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ALMA MATER

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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