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STuDIA

Э
дисон� Денисов� (1929–1996)

и� Владимир� Цытович

(р. 1931)�—��омпозиторы-со-

временни�и,� их� м�зы�а� признана

в России� и� за� р�бежом.� Б�д�чи

представителями� разных� �омпози-

торс�их�ш�ол�(В. Цытович�—�петер-

б�р с�ой�(ленин радс�ой),�а�Э. Де-

нисов� —� мос�овс�ой),� они� дол ие

 оды� поддерживали� близ�ие� др�-

жес�ие� отношения,� вели� перепис��

(вплоть� до� смерти� Э. Денисова� в

1996�  од�).� Несмотря� на� разниц�� в

стиле� и� эстети�е,� в своих� поис�ах

они�дви ались�порой�в�смежных�на-

правлениях,� добиваясь� обновления

м�зы�ально о� язы�а,� расширения

тембровой�палитры,�находя�необыч-

ные� ладовые� или� ритмичес�ие� ре-

шения.�Но��онечный�рез�льтат�этих

ис�аний� по� стилю� о�азывался� со-

вершенно�разным,�и�  итарные� �он-

церты� этих� авторов� являют� собой

весьма�по�азательный�том��пример.

Развитие� и� совершенствование

 итары�в�ХХ�ве�е,�техни�и�и ры�на

ней,� появление� исполнительс�их

ш�ол�в�разных�странах�мира�об�с-

ловило� потребность� в� �онцертном

реперт�аре,� что� поб�ждало�  ита-

ристов� обращаться� �� �омпозито-

рам� с� соответств�ющими� за�аза-

ми.�Та��появились�оба�рассматри-

ваемых� �онцерта:� Концерт�для�  и-

тары�с�ор�естром�Э. Денисова�был

написан�в�1991� од��для�немец�о о

 итариста� Райнберта� Эверса1,� а

Концерт� для�  итары� и� �амерно о

ор�естра� В. Цытовича� (1993)� соз-

дан�по�инициативе�И. Пермя�ова2.

Б�д�чи�примерами�обращения�оте-

чественных� профессиональных

�омпозиторов� (не�  итаристов)� �

жанр��  итарно о� �онцерта,� эти

произведения� находят� исполните-

лей,�в�том�числе�и�мирово о��ров-

ня� (Райнберт� Эверс,� Вольф ан 

Вай ель).

А��стичес�ая�  итара,� сильно

�ст�пая� по� своим� динамичес�им

возможностям� ор�естровом�� зв�-

чанию,�треб�ет�от��омпозитора�ре-

шения�проблемы�баланса�с�ор�ес-

тром.� Э.� Денисов,� предла ая� ис-

пользовать� ми�рофон� для� �силе-

ния� зв��а�  итары3,� пол�чил,� та�им

образом,� возможность� привлечь

довольно� большой� состав� ор�ест-

ра4,�а�та�же�применять�различно о

рода� наложения�ор�естровых� тем-

бров� с� тембром� солиста.� Отсюда

след�ет�бóльшая�свобода�в�созда-

нии�тембровых��омпле�сов�с��час-

тием�  итары� и� хара�терная� для

�омпозитора� «тембровая� полити-

�а»�в�ор анизации�формы.

Гитара�в�Концерте�Э.�Денисова�—

это�все да�инициатор�—�интонаци-

онной�идеи,�развития,�смены�дви-

жения� и� т.� д.� Именно� солист� вно-

сит� в� хр�п��ю� идиллию�  лавной

партии� первые� «ноты� а рессии»,

«ведет�за�собой»�в�эпизоде�Agitato

в�разработ�е,�и�все да�«взрывает»

спо�ойный� мир� сферы�  лавной

партии� вторжением� то��атно о

ритма�побочной.�Та�ая�роль�солис-

та��а�� лавно о�действ�юще о�лица

Marina	MANAFOVA

Edison Denisov and Vladimir Tsytovich:

two interpretations of guitar concerto genre

Концерт	для	итары	с	ор�естром	—	явление	доволь-

но	 ред�ое	 в	 творчестве	 современных	 отечественных

�омпозиторов.	Поэтом�	 сам	фа�т	 обращения	 �	 этом�

жанр�	дв�х	видных	представителей	р�сс�ой	м�зы�аль-

ной	��льт�ры	второй	половины	ХХ	столетия	представ-

ляет	немалый	интерес.	Концерты	для	итары	с	ор�ест-

ром	 Э.	 Денисова	 и	 В.	 Цытовича,	 на	 первый	 взляд,

имеют	 мноо	 общео:	 оба	 произведения	 написаны

по	за�аз�	исполнителей	и	созданы	лишь	с	небольшим

временным	промеж�т�ом	(Концерт	Э.	Денисова	напи-

сан	в	1991	од�,	Концерт	В.	Цытовича	—	в	1993).	Зна-

чимость	�онцертноо	жанра	в	творчестве	обоих	�омпо-

зиторов,	а	та�же	сами	рам�и	жанра	�онцерта	для	ита-

ры	 ставят,	 �азалось	 бы,	 авторов	 в	 равные	 �словия.

Одна�о,	стремясь	�	одной	и	той	же	цели,	�омпозиторы

шли	�	ней	совершенно	разными	п�тями,	об�словлен-

ными	особенностями	их	мышления,	стиля	и	творчес�их

методов.	 Выявлению	 этих	 особенностей	 в	 области

тембра,	ритми�и,	драмат�рии,	а	та�же	принципов	со-

отношения	 солиста	 и	 ор�естра	 и	 посвящена	 данная

статья.	

Examples	of	guitar	concerto	are	met	very	rarely	among

the	works	of	native	contemporary	composers.	Therefore,

the	very	 fact	of	attention	of	 the	two	eminent	representa-

tives	of	Russian	musical	culture	to	this	genre	is	a	subject

of	considerable	interest.	At	first	sight,	the	guitar	concertos

by	 Edison	 Denisov	 and	 Vladimir	 Tsytovich	 have	much	 in

common:	both	compositions	were	commissioned	by	their

performers,	 and	 the	 time	distance	between	 them	 is	 evi-

dently	 small	 (Denisov’s	 concerto	 was	 written	 in	 1991,

Tsytovich’s	concerto	—	 in	1993).	The	place	occupied	by

the	 concerto	 genre	 in	 the	 creative	 work	 of	 both	 com-

posers,	 as	 well	 as	 characteristic	 requirements	 of	 guitar

concerto,	 seemed	 to	 have	 put	 both	 authors	 into	 equal

conditions.	Nevertheless,	aiming	at	 the	same	object,	 the

composers	were	moving	towards	it	in	quite	different	ways

caused	 by	 specific	 character	 of	 their	 thinking,	 style	 and

creative	methods.	The	main	task	of	 the	article	 is	 to	elicit

the	manifestations	of	this	character	in	the	fields	of	timbre,

rhythm	and	dramaturgy,	as	well	as	principles	of	correlation

between	solo	part	and	orchestra.

Марина	МАНАФОВА

Э.�Денисов�и�В.�Цытович:�

два�вз�ляда�на��онцерт�для��итары�с�ор�естром

1�В�е о�исполнении�состоялась�премьера�Концерта�(30�ноября�1991�в�Шт�тт арте�под��правлением�А.�Винтерзона).
2�Первым�исполнителем�Концерта�для� итары�и��амерно о�ор�естра�В.�Цытовича�стал�петерб�р с�ий� итарист�А.�К�дрявцев�(премьера�состоя-

лась�в�1994� од��в�Сан�т-Петерб�р е�под��правлением�Р.�Мартынова).
3�Примечание��омпозитора���состав��ор�естра�«amplificato�con�microfono�(ad�lib.)»�(«�силить�ми�рофоном�по�желанию»)�[8,�с.	2].
4�Деревянные�д�ховые:�4�флейты,�ан лийс�ий�рожо�,�4��ларнета�in�B,�фа от;�из�медных�толь�о�4�тр�бы�in�B;�большая� р�ппа��дарных�(3�тре� оль-

ни�а,�5�тарело�,�3�там-тама,��роттале,��оло�ольчи�и,��оло�ола,�вибрафон),�арфа,�челеста,��лавесин,�фортепиано,�стр�нные.
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в� м�зы�альной� драмат�р ии� �он-

цертов�Э.�Денисова�связана�с�тем,

что�в�е о�партии,�по�словам��омпо-

зитора,� «�онцентрир�ется� то,� что

можно�назвать�личным�выс�азыва-

нием»�(цит.�по:�[1, c.	348]).�Отсюда�—

новый�подход���солист�,���пробле-

ме��онцертирования:�с�щность�е о

не�в�соревновании�с�ор�естром,�не

в�диало е,�а�в�эмоциональном�«по-

сыле»�и�пол�чении�реа�ции�на�не о

(см.�об�этом:�[1;�2;�6]).�Это�позво-

ляет� исследователям�  оворить� о

�оренном�преобразовании��онцер-

тно о�жанра�в�творчестве�Э.�Дени-

сова�и�о�создании�ново о�е о�типа�—

современно о�лиричес�о о��онцерта.

Поэтом�� в� Концерте� отс�тств�ют

�аденции��а��вирт�озные�встав�и,

в� �оторых� солист� может� по�азать

свое�владение�техни�ой�—�сольные

выст�пления� итары�все да являют-

ся� важной�ф�н�циональной� частью

формы�и�вле��т�за�собой�масс��но-

вых�«событий».

Зависимость� масштаба� �онцер-

та,� обще о� �олорита,� настроения,

сферы� образов,� драмат�р ии� от

тембра,� ре истра� и� возможностей

солир�юще о� инстр�мента� —� одна

из�особенностей��онцертно о�жанра

в�творчестве�Э.�Денисова�[1].�Тембр

 итары�определяет�состав�ор�естра

(теплые,� светлые� тембры� «дерева»

и� стр�нных,� большое� �оличество

«звенящих»��дарных,�звон�ие�темб-

ры�арфы,��лавесина)�и�общий��оло-

рит� произведения�—� хр�п�ий,� про-

светленно-прозрачный.� Интересное

техноло ичес�ое� решение:� инстр�-

менты� ор�естра�  р�ппир�ются� в

�онцерте� по� тембровым� «бло�ам»,

�оторые�выст�пают�сообща�и�созда-

ют� �аждый�свой�однородный� �омп-

ле�с:�4�флейты,�4��ларнета,�4�тр�бы.

Гитара�при�этом�ор анично�встраи-

вается�в� р�пп��«арфа�–�вибрафон�–

�лавесин�–� итара».

Концерт�для�Гитары�с�ор�естром

Э.�Денисова�одночастен,�в�е о�осно-

ве�лежит�сонатная��онстр��ция,�ре-

шенная�в�хара�терной�для��омпози-

тора� манере:�  раницы� разделов

размыты,� материал�  лавной� и� по-

бочной�тем�имеет�тенденцию���сли-

янию,� прони�новению� один� в� др�-

 ой.�Помимо�это о,�интересна�и�са-

ма�тра�тов�а�этих�сфер:�мя �ая,�ли-

ричес�ая� тема�  лавной� партии

(Tranquillo)� (пример	 1)� противопос-

тавлена� а рессивной,� то��атно о

плана�побочной�(Agitato).

В�создании�мя �о о,�те��че о�ха-

ра�тера� темы�  лавной� партии� одн�

из� вед�щих� ролей� и рает� ритми�а.

Хара�терное� свойство� ритми�и

Э. Денисова,�в�полной�мере�прояв-

ляющееся�в�Концерте�для� итары�и

являющееся� следствием� парциаль-

но о� принципа� (дробление� �р�пной

ритмичес�ой� единицы� (например,

четверти)� на� нечетное� �оличество

(7,�9,�11�и�т.�д.)�более�мел�их�дли-

тельностей�[6,�c.	78]),�—�с лажива-

ние� и� избе ание� явно� выраженной

сильной�доли�та�та.�Использование

триолей,� �винтолей,� септолей,� час-

то�зали ованных�межд��собой,�соз-

дает� эффе�т� quasi-свободной� рит-

ми�и.� Избе ание� одновременно о

вст�пления� инстр�ментов� и� тесное

расположение� линий� в� полифони-

чес�ой� по� своей� природе� фа�т�ре

дополняет�создаваемый�тембровый

эффе�т5.�Та�им�образом,�ритмичес-

�ая�ор анизация�материала�(в�сово-

��пности� с� особенностями� ре ист-

рово о�расположения� олосов)�ста-

новится� важнейшей� составляющей,

непосредственно�влияющей�на�тем-

бровое�зв�чание.

Одной� из� важнейших� черт� рас-

сматриваемо о� Концерта� является

взаимодействие	тембров солир�ю-

ще о� инстр�мента� с� ор�естром.

Основ�� е о� составляет� сонорное

«отражение»� ор�естром� зв�чащих

�омпле�сов�  итары:� хара�терной

чертой� зв��оизвлечения� это о� ин-

стр�мента�является�то,�что��аждый

послед�ющий� зв��� в� арпеджиро-

ванных�элементах�а��стичес�и�«на-

�ладывается»� на� зв�чание� преды-

д�ще о.�(Отметим,�что�зв��,�взятый

на� итаре,�начинается�с�ата�и�(�да-

ра),�за��оторой�след�ет�зона�зат�-

хания).� Графичес�и� это� можно� из-

образить�та�:

Анало ичный� принцип� воплощен

и�в�ор�естровой�партит�ре,�разница

толь�о� в� направлении� движения� —

если� �� солиста� оно� было� восходя-

щим,�то���ор�естра�происходит�«ин-

версия»:

Пример	1. Э.�Денисов.�Концерт�для� итары�с�ор�естром.

Тема� лавной�партии�(т.�1–3)

5�Для�м�зы�и�Э.�Денисова�изменение�метричес�ой�сет�и�является�малохара�терным�и�встречается,� лавным�образом,�в�ранних�сочинениях.�Дос-

тижение�ритмичес�ой�свободы�происходит,�с�орее,�вопре�и�метр�,�а�обозначение�та�тов�сл�жит�лишь�для��оординации�межд��исполнителями�и

 р�ппами.
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STuDIAЭ.	Денисов	и	В.	Цытович:	два	взляда	на	�онцерт	для	итары	с	ор�естром

Примечательно,�что�в�партии�ор-

�естра�передан�даже�эффе�т�«�оле-

бания�стр�ны»�(см.�партию�стр�нных

в�примере	1):�после�одновременно-

 о�вст�пления�  р�ппы�первых�с�ри-

по�� (начало� ата�и)� след�ет� «зона

зат�хания»,�  де� бла одаря� ритми-

чес�ом�� несовпадению�  олосов� и

создается� ощ�щение� постепенно о

� асания�зв��а.

Та�о о� рода� взаимодействие

приближается����онцертном��тип�.

Одна�о,� в� отличие� от� предыд�щих

эпох,� «диало »� межд�� солистом� и

ор�естром� ос�ществляется� на

�ровне�тембра,�а�не�на��ровне�те-

матизма.

Тема� побочной� партии� являет

собой�тот�самый�императив,��ото-

рый�и�дает�дальнейший�имп�льс��

развитию� формы.� Хара�тер� тема-

тизма�здесь�совсем�иной:�на�сме-

н�� расплывчатой,� quasi-свободной

ритми�е� приходит� чет�ое� то��ат-

ное� движение� тридцатьвторыми.

Темы�противопоставляются�и�тем-

брально:� если�  лавная� изла ается

инстр�ментами,� относящимися� �

верхнем�� «яр�с�»� партит�ры

(флейты,��ларнеты,�с�рип�и,�(все

в�своих�самых�мя �их�и�теплых�ре-

 истрах),� арфа,� вибрафон,� �лаве-

син),�то�в�побочной��олорит�рез�о

меняется:� вст�пают� фа от,� тр�бы,

низ�ие�стр�нные.

Уже�на�начальном�этапе�(э�спо-

зиция)� тембр� заявляет� о� себе� �а�

вед�щий� фа�тор� формообразова-

ния.� Дальнейшее� развитие� под-

тверждает�это,�в�чем�и�проявляется

принцип� тембровой� драмат�р ии,

т. е.� развития�материала�в�перв�ю

очередь�средствами�тембра.

Ка�� �же�  оворилось� выше,� на-

чало� разработ�и� возвращает� пер-

воначальный� тип� зв�чности.� Пар-

тит�ра�насыщается�divisi� стр�нных

(разделение� партий� дости ает� в

этом�разделе�трех,�т.�е.��оличест-

во� олосов�толь�о�в�стр�нной� р�п-

пе� доходит� до� 15),� что� создает

особый� тембровый� эффе�т,� хара�-

териз�ющийся�мя �им,� стр�ящимся

зв�чанием.� Второй� раздел� разра-

бот�и� (Agitato)� связан� с� развитием

материала� побочной�партии.�Здесь

тембровая�линия�направлена�в�сто-

рон�� нивелирования� определенной

зв��овысотности:� от� �он�ретных

зв�чаний�и�тембров���ш�мам�и�шо-

рохам.�Поочередное�вст�пление�ин-

стр�ментов�в�сочетании�с�ритмичес-

�ой� �омплементарностью� создает

не�ое� «обла�о»,� в� �отором� чет�ая

дифференциация� высот� начинает

стираться,� превращаясь� в� неясный

ш�м�(флажолеты�стр�нных�con�sord.

ри�ошетом).

Интересно� тембровое� решение

о�ончания�Концерта.�После�всех�пе-

рипетий� разработ�и� и� репризы,

вст�пает� довольно� обширный� до-

полнительный�эпизод�(тема� лавной

партии,� т.� 283,� Tranquillo),� в� �ото-

ром,��а��и�в�э�спозиции�(�онец�по-

бочной� партии,� тт.� 41–47),� зв�чит

соло�с�рип�и.�Создается�тембровая

ар�а�и,��роме�то о,�этот�эпизод�не-

сет� �олоссальн�ю� смыслов�ю� на-

 р�з���—� солир�ющая� с�рип�а,� �о-

торая� чаще� все о� ассоциир�ется� с

особой� интимностью,� зад�шевнос-

тью�выс�азывания,�зв�чит��а�� олос

автора.� За�лючительный� эпизод� —

это�та��называемая�тихая,�лиричес-

�ая���льминация��онцерта.�Она�вы-

страивается�при�помощи�постепен-

но о� расширения� диапазона� зв�ча-

ния,� вплоть� до� �райних� ре истров

(основной� прием� —� разделение

�аждой� партии� стр�нных� на� 4� ли-

нии)� и� послед�юще о� «растворе-

ния»�зв�чания в�пианиссимо.

Динамичес�ие� и� тембровые� ха-

ра�теристи�и�солир�юще о�инстр�-

мента�в�Концерте�для� итары�и��а-

мерно о� ор�естра� В.� Цытовича

(�омпозитор� не� предпола ал

применение� эле�тронных� средств

�силения� зв�чности)� определили

не�оторые� особенности� данно о

сочинения.� Во-первых,� это� мини-

мальный� состав� ор�естра� (�амер-

ный,�  де� из� деревянных� д�ховых

прис�тств�ют� толь�о� 2� флейты,

�ларнет�in�B�и�бас-�ларнет�in�B,�из

медных�—�2�валторны�(in�F)�и�тр�ба

(in�B),�из��дарных�2�бон а�и�3�том-

тома).� Во-вторых� —� фа�т�рные

принципы,� позволяющие� сделать

 итар��ясно�слышимой�(отс�тствие

совместных� проведений� солиста� и

т�тти� ор�естра,� мно очисленные

«д�эты»� различных� инстр�ментов

соло�с� итарой�и�хара�тер�тематиз-

ма,� позволяющий� реализовать� эти

принципы).�Гитара�словно�«ин�р�с-

тир�ется»� ор�естровыми� тембра-

ми,� позволяющими� ей� «заи рать»

во�всем�блес�е,�выявить�л�чшие�ее

стороны.�Кроме�то о,�эти�принципы

�а�� нельзя� л�чше� передают� идею

�онцертно о�жанра:�диало ,�сопер-

ничество,� совместное� �онцертиро-

вание,�совместная�и ра.

Концерт�для� итары�и��амерно-

 о� ор�естра�В.�Цытовича� [7]� дв�х-

частен.�При�этом�возни�ает�хара�-

терная� для� это о� автора� оппози-

ция:� диале�тичес�ое� противопос-

тавление� быстро о� и� медленно о

темпов�при� тематичес�ом�родстве

частей.�Кроме�то о,�две�части�Кон-

церта� интонационно� тесно� спаяны

межд�� собой:� весь� тематичес�ий

материал�интонационно�вырастает

из� начальной� темы� первой	 части

(трехчастная� форма� с� серединой

развивающе о� типа),� воспринима-

ющейся� �а�� единый� пото�,� осно-

ванный� на� одном� тематичес�ом

зерне�(пример	2).

Пример	2. В.�Цытович.�Концерт�для� итары�и��амерно о�ор�естра,

I�часть�(т.�4–7)

Э.�Денисов�[4]

В.� Цытович
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Уже�на�стадии�форм�лирования

основно о� тематичес�о о� зерна

Концерта� выявляется� принцип

«д�этности»,� совместно о� м�зици-

рования.� Последовательность� ин-

тервалов� (ч.5,� м.7,� б.9,� ч.11� (ч.4),

б.9),� данная� вначале� в� простом

дв�х олосном� изложении� �� солис-

та,� является� основной� тематичес-

�ой� ячей�ой.� Видоизменяясь� по

ритм�,� возни�ая� �� различных� ин-

стр�ментов�и�сочетаний� р�пп,�эта

цепоч�а� интервалов-тембров� на

протяжении�все о�Концерта�выст�-

пает� в� �ачестве� �знаваемо о� эле-

мента� м�зы�альной� т�ани� именно

бла одаря�терп�ом��зв�чанию�вхо-

дящих�в�нее�интервалов.�Более�то-

 о,� она� является� фа�тором,� инто-

национно�и�тембрально�(посредст-

вом� появления� интервалов-темб-

ров)� с�репляющим� дв�хчастный

ци�л,�что�позволяет� оворить�о�ней

�а�� о� лейтмотиве� (лейттембре)

�онцерта.

Та�� �а�� основная� идея� формы

Концерта�В.�Цытовича�—�создание

разнообразных� тембровых�сочета-

ний� межд�� инстр�ментами-�част-

ни�ами�(�а��межд��солистом�и�ор-

�естровыми�тембрами,�та��и�вн�т-

ри�массы� ор�естра) , � то, � �а�� и

в� Концерте� Э.� Денисова,� большая

смысловая� и� ф�н�циональная� на-

 р�з�а� ложится� на� тембр.� Одна�о

ра��рс�их�использования�иной:�ос-

новная�задача�здесь,��а��представ-

ляется,� выявить� природ�� жанра

�онцерта� �а�� совместной и ры.

В�этом�отношении,�начальный�ма-

териал� дает� масс�� возможностей

для� развития:� дв�х олосие� посте-

пенно� разрастается� (появляются

новые� под олос�и� и� добавочные

линии),�охватывая�новые�ре истры,

�плотняясь� и� меняя� о�рас��.� Син-

та�сичес�ое� развитие� части� осно-

вывается� на� монодийных� принци-

пах� (постепенное� развертывание

протяженных� построений� из� на-

чально о� зерна,� «проращивание»

мотивов� др� � в� др� а,� их� сцепле-

ние)�в�сочетании�с��лассицистс�им

принципом�дробления,�вычленения

ячей�и�и�работы�с�ней.

Вторая	 часть опирается� на� со-

натн�ю�схем�,�тра�тованн�ю,�одна-

�о�в��онцертном�д�хе:�темы�допол-

няют�др� �др� а,�не��онфли�т�я.

Тема�  лавной� партии� основана

на� дв�х� тематичес�их� элементах,

 енетичес�и� связанных� с� лейтмо-

тивным� интонационно-тембровым

зерном� первой� части� ци�ла.� Пер-

вый� из� них� (пример	 3)� изла ается

ор�естром�и�дает� толчо��дальней-

шем�� развитию:� а�тивный� ритм,

постепенное� «развертывание»� те-

мы�из�одно о�мотива�являются�яр-

�им�императивным�имп�льсом.

Второй� элемент�  лавной� партии

изла ается� солистом� совместно� с

том-томом.� Возни�ающая� межд�

ними�ритмичес�ая�и ра�продолжает

заложенный� еще� в� первой� части

принцип� «д�этности»,� реализ�я,� та-

�им�образом,�идею��онцертности.

Тема�побочной�партии�(пример	4)

продолжает� идею� наложения� ли-

ний,� но� в� новом�ритмичес�ом� (че-

редование� 2-х� и� 3-х� дольных� рит-

Пример	3. В.�Цытович.�Концерт�для� итары�и��амерно о�ор�естра.

II�часть�(т.�4–7)

Пример	4.	В.�Цытович.�Концерт�для� итары�и��амерно о�ор�естра.

II�часть,�тема�побочной�партии�(ц.�17,�т.�4–10)
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мичес�их�ячее�)�обли�е.�Примеча-

тельно,� что�материал� темы�побоч-

ной�партии� (см.� т.� 174�партит�ры)

интонационно� та�же� произрастает

из�первой�части�ци�ла�(см.�ц.�9)�и

эпизода� соло�  итары� в�  лавной

партии�второй�части�(см.�ц.�11�т.�9

партит�ры).

В�теме�побочной�партии�в�наи-

большей�мере�проявляется� с�лон-

ность� �омпозитора� �� ритмичес�ой

и ре,� �оторая� вызывает� стремле-

ние� разнообразить� равномерное

движение� м�зы�ально о� пото�а.

Ритмичес�ое� соотношение� партий

солиста� и� ор�естра� при� этом� вы-

страивается� по� принцип�� �омпле-

ментарности.�Это�позволяет,�с�од-

ной� стороны,� рельефнее� очертить

линию� итары,�с�др� ой�—�создать

ощ�щение�«и ры»�межд��пластами

и� линиями.� Хара�терной� чертой

стиля� В.� Цытовича� является� и� то,

что� рез�ие� смены� метра� (а� та�же

нечетные� размеры,� смещения� а�-

центов)� �омпозитор� предпочитает

давать� в� быстрых� темпах,� исполь-

з�я�сложные�несимметричные�раз-

меры�(10/8,�8/8,�7/8,�5/8).

В� процессе� развертывания� и

 лавная,�и�побочная�темы�обраста-

ют� дополнительными� фа�т�рными

пластами�второстепенных�ф�н�ций

(сопровождающие� пласты,� выпол-

няющие� а�центир�ющ�ю� или� до-

полняющ�ю�роль).�Но,�в�сил��изна-

чально о� родства� тематизма,� раз-

витие� основывается� не� на� �онф-

ли�те�тем,�а�на�вн�тренних�интона-

ционных�и�тембровых�рес�рсах:�об-

остряется� интервали�а� и� интона-

ции,� происходит� динамичес�ое,

ритмичес�ое�и�тембровое�развитие

материала.�При�этом�он�расцвечи-

вается�самыми�различными��рас�а-

ми:�от�блес�а�танцевальных,�вызы-

вающих� ассоциации� с� латиноаме-

ри�анс�ими�танцами,�до�тра ичес�и

обостренно о� лиризма� в� �оде� (ин-

тересно,�что�в�Концерте�В. Цытови-

ча,� �а�� и� в� Концерте� Э. Денисова,

��льминационный� эпизод� лиричес-

�ой� сферы� строится� на� приеме

divisi�стр�ной� р�ппы).

Отличительной� чертой� это о

�онцерта� является� применение

элементов� алеатори�и� в� �аденци-

ях6.� Примечательно,� что� �омпози-

тор,�не�являясь�сторонни�ом�это о

виды�техни�и�(В.�Цытович�предпо-

читает� ма�симально� «�онтролиро-

вать»� �омпозиционный� процесс),

очень� тон�о� ощ�тил� ор аничность

использования�это о�приема�имен-

но�на� итаре.

Являясь� преломлением� фа�т�-

ры�фи �рационно о� типа� в� совре-

менной� м�зы�е,� алеаторичес�ие

приемы� особенно� �добны� для� ис-

полнения�на� итаре�именно�в�сил�

свое о� енезиса�—�они�вед�т�свое

происхождение� от� импровизаци-

онных�форм� итарно о�а��омпане-

мента,�ор анизованных�по�принци-

п��фи �рации�на�заданн�ю� армо-

нию:�«...�ни�чем�иным,��а��особой

формой� армоничес�ой�фи �рации

является� та�� называемая� �онтро-

лир�емая� алеатори�а� —� прием,

при� �отором� определенно� зад�-

манным� является� именно� тембр

избранно о� �омпле�са� интерва-

лов,� по� ход�� импровизации� пол�-

чающий�все�время�разнообразное

освещение,� �а�� бы� мерцающий»

[3,�с.	192].

Та�им� образом,� рассмотрен-

ные�Концерты�для� итары�с�ор�ес-

тром� являют� собой� два� яр�их,� но

порой� полярных� «вз ляда»� на�  и-

тарный� �онцерт.� Эта� противопо-

ложность�подходов���данном��жан-

р��просматривается�на�всех��ров-

нях� —� от� принципов� драмат�р ии

до�особенностей�ор анизации�м�-

зы�альной� т�ани.� При� этом� выяв-

ляется� и� общность� в� подходе� �

жанр�:� особенности� фа�т�ры,� ин-

стр�ментально о�состава�ор�естра

об�словлены� специфи�ой� тембра

солиста,�хара�терных�приемов�и -

ры�на�нем.

Вобрав� мно ие� веяния� эпохи,

оба�произведения�явились�«новым

словом»� в� истории�  итарно о� ис-

��сства.� Это� произошло,�  лавным

образом,� бла одаря� высочайшем�

мастерств�� обоих� �омпозиторов,

�мению�тон�о��ловить�специфи���и

выи рышные� стороны� инстр�мен-

та,�рас�рыть�бо атство�и�разнооб-

разие�тембров�и�приемов�и ры�на

 итаре,�создать�ори инальн�ю��он-

цепцию��онцертности.

6�По�современным�представлениям���о раниченной�алеатори�е�относится�в�том�числе�и�«не�слиш�ом�продолжительная�импровизация�по� ра-

фичес�и�намеченном��“маршр�т�”,�пред��азывающем��общ�ю�трае�торию�движения�и�основное�зв��ое�наполнение»�[5,�с.	416].
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