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STuDIA

В
настоящее� время� фортепи-

анный�д�эт�и�ансамбль�дв�х

фортепиано� —� это� истори-

чес�и� сформировавшиеся� две
ветви фортепианно�о� ис��сства,

представляющие� свое�о� рода�ме-
�ажанр, вобравший�в�себя�стили-

стичес�ие� призна�и� и� д�этных,� и

ансамблевых�произведений.

Сходство� на� �ровне� ло�и�и

строения� �омпозиций� проявилось

в�стремлении��омпозиторов����ве-

личению� изначальной� силы� зв�ч-

ности� инстр�мента,� расширению

диапазона,�а�на�жанровом��ровне�—

в�том,�что�в�обоих�сл�чаях�это�ан-

самбль� нес�оль�их� пианистов.

Жанровым� феноменом,� без�слов-

но,� является� фортепианный� д�эт,

та�� �а�� все� остальные� варианты

сочетания�нес�оль�их�однотембро-

вых� инстр�ментов� встречаются� во

множестве�разновидностей.

Сравнивая� историю� возни�но-

вения� и� распространения� �аждо�о

из� этих� видов� �лавирно�о� ис��с-

ства,�мы,��роме�несхожести�внешних

жанровых� призна�ов� произведе-

ний,� обнар�живаем� ряд� интерес-

нейших� обстоятельств,� повлияв-

ших� на� развитие� ансамблевой

��льт�ры�в�целом.�Например,� тра-

дицию� переложений� симфониче-

с�их� или� написанных� для� любо�о

др��о�о� инстр�ментально�о� соста-

ва�произведений�для�дв�х�или�бо-

лее�пианистов�за�одним�или�дв�мя

фортепиано.

Б�д�чи� одним� из� видов� �омпо-

зиторс�о�о� творчества,� аранжи-

ров	а симфоничес�их� произведе-

ний� явилась� базовым� фа�тором

развития� �а�� д�этно�о,� та�� и� ан-

самблево�о�м�зицирования� в� эпо-

х�� романтизма,� сформировав� в

�аждом� сл�чае� отчетливо� выра-

женный� �омпозиционный� �анон.

Стр��т�ра� ори�инальных� ансамб-

левых� сочинений,� основанная� на

заимствованных���авторс�их�пере-

ложений� симфоничес�их� партит�р

принципах� распределения� м�зы-

�ально�о�материала�межд��партия-

ми,� определила� �омпозиционн�ю

ло�и���сочинений�для�дв�х�форте-

пиано,� вобрав�и� симфоничес�ие�и

�онцертные�призна�и�формы.

Расцвет�� ансамблево�о� испол-

нительства�в�XIX�ве�е�способство-

вало�появление�большо�о��оличества

транс�рипционных произведений

для�дв�х�фортепиано:�вариаций�на

темы�из�поп�лярных�опер,��онцерт-

ных�переложений�ор�естровых�сю-

ит,��вертюр�и�даже�симфоний.�Эта,

�аж�щаяся� на� первый� вз�ляд,� ре-

перт�арная�насыщенность�создает

впечатление�интенсивно�о�бытова-

ния�жанра.�Но,�бла�одаря�яр�им�и

остро�мным� транс�рипциям,� ре-

перт�ар� �а��фортепианно�о� д�эта,

та�� и� ансамбля� дв�х� фортепиано

обновлялся,� в� основном,� за� счет

вторично� использ�емо�о� м�зы-

�ально�о� материала,� �а�� свое�о,

та��ч�жо�о.

Лист�первым�из� �омпозиторов-

романти�ов� начал� ��льтивировать

�онцертное� исполнение� симфони-

чес�их� произведений,� переложив

для�дв�х�фортепиано�IX�симфонию

Бетховена,�и�собственные�«Фа�ст»-

и�«Данте»-симфонии,�а�затем�— сим-

фоничес�ие�поэмы�и�оба�фортепи-

анных��онцерта.�Не�было,�пожал�й,

ни� одно�о� �р�пно�о� пианиста-со-

временни�а,�с��ем�бы�он�не�и�рал

собственные� и� ч�жие� сочинения� и

транс�рипции.� Та�,� например,� в

Париже,� в� марте� 1829� �ода� Лист

�частвовал� в� исполнении� двенад-

цатир�чно�о� переложения� Увертю-

ры�из�«Волшебной�флейты»�Моцар-

та,�а�в�1836��од��исполнил�«Блестя-

щие� поп�рри� на� темы� Моцарта� и

Бетховена»�Черни�на�дв�х�фортепи-

ано�совместно�с�их автором.�Кроме

�помян�тых� переложений,� Лист

аранжировал� для� дв�х� фортепиано

Фантазию� Бетховена� «Афинс�ие

развалины»,�а�та�же�Фантазию�Ш�-

берта� «С�италец»,� �� �оторой� напи-

сал� собственн�ю� �аденцию-пере-

ход��о�второй�части.�Из�блестящих

транс�рипций� е�о� собственных� со-

чинений н�жно� назвать� «Пляс�и

смерти»,� «Вен�ерс��ю� фантазию»

(на� материале� Вен�ерс�ой� Рапсо-

дии),� а� та�же� Вариации� на� темы

«Нормы»�и� «П�ритан»�Беллини� (ин-

тересно,� что� первоначальные� вер-

сии� вариаций� были� написаны� Гер-

цем,�Пи�сисом,�Тальбер�ом,�Шопе-

ном,� а� та�же� и� самим� Листом� для

фортепиано�соло).

Традицию� переложений� произ-

ведений� Бетховена� и� Вебера� для

�онцертно�о� исполнения� на� дв�х

фортепиано,� а� та�же� сочинений

ори�инальных�вирт�озных�пьес�для

�вартета� пианистов� продолжил

Б. Сметана.� Основанный� им� при

поддерж�е� Листа� Фортепианный

инстит�т� в� Пра�е� в� 1848� �од�� был

рассчитан,�в�частности,�на�привле-

чение� наибольше�о� �оличества

ст�дентов� �� совместном�� м�зици-

рованию.� Известна� транс�рипция

Сметаны�для�шестнадцати�р���ва�-

неровс�ой� �вертюры� �� «Тан�ейзе-

р�»,� �оторая� была� невероятно� по-

п�лярна.� В� послед�ющие� �оды
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Transcriptions as a basis of mega-genre Piano Duo

Транс�рипции��а��основа�ме�ажанра

фортепианно�о�ансамбля

Наталья�КАТОНОВА

Эволюционные�процессы�	омпозиторс	о�о�творчест-

ва�в�области�фортепианной�м�зы	и,�в�том�числе,�ансам-

бля� дв�х� фортепиано,� неразрывно� связаны� с� �ровнем

исполнительс	о�о� ис	�сства.� И� вместе� с� тем� мно�ое

в них� определяется� сменой� историчес	их� и� индивид�-

альных�стилей,�собственно�техни	ой�	омпозиции,�стре-

мительно�развивавшейся�на�протяжении�дв�х�столетий,

предшествовавших� XXI� ве	�.� В� статье� прослежены� и

с�ммир�ются�лишь�важнейшие,� с� точ	и� зрения�автора,

тенденции�жанровой�эволюции�фортепианно�о�ансамб-

ля�для��	азанно�о�состава�исполнителей.

The�process�of�Piano�Duo�compositions�evolu-

tions�always�been� in� the� strong�Connections�with

the�performing�art�level.�Most�of�the�typical�in�this

depens�on�historical�and�individual�styles�changes,

especially� on� technic� of� composition� wich� is

impetuously� developing� during� the� two� last� cen-

turies.� Here� the� author� is� researching� the� most

important� evolutions� tendencies� in� piano� duet

compositions.
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�омпозитором� были� написаны� од-

ночастная�Соната�для�дв�х�форте-

пиано� в� восемь� р��� и� Рондо� для

это�о�же�состава.

Параллельно� с� этой� необычай-

ной� исполнительс�ой� а�тивностью

�становилась� традиция� издания

�онцертов�для�фортепиано�с�ор�ес-

тром,�а�та�же�симфоний�и��вертюр

�� поп�лярным� операм� в� переложе-

нии� для� любо�о� �оличества� �част-

ни�ов� фортепианно�о� ансамбля.

Это�амбивалентным�образом�опре-

делило� дальнейшее� направление� в

развитии�интерес�юще�о�нас�ме�а-
жанра:� ��репив,� с� одной� стороны,
е�о� небывал�ю�демо�ратичность,� а

с� др��ой� —� ��р�пнив� симфониче-

с�ие�призна�и�ор�анизации�формы

ори�инальных�сочинений.

При� очевидном� различии� об-

стоятельств� исполнения� в� разви-

тии� �аждо�о� из� разновидностей

жанра� транс�рипции� и� переложе-

ния� сы�рали� определяющ�ю� роль.

Можно� с�азать,� что� вторично� ис-

польз�емый�материал�явился�зало-

�ом� с�ществования� и� повсемест-

но�о� распространения�фортепиан-

но�о�д�эта� в�XIX� ве�е,� и� ансамбля

дв�х�фортепиано�на�р�беже�XIX–XX

ве�ов.

Интересно�сопоставить�принци-

пы�работы�с�те�стом�та�их��омпо-

зиторов,��а��Брамс,�Лист,�Р�бинш-

тейн,�Глаз�нов,�Рахманинов�в�раз-

личных� типах� транс�рипционных

сочинений,�в�ряде�сл�чаев�просле-

дить�параллельный�процесс�созда-

ния� дв�х� ори�инальных� версий

произведения:� для� ансамбля� дв�х

фортепиано�и�для�симфоничес�о�о

ор�естра,� провести� наблюдения

над� трансформацией� авторс�о�о

замысла,� изменением� е�о� жанро-

вых�задач�и�ф�н�ций.

Симфонизация��омпозиций�для

дв�х�фортепиано�имеет�свою�исто-

рию�и�отмечена�рядом�за�ономер-

ностей,� об�словленных,� в� перв�ю

очередь,� пра�ти�ой� исполнения.

Важно,� что� �� середине� XIX� ве�а,

сформировались� два� направления

фортепианных� транс�рипций� для

м�льти�лавирно�о� ансамбля.� Гот-

тшал�,�Берлиоз�и�Черни�писали�пе-

реложения� для� вовлечения�ма�си-

мально�о� �оличества� �частни�ов,

дабы� придать� исполнению� празд-

ничное,� эстрадное� зв�чание,� соз-

дать�сит�ацию�театрализованно�о,

соревновательно�о� действа,� по-

един�а�вирт�озов.�Лист,�а�за�ним�и

Р�бинштейн�—� �становили� тради-

цию� исполнения� и� издания� �он-

цертов� для� фортепиано� с� ор�ест-

ром,� а� та�же� симфоний�и� �вертюр

� поп�лярным� операм� в� переложе-

нии� для� дв�х� фортепиано� именно

для��онцертно�о�исполнения�в�при-

вычном�понимании�это�о�слова.

В�рез�льтате,� ��пианистов,�же-

лающих� и�рать� в� ансамбле,� о�а-

зался�в�распоряжении�вн�шительный

вирт�озный�реперт�ар�(ори�иналь-

ных� сочинений� �р�пной� формы

было� мало).� Бла�одаря� распрост-

ранившейся� пра�ти�е� исполнения

транс�рипций,� жанр� становился

все� более� «серьезным»,� �онцерт-

ным.� Но� здесь� обнар�живается� и

отрицательная�сторона�это�о�про-

цесса�—�произведения�для�ансам-

бля� дв�х� фортепиано� дол�ое� вре-

мя,� вплоть� до� начала� ХХ� ве�а� не

воспринимаются� �а�� самостоя-

тельный�жанр.

В� сфере� фортепианно�о� д�эта

неисся�аемым� источни�ом� вдох-

новения� разнообразных� аранжи-

рово�� и� «фантазий� на� темы»� яви-

лись�оперы�Глин�и� «Жизнь� за�Ца-

ря»�и�«Р�слан�и�Людмила».�И,�мож-

но� предположить,� что� всеобщее

�влечение� этой� �ениальной� м�зы-

�ой� и� естественное� стремление

без��онца�и�рать�и�сл�шать�полю-

бившиеся� �вертюры,� арии,� танце-

вальные� фра�менты� серьезным

образом� стим�лировали� �омпози-

торс��ю�изобретательность�в�сфе-

ре� ансамблевых� переложений.

Толь�о� в� начале� 50-х� �одов

XIX столетия� были� написаны:

«Фантазия� на� темы� из� оперы

“Жизнь�за�Царя”»�для�фортепиано

в�четыре�р��и�Дар�омыжс�о�о;�Ин-

трод��ция� из� «Жизни� за� Царя»

в переложении�для�дв�х�фортепи-

ано�А. Серова;�нес�оль�о�номеров

из� «Р�слана� и� Людмилы»,� та�же

аранжированные� А. Серовым� для

совместно�о�исполнения�с�Д. Ста-

совым1.

Кроме� при�ладно�о� значения

переложений� симфоний� и� �варте-

тов� для� совместно�о� прои�рыва-

ния,� например,� Бала�ирева� с� М�-

сор�с�им:� «... мы� переи�рали� с

ним,�в�1857–1858-х��одах�в�4�р��и

все�симфонии�Бетховена�и�мно�ое

др��ое�еще�из�сочинений�Ш�мана,

Ш�берта,� Глин�и...»� [1,�с.�6],� оче-

виден� исполнительс�ий� стим�л,

подви�н�вший��омпозиторов-энт�-

зиастов� ансамблево�о� м�зициро-

вания� �� �онцертном�� исполнению

своих� сочинений.� Та�,� реперт�ар

пополнили� авторс�ие� транс�рип-

ции� «Короля� Лира»� Бала�ирева,

«Р�сал�и»� Дар�омыжс�о�о,� д�эт-

ные� версии� «Ара�онс�ой� хоты»� и

«Персидс�о�о�хора»�из�«Р�слана�и

Людмилы»� Глин�и� в� аранжиров�е

М�сор�с�о�о.� В� Р��описном� отде-

ле�Российс�ой�национальной�биб-

лиоте�и� хранятся� та�же� транс-

�рипции� Д.� Стасова� первой� части

Торжественной� мессы� Бетховена

для�дв�х�фортепиано�в�8�р���и�Ф�-

�и� на� тем�� хорала� И.� С.� Баха� для

фортепиано� в� 4� р��и2.� Очевидно,

что� они� та�же� предназначались� �

�онцертном��исполнению.

Можно��тверждать,�что�бoльшая

часть� симфоничес�их� новино�,

впервые� исполнявшаяся� в� демо-

�ратичной� обстанов�е� м�зы�аль-

но�о� салона,� зв�чала� в� четырех-

р�чном�переложении.�Та�им�обра-

зом,� фортепианный� д�эт� был,� в

определенной� степени,� провоз-

вестни�ом� и� проводни	ом (или:

моделью)� новых�симфоничес�их�и

оперных� произведений.� Это� было

не� просто� единственно� дост�пное

в� �словиях� небольшой� а�дитории

средство�по�аза�новой�м�зы�и,�но

та�же� важный� этап� творчес�о�о

процесса,�работы�над�партит�рой.

Пра�ти�а� авторс�о�о� четырехр�ч-

но�о� «испытания»,� �а�� и� первое

исполнение,� о�азалось� важней-

шей,�профессиональной�ф�н�цией

д�этно�о�жанра,�а�возможность�и�-

рать�любые�произведения�в�четы-

ре�р��и�—�неважно,�за�одним�или

за�дв�мя�фортепиано,�—�создава-

ла�эффе�т�приближения���ор�ест-

ровом��зв�чанию.

Одним� из� �омпозиторов,� �ом�

фортепианный�д�эт�обязан�приоб-

ретением� стат�са� полноправно�о

�онцертно�о� жанра� в� России,� был

Антон� Р�бинштейн.� Именно� при

нем�начали�издаваться�(а�не�толь-

�о� распространяться� в� спис�ах)

несложные� аранжиров�и� поп�ляр-

ных�танцев,���плетов�или��вертюр

в� обле�ченном� переложении� для

исполнения� в� 4� (а� то� и� в� 3 р��и),

типа� «Учитель� и� �чени�»� но� и

транс�рипции� фортепианных� �он-

цертов� и� �р�пных� симфоничес�их

произведений�для��онцертно�о�ис-

полнения�на�дв�х�фортепиано.

Спорадичес�и�возрождавшийся

д�эт�дв�х�титанов�пианизма�—�Фе-

ренца�Листа�и�Антона�Р�бинштей-

на,�их��омпозиторс�ое�творчество

очень� обо�атили� списо�� транс-

�рипционных�оп�сов�и�для�форте-

пианно�о� д�эта,� и� для� ансамбля

дв�х� фортепиано.� Та�,� переложе-

ние�Девятой� симфонии�Бетховена

1�Р��описный�отдел�Российс�ой�национальной�библиоте�и�(РО�РНБ).�Собрание�В. Д.�Комаровой.�
2�Там�же.
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и� «С�итальца»� Ш�берта� для� фор-

тепиано� в� 4� р��и� были� сделаны� в

1850–1851� �одах,� а� «Патетичес�ий

�онцерт»�для�дв�х�фортепиано,�пе-

ределанный� из� «Концерта-соло»

(1854),� и� фантазия� на� тем�� из

«Афинс�их� развалин»� были� за�он-

чены�и�изданы�в�период�их�само�о

плодотворно�о� общения.� Они� оба

способствовали� симфонизации

произведений� для� фортепианно�о

д�эта�и�для�ансамбля�дв�х�форте-

пиано,�введя�в��онцертн�ю�пра�ти-

���исполнение�транс�рипций�целых

симфоний,�и,�тем�самым,�по�азав,

что� этом�� жанр�� треб�ются� аде�-

ватные�по�форме�и�сложности�про-

изведения.� Их� содр�жество� —

единственный� в� истории� пример

д�эта�равновели�их�пианистов,��о-

торые� в� то� же� время� являлись� и

�омпозиторами,� столь�о� сделав-

шими�для�развития�жанра.

А. Г. Р�бинштейн,� в� основном,

делал�аранжиров�и�ч�жих�произве-

дений� для� фортепиано� соло,� но

свои�Первый,�Второй�и�Третий��он-

церты� для� фортепиано� с� ор�ест-

ром,�а�та�же�посвященное�А.�Еси-

повой�«Р�сс�ое��априччио»�ор.�102

переложил� для� дв�х� фортепиано

сам.� Транс�рипции� этих� масштаб-

ных� вирт�озных� сочинений� на-

столь�о� блистательны,� что� мо��т

быть� причислены� �� ряд�� ори�и-

нальных� сочинений� для� дв�х� фор-

тепиано.� Хотя� сам� �омпозитор� по

этом�� повод�� отмечал:� «Перера-

бот�а� сочинений� ни�о�да� не� была

моим� делом� и� ни�о�да� им� не� б�-

дет:� �� меня� это� происходит,� �а�� �

Бо�а� с� челове�ом;� он,� собственно

�оворя,� должен� был� бы� е�о� пере-

создать,� та�� �а�� хоть� это� и� �ени-

альное� творение,� но,� во� вся�ом

сл�чае�не�совершенное...»3.

Очевидно,�что���начал��ХХ�ве�а

произошло�замещение��онцертной

модели�инстр�ментально�о�concer-

to�grosso�(�онцерт�—�соревнование

дв�х�солистов�—�вирт�озов)�моде-

лью� симфонии� для� дв�х� солир�ю-

щих� фортепиано,� что� не� мо�ло� не

с�азаться� на� темповых� соотноше-

ниях� частей,� хара�тере� изложения

тем,� архите�тони�е� в� целом.� Под

влиянием�авторс�их�транс�рипций,

распространения� двойных� версий

значительных�сочинений,�изменил-

ся� сам� тип� подобных� �омпозиций.

Вбирая�в�ори�инальные�сочинения

стр��т�рные� принципы� ор�аниза-

ции�и�формы,�и�фа�т�ры,�ансамбль

дв�х� фортепиано� в� �онцертной

пра�ти�е� явился� отражением� сим-

фоничес�о�о� ор�естра,� е�о� инвер-

сией.

Здесь� заметим,� что� независимо

от�стилево�о��онте�ста,�пра�тичес�и

все� ори�инальные произведения,

написанные�для�ансамбля�дв�х�фор-

тепиано� до� середины� ХХ� столетия,

принадлежат� �� высочайшим� дости-

жениям�м�зы�альной���льт�ры�в�це-

лом.�Мно�ие� из� них�можно� охара�-

теризовать��а��«симфоничес�ие�ди-

ало�и»,�и�это�б�дет�исчерпывающим

определением� �омпозиционно�о

мод�са�жанра�в�ХХ�ве�е.

Одним� из� самых� яр�их� приме-

ров�та�их�симфоничес�их�диало�ов

для�дв�х�фортепиано�явились�Сюи-

ты� для� дв�х� фортепиано� (№� 1� —

Фантазия�«Картины»�и�Сюита�№�2)

Рахманинова,� ознаменовав� новый

вито�� в� развитии� жанра,� и� новый

�ровень��омпозиций�для�ансамбля

дв�х� фортепиано.� Подобно� том�,

�а�� Чай�овс�ий� с�мел� рас�рыть

все�л�чшие�свойства�стр�нных�ин-

стр�ментов:� торжественность� зв�-

чания�в�первой�части,�с�ользящ�ю

ле��ость�и��рациозность�во�второй,

лиричес��ю� зад�шевность� в� тре-

тьей� и� ис�рящееся� веселье� в� чет-

вертой,�тех�же�(или,�во�вся�ом�сл�-

чае,�сходных�рез�льтатов)�дости�а-

ет� Рахманинов� в� использовании

�двоенно�о� фортепиано,� мно�о-

�расочном�зв�чании�ансамбля.

Особенно�интересна�в�этом�от-

ношении� совершенная� по� �омпо-

зиции�Вторая�сюита для�дв�х�фор-

тепиано� Рахманинова� (ор. 17,

1901),� в� �оторой� соблюдена� �лас-

сичес�ая� стр��т�ра� мно�очастной

формы� инстр�ментальной� м�зы�и,

состоящей�из�нес�оль�их�пьес�тан-

цевально�о� с�лада.� Необычайная

для� жанровой� сюиты� масштаб-

ность� �аждой� из� пьес,� �силивает

заложенный�в�них�архетип�симфо-

ничности,��ристаллизация��оторых

прослеживается�в�чернови�ах�и�эс-

�изах,� сохранившихся� в� архиве

�омпозитора4.

В� Сюитах� в� полной� мере� отра-

зились�черты�«большо�о»�рахмани-

новс�о�о��онцертно�о�стиля,�сфор-

мировавше�ося�в�1900-е��оды:�ши-

ро�ий�и�в�то�же�время�рельефный

тематизм,�фоничес�ое�обо�ащение

�армоний;� пластичность,� фа�т�р-

ная� варьированность� м�зы�альной

т�ани,�стремление�����р�пненности

и�симфоничности�формы.

Сравнительный� анализ� форм� и

средств� выразительности� ци�ли-

чес�их� форм,� предшествовавших

или�современным�Сюитам�для�дв�х

фортепиано� Рахманинова,� позво-

ляет��тверждать,�что�ор.�5�и�ор.�17

явились�свое�о�рода�х�дожествен-

ной� ��льминацией,� высшим� выра-

жением� симфоничес�о�о� образа

жанра.

В� свое� последнее� (1942)� лето,

в�Калифорнии,� на�даче� в�Беверли

Хиллс,� Рахманинов� неред�о� и�рал

на�дв�х� роялях� с�Владимиром� Го-

ровицем�Перв�ю�и�Втор�ю�сюиты,

а� та�же� авторс�ое� переложение

«Симфоничес�их� танцев»� —� по-

следне�о�свое�о�сочинения,���это-

м��времени��же�имевше�о�блестя-

щ�ю� ор�естров�ю� премьер�� под

�правлением�Ю.�Орманди�(3�янва-

ря,�1941).

Авторс�ая� транс�рипция� «Сим-

фоничес�их� танцев»� Рахманинова

прочно� вошла� в� �онцертный� ре-

перт�ар�фортепианных�ансамблей,

хотя�это�произведение�не�числит-

ся� ори�инальным,� по� с�ти,� о�аза-

лась� третьей� сюитой� для� дв�х

фортепиано,� �де� предч�вствие

Апо�алипсиса�войны�и�фра�менты

прошедшей�жизни�видятся� �а��бы

с�возь� призм�� принятой� в� форте-

пианной� романтичес�ой� традиции

плясо��смерти.

К� этом�� н�жно� добавить,� что

переложение� симфоничес�их� тан-

цевальных�сюит�—�важное�состав-

ляющее�реперт�ара�для�дв�х�фор-

тепиано,� засл�живающее� отдель-

но�о�исследования.

Сам� Рахманинов� назвал� это

произведение� и� работ�� над� ней

своей� «последней� вспыш�ой»� [4,

с. 237].� На� авто�рафе� партит�ры

«Симфоничес�их� танцев»� ор. 45,

хранящемся� в� Библиоте�е� Кон�-

ресса� США,� имеется� нес�оль�о

дат:� в� �онце� первой� части� —

«22.IX–8.X.1940»,� в� �онце� второй

части� —� «29� о�тября� 1940.� New

York.� Бла�одарю� тебя,� Господи!».

В� �онце� третьей� части� это�о� «пе-

реложения�для�дв�х�фортепиано�в

4� р��и»� дата:� «10� ав��ста� 1940.

Long�Island»�[4,�с.�495]5.

В� своих� воспоминаниях

А. Б. Гольденвейзер,� и�равший,

�а�� �же� �поминалось� выше,� в� ан-

самбле� с� Рахманиновым� в� числе

прочих� произведений,� имевших

та�же� симфоничес�ий� прообраз,

«Пляс��� смерти»� Сен-Санса,� пи-

шет� после� премьеры� «Симфони-

чес�их� танцев»� в� Мос�ве:� «Это

страшное произведение� —� Danse

3�Письмо���матери�от�14�июня�1880��.�Цит.�по:�[3, с.�73].
4�Гос�дарственный�центральный�м�зей�м�зы�альной���льт�ры�имени�М.�И.�Глин�и�(ГЦММК).�Ф.�118.�№�111,�112.
5�Сохранился�авто�раф�ор.�45�для�2-х�фортепиано�в�реда�т�ре�П.�Ламма:�ГЦММК.�Ф.�192.�N�319.
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macabre� <...>.� Он� (Рахманинов� —

Н. К.)� вплотн�ю�подошел� �� смерти

и� с� о�ромной� �ениальной� силой

расс�азал�про�ее�не�молимое��ос-

тяное�равнод�шие�<...>.�Мотив�Deis

irae� е�о� всю� жизнь� преследовал

<...>.� Не� мо�� �держаться� от� слез,

сл�шая� �дивительное� сочинение

Рахманинова.� Вспоминал� всю

жизнь�и�е�о�—�живо�о�в�этой�зале,

сл�шающе�о�—�все�да�в�левом���-

л��на�хорах�против�эстрады�или�е�о

само�о� на� эстраде,�—� и� �а�� мы� с

ним�эстраде�и�рали�на�дв�х�форте-

пиано...»�[2,�с.�195].

*�����*�����*

Симфонизм�Глаз�нова��а��явле-

ние�втя�ивал�в�свою�орбит��совре-

менни�ов,� о�азывая� опосредован-

ное�влияние�на�смежные�жанры�(ин-

стр�ментальный� �онцерт,� �вартет)

и,�постепенно�симфонизир�я собст-

венн�ю� �омпозиционн�ю� модель

для� дв�х� фортепиано.� Фантазия� —

поздний� оп�с� �омпозитора� (ор.

104)6,� и,� можно� с�азать,� что� «про-

п�стив»� через� четырехр�чные� и

дв�хрояльные�транс�рипции�пра�ти-

чес�и�всю��ромад��своих�симфони-

чес�их� образов,� Глаз�нов� создал

собственн�ю� версию,� собственный

образ� �омпозиции�для�дв�х�форте-

пиано�—�симфоничес�ий.�Очевидно,

это� свидетельств�ет� о� целостности

мышления� �омпозитора,� но� инте-

ресно,�что�е�о�фортепианные�сона-

ты,�в�дв�хфортепианной�аранжиров-

�е� блестяще�о� вирт�оза� Бл�мен-

фельда�—� сохраняют� свою� инстр�-

ментальн�ю�природ�,��онцертность,

стилисти��� «больших»� романтичес-

�их�сонат�Шопена,�Ш�мана,�Чай�ов-

с�о�о� в� большей� степени,� чем� это

ори�инальное� произведение,� по-

явившееся�в�спис�е�сочинений�Гла-

з�нова� значительно� позже.�По� сви-

детельств��Асафьева,�Глаз�нов�был

вели�олепным� пианистом,� обладал

способностью�необычайно��расочно

передавать� ор�естров�ю� мно�о�о-

лосие� на� фортепиано,� пре�расно

исполнял� собственные� фортепиан-

ные�сочинения.�Напомним,�что�Гла-

з�нов� аранжировал� для� ансамбля

дв�х�фортепиано,� наряд�� с� ор�ест-

ровыми�сюитами�два�фортепианных

�онцерта,� причем� Второй� �онцерт

отделен�от�Фантазии�все�о�четырь-

мя� оп�сами� и� четырьмя� �одами:

1916� �од,� ор.� 100� и� 1920� �од,

ор. 104.

Ор�естровое�мышление� �омпо-

зитора� проявлялось� в� процессе

создания� данно�о� сочинения,� что

запечатлелось� в� сохранившихся

р��описях.� Высо�ие� и� низ�ие� ре-

�истры� фортепиано,� особенности

фортепианной� фа�т�ры� восприни-

мались�им��а��сово��пность�разно-

тембровых� �олосов� ор�естровой

партит�ры.� Первоначальные� запи-

си� б�д�ще�о� сочинения� для� дв�х

фортепиано� ничем� не� отличались

от�ор�естровых�эс�изов7.�И�в�о�он-

чательной�реда�ции�сочинения�со-

хранились� хара�терные� образы

былинно�о,� повествовательно�о

с�лада,� яр�о� выраженное� эпичес-

�ое� начало,� семантичес�и� связан-

ное�с�зрелым�симфонизмом�Глаз�-

нова� (особенно� мон�ментальной

Восьмой� симфонии).� Это� отрази-

лось�в�плотности�фа�т�ры� (даже�в

ее� не�оторой� избыточности!),� по-

лифоничес�ой�ло�и�е�распределе-

ния� тематичес�их� пластов,� боль-

шой� четырех�олосной� ф��е,� заме-

нившей�в�первой�части�разработ��.

Масштабность� симфоничес�ой

драмат�р�ии� ощ�щается� во� всех

трех�частях,�но�особенно�в�торжес-

твенно�величальной�«теме�славле-

ния»�в�финале8.

Ор�естральность� зв�чания� дв�х

фортепиано,�возможность�передать

ма�симальное� �оличество� темати-

чес�их�изменений�и�фа�т�рных�при-

емов� использована� здесь� Глаз�но-

вым� вполне.� И,� чрезмерный,� на

первый� вз�ляд,� симфонизм�Фанта-

зии,�лишь��тверждает�индивид�аль-

ный�стиль��омпозитора,�но�ни�а��не

противоречит� жанровой� природе

ансамбля�дв�х�фортепиано.

Хара�терное� для� второй� поло-

вины� XIX� столетия� использование

ансамбля� дв�х� фортепиано� для

«�вазиимпровизаций»� �онцертных

парафраз� на� темы� из� поп�лярных

опер,� в� начале� ХХ� ве�а� сменяется

модой�на�сюиты�танцев,�чаще�все-

�о� испанс�о�о� или� латиноамери-

�анс�о�о� происхождения.� Фоль�-

лорные� танцевальные� темы,� асси-

милировавшись�в�быт�,�пришли�на

смен��«оперомании»�и�явились�од-

ним�из�источни�ов�стилистичес�о-

�о�обновления�реперт�ара�дв�хро-

яльно�о�ансамбля.

В� �онце� XIX� —� начале� ХХ� ве�а

жанр�интенсивно�развивается�в�ло-

не�франц�зс�ой�м�зы�альной���ль-

т�ры.� Реперт�ар� пополняется� ря-

дом�превосходных�сочинений,�ори-

ентированных� на� симфоничность

зв�чания�ансамбля�дв�х�монотемб-

ровых�инстр�ментов.�Это,�в�перв�ю

очередь� произведения� Сен-Санса:

�рандиозные� Вариации� на� тем�

Бетховена� (1874),� и� затем� после-

довавшие� С�ерцо� (1889),� «Герои-

чес�ий� �априс»� (1889)� а� та�же

блистательный� «Карнавал� живот-

ных»� (1886),� написанный�для�Пер-

вой�всемирной�выстав�и�в�Париже,

но�аранжированный��омпозитором

для�дв�х�фортепиано�лишь�в�1922

�од�.

Продолжающие� ряд� масштаб-

ных� �онцертно-симфоничес�их� во-

площений� жанра� «Испанс�ая� рап-

содия»� (1907–1908)� и «Вальс»

(1919–1920)� Равеля� рас�рывают

новые� возможности� выразитель-

ных�и�х�дожественных�воплощений

жанра�в�м�зы�альной���льт�ре�р�-

бежа� ве�ов.� Вслед� за� мно�очис-

ленными�транс�рипциями�для�дв�х

и� более� фортепиано� сюиты� из

«Кармен»�Бизе�и�«Испанс�их��вер-

тюр»� Глин�и,� Равель� аранжир�ет

испанс�ие� танцы� для� дв�х� форте-

пиано,� и,� тем� самым,� от�рывает

бо�атейшие� возможности� исполь-

зования� фоль�лора� в� жанре� дв�х-

рояльно�о� ансамбля.� Но� если

«Вен�ерс�ие�танцы»�Брамса�в�свое

время спровоцировали� «...необо-

зримое� �оличество� четырехр�чных

танцев� с�обширной� �ео�рафией...»

[5,� с.� 161],� то� в� первой� половине

ХХ� столетия� для� дв�х� фортепиано

пиш�тся,�в�основном, вариации�на

входившие� в� мод�� латиноамери-

�анс�ие�танцы.

Та�,��омпозиторс�ий�дебют�Ра-

веля� (5�марта�1898� �ода)� в�лючал

среди� прочих� произведений,� про-

�раммн�ю� сюит�� «Sites� auricu-

laires»� (1895–1897),� состоящ�ю�из

Хабанеры,�с�эпи�рафом�из�«Креол-

�и»�Бодлера,�впоследствии�ор�ес-

трованной�и�ставшей�третьей�час-

тью� «Испанс�ой� рапсодии»,� и

«Entre� cloches»� с� эпи�рафом� из

«Долины� �оло�олов»� Э. По.� То�да

же,� в� 1898� �од�� сам� �омпозитор

сделал� переложение� для� дв�х

фортепиано� «Шехерезады»� —

�вертюры� �� собственной опере-

с�аз�е� «Тысяча� и� одна� ночь».� Да-

лее�Равель�аранжир�ет�блестящ�ю

симфоничес��ю�сюит��танцев�«Ис-

панс�ая�рапсодия»� (1907),�а�сп�с-

тя� десять� лет� пишет� свою� ори�и-

нальн�ю,���сожалению,�ред�о�зв�-

чащ�ю�пьес�� «Фронтиспис»� (1918)

6�Фантазия�f-moll�для�дв�х�фортепиано,�ор.�104�(1919,�1920).�Посвящена�В.�И.�С�рябиной.
7�Кабинет�р��описей�Российс�о�о�инстит�та�истории�ис��сств�(КР�РИИИ).�Ф.�28.�Оп.�3.�Ед.�хр.�1224.
8�Впервые�Фантазия�f-moll�прозв�чала�21�ноября�1920��ода�в�исполнении�А.�К.�Глаз�нова�и�Л.�В.�Ни�олаева�на�Торжественном��онцерте�в

честь�от�рытия�бюста��омпозитора�в�фойе�Мало�о�зала�Петерб�р��ой��онсерватории.



для� дв�х� фортепиано� в� 5� р��.

Вслед�за�ними�появляются�дв�хро-

яльная версия «Вальса»� (1921)� и

блестяще�о� «Болеро»� (1930).� Из-

вестна� та�же� е�о� дв�хрояльная

транс�рипция� «Но�тюрна»� Дебюс-

си�(1909).

Дари�с�� Мийо� принадлежит,

без�словно,� одно� из� центральных

мест� в� истории� м�зы�и� для� дв�х

фортепиано� первой� половины� ХХ

ве�а.� Е�о� новаторс�ая� а�тивность

и� �мение� мастерс�и� ассимилиро-

вать�различные�м�зы�альные�стили

привнесли� э�зотичес��ю� яр�ость

фоль�лорных�танцев�в�традицион-

но-транспозиционн�ю� ипостась

жанра.� При� этом� интересно,� что,

обращаясь���народным�темам�(см.

«Кент���иана»,� «Бы�� на� �рыше»),

Мийо�ни�о�да�не�занимался�обра-

бот	ой�фоль�лорных� мелодий� по-

добно�том�,��а��это�делал�Барто�,

а,�отдавая�явное�предпочтение жан-

р�� сюиты,� чередовал� хара�тери-

стичес�ие� образы� с� танцевальны-

ми.� Та�овы,� например,� сюита� для

четырех� фортепиано� «Париж»,� а

та�же�сюиты�для�дв�х�фортепиано

«Карнавал�в�Нью-Орлеане»�и�«Бал

на� Мартини�е»,� в� �оторых� �омпо-

зитор� использовал� подлинные

франц�зс�ие� темы,� быт�ющие� в

штате� Л�изиана.� Напомним,� что

сюитная� ло�и�а� м�зы�альной�фор-

мы�является�хара�терной�приметой

франц�зс�ой� инстр�ментальной

м�зы�и,�начиная�с�XVII�ве�а.�Компо-

зиционная� форма� «orders» в� ХХ

столетии� та�же� основывается� на

чередовании� зам�н�тых� обособ-

ленных� частей,� �онтраст� �оторых

основан� на� �онтрап�н�те� меняю-

щихся,� э	спонир�ющихся образов.

Эта� традиция� пол�чила� совершен-

ное��онцертное�выражение�в�блис-

тательном� «С�арам�ше»� (1937).

Традиционные�призна�и�сюиты�от-

вечают� здесь� всем� современным

требованиям� реновации� жанра� —

интонационной� э�зотичностью� об-

разов,� вирт�озной� фа�т�рой,� сим-

фоничес�и� —� эффе�тным� сопос-

тавлением� ре�истров,� темповыми

�онтрастами.

В� ряд�� �онцертных� сочинений,

та�же� продолжающих� традицию

«симфоничес�их� танцев»� для� дв�х

фортепиано,� можно� назвать� две

сюиты� М.� Инфанте� —� «Три� анда-

л�з�их� танца»� (1921)� и� «М�зы�а

Испании»� (1941);� Д.� Гершвина� —

«Рапсодия� в� блюзовых� тонах»

(1923),�Вторая�рапсодия� (1931)�—

все� авторс�ие� транс�рипции� для

дв�х� фортепиано;� е�о� же� блестя-

щая� салонная� сюита� «I� got� rhytm»

(1934)� и� «Контрап�н�тичес�ие� ва-

риации� на� тем�� “При�лашения� �

танц�”� Вебера»;� сюда� же� можно

отнести� сюит�� «Старая� Вена»� Го-

довс�о�о.� Этот� списо�� подтверж-

дает�продолжение�традиционно�о,

проверенно�о� пра�ти�ой,� транс-

�рипционно�о� ф�н�ционирования

ансамбля�дв�х�фортепиано.

При� необычайно� широ�ом� рас-

слоении� средств� м�зы�альной� вы-

разительности�в�первые�десятилетия

ХХ� ве�а,� переосмыслении� м�зы-

�ально-язы�овых� и� м�зы�ально-

стр��т�рных�понятий,�в��омпозитор-

с�ом� творчестве� наблюдается� со-

хранение� типовых� м�зы�альных

форм.� Они-то� и� помо�ают� �ласси-

фицировать� однопоряд�овые� явле-

ния� при� из�чении� жанрово�о�ф�н�-

ционирования� дв�хрояльно�о� ан-

самбля;� проследить� не�ие� �нивер-

сальные�тенденции��омпозиторс�о-

�о� творчества� европейс�ой� тради-

ции�для�это�о�состава.

Использование�дв�х�фортепиано

в� �ачестве� равноправно� солир�ю-

щих�инстр�ментов�(с�ор�естром�или

без),�выявили�динамичес�ий,�темб-

ровый��ниверсализм�это�о�состава,

способно�о���воплощению�симфони-

чес�о�о�метода�развития�формы.
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