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Известно,
 что
 в
 хдожествен-
ной
 системе
 современной
эпохи
сществют
и
продол-

жают
 оставаться
 важным
 звеном
образной
 сферы
 �льтры
 различ-
ные
 аспе�ты
 романтичес�о о
 на-
правления.
Мно ие
призна�и
мзы-
�альной
 стилисти�и
 в
исполнитель-
стве,
равно
�а�
и
в
�омпозиторс�ом
творчестве,
 до�азывают
прод�тив-
ность
идей
романтизма,
их
стойчи-
вость
и,
по
всей
видимости,
нивер-
сальность.
Поис�
новых
подходов
в
 изчении
 романтизма
 �а�
 фило-
софс�о-эстетичес�ой
 основы
 м-
зы�ально о
ис�сства
XIX
ве�а,
�а�
особо о
 типа
 хдожественно о
мышления,
 заставляет
 вз лянть
с
иных
позиций
на
творчес�ий
опыт
виртозов-романти�ов.
Изчение
их
наследия
 помо ает
 лчше
ориенти-
роваться
 в
 проблемах
 се одняшне-
 о
 дня.
 Та�,
 с�рипичное
 ис�сство
Х.
Венявс�о о
признано
было
 ени-
альным
 еще
 при
 жизни
 мзы�анта.
Об
исполнительс�ом
стиле
вели�о о
с�рипача
ходят
ле енды
в наше
вре-
мя.
Е о
сочинения
давно
же
стали
неотъемлемой
 частью
 �онцертных,
чебных,
�он�рсных
про рамм.

Чтобы
 оценить
 все
 значение
в�лада,
�оторый
внес
Х.
Венявс�ий
в
 мировое
 с�рипичное
 исполни-
тельство,
в
формирование
профес-
сиональной
 рсс�ой
 с�рипичной
ш�олы,
необходимо
яснить
в
�а�их
связях
 находится
 понятие
 «вирт-
озный
романтичес�ий
стиль»
с
лич-
ностью
 само о
 хдожни�а,
 ибо
  о-
ворить
 о
 выдающемся
 виртозе
толь�о
 �а�
 об
 инстрменталисте
значит
не
охватывать
необы�новен-
ное
 явление
 в
 целом.
 Вот
 почем
та�ой
 подход
 может
 слжить
 ори-
ентиром
 в
 изчении
 проблем
 ис-
полнительс�о о
 ис�сства
 вообще,
творчества
 Х.
 Венявс�о о,
 в
 част-
ности.
В
этой
же
плос�ости
отчасти
лежит
решение
вопроса
о
периоди-
зации
е о
творчества.

Наложение
 схем
 периодизации
на
историю
�льтры
является
осно-
вой
 измерения
 �льтрно-истори-
чес�о о
 процесса,
 способом
 е о
стр�трирования.
 Различные
 ис-

�сствоведчес�ие
теории
предла а-
ют
 свои
 �ритерии
 для
 объяснения
хдожественно-историчес�о о
 про-
цесса.
Среди
прочих
изчаются
пе-
риоды
 развития
 стилей
 и
 жанров,
исследется
 динами�а
 типов
 хдо-
жественно о
 сознания,
 в
 �ачестве
�ритериев
 периодизации
 неред�о
выдви ается
 поэти�а,
 ло и�а
 инто-
национно о
мышления,
и
т.д.
Но
�а�
делить
 на
 периоды
 жизнь
 челове-
чес�о о
дха?
Где
найти
инстрмен-
ты,
�оторые
помо ли
бы
определить
 раницы
 внтренней
 дховной
 жиз-
ни
 хдожни�а?
 Очень
 трдно
  ово-
рить
о
периодизации
творчества
Х.
 Венявс�о о.
 Сам
 он
 считал
 себя
последним
 представителем
 вирт-
озной
 романтичес�ой
 традиции,
с �оторой
 связывал
 весь
 свой
жиз-
ненный
пть.
Тем
не
менее,
вехи
е о
творчес�ой
био рафии
не
поддают-
ся
 однолинейной
 схематизации
(движение
в
одном
направлении
не
ис�лючает
 временных
 отстплений
или
 от�лонений
 в
 сторон).
 Фено-
менальная
 одаренность
 непредс�а-
зема.
 Хдожественное
 мышление
Венявс�о о,
 во
мно ом
определяю-
щее
 стиль
 е о
 творчества,
 может
слжить
хрестоматийным
примером
прозрений,
 интитивных
 озарений,
выходящих
 за
 рам�и
 нормативно о
поряд�а.

При
 необы�новенном
 темпера-
менте,
особенно
яр�ом
типе
испол-
нительс�о о
 стиля,
 дховная
 жизнь
вели�о о
 с�рипача
 и
 �омпозитора
была
исполнена
противоречий.
Вот
почем
 в
 выборе
 оснований
 для
порядочивания
 фа�тов
 творчес�ой
деятельности
 Х.
 Венявс�о о,
 их
�лассифи�ации,
следовало
бы
р�о-
водствоваться
не
одним,
а
нес�оль-
�ими
 �ритериями,
 объединенными
единством
цели
—
более
полно
рас-
�рыть
в
творчестве
последне о
вир-
тоза
эпохи
романтизма
ни�альню
способность
 ис�сства
 создавать
иню
 форм
 реальности
 —
 реаль-
ность
дховню.

В
 числе
 �ритериев
 периодиза-
ции
 творчества
 виртоза-�омпози-
тора,
 за
 ис�лючением
 обычно
 при-
нятых
 (хроноло ичес�их)
—
должны

быть
 выделены
 �ритерии
 стиля
 и
жанра.
Первые
—
по
 той
причине,
что
значительная
часть
творчес�ой
деятельности
 Венявс�о о
 сщест-
вовала
на
разломе
трех
 хдожест-
венных
 стилевых
 направлений
 —
�лассицизма,
 романтизма
 и
 реа-
лизма.
Вторые
—
в
сил
общепри-
нятой
в
виртозной
романтичес�ой
традиции
 типоло ии
 жанров
 (�он-

церт, фантазия,� вариации, разно-
видности
 салонных� пьес).
 Та�им
образом,
всю
эволюцию
творчест-
ва
 Венявс�о о
 следовало
 бы
 рас-
сматривать
в
нес�оль�их
аспе�тах:
в
 е о
 связях
 с
 общеевропейс�ой
мзы�альной
 традицией,
 а
 та�же
в �онте�сте
 национально-польс�их
и
 рсс�их
 �льтрных
 и
 хдожест-
венных
влияний.

Надо
с�азать,
что
в
литератре,
посвященной
 проблемам
 роман-
тизма,
 давно
 же,
 и
 справедливо,
твердилась
точ�а
зрения,
со лас-
но
 �оторой
 романтичес�ая
 тради-
ция
это
не
просто
направление
ис-
�сства,
 но
 и
 способ
 отношения
� жизни,
 не
 толь�о
 эстетичес�ие
воззрения,
 но
 само
 мироощще-
ние,
 определяющее
 правила
 для
ис�сства.
 «Подлинный
 роман-
тизм,
—
писал
А.
Бло�,
—
вовсе
не
есть
толь�о
литератрное
течение.
Он
стремился
стать
и
стал
на
м но-
вение
новой
формой
чвствования,
новым
 способом
 переживания
жизни»
[2,
363].
Для
хдожни�а-ро-
манти�а
 творчес�ий
 а�т
 является
не
 толь�о
 а�том
 самовыражения,
во
мно ом
он
становится
для
не о
фа�том
био рафии.

Один
 фа�т
 из
 био рафии
 Хен-
ри�а
 Венявс�о о
 проливает
 свет
на
основы
е о
миросозерцания,
на
то,
 �
 �а�ом
 хдожественном
 на-
правлению
в
ис�сстве
он
причис-
лял
себя
сам.
Смертельно
больно-
 о
 Х.
 Венявс�о о
 пришли
 навес-
тить
Н.
Рбинштейн
и
Л.
Аэр.
Он
им
 с�азал:
 «Запомните
 вы
 оба
 —
“Венецианс�ий
 �арнавал”
 мирает
вместе
 со
мной»
 [1,
 123].
И
 в
 са-
мом
 деле,
 вместе
 с
 выдающимся
представителем виртозной ро-
мантичес�ой
 традиции
 XIX
 ве�а

Светлана	КОСАКОВСКАЯ

Феномен�Хенри�а�Венявс�о�о

«Нет
ниче о
более
важно о,
чем
события,
�оторые
происходят
в
той
невидимой
вселенной,
�оторой
является
человечес�ий
м»

Ж.�Маритен [5,
107]
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ходило
 в
 прошлое
 целое
 направ-
ление
мирово о
с�рипично о
испол-
нительства
—
«неповторимое,
свое-
образное,
порожденное
 ением
Па-
 анини,
 о
 “Венецианс�ом
 �арнава-
ле”
 �оторо о
 поминал
 мирающий
артист»
 [6,
110].
В
этом
признании

хдожни�а,
 сознающе о
 значение
высо�ой
 миссии,
 �оторая
 выпала
на
е о
долю
в
истории
с�рипично-
 о
 исполнительства,
 содержится
�азание
 на
 совершенно
 особю
индивидальню
 авторс�ю
 ис-
полнительс�ю
 интонацию,
 �ото-

рая
 идентифицировалась
 Веняв-
с�им
 со
 своим
 внтренним
 «Я».
Вот
 почем
 вз ляд
 на
 феномен
�арнавала,
в
целом,
и
«Венециан-
с�о о
�арнавала»
Па анини,
в
част-
ности,
 заслживает
 особо о
 вни-
мания.

Для
хдожни�ов
эпохи
романтиз-
ма
 �арнавал,
 �а�
 способ
 вос-

приятия
жизни,
с
е о
свободой
по-
ведения,
 рас�ованностью,
 отст-
ствием
общественных
о раничений
становился
 неред�о
 символом
свободы
творчества.
Карнавальная
мас�а,
 стирая
 сословные
 о рани-
чения,
 давала
 творчес�ой
 индиви-
дальности
простор
для
самовыра-
жения.
Не
слчайно
в пестрой
�ар-
навальной
 толпе
 известно о
 фор-
тепианно о
 ци�ла
 Р. Шмана
 не-
ожиданно
 мель�ает
 ли�
 Па анини.
Мзы�альный
 портрет
 с�рипача-
виртоза
с
е о
ошеломляющей
тех-
ни�ой,
возвестивше о
мир
начало
новой
 эры
 —
 эры
 мзы�ально о
романтизма,
 не
 толь�о
 дань
 �ом-
позитора-романти�а
 своем
 вели-
�ом
 предшественни�,
 но
 и
 �он-
цептально-значимое
 выражение
собственно о
хдожничес�о о
и
ми-
ровоззренчес�о о
�редо.

«Венецианс�ий
 �арнавал»
Н. Па анини,
 «Венецианс�ий
 �ар-
навал»
 Г. Эрнста,
 «Венецианс�ий
�арнавал»
 Дж.
 Боттезини,
 «Карна-
вал»
Р. Шмана,
 «Карнавал
живот-
ных»
 К. Сен-Санса,
 «Римс�ий
 �ар-
навал»
Г.
Берлиоза,
на�онец,
«Рс-
с�ий
 �арнавал»
 Х.
 Венявс�о о,
 —
вот
 яр�ие
 свидетельства
 особо о
интереса
 �омпозиторов-романти-
�ов
 �
 этой
 своеобразной
 форме
�льтры.
 Необходимо
 добавить,
что
 в
 мироощщении
 хдожни�а-
романти�а
немаловажное
значение
в
 феномене
 �арнавала
 имела
 е о
эстети�а.

Среди
 различных
 историчес�их
форм
 �арнавала,
 полчивших
 ши-
ро�ое
 распространение
 и
 в
 наши
дни,
Венецианс�ий
�арнавал
зани-
мает
 особое
 место.
 Е о
 исто�и
восходят
 �
 древним
 римс�им
 Са-
трналиям,
 от�да
 и
 ведт
 свое
происхождение
�арнавальные
мас-
�и.
 Во
 время
 Сатрналий
 рабам
разрешалось
 сидеть
 за
 столами
вместе
 с
 хозяевами
 и,
 чтобы
 со-
словные
предрассд�и
не
испорти-
ли
 веселья,
 все
 пристствющие
на
 праздни�е
 прятали
 свои
 лица
под
 мас�ами.
 Стремясь
 приспосо-
бить
дохристианс�ие
традиции
�
но-

вой
 вере,
 �атоличес�ая
 цер�овь
использовала
старинный
праздни�
для
под отов�и
христиан
�
самом
длинном
в
 од
пост
—
вели�ом
пост
перед
Пасхой.
Красочные
�ос-
тюмы
 и
 мас�и,
 призванные
 с�рыть
социальные
 различия
 и
 всех
 рав-
нять
 на
 время
 праздни�а,
 стали,
та�им
 образом,
 основными
 атри-
бтами
�арнавала.

Наиболее
 хара�терной
 чертой
Венецианс�о о
 �арнавала
 явилось
противопоставление
 свободы
 и
рас�ованности
 поведения
 е о
частни�ов
 официальной
 христи-
анс�ой
 ас�езе.
 Это
 наполняет
 со-
держание
 праздни�а
 особой
 ост-
ротой
чвств,
особой
энер ети�ой.
Историчес�и
 сформировавшийся
архите�трный
 обли�
 Венеции,
это о
ни�ально о
 орода
на
воде,
и
живо о,
и
в
то
же
время
призрач-
но о,
 до
 ощщения
 нереальности,
придает
Венецианс�ом
�арнавал
совершенно
 фантастичес�ий
 ха-
ра�тер,
 при
 �отором
 поэзия
 за-
стывших
 («мертвых»)
 масо�
 непо-
стижимым
 образом
 сочетается
с
 поэзией
 водоворота
 �ипящих
людс�их
 страстей.
 Возможно,
 та-
�ое
понимание
Венецианс�о о
�ар-
навала
было
побдительной
причи-
ной
 для
 Па анини
 при
 создании
е о
 знаменито о
 с�рипично о
 ше-
девра.
 Нечто
 подобное,
 очевидно,
испытывал
 Венявс�ий,
 неодно-
�ратно
в�лючавший
опс
Па анини
в
свой
�онцертный
репертар.

Создание
«Рсс�о о
�арнавала»
Х.
Венявс�им
явилось
резльтатом
впечатлений,
 сложившихся
 
 �ом-
позитора
во
время
е о
длительной
 астрольной
 поезд�и
 по
 России
в начале
 50-х
  одов
 (издано
 сочи-
нение
 в
 1853
  од).
 «Рсс�ий
 �ар-
навал»
(ор. 11),
основанный
на
те-
ме
 песни
 «По
 лице
 мостовой»,
о�азался
 последним
 и
 наиболее
�рпным
 произведением
 Веняв-
с�о о,
 написанным
 на
 рсс�ие
 те-
мы
(до
это о
появилась
блестящая
�онцертная
фантазия
«Воспомина-
ние
 о
 Мос�ве»,
 нес�оль�о
 др их
более
 мел�их
 сочинений).
 Можно
предположить:
 испытывая
 особое
пристрастие
 � «венецианс�ом»

сочинению
 Па анини,
 Венявс�ий
захотел
внести
и свой
в�лад
в
об-
щю
 для
 мировоззрения
 романти-
�ов
�онцепцию
�арнавала.

Здесь
необходимо
точнить,
что
применение
этой
�онцепции
�
�он-
�ретным
 хдожественным
 явлени-
ям
 XIX
 ве�а
 само
 по
 себе
 носит
достаточно
 словный
 хара�тер.
В
 сил
 принципиальных
 отличий
мироощщения
 хдожни�ов-ро-
манти�ов
от
то о
мироощщения,
�оторое
 питало
 �арнавальню
�льтр
 средневе�овья
 и
 Ренес-
санса,
 хдожни�и
 в эпох
 роман-
тизма
 использовали
 в
 своем
творчестве
 лишь
 элементы
 по-
эти�и
 �арнавала,
 соотнося
 их
с новым
 сформировавшимся
 ти-
пом
�льтры.

В
сочинениях
Па анини,
Эрнста,
Шмана,
 Берлиоза,
 Венявс�о о
мы
имеем
дело
лишь
с
различны-
ми
 сюжетами,
 затра ивающими
образню
 сфер
 �арнавала,
 е о
отражением
 в
 зер�але
 индивид-
альности
�омпозитора-романти�а.
Тем
не
менее,
нельзя
не
отметить,
что
 сама
 философия
 �арнавала
с ее
 ориентацией
 на
 освобожде-
ние
 от
 о�ов
 общественных
 о ра-
ничений,
затра ивала
одн
из
наи-
более
 сщественных
 основ
 миро-
созерцания
хдожни�а-романти�а,
и
 неред�о
 становилась
 для
 не о
ориентиром
 в
 собственном
 об-
щественном
 поведении.
 Здесь
следет
 ис�ать
 исто�и
 остро о
драматизма,
 неред�о
 тра едий,
в
 личных
 сдьбах
 хдожни�ов-ро-
манти�ов.
Х. Венявс�ом,
ставше-
м
одним
из
ярчайших
представи-
телей
 романтизма
 в
 с�рипичном
ис�сстве
 XIX
 ве�а,
 исполнилось
5
лет,
�о да
в 1841
 од
по иб
 е-
ниальный
 рсс�ий
 поэт-романти�
автор
 знаменито о
 «Мас�арада»
М. Ю. Лермонтов.

В
био рафичес�ой
литератре
о
Венявс�ом
[3;
6;
8–13]
достаточ-
но
 подробно
 освещены
 драмати-
чес�ие
обстоятельства,
явившиеся
причиной
 ранне о
 хода
 вели�о о
польс�о о
мзы�анта
из
жизни.
Нет
необходимости
 специально
 на
этом
останавливаться.

Пространство��арнавала
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Светлана	Коса�овс�ая

Первый�период

Если
 брать
 за
 основ
 временной
(био рафичес�ий)
 фа�тор,
 то

с большей
 или
 меньшей
 степенью
определенности
в
творчестве
Х.
Ве-
нявс�о о
можно
выделить
три
пери-
ода.
Первый
(ранний)
—
с
1846
 ода
(диплом
и
золотая
медаль
11-летне-
м
 виртоз
 при
 о�ончании
Париж-
с�ой
 �онсерватории,
 начало
 посто-
янной
  астрольно-�онцертной
 де-
ятельности)
—
до
середины
50-х
 о-
дов
XIX
ве�а,
�о да
в
�ачестве
с�ри-
пача
 и
 �омпозитора
 он
 приобрел
всемирню
известность.
Время
ран-
не о
 периода
 исполнительс�о о
творчества
 пра�тичес�и
 совпало
с появлением
 собственных
 сочине-
ний
Венявс�о о-�омпозитора.


Та�,
 в
 эпох
 романтизма
 фн�-
ции
 виртоза
 и
 �омпозитора
 были
еще
 тесно
 связаны
 межд
 собой.
Чтобы
 наиболее
 полно
 выразить
свою
индивидальность,
мно ие
вы-
дающиеся
инстрменталисты
счита-
ли
 своим
 дол ом
 создавать
 собст-
венные
произведения.
Композитор-
с�ое
 творчество
 понималось
 �а�
наивысшее
 дополнение
 �
 талант
исполнителя.
Венявс�ий
не
был
ис-
�лючением,
 же
 в
раннем
возрасте
он
 чвствовал
 неодолимю
потреб-
ность
 в
 самовыражении
 посредст-
вом
сочинения
мзы�и.
В
этот
пер-
вый
(ранний)
период
в
1846
 од
на-
писаны
 сочинения:
 «Ария
 с
 вариа-
циями
на
ори инальню
тем»,
«Ва-
риации
 на
 тем
мазр�и»,
 три
 «Ро-
манса». В
 1847:
 «Концерт
 ре
 ма-
жор»,
 «12
 этюдов»,
 «Большой
 фан-
тастичес�ий
 �априс
 на
 ори иналь-
ню
 тем»
 (op. 1),
 посвященный
Л.
Массар,
первое
изданное
сочи-
нение.
 В
 1848:
 «Но�тюрн» для
с�рип�и
соло,
«Тарантелла»,
«Поль-
с�ое
рондо»,
«Фантазия
и
вариации
соль
 мажор»,
 «Allegro
 de
 Sonate»
(op.
2),
написанное
под
впечатлени-
ем
�амерной
мзы�и
Бетховена.

В
 1850
  од
 15-летний
 Веняв-
с�ий
 блестяще
 о�ончил
 Парижс�ю
�онсерваторию
 по
 �ласс
 �омпози-
ции.
 Еще
 нес�оль�о
 лет
 «ранне о
периода»
 сопровождались
 мно о-
численными
 �онцертными
 выстп-
лениями.
Все
они
проходили
с
фее-
ричес�им
 спехом.
 Одновременно
совершенствовалось
 �омпозитор-
с�ое
 мастерство.
 Продолжались
пбли�ации
 е о
 сочинений.
 Маз�р-

�и: «Воспоминание
 о
 Познани»
(оp. 3),
«Деревня»
и
«Польс�ая
пес-
ня»
 (оp.
 12);
 полонезы: ре
 мажор
(оp.
 4)
 и
 «Grand
 Duo
 Polonais»

(op. 8);
 «Adagio
 elegiaque»
 (op. 5);
Фантазия� «Воспоминание
о
Мос�-
ве» (op. 6);
 «Каприччио-в а л ь с»
(op.
7);
знаменитые
Этюды-�априсы

(«L'Ecole
 moderne»,
 op. 10);
 «Рс-
с�ий
 �арнавал»
 (op. 11),
 на�онец,
Первый
 �онцерт фа-диез
 минор
(op. 14,
1852)
и
«Ори инальная
тема
с
 вариациями»
 (op. 15,
 1854).
 По-
следние
 два
 произведения
 можно
считать
рбежными
для
перво о
пе-
риода
 творчества
Венявс�о о
 (вир-
тоза
 и
 �омпозитора).
 Эти
 сочине-
ния,
�а�
и
мно ие
др ие,
написан-
ные
 ранее,
 содержат
 немало
 хдо-
жественных
 от�рытий.
 Одна�о
 сти-
левые
и
жанровые
ориентации
это-
 о
 периода
 не
 выходят
 за
 рам�и
�лассичес�ой
 и
 виртозной
 роман-
тичес�ой
 традиции
 —
 ис�сство
юно о
Венявс�о о
�оренено
в
реа-
лиях
эпохи.

Зрелый�период�

В
1856
 од
Хенри�
Венявс�о-
м
исполнился
21
 од,
�
том
вре-
мени
он
прочно
занял
одно
из
пер-
вых
 мест
 на
 с�рипичном
 Олимпе.
В
Бель ии
вышла
первая
в
истории
мзы�и
 моно рафия
 о
 Хенри�е
 Ве-
нявс�ом,
 написанная
 А. Дефоссе
[11].
 Парадо�сально
 для
 столь
 мо-
лодо о
челове�а,
но
именно
с
этой
даты
 начинается
 отсчет
 второ о
(зрело о)
 периода
 е о
 жизни
 в
 ис-
�сстве.
Все
более
явственным
ста-
новится
 взаимовлияние
 исполни-
тельс�о о
 и
 �омпозиторс�о о
 твор-
чества
Венявс�о о.

Традиции
виртозности
ХIХ
ве�а
предпола али
 совершенное
 знание
исполнителем
 свое о
 инстрмента,
что
не
мо ло
не
влиять
на
ис�сство
сочинения
 мзы�и.
 Концерты,
 фан-
тазии
и
вариации
на
различные
те-
мы
 —
 жанры,
 широ�о
 бытовавшие
в первой
и
в
начале
второй
полови-
ны
XIX
ве�а.
Мзы�а
в
то
время
ста-
ла
важным
зна�ом
социально о
ста-
тса,
особенно
для
набирающих
си-
л
средних
�р ов
 ородс�о о
насе-
ления.
 Все
 �рпные
 исполнители,
начиная
 с
 Па анини,
 отдавая
 дань
эпохе
и
в�сам
слшателей,
писали
подобные
произведения.
Межд
ис-
полнителем
и
слшателем
возни�ал
не�ий
диало ,
опиравшийся
на
пол-
ное
взаимопонимание.

В
 творчестве
 Венявс�о о
 по-
мянтые
 жанровые
 разновидности
«романтичес�ой
 манеры
 пережи-
вания»
 приобрели
 особый
 хара�-
тер.
 Оттал�иваясь
 от
 а�адемичес-
�их
норм
�лассичес�о о
стиля,
Ве-

нявс�ий
 ищет
 свои
 индивидаль-
ные
черты.
Привнося
в
профессио-
нальню
 мзы�
 элементы
 польс-
�о о
 фоль�лора
 с
 е о
 неповтори-
мым
 мелосом
 и
 необычными
 тан-
цевальными
ритмами,
он
та�же
на-
следет
 традицию
 Па анини
 в
 ис-
пользовании
виртозно о
потенци-
ала
 с�рип�и,
 по-новом
 тра�тет
ее
 �олористичес�ие
 возможности.
Е о
 от�рытия
 и
 наход�и
 в
 техни�е
с�рипичной
 и ры,
 продолжая
 ли-
нию
 виртозной
 романтичес�ой
традиции,
прочно
вошли
в
арсенал
мирово о
 с�рипично о
 исполни-
тельства.
 В
 творчестве
 �омпозито-
ра
 Венявс�о о
 е о
 неисчерпаемые
техничес�ие
 возможности
 исполни-
теля-виртоза
 о�ончательно
 твер-
дились
 в
 �ачестве
 равноправной
содержательной
величины.

Уже
 с
 первых
 пбличных
 вы-
стплений
 для
 е о
 и ры
 были
 ха-
ра�терны
продманность
исполни-
тельс�их
планов,
внтренняя
беж-
денность,
бла ородный
в�с,
блес-
тящая
техни�а,
—
все
то,
что
явля-
ется
свойствами
выдающе ося
 та-
ланта
 и
 �рпной
 хдожественной
личности.
 Страстная
 взволнован-
ность
 мзы�альной
 речи,
 особое
пристрастие
 �
 самовыражению
(напомним
 об
 исполнительс�ом
�редо
 Па анини:
 «нжно
 сильно
чвствовать,
 чтобы
 заставить
 чв-
ствовать
др их»)
—
все
эти
типич-
ные
 призна�и
 эстети�и
 романтиз-
ма
 в
 полной
 мере
 нашли
 прелом-
ление
в
ис�сстве
Венявс�о о.
Б-
дет
 местным
 напомнить
 о
 несо-
мненном
 влиянии,
 �оторое
 произ-
вело
 на
 творчество
 Х.
 Венявс�о о
ис�сство
Ф.
Шопена.
Бла ородст-
во,
 дивительное
 мастерство
 и
точность
 фразиров�и,
 тонченная
лиричность
—
 вот
 черты,
 �оторые
придавали
 исполнительс�ом
 сти-
лю
Венявс�о о
особый
шарм.
У
Ве-
нявс�о о,
�а�
и

Шопена,
польс�ие
интонации
со реты
ред�им
дшев-
ным
теплом.
В
мазр�ах
Венявс�о-
 о
 та
же
народная
безыс�сствен-
ность,
подлинная
народная
 рация.
Не
 слчайно,
 само о
 Венявс�о о
называли
«Шопеном
с�рип�и».

Выстпления
в
�рпных
�онцерт-
ных
залах
или
в
небольших
салонах
требовали
 особо о
 жанрово о
 раз-
нообразия
 в
 подборе
 репертара
исполнителем,
 мастерства
 в
 ор а-
низации
драматр ии
выстплений.

Произведения,
 ориентирован-
ные
 на
 совершенное
 техничес�ое
мастерство
 виртоза
 (�онцерты,
вариации,
 фантазии),
 призваны

Творчес�ий�п�ть
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были
 поражать
 воображение
 ши-
ро�ой
 пбли�и.
 Та�
 называемые
«салонные»
 пьесы
 носили
 др ой
хара�тер
 и
 были
 предназначены
для
 выражения
 более
 интимных
внтренних
 переживаний.
 Знаме-
нитая
«Ле енда»
(op.
17)
Венявс�о-
 о
 принадлежит
 именно
 �
 сочине-
ниям
та�о о
рода.
Ранее
написана
блистательная
 пьеса
 «С�ерцо-Та-
рантелла»
 (op. 16,
 1855);
 далее
следют:
«Этюды-�априсы
для
двх
с�рипо�»
 (op.
18,
1862),
 завоевав-
шие
 о ромню
 поплярность
 две

маз�р�и:� «Obertass»
 и
 «Durziarz»
(op.
19,
1860); сочинена
Фантазия

на
 темы
 оперы
 Ш.
 Гно
 «Фаст»
(op. 20,
 1866), Второй
 полонез
ля
 мажор
 (op. 21,
 1870);
 на�онец,
вершиной
 второ о
 периода
 е о
творчества
 можно
 считать
 Второй
�онцерт
ре
минор
(op.
22,
1862)
—
произведение,
 занявшее
 достой-
ное
 место
 в
 истории
 с�рипичной
мзы�и.
 Это
 сочинение
 сраз
 же
было
высо�о
оценено
современни-
�ами,
 в
 частности,
 П. И. Чай�ов-
с�им.

Важнейшим
событием
рассмат-
риваемо о
 периода
 было
 при ла-
шение
 Венявс�о о
 в
 Россию.
 По
инициативе
А.
Рбинштейна
Х.
Ве-
нявс�ом
 было
 предложено
 место
придворно о
 солиста
 в
 Петербр-
 е,
 де
он
одновременно
начал
та�-
же
преподавать
и р
на
с�рип�е
в
 �лассах
 Рсс�о о
 мзы�ально о
общества.
 Есть
 своя
 за�ономер-
ность
в
том,
что
в
переломные
для
России
1860-е
 оды
Венявс�ий
при-
нял
 при лашение
 Рбинштейна
и
 приехал
 в
 Петербр 
 для
 со-
вместной
работы.
В
сщности,
это
событие
 явилось
 продолжением
давних
 рсс�о-польс�их
 �льтр-
ных
связей,
�оторые
еще
в
первой
четверти
ХIХ
ве�а
(времени
зарож-
дения
 романтизма)
 наполнились
новым
 содержанием.
 В
 те
  оды
личные
встречи
Миц�евича
 и
 е о
дрзей
с
Пш�иным,
Глин�ой,
Гри-
боедовым,
 др ими
 рсс�ими
 пи-
сателями
и
мзы�антами
�репили
общие
для
 хдожественной
интел-
ли енции
двх
народов
демо�рати-
чес�ие
 идеалы
 ис�сства
 (под-
робнее
см.:
[7,
82]).

Общение
 с
 передовыми
 деяте-
лями
рсс�ой
�льтры
не
мо ло
не
о�азать
 положительно о
 влияния
на
творчество
Венявс�о о,
не
мо -
ло
 не
 с�азаться
 на
 эволюции
 е о
вз лядов.
 Идеи
 личной
 и
 общест-
венной
свободы,
идеи
демо�ратиз-
ма
стали
лозн ом
наиболее
про -
рессивных
деятелей
рсс�ой
�ль-
тры.
Эти
идеи
еще
со
времен
Па-

 анини
прочно
 твердились
 в
 сре-
де
романти�ов.
Хара�терно,
что
Ве-
нявс�ий,
 �а�
и
е о
предшественни�
« енэзс�ий
 я�обинец»
 Па анини,
испытывал
 особый
 пиетет
 �
 твор-
честв
и
личности
Бетховена
—
это-
 о
вели�о о
бнтаря
в
мзы�е,
пев-
ца
 революционной
 эпохи.
 Ка�
 из-
вестно,
 Венявс�ий
 в
 содржестве
со
 своим
 единомышленни�ом
 —
тоже
 «бнтарем-романти�ом»
 —
Антоном
Рбинштейном
неизменно
в�лючал
 в
 �онцертный
 репертар
«Крейцеров
 сонат»
 Бетховена,
вместе
с
К.
Давыдовым
частвовал
в
 исполнении
 бетховенс�их
 �вар-
тетов.
 В
 е о
 ис�сстве
 появились
вполне
 определенно
 выраженные
тенденции
ново о
реалистичес�о о
направления.

В
 это
 время
 прославленный
с�рипач-виртоз
и
знаменитый
� то-
м
времени
�омпозитор
занял
дол-
жность
императорс�о о
придворно-
 о
солиста
(1860),
а
с
1862
 ода
та�-
же
 должность
 перво о
 профессора
�ласса
с�рип�и
и
�ласса
�амерно о
ансамбля
в
толь�о
что
от�рывшей-
ся
 Петербр с�ой
 �онсерватории.
Можно
 считать,
 что
 фа�тичес�и
Х. Венявс�ий
стал
одним
из
осново-
положни�ов
профессиональной
рс-
с�ой
с�рипичной
ш�олы
(впоследст-
вии
е о
сменил
Л.
Аэр
в
Петербр-
 е,
Ф.
Лаб
—
в
Мос�ве).

Педа о ичес�ая
 деятельность
выдающе ося
виртоза
та�же
о�аза-
лась
 весьма
 плодотворной.
 Среди
е о
выпс�ни�ов:
К.
Пшилов,
блес-
тящий
 исполнитель
 произведений
Па анини,
 Эрнста,
 Венявс�о о;
Д.
Панов,
 основатель
 знаменито о
«Рсс�о о
 �вартета»;
 известные
с�рипачи
 В.
 Салин,
 П.
 Красно�т-
с�ий
 (бдщий
 профессор
 Петер-
бр с�ой
 �онсерватории),
 И.
 Аль-
тани,
 В.
 На орнов
 (о�ончивший
впоследствии
 Парижс�ю
 �онсер-
ваторию

Л.
Массара),
Н.
Валь�ов
(чившийся
 затем
 
 А.
 Вьетана)
и др ие,
 оставившие
 заметный
след
 в
 истории
 рсс�ой
 с�рипич-
ной
ш�олы.

Концертные
выстпления
мзы-
�анта
в
петербр с�ий
период,
�а�
и
прежде,
были
исполнены
подлин-
но о
 блес�а,
 виртозности,
 о ром-
ной
 эмоциональности.
 Эти
 черты
е о
 исполнительс�о о
 стиля
 неиз-
менно
 подчер�ивали
 �рити�и при
сопоставлении
 и ры
Венявс�о о
с
 мастерством
 замечательных
с�рипачей
 —
 современни�ов
 Ве-
нявс�о о:
Ф.
Лаба,
Й.
Иоахима,
А.
Вьетана.
 Подтверждение
 том
находим
 в
 воспоминаниях
 Иоахи-
ма:
 «Венявс�ий
был
все да
самым

неистовым
 и
 смелым
 виртозом,
�а�о о
я
�о да-либо
слышал»
[3,
38].

Размеется,
 ис�сство
 Веняв-
с�о о
мо ло
вырасти
лишь
на
почве
ве�овой
с�рипичной
�льтры.
Это
—
опыт
вели�ой
итальянс�ой
с�рипич-
ной
 ш�олы
 (в�лючая
 ис�сство
 Па-
 анини),
а
та�же
достижения
немец-
�ой,
 францзс�ой,
 чешс�ой,
 бель-
 ийс�ой,
 польс�ой
 национальных
ш�ол.
Одна�о,
именно
исполнитель-
с�ий
стиль
Венявс�о о,
е о
вдохно-
венная
 виртозность
 на
 мно ие
  о-
ды
вперед
стали
эталоном
с�рипич-
ной
и ры.
«Со
времени
е о
смерти,
—
пишет
Л.
 Аэр,
—
ни
 один
 с�рипач
еще
не
мо 
е о
превзойти»
[1,
122].
Можно
 вспомнить
 та�же
 слова
Дж. Энес�
 о
 том,
 что
 и ра
 лчших
современных
 с�рипачей
 —
 «лишь
бледная
тень»
по
сравнению
с
и рой
Венявс�о о.

Петербр с�ий
период
в
жизни
Венявс�о о
вполне
можно
было
бы
считать
 самостоятельным
 перио-
дом
 е о
 творчества,
 если
 не
 при-
нимать
 во
 внимание,
 что
 деление
на
 наполненные
 содержательным
смыслом
этапы
развития
хдожни-
�а
 способны
 внести
 порядочен-
ность
 в
 непрерывность
 едино о
процесса
 толь�о
 при
 том
 необхо-
димом
словии,
�о да
�аждый
�он-
�ретный
 отрезо�
 времени
 обс-
ловлен
 предыдщим
 и
 предопре-
деляет
 следющий.
 При
 всей
 не-
избежной
 эволюции
 в
 творчес�их
вз лядах
 Венявс�о о
 в
 перелом-
ные
 для
 России
 60-е
  оды,
 доми-
нантой
 е о
 внтренней
 дховной
жизни
 по-прежнем
 оставалось
мироощщение
романти�а.
Стиле-
вые
 и
 жанровые
 призна�и
 испол-
нительс�ой
 и
 �омпозиторс�ой
 де-
ятельности
 Венявс�о о
 преим-
щественно
 оставались
 в
 рсле
�лассичес�ой
и
виртозной
роман-
тичес�ой
традиций.

Завершающий�период�

Следя
ло и�е,
можно
 оворить
и
о
завершающем,
третьем
(«позд-
нем»)
 периоде
 творчес�ой
 де-
ятельности
 Х.
 Венявс�о о.
 Целый
ряд
событий
е о
личной
и
общест-
венной
 жизни,
 �
 несчастью,
 пре-
пятствют
 осществлению
 хдо-
жественных
замыслов.
В
1867
 од
е о
 поражает
 страшная
 для
мзы-
�анта
болезнь
—
 лхота.
Времена-
ми
 он
 полностью
 терял
 слх,
и толь�о
 длительным
 и
 порным
лечением
 ем
 далось
 избавиться
от
это о
нед а.
В
1868
 од
в
зна�
солидарности
с
А.
Рбинштейном,
�оторый
 из-за
 расхождения
 во
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вз лядах
 с
 рядом
 профессоров
�онсерватории
оставляет
пост
ди-
ре�тора
 Петербр с�ой
 �онсерва-
тории,
 Венявс�ий
 та�же
 подает
в отстав�,
 стпая
 свое
 место
Л. Аэр.
 Рез�о
 осложняются
 от-
ношения
 Венявс�о о
 с
 влиятель-
ными
 лицами
 царс�о о
 двора.
Обостряются
 противоречия
 в
 се-
мейной
жизни.
Здоровье
мзы�ан-
та
 серьезно
 подорвано.
 Вели�ий
с�рипач
и
�омпозитор
переживает
дховный
�ризис.
Он
почти
не
со-
чиняет
 новой
 мзы�и.
 «Жи а»
(op. 23)
 —
 дань
 творчеств
И. С. Баха и
 «Восточная
 фанта-
зия»
 (op.
 24,
 1872)
 изданы
 же
после
е о
смерти.

Исполнительс�ая
 деятельность
Венявс�о о
в
этот
период
поражает
интенсивностью.
 Он
  астролирет
по
 Европе;
 частвет
 в
 мно очис-

ленных
 �амерных
 �онцертах
 в
 Пе-
тербр е;
вместе
с
Антоном
Рбин-
штейном,
а
затем
с
певицей
Пали-
ной
 Л��а
 Венявс�ий
 совершает
двх одичное
 трне
 по
 Амери�е
(1872–1874).
Толь�о
за
первые
во-
семь
 месяцев
 «�абально о
 �онт-
ра�та»
 Венявс�ий
 и
 Рбинштейн
вынждены
были
дать
215
�онцер-
тов.
 Непосильная
 на рз�а
 с�аза-
лась
на
работе
сердца.
Венявс�ий
серьезно
болен.


Два
  ода
 педа о ичес�ой
 де-
ятельности
 Х.
 Венявс�о о
 в
 Брюс-
сельс�ой
 �онсерватории
 (1875–
1877)
 можно
 было
 бы
 считать
 от-
дельным
 самостоятельным
 перио-
дом
е о
жизни
в
ис�сстве.
Тем
бо-
лее,
 что
 в
 числе
 е о
 чени�ов
 —
прямой
 наследни�
 творчес�о о
 ме-
тода
 А.
 Вьетана
 и
 Х.
 Венявс�о о,
создатель
ново о
ори инально о
ро-

мантичес�о о
 направления
 в с�ри-
пичной
мзы�е
Эжен
Изаи;
 вели�о-
лепные
 с�рипачи
 Л.
 Лихтенбер ,
И. Шнитцлер,
 Г.
 Хиеланда,
 Б. Гал-
�ин
 (впоследствии
 —
 профессор
Петербр с�ой
�онсерватории).

Одна�о,
 в
 1877
  од
 Веняс�ий
по�идает
Брюссель.
Вместе
с
А. Р-
бинштейном
 и
И.
 Падеревс�им
 он
дает
серию
�онцертов
в
Бдапеш-
те.
В 1878
 од
мзы�ант
частвет
в
«Рсс�их
�онцертах»
на
Всемир-
ной
парижс�ой
выстав�е;
выстпа-
ет
в
Берлине.
По
при лашению
Р-
бинштейна
проводит
ци�л
�онцер-
тов
 в
 Мос�ве
 —
 они
 проходят
 с
о лшительным
спехом.
В
1879
 о-
д
 состоялась
 последняя
 длитель-
ная
  астрольная
 поезд�а
 выдаю-
ще ося
 виртоза
 по
 ю 
 России.
31 марта
1880
 ода
Венявс�о о
не
стало.


В
известном
эссе
Поля
Валери
 «Введение
 в
 систем
Леонардо
да
Винчи»
автор,
выстраивая
модель
личности
хдожни�а,
настаивает
на
том,
что
в
основе
анализа
дол-
жны
 лежать
 не
 просто
 хроноло ичес�ие
фа�ты
 е о
 био-
 рафии,
но
обобщение
не�их
принципов,
способных
дать
�артин
е о
внтренней
жизни.
Вот
почем,
пытаясь
пол-
чить
ответ
 на
 вопрос:
 «Ка�
проявлялась
жизнь
дха,
 д-
ховность
в
жизни
Хенри�а
Венявс�о о?»,
мы
начали
наш
обзор
с
е о
предсмертно о
признания
�олле ам:
«“Вене-
цианс�ий
�арнавал”
мирает
вместе
со
мной».
Действи-
тельно,
«Венецианс�ий
�арнавал»
Ни�оло
Па анини,
сто-
явше о
 
 исто�ов
романтичес�о о
направления,
 послед-
ний
виртоз
эпохи
романтизма
все да,
неизменно,
во
все
периоды
своей
творчес�ой
деятельности
в�лючал
в
свой
�онцертный
 репертар.
 Можно
 �онстатировать,
 что
 при
всех
стилевых
трансформациях,
в разные
этапы
творчес-
тва,
вели�ий
польс�ий
с�рипач
и
�омпозитор
Хенри�
Ве-
нявс�ий
оставался
«неисправимым
романти�ом».
Та�,
по
мет�ом
 определению
 философа,
 «все
 мы
—
 пос�оль�
мы
 сщества
 сознательные
 —
 имеем
 вторю
 родин,
и �а�
дховные
сщества,
 �а�
люди
являемся
именно
ее
 ражданами»
[4,
105].
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