	
од	«Запо-

�ойные	 песнопения»,	 вось-

мидесятичетырехлетний

И
орь	 Стравинс�ий	 с	 надеждой

произнес:	«Может	быть,		меня	в	за-

пасе	есть	еще	песня	или	две	перед

той	 последней,	 �оторю	 назовт

“лебединой”»	 [2,	 284].	 Про
ноз

�омпозитора	о�азался	точным,	�а�

и	мно
ие	др
ие	е
о	числовые	на-

блюдения	и	 предчвствия	 поздних

лет.	Сраз	после	Requiem	Canticles

появилась	 во�альная	 миниатюра

«Сова	и	�ошеч�а»	на	стихи	Э.	Лира,

а,	вероятно,	в	мае–июне	1968	
ода

�омпозитор	 за�ончил	 свое	 ито
о-

вое	 сочинение	 —	 инстрментов�

Двх	дховных	песен	Г.	Вольфа.

Др
ие	замыслы	это
о	времени

не	воплотились:	врачи,	по	призна-

нию	 �омпозитора,	 оставляли	 ем

все	 меньше	 времени	 для	 работы

[2,	 272].	 В	 осеннем	 интервью

1967-
о	И
орь	Федорович	 анонси-

ровал	«Этюды,	Инвенции	и	Сонат»

для	 фортепиано,	 сочинение	 �ото-

рых	 после	 перенесенной	 болезни

он	 «намеревался	 продолжить»	 на

основе	 первых,	 «предъязвенных»

разделов	[2,	303].	Петр	Свчинс�ий,

навестивший	 �омпозитора	 в	 о�тяб-

ре	то
о	
ода,	в	письме	�	М.В.	Юди-

ной	действительно	поминал	о	«но-

вых фортепианных	эс�изах»	на	ра-

бочем	 столе	 свое
о	 старо
о	 др
а

и	 одновременно	 выражал	 сомне-

ние	в	 том,	 что	они	 �о
да-либо	б-

дт	дописаны	(см.:	[12,	530])1.

Зимой	1968	
ода	пронесся	слх

о	 новой	 опере	 Стравинс�о
о	 по

либретто	 Р.	 Крафта.	 Крафт	 ни
де

не	�омментировал	известие,	одна-

�о	 в	 апрельс�ом	 письме	 И.	 Блаж-

�ов	 оптимистичес�и	 заверял,	 что

�омпозитор	«полон	планов	и	идей»

[12,	538].

На�онец,	в	1969-м	(с�орее	все
о,

в	апреле–мае)	Стравинс�ий	инстр-

ментовал	 четыре	 прелюдии	 и	 ф
и

из	 «Хорошо	 темперированно
о

�лавира»	И.	С.	Баха.	Но	эти	 аран-

жиров�и,	природ	�оторых	С.	Уолш

связывает	 с�орее	 «с	 профессио-

нальной	 терапией»,	 нежели	 с	 ре-

альной	 �омпозиторс�ой	 пра�ти�ой

[12,	546],	фи
рирют	дале�о	не	во

всех	�атало
ах	И
оря	Стравинс�о
о

и	по	сей	день	остаются	неопбли-

�ованными.	Та�	что	списо�	е
о	ра-

бот	 замы�ают	 именно	 инстрмен-

тов�и	 Lieder	 из	 первой	 тетради

«Испанс�ой	 �ни
и	 песен»	 Г.	 Воль-

фа:	№	9	«Herr,	was	trägt	der	Boden

hier...»	 и	№	 10	 «Wunden	 trägst	 du,

mein	Gelibter...»	 («Ах,	 Господь,	 что

даст	земля»,	«Ты	изранен,	мой	лю-

бимый»)2.

В	 версии	 Стравинс�о
о	 �	 во-

�альном	 
олос	 вместо	 фортепи-

анной	 партии	 ори
инала	 добавлен

�амерный	 ансамбль	 из	 десяти	 ин-

стрментов	—	три	�ларнета	с	дв-

мя	 валторнами	 и	 стрнный	 �вин-

тет.	Сам	Г.	Вольф	не	предпола
ал

ор�естрово
о	звчания	для	«дхов-

ных»	 песен	 сборни�а;	 выборочные

авторс�ие	реда�ции	�асались	лишь

второй,	 «светс�ой»	 тетради,	 по-

с�оль�	 четыре	 из	 тридцати	 четы-

рех	ее	песен	в	ор�естровых	верси-

ях	вошли	в	оперные	прое�ты	Воль-

фа	«Коррехидор»	и	«Манэль	Вене-


ас».	 Межд	 тем,	 по	 мнению

С.И.	 Савен�о,	 в	 ори
иналах	 Воль-

фа	«есть	нечто,	вншающее	мысль

о	 более	 масштабном	 звчании:

та�,	 сществет	 переложение	 все-


о	ци�ла	для	
олоса	и	ор
ана,	сде-

ланное	Ма�сом	Ре
ером.	Неизвес-

тно,	 знал	 ли	 о	 нем	 Стравинс�ий»

[5,	263].

В	 моно
рафии	 С.И.	 Савен�о

можно	 найти	 детальный	 �омпози-

ционный	 анализ	 инстрментово�

Стравинс�о
о:	 исследователь	 тон-

�о	прослеживает	пти	разрешения

определенных	 техни�о-а�стичес-

�их	задач,	�оторые	поставила	перед

Мастером	 мзы�а	 Вольфа	 (в	 част-

ности,	 это	 проблема	 о�тавных

двоений).	Вместе	с	тем,	хдожес-

твенный	 феномен	 ре�омпозиций

до	сих	пор	представляет	за
ад�.

«Я	все	еще	являюсь	заядлым	п-

тешественни�ом	 во	 всех	 смыслах

это
о	слова,	—	тверждал	Стравин-

с�ий	 на	 с�лоне	 лет	 [8,	85].	—	Моя

доро
а	 <...>	 направление,	 в	 �ото-

ром	она	тянется	во	всю	свою	дли-

н,	—	это	прошлое,	а	не	бдщее»

[2,	288].	Ка�	слчилось,	что	именно

Наталия
БРАГИНСКАЯ

Последнее�п�тешествие�И�оря�Стравинс"о�о
(об�инстр�ментов"ах�Д�ховных�песен�Г.�Вольфа)

И�орь�Стравинс"ий,	Эвиан	(Швейцария),	24	ав
ста	1970	
ода	[11,	497]

1 Бла
одарю	важаемю	�олле
	О.Б.	Манл�ин	за	предоставленню	возможность	озна�омиться	с	новейшей	�ни
ой	С.	Уолша.
2	Та�	звчат	названия	песен	в	э�виритмичес�ом	переводе	с	немец�о
о,	выполненном	Э.	Шстером.	См.:	[7,	279–292].
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�	 мзы�е	 Г.	 Вольфа	 проле
ал	 по-

следний	 интелле�тальный	 марш-

рт	мэтра	нео�лассицизма,	в	тече-

ние	 десятилетий	 последовательно

отвер
авше
о	 сам	 мзы�альню

идею	немец�ой	Lied	�а�	та�овю?

И	был	ли	для	 бежденно
о	антиро-

манти�а	 Стравинс�о
о	 �онта�т

с	 творчеством	 Вольфа	 интри
ю-

щим	хдожественным	рейдом	толь-

�о в	 неизведанню	 область	 fin	 de

siècle	Lied,	толь�о�в	эпох	поздне
о

немец�о
о	романтизма?

6	 сентября	1968	 
ода	Стравин-

с�ий	пристствовал	на	лос-андже-

лесс�ой	 премьере	 инстрменто-

во�,	 под
отовленной	 Р.	 Крафтом,

солировала	Кристина	Крс�ос.	Вы-

ход	 в	 свет	 песен	 Вольфа	 в	 обра-

бот�е	 Стравинс�о
о	 мзы�альная

общественность	 расценила	 �а�

очередной	 парадо�с	 непредс�аз-

емо
о	
ения.	По	мнению	С.	Уолша,

этот	ша
	 вы
лядел	 не	 менее	 оше-

ломительно,	чем	если	бы	Стравин-

с�ий	 внезапно	 представил	 на	 сд

пбли�и	 ва
неровс�ю	 «Смерть

Изольды»	 в	 собственной	 обработ-

�е	 для	 деревянных	 дховых	 [12,

538].	 (К	 слов,	 именно	 анало
ом

«Тристана»	 называли	 современни-

�и	Г.	Вольфа	«Испанс�ю	�ни
	пе-

сен»,	настоль�о	сильной	и	необыч-

ной	 была	 
армоничес�ая	 э�спрес-

сия	не�оторых	драматичных	Lieder

сборни�а).

Что	же	заставило	Стравинс�о
о

примириться	 с	 немец�им	 «Sehn-

sucht»	 и	 интенсивным	 поства
не-

ровс�им	 хроматизмом?	Во	 вся�ом

слчае,	не	желание	толять	«неос-

лабевающю,	почти	нар�отичес�ю

жажд	 ново
о	 	 пбли�и»	 с	 целью

«избежать	 дела	 старости	 —	 пре-

небрежения»	[2,	275].

Напомню,	 �онец	 1960-х	 принес

в	 «мир	 Стравинс�о
о»	 тотальню

ревизию	 прежних	 мзы�альных

в�сов.	«Недавно	я	снова	прои
рал

множество	 мзы�и,	 �ое-что	 после

перерыва	в	шестьдесят,	семьдесят

лет,	 и	 был	 �а�	 
ромом	 поражен

прежними	заблждениями	и	серье-

зной	 разницей	 межд	 вспоминае-

мым	и	вновь	найденным»,	—	сооб-

щал	 �омпозитор	 [2,	 317].	 Среди

«реабилитированных»	 австро-не-

мец�их	авторов,	наряд	с	Бетхове-

ном	и	Шбертом,	Шманом	и	Брам-

сом,	о�азался	и	Г
о	Вольф,	песня-

ми	 �оторо
о	 Стравинс�ий	 востор-


ался	в	один	из	июльс�их	вечеров

1967	
ода,	вместе	с	Крафтом	сл-

шая	их	в	записи	(особенно	е
о	по-

разила	Lied	«Ах,	Господь,	что	даст

земля»).

То
да	 Стравинс�ий,	 же	 ввер
-

нтый	 в	 изнрительню	 больнич-

ню	«одиссею»,	еще	находил	в	се-

бе	 силы	 иронизировать	 по	 повод

собственной	 физичес�ой	 немощи,

прошедших	и	предстоящих	опера-

ций,	 по	 повод	 роботоподобно
о

медицинс�о
о	персонала	и	проце-

др	 с	 радиоа�тивным	 фосфором.

Вместе	 с	 тем,	 в	 очередной	 раз

выйдя	из	�лини�и,	�омпозитор	�он-

статирет,	что	этот	«арест	длился	в

два	 раза	 дольше	 и	 был	 в	 тысяч

раз	страшнее»	[2,	313].	А	«Слово

о	 пол�	 И
ореве»	 в	 одном	 из	 ин-

тервью	он	вспоминает	пронзитель-

ной	цитатой	о	«ранах	И
оревых»	[2,

302].	Об	истинном	положении	дел

знали	 е
о	 близ�ие.	В	 о�тябрьс�ом

письме	1968	
ода	Федор	И
оревич

Стравинс�ий	 сообщал	 Ксении

Юрьевне	 Стравинс�ой	 в	 Ленин-


рад:	 «Я	не	мо
	 тебе	описать	е
о

состояние,	 это	 дшераздирающе!

<...>	 У	 не
о	 неизменно	 сохрани-

лось	 е
о	 острое	 восприятие	 ве-

щей,	 но	 это	–	 восприятие	 страда-

ния,	 не	 толь�о	 морально
о,	 но

и	физичес�о
о»	[6,	197].

Г��о�Вольф [4]

Г.	Вольф.	Песня	«Herr,	was	trägt	der	Boden	hier»
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Если	 даже	 не�оторые	 пьесы

Шмана	 в	 то	 время	 «задели»

Стравинс�о
о,	по	е
о	словам,	 «та�

же	 чвствительно,	 �а�	 бормашина

збно
о	 врача,	 �о
да	 она	 добира-

ется	до	нерва»	 [2,	317],	он	не	мо


не	 реа
ировать	 на	 �ровоточащие

lamento	тех	песен	Г
о	Вольфа,	
де

в	 роли	 мзы�альных	 персонажей

выстпают	 принимающий	 м�и

Христос	и	исстпленно	сострадаю-

щая	ем	смертная	дша.

«Ем	 хотелось	 с�азать	 нечто

о	смерти,	и	он	чвствовал,	что	само-

м	 ем	 это	 не	 дастся	 сделать»,	—

та�	 объяснял	 появление	 песен

Вольфа	в	�омпозиторс�ом	арсена-

ле	Стравинс�о
о	Р.	Крафт	(цит.	по:

[1,	3 0 4]).	Нельзя	не	со
ласиться

с	первой	половиной	 �омментария,

то
да	�а�	вторая	е
о	часть	требет

не�оторо
о	точнения.

В	ближнем	о�ржении	Стравин-

с�о
о	 в	 поздние	 
оды	 смерть	 зна-

чилась	 среди	 запрещенных	 тем.

Одно
о	 важаемо
о	 почитателя,

подаривше
о	 Стравинс�ом	 фото-


рафию	 посмертной	 мас�и	 Бетхо-

вена,	 по-настоящем	 шо�ировал

паро�сизм	 ярости	 и	 отвращения,

�оторый	 обршил	 на	 не
о	 �мир.

«Он	 был	 похоронен	 в	 Венеции	 не

потом,	что	выразил	желание	быть

по
ребенным	 именно	 там	 (хотя

и	любил	этот	
ород),	—	отмечает

М.	Оливер,	—	но	потом,	что	ни�то

не	 отваживался	 обсждать	 с	 ним

этот	вопрос».	«Вероятно,	с	детства

бежденный	родителями	в	том,	что

е
о	собственное	здоровье	вншает

опасения»,	 —	 продолжает	 иссле-

дователь,	—	дол
ожитель	Стравин-

с�ий	 был	 свидетелем	 преждевре-

менных	смертей	пяти	членов	своей

семьи	 и	 сам	 неред�о	 страдал	 от

болезней,	 
рожавших	 летальным

исходом	[10,	18].

Не	 потом	 ли	 в	 театральном

и	 �амерно-во�альном	 творчестве

Стравинс�о
о	 с	 ранних	 лет	 разви-

вается	образ	«Сада	смерти»,	столь

притя
ательный	 для	 �омпозитора,

меняющийся	в	зависимости	от	ис-

тори�о-стилевых	 �оординат	 сочи-

нения,	 бдь	 то	 мирис�сничес�ое

Кащеево	 царство	 в	 балете	 «Жар-

птица»	 или	 изыс�анная	 �итайщина

страны	 мерших	 в	 опере	 «Соло-

вей»,	 нео�лассичес�ие	 асфоделе-

вые	 л
а	Аида	 в	мелодраме	 «Пер-

сефона»	 и	 балете	 «Орфей»	 или

райс�ий	мираж	«Островов	блажен-

ных»,	 озаряющий	 хо
артовс�ю

Ан
лию	в	опере	«Похождения	пове-

сы»...	 И	 в	 обработ�ах	 Двх	 дхов-

ных	песен	Вольфа	он	размышляет

о	смерти.	Поэтом	последняя	�ом-

позиция	 Стравинс�о
о	 примы�ает

�	та�им	опсам	мировой	мзы�аль-

ной	литератры,	�а�	«Четыре	стро-


их	 напева»	 Брамса,	 «Три	 стихот-

ворения	 Ми�еланджело»	 Вольфа,

«Четыре	последние	песни»	Р.	Штра-

са,	«Сюита	на	стихи	Ми�еландже-

ло»	Шоста�овича,	 на�онец,	 «Четы-

ре	 песни,	 чтобы	 перестпить	 по-

ро
»	Жерара	Гризе,	предсмертное

сочинение	 лидера	 спе�тральной

мзы�и,	созданное	в	1998	
од.

«Возможность	 смерти	 все
да

была	 рядом,	 в	 �онце	 �онцов,	 она

ведь	 запланирована.	 Возросла

лишь	ее	вероятность»,	—	точняет

Стравинс�ий	 в	 восемьдесят	 пять,

�о
да	смерть	исподволь	становит-

ся	реалией	е
о	жизни...	 «...Я	 мр

лет	через	пять,	а	возможно	и	рань-

ше,	 —	 предпола
ает	 �омпозитор

в	раз
оворе	с	интервьюером	за	че-

тыре	 
ода	 до	 свое
о	 хода.	 —

Мысль	эта	не	особенно	беспо�оит

меня»	 [2,	 299].	 На	 самом	 деле,

мысль	 эта	 очень	 беспо�оила	 е
о,

иначе	И
орь	Федорович	не	перечи-

тывал	бы	«по	�а�ом-то	несчастли-

вом	 стечению	 обстоятельств»

«Смерть	 Ивана	 Ильича»	 Толсто
о,

не	обсждал	проблем	эвтаназии

с	 жрналистами,	 не	 измлялся	 бы

затее	 с	 «�ремационными	 блюза-

ми»,	 предла
авшимися	 в	 перечне

сл
	 одно
о	из	 лос-анджелесс�их

похоронных	 бюро	 [2,	 3 1 1 , � 3 0 4].

В	 эти	 
оды	 он	 ревностно	 ведет

свою	 сравнительню	 статисти�:

«через	месяц	я	бд	старше	Толс-

то
о	на	два	
ода»;	«�о
да	Шютц	на-

писал	свой	Ре�вием,	он	был	на	че-

тыре	 
ода	 старше	 [Стравинс�о
о],

Рихард	 Штрас	 было	 на	 
од

больше,	 �о
да	 он	 писал	 свои	 по-

следние	песни»;	«я	чвствю	спо-

�оение	при	мысли	о	моем	прадеде,

дожившем	до	111	лет,	и	мне	хоте-

лось	 бы	 представить	 себе,	 �а�им

он	 был	 в	 84	 
ода»	 [2,	 261,� 284,

274].	 В	 этих	 подсчетах	 надежда

сменяется	сталостью:	«Мой	смер-

тный	при
овор	отсрочен,	с�ажем,

с	без	одной	минты	двенадцать	до

двенадцати	 тридцати	 (я	 надеюсь,

не	 позже!)».	 И	 примирением:	 «Те-

перь	 я	 знаю,	 что	 там,	 
де	 смерть,

там	 пристствет	 и	 преемствен-

ность» [2,	311,�300].

Дмается,	 �омпозитор	 обрел

точ�	опоры	в	осознании	одно
о	из

аспе�тов	 смерти	 �а�	 не�ой	 
ло-

бальной	традиции,	�	�оторой	и	ем

предстояло	приобщиться.	Возмож-

но,	 этим	 отчасти	 объясняется

большой	 дельный	 вес	 обработо�

«чжой»	мзы�и	в	позднем	творчес-

тве	Стравинс�о
о.	Мастера	прошло-


о	были	для	не
о	не	столь�о	«доно-

рами»	 мзы�альных	 идей,	 с�оль�о

членами	о
ромно
о	профессиональ-

но
о	братства,	 �	 �отором	он	 
ото-

вился	 прим�нть.	 Не	 ис�лючено,

что,	ре�онстриря	сочинения	Дже-

зальдо,	 Баха,	 Сибелиса,	 Вольфа,

Стравинс�ий	 встпал	 в	 диало


с	шедшими	собратьями	по	цех

и	про�ладывал	зв�овые	пти	в	не-

ведомые	пределы.

Е
о	 последний	 «Сад	 смерти»	 —

«Totengarten»,	 с�онстрированный

на	основе	песен	Вольфа,	—	сад	пе-

чали,	 
де	 растт	 цветы	 и	 тёрн,	 во-

площает	идею	христианс�ой	любви.

Вольф	становится	для	Стравинс�о
о

не	толь�о	олицетворением	поздне
о

романтизма,	 он	 выстпает	 в	 роли

проводни�а	 в
лбь	 немец�ой	 хдо-

жественной	традиции.

Из	двенадцати	«Geistlichelieder»

поэтичес�ой	антоло
ии	Паля	Хей-

зе	—	Эмманила	Гейбеля	для	сво-

ей	 «Испанс�ой	 �ни
и»	 Г
о	 Вольф

отбирает	 десять	 образцов.	 Он	 и
-

норирет	
имничес�ие	11-е	и	12-е

стихотворения	сборни�а,	завершая

�рат�ое	 жизнеописание	 Иисса

Христа	 тра
едией	 распятия.	 По�а-

зательно,	что	в	ци�ле	Вольфа	вни-

мание	 Стравинс�о
о	 привле�ли

именно	Cruсifixus-Lieder,	в	�оторых

�омпозитор	 не	 мо
	 не	 слышать

«сплав	изощренной	пост-ва
неров-

с�ой	идиомы	с	бахианс�им	хрома-

тизмом	 в	 е
о	 наиболее	 ради�аль-

ном	выражении»	[13].

Отечественные	 и	 зарбежные

специалисты	 по	 творчеств	 Воль-

фа	пола
ают,	что	еван
ельс�ая	те-

мати�а	в	сочетании	с	обобщенным

образом	Любящей	дши,	драмати-

чес�и-действенная	 форма	 не�ото-

рых	 миниатюр,	 сам	 тип	 э�спрес-

сивной	 во�альной	 де�ламации

приближают	 «дховные	 песни»

Вольфа	 �	 немец�ой	 пассионной

традиции	 в	 разных	 ее	 историчес-

�их	формах	—	от	респонсорной	до

ораториальной.

В	 версии	 Стравинс�о
о	 черты

шютцевс�о-баховс�о
о	 Passion-

ston,	 свойственные	 ори
инал,	 от-

тенены	 инстрментальными	 анти-

фонами:	хор	дховых	с	наме�ом	на

ор
анный	 ре
истр	 поддерживает

вопрошающие	 репли�и	 смертной

дши;	 хорал	 стрнных,	 наподобие

страстнó
о	 нимба,	 сопровождает

ответы	Иисса.	Две	дховные	пес-
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ни	Вольфа	—	Стравинс�о
о	подоб-

ны	 миниатюрным	 —	 «�арманным

пассионам»	(по	анало
ии	с	«Запо-

�ойными	 песнопениями»,	 �оторые

сам	�омпозитор	из-за	ла�оничнос-

ти	сочинения	остромно	именовал

«мой	�арманный	ре�вием»).

Если	 в	 �омпозициях	 Мессы,

Threni,	Requiem	Canticles	Стравин-

с�ий	 отдал	 дань	 �атоличес�ой	 д-

ховной	 традиции,	 то	 аранжиров�

дховных	 песен	 Вольфа	 наряд

с	обработ�ой	баховс�их	хоральных

вариаций	«Vom	Himmel	hoch»	мож-

но	 расценивать	 �а�	 своеобразный

в�лад	�омпозитора	в	немец�о-про-

тестантс�ю	 �льтр.	 Впрочем,

Lieder	 Г.	 Вольфа	 послжили	 для

Стравинс�о
о	 мостом	 не	 толь�о

в	 немец�ое	 баро��о.	 Ретроспе�-

тивный	маршрт	проле
ал	и	далее,

в	 ренессансню	 эпох,	 причем


лавные	ориентиры	были	здесь	ро-

манс�ими.

Литератрный	 первоисточни�

«Испанс�ой	 �ни
и	 песен»	 Г.	 Воль-

фа	вышел	в	свет	в	1852	
од;	анто-

ло
ия	 испанс�ой	 фоль�лорной	 по-

эзии	 в	 немец�их	 переводах	 Хейзе

и	Гейбеля	несла	мощный	заряд	ро-

манс�ой	 позднеренессансной	 �ль-

тры.	 Здесь	 были	 представлены

народные	 стихи	 XVI–XVII	 ве�ов	 —

анонимные	 или	 «перес�азанные»

испанс�ими	и	порт
альс�ими	мас-

терами	 слова,	 в�лючая	 та�их,	 �а�

Лопе	де	Ве
а,	Сервантес,	Камоэнс,

Убеда.	 (Те�ст	 первой	 песни,	 вы-

бранной	Стравинс�им,	—	аноним

в	 переводе	 Хейзе,	 те�ст	 второй

песни	в	испанс�ом	ори
инале	при-

надлежит	Вальдививьельсо	и	пере-

веден	Гейбелем).

Составители	поэтичес�о
о	сбор-

ни�а Хейзе	и	Гейбель	отдали	дань

длительной	моде	на	испанс�ю	э�-

зоти�	 в	 Германии,	 тем	 более	 что

сотрдничество	 молодых	 литера-

торов	дости
ло	апо
ея	в	Мюнхене,


де	 немец�ое	 «томление	 по	 ю
»

принимало	 особенно	 острые	фор-

мы	 (ведь	 даже	 современные	 ба-

варцы	 считают	 себя	 потом�ами

древних	римлян!).

Выросший	 	 
раниц	Италии	 �а-

толи�	 Г
о	 Вольф,	 если	 верить

Р.	Роллан,	все
да	«тешался	мыс-

лью,	 что	 в	 е
о	 род	 имеется	 не-

с�оль�о	 �апель	 латинс�ой	 �рови»

[4,	178].	Если	в	творчес�их	био
ра-

фиях	 предшественни�ов	 и	 совре-

менни�ов	 австрийс�о
о	 �омпози-

тора	(от	Шмана	до	А.	Рбинштей-

на)	обращение	�	испанс�ой	поэти-

чес�ой	 антоло
ии	 осталось	 лишь

�рат�им	эпизодом,	то	в	творчестве

Вольфа	 44	 песни	 «Испанс�ой	 �ни-


и»,	 над	 �оторыми	 он	 работал	 �а�

одержимый,	 ознаменовали	 реши-

тельный	 поворот	 �	 романс�ой	 те-

ме,	нашедшей	продолжение	в	«Ита-

льянс�ой	 �ни
е	 песен»,	 в	 оперных

сочинениях,	 в	ми�еланджеловс�ом

ци�ле.

Дмается,	 во	 вдохновенных

«Geistlichelieder»	 Вольф	 далось

создать	 мзы�альный	 э�вивалент

испанс�ой	 �атоличес�ой	 идеи,	 со-

четающей	истовость	 рели
иозно
о

переживания	 с	 чвственностью.

Та�,	в	интересющей	нас	9-й	песне

«Ах,	 Господь,	 что	 даст	 земля...»

льтрахроматизм	 э�статичес�их

тренодий	 чередется	 с	 «просвет-

ленной	 диатони�ой	 палестринов-

с�их	 хоральных	 а��ордов»	 [3,	 50].

(Чем	не	антиномия	дионисийс�о
о	—

аполлоничес�о
о	по	Стравинс�ом?).

Для	 Стравинс�о
о	 романс�ая

виньет�а	 в	 поэти�е	 обработанных

им	вольфовс�их	песен,	 наподобие

последне
о	 росчер�а	 пера,	 завер-

шила	 о
ромню	 романс�ю	 тем,

реализованню	в	 е
о	 собственном

творчестве	 и	 имевшю	 множество

ответвлений	—	итальянс�ое,	фран�-

с�ое,	латинс�ое,	
ре�о-римс�ое...

На�онец,	 еще	 один	 адрес	 по-

следне
о	 странствия	Стравинс�о
о,

Песня	«Wunden	trägst	du,	mein	Gelibter»	в	инстрментов�е	И.	Стравинс�о
о.	Фра
мент	авто
рафа	[11,	26]
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быть	 может,	 самый	 неожиданный.

В	 инстрментов�ах	 Песен	 Вольфа

завалирован	 мотив	 хдожествен-

ной	телепортации	в	Петербр
.

Не	 се�рет,	 что	 
армоничес�ая

последовательность,	от�рывающая

вольфовс�ю	 песню	 «Ах,	 Господь,

что	даст	земля»	(cм.	пример	на	с.	19),

очень	 напоминает	 начало	 ор�ест-

рово
о	 встпления	 �о	 второй	 �ар-

тине	 «Ев
ения	 Оне
ина».	 Можно	 с

веренностью	тверждать,	 что	 же

первый	 малый	 меньшенный	 сеп-

та��орд	 немец�ой	 Lied	 «звенел»

для	 Стравинс�о
о	 набо�овс�ой

«птеводной	 нотой»,	 от�рывавшей

шлюзы	 в	 петербр
с�ое	 прошлое.

(Сходным	 образом	 Стравинс�ий

слышал	 и	 Канцонетт	 Сибелиса,

аранжиря	ее	пятью	
одами	рань-

ше	песен	Вольфа:	«Мне	нравится

этот	 род	 итальянс�о
о	 мелоса,

перенесенно
о	на	север.	Это,	�о-

нечно,	есть и		Чай�овс�о
о,	и	че-

рез	 не
о	 в�с	 �	 этом	 стилю	 сде-

лался	 значительной	 и	 привле�а-

тельной	 частью	 петербр
с�ой

�льтры»	[2,	425]).

Воспоминания	 детства,	 одоле-

вавшие	 �омпозитора	во	 второй	по-

ловине	1960-х	(«носталь
ией	я	забо-

лел	недавно»	[2,	273])	вели	е
о	в	
о-

род,	 мзы�альный	 истеблишмент

�оторо
о	 подразмевал	 и	 весьма

интенсивные	немец�ие	тона:	петер-

бр
с�ое	 общество	 �онца	 1880-х–

1890-х	вле�алось	Брамсом	и	Ва
-

нером	(см.:	[9,	32–33]).	Имя	Г.	Воль-

фа начинает	 вписываться	 в	 �ль-

трню	панорам	российс�ой	сто-

лицы	 нес�оль�о	 позже.	 Едва	 ли

не	 первым	 источни�ом	 сведений

о	 Вольфе	 становится	 Рсс�ая	 м-

зы�альная	 
азета.	 В	 1896	 
од	 ее

читатели,	среди	�оторых	же	впол-

не	 мо
	 быть	 и	 юный	 И
орь	 Стра-

винс�ий,	 полчают	 нейтральню

информацию	о	создании	общества

«Hugo	 Wolf-Verain»	 в	 Берлине3.

В	1898-м	на	страницах	издания	по-

является	 не
одющая	 замет�а

о	живщем	в	Вене	молодом	�омпо-

зиторе	 Г
о	 Вольфе,	 «песни	 �ото-

ро
о,	внезапно	появившиеся	в	зна-

чительном	 числе,	 сраз	 завоевали

нес�оль�их	 очень	 
орячих	 по�лон-

ни�ов.	<...>	И	вдр
	в	Вене	же	об-

разовалось	общество	имени	моло-

до
о	 мзы�анта,	 и	 это	 общество

же	спело	собрать	и	издать...	не-

с�оль�о	 статее�	 и	 отзывов	 о	 ро-

мансах	и	опере	Г.	Вольфа!»4

В	 1903-м	 тон	 пбли�аций	 ощ-

тимо	меняется:	безвременно	с�он-

чавше
ося	 �омпозитора	 насти
ают

посмертные	лавры.	«Г
о	Вольф	—

мзы�альная	 величина	 в	 России

совершенно	 неизвестная;	 смерть

е
о	в	начале	нынешне
о	
ода	про-

шла		нас	незаметно.	В	Германии	и

Австрии	имя	Вольфа	пользется	не

толь�о	 славой,	 но	 и	 ис�ренней

симпатией.	 <...>	 Наши	 певцы	 по-

стпили	 бы	 вполне	 бла
оразмно,

позна�омив	 пбли�	 с	 ци�лом	 е
о

песен»5.

Среди	 первых	 слшателей	 со-

чинений	Вольфа	в	Петербр
е	о�а-

зался	 И
орь	 Стравинс�ий,	 с	 1902


ода	 завсе
датай	 «Вечеров	 совре-

менной	 мзы�и»	 —	 аван
ардной

�онцертной	 ор
анизации,	 зна�о-

мившей	 петербржцев	 с	 самыми

свежими	 европейс�ими	 и	 россий-

с�ими	 новин�ами.	 Ка�	 далось

становить,	 же	 в	 1904	 
од,	 по

�райней	 мере,	 в	 двх	 �онцертах

«Вечеров»,	 проходивших	 в	 здании

Сан�т-Петербр
с�ой	мзы�альной

ш�олы	на	Невс�ом	16,	звчали	со-

чинения	 Г
о	 Вольфа:	 5	 апреля	—

песни	 в	 исполнении	 
.	 Забелы-

Врбель	 и	 
.	 Медема,	 а	 та�же	 16

де�абря	—	Итальянс�ая	 серенада;

песни	в	исполнении	
.	Де�ановой

и	
.	Медема6.

3	Рсс�ая	мзы�альная	
азета	(РМГ),	1896.	—	№	3.	—	С.	385.
4 РМГ,	1898.	—	№	8.	—	С.	772.
5	РМГ,	1903.	—	№	36.	—	С.	814–815.
6	См.:	Рсс�ая	мзы�альная	
азета:	1904.	—	№	10.	—	С.	272;	1905.	—	№	1.	—	С	23.

«Я	 любил	 наблюдать	 за	 чай�ами,	 в	 особенности,

�о
да	вода	в	�аналах	поднималась;	
ород	то
да	до	са-

мо
о	носа	по
ржался	в	вод,	рыбы	плавали	ближе

�	поверхности,	птицы	�ржились	низ�о	над	водой,	—

эти	 �артины	 петербр
с�о
о	 детства	 Стравинс�ий

вос�решал	в	“Диало
ах”.	—	Ребено�	не	понимает,	по-

чем	вид	чае�	та�	
лбо�о	тро
ает	е
о,	но	старый	че-

лове�	 знает,	 что	 он	 напоминает	 ем	 о	 смерти,	 и	 что

чай�и	 были	 точно	 та�ими	 же	 и	 в	 то	 время,	 �о
да	 в

один	 из	 ноябрьс�их	 полдней,	 в	 возрасте	 семи	 или

восьми	лет,	он	наблюдал	за	ними	на	Неве»	[8,	7].

Ка�	раз	в	один	из	тех	ноябрьс�их	полдней	1889	
о-

да,	�о
да	семилетний	И
орь	Стравинс�ий	наблюдал	за

чай�ами	на	Неве,	в	австрийс�ом	местеч�е	Перхтольд-

сдорф	вблизи	Вены	эльфоподобный	Г
о	Вольф	и	на-

писал	первю	из	тех	двх	испанс�их	песен,	�	�оторым

почти	через	80	лет	бдщий	
ений	ХХ	ве�а	обратится

на	за�ате	своих	дней.

*�����*�����*
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