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STuDIAНи�олай	Метнер:	поис�	�траченной	�армонии
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притя�ивает�и�завораживает,�с�ней

хочется��оворить�«по�д�шам»,�ведь

за� излишней,� на� первый� вз�ляд,

сложностью� �роется� простота,� за

�аж�щейся� над�манностью� —� из-

вечный�поис��истины...

Tatiana�MELIKOVA

Alfred Brendel about the four prejudices 

that prevailed against Schubert's music

Альфред�Брендель�о�четырех�предрасс�д�ах,

мешавших�восприятию�м�зы�и�Ш�берта

Татьяна�МЕЛИКОВА

Австрийс�ий	 пианист	 Альфред	 Брендель	 известен	 во

всем	мире	не	толь�о	своим	исполнительс�им	мастерством,

но	и	ори�инальными	вз�лядами	в	области	м�зы�ально�о	ис-

��сства.	 Центральной	 фи��рой	 в	 е�о	 литерат�рных	 оп�сах

является	Ш�берт.	 Опровер�ая	 ряд	 предрасс�д�ов,	 мешав-

ших	восприятию	е�о	м�зы�и,	Брендель	от�рывает	для	себя

истинно�о	Ш�берта.

The	 Austrian	 pianist	 Alfred	 Brendel	 is	 very	 famous	 in

the	world	not	only	 for	his	performing	art,	but	also	 for	his

original	 thoughts	 about	music.	 His	 favourite	 composer	 is

Schubert.	 In	 his	 essays	 Brendel	 tries	 to	 find	 the	 true

Schubert	 through	 the	 several	 prejudices	 that	 prevailed

against	Schubert’s	music.

В
де�абре�2008��ода�заверши-

лась� исполнительс�ая� де-

ятельность� Альфреда� Брен-

деля,�состоялся�последний�сольный

�онцерт�выдающе�ося�пианиста�со-

временности,� знаменито�о� интер-

претатора�м�зы�и� венс�их� �ласси-

�ов� и� �омпозиторов-романти�ов.

В своем� творчестве� он� предстает

�а�� мно�о�ранная� личность� испол-

нителя,� м�зы�ально�о� писателя,

поэта�и�даже�х�дожни�а.

Реперт�ар� пианиста� обширен,

простирается� от� сочинений� Баха,

Б�зони�до�Шёнбер�а,�Стравинс�о-

�о,� Бер�а,� М�сор�с�о�о� и� Про�о-

фьева.�Одна�о�преобладают�в�нем

произведения�Моцарта,�Бетховена

и�Ш�берта.

К� 1952� �од�� относится� первая

запись�Бренделя�—�Пятый�фортепи-

анный� �онцерт� Про�офьева.� Впос-

ледствии� были� записаны� фортепи-

анные� �онцерты� и� сольные� пьесы

Листа,�Моцарта,�Ш�берта,�Шёнбер-

�а,�а�та�же�все�фортепианные�про-

изведения� Бетховена,� обеспечив-

шие� пианист�� �стойчив�ю� реп�та-

цию� в� м�зы�альном�мире.� За� один

толь�о� сезон� 1982/1983� �одов� он

выст�пил� с� про�раммой,� в�лючав-

шей� все� 32� фортепианные� сонаты

Бетховена.� Состоялось� 77� �онцер-

тов�в�11��ородах�Европы�и�Амери�и.

Брендель� был� первым� пианистом

после�ле�ендарно�о�Арт�ра�Шнабе-

ля,�исполнившим�ци�л�сонат�Бетхо-

вена� в� Карне�и-холл.� В� последние

�оды�Альфред�Брендель�занимается

с�молодыми�пианистами,�выст�пает

в� ансамбле� с� сыном,� виолончели-

стом�Адрианом�Бренделем.

Талантливый,� тон�ий� м�зы�ант,

Брендель� является� челове�ом�ши-

ро�о�о� �р��озора.� Им� написаны

статьи,��ни�и.

Автор��аденции�для�Фортепиан-

но�о� �онцерта� ре� минор�Моцарта,

Альфред� Брендель� —� обладатель

множества� премий� и� на�рад:� �ран

при�Общества�Листа�(Grand�Prix�of

the�Liszt�Society),�ст�дии�«Граммо-

фон»�(the�Gramophone�Award),�Бри-

танс�ой� м�зы�альной� ассоциации

(the� British� Music� Association)� и

мно�их� др��их.� В� 2004� �од�� Брен-

делю� была� прис�ждена� премия

Эрнста�Сименса�—�одна�из�наибо-

лее� престижных� мировых� м�зы-

�альных�на�рад.

Сочетание� в� одном� лице� м�зы-

�анта-исполнителя� и� м�зы�ально�о

писателя�встречается�не�та���ж�ред-

�о.�Статьи�о�м�зы�е�оставили�Р.�Ш�-

ман,�Ф.� Лист,�Ф.� Б�зони,� А. Корто,

среди� современни�ов� Бренделя� —

И.�Гофман,�Н.�Перельман,�Г.�Ней�а-

�з,� Н.� Гол�бовс�ая,� С. Фейнбер�,

В. Мар��лис�и�др��ие.

Литерат�рная�ипостась�исполни-

телей� позволяет� нам� более� ��л�б-

ленно� из�чить� особенности� миро-

А	что	с�азать	про	Ш�берта? —	

он	есть,	и	это	большое	счастье	для	нас.

С.�Рихтер�[3,�c.	235]
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восприятия,� эстетичес�ие� вз�ляды,

�р��� х�дожественных� предпочтений

замечательных� м�зы�антов.� В� на-

следии�Бренделя�есть�статьи�о�м�-

зы�е�Моцарта,�Бетховена,�Ш�берта,

Листа,� Б�зони,� Баха,� Шёнбер�а� и

др��их� �омпозиторов.� Е�о� эссе� по-

являлись�в��ачестве��омментариев��

собственным� а�диозаписям.� Анно-

тирование� �онцертных� про�рамм

та�же�вошло�в� традицию�пианиста.

В�них�рас�рываются�не�толь�о�осо-

бенности� фортепианно�о� стиля� ис-

полняемых�произведений,�но�та�же

подымаются� важные� вопросы,� свя-

занные� с� более�широ�им� спе�тром

м�зы�ально-эстетичес�их� проблем.

Творчество��аждо�о�из��омпозито-

ров� для� Бренделя� —� целый� мир,

оживающий�не�толь�о�в�живом�зв�-

чании,�но�и�в�постоянных�размыш-

лениях.

Пианист�любит�расс�ждать�о�х�-

дожественных�достоинствах�и�без-

�раничности� выразительных� воз-

можностей� свое�о� ис��сства.� Е�о

вз�ляды�по�самым�разнообразным

вопросам�фортепианно�о�исполни-

тельства�изложены�в�мно�очислен-

ных�статьях�и�интервью.�Среди�из-

даний�е�о�литерат�рных�работ�на-

зовем�сборни�и:�«Musical�Thoughts

and� afterthoughts»� (1976,� 1982),

«Music� sounded� out»� (1990),� «On

music»� (2001),� �ни��� интервью� «The

Veil�of�order»�(2002)1.

*�����*�����*

Наиболее� подробны� и� содержа-

тельны� расс�ждения� Бренделя� о

Ш�берте.� Автор� пишет� не� толь�о� о

проблемах� фортепианно�о� стиля

�омпозитора�с�точ�и�зрения�совре-

менно�о�исполнителя,�но�и�выст�па-

ет� с� позиций� истори�а� м�зы�и.

Брендель� решительно� опровер�ает

четыре� предрасс�д�а,� дол�ое� вре-

мя,�по�е�о�мнению,�мешавших�пол-

ноценном�� восприятию� Ш�берта2.

Вот�они:

1)� «Стиль� Ш�берта� не� разви-

вался»;

2)� «Ш�берт� моделировал� свои

сонаты�по�образц��Бетховена�и�по-

терпел�не�дач�»;

3)�«Ш�бертовс�ая�м�зы�а�напо-

минает� мя��ие,� �спо�аивающие

линии�австрийс�о�о�ландшафта»;

4)� «Ш�бертовс�ие� фортепиан-

ные� сочинения� непианистичны»

[4,�с. 57–74].

Ка��пишет�Брендель,�творчест-

вом� Ш�берта� дол�ое� время� пре-

небре�али,� по� целом�� ряд�� при-

чин:� «Ш�берт� не� был� ни� �онцерт-

ным�исполнителем,�ни�педа�о�ом,

�оторый� бы� передавал� традицию

исполнения,�е�о�внешность�не�бы-

ла�распола�ающей�и�не�имела�да-

же� тени� само�веренности.� В� нем

не� было� зримо�о� призна�а� �ения»

[4,�с.	73].

Инстр�ментальные� сочинения

Ш�берта� при� жизни� �омпозитора

по�большей�части�не�издавались�и

не� исполнялись.� Лишь� три�форте-

пианные�сонаты�были�оп�бли�ова-

ны� при� жизни� Ш�берта� в� период

с 1826� по� 1827� �од:� соната�№� 16,

D 845;�№�17,�D�850�и�№�18,�D�8943.

Более� то�о,� не�оторые� из� е�о� ин-

стр�ментальных� сочинений� испол-

нялись� с� ��пюрами� (например,

Большая� симфония� C-dur,� первое

полное� исполнение� �оторой со-

стоялось�лишь�в�1850��од�),�печа-

тались� с� о�ромным� �оличеством

неточностей,� ино�да� даже� не� в

ори�инальной� тональности4.� Срав-

нивая� Ш�берта� с� Бетховеном,

Брендель� �оворит� о� том,� что� Ш�-

берт�не�был��орре�тором�своих�со-

чинений.� И� если� Бетховена� назы-

вали� «плохим� �орре�тором»,� то

первые� печатные� издания� инстр�-

ментальных� сочинений� Ш�берта� в

сравнении�с�р��описью��омпозито-

ра�имеют�еще�большее��оличество

несоответствий,�вплоть�до�проп�с-

�ов� в� те�сте.� Даже� полный� те�ст

фантазии� «С�италец»� был� восста-

новлен�лишь�в��онце�XX�ве�а.�Еще

один�пример�—�соната�op.�425,��о-

тор�ю,� �� сожалению,� невозможно

восстановить� с� необходимой� точ-

ностью�из-за�отс�тствия�р��описи.

По� этой� причине� исполнителям

приходится�досочинять�4�та�та,��о-

торые�были�по�ошиб�е�проп�щены

в�первой�вариации�медленной�час-

ти�сонаты.

Проблема� печатных� изданий

фортепианно�о� наследия�Ш�берта

и�в�наше�время�не�решена�о�онча-

тельно6.� Д�мается,� именно� поэто-

м�� проблема� точно�о� воспроизве-

дения� авторс�ой� р��описи� стоит

для� пианистов� особенно� остро.

Брендель� пишет� о� целесообраз-

ности� использования� лишь� не-

с�оль�их�изданий,��оторые,�по�е�о

мнению,� являются� относительно

надежными.�Среди�них��рте�стовые

издания:�Henle�Verlag,�Wien�Universal

Edition,� а� та�же�Bärenreiter� Verlag� и

Oxford�University�Press.� Кроме� то�о,

�же�после�п�бли�ации�цитир�емой

статьи� о� сонатах� Ш�берта� в� 1974

�од�,� в� 1996–1999� �одах� вышло� в

свет� еще� одно� �рте�стовое� изда-

ние� фортепианных� сонат�Ш�берта

в� трех� томах,� ос�ществленное

Мартино�Тиримо�[6],�в��отором�по-

мещена� аннотация� Альфреда

Бренделя.� Пианист� пишет� о� том,

что� это� издание� является,� без� со-

мнения,� «наиболее� а���ратным� и

понятным�в�те�стовом�отношении»

[6,�с.	IV].

Остановимся� подробнее� на� во-

просе� изданий� фортепианных� со-

нат� Ш�берта.� С�ществ�ет� 21� ис-

полняемая� соната� из� 23,� написан-

ных�Ш�бертом,�но,��а��можно��ста-

новить�из�е�о�собственной�н�мера-

ции,� их� может� быть� еще� больше.

Например,�соната�D�537,�четвертая

из� �целевших� сонат,� в� н�мерации

1�Все�переводы�цитир�емых�статей�сделаны�мною.�—�Т. М.
2�В�та�ом�подходе���пониманию�творчества�отдельно�взято�о��омпозитора�А.�Брендель�след�ет�пример��составителя�нес�оль�их�сборни�ов,�по-

священных�педа�о�и�е�Ф.�Листа�—�Лине�Раманн,��оторая,��а��и�Брендель�начинает�свое�повествование�о�Листе,�опровер�ая�не�оторые�предрас-

с�д�и.
3�Н�мерация�сонат�дана�по��рте�стовом��изданию�Schubert�F.�Sämtliche�Klaviersonaten�[6],�а�та�же�по��атало���О.�Дойча.
4�Ка����азывает�в�своей�статье�А.�Брендель,�большинство�э�спромтов��омпозитора�были�оп�бли�ованы�лишь�сп�стя�10�лет�после�смерти�Ш�-

берта,�причем�издатель�изменил�размер�и�тональность�э�спромта�№�3,�оп�бли�овав�е�о�в�соль�мажоре�вместо�соль-бемоль�мажора,�и,��роме�то-

�о,�проп�стил�нес�оль�о�повторений�в�э�спромте�из�op.�142.
5�Речь�идет�о�сонате�№�16,�а-moll�D�845,��оторая�впервые�была�оп�бли�ована�в�1826��од��под�оп�сом�№�42.
6�Об�этом��оворил�та�же�Па�ль�Бад�ра-С�ода,�мастер-�ласс��оторо�о�проходил�в�Сан�т-Петерб�р�с�ой��онсерватории�осенью�2007��ода.�По-

добно�своем���олле�е,�Брендель�очень�трепетно�относится���авторс�ом��те�ст�.�А.�Брендель�и�П.�Бад�ра-С�ода�нес�оль�о�лет�подряд�проводили

совместные�мастер-�лассы,�о�чем�расс�азывал�Бад�ра-С�ода,�и�о�чем�пишет�в�своих�статьях�Брендель.
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�омпозитора� обозначена� �а��№�5.

Первая� соната� D� 157� E-dur� была

создана� Ш�бертом� в� возрасте� 18

лет� (1815),� в� то�время��а��е�о�по-

следняя� соната� (D� 960)� была� за-

�ончена� в� сентябре� 1828� �ода,� за

два� месяца� до� смерти.� Ка�� �же

�поминалось� выше,� при� жизни

�омпозитора� были� оп�бли�ованы

лишь�три�сонаты.�В�период�с�1829

по� 1861� �оды� было� оп�бли�овано

еще� 10� сонат.� В� 1888� �од�,� �о�да

издательство�Breitfopf�&�Härtel�вы-

п�стило�серию�«Complete�Works�of

Schubert»� (AGA),� были� напечатаны

еще�4�сонаты.�И�лишь�в�1897��од�

в� рам�ах� очередной� серии� были

оп�бли�ованы�еще�5�из�оставших-

ся� 6-ти� сонат.� Одна�о� не�оторые

из�этих�сонат�были�напечатаны�не

полностью� либо� потом�,� что� Ш�-

берт�их�не�за�ончил,�либо�по�при-

чине�потери�части�авто�рафа,�либо

в� связи� с� тем,� что� одна�из� частей

сонаты�была�оп�бли�ована��а��са-

мостоятельная пьеса.

Один� из� био�рафов�Ш�берта�—

Морис�Бра�н�(Maurice�J. E.�Brown)�в

своем�исследовании�о�Ш�берте� [5]

возвращает� не�оторые� отдельные

части�сонат,�восстанавливая�их�пра-

вильное� местоположение� в� ци�ле.

Ка��след�ющий�этап�можно�оценить

появление�в��онце�1970-х��одов�не-

с�оль�их� �атало�ов� сочинений� Ш�-

берта,� �де� та�же� делается� попыт�а

верн�ть�отдельные�части�сонат�в�со-

ответств�ющие�ци�лы7.

Бренделя�волн�ет�та�же�пробле-

ма� восприятия� м�зы�и� Ш�берта,

признание�е�о�не�толь�о��а��созда-

теля� миниатюр,� но� и� �а�� мастера

�р�пной� инстр�ментальной� формы.

Прижизненные� для� австрийс�о�о

�омпозитора� «ш�бертиады»� давали

основание� др�зьям� и� почитателям

Ш�берта� считать� е�о� �ениальным� в

песенном� жанре� (они� ре��лярно

сл�шали�е�о�в�исполнении�Ио�анна

Фо�ля).� И� лишь� немно�ие� из� о�р�-

жения�Ш�берта�знали�е�о��а��вели-

�олепно�о� инстр�ментально�о� �ом-

позитора.�В�то�время�не�было�тра-

диции�исполнять�в��онцертах�цели�ом

та�ие��р�пные�сочинения,��а��сона-

ты.�Во�время�частных�встреч�пред-

почитали�и�рать� вариации�или�ле�-

�ие� для� восприятия� танцевальные

пьесы,�фортепианные�д�эты.�Поэто-

м�� сонаты�Ш�берта� почти� не� были

известны,� пра�тичес�и� не� издава-

лись,�и�о�р�жающие�Ш�берта�м�зы-

�анты� воспринимали� е�о� либо� �а�

«�ениально�о� �омпозитора� в� жанре

песни»,�либо��а��миниатюриста,��о-

торый� в� сил�� своей� молодости� не

способен� быть� мастером� �р�пной

формы.�Ш�берт� �мер� на� 31-м� �од�

жизни,� и� е�о� современни�ам� было

тр�дно� осознать,� что� он� смо�� дос-

тичь� величия� творца� в� столь�моло-

дые��оды8.

В�противовес�мно�им�с�ждени-

ям,� Брендель� считает,� что� «почти

все� инстр�ментальные� сочинения

Ш�берта� обладают� одина�ово� вы-

со�им� �ровнем� за�онченности»

[4, c. 58].�По�мнению�пианиста,�ис-

�лючением� можно� считать� лишь

нес�оль�о� пьес,� написанных� для

вирт�озно�о� по�аза� в� �онцертном

зале�(не�оторые�с�рипичные�сочи-

нения,� а� та�же� вариации� на� тем�

«Засохшие�цветы»).

И�хотя�позиция�Бренделя�отли-

чается�от�большинства�м�зы�овед-

чес�их� работ,� среди� европейс�их

�олле��пианиста�в��онце�XX�–�нача-

ле�XXI�ве�ов�та�ие��тверждения�по

отношению� �� инстр�ментальной

м�зы�е�Ш�берта�встречаются�дос-

таточно�часто.�Один�из�примеров�—

вст�пительная� статья�Мартино�Ти-

римо����рте�стовом��изданию�пол-

но�о� собрания� фортепианных� со-

нат� Ш�берта9.� Тиримо� начинает

свою�статью�с��тверждения�о�том,

что� лишь� мало� информированные

м�зы�анты� се�одня� б�д�т� спорить

с� тем,� что� фортепианные� сонаты

Ш�берта� являются� величайшим

в�ладом� в� историю� м�зы�и� после

сонат�Бетховена�(см.�2-й�предрас-

с�до�).� В� наши� дни� большинство

м�зы�антов� признает� величие� ин-

стр�ментально�о�наследия�Ш�бер-

та.�И�Брендель��бежденно�пишет�о

Ш�берте��а��об�одном�из�«превос-

ходнейших�мастеров�в�жанре�сона-

ты»,� �а�� о� «величайшем� фортепи-

анном� �омпозиторе»,� �оторый

лишь�в�середине�прошло�о�столе-

тия� был� признан� та�овым,� бла�о-

даря�выдающем�ся�исполнителю�и

педа�о��� Арт�р�� Шнабелю� (Авст-

рия)� и� Эд�ард�� Эрдманн�� (Герма-

ния)10.

Известно,� что� мно�ие� совре-

менни�и� Ш�берта� не� до� �онца

осознавали� стилистичес�ое� сво-

еобразие� е�о� м�зы�и� (см.� 3-й

предрасс�до�),� воспринимая� ее

с�возь� призм�� то� �ходяще�о� �лас-

сицизма,� то� зарождающе�ося� ро-

мантизма.�Та�,�любителям��ласси-

цизма� м�зы�а� Ш�берта� �азалась

излишне�э�спансивной�или,�напри-

мер,� статичной,� часто� непредс�а-

з�емой� или� вст�павшей� «в� проти-

воречие� с� бетховенс�ой� мощью

формы�или�ясной�простотой�м�зы-

�и� Мендельсона»� [4,� с.	 73],� в� то

время� �а�� любители� романтичес-

�ой�м�зы�и� «не�поощряли�исполь-

зование� известных� общепринятых

м�зы�альных� форм»� [4,� с.	 73].� По

мнению�Бренделя,�недопониманию

мно�их�сочинений��омпозитора�по-

сл�жил� ряд� объе�тивных� обстоя-

тельств:� «Ш�бертовс�ие� фортепи-

анные� сочинения� часто� превосхо-

дили� возможности� современных

ем�� инстр�ментов,� та�� же,� �а�

Большая� симфония� C-dur� превос-

ходила� размеры� и� исполнительс-

�ие�возможности�современных�ем�

ор�естров.�Исполнение�множества

фи��раций�тр�дно�о�и�не�доставля-

юще�о� �довольствие� а��омпане-

мента�в�ее�финальной�части�вызы-

вало�волн��протеста�среди�вторых

с�рипо�»�[4, с.	73].�Кроме�то�о,�ин-

стр�ментальные�сочинения� �омпо-

зитора� не� отвечали� пристрастиям

современной�п�бли�и�Вены�1820-х

�одов,� �оторая� обожала� все� «без-

заботное»,�подобно�операм�Росси-

ни� и� Доницетти.� Не� �дивительно,

что,� �о�да� в� 1839� �од�� состоялось

исполнение� дв�х� частей� Большой

симфонии�C-dur,�межд��ними�про-

зв�чала�ария�Lucia�di�Lammermoor.

Инстр�ментальная� м�зы�а� Ш�-

берта� дол�ое� время� по� большей

части� не� была� широ�о� известной.

В�XIX�ве�е�ее�часто��рити�овали�за

стр��т�рн�ю� слабость,� плох�ю

�онтрап�н�тичес��ю� техни��,� ино-

�да�за�чрезмерно�длинные�постро-

ения.� Опровер�� та�ие� с�ждения

А. Дворжа�,� оп�бли�овав� одн�� из

своих� статей� о�Ш�берте� в� амери-

�анс�ом�ж�рнале�[7],�в��отором�пи-

сал,� что� мастерство� формы� при-

шло���Ш�берт��спонтанно.�По�мне-

нию� Дворжа�а,� это� подтверждают

е�о� ранние� симфонии.� «Чем�боль-

ше� я� их� из�чаю,� тем� больше� я

�дивляюсь»,� —� писал� о� них� вели-

�ий� чешс�ий� �омпозитор.�По�мне-

7�В�этом�ряд��н�жно�отметить,�что��поминаемое�выше��рте�стовое�издание�сонат�Ш�берта�с��омментариями�и�вст�пительной�статьей�Мартино

Тиримо�является�первым,��де�все�сонаты�оп�бли�ованы�в�хроноло�ичес�ом�поряд�е.
8�Об�этом�свидетельств�ет�надпись�на�над�робном��амне�Ш�берта,��оторая��оворит�о�несбывшихся�надеждах�в�отношении�е�о��омпозиторс�о-

�о�творчества:�«Die�Tonkunst�begrub�hier�einen�reichen�Besitz,�aber�noch�viel�schönere�Hoffnungen»:�«М�зы�альное�ис��сство�похоронило�здесь�бо�атое

достояние,�но�еще�более�пре�расные�надежды».�
9�Schubert�F. Sämtliche�Klaviersonaten.�Wien.�1996–1999.�[6,�с. VI–XXXIV].
10�Эд�ард�Эрдманн�(1896–1958)�—�немец�ий�пианист�и��омпозитор,��оторый�наряд��с�современной�м�зы�ой�постоянно�исполнял�фортепианные

сочинения��омпозиторов-романти�ов.�Подобно�А.�Шнабелю�и�М.�Юдиной,�особое�место�в�е�о�реперт�аре�в�1930–1940-е��оды�занимают�сонаты,

э�спромты�op.�90�и�Немец�ие�танцы�D�790�Ф.�Ш�берта.
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нию�Дворжа�а,�ш�бертовс�ий�стиль

был� слиш�ом� индивид�альным� для

то�о,� чтобы� претерпевать� большие

изменения.� Та�,� образцы� полифо-

ничес�о�о� письма� Ш�берта� хоть� и

отличаются� от� образцов� Баха� или

Бетховена,�но�от�это�о�они�не�ста-

новятся� менее� восхитительными.

Большое� значение� имеет� то,� что

мно�ие� вели�ие� �омпозиторы� XIX

ве�а,� та�ие,� �а�� Ш�ман,� Мендель-

сон,� Лист,� Брамс� и� Дворжа�� пол-

ностью� признавали� Ш�берта� �а�

мастера�инстр�ментальной�м�зы�и,

ино�да� оценивали� е�о� инстр�мен-

тальные�сочинения�даже�выше,�чем

песни.�В�этом�же�р�сле�можно�рас-

сматривать� с�ждения� исполните-

лей,�среди��оторых�Альфред�Брен-

дель�занял�особое�место.

Интересным� является� тот� фа�т,

что� и� в� России� фортепианное� на-

следие�Ш�берта� пол�чило� должное

признание�лишь�во�второй�половине

XX� ве�а11.� Убежденным� пропа�ан-

дистом� е�о� м�зы�и� в� России� стал

Святослав�Рихтер,��оторый,�несмот-

ря� на� �дивление� �олле�,� смело

в�лючил� сонаты�и�др��ие�фортепи-

анные� сочинения� Ш�берта� в� свой

реперт�ар12.� «...Ш�берта� почти� не

и�рали�и�не�пели,�—�вспоминает�пи-

анист.� —� В� реперт�аре� пианистов

он� занимает� с�ромное� место.� Они

охотно�исполняли�э�спромты,�на�х�-

дой� �онец� фантазию� “С�италец”.

Казалось,�ни�то�ни�о�да�не�слышал

о�сонатах.�Впрочем,�до�Арт�ра�Шна-

беля�та��же�обстояло�дело�и�на�За-

паде.� Я� первый� в� СССР� взялся� и�-

рать� их,� и,� �о�да� это� сл�чилось� в

первый�раз,�меня�сочли�без�мцем»

[3,� с.	 62].� Одна�о� первый� же� �он-

церт�Рихтера�из�произведений�Ш�-

берта�имел�большой��спех�сначала

в�России,�а�потом�и�в�Европе.

Этим опровер�ается� четвертый

предрасс�до�.� В� своем� исследова-

нии� феномена� Ш�берта� Брендель

выдви�ает� мно�ие� важные� пробле-

мы,� возни�ающие� в� процессе� ис-

полнения� е�о� м�зы�и.� Среди� них:

нотация	Ш�берта,� особенности�пе-

дализации,�зв�чание�ш�бертовс�о�о

фортепиано.� Рассматриваются� та�-

же�вопросы��омпозиции,�необходи-

мости� повтора� э�спозиционно�о

раздела�в�сонатной�форме�и�т. д.

Остановимся� подробнее� на

проблеме� ш�бертовс�ой� нотации.

В своем� эссе� Брендель� рассмат-

ривает� хара�терн�ю� для� Ш�берта

запись�тремоло�наиболее�простым

способом,�ред�ое�обозначение�пе-

дали�и�особое�отношение���записи

триоли� и� п�н�тира.� По� мнению

Бренделя,� ш�бертовс�ая� нотация

во� мно�ом� старомодна,� но� это� не

ис�лючает� мно�очисленные� ис�а-

жения�ритма�в�е�о�произведениях.

Примером� может� быть� соотноше-

ние�триоли�и�п�н�тира�с�хара�тер-

ным� для� �омпозитора� приспособ-

лением� п�н�тира� �� триоли,� в� про-

тивоположность�ред�о�исполняемой

полиритмии.� В� этом� смысле� мы

снова�можем���азать�на�не�оторые

параллели�с�др��ими��омпозитора-

ми-романти�ами.�Триоли�с�п�н�ти-

рами� совмещали� та�же� Ш�ман

(«Новеллетты»),�Шопен� («Полонез-

фантазия»)� и� др��ие� �омпози-

торы.

Особое� значение� имеет� педа-

лизация� в� фортепианных� сочине-

ниях�Ш�берта.�Порой�из-за�ее�от-

с�тствия� в� нотном� те�сте� пианист

и�рает�без�педали,�и�это�может�ис-

�азить� смысл.� В� исполнении�фор-

тепианных�сочинений�Ш�берта,��а�

считает� Брендель,� очень� важна

«�онтролир�емая,� бла�ородно� и

вдохновенно� использ�емая� пе-

даль»�[4,�с.	67],��оторая�не�толь�о

способств�ет� пев�чем�� зв�чанию

рояля,� но� и� продлевает� зв�чание

ш�бертовс�их�басов.

Брендель� называет� ш�бертов-

с��ю� нотацию� техничес�ой13,� т. е.

обозначающей� «�а�� дол�о� палец

должен� или� может� оставаться� на

�лавише»�[4,�с.	67].�Нотация�Ш�бер-

та�во�мно�ом�зависит�от�особеннос-

тей�фортепиано� то�о�времени.�Ш�-

берт�и�Бетховен�писали�для�венс�о-

�о� Hammerflügel� (молоточ�ово�о

фортепиано).� У� этих� инстр�ментов

была�мел�ая��лавиат�ра,��де��лави-

ши� ле�че,� �ороче� и� немно�о� �же� и

требовали�более�ле��о�о�при�осно-

вения,�чем�современные�рояли14.

Рез�льтатом�стало�бо�атое�зв�-

чание,� весьма� «пронзительное»� в

верхнем� ре�истре,� но� с� относи-

тельно� недол�ой� продолжитель-

ностью,�в�то�время��а��нижний�ре-

�истр�имел�«серебрист�ю�ясность»

и� не� зв�чал� плотно.� Это� зв�чание

нижне�о� ре�истра� особенно� обо-

жал�Ш�берт� в� своих� песенных� а�-

�омпанементах,� но� оно� не� может

быть� воспроизведено� �довлетво-

рительно�на�современных�роялях15.

В�целом�Ш�берт�сочинял�в�рам-

�ах� 6-ти� о�тав,� но� ино�да� превы-

шал� этот� диапазон� (например,� в

сонате�D�575� II�часть,�т.�30;�D�625

III�часть,�тт.�40,102;�D�664�III�часть,

т.� 201� и� D 960� II� часть,� т. 71)� и

весьма�вероятно,�что�в�др��их�мес-

тах�он�бы�предпочел�использовать

ноты�та�же�сверх�это�о�диапазона,

особенно�в�бас�16.

Интересным� моментом� для� по-

нимания�инстр�ментальной�м�зы�и

Ш�берта� является� постоянное� со-

поставление� е�о� с� Бетховеном� и

Моцартом.�Г.�Ко�ан��оворил�о�том,

11�Одним�из�пианистов,�исполнивших�Ш�берта�в�начале�XX�ве�а�был�С. С.�Про�офьев.�В�1918��од��он�сделал�переложение�вальсов�Ш�берта�в

четыре�р��и.�Впервые�Про�офьев�сы�рал�их�в�1920��од��в�США,�объединив�избранные�вальсы�в�сюит��для�фортепиано�в�две�р��и.�В�1927��од��в

Мос�ве�состоялось�премьера�сюиты�для�дв�х�фортепиано�в�четыре�р��и,��отор�ю�Про�офьев�исполнил�вместе�с�С. Е.�Фейнбер�ом.�В�этом�же��од�

состоялось�исполнение�в�Петерб�р�е�с�А. Д.�Каменс�им.
12�Одной�из�первых�в�России�начала�исполнять�фортепианные�сочинения�Ш�берта�(в�том�числе�сонаты)�М.�Юдина.�
13�Брендель�выделяет�два�метода�нотации:�м�зы�альн�ю�и�техничес��ю.�При�помощи�первой��омпозитор���азывает,�«�а��дол�о�должна�длиться

нота»,�второй���азывает,�«�а��дол�о�палец�должен�или�может�оставаться�на��лавише» [4,�с.	68].
14�Та�им�образом,�быстро�повторяющиеся�а��орды,�о�тавные�пассажи�и�широ�о�разбросанные�а��орды�исполнять�было�намно�о�ле�че.�Ка��пра-

вило,�в�верхнем�ре�истре�фортепиано,�начиная�от�«фа»�первой�о�тавы�и�выше,��аждая��лавиша�имела�три�стр�ны,�сделанные�из�железа,�в�то�вре-

мя��а��стр�ны�более�низ�о�о�диапазона�были�из�меди�и�не�слиш�ом�сильно�натян�ты.�Рояли�были�относительно�длинными�—�2,5�метра,�бла�одаря

чем��тон�ие,�слабо�натян�тые�стр�ны�мо�ли��держивать�высот�,�пос�оль���инстр�мент�делался�полностью�из�дерева�без�металличес�их��реплений.
15�Действительно,�и�рая�низ�ие�и���стые�а��орды�на�современных�инстр�ментах,�след�ет�избе�ать�сильно�о�при�основения,�особенно�в�дина-

мичес�их�оттен�ах�ff или�более.�Ясность�молоточ�ово�о�фортепиано�в�этом�ре�истре�и�меньшая�протяженность�зв��а�в�с�рипичном��люче�позволя-

ли�использовать�прав�ю�(�держивающ�ю)�педаль�на�большее��оличество�та�тов,�чем�на�современных�роялях,��де�та�ое�же��потребление�педали

создает�впечатление��рязно�о�зв�чания.

Все�да�было�две�педали,�соответств�ющие�нынешней�правой�и�левой�педали,�ино�да�три�(правая�—��держивающая�зв��,�левая�—�una�corda�и

средняя�—�демпферная,�или�модератор),�но�часто�даже�больше�(от�4-х�до�6-ти,�с�их�помощью�дости�ались�специальные�эффе�ты,�та�ие��а��часто

использ�емые�тембры�фа�ота,�лютни�или�цимбал�и�барабанов�и�т. д.).

И�пианино,�и�рояли�имели�диапазон,��оторый�в�целом�простирался�до�6-ти�о�тав,�от�«фа»��онтро�тавы�до�«фа»�4-ой�о�тавы,�хотя�были�и�не�о-

торые�венс�ие�инстр�менты,�примерно�1820-�о��ода,�с�диапазоном�6,5�о�тав,�в�лючающие�«до»�5-ой�о�тавы.
16�В�одном�интервью�Брендель�обращается���особенностям�зв�чания�бетховенс�о�о�рояля�Эрара�1803��ода,��оторый�в�настоящее�время�хранит-

ся�в�собрании�м�зы�альных�инстр�ментов�м�зея�истории�ис��сств�в�Вене.�Брендель�пишет�о�том,�что�е�о�«зв��,�динами�а�и�механи�а�имеют�пора-

зительно�мало�обще�о�с�современными�роялями»�[2,�с.	20–22].�Очень�с�щественны�различия�в�зв��е�—�на�этом�рояле�он�более�живой�и��иб�ий,

предпола�ает�более�разнообразное�т�ше,�зв�чание��аждой�ноты�хара�териз�ется�отчетливой�«ата�ой».�Кроме�то�о,�инстр�менты�то�о�времени�об-

ладали�значительными�различиями�в�тембре�басово�о,�средне�о�и�верхне�о�ре�истров.�Та�им�образом,�пианист�приходит���вывод�,�что�исполнение

сочинений�Бетховена�на�современном�рояле�—�это�свое�о�рода�транс�рипция.
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STuDIAАльфред	Брендель	о	четырех	предрасс�д�ах,	мешавших	восприятию	м�зы�и	Ш�берта

что� «соната�Бетховена�—�это�зда-

ние,� а� соната�Ш�берта�—� это� до-

ро�а».� Для� Бренделя� Бетховен� и

Моцарт�—�архите�торы17,�в�то�время

�а��Ш�берт�—�«л�нати�»18 (имелись

в�вид��различия�особенно-стей�их

�омпозиторс�о�о�мышления). Срав-

нивая� Ш�берта� с� Бетховеном,

Брендель� пишет,� что� �� Бетховена

все� очень� ло�ично� и� на� стр��т�р-

ном,� и� на� �армоничес�ом� �ровне,

�о�да� ожидания� сл�шателя� все�да

оправдываются.� У� не�о� все,� �аза-

лось�бы,�предс�аз�емо,�в�то�время

�а�� �� Ш�берта� все� не� толь�о� не

предс�аз�емо,�а�порой�даже�нело-

�ично.�Это�мо��т�быть�и�внезапные

�армоничес�ие� сопоставления,

�ходы� в� дале�ие� тональности.

В сравнении�с�Бетховеном�сонаты

Ш�берта� мо��т� по�азаться� «бес-

форменными,�слиш�ом�длинными,

слиш�ом� лиричными� и� �армони-

чес�и� слиш�ом� терп�ими»� [4,

с. 62].�В�сонатах�Ш�берта�нет�бет-

ховенс�ой�мотивной�работы.�Ком-

позитор� не� толь�о� изменял� про-

порции�разделов�формы,�он�в�зна-

чительной�степени�расширил�эмо-

циональный� диапазон� инстр�мен-

тальной�м�зы�и.�Финалы�е�о�сонат

отчетливо� различаются� по� хара�-

тер�.�В�сонатной�форме���Ш�берта

не� стояло� задачи� противопоста-

влять �лавн�ю�и�побочн�ю�партии,

точно�соблюдая�их�тональное�и�об-

разное� соотношение.� У� не�о� это

разные� миры,� �оторые� не� обяза-

тельно�должны�быть��онтрастны�по

отношению�др�����др���.�Они�мо��т

быть� представлены� в� м�зы�е� Ш�-

берта� разными� сторонами� лири�и,

�а�� это� происходит� в� первой� части

сонаты�B-dur.�В�этом�смысле�сона-

та�Ш�берта�—� это� п�тешествие	 по

различным	 мирам. Причем� п�те-

шествие�это�вовсе�не�предпола�ает

полно�о� отс�тствия� сопряжения

межд��разделами.�Темы�мо��т�быть

связаны�межд��собой��а��идеей�мо-

нотематизма,�та��и�схожим�ритмом,

интонацией,�одна� тема�может�быть

вариантом�предыд�щей�и�т. д.

По� наблюдению� Бренделя,� м�-

зы�альное�письмо�Ш�берта�—�ме-

нее�за�ономерное,�чем���Бетхове-

на,�в�нем�больше�сл�чайно�о,�эпи-

зодично�о,� импровизационно�о:

«...� в� бетховенс�ой� м�зы�е� доми-

нир�ет� техни�а� мотивной� работы,

динамизм� �оторой� ор�аниз�ет� не

толь�о�тематичес�ие�элементы,�но

и�форм��частей�в�целом.�Кажется,

он��а��б�дто�намеревается�создать

сам�ю� тверд�ю� интелле�т�альн�ю

основ��для�то�о,�чтобы�сделать�все

содержательные�моменты� (эмоци-

ональный� хара�тер� м�зы�и)� на-

столь�о� определенными� (�он�рет-

ными),� нас�оль�о� это� возможно.

Ш�берт� �ораздо� больше� доверяет

прямоте� своих� эмоций»� [4, с. 62].

В�противовес�архите�т�рной�выве-

ренности� бетховенс�о�о� письма,� �

Ш�берта�есть�что-то�обезор�жива-

юще-наивное.� Причем� е�о� наив-

ность� и� простота� не� должны� пре-

вращаться� в� �прощенность� испол-

нительс�ой� тра�тов�и:� «принять

всеобъемлющ�ю�простот���а���ар-

динальное� достоинство� Ш�берта

для�исполнителя�означает�принять

сверх-�прощение;� это� может� пре-

вратить�м�зы���вели�о�о��омпози-

тора�в�малозначительное�явление»

[4,�с.	62–63].�В�то�же�время�ш�бер-

товс�ая�наивность�оставляет�место

для� «из�мительно�о� разнообразия

настроений,� �расо�� и� оттен�ов».

По�мнению�Бренделя,�м�зы�а�Ш�-

берта,� несмотря� на� ее� �дивитель-

ный� эмоциональный� диапазон,

остается� таинственным� образом

не�ловимой.

Разнообразие� настроений� ш�-

бертовс�ой�м�зы�и� во�мно�ом�об-

�словлено�мно�очисленными�вари-

антами� одной� и� той� же� темы� (см.

Э�спромты� As-dur� op. 142,� c-moll

op. 90;� финал� сонаты� B-dur� и

др��ие).� Опровер�ая� третий� пред-

расс�до�� («Ш�бертовс�ая� м�зы�а

напоминает� мя��ие,� �спо�аива-

ющие� линии� австрийс�о�о� ланд-

шафта»),� Брендель� пишет� о� том,

что��омпозитор�очень�ред�о�быва-

ет� сентиментальным� и� обладает

широ�им� диапазоном� э�спрессии.

Еще� Арт�р� Шнабель� отмечал,� что

«Ш�берт� был� не� толь�о� мелодис-

том,� но� автором� поистине� драма-

тичес�их� сонат»� [4,� c.�62–63].� По-

добно� Вебер�,� Ш�берт� в� различ-

ных� сочинениях� использ�ет� дина-

мичес�ие� оттен�и� от� fff	 до ppp.

Пример� использования� тишайшей

зв�чности�—� последняя�фаза� раз-

работ�и� в� первой� части� сонаты

B-dur,� �де� видоизмененная� тема

�лавной� партии� зв�чит� в� высо�ом

ре�истре� на� ppp19.� Для� Ш�берта

хара�терны� не� толь�о�мощные,� но

и� тишайшие� ��льминации.� Та�ое

бо�атство� динамичес�их� оттен�ов

свидетельств�ет�о�«страстной�при-

верженности� �омпозитора� �� э�с-

тремальном�,� всепо�лощающем�

шепот�� и� взбешенном�� �ри��»� [4,

с. 65].

Ш�бертовс�ий� фортепианный

стиль� «�а�� б�дто� происходит� из

�л�бины� само�о� фортепиано.

Одна�о�е�о�м�зы�а�не�идеализир�-

ет� ни� �иб�ость� исполнителя,� ни

о�раниченные� возможности� ин-

стр�мента»� [4,� с. 66].� Нельзя� не

со�ласиться� с� Бренделем,� что� в

фортепианных� сочинениях�Ш�бер-

та� ощ�щается� тончайшее� ч�тье

возможностей�это�о�инстр�мента.

Интересна�мысль�о�том,�что�ш�-

бертовс�ий� фортепианный� стиль

«не� менее� ор�естровый,� чем� во-

�альный».�В�м�зы�е�Ш�берта�мож-

но� �слышать� не� толь�о� зв�чание

различных� тембров� солир�ющих

ор�естровых� инстр�ментов,� но� и

наполненное� зв�чание� т�тти.� Это

может� быть� зв�чание,� подобное

ансамблю�или�же�целом��ор�естр�.

Ор�естровый�стиль�фортепианно�о

Ш�берта� выражается� не� толь�о� в

изыс�анной�дифференцированнос-

ти� м�зы�альной� т�ани,� но� та�же� в

использовании� та�их� приемов� ор-

�естрово�о� письма,� �а�� тремоло,

быстрое�движение� о�тавами,� репе-

тиции.� Мнение� о� том,� что� Ш�берт

мыслил� ор�естрово,� выс�азывал� и

С.�Рихтер.�В��рат�ой�хара�теристи-

�е�собственной�записи�одной�из�со-

нат�Ш�берта�Рихтер�отмечает,�что�в

местах�ff	«рояля��а�-то�не�хватает»,

ар��ментир�я�это�тем,�что�«Ш�берт

мыслил�ор�естрово»�[3,�с. 372].

17�В�статье�«Исполнитель�Моцарта�совет�ет�сам�себе»�(см.:�[1,�с. 10])�Брендель�сравнивает�Моцарта,�Бетховена,�Гайдна�и�Ш�берта,��оворя�о

том,�что�архите�торы�Моцарт�и�Бетховен�расположились�«межд��первоот�рывателем�и�ис�ателем�при�лючений�Гайдном�и�сомнамб�личес�им�Ш�-

бертом».�(А�опян�в�своей�статье�заменяет�понятие�«л�нати�»�на�«сомнамб�лизм»).�Та�им�образом,�Ш�берт�для�Бренделя��а��явление�в�истории�м�-

зы�и�знамен�ет�собой�начало�др��ой�м�зы�альной�эпохи,�в��оторой�за�ономерность�и�чет�ость�мышления�творца�сменяется�очарованием�непред-

с�аз�емости�и�импровизационности.
18�Та�ое�определение�м�зы�и�Ш�берта�вовсе�не�является�не�ативным.�В�с�ждениях�Бренделя�порой�встречаются��ате�оричные�форм�лиров�и,

треб�ющие�более��л�бо�о�о�осмысления.�Примером�может�сл�жить��же��поминавшееся�выше�определение�метода�сочинения�Ш�берта�подобно

«л�нати��».�Др��им�примером��ате�оричных�форм�лирово��является�определение�«манья��а�центов».�Для�пианиста�одной�из�тр�дностей�является

понимание�ш�бертовс�их�а�центов,��оторые�часто�противоречат�пев�чем��хара�тер��е�о�м�зы�и.�Не��дивительно,�что�мно�ие�пианисты�порой�пре-

небре�ают�авторс�ими���азаниями�а�центов,�предпочитая�их�нивелировать,�с�лаживать.
19�Разделы�pianissimo,��оторые�и�рают�в�драмат�р�ии�сонаты�важн�ю�роль,�появились�в�сочинениях�Ш�берта�не�сл�чайно.�В�своей�статье�о�м�-

зы�альных�хара�терах�в�фортепианных�сонатах�Бетховена�(см.:�[1,�с.	14])�Брендель�пишет�о�том,�что�та�ое�отношение���динами�е�pianissimo�появи-

лось�в�м�зы�е�Ш�берта,��а��рез�льтат�влияния�Вальдштайн-сонаты�(op. 53)�Бетховена,�в��оторой�все�части�сонаты�вырастают�из�pianissimo.�Причем

pianissimo�Бетховена�—�это�почти�все�да�pianissimo�misterioso,�в�то�время��а��pianissimo�Ш�берта�—�это�pianissimo�espressivo.
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STuDIA Татьяна�Мели�ова

В
начале�XX�ве�а��итарное�ис-

��сство� принадлежало� в� ос-

новном� сфере� массовой

самодеятельноcти.�Об�чение��ита-

ристов�проходило�в�частных�м�зы-

�альных�ш�олах�Петерб�р�а,�а�та�-

же� в� объединениях� и� обществах

�итаристов-любителей.� Подвижни-

�и� �итарно�о� ис��сства� поп�ляри-

зировали� инстр�мент� бла�одаря

своей� творчес�ой� деятельности,

�оторая� явилась� одним� из� основ-

ных�фа�торов,�повлиявших�на�ста-

новление� �итарно�о� ис��сства

в Петерб�р�е� –� Петро�раде� –� Ле-

нин�раде�в�первой�половине�XX�ве-

�а.� Бла�одаря� их� творчеств�� и� эн-

т�зиазм��в��онце�двадцатых��одов

были�от�рыты��лассы��итары�в�м�-

зы�альных�техни��мах�Ленин�рада.

Ст�дентами� становились� �чащие-

ся,� �оторые� прошли� начальный

��рс� об�чения� и�ре� на� �итаре� в

системе�х�дожественной�самодея-

тельности� (на� заводах,� фабри�ах,

�р�ж�ах).

Среди� петерб�р�с�их� �итарис-

тов�предреволюционно�о�периода,

занимавшихся� педа�о�ичес�ой� и

�онцертной�деятельностью,� в� пер-

в�ю� очередь� след�ет� назвать� Ва-
силия� Петровича� Лебедева
(1867–1907).�Пол�чив�м�зы�альное

образование�в�Саратове,�он�само-

стоятельно�на�чился�и�рать�на� �и-

таре.� Расцвет� е�о� творчес�ой� де-

ятельности�произошел�в�Петерб�р-

�е,� �де� он� �чился� �� �итариста� и

�омпозитора� И. Ф. Де��ер-Шен�а

(1825–1899).� Лебедев� и�рал� на

шестистр�нной� �итаре� с� четырьмя

дополнительными� стр�нами� и� на

пятнадцатистр�нной� терц-�итаре.

Е�о� �онцерты� способствовали� по-

п�ляризации� шестистр�нной� �ита-

ры.�Вместе�с�ор�естром�народных

инстр�ментов�В.Андреева�он��час-

твовал� в� �онцертах� на� Парижс�ой

всемирной� выстав�е� в� 1900� �од�1.

Сольный��онцерт�Лебедева�произ-

вел� впечатление� на� парижс��ю

п�бли��,�о�чем�писали��азеты�«Фи-

�аро»� (№�186)�и� «Парижс�ая� �азе-

та»�(№�83)�[5,�cтб. 984].

Василий� Петрович� р��оводил

�р�ж�ом� любителей� �итары.� Репе-

тиции� проходили� в� е�о� �вартире

еженедельно,� на� занятиях� �р�ж�а

любители� зна�омились� с� интерес-

ной�м�зы�альной�литерат�рой,�ис-

полняли� сложные� пьесы;� �р�жо�

способствовал� обмен�� м�зы�аль-

ными� впечатлениями.� Среди� е�о

Denis�KRUTIKOV

Creative, pedagogical and musical-educational activity 

of the Leningrad Guitarists in first half of the 20th century

Истории	�итары	�делялось	достаточное	внимание,	но	не

было	 исследований	 о	 деятельности	 подвижни�ов	 �итары

в Петерб�р�е	первой	половины	XX	ве�а.	Гражданс�ая	война

и	Вели�ая	Отечественная	война	отодвин�ли	назад	развитие

�итарно�о	ис��сства.	Ка�	следствие	это�о,	есть	с�ществ�ют

неточности	и	�п�щения	в	историчес�ом	материале	о	�итар-

ном	исполнительстве.	Гитарное	ис��сство	пропа�андирова-

лось	та�ими	м�зы�антами	�а�	Б. Асафьев	и	Б. Вольман.	Их

творчество	имело	важное	значение	для	развития	�итарно�о

исполнительства	 в	 Ленин�раде.	 В	 статье	 освящается	 де-

ятельность	м�зы�антов-�итаристов,	а	та�же	перво�о	ленин-

�радс�о�о	педа�о�а	по	об�чению	и�ре	на	�итаре	в	системе

�ос�дарственно�о	 профессионально�о	 образования	 —

П. И. Иса�ова.

Guitar	 histories	 the	 sufficient	 attention	 was	 paid,	 but	 has

not	been	spent	researches	about	activity	of	devotees	of	a	gui-

tar	of	Petersburg	in	first	half	of	XXth century.	Civil	war	and	the

Great	Patriotic	War	have	removed	back	development	of	guitar

art.	 As	 consequence	 of	 it	 there	 are	 some	 discrepancies	 and

omissions	in	a	historical	material	guitar	performance.	Besides,

guitar	 art	was	propagandised	by	 such	musicians	as	B.Asafev

and	B. Volman	which	creativity	has	great	value	in	development

guitar	 performance	 in	 Leningrad.	 In	 article	 activity	 of	 these

musicians	and	the	first	Leningrad	teacher	on	training	to	game

on	 a	 guitar	 in	 system	 of	 the	 state	 vocational	 training	 —

P. Isakov	is	consecrated.

1�С�1898��ода�В. П. Лебедев�был�преподавателем�и�ры�на�народных�инстр�ментах�в��вардейс�их�пол�ах�петерб�р�с�о�о�военно�о�о�р��а�под

р��оводством�известно�о�балалаечни�а�В. В. Андреева,�а�с�1899��ода�—�преподавателем�и�ры�на��итаре�в�общественных��лассах�педа�о�ичес-

�о�о�м�зея.
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Мно�ие� положения� о� м�зы�е

Ш�берта�в�оцен�е�Бренделя�зв�чат

впервые.�Они�способны�значитель-

но�изменить�отношение�исполните-

лей� �� инстр�ментальной� м�зы�е

�омпозитора.� Несмотря� на� то,� что

не�оторые� позиции� выдающе�ося

м�зы�анта� можно� оспорить,� �лав-

ные� из� них� подтверждаются� ло�и-

чес�ими� доводами�Бренделя� и� е�о

�олоссальной�исполнительс�ой�пра�-

ти�ой.

Творчес�ая,�педа"о"ичес�ая�

и�м�зы�ально-просветительс�ая�деятельность�

ленин"радс�их�"итаристов�в�первой�половине�XX�ве�а


