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К
антат��«Олонецие�были»�Ген-

надий� Белов� создал� в� 2006

�од�� � 70-летнем�� юбилею

Анатолия� Михайловича� Мехнецова,

р�оводителя�Фольлорно�о�центра

и� Фольлорно�о� ансамбля� Сант-

Петерб�р�сой�онсерватории.�Этим

же�ансамблем�впервые�было�испол-

нено�сочинение1.

Поэзия� Клюева,� ее� образный

строй�и�вн�тренней�мир�привлеа-

ла�внимание�омпозиторов�райне

редо.� Возможно,� причина� залю-

чалась� в� том,� что� поэзия� Клюева

довольно� сложна� для�м�зыально-

�о� «воплощения».� Ее� лесичесий,

даже�сам�зв�овой�строй�настоль-

о� самодостаточен,� что� с� тр�дом

Кантата�«Олонец�ие�были»�Геннадия�Белова

1�С�Н. Клюевым�был�знаом�отец�А.�М.�Мехнецова�—�поэт�даже�посвятил�ем��одно�из�своих�стихотворений�(оно�зв�чит�и�в�самом�циле�—�это

№�8�—�«Красный�орел»).

Белов� Геннадий� Гри�орьевич� родился� 4� мая� 1939� �ода.� Оончил

Среднюю� специальн�ю� м�зыальн�ю� шол�-десятилет�� при� Ленин�рад-

сой� онсерватории� (1956),� Ленин�радсю� онсерваторию� по� ласс�

омпозиции� В. Салманова� (1961)� и� под� р�оводством�Д.� Д.�Шостаовича

аспирант�р��(1964).�Белов�является�автором�свыше�150�сочинений.�

Оперы: «93-й� �од»� (по� одноименном�� роман�� В. Гю�о),� в� 3-х� атах,

одноатная� амерная� опера� «Ленин�радсая� новелла»� (по� рассаз�

В. Успенсо�о� «Вор��� Черныше�о� моста»),� в� 2009� завершил� партит�р�

оперы� С. В.� Рахманинова� «Монна� Ванна»� (по� драме� М.� Метерлина),

орестровал�ее�1-й�ат�и�сочинил�2-й�ат.

Кантатно-ораториальный� жанр: оратории� «Ленин�радсая� поэма»� (на

слова� О.� Бер��ольц)� для� чтеца,� хора� и� орестра,� «Красный� звон»� (стихи

С. Есенина);�антаты�«Песни�Бело�о�моря»� (стихи�Л.�К�лина),�«Поле�сла-

вы»�(на�стихи�В.�Фирсова).

Сочинения�для�ор�естра: Симфония,�Соната-стретта�для�орестра;�он-

церты�для�виолончели,�для�ларнета,�для�ор�ана�(с�орестром),�«Тема�Шос-

таовича�и�10�вариаций»,�«Приношение�Учителю»,�«Северная�эле�ия».�Для

�олоса� с� орестром:� «Девичьи� песни»� (слова� народные),� «Братья� наши

меньшие»�(на�стихи�С.�Есенина),�воальная�поэма�«Терцины�Миеландже-

ло»,�онцертный�вальс�на�стихи�А.�Блоа�«О,�весна...»�и�др��ие�сочинения.

Камерно-инстр�ментальные� сочинения:� ооло� 60-ти� названий,� в� том

числе�для�фортепиано�«Деревенсий�альбом»,�«Городсой�альбом»,�Сона-

та�для�срипи�с�фортепиано,�Соната�для�виолончели�и�лавесина,�«Рапсо-

дия»� для� виолончели,� две� партиты� для� д�эта� виолончелей,� свыше� пятнадцати� произведений� для�фортепианно�о

ансамбля�в�4,�6�и�8�р�;�произведения�для�ор�ана,�арфы,�ларнета,�лавесина,�смешанных�инстр�ментальных�ан-

самблей.

Свыше�20�цилов�романсов�и�песен,�воальные�цилы�для�различных��олосов�на�стихи�Р.�Гамзатова,�О.�Бер�-

�ольц,�Б.� Ахмад�ллиной,�М.�Лермонтова,� А.�П�шина,� А.� Ахматовой,�О.�Мандельштама,�Н.� Рериха,�Н.�Цветаевой,

В. Хлебниова,�А.�Блоа,�Р.�М.�Рилье,�П.�Ж.�Беранже,�а�таже�на�народные�тесты.

Для�аадемичесо�о�хора�а�сарреllа�и�хора�с�амерным�инстр�ментальным�сопровождением�—�более�25�оп�сов.

Известны�хоровые�цилы�на�стихи�Твардовсо�о,�Тряпина,�К�лина,�Блоа,�Р�бцова,�П�шина...�Большое�оличес-

тво�произведений�связано�с�народными�словами,�аноничесими�тестами�православных�песнопений�и�молитв.�

Написаны�таже�произведения�и�для�народных�инстр�ментов,�м�зыа�для�детей.�Созданы�орестровые�версии

произведений�Г.�В.�Свиридова,�С.�В.�Рахманинова,�обработи�и�переложения�народных�песен,�сочинений�М.�П.�М�-

сор�со�о,�Г.�Ф.�Генделя.

Оп�блиовано�таже�свыше�100�на�чных�и�методичесих�работ,�п�блицистичесих�статей�и�рецензий.

Ðåäàêöèÿ æóðíàëà ïîçäðàâëÿåò Ãåííàäèÿ Ãðèãîðüåâè÷à Áåëîâà — Çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ èñêóññòâ
ÐÔ, ïðîôåññîðà, êàíäèäàòà èñêóññòâîâåäåíèÿ, è. î. çàâåäóþùåãî êàôåäðîé îðêåñòðîâêè è îáùåãî

êóðñà êîìïîçèöèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé êîíñåðâàòîðèè, àâòîðà ìíîãî÷èñëåííûõ ñî÷èíåíèé
â ðàçíûõ æàíðàõ, ïîñòîÿííî ïðèâëåêàþùèõ âíèìàíèå èñïîëíèòåëåé è ñëóøàòåëåé — ñ çàìå÷àòåëü-

íûì þáèëååì (4 ìàÿ 2009 ãîäà èñïîëíèëîñü 70 ëåò ñî äíÿ åãî ðîæäåíèÿ). 
17 èþíÿ 2009 ãîäà â Áîëüøîì çàëå Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè óñïåøíî ïðîøëà ïðåìüåðà îïåðû

Ñ. Â. Ðàõìàíèíîâà «Ìîííà Âàííà» (ïî äðàìå Ì. Ìåòåðëèíêà) â îðêåñòðîâêå Ã. Ã. Áåëîâà.
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Andrey�D E N I S O V

Cantata ‘Olonezkie byli’ by Gennady Belov

Статья� посвящена� анализ�� �антаты� «Олонец�ие� были»

известно�о� петерб�р�с�о�о� �омпозитора� Геннадия�Белова.

Она�написана�на�основе�стихотворений�выдающе�ося�р�с-

с�о�о�поэта�начала�ХХ�ве�а�—�Ни�олая�Клюева.�Рассматри-

ваются�особенности�интонационно�о�и�жанрово�о�решения

м�зы�и� �антаты� в� �онте�сте� х�дожественной� системы� по-

этичес�их� те�стов.� Отдельно� по�азана� специфи�а� драма-

т�р�ии�сочинения�и�е�о�стилистичес�ие�особенности.

Article� is� devoted� to� cantata� ‘Olonezkie� byli’� by

famous�Petersburg� composer�Gennady�Belov.� It� is�writ-

ten�on�the�basis�of�poems�by�Nikolay�Klyuyev�-outstand-

ing� Russian� poet� of� the� XXth century� beginning.

Intonation�and�genre�decision�in�a�context�of�poetic�texts

art� system� are� considered.� Specificity� of� composition

and�stylistic�features�are�separately�shown.

Андрей�Д Е Н И С О В
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доп�сает� «вхождение»� во� врата

воальной�интонации.

Весьма� непростой� оазалась

с�дьба� само�о� поэта.� Он� был� реп-

рессирован,�после�смерти�е�о�твор-

чество� было� надол�о� забыто,� мало

из�чалось� и� издавалось.� Парадо-

сально,�но�при�жизни�Клюев�пользо-

вался�значительной�известностью,�и

мно�ие� считали� е�о� талант� превос-

ходящим�даже�Есенина!

Ни�олай� Але�сеевич� Клюев

родился�10�(22)�отября�1884��ода�в

Кош��тсой� волости� Выте�орсо�о

�езда.�Сам�поэт�впоследствии�неод-

норатно�подчеривал�древнее�про-

исхождение� свое�о� рода,� связывая

е�о� со� временами� царя� Алесия� и

протопопа� Авва�ма.� Кстати,� впо-

следствии�образ�Авва�ма�стал�од-

ним� из� важнейших� в� х�дожествен-

ном�мире�поэзии�Клюева.�По�насто-

янию� матери� он� �шел� в� Солови,

странствовал� по� монастырям,� а� в

1897��од��оончил�Выте�орсое� �о-

родсое��чилище.

Через�семь�лет�в�петерб�р�сом

альманахе� «Новые� поэты»� появи-

лись�е�о�первые�стихи.�С�это�о�мо-

мента�и�началась�ативная�творчес-

ая� работа� Клюева� —� вышли� е�о

сборнии� «Братсие� песни»,� «Лес-

ные�были»,�сам�он�пол�чил�извест-

ность� и� признание.� Е�о� выделяли

О. Мандельштам,� С.� Городеций,

Н. Г�милёв.�Примн�в�вначале��х�-

дожественном�� мир�� амеистов,

впоследствии�Клюев��с�ждено�было

создать�свой�собственный�мир,�по-

разивший� читателей� своей� само-

бытностью�и�неповторимостью.

Само�название�антаты�связано

с�родиной�поэта�—�Олонецой� ��-

бернией�(ныне�—�Воло�одсая�об-

ласть).�Именно�сюда�тян�тся�исто-

и�х�дожественно�о�мира�произве-

дений� Клюева� —� это� и� язычесая

архаиа,� и� величественно-с�ровая

расота� церовно�о� ис�сства

(притом�преим�щественно�не�офи-

циально�о,� а� старообрядчесо�о).

Отсюда� —� и� связь� со� славянсой

�льт�рой,�пронизывающая�все�е�о

творчество.� Не� сл�чайно� �же� с

1913��ода�Клюев�становится�знао-

вой�фи��рой�для�б�д�щих�предста-

вителей� «новорестьянсой� по-

эзии»,�среди�оторых�—�С.�Есенин,

С.� Клычов,� А.� Ширяевц.� А� дв�мя

�одами� раньше� В. Брюсов� в� пре-

дисловии� � ни�е� стихотворений

Клюева�«Сосен�перезвон»�отметил,

что� е�о� поэзия� жива� «вн�тренним

о�нем».�О�онь�этот�переливается�и

исонно-р�ссой� лесиой,� а

б�дто� пришедшей� из� �л�бины� ве-

ов�в�своем�первозданном�виде,�и

расочными�народными�образами,

над� оторыми,� ажется,� было� не

властно�даже�начало�ХХ�веа.

Нетр�дно� понять,� что� поэзия

Клюева� предоставила� весьма� бла-

�одарный�материал�для�омпозито-

ра.�Общее�решение�«Олонецих�бы-

лей»� невольно� заставляет� вспом-

нить� о� фольлорном� направлении

в петерб�р�сой�м�зые.�О� нем� �о-

ворят� произведения� В.� Гаврилина,

Л. При�ожина,� С.� Слонимсо�о� и

мно�их� др��их� авторов,� имеющих,

стати,� весьма� различные� творчес-

ие�ориентиры.�Впрочем,�и�это�на-

правление� воплощалось� подчас

весьма�неоднозначно.�С�одной�сто-

роны�—�а�непосредственное�вос-

создание�«фольлорной�среды»,�не-

редо� вплотн�ю� примыающее� 

стилизации.� С� др��ой�—� творчеси

свободное� освоение� фольлора,

превращающееся�в�ор�аничн�ю�со-

ставляющ�ю�авторсо�о�стиля.

В�антате�Белова�фольлорные

жанровые� и� стилевые� модели

тратованы�мно�опланово�и�твор-

чеси�свободно,�отражаясь�в�зер-

але�авторсо�о�стиля.�И�выбран-

ные� тесты,� и� м�зыа� становятся

зв�чащим� воплощением� р�ссой

деревенсой��льт�ры�в�ее�разных

ипостасях.�В�небольшом�простран-

стве�соединены��л�хая�тоса�и�пла-

Пример�1.�Г.�Белов. «Олонецие�были»

№�1.�Вст�пление.�Г�сельный�наи�рыш

Пример�2.�Г.�Белов. «Олонецие�были».�№�2.�Родное
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менная� вера,� зад�шевно-сдержан-

ное� повествование� и� мистичеси-

соровенное�видение.

Общее�строение�антаты�вы�ля-

дит�достаточно�просто.�Ее�образ�-

ют� две� линии.� Первая� —� инстр�-

ментальные�номера,�обозначенные

автором�а�наи�рыши.�Это�назва-

ние� масимально� точно� отражает

их� с�щность� и� назначение.� Они

представляют�собой�импровизаци-

онные� интермедии,� создающие

онтраст�по�отношению��черед�ю-

щимся� с� ними� воальным� номе-

рам.�Отсюда�—�их� ратость,� сво-

бодное�фат�рное� решение�—� а

б�дто� м�зыант� действительно

«наи�рывает»�на�инстр�менте�(при-

мер� 1). Сами� по� себе� эти� номера

онтрастир�ют�межд��собой�—�ав-

тор�пор�чает�их�то���слям,�то��ар-

мони,� ино�да� —� небольшом�� ан-

самблю.

Основная�драмат�р�ичесая�на-

�р�за� лежит� на� воальных� номе-

рах.�Их�жанровое�решение�весьма

разнообразно�—�в�№�2�(«Родное»�—

хор� a� capella� —� пример� 2)� —� это

лиричесая�протяжная,� вполне�со-

ответств�ющая�тосливом��и�неве-

селом�� тест�� («Сторона� наша� за-

бытая,�бездорожная,�оольная...»).

Ее�сменяет�№�4�(«Красная��ора»)�—

энер�ичная� и� бодрая� плясовая� с

харатерным,� подчерн�то� прос-

тым� инстр�ментальным� сопровож-

дением�(�армонь�и��дарные).�Толь-

о� вдр��� вст�пающая� балалайа

неожиданно� расцвечивает� тань

ярими� �армоничесими� расами

(пример�3).

Обособленное�положение�зани-

мает� №� 6� («Красная� песня»,� при-

мер�5)�—�марш,�решенный�в�полном

соответствии� с� революционным

содержанием�теста�—�«размахни-

тесь,� о�ромные� рылья,� бей� набат

и��ремите��рома,�оборвалися�цепи

насилья,�и�разр�шена�жизни�тюрь-

ма».� Выразительно� обозначение,

оторое� дал� этом�� тест�� сам

Н. Клюев�—�«Красная�Марсельеза»�—

об� известном� �имне� недв�смыс-

ленно� напоминает� и� м�зыа� это�о

номера.� Впрочем,� и� тест,� и� сами

интонации�здесь�далео�не�та�од-

нозначны,� а� это� мо�ло� бы� поа-

заться�на�первый�вз�ляд.�Зв�чание

�розных� и� даже� обличительных

слов� �� женсо�о� хора� придает� им

неожиданно� беззащитный� смысл.

Появляющиеся� же� ритмичесие

«сбои»� в� сопровождении� и� мя�ие

переливы� триолей� �� �армони� вно-

сят� новый,� лиричеси-зад�шевный

оттено.

Конечно,�ж�тие�события�рево-

люции� неоднозначно� воспринима-

лись�и�в�далеом�1917��од�.�Но�их

восприятие� в� д�ховно-рели�иоз-

ном� аспете� было� неожиданным�и

то�да,� остается� оно� таим� и� сей-

час.� «О�� Спасов�� с�мра� несно-

сен,� ненавистен� телец� золотой;

Китеж� �рад,� ладан� Саровсих� со-

сен�—� вот� наш� рай� вожделенный,

родной!»�—� при� всей� своей� наив-

ности�эти�слова�расрывают�един-

ство�мировоззрения�поэта,�для�о-

торо�о� даже� жестоая� историчес-

ая� реальность� воспринималась� в

онтесте� е�о� собственных� идеа-

лов�и�д�ховных�поисов.

Обособленное�положение�зани-

мают� «Невечерний� свет»� (№�10)� и

«Стих� олонецих� срытниов»

(№ 11,� народные� слова,� записан-

ные�Н. Клюевым).�Их�объединяет,�в

перв�ю� очередь� содержание� тес-

тов,� заставляющих� вспомнить� о

Пример�4.�Г.�Белов. «Олонецие�были».�№�10.�Невечерний�свет�

Пример�3.�Г.�Белов. «Олонецие�были».�№�2.�Родное



жанре� д�ховно�о� стиха.� Отображая

свободное� от� до�матизма,� поэти-

чесое�прочтение�церовных� тес-

тов,�д�ховные�стихи�на�протяжении

мно�их� веов� воплощали� прич�д-

ливое�отображение�в�народном�со-

знании� христиансих� образов,� их

сплетение�с�язычесими�представ-

лениями,� наонец�—� преломление

собственно� лит�р�ичесих� поэти-

чесих� мотивов� в� фольлорной

среде.� Сам� Клюев� неодноратно

обращался� � стилизованном�� вос-

созданию�это�о�жанра�(например�—

«Стих� о� праведной� д�ше»),� более

то�о,� мно�ие� е�о� стихотворения

представляют�собой�своеобразные

авторсие�д�ховные�стихи,�расры-

вающие� личностное� восприятие

православной�веры.

«Невечерний� свет»� весь� овеян

тихим,�а�б�дто�неземным�сияни-

ем�—�на�фоне� тремоло�балалайи

женсий� ансамбль� призывает� за-

быть� о� смерти,� земных� печалях� и

сорби� (пример� 4). Стро�ий� �зор

мелодичесих� линий� лишь� ино�да

перебивает� тихое� зв�чание� оло-

ольчиов,� и� таже� тихо�начинает-

ся� «Стих� олонецих� срытниов».

В полной�тишине�властв�ет�расо-

та�р�ссо�о�слова�—�женсий��олос

одиноо�повеств�ет�о�«велиой�до-

ро�е»,� п�ть� по� оторой� завален

пролятым�черным�амнем...

Завершает� антат�� песня

«Я пришел� � тебе,� сыр-дрем�чий

бор»� (пример� 6). Это� —� самый

продолжительный�и,�наверное,�са-

мый� сложный� номер� во� всем� ци-

ле.� Медленно� и� споойно� льется

соло� баса,� естественно� отражая

свобод��стиха�(отсюда�—�постоян-

ные� смены� метроритма).� С� ним

сплетается� переливчатый� орна-

мент� мелодии� �армони,� � оторой

присоединяется�хор,�повторяя�сло-

ва�солиста:�«Ты�прости�отец,�сына

нище�о,� песню-золото� расточив-

ше�о».�Эпичесий� тон�это�о�номе-

ра� постоянно� перебивается� тре-

вожным� ритмичесим� �сорением

�� инстр�ментально�о� сопровожде-

ния� —� оно� приходит� � мощной

�льминации,�венчающей�всю�ан-

тат�.
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Пример�5.�Г.�Белов. «Олонецие�были».�№�6.�Красная�песня

Пример�6.�Г.�Белов. «Олонецие�были».�№�12.�Я�пришел��тебе,�сыр-дрем�чий�бор�


