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DISCOGRAPHY
Але�сандр�Князев

Хоры� a� cappella� Сер	ея� Сло-
нимс�о	о,� написанные� в� зре-
лый� период� творчества� �ом-

позитора� (1960–1980-е� 	оды),
представляют� собой� значительный
в�лад� в� развитие� отечественной
хоровой� м�зы�и.� Несмотря� на то,
что� ма	истральные� п�ти� ис��сства
петерб�р	с�о	о�мастера� связаны�с
�р�пными�жанрами�(опера,�симфо-
ния,� �онцерт),� тем� не� менее,� е	о
во�ально-хоровые�сочинения�явля-
ются�важной�сферой�м�зы�ально	о

выс�азывания,�в��оторой�отражает-
ся� со�ровенный� мир� х�дожни�а,
	л�бинные� тайни�и� е	о� творчес�ой
нат�ры� и� мировоззрения.� Вопло-
щенные� �омпозитором�в�мон�мен-
тальных� творениях,� те� же� идеи� в
хоровых� произведениях� в� связи� с
литерат�рно-поэтичес�им� те�стом
рас�рываются,�возможно,�	л�бже�и
полнее,� пос�оль��� м�зы�альные
образы�в� них� заострены�и� �он�ре-
тизированы� х�дожественным� сло-
вом.

В�хорах�Слонимс�о	о�в��онцен-
трированном� виде� нашли� отраже-
ние� основные� черты� стиля� боль-
шо	о� мастера:� тон�ость� и� ори	и-
нальность� творчес�о	о� замысла,
	л�бина� мысли,� значительность
идейных��онцепций,��оторые�все	-
да� сочетаются� с� яр�ой� образной
выразительностью� м�зы�и.� Хоро-
вые�сочинения� �омпозитора�отли-
чает�широта�тематичес�о	о�диапа-
зона,� бо	атство� эмоционально	о
содержания� и� мно	о	ранность

В описании� 	рампластино�� и� �омпа�т-дис�ов� фа-
милия��омпозитора�пишется�в�той�транс�рипции,

�оторая�означена�на�облож�ах.�Обращаю�особое�вни-
мание�ИЗДАТЕЛЕЙ,� что� еще�в�2003� 	од�� �омпозитор
выразил�пожелание�и�письменно��твердил�единое�для
всех�язы�ов�написание�своих�имени�и�фамилии�латин-

с�ими�б��вами��а�

Хочется� выс�азать� премно	�ю� бла	одарность� са-
мом�� Композитор��—� за� помощь� и� терпение,� прояв-
ленное� �� автор�-составителю� во� время� подробно	о
библио	рафичес�о	о� описания� пластино�� и� �омпа�т-
дис�ов,� т.� �.� бóльш�ю� часть� информации� возможно

было�почерпн�ть�толь�о���само	о�Бориса�Ивановича.
Пришлось� стол�н�ться� и� с� неэтичным� отношением� �
Композитор��не�оторых�вып�с�ающих�фирм.�К�приме-

р�,� сам� Автор� был� �райне� не�довлетворен� давней
записью�своих��вартетов.�То	да�ем��не��далось�пре-
дотвратить� их� тиражирование� (�омпа�т-дис�и� были
вып�щены� в� Ан	лии).� Ка�ово� же� было� е	о� ис�реннее
возм�щение,��о	да�он��знал,�что�без�е�о�ведома эти
записи� теперь� тиражированы� и� в� России!� Даже� об
этом�тираже�Автор��знал�сл�чайно!

Вс�оре�выйдет�подарочный�альбом�из�10�CD�«Из�зо-
лото	о�архива�петерб�р	с�ой�м�зы�и»,�при�роченный
��75-летию�Союза��омпозиторов�Сан�т-Петерб�р	а.�Для
альбома�отобраны�45�произведений�25�авторов.�Запи-
си�—�из�фондов�Ленин	радс�о	о�отделения�Всесоюзной
фирмы�«Мелодия»�(ныне�—�Сан�т-Петерб�р	с�ая�ст�дия
	рамзаписи).�В�альбом�по�прав��войд�т�и�сочинения�Бо-
риса�Ивановича�Тищен�о.

54.�ИОГАНН�СЕБАСТЬЯН�БАХ.�BWV�1017,�1018.
ДМИТРИЙ�ДМИТРИЕВИЧ�ШОСТАКОВИЧ.�СОЧ.�134

ИОГАНН�СЕБАСТЬЯН�БАХ (1685–1750)�
1.�Соната�для��лавира�и�с�рип�и�фа�минор�BWV�1018
2.�Соната�для��лавира�и�с�рип�и�до�минор�BWV�1017

ДМИТРИЙ�ШОСТАКОВИЧ (1906–1975)�
3.�Соната�для�с�рип�и�и��лавира�соль�минор.�Соч.�134�(1968�	.)

Общее�время�зв�чания:�63'23"

НИНА�БЕЙЛИНА,�с�рип�а.�БОРИС�ТИЩЕНКО, фортепиано.
Записано�в�Сан�т-Петерб�р	с�ой�ст�дии�	рамзаписи�в�феврале�1990�	ода.�
Зв��орежиссёр�Фели�с�Г�рджи.
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Sergey Slonimsky’s choral works a cappella  

Хоры�a�cappella�Cер�ея�Слонимс"о�о

Лидия�РАВИКОВИЧ�

Данная�статья�посвящена�творчеств��выдающе�ося�мас-

тера� р�сс�ой� м�зы�альной� ��льт�ры� второй� половины� ХХ

ве�а� Сер�ея� Слонимс�о�о.� Основное� внимание� автора� со-

средоточено� на� е�о� хоровой� м�зы�е� a� cappella,� отличаю-

щейся� жанровым� разнообразием� (лиричес�ая� миниатюра,

хоровая�песня,�фоль�лорный��онцерт,�ци�л�хоров,�бесте�с-

товый� хор-во�ализ)� и� представляющей� немалый� интерес.

Хоровые�оп�сы�Слонимс�о�о�сравниваются�с�сочинениями

др��их� жанров� и� рассматриваются� в� �онте�сте� все�о� е�о

творчества,�что�позволяет�выявить�отличительные�особен-

ности� �омпозиторс�о�о� письма,� е�о�м�зы�ально�о�мышле-

ния,�стиля�и�творчес�о�о�метода.

The� article� is� devoted� to� creative� work� of� the� prominent

master�of�Russian�musical�culture�of�the�second�half�of�the�20th

century� S.� Slonimsky.� The� author’s� attention� is� first� of� all

focused�on�his�choral�music�a�cappella,�which�distinguishes�by

variety�genres�(lirical�miniature,�choral�song,�cycle�of�choruses,

folklore� concerto,� textless� chorus-vocalise),� and� it� is� of� great

value.�Choral�opuses�of�Slonimsky�are�compared�with�the�musi-

cal�compositions�of�the�other�genres�and�examined�in�the�con-

text�of�all�his�creation.�The�main�task�of�the�article�is�to�reveal

specific�features�of�the�composer’s�musical�language,�his�men-

tality,�style�and�creative�method.

.
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жанрово	о�обли�а.�В�них�пол�чили
воплощение�все�вед�щие�темы�е	о
творчества.�Та�,�р�сс�о-фоль�лор-
ная�линия,�впервые�«зазв�чавшая»
в� во�ально-симфоничес�ом� ци�ле
«Песни�вольницы»�(1961)�и�Сонате
для� фортепиано� (1962–1963),� бы-
ла�продолжена�в�опере�«Виринея»
(1965–1967),� в� хоровых� ци�лах
«Две� р�сс�ие� песни»� (1967),� «Че-
тыре� р�сс�ие� песни»� (1974),� в
«Драматичес�ой� песне»� для� сим-
фоничес�о	о� ор�естра� (1973–
1976), в� �онцерте� «Тихий� Дон»
(1977).� М�зы�альные� хара�терис-
ти�и� 	лавных� 	ероев� «Песен� воль-
ницы»,�«Виринеи»�пере�ли�аются�с
персонажами� из� вышеназванных
ци�лов.� Например,� разбойничья
песня� «Хороша� наша� деревня»,
партия�Ма	ары� напоминают� образ
«ясна�Со�ола»�из�хора�«Уж,�вы�вет-
ры».� Женс�ие� песни� «Жалоба� де-
в�ш�и»,� «Белая� лебед�ш�а»,� лири-
�а� Виринеи� находят� от	олос�и
в хорах�«Уродилась�я»,�«Доля�моя».
Две� образные� сферы� (женс�ая
лиричес�ая� и� м�жс�ая� драматиче-
с�ая)� представлены� в� �онцерте
«Тихий� Дон»,� �оторый� в� �омпози-
ционно-драмат�р	ичес�ом� плане
близо�� ци�л�� «Песни� вольницы».
Невольные� анало	ии� возни�ают
та�же�при�сравнении�ш�точно-тан-
цевальных� частей� хоровых� ци�лов
и� эпизодов� оперы:� плясовая� сти-
хия�песни�«К�мане�»,�хоровых�ант-
ра�тов�«Виринеи»�(«Метель»,�«Тре-
па�»)�вызывает�ассоциации�с�хорами
«Люби� жен�,� да� не� бей!»� и� «По-
едем,�поедем!».
Параллельно�в�эти�же�	оды�раз-

вивается� ренессансная� линия

творчества� Слонимс�о	о,� заявив-
шая� о� себе� вначале� в� инстр�мен-
тальных� произведениях� —� форте-
пианной�сюите�«Три�	рации»�(1964)
и� Концерте� для� симфоничес�о	о
ор�естра,� трех� эле�тро	итар�и� со-
лир�ющих� инстр�ментов� (1973).
В полн�ю�сил��эта�образно-стиле-
вая�сфера�развилась�в�сочинениях,
связанных� с� поэтичес�им� словом,
та�их� �а�� во�альный� ци�л� «Песни
тр�бад�ров»� для� сопрано,� тенора,
четырех�бло�флейт�и�лютни�на�сти-
хи�старонемец�их�и�старофранц�з-
с�их� поэтов� (1975),� хор� «Если
жизнь� тебя� обманет»� на� стихи
А. П�ш�ина�(1977).�Эти�инстр�мен-
тальные� и� во�альные� сочинения
под	отовили� появление� оперы-бал-
лады� «Мария�Стюарт»� (1978–1980),
	де� �омпозитор� обратился� � шот-
ландс�ом�� фоль�лор�.� Позже� ре-
нессансная�линия�была�продолже-
на� и� в� др�	их� произведениях,� на-

пример,� в�Симфоничес�ом�мотете
(1979)� и� первой� части� Седьмой
симфонии�(1983–1984)�—�Пастора-
ли,� отличающейся� �расочностью�и
поэтичностью.
Важное� место� в� творчестве

Слонимс�о	о�занимает�линия�свет-
лой� лиричес�ой� пейзажности,� �о-
торая�пол�чила�воплощение�в�сим-
фониях� —� Второй� (1977–1978),
Третьей� (1981–1982),� Седьмой
(1983–1984),� симфоничес�ой� пье-
се�«Тихая�м�зы�а»�(1981),�Концер-
те�для�	обоя�и��амерно	о�ор�естра
(1987),� а� та�же� в� хоровых� ци�лах:
«Два� северных� пейзажа»� на� стихи
Вс.� Рождественс�о	о� (1969),� «Два
хора�на� стихи�Ф.�Тютчева»� (1981),
триптихе�«Ночь»�на�стихи�С.�Орло-
ва�(1983).
К� этой� же� сфере� примы�ают

произведения,� связанные� с� обра-
зом� весны� и� «весеннестью»
(Б. Асафьев),��оторый�О.�Девятова
относит� �� «с�возным� зв��ообра-
зам»� в� м�зы�е� Слонимс�о	о� [2].
Данный� образ-символ� объединяет
самые� различные� сочинения:� во-
�альные� ци�лы� «Весна� пришла»
(1958–1959)�и�«Песни�тр�бад�ров»,
«О,� весна,� без� �онца� и� без� �раю»
(первая� часть� �антаты� «Голос� из
хора»,� 1965),� Весенний� �онцерт
для� с�рип�и� и� стр�нно	о� ор�естра
(1983),�Весенняя�сонатина�(1985)�и
др�	ие.�В�этот�ряд�встраиваются�и
хоровые� произведения,� например:
«Весна»�из�ци�ла�«Три�хора�на�сти-
хи� А.�Фета»� (1985),� «Цвела,� цвела
черем�ха»,� «За� ре�ою� в� непо�ое»,
«Белой� ночью� на� ре�е»� из� ци�ла
«Заречье»�на�стихи�А.�Про�офьева
(1986).
С�возн�ю� роль� в� м�зы�е� Сло-

нимс�о	о� и	рает� та�же� образ� Ле-
нин�рада�—�Сан�т-Петерб�р�а,��о-
торый� представлен� в� сочинениях,
посвященных� 	ород�� на� Неве:
«Песня� о� Ленин	раде»� на� слова
А. Чеп�рова�для�баса,�смешанно	о
хора� и� симфоничес�о	о� ор�естра
(1983),� «Приветственный� �ант»� на
слова�П. Баллона�для�сопрано,�хо-
ра,� дв�х� тр�б,� дв�х� тромбонов,
флейты,� фортепиано� и� �дарных� в
честь� 125-летия� Ленин	радс�ой
�онсерватории� (1987),� симфони-
чес�ая�пьеса�«Петерб�р	с�ие�виде-
ния»� (1994),� «Гимн� Петерб�р	с�ой
�онсерватории.� Приветственный
�ант»� для� хора� и� симфоничес�о	о
ор�естра� (1999).� Петерб�р	с�ие
мотивы� пронизывают� �антат�� «Го-
лос� из� хора»� на� стихи� А. Бло�а,
во�альные�ци�лы�на�стихи�А. Ахма-
товой,� О. Мандельштама� (1974),
хоры� «Ночь� белая»� на� стихи

Б. О��джавы� (1982)� и� «Ленин	рад-
с�ая�белая�ночь»�на�стихи�А.�Чеп�-
рова�(1983).
Особ�ю� 	р�пп�� в� творчестве

Слонимс�о	о� составляют� сочине-
ния,� относящиеся� �� современно-
э�спрессивной�линии (М.�Рыцаре-
ва),��оторая�нашла�отражение�еще
в� ранних� произведениях� �омпози-
тора:� Соната� для� с�рип�и� соло
(1960),� Пастораль� и� то��ата� для
ор	ана� (1961),� во�альные� ци�лы
«Польс�ие�строфы»�на�стихи�Анто-
ния� Слонимс�о	о� для� сопрано� и
флейты� (1963),� «Лиричес�ие� стро-
фы»� на� стихи� Е. Рейна� (1964),
стр�нный� �вартет� «Антифоны»
(1968–1970).�Позже�она�была�про-
должена� в� «Колористичес�ой�фан-
тазии»�для�фортепиано�(1972),�хо-
ре� «Вечерняя� м�зы�а»� (1973),
Э�зотичес�ой�сюите�для�дв�х�с�ри-
по�,�дв�х�эле�тро	итар,�са�софона
и� �дарных� (1976),� в� пьесах� «Тихая
м�зы�а»� для� симфоничес�о	о� ор-
�естра�и�«Musica� lyrica»�для�флей-
ты,� с�рип�и� и� �лавесина� (1981),
«Нов	ородс�ой�пляс�е»�для�ансам-
бля�солистов�(1989).
Та�им�образом,�хоры�a�cappella

Слонимс�о	о� неотделимы� от� �он-
те�ста� е	о� творчества� в� целом.
Межд�� хроноло	ичес�и� близ�ими
во�альными,� хоровыми� и� инстр�-
ментальными� сочинениями� масте-
ра�с�ществ�ет�	л�бо�ая�вн�тренняя
связь.�Их�соседство�дале�о�не�сл�-
чайно.� Камерные� хоровые� оп�сы
являются� свое	о� рода� творчес�ой
лабораторией,� в� �оторой� форми-
ровался� во�ально-интонационный
язы�� �омпозитора,� оттачивалось
е	о� мастерство.� Причем� они� не
просто� соп�тств�ют� оперным� и
симфоничес�им�произведениям,�а,
�а��в�зер�але,�отражают��р�	�инте-
ресов�Слонимс�о	о,�е	о��стремле-
ния� и� мно	олетние� разносторон-
ние� ис�ания.� В� хорах� претворены
	лавные�темы�и�образы�м�зы�аль-
но	о�ис��сства��омпозитора,�а�та�-
же�поставлены�свои�особые�и�важ-
ные�х�дожественные�задачи.
При�этом�след�ет�отметить,�что

вышеназванные� тематичес�ие� ли-
нии� разнообразно� сочетаются� и
синтезир�ются� бла	одаря� �нивер-
сализм�� м�зы�ально	о� мышления
Слонимс�о	о,� �меюще	о� найти
единство� во� внешне� не� связанных
явлениях,� бла	одаря� е	о� способ-
ности� ор	аничес�и� соединять� сти-
ли� и� жанры� различных� эпох� и� на-
правлений.� Широта� и� мно	осто-
ронность� ��льт�рных� интересов
�омпозитора,� �ниверсализм� е	о
х�дожественно	о� сознания,� хара�-
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терные� для� е	о� творчества� в� це-
лом,�вполне�проецир�ются�и�на�во-
�ально-хоровые�произведения,��о-
торые� отличаются� мно	ообразием
жанрово-�омпозиционных� реше-
ний.�Наряд�� с� традиционными� ви-
дами�a’cappell’ной м�зы�и�—�лири-
чес�ой�миниатюрой�и�хоровой�пес-
ней,� сформировавшимися� еще� в
творчестве� р�сс�их� �ласси�ов,
�омпозитор� обращается� �� новым
жанровым� разновидностям� —� хо-
р�-во�ализ�� («Вечерняя� м�зы�а»),
фоль�лорном�� �онцерт�� («Тихий
Дон»),� �оторые�сложились�в��онце
1960�–�начале�1970-х�	одов�ХХ�ве-
�а� (см.� об� этом:� [6,� с. 228–266]).
В ряде�е	о�произведений�синтези-
р�ются�черты�песни-хора�и�а�аде-
мичес�ой� хоровой� миниатюры
(«Ночь�белая»�на�стихи�Б. О��джа-
вы,�«Ленин	радс�ая�белая�ночь»�на
стихи�А.�Чеп�рова).�Вместе� с� тем,
особое� предпочтение� Слонимс�ий
отдает�хоровом��ци�л�,��оторый�он
тра�т�ет� �а�� не�ое� целостное� м�-
зы�альное�единство.�Гр�ппир�я�хо-
ры�по�оп�сам,�объединяющим�про-
изведения�на�стихи�одно	о�автора
или� народно-песенные� те�сты,
�омпозитор� стремится� рас�рыть
идейн�ю� �онцепцию� не� толь�о
м�зы�альными� средствами,� но� и
п�тем� в�лючения� поэтичес�их� об-
разов�в�особый��онте�ст,�возни�а-
ющий�в� рез�льтате� соответств�ю-
щей�их��омпонов�и.
Слонимс�ий�тщательно�отбира-

ет�стихи�для�своих�хоровых�ци�лов,
проявляя�особое�внимание���эсте-
тичес�им� достоинствам� х�дожест-
венно	о� те�ста.� Ч�т�о� от�ли�аясь
на� эмоционально-образный� строй
избранных� стихотворений,� �омпо-
зитор�в�своем�м�зы�альном�реше-
нии� подходит� �� �аждом�� из� них
ма�симально� бережно,� стремясь
по�возможности�сохранить�е	о�по-
этичес��ю� форм�.� При� этом� Сло-
нимс�ий�дале��от�б��вально	о�рас-
�рытия�слова�в�м�зы�е.�Вд�мчивый
и�трезвый�подход,�проявляющийся
при� выборе� стихов,� сохраняется�и
в� отношении� �же� избранно	о� им
те�ста.� Важнейшее� значение� для
не	о�имеет�то,�нас�оль�о�содержа-
ние� стихотворения� соответств�ет
е	о� собственным� х�дожественным
�стремлениям,�нас�оль�о�е	о�фор-
ма� отвечает� возможностям� м�зы-
�ально	о�воплощения.
Неред�о� �омпозитор� подвер	а-

ет� поэтичес�ий� те�ст� весьма� с�-
щественным� изменениям:� вводит
повторы�строф,�отдельных�стро��и
слов�с�целью�расширения�словес-
ной� основы,� дающей� простор� для

м�зы�ально	о�развития;�со�ращает
стихи,� оп�с�ая� бытовые� детали� и
заостряя� внимание� на� 	лавной
идее� произведения;� переставляет
строфы,�заменяет�слова�и�т. д.�Та-
�ая�переработ�а�вполне�оправдана
и� является� необходимым� элемен-
том� �омпозиторс�ой� работы.� Об-
ращение� Слонимс�о	о� с� выбран-
ными�те�стами,�в�частности,�изме-
нение� поэтичес�ой� стр��т�ры,
определяется�приспособлением�их
�� за�ономерностям� м�зы�альной
ор	анизации,� а� та�же� самой� их
тра�тов�ой,� соотношением� в� ней
тенденции� �� х�дожественном�� об-
общению� и� �� индивид�альной� ха-
ра�теристи�е� образно-смысловых
�омпонентов�стихотворения.
Отметим,� что� творчес�ий� под-

ход� �� литерат�рном�� ори	инал�
в полной� мере� проявляется� и
в др�	их� м�зы�ально-поэтичес�их
произведениях��омпозитора:�в�во-
�альных� ци�лах� («Польс�ие� стро-
фы»,� «Четыре� стихотворения
О. Мандельштама»,� «Десять� сти-
хотворений�Анны�Ахматовой»),��ан-
тате� «Голос� из� хора»,� операх,� на
что� ��азывают� мно	ие� исследова-
тели:�А.�Мил�а� [5],� А. Порфирьева
[7],�М. Рыцарева�[10;�11],�А.�Стра-
тиевс�ий�[13]�и�др�	ие.
Компонов�а� поэтичес�о	о� те�с-

та,� е	о� расположение� об�словли-
вает�идейный�замысел�сочинения,
ло�и��� развития� м�зы�ально�о

материала,�а�та�же�о�азывает�вли-
яние�на�выбор�той�или�иной��омпо-
зиции.� Архите�тони�а� хоров� Сло-
нимс�о	о� все	да� отличается� �он-
стр��тивной� ясностью,� рельефнос-
тью, неповторимостью� индивид�-
ально	о�обли�а.�Обращаясь�большей
частью� �� �лассичес�им� разновид-
ностям� �омпозиционных� стр��т�р,
�омпозитор�стремится�внести�в�их
�он�ретн�ю� реализацию� свое� по-
нимание,�свою�тра�тов��.
М�зы�альные� формы� хоров

Слонимс�о	о�отличаются�мно	ооб-
разием�и�мастерством.�Их�хара�те-
риз�ет�нетрадиционность�и�ори	и-
нальность� решения,� ор	аничес�ий
синтез� х�дожественно	о� слова� и
м�зы�и,� тон�ое� прони�новение
в образно-эмоциональное� содер-
жание� и� хара�тер� поэтичес�о	о
первоисточни�а.� Об�словленные
авторс�им� прочтением� стиха,� они
�онцентрир�ют�в�себе�хара�терные
черты�творчес�о	о�стиля� �омпози-
тора�—�стремление���м�зы�альном�
единств�,� целостности� драмат�р-
	ии,� �� архите�тоничес�ой� сораз-
мерности� и� стройности� �омпози-
ции.

Специфичес�ой� особенностью
тра�тов�и�форм�Слонимс�им�мож-
но� считать� синтез,� сочетание� раз-
личных� �омпозиционных� стр��т�р.
В� своих� хорах� он� обращается
� �лассичес�им,�историчес�и�сло-
жившимся� инстр�ментальным� фор-
мам�(период,�простая�дв�х-�и�трех-
частная,� сложная� трехчастная,
�онтрастно-составная,� сонатная),
синтезир�я� их� с� собственно� во-
�альными�(��плетная,���плетно-ва-
риационная,� вариантно-строфи-
чес�ая,�с�возная),�в�рез�льтате�че	о
образ�ются� смешанные� �омпози-
ции,�в��оторых�ор	анично�соединя-
ются�с�щественные�черты�дв�х�или
нес�оль�их� типизированных� м�зы-
�альных� стр��т�р.� Подобная� тра�-
тов�а� формы� вообще� хара�терна
для� творчес�о	о� стиля� �омпозито-
ра,� о� чем� пиш�т� А.� Климовиц�ий
[3],�О.�К�рч�[4],�А.�Мил�а�[5],�ана-
лизир�я� е	о� симфонии� и� инстр�-
ментальные�ансамбли.
Кроме� объединения� различных

�омпозиционных�стр��т�р�Слоним-
с�ий� часто� прибе	ает� �� принцип�
«цепной»� формы� с� хара�терным
постоянным� обновлением� темати-
чес�о	о�материала�и�е	о�с�ммиро-
ванием�в��онце�сочинения.�Подоб-
ный�стр��т�рный�принцип�встреча-
ется�во�мно	их�хорах��омпозитора
(«Печальное�сердце�мое»,�«Уж,�вы,
ветры»,� �онцерт� «Тихий� Дон»),� а
та�же� в� е	о� инстр�ментальных,
симфоничес�их�и�м�зы�ально-сце-
ничес�их� произведениях:� Сонате
для� фортепиано,� Первой� симфо-
нии,�Драматичес�ой�песне,�балете
«И�ар»,� операх� «Виринея»,� «Мас-
тер� и� Мар	арита»� и� др�	их
сочинениях.
Мно	ообразие� архите�тоничес-

�их�решений�с�азывается�и�в��ом-
позиции� хоровых� ци�лов,� в� �ото-
рых� мно	о� обще	о� со� стр��т�рой
инстр�ментальных� сочинений� �ом-
позитора.� Та�,� ци�личес�ие� дв�х-
частные�произведения�(«Два�север-
ных�пейзажа»,�«Две�р�сс�ие�песни»,
«Два� хора� на� стихи� А.� П�ш�ина»,
«Два� хора� на� стихи�Ф.� Тютчева»),
основанные� на� сопоставлении
«медленно� —� быстро»,� обнар�жи-
вают�сходство�с�Девятой�симфонией
и�Концертом�для�	обоя�и��амерно-
	о� ор�естра,� имеющих� анало	ич-
н�ю� �онстр��цию.� Трехчастные
ци�лы�(«Три�хора�на�стихи�А.�Фета»,
триптихи�«Ночь»�на�стихи�С. Орло-
ва�и�«Заречье»�на�стихи�А. Про�о-
фьева)� близ�и� по� своем�� строе-
нию� сюите� «Три� 	рации»,� «Трем
пьесам�для�виолончели�соло»,�Со-
нате� для� с�рип�и� с� фортепиано,
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Весеннем���онцерт�.�Причем�Сло-
нимс�ий� более� все	о� тя	отеет
� трехчастности,� �оторая� хара�-
терна� �а�� для� архите�тони�и� е	о
ци�личес�их� произведений,� та�� и
для� стр��т�ры� их� отдельных� час-
тей,�в�чем�проявляется�е	о�с�лон-
ность���симметрии.
Интересна� �омпозиция� ци�ла

«Четыре� р�сс�ие� песни»,� �оторая
напоминает� тип� �лассичес�о	о
симфоничес�о	о� ци�ла:� �онфли�т-
ная�первая� часть,�Andante,�выпол-
няет�ф�н�цию�основно	о�звена�со-
натной� �онстр��ции,� вторая,
Allegretto,�—� свое	о� рода� лириче-
с�ое�интермеццо,�третья,�Vivace,�—
своеобразное� с�ерцо,� и,� на�онец,
подытоживающий�финал,�Andante,�—
психоло	ичес�ая� реприза.� Отме-
тим,� что� анало	ичное� образно-
драмат�р	ичес�ое� сопоставление
частей� использ�ется� �омпозито-
ром�в Сюите�для�альта�и�фортепи-
ано,�в �оторой�первая�и�четвертая
части,� основанные� на� протяжном
мелосе,� более� медленные,� чем
�онтрастные� средние,� свободно
ритмизованные�и�зв�чащие�в�быс-
тром� темпе.� При� этом� драмати-
чес�им� центром,� �а�� и� в� хоровом
ци�ле,�выст�пает�финальная�часть
сюиты,� представляющая� собой
наивысший�этап�в�развитии�с�орб-
ной�образности,� что� та�же�допол-
няет�анало	ию.
Отдавая� предпочтение� свобод-

ным� �омпозиционным� стр��т�рам,
Слонимс�ий� вместе� с� тем� все	да
стремится� придать� им� вн�треннее
единство.� Для� достижения� этой
цели� он� польз�ется� различными
средствами.�Среди�них:�интонаци-
онное�родство�тем,��оторое�реали-
з�ется�ино	да�с�помощью�моноте-
матичес�о	о� принципа,� лейтинто-
нации� и� лейт	армонии,� с�возные
ритмичес�ие� форм�лы,� тональные
планы,� отличающиеся� тщательной
прод�манностью.
Единств�� цело	о� способств�ет

та�же�принцип�сопоставления�дв�х
интонационно-тематичес�их� или

образных�сфер�с�послед�ющим�их

объединением�в��онце�произведе-

ния.�Подобный�прием,�являющийся
хара�терной� приметой� стиля� Сло-
нимс�о	о,� широ�о� использ�ется
в сочинениях� различных� жанров.
Среди�них�можно�назвать�та�ие�хо-
ры,� �а�� «О,�Север�мой!»,� «Печаль-
ное� сердце� мое»,� «Люби� жен�,� да
не�бей!»,� «Я� с�аж�� тебе� с� послед-
ней�прямотой».�Анало	ичное�реше-
ние� встречается� в� во�альных� ци�-
лах� («Песни� вольницы»,� «Весна
пришла»),� симфониях,� инстр�мен-

тальных� сочинениях� (Квартет� на
р�сс�ие� темы,� Соната� для� форте-
пиано,�«Диало	и»)�и�мно	их�др�	их.
При�этом�особое�значение�в�стр��-
т�ре� и� драмат�р	ии� произведений
приобретают� финалы,� за�лючаю-
щие� в� себе� вывод,� разрешение
�онфли�та,�что�обеспечивается�це-
ленаправленностью� всех� средств
м�зы�альной�выразительности.
В�зависимости�от�х�дожествен-

но	о� замысла� и� �омпозиционно-
техничес�их� задач,� поставленных
перед� собой,� Слонимс�ий� польз�-
ется� различными� методами� тема-
тичес�о	о� развития� —� мотивно-
разработочным,� полифоничес�им,
но�вед�щим�в�е	о�м�зы�е�является
вариантно-вариационный,� тесно
связанный� с� традициями� р�сс�о	о
песенно	о�фоль�лора.�Сфера�влия-
ния�это	о�метода�распространяет-
ся� фа�тичес�и� на� все� жанры� е	о
творчества.
Останавливаясь� на� особенно-

стях� м�зы�ально	о� язы�а� Слоним-
с�о	о,� важно� подчер�н�ть,� что� ве-
д�щим� и� наиболее� содержатель-
ным� �омпонентом� м�зы�альной
т�ани�в�е	о�произведениях�являет-
ся�мелос,� �оторый� отмечен� яр�ой
индивид�альностью.�Мелодии��ом-
позитора� ле	�о� �знаются� незави-
симо�от�стиля�и�жанра��он�ретно	о
сочинения.� Это� объясняется� во-
�альной� природой� е	о� мышления,
о� �оторой� не� раз� писали� мно	ие
исследователи:� А.� Климовиц�ий
[3],�А.�Мил�а�[5],�Е.�Р�чьевс�ая�[8],
М.�Рыцарева�[10;�11],�Л.�Серебря-
�ова� [12],� М.� Тара�анов� [14]� и
др�	ие.� Даже� в� инстр�ментальной
м�зы�е� �омпозитор� стремится� от-
ражать� хара�терные� особенности
человечес�о	о� 	олоса,� манер�� пе-
ния,� интонации� различно	о� рода
распевов,�де�ламаций,�причитаний
и�т. д.
Для� во�ально-хорово	о� твор-

чества� Слонимс�о	о� хара�терен
синтетичес�ий� тип� мелоди�и,� ор-
	анично� объединяющий� в� себе
свойства� различных� жанрово-сти-
листичес�их� явлений.� В� них� мо	�т
ор	анично� сочетаться� интонации
�рестьянс�о	о� и� 	ородс�о	о� мело-
са� (ци�лы� «Ночь»,� «Заречье»),� ро-
мансовые� обороты� с� элементами
речевой� выразительности� («Три
хора� на� стихи� А.�Фета»),� свойства
во�альных� и� инстр�ментальных
жанров� («Ночь� белая»� на� стихи
Б. О��джавы,� «Вечерняя� м�зы�а»).
Он� смело� разр�шает� стилистиче-
с�ие�и�историчес�ие�барьеры�меж-
д��жанрами,�в�рез�льтате�че	о�про-
исходит�их�сближение,�взаимообо-

	ащение,�рождаются�необычные�их
сплавы,� выразительно� сопряжен-
ные�с��он�ретными�деталями�и�об-
разами�поэтичес�о	о�те�ста.
Мелоди�а�в�м�зы�е�Слонимс�о-

	о�тесным�образом�связана�с�рит-
мом,� �оторый� занимает� важное
место� в� системе� выразительных
средств� �омпозитора.� В� этом
смысле� он� типичный� представи-
тель�наше	о�времени�—�ве�а�б�р-
ных,�стремительных�темпов�жизни,
неожиданных� и� рез�их� поворотов.
В� ритми�е� Слонимс�о	о� наблюда-
ются� три� основные� тенденции.
Первая� хара�териз�ется� свободой
и� нере��лярностью� метроритми-

чес�ой� ор�анизации,� проявляю-
щейся�в�частой�смене�метра�и�рит-
мичес�их�рис�н�ов,�что�об�словле-
но� отражением� за�ономерностей
лироэпичес�их� жанров� р�сс�о	о
фоль�лора� (медленные� части� из
Сонаты� для� с�рип�и� соло,� Сонаты
для�фортепиано,�Второй�симфонии,
хоры�«Печальное�сердце�мое»,�«Уж,
вы�ветры»).�Вторая�тенденция�—�чет-
�ая� метричность,� мотори�а� движе-

ния —�связана�с�опорой��омпозито-
ра� на� танцевальные� жанры� народ-
ной� м�зы�и� («К�манё�»� из� ци�ла
«Песни� вольницы»,� Праздничная
�вертюра,� хоры� «Люби�жен�,�да�не
бей!»,� «Поедем,� поедем!»).� Одна�о
и�то	да,��о	да�Слонимс�ий�исполь-
з�ет� метричность,� ре	�лярность
ритми�и,� в� е	о� м�зы�е� ощ�щается
стремление� нар�шить� ее,� внести
в равномерное� движение� разнооб-
разие� п�тем� введения� а�центов,
син�оп,�перебоев�ритма.
На�онец,�третья�тенденция�про-

является� в� произведениях,� 	де
ритм� выполняет тематичес��ю

роль —� ритмичес�ая� форм�ла� на-
ходится� на� первом� плане� (тема
�ов�и� �рыльев� из� балета� «И�ар»,
Э�зотичес�ая�сюита,�Карнавальная
�вертюра,� Концерт-б�фф,� Б�рлес-
�а� из� Седьмой� симфонии,� хоры
«Упрямый�ветер»,�«Ветер»).�Основ�
этих� сочинений� составляет� им-
п�льсивный�острый�ритм�с�несим-
метричной� 	р�ппиров�ой� длитель-
ностей�вн�три�та�та.
Весьма� с�щественна� роль� рит-

ма� в� создании�дифференцирован-
ной�мно	оплановой�фа�т�ры� (divisi
партий,�выделение�соло,�разделе-
ние� на� мелодичес�ий� рельеф� и
фон,�полипластовость),�что�проис-
ходит�за�счет�ритмичес�ой�индиви-
д�ализации�отдельных�слоев�м�зы-
�альной�т�ани.
Подчер�нем,� что� метроритми-

чес�ая�ор	анизация�в�во�ально-хо-
ровых�произведениях�Слонимс�о	о
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неразрывно� связана� с� прочтением
поэтичес�о	о�те�ста.�Соотношение
слова�и�м�зы�и�все	да�составляет
для� �омпозитора� специальн�ю
творчес��ю�задач�,��отор�ю�он�ре-
шает� �аждый� раз� заново.� В� одних
сочинениях� автор� интерпретир�ет
те�ст�по�принцип��стиха,�сохраняя
деление� на� стро�и� и� чередование
альтернир�ющих�рифм,�в�др�	их�—
по�принцип��прозы,�расчленяя�по-
этичес��ю� речь� не� по� стро�ам� и
рифменным� о�ончаниям,� а� по
смысл�� и� синта�сис�.� Композитор
ч�т�о� �лавливает� все� изменения,
происходящие� в� ритмоинтонаци-
онном�строе�стиха,�что�находит�от-
ражение� в� 	иб�их� и� пластичных
ритмоформ�лах�е	о�произведений.
При� этом� для� �аждо	о� сочинения
Слонимс�ий� избирает� та�ой
«встречный� ритм»� (термин� Е. Р�-
чьевс�ой),��оторый�в�сово��пности
со� всеми� остальными� средствами
выразительности� (мелодией,� 	ар-
монией,� фа�т�рой)� создает� непо-
вторимый� индивид�альный� хара�-
тер�м�зы�и.
Необычайно� бо	ата� и� ори	и-

нальна� ладо	армоничес�ая� стр��-
т�ра� хоров� �омпозитора,� �оторая
выполняет�определенные�семанти-
чес�ие,�стр��т�рные�и�драмат�р	и-
чес�ие�ф�н�ции�в��омпозиции,�сл�-
жит�формированию�символичес�о	о
плана� сочинения,� е	о� истори�о-
стилево	о�аспе�та.�И�хотя�специфи�а
мно	о	олосно	о� пения� без� сопро-
вождения� нес�оль�о� о	раничивает
�омпозитора� в� выборе� средств,
что� объясняется� необходимостью
создания� �словий,� бла	оприятных
для� во�ально	о� интонирования� и
сл�ховой� �оординации� тонов� в� по-
следовательности� и� одновремен-
ности,�тем�не�менее,�в�зв��овысот-
ной� ор	анизации� хоров� a� cappella
нашли�отражение�наиболее�важные
черты�е	о�	армоничес�о	о�стиля.
Свободно� владея� различными

техни�ами� письма,� Слонимс�ий
в соответствии�с�образно-эмоцио-
нальным�строем�поэтичес�о	о�те�-
ста,�с�той�или�иной�идейно-эстети-
чес�ой� �онцепцией� применяет� са-
мые� различные� ладо	армоничес�ие
средства.� В� не�оторых� хорах� он
опирается�на�стро	�ю�семист�пен-
н�ю� диатони��� (ци�л� «Заречье»),
в др�	их� —� на� расширенн�ю� то-
нальность� («Два� хора� на� стихи
Ф. Тютчева»,� «Три� хора� на� стихи
А. Фета»).�Но�в�большинстве�своих
произведений� �омпозитор�от�азы-
вается� от� едино	о� стр��т�рир�ю-
ще	о� принципа,� обращаясь� �� раз-

ным� типам� зв��овысотной� ор	ани-
зации,�представленной� тональной,
неомодальной,� атональной� и� со-
норной�разновидностями,� �оторые
мо	�т�инте	рироваться�в�одном�со-
чинении� и� восприниматься� �а�
�омпоненты�единой�сложной�ладо-
	армоничес�ой�системы.
К� хара�терным� стилевым� при-

зна�ам�	армонии�Слонимс�о	о�сле-
д�ет� отнести� ладов�ю� мно�осо-
ставность, бо	атство�и�разнообра-
зие� ладовых� стр��т�р,� придающие
м�зы�е� яр�о� выраженный� нацио-
нальный�хара�тер.�На�основе�нат�-
ральных� диатоничес�их� ладов,� за-
имствованных� из� фоль�лора,� �ом-
позитор�создает�новые�ладо	армо-
ничес�ие� образования,� дости	ая
при� этом� х�дожественной� вырази-
тельности,� 	иб�ости� нюансов,� яр-
�их� �олористичес�их� эффе�тов
(«Два�хора�на�стихи�А. П�ш�ина»,�хо-
ры�«Ночь�белая»�на�стихи�Б. О��-д-
жавы,� «Ленин	радс�ая� белая� ночь»
на�стихи�А. Чеп�рова).
Наряд�� с� этим� Слонимс�ий

широ�о�использ�ет�средства�вза-
имопрони�новения� традиционных
мажорных� и� минорных� ладов (па-
раллельных,� одноименных,� одно-
терцовых),�расширение�сферы�род-
ственных� тональных� центров,� не�о-
торые� виды симметричных� ладов
(целотоновый,� �меньшенный),
пентатони��,�политональные�и�по-
лиладовые� образования.� Приме-
ром�мо	�т�сл�жить�ци�лы�«Два�се-
верных� пейзажа»,� «Две� р�сс�ие
песни»,�«Три�хора�на�стихи�А.�Фета»,
«Четыре� р�сс�ие� песни»� и� др�	ие
сочинения.
Для�	армоничес�о	о�язы�а��ом-

позитора�типично�применение�тер-
цовых� созв�чий,� неред�о� �слож-
ненных� добавочными� тонами,� а�-
�ордов�нетерцово	о�строения�(мо-
но-�и�полиинтервальных),�последо-
ваний�из�мя	�о�диссонир�ющих�со-
зв�чий,� �а�� в� виде� параллелизма
(точно	о� или� вариантно	о),� та�� и
в виде� особо	о� рода� мно	о	олос-
ных� перемещений,� всевозможных
поли	армоничес�их� �омпле�сов,
разрешающихся� в� �онсонир�ющие
трезв�чия� (хоры� «Уж,� вы� ветры»,
«Поедем,� поедем!»,� «Доля� моя»),
сонорных� средств� для� создания
особых� зв��о�расочных� эффе�тов
(хор�«Вечерняя�м�зы�а»).
Ор	анично� объединяя� традици-

онные�принципы�тонально-ф�н�ци-
ональной� системы� с� современны-
ми�приемами�письма,�Слонимс�ий
для� �аждо	о� сочинения� находит
свой� ладовый� ра��рс,� свои� инди-

вид�альные� средства� выражения,
�дачно�избе	ая��а��	армоничес�ой
инертности,�банальности,� та��и�ее
чрезмерной� сложности� и� пере	р�-
женности.
Не�менее� важн�ю� роль� в� хорах

�омпозитора�и	рает�фа�т�ра,��ото-
рая� отличается� разнообразием� и
образ�ет�стилистичес�ое�единство
с� др�	ими� сферами� е	о� творчест-
ва.�Большинство�хоровых�произве-
дений�мастера�написаны�для�сме-
шанно	о� четырех	олосно	о� хора,
обладающе	о� широ�им� спе�тром
возможностей� темброво-фа�т�р-
но	о�варьирования.�В�своих�парти-
т�рах� Слонимс�ий� использ�ет� �а�
�лассичес�ие� приемы� хорово	о
письма� (выделение� solo� либо� ан-
самбля� солистов,� divisi,� сопостав-
ление�solo�и�tutti,�временное�вы�лю-
чение� и� в�лючение� 	олосов),� та�� и
современные:�дифференциация�во-
�альных�линий,�инстр�ментализация
хоровой� т�ани,� полипластовость.
К общим�свойствам�фа�т�ры�след�-
ет� отнести� мно	оплановость,� нали-
чие� нес�оль�их� фа�т�рных� яр�сов,
имеющих�свою�вн�треннюю�ор	ани-
зацию,�разделение�хоровых�	олосов
по� семантичес�им� ф�н�циям,� что
особенно� рельефно� проявляется
в�та�их�произведениях,��а��«Два�се-
верных�пейзажа»�на�стихи�Вс.�Рож-
дественс�о	о,�«Две�р�сс�ие�песни»,
«Ночь�белая»�на�стихи�Б.�О��джавы,
«Четыре� р�сс�ие� песни»,� �онцерт
«Тихий�Дон».
В�хорах�a�cappella,��а��и�в�сочи-

нениях�др�	их�жанров,�Слонимс�ий
заметно� обновляет� �р�	� вырази-
тельных�средств,�обо	ащая�их�раз-
личными� приемами� современной
техни�и.� Та�,� в� хоровых� эпизодах
из�оперы�«Виринея»�и��антаты�«Го-
лос� из� хора»� �омпозитор� значи-
тельно�расширяет�во�ально-техни-
чес�ие� рес�рсы� хора,� использ�я
�ластеры,�glissandi,�	овор,�свобод-
ное� линеарное� развертывание� 	о-
лосов,� элементы� п�антилизма,
терп�ие� мно	осе��ндовые� наплас-
тования,� полиф�н�циональные� и
атональные� сочетания,� хоров�ю
мно	оплановость� —� от� 3–4-х� до
7–8-ми�линий.
Новаторс�ий�подход�отличает�и

е	о� хоры� без� сопровождения,� �о-
торые� отмечены� рядом� специфи-
чес�их� особенностей,� связанных
с� использованием� нестандартных
�нисонных� ансамблей� отдельных

партий (например,� тенор�—�альт
в��онцерте�«Тихий�Дон»�и�ци�ле�на
стихи�А.�Фета),��нисона�все�о�сме-
шанно�о� хора (фоль�лорные� оп�-



сы),� своеобразных� тембральных
эффе�тов� —� фальцет� теноров
(«Печальное� сердце� мое»,� «Доля
моя»).�В�них�широ�о�использ�ются
сонористичес�ие�и�инстр�менталь-
ные� приемы:� пение� пассажей,� не-
точная� фи�сация� зв��а,� вы�ри�и,
щелч�и� язы�ом� («Вечерняя� м�зы-
�а»),� во�ализация� на� сло	и� («Ночь
белая»).� В� то� же� время� очевидна
преемственность� е	о� сочинений� с
мно	ове�овыми� традициями� хоро-
во	о�ис��сства�—�через�обращение
��фоль�лор�,���р�сс�ой�отечествен-
ной� �ласси�е,� �� жанрам� и� стилис-
ти�е��омпозиторов�ХХ�ве�а.
След�ет� отметить,� что� принци-

пы� во�ально-хоровой� фа�т�ры
Слонимс�ий�применяет�не�толь�о�в
оперном� и� �антатно-ораториаль-
ном� жанрах,� но� и� в� своих� инстр�-
ментальных� произведениях.� На-
пример,� в� «Драматичес�ой� песне»
для� симфоничес�о	о� ор�естра
�омпозитор� претворяет� черты
древнер�сс�о	о� ис��сства:� пост�-
пенно-се��ндовая� интервали�а
знаменно	о� тематизма,� линеар-
ность� строчно	о� мно	о	олосия� XV
ве�а.�Побочная�тема�первой�части
Сонаты�для�с�рип�и�с�фортепиано

стилиз�ет� хара�тер� зв�чания� пар-
тесных��онцертов.�В�Девятой�сим-
фонии�темы�изла	аются��а��в�	ете-
рофонном�народном�мно	о	олосии,
та�� и� в� хорально-	армоничес�ом,
ид�щем�от�партесно	о�стиля.�Ана-
ло	ии�можно�продолжить�и�со�мно-
	ими� др�	ими� произведениями.
Ка�� видно,� в� своем� симфоничес-
�ом�и�инстр�ментальном�творчест-
ве� �омпозитор� опирается� на� тра-
диции� р�сс�о	о� песенно	о� фоль�-
лора,�а�та�же�партесно	о�хорово	о
ис��сства,�что�об�словлено�е	о�во-
�альным�мышлением.
Анализир�я� творчество� Слоним-

с�о	о,�мно	ие�исследователи���азы-
вают� на� множественность� исто�ов
стиля� �омпозитора�при�вн�треннем
единстве�и�цельности,� об�словлен-
ные� е	о� р�сс�ими� �орнями� и� нали-
чием� �стойчивых� элементов� в� про-
изведениях� разных� жанров.� Это
в�полной�мере�относится�и���во�аль-
но-хоровой� м�зы�е� �омпозитора,
�р�	�источни�ов��оторой�весьма�ши-
ро�.�Среди�них�след�ет�назвать�на-
родное�песенное�ис��сство,�а�та�же
западноевропейс��ю�и�р�сс��ю�м�-
зы�альн�ю� ��льт�р�� разных� эпох� и
стилей�(от�древнейших�времен���со-

временности),� в� чем� проявляется
�ниверсализм� мышления� �омпози-
тора,�об�словленный�природой�е	о
самобытно	о�дарования�и�широтой
х�дожественных� �стремлений,� �о-
торые� сложились� под� воздействи-
ем�общих�тенденций�литерат�ры�и
ис��сства�ХХ�ве�а.
Сфера� хорово	о� творчества

Слонимс�о	о� весьма� обширна� и
в�лючает�не�толь�о�хоры�a�cappel-
la,� но� и� во�ально-симфоничес�ие
произведения� (�антаты,� ре�вием),
оперы,� 	де� партия� хора� и	рает
действенн�ю� драмат�р	ичес��ю
роль� («Виринея»,� «Мария�Стюарт»,
«Видения�Иоанна�Грозно	о»,�«Царь
И�сион»,� «Король� Лир»� и� др�	ие),
во�ально-инстр�ментальные� сочи-
нения�(«Песнь�песней»,�«Приветст-
венный� �ант»).� То,� что� сделано
Слонимс�им�в�этих�жанрах,�прочно
вошло� в�фонд� отече-ственной�м�-
зы�и�и�представляет�широ�ое�поле
для� на�чно	о� исследования.� А���-
м�лир�я�в�себе�важнейшие�тенден-
ции� в� развитии� современно	о
ис��сства,� хоровое� творчество
Слонимс�о	о� перспе�тивно� и� за-
сл�живает�дальнейше	о�из�чения
в�разных��онте�стах�и�объеме.
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