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по�объем	�и�чрезвычайно�важн	ю�по

проблемати�е� перепис�	� А.� Шён-

бер�а� с� р	сс�ими� м	зы�антами

(СПб,� 2001);� обнар	жил� и� иссле-

довал� партит	ры,� по� �оторым� ос	-

ществлялись� петерб	р�с�ие� пре-

мьеры�сочинений�Шёнбер�а8 и�Стра-

винс�о�о...

Капитальная� моно�рафия

А.И.�Климовиц�о�о�—�«И�орь�Стра-

вин�ий.�Инстр	ментов�и...»�—�собы-

тие� в� мировом� м	зы�оведении.

Н.А.� Бра�инс�ая� отметила,� что

«...Вн	шительный�том,�назвать��ото-

рый� хочется� по-старинном	,� цере-

монно� —� фолиант� —� напоминает

форматом� �р	пномасштабн	ю� ди-

рижерс�	ю� партит	р	...»9.� Это

сравнение,� �онечно,� относится� не

толь�о���формат	��ни�и,�но�и���мно-

�ослойном	� и� тщательно� разрабо-

танном	� изложению� ходов� автор-

с�ой�мысли.

А.И.�Климовиц�ий�от�рыл�мно�им

и�мно�им�	чени�ам�обаяние�и�азарт

нашей� мно�отр	дной� профессии.

«В��а�ой-то�мере�мы�все�е�о�	чени-

�и»,�—�заметила�А.Л.�Порфирьева�во

время�Чтений,�посвященных�юбилею

А.И.�Климовиц�о�о,�справедливо�по-

ла�ая,� что� «отношение� �� е�о� мно�о-

численным�тр	дам��а��эталон	�м	зы-

�оведчес�о�о�творчества�повсемест-

но�и�самоочевидно».

«Я�бла�одарен�своим�Учителям

и� своим� 	чени�ам»,� —� c�азал

Ар�адий� Иосифович,� и� в� этих

простых� словах� можно� 	видеть

высо�ое� «обобщение»� Учено�о,

все�да сохраняюще�о� не� толь�о

�лассичес��ю зрелость,� но� и� жи-

вейш�ю� непосредственность

мышления.� Др	�ие� слова� А.И.� Кли-

мовиц�о�о:� «Уро�и� �лин�инс�о�о

(а� еще� бетховенс�о�о,� малеров-

с�о�о,� бала�иревс�о�о...)� сл	ха

таят�в�себе�неисчерпаемые�бо�ат-

ства� интелле�т	альной� занима-

тельности� и� эстетичес�о�о� на-

слаждения»10,�—�наверня�а�найд	т

новые� и� новые� подтверждения,

�а��в�тр	дах�само�о�	чено�о,�та��и

в� работах� представителей� е�о

ш�олы.

«RegisterderRolleneintheilungeninderOper»

К.-И.Альбрехта

П
о� сравнению� с� ХVIII� ве�ом,

щедро�одарившим�Петерб	р�

перво�лассными�итальянс�и-

ми� знаменитостями� —� Гал	ппи,

Арайя,�Сарти,�Ло�ателли,�панорама

имен,� представляющих� м	зы�антов

первой� половины� ХIХ� столетия,� за

ред�им� ис�лючением,� вы�лядит� �о-

раздо�с�ромнее.�Не�сл	чайно�в�м	-

зы�ознании,� связанном� с� вопроса-

ми� �	льт	рно�о� �онте�ста� (м	зы-

�альный�быт,��онцертная�пра�ти�а),

за� приезжими� иностранными� �а-

пельмейстерами,� инстр	менталис-

тами,�сл	жившими�в�России,�за�ре-

пилось�неточное�и�на� се�одняшний

день� 	старевшее� определение� —

м�зы�анты� второ�о� ряда.� Интерес-

но,� что� та�ое,� в� известной� мере,

«безличное»� отношение� �� тем,� �то

за�ладывал� м	зы�ально-исполни-

тельс�	ю� традицию� и� ф	ндамент

профессионально�о� образования

в� Петерб	р�е,� прос�альзывает

	�М.И.�Глин�и.�«...Немцы�(та��назы-

вает�Глин�а�дирижеров Л.�Ма	рера

и�К.�Ш	берта—��	рсив�мой�—�Г.П.),�—

хотели� дать� пьес	� и�мое�о� сочине-

ния.� Гр.�Мих.�Ю.�Виель�орс�ий

и�Львов�вытеснили�меня...»1 [3,�354].

В�Запис�ах�Глин�а�та��	поминает

о� К.� Альбрехте� в� связи� с� «Р	сла-

ном»:�«10�ав�	ста�была�первая��вар-

тетная� проба� моей� новой� оперы

<...>�Участвовали:�1-я�с�рип�а�Мес

и Альбрехт заменивший� стари�а

Кавоса,��оторый�	мер...»�[3,�271].

Со�ласно�архивным�до�	ментам,

в� Петерб	р�� Альбрехт� переселился

вместе� с� женой,� ан�ажированной

для�немец�ой�оперы�в�1838��од	.

В� Предписании� Конторы� Импера-

торс�их� СПб.� театров� сообщается:

«За�необходимостью�в�певицах,�мо-

�	щих�занять�хотя�временно�первое

ампл	а� в� немец�ой� опере,� ан�ажи-

рована�мною�Г-жа�Альбрехт,�а�вмес-

те� с� ней�м	ж� ее� с�рипач� Г-н� Альб-

рехт»2.

История� петерб	р�с�ой� м	зы-

�альной� �	льт	ры� сохранила� имя

Карла� Иосифа� (Карла�Францевича)

Альбрехта� —� дирижера� р	сс�ой

оперы,�Филармоничес�о�о� общест-

ва,�Придворной�Певчес�ой��апеллы.

Оно�«на�сл	х	»�более,�чем�чье-либо

др	�ое� из� цеха� �апельмейстеров

первой�половины�ве�а:�Ф.�Келлера,

Г.� Ромбер�а� или� выше	помян	то�о

Д.�Месса�прежде�все�о�потом	,�что

именно� Альбрехт� вынес� на� своих

плечах�все�тр	дности,�сопряженные

с� постанов�ой� «Р	слана� и� Людми-

лы»�Глин�и�в�1842��од	.�23�де�абря

1841�Альбрехт�писал:�«Се�одня�ме-

ня�посетил�Глин�а�(он�называет�е�о

Glinke),� чтобы�по�азать�мне�мно�ое

из�своей�новой�оперы»�[4,�72].�Про-

цесс�репетиций�и�51�представление

1 О��онцерте�2�марта�1852��ода�по�сл	чаю�пятидесятилетия�Филармоничес�о�о�общества.
2�Российс�ий��ос	дарственный�историчес�ий�архив�(РГИА).�Ф.497.�Оп.�1.�Ед.�7827.�Л.�1.

8�Климовиц�ий
А.И. Неожиданные�сюжеты�петерб	р�с�ой�шёнбер�ианы�//�Три�ве�а�Петерб	р�а�—�м	зы�альные�страницы�/�Сб.�статей�и�тези-

сов�/�Сост.�и�на	ч.�ред.�З.М.�Г	сейнова.�—�СПб,�2003.
9 Бра!инс�ая
Н.А. Приношение�И�орю�Стравинс�ом	�/�Газ.�«Обертон».�—�СПб:�СПбГК,�2005.
10�Климовиц�ий
А.И. О�Романсе�Глин�и�«Люблю�тебя,�милая�роза»�(К�проблеме�специфи�и�сл	ха��омпозитора)�//�Эволюционные�процессы�м	-

зы�ально�о�мышления:�Сб.�на	чных�тр	дов�/�Ред.-сост.�А.Л.�Порфирьева.�—�Л.,�1986.�—�С.�80.
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оперы�(до�последне�о�ее�возобнов-

ления� после� 13-летне�о� перерыва)

Альбрехт�с�не	довольствием�и�о�ор-

чением,�сет	я�на�м	зы�антов,�не�с	-

мевших,�порой�и�не�желавших�обес-

печить� хорошее� исполнение,� с�р	-

п	лезно� описал� в� до�	менте,� до-

шедшем�до�наших�дней�в�виде�р	�о-

писи3 и� в� на	чном� обиходе,� пол	-

чившем�наименование�Дневни��ди-

рижера�Карла�Альбрехта.

О�том,�что�Альбрехт�вел�ре�	ляр-

ный�дневни�,�было�известно�не�од-

ном	�по�олению�м	зы�антов�бла�о-

даря�е�о�сыновьям�—�видным�м	зы-

�альным�деятелям�—�Ев�ению,�Кон-

стантин	,�Людви�	.�Одна�о�толь�о

в�1922��од	�А.Н.�Римс�ий-Корса�ов

под�отовил� фра�менты� р	�описи

Альбрехта� �� п	бли�ации,� �оторой

естественно� предшествовала� о�-

ромная� работа� по� расшифров�е

слепо�о� �отичес�о�о� те�ста.� В� е�о

статью�вошли�био�рафичес�ие�све-

дения� и,� �лавным� образом,� осно-

ванные� на� почти� поденных� записях

Альбрехта�материалы,�отражающие

процесс� постанов�и� волшебной

оперы�Глин�и,�начиная�с�13�ав�	ста

1842� �ода.� К� этой� дате� при	рочена

первая� �вартетная� проба� оперы,

о��оторой�Глин�а�писал�в�«Запис�ах»,

ошибочно�отнеся�ее�10-м	�ав�	ста.

Размышления� Римс�о�о-Корса-

�ова� над� с	дьбой� «Р	слана� и� Люд-

милы»�прони�н	ты��л	бо�о�соч	вст-

венным� отношением� �� шедевр	

Глин�и�и�потом	�не�лишены�ритори-

чес�о�о� оттен�а.� «Бла�о	ханный

цвето�� �лин�инс�ой� фантазии� <...>

фатально� втаптывается� ото� дня� �о

дню,� от� представления� �� представ-

лению�все��л	бже�и��л	бже�в�топ�ое

болото� расхлябанной� и� безд	шной

�азенщины,� при� столь� же� безд	ш-

ном� и� п	стом� общественном� без-

различии�<...>»�[4,�78].

Приведем� та�же� с	ждение� Рим-

с�о�о-Корса�ова,� связанное� непо-

средственно�с�ор�естром.�«По�наци-

ональном	� своем	� состав	� ор�естр

почти�цели�ом�—�не�ис�лючая�дири-

жеров�(Месс,�Ма	рер,�Келлер,�Аль-

брехт�и�др	�ие)�—�состоял�из�м	зы-

�антов-немцев� <...>.� Ни� 	ровень

развития�исполнителей� вообще,� ни

национальные�симпатии�ор�естран-

тов� не� мо�ли� хоть� с�оль�о-ниб	дь

поощрять� в� них� ч	вства� х	дожест-

венно�о� дол�а� перед� �ениальным

творением�<...>»4 [4,�77].

Обратимся� теперь� собственно

��р	�описи�Альбрехта.�Это�объемис-

тая� тетрадь� (лист� 119–120�—�в�ла-

дыш)� по� тип	� �онторс�их,� серо-�о-

л	бо�о� цвета,� сшитая,� переплет� на

шн	рах,� б	ма�а� �рязно-розово�о

цвета,� встречаются� водяные� зна�и,

местами� следы� пере�ибов,� �а�ие

вероятны�в��онторс�их��ни�ах.�В�вер-

хней� части� облож�и� на�леена� эти-

�ет�а,� оформленная� виньет�ами

в� стиле� поздне�о� романтизма� (из-

ображены��ирлянды�листьев�и��оло-

сьев).�На�эти�ет�е�—�пол	стертая�от

времени� надпись,� сделанная� р	�ой

само�о� Альбрехта:� «Regist[er]� der

[Ro]llen�einthe[ilun]gen� in�der�Oper».

В�написании�сохранены�особеннос-

ти�орфо�рафии�ХIХ�ве�а.

Ита�,� оза�лавив� тетрадь

«Register� der� Rollen� eintheilungen� in

der� Oper»� («Ре�истр� распределе-

ния�ролей в�опере»),�Альбрехт�чет-

�о� обозначил� жанр� записей.� Ниже

под�эти�ет�ой�припис�а,�на�первый

вз�ляд,� оставленная� е�о� р	�ой� �о-

раздо� позже� и� по-р	сс�и:� Запис�и

Альбрехта�1830–1865��оды.�Эта�да-

тиров�а� не� выдерживает� �рити�и:

�од��ончины�м	зы�анта�—�1863,�пер-

вая� цифра� та�же� весьма� 	словна5.

Ком	� принадлежит� р	сс�ий� за�оло-

во�,� написанный� в� рам�ах� облож�и

тетради, по�а�не�	становлено6.�Одна-

�о�с�точ�и�зрения�жанрово�о��рите-

рия�записей�Альбрехта,��а��мы�	ви-

дим,�он�вполне�правомерен.

Наличие� дв	х� подза�олов�ов:

«Ре�истр»� и� «Запис�и»� �а�� б	дто

свидетельств	ет�о�том,�что�в�тетра-

ди�двадо��мента.�В�польз	�подоб-

но�о�представления�—�особенности

заполнения.� Поначал	� тетрадь� ве-

лась�от� тит	ла,�продолжалась,�од-

на�о,�от�задни�а,�—�та�им�образом

ее� невозможно� читать� последова-

тельно,� а� приходится� переворачи-

вать.� Начало� замето�� относится

3�Р	�описный�отдел�Российс�ой�национальной�библиоте�и�(РО�РНБ).�Фонд�Ва�селя�124.�Оп.�2.�Ед.�3.
4�Римс�ий-Корса�ов�приводит�довольно�распространенное�еще�в�ХIХ�ве�е�с	ждение.
5�На�л.�23–24�имеется�обзор��онцертов�от�июля�1823 �ода�по�март�1840.�Далее�вплоть�до�л.�27�—�п	стые�незаполненные�листы,�не�н	мерованы.
6�До�	мент�чрезвычайно�насыщен�фа�толо�ичес�им�и�проблемным�материалом.�Подробное�исследование�в�работе�автора�этих�стро�.

Фото�1. РО�РНБ.�Фонд�Ва�селя�124.�Оп.�2.�Ед.�3.�Л.�85�об.

Фото�2. РО�РНБ.�Фонд�Ва�селя�124.�Оп.�2.�Ед.�3.�Л.�66�об.
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�� Дюссельдорф	� (1836� �од,� Альб-

рехт� —� репетитор� хора� в� театре).

Назначение� дирижером� оперной

тр	ппы�вероятно�подтол�н	ло�м	зы-

�анта�продолжить�записи�б	�вально

с�ново�о�листа,�—�поэтом	�пребыва-

ние� в� др	�их� �ородах� (Кени�сбер�,

июль�1837��ода.�Любе�,�28�сентября

1837,�Копен�а�ен,�июль�1838�и�сно-

ва�Любе�,�15�апре-ля�1838),�по��о-

торым�Альбрехт��астролировал,�по-

�а�не�пол	чил��онтра�т�в�Петерб	р-

�е,� ведется� 	же� с� др	�ой� стороны

облож�и.�Поэтом	�же�и�с�возная�ар-

хивная�па�инация�—�по�десят�ам7�—

(авторс�ая�па�инация�в�верхнем�	�-

л	�доведена�до�с.�30�и�прис	тств	ет

толь�о� в� первой� части� тетради)� —

противоречит� реальном	� располо-

жению�материала:�с�дв	х�сторон.

Та�им� образом,� анализ� 	вертю-

ры� Бетховена� «Фиделио»� оп.� 72,

18148 —�фра�мент,� на� �отором�об-

рывается� «первый� до�	мент»,� при-

ходится�на�л.�27,�в�то�время��а��пер-

вая� запись� «второ�о� до�	мента»

(подза�олово�� «М	зы�альный� ре-

перт	ар�Кени�сбер�а»)� о�азывается

на� обороте� последней страницы

дневни�а� —� л.� 118.� Использованы

черные� чернила� (темных� и� более

светлых�оттен�ов),� простой�и�цвет-

ной��арандаши.

В�«первом�до�	менте»�простран-

ство� хорошо� стр	�т	рировано9,

имеется�небольшой�отст	п�от�лево-

�о�поля,�листы,�начиная�со�второ�о,

разлинованы� �арандашом,� среди

выделенных� р	бри�:� реперт	ар� те-

атров,� ампл	а� певцов,� т.е.� именно

то,�что�Альбрехт�определял�для�се-

бя� словом� Ре�истр или� Реестр.� В

подза�олово�� выносятся� фамилии

певцов� (Mad.� Albrecht,� Hr.� Reiner,

Mad.� Schenk,� Dlle� Stephanye,� Hr.

Breuer,�Hr,�Witte�и�др	�ие),�в��рафы

—� названия� произведений� (Die

Weise�Dame,�Freischuetz,�Don�Guan,

Fidelio)� и� роли� (Anna,� Annchen,

Agate,�Donna�Anna,�Marzellina),��ом-

позитор� не� 	�азан� (даже� если� это

Моцарт,�Вебер,�Бетховен)10.

Во�«втором�до�	менте»�меняется

система� записей:� �рафы� 	ст	пают

место� абзацам� (по� одном	� абзац	

на� спе�та�ль,� Кёни�сбер�,� Копен�а-

�ен)� с� 	�азанием� названия,� испол-

нителей� �лавных� ролей,� �рат�о�о

содержания,� аналитичес�ими� реп-

ли�ами.�Постепенно�(начиная�с�Лю-

бе�а)� заполнение� листа� становится

с�возным� (�� «рас�рафлению»� Альб-

рехт� вернется� 	же� в� Петерб	р�е),

одна�о�даты�м	зы�альных�событий,

вынесенные� в� левое� поле:� месяц,

число,� день� недели,� бер	т� на� себя

ор�анизацию�пространства.

Приезд� в� Петерб	р�� Альбрехт

помечает� 15� о�тября� 1838.� Назва-

ние� �орода� выделено� �рафичес�и:

�	рсив,� нажим,� �р	пный� шрифт,

«раст	шев�а»,� перечер�н	тый� ното-

носец� —� штрихи,� свидетельств	ю-

щие�о�том,�что�с�новым�столичным

�онтра�том� м	зы�ант� связывал

большие� надежды.� Уже� 17� о�тября

(подчер�н	то� светло-�оричневым

�арандашом)� Альбрехт� и� е�о� жена

Ав�	ста�в�лючаются�в�исполнитель-

с�ий�процесс.�Подробности�и�дета-

ли�их�первых�ша�ов�на�м	зы�альном

поприще�изложены�на�листоч�е�бе-

лой�б	ма�и,�исписанном�мел�им�а�-

�	ратным� почер�ом� с� помар�ами

и� исправлениями� (по-р	сс�и!)� та�,

что� возни�ает� иллюзия� е�о� прямой

причастности���основном	�до�	мен-

т	.�И�это�—�вторая�за�ад�а тетради

Альбрехта� (после� ее� датиров�и):

в�ладыш,�помеченный��а��л.�119–120

(па�инация,� простой� �арандаш)� —

не� что� иное,� �а�� б	�вальный� пере-

вод� первой� петерб	р�с�ой� записи

Альбрехта� в� е�о� «дневни�е».� Даже

без� почер�оведчес�ой� э�спертизы

очевидно,�что�эта�запись�не�принад-

лежит�Карл	�Альбрехт	�и�выполнена

носителем�р	сс�о�о�язы�а11.

В� Петерб	р�е� Альбрехт� стреми-

тельно�—�в�течение�дв	х�лет�—�про-

двин	лся� в� �арьере� дирижера.

Именно� здесь� в� е�о� записях� отчет-

ливо� обозначается� дирижерс�ая

проблемати�а.� Если� ранее� они� но-

сили� хормейстерс�ий� или� �апель-

мейстерс�ий�хара�тер�(роли,�назва-

ния�опер,�ампл	а),�то�здесь�вводят-

ся� р	бри�и� «Proben»� и� «Ausführun-

gen»�с�	�азанием��ода,�числа�и�ме-

сяца,� фи�сир	ются� ор�естровые

и� �вартетные�пробы,�мель�ают�фа-

милии� дирижеров� (Бера,� Месса,

Ма	рера,� Лядова,� Ромбер�а)12,� �а�

правило,�подчер�н	тые��расным��а-

рандашом,� поля� заполняются� име-

нами�м	зы�антов�(фото�1).

Концертные� отчеты,� в�лючая

�вартетные� 	тра� (Matinée)13,� в�рап-

ленные� в� поспе�та�льные� запис�и,

особенно� привле�ательны� своей

«неб	дничной»� интонацией,� по-

с�оль�	��роме�про�рамм�и,�состава

исполнителей,�они�неред�о�снабже-

ны�нотными�примерами�(фото�2).

На�онец,� нельзя� не� 	помян	ть

о�трех�схемах�расположения�ор�ес-

тра, начертанных�Альбрехтом�в�ходе

апрельс�их репетиций�(12�и�13)��он-

цертов�Берлиоза�во�время�е�о�визи-

та� в� Петерб	р�� в� 1847� �од	.� Зари-

сов�и�Альбрехта�о�азались�единст-

венным� до�	ментальным� материа-

лом,� свидетельств	ющим� о� реаль-

ном�расположении�ор�естра�на�сце-

не,�в�частности,�во�время�исполне-

ния�симфонии�«Ромео�и�Юлия»14.

В�1850� �од	�меняется� хара�тер

деятельности� Альбрехта� в� связи� с

е�о� новым� назначением� 	чителем

м	зы�и� Гатчинс�о�о� Сиротс�о�о

инстит	та.� В� �атчинс�ий� период,

одна�о,� е�о� обязанности� 	читель-

ством� не� о�раничивались15.� Про-

�раммы� Концертно�о� общества,

датир	емые�1858��одом,�написаны

по-фран-ц	зс�и,�а�хрони�и�выст	п-

лений� Гатчинс�о�о� Ни�олаевс�о�о

Сиротс�о�о� Инстит	та� вносились

Альбрехтом�	же�по-р	сс�и;�почер�

(�р	пный)� с� возрастом� претерпел

заметные� изменения.� Последняя

запись�от�3�де�абря�(вос�ресенье)

1862� �ода� воспроизводит� анонс

�онцерта� воспитанни�ов� «Импера-

торс�о�о� Гатчинс�о�о� Ни�олаев-

с�о�о� Инстит	та»� из� 15� номеров

(интрод	�ции�из�опер�Глин�и,�Обе-

ра,� Беллини,� романсы� и� хоры,� �а-

мерно-инстр	ментальные� сочине-

ния,�	�азаны�исполнители).

Ита�,�налицо�—�смена�типа�до-

�	мента,� отражающая� стр	�т	р	

7�Архивная�па�инация�начинается�с�3-�о�листа,�та���а��первые�два�не�имеют�записей.
8�Учтены�названия�разделов�	вертюры�(Allegro,�Adagio,�Presto),�тональный�план,�размер,��оличество�та�тов.
9�За�ис�лючением�первой�страницы,�с�мел�им�	бористым�почер�ом.
10�Л.�17�об.�—�22�об.�Фра�мент,�обозначенный�Реперт�ар�театра�Дюссельдорфа (январь1836�—�февраль�1837),�демонстрир	ет�иной�(сплошной)

и�более�детализированный�тип�записей;�названия�месяцев,��роме�января�1836��ода,�подчер�н	ты�прямой�чертой.
11� Обратим�внимание�на�«и�р	»�р	сс�о�о�и�латинс�о�о�алфавита�в�написании�Альбрехтом�названия�оперы�«Ас�ольдова�мо�ила»:�1840�—�Ac�оlde

mogila�(или�magila),�далее�Ас�олде�ма�ила,�1842�—�Ас�оldе,�на�онец,�в�1850�—�Ас�оldе�Mogиla.
12�Фамилию�Кавоса�первоначально�Альбрехт�пишет�не�по-немец�и,�а�на�франц	зс�ий�манер:�Chaos,�в�р	сс�ом�варианте�та�же.
13�Камерные��онцерты�Альбрехт�все�да�обозначает�по-франц	зс�и,�например,�Académie�musicale.�
14�Речь�идет�о��онцерте�Берлиоза,�состоявшемся�22�апреля�после�возвращения�маэстро�из�Мос�вы.�Хоровые�репетиции�проводились�непосред-

ственно�Берлиозом�и�были�описаны�им�в�мем	арах.�См.:�[2,�32–33].
15�Альбрехт�р	�оводил�про�раммами�Концертно�о�общества,�представлениями�по�сл	чаю�торжеств�«при�Высочайшем�Дворе�в�Гатчине».�См.:

РГИА.�Ф.�497.�Оп.�1.�Ед.�2959.�Л.�13.



• № 9 • ОКТЯБРЬ 
 • НОЯБРЬ 
 • ДЕКАБРЬ 
 • 2 00 7 •6 0

П•О•З•Д•Р•А•В•Л•Я•Е•МЮ•Б•И•Л•Я•Р•О•В

вн	тренней� работы� м	зы�анта:� от

реестра (спис�а,�перечня)���запис-

�ам16 и�обратно. Заметим,�что�рабо-

чая� тетрадь� Альбрехта,� объединив-

шая� два� до�	мента� в� одном,� по

внешним� и� вн	тренним� призна�ам,

хара�тер	� эпистолярия� порой� при-

ближается���дневни��.�Пример�та�о-

�о� личностно� о�рашенно�о� впечат-

ления�—�слова�Альбрехта�в�связи�с

�онцертным�	тром�Листа� (8� апреля

1842��.�в�два�часа�дня):�«...�Я�нашел

в�нем�то,�че�о�ожидал,�именно�та��я

представлял� е�о� и�р	� —� хара�тер

о�ненный,� �рандиозный� (feuriger,

grossartiger� Charakter).� Все� же� мне

хотелось�бы�по�справедливости�за-

метить,� что� в� нежном,� �рациозном

он�дости�ает�меньше�о,�и�ч	вство�в

высшие� моменты� настоль�о� им

овладевает,� что� он� почти,� и� даже

без� почти,� переходит� �раницы� ес-

тественно�о� и� �ажется� �арри�ат	р-

ным;�в�особенности,�иная��антилена

о�азывается�при� та�ом�исполнении

разорванной...»17 [4,�73].

Авто�омментарий� Альбрехта

(замет�и� на� полях,� 	точняющие

эпитеты,� фра�менты� нотных� те�с-

тов,�	помян	тая�зарисов�а�ор�ест-

ра),�с�р	п	лезное,�заинтересован-

ное� отношение� �� исполнению,� �о-

торое� провоцир	ет� в� отдельных

сит	ациях� выставить� «оцен�	»� (+),

даже�виньет�и�на�эти�ет�е�тетради�—

дополняют� портрет� м	зы�анта,

приот�рывая�в�е�о�личности�черты

едва�ли�не�романтичес�ие, свойст-

венные� по�олению� м	зы�антов,

���отором	�Альбрехт�принадлежал,�—

а� не� просто� табельщи�а,� беспри-

страстно� 	читывающе�о� Proben

und� Ausführungen,� «работни�а� со-

вестливо�о� дисциплинированно�о,

но�без�широ�о�о��оризонта»18.

А.Н.� Римс�ий-Корса�ов� обра-

щается� �� обеим� жанровым� моди-

фи�ациям� тетради� Альбрехта:� ре-

естр	�и�запис�ам.�Но,��лавным�об-

разом,� е�о� интерес	ют� запис�и

1842–1845��одов.�Обратимся���той

части� записо�,� в� �оторых� та�� впе-

чатляюще�зв	чит�ор�естровая�тема

в�истории�постанов�и�«Р	слана».

«...Наиболее�не�одные�и�вредно

влияющие�на�прочих�ор�естрантов:

Фр.� Бендер� (�ларнетист� р	сс�ой

оперы� —� А.Н.� Римс�ий-Корса�ов),

очень�ред�о�и�равший�летом,�а�зи-

мой� отс	тств	ющий,� �о�да� взд	ма-

ется,� та�� что� мне� 	же� на� мно�их

представлениях� приходилось� до-

вольствоваться� одним� �ларнетис-

том;� �.� Г	�ель�млад�невозможен

в� своих� претензиях� на� полное� без-

делие;� я� не� знаю� валторниста

с�меньшим�в�	сом�и�большею� �р	-

бостью.�Брод�и�З	сман,�равно��а��и

Месс,� в� самом�деле�больны,� та�же

Ш	берт�и�Гросс.�Гиллон,�хотя�и�и�-

рает�опер	�в�4-й�или�5-й�раз,�с��аж-

дым�разом�делает�все�больше�оши-

бо�.�Люфт�с�азался�та�же�больным,

хотя�се�одня�еще�выходил.�Шмидт	

пришлось�и�рать�перво�о��обоя,�и�я

за�час�до�представления�переложил

арию�с�ан�лийс�им�рож�ом,�для��о-

боя.�Арндт�в�первый�раз�и�рал�вто-

ро�о��обоя,�Тэман�перв	ю�валторн	

во�второй�раз.�Та�им�образом,�с�не-

�оторо�о�времени на��аждом�пред-

ставлении� ��меня� и�рают�м�зы�ан-

ты,� �оторым� приходится� исполнять

эт��тр�дн�ю�м�зы���prima�vista.�По-

этом�� дело� идет� с� �аждым� разом

все�х�же» [4,�75–76].

Впечатления�от�зв	чания�ор�ест-

ра� в� периодичес�ой� печати� первой

половины� ХIХ� ве�а,� сводятся,� �а�

правило,� �� с�	пым� выс�азываниям:

«ис�	сно»�—�«не�ис�	сно».�Поэтом	

та�� 	ни�ален� приведенный� фра�-

мент,�записанный�дирижером�—�не-

посредственным� ор�анизатором

и� вед	щим� 	частни�ом� процесса

м	зы�альной� пра�ти�и.� По� с	щест-

в	,�Карл�Альбрехт�обозначил�весьма

специфичес�	ю� сит	ацию� в� м	зы-

�альной� жизни� Петерб	р�а.� Ведь

среди� мно�очисленных� ор�естран-

тов,� им� 	помян	тых,�—� совсем�мо-

лодые,� еще� неизвестные,� перечис-

лены� наряд	� с� маститыми,� та�ими,

�а���ларнетист�Франц�Бендер,�	дос-

тоенный�личной�похвалы�Глин�и;

и� это� не� сл	чайно:� в� 20-е� �оды� он

блистал�вместе�с�самыми�л	чшими

вирт	озами�в�больших�во�альных

и� инстр	ментальных� �онцертах.

Ж.�Брод�(«внес�свою�лепт	:�то�и�рал

неверные�ноты,� то� совсем�не�вст	-

пал»)19 [4,�75]�та�же�имел�слав	�«от-

личнейше�о� м	зы�анта»� (Глин�а).

По� с	ти,� все� д	хови�и,� «обр	�ан-

ные»�Альбрехтом�—�достойные�ар-

тисты,�цвет�императорс�о�о�ор�ес-

тра,�а�среди�виолончелистов�выда-

ющиеся� м	зы�анты� свое�о� време-

ни.�Ка��же�это�совместимо�со�сло-

вами� К.� Альбрехта?� От�	да� та�ое

вопиющее�противоречие?

«Время� это,� —� период� печаль-

ной� деморализации� и� падения

дисциплины�в�ор�естре»,�—��онс-

татир	ет� А.Н.� Римс�ий-Корса�ов

в� связи с�постанов�ой�«Р	слана�и

Людмилы»� [4,� 76],� определенн	ю

степень� ответственности� возла�ая

при� этом� на� должностное� лицо�—

инспе�тора�Л.�Ма	рера20.

Отс	тствие�дисциплины,�бе�отня

по�разным�спе�та�лям�—�все�то,�что

свойственно� ор�естровым� м	зы�ан-

там�в�массе�своей�в�любые�времена�—

лишь�одна�из�причин�низ�о�о�	ров-

ня� исполнения� ор�ест-ра� —� Гене-

рально�о�ор�естра�Р�сс�ой�оперы.

В� ХVIII� ве�е� р	сс�ий� Двор� во

мно�ом� привле�ал� �р	пнейших� �а-

пельмейстеров,�м	зы�антов�баснос-

ловными��онорарами.�В�первой�по-

ловине�ХIХ�столетия�м	зы�анты�та�-

же� претендовали� на� высо�ие� став-

�и,�одна�о�они�съезжались,�рассчи-

тывая� на� сольн	ю� �арьер	.� Брод,

З	ссман,�братья�Ромбер�и�и�др	�ие

—� в� с	щности,� не� были� воспитаны

�а�� ор�естровые� м	зы�анты.� Имея

слав	�вирт	озов,�м	зы�анты�предъ-

являли� �апельмейстер	� не� толь�о

«разболтанность»�и�отс	тствие�дис-

циплины,� но� психоло�ию� и� претен-

зии�—�солиста,�а�не�рипиениста.

Запис�и� Альбрехта�—� пожал	й,

единственный� «живой»� источни�,

очень� выразительный� до�	мент� из

истории�м	зы�ально�о�быта�Петер-

б	р�а,� �оторый� наряд	� с� с	хими

архивными� спис�ами� ор�естров,

сл	жебными� форм	лярами� и� ин-

стр	�циями,� заставляет� поставить

вопрос�об�особенностях�ор�естро-

вой�пра�ти�и�в�Петерб	р�е�первой

половины�ХIХ�ве�а.
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