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STuDIA

К
вартет�для�четырех�са�софо-

нов,� созданный� в� Париже� в

1932��од�,�посвящен�Кварте-

т��артистов�Респ�бли�анс�ой��вар-

дии.�Внимание�живше�о�в� те� �оды

во�Франции�Глаз�нова���этом���ол-

ле�тив�� не� было� сл�чайным.� Он

был�основан�в�1928��од��знамени-

тым� франц�зс�им� са�софонистом

Марселем� Мюлем� (1901–2001).� В

состав�Квартета�входили:�Марсель

Мюль�(Marcel�Mule)�са�софон-соп-

рано,�Рене�Шалинь�(Rene�Chaligne)

(с� 1932� �ода� Поль� Ромби� —� Paul

Romby)� са�софон-альт,� Ипполит

П�амбёф� (Hippolyte� Poimboeuf)� (с

1932��ода�Фернан�Ломм�—�Fernand

Lhomme)� са�софон-тенор,� Жорж

Шове�(Georges�Chauvet)�са�софон-

баритон.� Уни�альное� самобытное

зв�чание� ансамбля,� инспири-

рованное� творчес�ими� поис�ами

м�зы�антов,� формировалось� в� те-

чение� нес�оль�их� лет.� Во� мно�ом

этом��способствовал�широ�ий�м�-

зы�альный� �р��озор� само�о

М. Мюля,� первоначально� пол�чив-

ше�о� с�рипичное� образование.

Та�,�использование�(с�1932��ода)�в

зв�чании� Квартета� приема� вибра-

то,� до� это�о� применявше�ося� ис-

�лючительно� в� пра�ти�е� джазовых

са�софонистов,�позволило��олле�-

тив��стать�одним�из�л�чших��амер-

ных� ансамблей� это�о� времени� [8,

c.	10].

Вдохновленный� ис��сством

франц�зс�их� са�софонистов,� Гла-

з�нов� прист�пил� �� сочинению

Квартета	для	четырех	са�софонов.

«Работа� эта�меня� очень� заинтере-

совала� своею� новизною� <...>»,� —

писал� он� одном�� из� своих� др�зей

[3,�с. 410].�В�письме���М. О.�Штей-

нбер���от�2�июня�1932��ода��омпо-

зитор� сообщает:� «За�ончил� пьес�

для�четырех�са�софонов�(две�части

в�партит�ре,�а�третья�—�в�эс�изе).

I� часть� Allegro�B-dur,� в� 3/4� с� рит-

мом� (пример	 1	 —	 В.	 А.)� немно�о

амери�анисто!� II� часть�—� Canzona

variee.�Тема�—�на�одних�трезв�чи-

ях,� первые� две� вариации� в� стро�о

�лассичес�ом� средневе�овом� сти-

ле;�затем�след�ет�вариация�с�тре-

лями�a�la�Schumann�(вроде�та�овой

из� Симфоничес�их� этюдов)� и� a� la

Chopin� и� Scherzo.� Финал� —� в� до-

вольно� и�ривом� стиле.� Боюсь,� не

б�дет� ли� по� длине� пьеса� �томи-

тельна�для�исполнителей,�хотя�я�с

одним�из�них�беседовал,�и�он�меня

�спо�аивал...»�[5,�с.	310].

Наша�задача�состоит�в�выявле-

нии� особенностей� творчес�о�о

процесса� Глаз�нова,� на� основе

те�столо�ичес�о�о� анализа� нотных

авто�рафов,�содержащих�поправ�и

�� Квартет�	 для	 четырех	 са�софо-

нов.�Нами�были�проанализированы

10� авто�рафов� из� материалов� ар-

хива� Сан�т-Петерб�р�с�о�о� м�зея

театрально�о� и� м�зы�ально�о� ис-

��сства.� Среди� них� представлены

эс�изы,�т. е.�«стр��т�рно�и��рафи-

чес�и�незавершенные�записи�про-

изведения,� е�о� самостоятельных

частей� или� фра�ментов»,� и� на-

брос�и —�«стр��т�рно�и��рафичес-

�и� незавершенные� записи� отдель-

ных�м�зы�альных�тем�или�элемен-

тов� м�зы�альной� т�ани»� [7,� с. 18].

Из� числа� этих� авто�рафов�7�мо��т

быть�отнесены���эс�изам1 и�лишь�3

являются� наброс�ами2.� Это� под-

тверждает� наблюдения� Э. А. Фаты-

ховой�относительно� то�о,� что� сре-

ди� р��описей� зрело�о� периода

творчества�Глаз�нова��райне�мало

та�их,��оторые�можно��лассифици-

ровать��а��наброс�и.�Та�,�авто�раф

ГИК� 20918/1� представляет� собой

партит�р��с�репетиционной�парти-

ей;� ГИК� 20918/2� содержит� нотный

те�ст� в� виде� �лавира� (in� C)� с

четырех�олосным� изложением� ма-

териала� (цифры� 1–18);� ГИК

20918/3� содержит� нотный� те�ст� в

виде� �лавира� (цифры� 19–36);� ГИК

20918/4�—�изложение�темы,�I,�II�ва-

риаций� (цифры�37–48)�и� III� вариа-

ции�из�II�части�(цифры�49–55);�ГИК

20918/5�представляет�собой�IV�ва-

риацию� из� II� части� a	 la	 Chopin

(цифры� 56–62);� ГИК� 20918/9� —

V вариацию� из� II� части� в� о�онча-

тельном� варианте� (цифры� 63–83);

ГИК� 20918/10� —� III� часть� (цифры

84–116).� Набросо�� ГИК� 20918/6

в�лючает� в� себя� поправ�и� �� дв�м

та�там� из� III� вариации� II� части� в

партиях�S.A.�и�S.T.;�ГИК�20918/7�—

5–6�та�ты�53-й�цифры�III�вариации

II� части� и� 4� за�лючительных� та�та

Scherzo;� ГИК� 20918/8� представля-
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Витор�АКТИСОВ

Цель	 исследования	 –	 выявление	 особенностей	 твор-

чес�о�о	 метода	 Глаз�нова	 на	 материале	 эс�изов	 и	 на-

брос�ов	Квартета	для	 четырех	 са�софонов	B-dur	 (1932).

Те�столо�ичес�ий	анализ	10-ти	нотных	авто�рафов	из	ар-

хива	Сан�т-Петерб�р�с�о�о	�ос�дарственно�о	м�зея	теат-

рально�о	 и	 м�зы�ально�о	 ис��сства	 позволил	 прояснить

значение	наиболее	с�щественных	исправлений	в	нотном

те�сте,	обозначениях	хара�тера,	штрихов	и	проч.

The	aim	of	the	present	research	is	revealing	of	the	pecu-

liarities	 of	 Glazounov's	 creative	 method	 through	 learning	 of

the	sketches	and	drafts	of	his	Quartet	for	Four	Saxophones

B-dur	 (1932).	 Through	 text	 logy	 analysis	 of	 10	 note	 auto-

graphs	from	the	St	Petersburg	State	Museum	of	Theater	and

Music	Art	archives	 the	author	could	 find	out	 the	meaning	of

the	 main	 corrections	 in	 the	 note	 text,	 character	 markings,

touches,	etc.

1�Главная�инвентарная��ни�а�(далее�ГИК):�ГИК�20918/1,�ГИК�20918/2,�ГИК�20918/3,�ГИК�20918/4,�ГИК�20918/5,�ГИК�20918/9,�ГИК�20918/10
2�ГИК�20918/6,�ГИК�20918/7,�ГИК�20918/8

Пример	1.	I�часть.�Allegro.
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ет� собой� два� отдельных� нотных

лист�а� с� шестью� нотоносцами� на

странице,� на� �аждом� из� �оторых

записаны� основные� темы� Кварте-

та.� В� ходе� анализа� рассматривае-

мые�авто�рафы�были�соотнесены�с

о�ончательным� вариантом� парти-

т�ры.

На�наш�вз�ляд,�традиционализм

Глаз�нова� проявился� в� выборе

формы�произведения:�Квартет	для

четырех	 са�софонов	 представляет

собой� �р�пный� трехчастный� ци�л,

по� замысл�� �омпозитора� «с� оста-

нов�ами� продолжающееся� о�оло

35� мин�т»3.� В� рам�ах� данной� ста-

тьи� нами� последовательно� б�д�т

рассмотрены�наиболее�с�ществен-

ные� исправления� нотно�о� те�ста

всех� частей� Квартета,� сделанные

�омпозитором� в� процессе� работы

над�сочинением.

I�часть —�Allegro,�3/4�—�отлича-

ется�распевностью�и�широтой�ме-

лодичес�о�о� дыхания.� Главная

тема� в� восходящем� движении

строится�на�зв��ах� трезв�чий�и�их

обращений.� Композитор� обозна-

чил�ее�хара�тер�словами�«немно�о

амери�анисто»,� имея� в� вид�� осо-

б�ю� формообраз�ющ�ю� ф�н�цию

син�опированно�о�ритма,�близ�о�о

стилю� свин�� в� джазовой� м�зы�е.

О том,�что�своеобразие�джазово�о

зв�чания� привле�ало� внимание

Глаз�нова,�можно�с�дить� та�же�из

е�о� выс�азывания:� «Ка�� это� ни

странно,� но� мне� нравится� джаз.

В нем� попадаются� ч�дные� рит-

мы...»�(цит.�по:�[1,�c.�309]).

М�зы�альные� периоды� обнар�-

живают�не�вадратное�строение.�Ко-

личество� та�тов� в� пределах� фра�-

мента� одной� цифры� варьир�ется:

15,�13,�16,�10,�12�и�т. д.�Целью�прав-

�и�в�большинстве�сл�чаев�является

динамизация�фа�т�ры�за�счет�боль-

шей�подвижности��олосов.�Кр�пные

длительности� —� половинные,� чет-

вертные —�дробятся�на�более�мел-

�ие�или�заменяются�разнообразны-

ми� ритмичес�ими� �р�ппиров�ами.

В частности,� та�ие� исправления

прослеживаются�в�эпизоде�от�циф-

ры	 7. В� первоначальном� виде� он

состоял�из�11-ти�та�тов,�но�в�даль-

нейшем�последние�три�та�та�(при-

мер	 2a)� были� заменены� дв�мя

(пример	2б).

Можно� предположить,� что� цель

этой� замены� состояла� в� ��р�пне-

нии� та�тов� за� счет� смещения� а�-

цента� и� �плотнения�фа�т�ры:� рит-

мичес�ие� единицы� становятся� бо-

лее� мел�ими,� задействованными

о�азываются�все��олоса,�что�и�при-

вело� �� перераспределению� м�зы-

�ально�о� материала� вн�три� та�тов

и,�в��онечном�счете,���замене�трех

та�тов�дв�мя.

Исправления,� направленные� в

сторон�� а�тивизации� всех� �олосов,

прослеживаются� в� цифрах	 19–21.

Сопоставим� варианты� 1-�о� та�та

эпизода� от� цифры	 21 (примеры

3а,	3б).

Уплотнение�фа�т�ры�может�дос-

ти�аться�та�же�за�счет�педали�в�ви-

Пример	2б.	I�часть.�Allegro. Цифра�7. О�ончательный�вариант

Пример	2а. I�часть.�Allegro. Цифра�7.�Первоначальный�вариант

Пример	3а.	I�часть.�Allegro. Цифра�21.�Первоначальный�вариант

Пример	3б.	I�часть.�Allegro. Цифра�21.�Исправленный�вариант

Пример	4а.	I�часть.�Allegro. Цифра�32.�Первоначальный�вариант

Пример	4б.	I�часть.�Allegro. Цифра�32.�О�ончательный�вариант

3�Письмо���М. О.�Штейнбер���от�26�де�абря�1933��ода.�Цит�по:�[5,�с.	108].
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де�продолжительной�трели�в�одном

из��олосов,��а��это�сделано�в�циф-

рах�31–32.�В��ачестве�примера�со-

поставим�варианты�8-�о�та�та�циф-

ры	32 (примеры	4а,	4б).

На�наш�вз�ляд,�изменения�в�по-

добных�сл�чаях�мотивированы�та�-

же� особенностями� исполнительс-

�о�о�дыхания.�На�стадии�под�отов-

�и���первом��исполнению����омпо-

зитора� были� не�оторые� опасения

по�повод��техничес�их�возможнос-

тей�м�зы�антов:� «Очень� волн�юсь,

�а��б�дет�обстоять�вопрос�с�“дыха-

ниями”,� т. �.� па�з,� по� обычаю� не-

мно�о,�хотелось�дости�ать�полноты

сочетаний»4. Ка�� и� в� рассмотрен-

ном� выше� 8-м� та�те� цифры	 32,� в

12-м�та�те�в�партии�S.S.�последняя

восьмая�нота�«до»	2-й�о�тавы�зачер�-

н�та�— в�партит�ре�вместо�нее�сто-

ит� восьмая� па�за� и� над� ней� зна�

ферматы.� Это� позволило� оставить

место� для� взятия� дыхания� перед

цифрой	 33	 (Vivace),� т.е.� �честь

специфи��� и�ры� на� д�ховых� ин-

стр�ментах�(примеры	5а,	5б).

В� том� же� та�те� в� партии� S.A.

четвертная� нота� «ля»	 1-й� о�тавы

(3-я�доля)�исправлена�на�восьм�ю

(в�партит�ре�после�нее�стоит�вось-

мая� па�за� с� ферматой� над� ней).

Та�им� образом,� �омпозитор� от�а-

зался�от�первоначальной�идеи�не-

прерывности�развития�мелодичес-

�их� линий� и� «полноты� сочетаний»

при�переходе���цифре	33.�Предпо-

ложительно,�это�было�об�словлено

нес�оль�ими�фа�торами:�1)�специ-

фи�ой� исполнительс�о�о� дыхания;

2) особенностями� сопоставления

�онтрастных� м�зы�альных� разде-

лов;� 3)� необходимостью� нараста-

ния�развития�м�зы�ально�о�матери-

ала� перед� за�лючительным� разде-

лом,� а� именно,� последними� тремя

цифрами� I� части� произведения:

цифра	34: Piu	mosso (a� 3�battute),

цифра	 35:	 (a� 2� battute)� с� перехо-

дом�в�5-м�та�те�на�Presto (a�3�bat-

tute)�с�Piu	crescendo до��онца�час-

ти.�Та�им�образом,�налицо�рез�ий

переход� от� Scerzando	 цифры	 30

� Vivace цифры	33.

Изменения,� об�словленные� не-

обходимостью� взятия� дыхания� пе-

ред� а�центированной� четвертью,

выполняющей� ф�н�цию� зата�та� �

цифре	34 (Piu	mosso),�прослежива-

ются�в�8-м�та�те�цифры	33:�во�всех

�олосах� четвертные ноты� 2-й� доли

заменены�восьмыми.

В� �онце� авто�рафа� проставлена

дата�—�31	марта	1932	�ода —�с�под-

писью�А. Г.,	и�обозначено�место�ра-

боты�над�сочинением�—�Б�лонь.

В� целом,� в� рез�льтате� анализа

авто�рафов,�содержащих�м�зы�аль-

ный� материал� I� части,� можно� сде-

лать�вывод�о�том,�что�первоначаль-

но�Глаз�новым�был�написан�нотный

те�ст� чернилами,� а� после� �онс�ль-

тации� с� потенциальными� исполни-

телями� произведения� была� выпол-

нена��арандашная�прав�а.

II� часть,� «Canzona� variee» —

Andante,�2/2�—�представляет�собой

тем�� а��ордово�о� с�лада� с� пятью

вариациями.� Предметом� наше�о

внимания� в� данной� работе� б�д�т

наиболее� с�щественные� исправле-

ния� �омпозитора,� �асающиеся� нот-

но�о� те�ста,� обозначений� хара�те-

ра,�штрихов.

След�ющие� за� э�спозицией� те-

мы� две� первые� вариации,� L’istesso

tempo и�Con	anima, близ�и�ей�по�ха-

ра�тер�� и� выдержаны,� по� выраже-

нию� Глаз�нова,� «в� стро�о� �ласси-

чес�ом�средневе�овом�стиле».

Нес�оль�о� за�адочное� сочета-

ние� «�лассичес�ий� средневе�овый

стиль»� след�ет� понимать,� вероят-

но,��а��образ�старинной�во�альной

полифонии.�Еще�в�XV�ве�е�в�произ-

ведениях� �омпозиторов� фран�о-

фламандс�ой�ш�олы�прослеживает-

ся� пра�ти�а� использования� cantus

firmus’a,� т. е.� полифоничес�о�о� со-

четания� неизменно� повторяемой

(обычно� в� теноре)� мелодии-темы� с

преобразованием�ее�в�др��их��оло-

сах.� Этим� �словиям� отвечают� две

первые� вариации.� Представляется

интересным�первоначальный� замы-

сел��омпозитора�обозначить�темп�и

хара�тер�темы��а��Andante	religioso.

Впоследствии� слово� religioso было

зачер�н�то� простым� �арандашом.

Мы�можем� предположить,� что� при-

чина�это�о�в� том,� что�лишь�первые

две�вариации�выдержаны�в�«стро�о

�лассичес�ом� средневе�овом� сти-

ле»,� а� дальнейшее� обращение� �

стилю��омпозиторов-романти�ов�—

Ш�ман�� (III� вариация� a	 la	 Schu-

mann)� и�Шопен�� (IV� вариация�a	 la

Chopin)�—�делает�весь�ци�л�вариа-

ций� более� свободным.� (Известно,

что� неред�о� в� после�лассичес�ом

вариационном�ци�ле�свободным�ва-

риациям� предшеств�ют� нес�оль�о

вариаций�стро�их�[6,�с.	174]).

Во� мно�их� сл�чаях� исправления

во�II�части�были�вызваны�желанием

�омпозитора� обо�атить� фа�т�р�� и

сообщить�ей�больш�ю�подвижность

за�счет�ритмичес�о�о�разнообразия

и� полифоничес�их� приемов.� В� ис-

правленных�вариантах�па�зы�запол-

нены� движением;� в� партии� S.B.

вместо� педалей� даются� более� раз-

нообразные�и�подвижные�ритмичес-

�ие�фи��ры;�в�партии�S.T.�на�смен�

ровном��движению�четвертями при-

ходит�син�опированный�ритм:�1:2:1.

Глаз�нов� стремился� воссоздать� в

м�зы�альной� т�ани� ощ�щение� не-

прерывно�о�движения�п�тем�насло-

ения� мел�их� длительностей� на� бо-

лее� �р�пные� (использование� при-

ема�имитации� в� �олосах).�Это�при-

водит���возни�новению�хара�терной

для�м�зы�ально�о�почер�а��омпози-

тора� матовой� ор�анной� зв�чности

[1,�с.	334],��силиваемой�своеобраз-

ным� тембровым� сочетанием� четы-

рех�разноре�истровых�са�софонов.

В� III� вариации� a	 la	 Schumann с

трелями�(«вроде�та�овой�из�Симфо-

ничес�их� этюдов»,� а� именно,� 12-й)

произошло� изменение� первона-

чально�о�темпа�Grave на�Adagio,�что,

предположительно,� было� вызвано

Пример	5б.	I�часть.�Allegro. Цифры�32–33.�О�ончательный�вариант

Пример	5а.	I�часть.�Allegro. Цифры�32–33.�Первоначальный�вариант

3�Письмо���М. О.�Штейнбер���от�9�де�абря�1932��ода.�Цит.�по:�[3,�с.	70].
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�четом�специфи�и�инстр�ментов�и

особенностями�фа�т�ры�вариации.

Представляется� несл�чайным� на-

чальное�2-та�товое�проведение�те-

мы� в� �олосе� S.T.� �а�� сохранение

связи�с�пра�ти�ой�cantus�firmus.

Далее� тема� проводится� в

�меньшении� последовательно� в

партиях�S.S.,�S.A.�и�S.B.,� что�при-

водит� �� динамизации�м�зы�ально-

�о�развития,�и�со�2-�о�та�та�цифры

50 �аноном�во�всех��олосах�(S.T.�—

S.S.�—� S.A.�—� S.B.).� На� хара�тер-

ность� та�о�о� приема� ор�анизации

м�зы�ально�о� материала� в� твор-

честве� �омпозитора� в� целом� ��а-

зывает�М.�Ганина,�по�словам��ото-

рой� Глаз�нов� неред�о� «прибе�ает

� различным� приемам� ритмичес-

�их� �величений,� �меньшений� тем,

� ритмичес�им� перемещениям� и

варьированиям»�[2,�с.	137].

В� данной� вариации� сохраняется

стремление��омпозитора���динами-

зации�фа�т�ры�за�счет�замены��р�п-

ных� длительностей� более� мел�ими

(цифра	55).

Вариация� IV� a	 la	 Chopin,

Allegretto,�6/8�обнар�живает�сходст-

во�с�м�зы�альным�почер�ом�Шопена

за�счет�использования�ритма,�хара�-

терно�о�для�пасторально-но�тюрно-

вой�м�зы�и,�и�верхних�форшла�ов��

последней�доле�(цифра	56).

Сохраняется� использование� из-

любленно�о� �омпозитором� приема

имитации�(5–6-й�та�ты�цифры	59).

Прослеживается� и� стремление

�� �силению� движения� за� счет� за-

мены� �р�пных� длительностей� бо-

лее�мел�ими�(1-й�и�4-й�та�ты�циф-

ры	60).

Жанр�V�вариации�Presto	3/4�Es-

dur обозначен�автором��а��Scherzo

(слово�Scherzo написано�синим��а-

рандашом).

В�ходе�прав�и��омпозитор�в�ря-

де�сл�чаев�от�азывается�от�движе-

ния� трех� верхних� �олосов,� поме-

щая� педаль� в� �олосе� S.S.,� см.,

напр.� 15–16-й� та�ты� цифры	 66

(примеры	6а,	6б).

Ино�да� целью� прав�и� �омпози-

тора� становится� достижение� под-

вижности��олосов�за�счет�а�тивно-

�о� использования� приема� имита-

ции,�см.,�например,�первые�6�та�-

тов�цифры	69.�При�этом�возни�ают

не�оторые� новые� мелодичес�ие,

�армоничес�ие� и� ритмичес�ие� ва-

рианты�(примеры	7а,	7б).

Изобретательность�Глаз�нова�в

отношении� ритма,� на� �отор�ю� об-

ратил� внимание� еще� Б.� Асафьев,

отмечавший�мастерство�Глаз�нова

«в� разнообразных� сопоставлениях

разнородных� ритмичес�их� плос-

�остей»�[4,�с.	21],�проявилась�в�со-

вмещении� дв�хдольно�о� метра� в

партии�S.T.�и�трехдольно�о�метра�в

партиях� остальных� инстр�ментов

(в� чернови�е� партия� S.T.� с� дв�х-

дольным� метром� вынесена� под

партит�рой� отдельной� стро�ой).

Это� изложение� сохраняется� с

цифры	75	до	цифры	78.

С� 1-�о� та�та�цифры	 81 (вплоть

до�цифры	 82)� ос�ществляется� пе-

реход� от� трехдольно�о� метра

�дв�хдольном��в�партиях�S.S.,�S.A.

и� S.T.;� вместе� с� тем,� изложение

соло� в� партии� S.B.� сохраняет

трехдольный�метр�(пример	8).

Та�ое� смелое� использование

полиритмии� �ходит� �орнями� в

пра�ти��� ритмичес�их� мод�сов

старинной� полифонии,� и,� возмож-

но,�джазов�ю�м�зы��,�что�является

несомненным�новаторством�в�рам-

�ах��лассичес�о�о��амерно�о�сочи-

нения.

М�зы�а� за�лючительной,� III� час-

ти —�Allegro	moderato,�2/4�—�жиз-

нерадостна� и� вводит� в� сфер�� на-

родно�о� веселья,� что� типично� для

финалов� Глаз�нова.� В� большинст-

ве�сл�чаев�целью�прав�и��омпози-

тора�в�III�части�является�изменение

продолжительности� развертыва-

Пример	7б.	О�ончательный�вариант

Пример	7а.	Первоначальный�вариант

Пример	6б.		II�часть.�Canzona�variee.�Andante.�Цифра�66.�О�ончательный�вариант

Пример	6а.	II�часть.�Canzona�variee.�Andante.�Цифра�66.�Первоначальный�вариант
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ния�м�зы�ально�о�материала.� Та�,

в�цифре	87 первоначально�предпо-

ла�ался�14-та�товый�период,�одна-

�о� затем,� начиная� с� 8-�о� та�та,

построение� со�ратилось� до� 12-ти

та�тов.� Развитие� м�зы�ально�о

материала� в� обоих� вариантах� (в

первоначальном�и�о�ончательном)

приводит� �� тональности G-dur.

Предположительно,� целью� изме-

нений� �омпозитора� в� 8-м� та�те

было� �с�орение� тонально�о� пере-

хода� из� исходной� тональности

в G-dur.

Примером� расширения� м�зы-

�ально�о�построения�сл�жит�цифра

104.� Первоначально� этот� эпизод

насчитывал�12�та�тов,�но�впослед-

ствии��омпозитор�расширил�е�о�до

14-ти� та�тов,� поместив� продолжи-

тельн�ю�педаль�с�трелью�в�партии

S.B.� Исследователи� творчества

Глаз�нова,� в� частности�М.�Ганина,

отмечают,� что� подобные�ор�анные

п�н�ты�на�неосновных�ст�пенях�ла-

да� в� нижнем� ре�истре,� �сложняю-

щие� ладовый� �олорит,� относятся

� хара�терным� приемам� письма

Глаз�нова�[2,�с.	133].

Ближе����онц��III�части�с�щест-

венно� �плотняется� фа�т�ра.� Та�,

в та�тах�13–16�цифры	105 �омпо-

зитор� от�азывается� от� изложения

�р�пными� длительностями� поло-

винными	и четвертными —�в�пар-

тиях�S.B.,�S.T.�и�S.A.�в�польз��бо-

лее� мел�их,� одновременно� заме-

нив�мелодичес��ю�линию�восьмы-

ми	в�партии�S.S.,�вследствие�че�о

�армоничес�ий� принцип� изложе-

ния� сменяется� яр�о� выраженной

полифонией.� Исследователи� не

раз� отмечали� соединение� �армо-

ничес�их� и� полифоничес�их� прин-

ципов� в� стиле� Глаз�нова,� в� част-

ности,� по� словам� М. Ганиной,

«в рез�льтате� взаимопрони�нове-

ния� этих� принципов� �лаз�новс��ю

фа�т�р�� в� равной� степени� можно

рассматривать� �а�� �армоничес-

��ю,�но�мелодизированн�ю,�“поли-

фонизированн�ю”,�или�же�полифо-

ничес��ю,� но� опирающ�юся� на

прочн�ю� �армоничес��ю� основ�»

[1,�с.�332]�(примеры	9а,	9б).

Первоначально� III� часть,� и� со-

ответственно,�все�произведение�в

целом�за�анчивались�цифрой	115,

но�затем���за�лючительном��пост-

роению� были� добавлены� 4� та�та,

и,� та�им� образом,� от� цифры	 116

оно� расширилось� до� 8-та�тово�о

пе-риода.� Фа�т�ра� за�лючитель-

но�о� материала� плотная,� изложе-

ние�выдержано�шестнадцатыми�во

всех��олосах�в�д�хе�оптимистичес-

�их�финалов�Глаз�нова.

Композитором� ��азаны� время� и

место�завершения�работы�над�авто-

�рафом:� 15	 мая	 1932	 �ода.� Париж.

Та�им�образом,�период�прав�и�про-

изведения� занял� о�оло� дв�х� меся-

цев:�о�ончание�прав�и�I�части�дати-

ровано�31	марта 1932	�ода,�послед-

ний�авто�раф�—�15	мая	1932	�ода.

Подводя�ито�и�наше�о�исследо-

вания,�можно�сделать�вывод�о�том,

что эс�изы� и� наброс�и� содержат

незначительное� �оличество� попра-

во�,� �асающихся� собственно

формообраз�ющей� стороны� произ-

ведения� (за� ис�лючением� присое-

динения� за�лючительно�о� 8-та�то-

во�о� раздела).� Основными� целями

прав�и��омпозитора�были:�1) обо-

�ащение� фа�т�ры� и� придание� ей

большей�подвижности�за�счет�рит-

мичес�о�о�и�полифоничес�о�о�раз-

нообразия�в��олосах;�2) обеспече-

ние� больше�о� �добства� исполне-

ния� с� �четом� специфи�и� дыхания

са�софонистов� и� диапазона� ин-

стр�мента;�3)��точнение�штрихов�и

особенностей� фразиров�и.� По-

прав�и� перво�о� типа� хара�терны

для�творчес�ой�работы�Глаз�нова�в

целом,� что�не�раз�отмечали�иссле-

дователи,� в� частности� Б.� Асафьев:

«Сцепляя�темы�и�их�элементы�ими-

тационно,� �омпозитор� пол�чает

связь�и�движение.�<...> Это�обычная

�своенная� им� манера»� [4,� с. 23].

В целом,� �орре�тиров�а� р��описи

Пример	9б.	III�часть.�Allegro�moderato.�Цифра�105.�О�ончательный�вариант

Пример	9а. III�часть.�Allegro�moderato.�Цифра�105.�Первоначальный�вариант

Пример	8.	II�часть.�Canzona�variee.�Andante.�Цифра�81



была� об�словлена� принципиальной

новизной� творчес�ой� задачи,� по-

с�оль���Глаз�нов�впервые�обратил-

ся� �� �вартет�� са�софонов� и� в� ходе

работы�от�рывал�для�себя�их�а��с-

тичес��ю�и�тембров�ю�специфи��.
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К
аждом�� м�зы�ант�,� б�дь-то

исполнитель� или� м�зы�овед,

зна�омо� ч�вство� нахождения

«свое�о»� �омпозитора,� чье� творче-

ство�притя�ивает,�захватывает�и�во-

вле�ает� в� диало�.� Та�им� х�дожни-

�ом� для� меня� о�азался� Ни�олай

Метнер,� �омпозитор� и� пианист,

воспитанни��Мос�овс�ой��онсерва-

тории,� младший� современни�

С. Рахманинова�и�А.�С�рябина.�Зна-

�омство�с�е�о�м�зы�ой,�завязавше-

еся� в� �лассе� специально�о� форте-

пиано,� стим�лировало� дальнейшие

исследовательс�ие� «рас�оп�и»,

стремление� осмыслить� особенно-

сти� авторс�ой� манеры� выс�азыва-

ния.� Инт�итивно� ощ�щалось� при-

с�тствие� в� метнеровс�их� произве-

дениях� определенной� системы,

своеобразно�о� х�дожественно�о

«расчета»,��де�выверенность�цело�о

дости�ается� посредством� стро�ой

соподчиненности� всех� деталей.� Но

что� обеспечивает� самобытность

стиля�Метнера,�е�о��знаваемость�и

неповторимость?� В� чем� �роется

«изюмин�а»� �омпозиторс�о�о� по-

чер�а?�Вот�вопросы,�на��оторые�хо-

телось�найти�ответы1...

Ядро� х�дожественной� �онцеп-

ции�Метнера�составляет�идея�р�-
�а,��оторая�не�толь�о�«озв�чивает-
ся»�и�ар��ментир�ется�м�зы�антом

в��ни�е�«М�за�и�мода»�[4]2,�но�и�об-

�словливает�особенности�построе-

ния� и� развития� е�о� произведений

на� различных� �ровнях,� задает

определенный� ритм� �омпозитор-

с�ой� и� пианистичес�ой� работы,

объясняет� за�ономерности� разви-

тия� м�зы�ально�о� ис��сства� в� це-

лом.�К�сожалению,�излишняя��ате-

�оричность� Метнера� в� выс�азыва-

ниях� по� отношению� �� творчеств�

Katerina�PODPORINOVA

Nicolas Medtner: the search of the Lost Harmony

Ни�олай�Метнер:�

поис���траченной��армонии

Еатерина�ПОДПОРИНОВА

Творчество	 Н.	 Метнера	 рассматривается	 в	 единстве

е�о	 х�дожественно-эстетичес�их	вз�лядов,	изложенных	в

�ни�е	«М�за	и	мода»,	и	м�зы�ально-�омпозиционных	ре-

шений.	В	�ачестве	вед�ще�о	формообраз�юще�о	принци-

па	 выдви�ается	 идея	 �р��а	 и	 ее	 производные	 —	 триад-

ность,	симметрия.	Действие	данных	принципов	рас�рыто

на	 примере	 сонатно�о	 наследия	 �омпозитора	 и	 ци�лов

фортепианных	миниатюр,	 ор.	 1	 и	 ор.	 38.	Предложенный

подход	 расширяет	 представления	 об	 авторс�ом	мышле-

нии	Метнера.

The	 creation	 of	 N. Medtner	 is	 examined	 in	 unity	 of	 his

artistic-aesthetic	views	(which	are	contained	in	the	work	‘The

Muse	and	 the	Fashion’)	and	musical-composition	decisions.

Leading	shape-generating	principle	is	become	by	the	idea	of

circle	and	 its	derivatives	—	 triadity,	symmetry.	The	action	of

these	principles	is	exposed	on	the	example	of	sonata	legacy

of	the	composer	and	cycles	of	miniatures	for	the	piano,	ор.	1

and	ор.	38.	This	approach	to	the	problem,	which	is	offered	in

this	 article,	 extends	 the	 pictures	 of	 the	 author	 Medtner’s

thought.

Вся�ое	от�рытое	признание	в	непонимании	че�о-ниб�дь

есть	несомненный	призна�	потребности	понимать	вообще

Н. К. Метнер�[4,�с.	105]
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