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IN MEMORIAM

«О
дна�из�основ�мзы�аль-

ной� интерпретации,� ее

точность,�во�мно�ом�за-

висит� от� внешней� мзы�альности;

можно� с�азать,� что� профессия� м-

зы�анта-исполнителя� и,� особенно

дирижера,�достпна�лишь�талантам,

обладающим� ис�лючительно� яр�ой

внешней�мзы�альностью»3.

К� внешней� мзы�альности

Вальтер� причислял:� «превосход-

ный�слх,�необходимость�ощщать

тончайшие� от�лонения� от� чистоты

интервалов�или�малейшие��олеба-

ния�в�интонации,�предельню�вос-

приимчивость� �� оттен�ам� динами-

�и� и� зв�овым� пропорциям� межд

отдельными� �олосами,� межд� ин-

стрментами� и� �рппами� инстр-

ментов.

В� более�широ�ом� смысле� �� об-

ласти�внешней�мзы�альности�(хотя

отчасти�и�внтренней)�принадлежит,

по� Вальтер,� ле��ость� мзицирова-

ния:�свободное�чтение�и�и�ра�с�лис-

та,�мение�транспонировать,��ороче

�оворя,�способность�быстро�схваты-

вать�весь�нотный�те�ст�и�тотчас�же

претворять�е�о�в�исполнение.�

К� выдающимся� проявлениям

внешней�мзы�альности�относится

та�же� способность� отчетливо

представлять�себе�при�чтении�нот-

но�о�те�ста�е�о�звчание.�На�онец,

еще�один�важнейший�призна�:�от-

личная�мзы�альная�память»4.

Ита�,�прежде�все�о�Вальтер��о-

ворит� о� необходимости� ощщать

от�лонения�от�чистоты�интервалов

и� �олебания� в� интонации,� то� есть

отмечает�чвствительность���инто-

нации� �а�� превосходное� �ачество

мзы�ально�о� слха.�К� сожалению,

нет�разъяснений,�о��а�ом�виде�зв-

чания� интервала� (�армоничес�ом

или� мелодичес�ом)� идет� речь,� но

пос�оль��далее�следет�те�ст�«�о-

лебания� в� интонации»,� позволим

себе� предположить,� что� вначале

автор� писал� о� �армоничес�ом� зв-

чании� интервала� и� бдем� считать,

что�термин�«чвствительность���ин-

тонации»� охватывает� оба� �ачества

слха:��армоничес�ое�и�мелодичес-

�ое.� В� дальнейшем� вновь� находим

тезис�о�внимании���интонации:

«Фортепиано�представляет�пиа-

нист��отовю�высот�тона;�забота

о� чистоте� интонации� требет� от

с�рипача� постоянно�о� внимания,

воспитывает�и�обостряет�слх»5.

И� пос�оль�� речь� идет� о� про-

фессии� дирижера,� �оторый,� по

мнению� автора,� должен� отлично

владеть� фортепьяно,� хорошо� чи-

тать� с� листа,� и�рать� в� ансамбле,

а��омпанировать,�постоль��стано-

вится�ясным,�что�работа�по�воспи-

танию� слха� должна� вестись� вне

темперированно�о�строя�и�это�по-

может� «обострить»� слх.� Но� это

еще�не� все!�Вальтер�считает,� что

�дирижера�должен�быть�свой�зв-

�овой�идеал,�своеобразный�эталон

мзы�альной� звчности,� �оторый

вырабатывается� во� время� чебы

(в�ш�оле!).

«Одной� из� важнейших� целей

чебно�о�процесса�является�посте-

пенная выработ�а�внтренне�о�зв-

�ово�о� образа,� или,� вернее,� чтобы

он�мо�,��репившись�в�сознании�ин-

терпретатора,� определять� хара�тер

исполнения»6.

Учебный� процесс,� ор�анизован-

ный�та�,�что�может�выработать,�вер-

нее� создать� «внтренний� зв�овой

Irina�T I K H O N O V A

Bruno Walter about Musical Hearing

Бр�но�Вальтер�о�м�зы�альном�сл�хе

Ирина�Тихонова

Бр�но� Вальтер� [Walter� —� псевдоним,� настоящая

фамилия� Шлезин�ер� (Schlesinger)]� (1876–1962)� —� один

из�самых�замечательных�представителей�цеха�дириже-

ров�первой�половины�XX�ве а.�Е�о�творчество�вписало

яр ие�страницы в�историю�исполнительс о�о�ис �сства:

почти�семьдесят�лет�маэстро�выст�пал�с�л�чшими�м�зы-

 альными� олле тивами�в� р�пнейших�оперных�театрах

и�  онцертных� залах� все�о� мира.� Но� это� был� и� м�зы-

 ант-мыслитель,� д�мающий� о� с�дьбе� м�зы ально�о

ис �сства,� о� с�щности� исполнительства,� о� профессии

дирижера.�В�эссе�Бр�но�Вальтера�«О�м�зы е�и�м�зици-

ровании»1 автора�статьи� интересовало� прежде� все�о

то,�что�написано о�м�зы альном�сл�хе,�о�том,� а �ю

роль�и�рает�сл�х и� а ие�е�о� ачества�особенно�необ-

ходимы� в� деятельности� дирижера� и�  а � выс азывания

вели о�о� м�зы анта� помо��т� совершенствовать� специ-

альный� �рс�сольфеджио2.

Bruno�Walter�is�one�of�the�most�remarkable�represen-

tatives�of�the�conductors�of�first�half�of�the�XX�century.�His

creativity�has�entered�bright�pages�in�performing�art�histo-

ry:� almost� seventy� years� of� the�maestro� performed�with

the�best�musical� collectives� at� the� largest� opera� houses

and�concert�halls�of�over�the�world.�However�he�was�also

a�musician-thinker�who�thought�of�destiny�of�musical�art,

about�a�performance�essence,�about�a�profession�of�con-

ductor.� In� Bruno�Walter’s� book� ‘About�music� and�music

performing’1 the�author�of�article�was�interested�first�of�all

what�was�written�about�ear� for�music,�about�what� role� is

played�an�ear�for�music�and�what�its�qualities�are�especial-

ly�necessary�in�activity�of�the�conductor�and�how�the�state-

ments�of�the�great�musician�will�help�to�improve�a�special

course�of�solfeggio2.

Толь о�обладая�достаточными�данными�для�своей�профессии�и��порно

развивая�их,�х�дожни �может�добиться�высот�мастерства.

Бр�но�Вальтер

1 Вальтер� Бр�но. О�мзы�е�и�мзицировании.�[1957].�//�Исполнительс�ое�ис�сство�зарбежных�стран.�Вып.�1.�—�М.,�1962.�

Walter�Bruno. About�music�and�music�performance.�[1957].�
2 Статья�И.�Е.�Тихоновой�была�депонирована�в�НИО�Информ�льтра�Российс�ой��осдарственной�библиоте�и.�(М.,�1963).�Воспроизводится

с�небольшими�со�ращениями.�—�Ред.
3 Цит.�изд.�С.�53.
4 Там�же.�С.�53.
5 Там�же.�С.�56.
6 Там�же.�С.�47.
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идеал»;� —� об� этом� можно� толь�о

мечтать!� И� пра�тичес�ое� воплоще-

ние� эта мысль� может� полчить

толь�о� в� стро�о� продманной� си-

стеме� занятий� по� слховом� вос-

питанию,��де�объединялись�бы�ин-

дивидальные�и��рпповые�формы

работы� и� создана� была� бы� соот-

ветствющая� методи�а.� Дирижер

по� род� избранной� профессии

очень� зависит� от� свое�о� инстр-

мента�(ор�естра,�хора),�от�е�о�сл-

ховой� под�отов�и,� от� а�тивности

интонирования� �олле�тива...� Это

несомненно� влияет� на� �ачество

исполнения.

Брно�Вальтер� считает,� что� �а-

чество� исполнения� зависит� «...от

двойной�фн�ции�слха�—�р�ово-

дить� в� соответствии� с� идеальным

образом� и� одновременно� �онтро-

лировать� реальное� звчание�<...>.

Дирижер� необходимо� перевести

ее� (двойню� фн�цию� слха.� —

И. Т.) в� область� осознанно�о:� он

должен� в� ясных� выражениях� или

напевая� по�азать� своим� мзы�ан-

там,�че�о�в�их�исполнении�«не�хва-

тает»,� чем� не� довлетворен� е�о

�онтролирющий�слх»7.

Очень�сщественное�понятие�—

«�онтрольная� фн�ция� слха».� За-

частю�молодые�хормейстеры,�вы-

ходящие� работать� с� �олле�тивом

работают� «методом� повтора»� то

есть:� спели� от� начала� до� �онца

сольфеджио,�еще�раз�от�начала�до

�онца�сольфеджио,�еще�раз�спели

от�<...>�до�<...>�с�те�стом�и�та��да-

лее.�В�та�их�слчаях,��а��правило,

�олле�тив� —� выше� дирижера;� по-

вторы� позволяют� спо�ойно� разо-

браться�в�материале�и�та�им�обра-

зом� имеющиеся� ошиб�и� обычно

страняются.� Вот� явный� пример

наршения� «�онтрольной� фн�ции

слха»��дирижера.�Но�если�и��ол-

ле�тив�не�силен�в�разборе�нотно�о

те�ста,�и�произведение�достаточно

сложно� с� точ�и� зрения� ритма,� ин-

тонации,�а�дирижер�«�оняет»�от�на-

чала�до��онца.�Что�то�да?�Очевид-

но�—�ниче�о,� �роме� отвращения� �

исполняемой,� мзы�е,� �� процесс

работы�и�та��далее.

Вариант�второй,��азалось�бы�—

противоположный.� Хормейстер

б�вально�не�дает�петь� хор:� про-

пето�два�зв�а�—�останов�а,�заме-

чание,�снова�пропеты�те�же�зв�и�—

опять� замечание,� но� же� др�ое� и

та�� далее.� Можно� предположить,

что�в�этом-то�слчае�с��онтрольной

фн�цией�слха�все�обстоит�бла�о-

полчно,� но� это� предположение

неверно.� Та�им� образом� (то� есть,

бес�онечными�замечаниями)�дири-

жер� толь�о�раздражает� хор,�пред-

пола�ая� возможности� �олле�тива

ниже,�чем�они�есть�на�самом�деле.

У�та�о�о�дирижера�нет�ясно�о�внт-

ренне�о� представления� исполняе-

мой� мзы�и,� он� опробывает� сочи-

нение� непосредственно� на� хоре,

чтобы,�пола�аясь�на�свой�инстин�т,

найти� необходимое� звчание.� О

�онтрольной� фн�ции� слха� здесь

можно��оворить�лишь�с�точ�и�зре-

ния�выбора�звчности,�отбора�«�о-

товой�прод�ции».

Подчер�нем,� об� этом� пишет� и

Вальтер,� необходимое� развитие

чвства� зв�ово�о� �онтроля�может

дать� толь�о� пра�ти�а.� «...� вероят-

но,�обилие�и�мно�ообразие�техни-

чес�их�задач�дирижирования,�море

зв�ов,�заливающее�слх,�предъяв-

ляют� столь� большие� требования� �

творчес�им�возможностям,�что�ди-

рижер�нет�ино�о�выхода,��а��быть

а�тивным.� Е�о� замысел� и� волевая

стремленность� сливаются� воеди-

но,�на�помощь�приходит�инстин�т,

внимание� напряжено� до� предела.

<...>�То�да-то�и�начинается�—�та�

было�и�со�мной�—�второй�период�в

развитии�дирижера:�слх�освобож-

дается�от�примитивной�связи�с�ис-

полнительс�ими� намерениями.

<...>� В� течение� второ�о� периода

наш� слх� из� �онтролера,� в� �онце

�онцов,�превращается�в�помощни-

�а� техни�и,� и� перед� нами� мо�т

возни�нть� иные� техничес�ие

проблемы»8.

Одна�о� вернемся� �� начал� и

продолжим�разбор�тезиса�Вальте-

ра�о�мзы�альном�слхе�дирижера.

Следющая�черта,�отмеченная�им,�—

это� «предельная� восприимчивость

�� оттен�ам� динами�и».� Ранее,� в

те�сте��ни�и�нам�встречалось�по-

минание� о� динами�е,� но,� там

прежде.все�о,�речь�шла�об�испол-

нении.

«Полное� соответствие� написан-

ном,� чистота� строя,� ритмичес�ая

порядоченность,� то� есть� правиль-

ность� прочтения� нотно�о� те�ста,

зв�овая� ясность,� без�оризненное

следование�динамичес�им�оттен�ам

и�темповым��азаниям�—�та�овы�не-

обходимые� словия� вся�о�о� тща-

тельно�о�исполнения,�на�основе��о-

торо�о�толь�о�и�возможно�одхотво-

ренное�мзицирование»9.

«Все�да� следет� та�� приспосо-

бить� динамичес�ю� нюансиров�� и

выразительность� зв�овой� т�ани� и

основной� линии� �� ее� содержанию,

чтобы� обеспечить� последнем� не-

обходимю�зв�овю�и�эмоциональ-

ню�опор�и�в�то�же�время�выявить

все� мзы�ально� сщественное,� не

мешая�основной�линии»10.

Ощщение� �ром�ости� (силы)

зв�а� относится� (по� определению

специалистов)� �� физиоло�ичес�ой

стороне�мзы�ально�о�слха,���ря-

д�«природных�данных».�Но�выдаю-

щийся� мзы�ант-исполнитель,

Брно�Вальтер�пишет�не�о�воспри-

ятии� силы� зв�а,� а� о� «предельной

восприимчивости»���динамичес�им

оттен�ам,�тем�самым�он�переводит

понятие� «физиоло�ичес�о�о»� ряда

в� иню� �ате�орию� —� мзы�ально-

психоло�ичес�ю.� Именно� с� «пре-

дельной� восприимчивостью»� �� ди-

нами�е� Вальтер� связывает� созда-

ние� «зв�овых� пропорций� межд

отдельными� �олосами,� межд� ин-

стрментами� и� �рппами� инстр-

ментов»,� а� ведь� проявление� чв-

ства�«ансамбля»�(ор�естра,�хора)�—

есть� высшее� профессиональное

�ачество� слха.� Вырабатывается

это��ачество�в�ре�лярных�заняти-

ях� мзы�ой,� например� �амерным

ансамблем.

«В� ансамблевом� исполнении

�амерной�мзы�и�необходимая�вы-

разительность�звчания�дости�ается

тем,� что� отдельные� инстрменты,

в�зависимости�от�значения�их�пар-

тии�для�цело�о,� то� �лавенствют� �

�ачестве� основно�о� �олоса,� то

лишь� отчетливо� слышны,� то� едва

слышны,�а�то�и�полностью�раство-

ряются�в�общем�звчании»11.

Но�для�ор�естрово�о�дирижера�—

это�о�мало:�«Достижение�равнове-

сия�часто�становится�одной�из�тех

проблем,�решение��оторых�—�важ-

нейшая�задача�дирижера.�Он�дол-

жен� добиться� ясности� зачастю

сложной�зв�овой�т�ани�<...>�с�по-

мощью�мно�оли�о�о�инстрмента�—

ор�естра,� с� помощью� составляю-

щих� ор�естр� динамичес�и� столь

различных�инстрментов�и�инстр-

ментальных��рпп»12.

Не�толь�о�правление�«динами-

чес�им»�различием�важно�для�дос-

тижения�ансамблевой�слаженности,

слитности� и� чет�ости� исполнения.

7 Цит.�изд.�С.�47.
8 Там�же.�С.�50–52.
9 Там�же.�С.�46.
10 Там�же.�С.�31.
11 Там�же.�
12 Там�же.�С.�32.
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IN MEMORIAM
Бр�но�Вальтер�о�м�зы альном�сл�хе

Ритм,�—�вот�что�одхотворяет�живое

звчание�мзы�и.�Не�беда,�что�Валь-

тер�не�вспоминает�об�этом��ачест-

ве,� �о�да� �оворит� о� проявлений

«внешней»� мзы�альности.� А� вот� в

е�о�замет�ах�об�исполнительстве,�о

мзицировании� мы� находим� под-

тверждение�том,�что�чвство�ритма

необходимо�дирижер.�Автор�пишет

о�темпе,�а�мы�знаем,�что�темповый

слх� —� один� из� �омпонентов,� со-

ставляющих�ритмичес�ое�чвство.

«...Постоянство�темпа�—�одна�из

важнейших�основ�мзицирования.�И

то,�что,�в�сил�незаметных�от�лоне-

ний,�речь�идет�о�“мнимом�постоян-

стве”,� нис�оль�о� не� наршает� жиз-

ненности�само�о�принципа».

«Живое�дыхание�темпа�принад-

лежит� �� важнейшим� словиям

мзы�ально�о� исполнения,� в� нем

бедительно� проявляется� мзы-

�альность�дирижера»13.

К� выдающимся� проявлениям

мзы�альности� автор� (Б. Вальтер)

относит�та�же�«способность�отчет-

ливо� представлять� себе� при� чте-

нии� нотно�о� те�ста� е�о� звчание»,

то� есть� внтренний� слх.� Сам� он

был� одарен� этой� способностью� и

еще�с�детс�их�лет�развивал�ее.

«Толь�о�слховая�память�может

бла�отворно� отражаться� на� твор-

чес�ой� работе� дирижера.� <...>

Точность� исполнения� в� минималь-

ной�степени�зависит�от�механичес-

�их�причин,�а�по�сществ�это�ре-

зльтат�чисто�мзы�альных�побж-

дений.�И�техни�а,�необходимая�для

достижения�точности,�та�же�долж-

на�возни�ать�и�развиваться�на�ос-

нове� внтренних� мзы�альных� им-

пльсов»14.

Нас� привле�ли� в� �ни�е� Брно

Вальтера� не�оторые� пра�тичес�ие

выводы,� сделанные�дирижером�на

основе� своей� мно�олетней� де-

ятельности,� выстраданные� в� трд-

ных,� и� вместе� о� тем� пре�расных

м�новениях�е�о�творчества.�В�пер-

вю�очередь,�потом,�что��оворить

о�та�их�тон�остях�мастерства�(да�и

следовать� советам� Вальтера)� —

невозможно� вне� высо�оразвито�о

мзы�ально�о�слха.

В� самом� деле.� Например,

Вальтер�пишет�о�фа�тре:

«Под� мно�о�олосием� ни�оим

образом�нельзя�понимать�со�ласо-

вание�равнозначащих��олосов»15.

И� мы� понимаем,� что,� толь�о

зная� возможности� инстрментов

или� �олосов,� составляющих� ан-

самбль,�можно�найти�необходимые

пропорции� звчности� в� динами�е,

тембре,� штрихе,� что� толь�о� та�

дости�ается� та� ясность� и� чет�ость

звчания,� �оторые� та�� нжны� ис-

полнителю.

«Забота� о� ясности� �олосоведе-

ния�и�динамичес�ой�выравненнос-

ти�в� tutti ор�естра�—�одна�из�важ-

нейших�задач�дирижера»16.

Далее,�Вальтер� �оворит� о� «ле�-

�ости� мзицирования»,� �оторая� не

являетcя� «данностью»�природы,�но

резльтатом� образования� и� само-

образования,� ито�ом� о�ромно�о

подвижничес�о�о� трда,� в� течение

всей�жизни�дирижера.�Сюда� отно-

сится� «свободное� чтение� и� и�ра� с

листа»�(под�словом�«чтение»,�автор

несомненно� подразмевает� чтение

про� себя� и� представление� звча-

ния,� то� есть� работ� внтренне�о

слха).�«Умение�транспонировать»�—

еще� один� необходимый� навы�,

�оторый� трдно� воспитывается� и

ле��о� теряется.� Симфоничес�ом

дирижер�непросто�и�рать�партит-

р,� ем� приходится� одновременно

транспонировать�одн�стро��—�на

большю� се�нд� вниз,� др�ю� —

на��варт�вверх,�третью�—�на��вин-

т� вниз� (и� та�� далее).� У� хорово�о

дирижера� в� современной� записи

партитры�толь�о�один�транспони-

ремый��олос�—�тенор,�да�и�о�тав-

ный� транспорт� —� один� из� самых

ле��их.� А� вот� смещение� всей�пар-

титры� на� заданный� интервал

вверх� или� вниз� при� разборе� не

добных� по� тесситре� мест,� во

мно�их�слчаях�представляет�опре-

деленню�трдность,�и�нет�той�ос-

троты�реа�ций,� �оторая�нжна�для

то�о,� чтобы� «быстро� схватывать

весь�нотный�те�ст�и�тотчас�же�пре-

творять�е�о�в�исполнение»17.

За�анчивая� анализ� выс�азыва-

ний� Брно� Вальтера� о� слхе,� хо-

чется� обратить� внимание� на� сле-

дющее� обстоятельство:� автор� —

дирижер�симфоничес�о�о�ор�естра,

оперный� дирижер� неодно�ратно

подчер�ивает� необходимость� из-

чения� певчес�о�о� ис�сства.� По

е�о� беждению,� «Зна�омство� с

особенностями� стрнных� инстр-

ментов,�развитие�слха�и�мзы�аль-

но�о� восприятия,� приобретаемые

в� бла�ородной� сфере� �амерно�о

творчества,� нждаются� в� сщест-

венном�дополнении:�стремясь�вст-

пить� на� дирижерс�ое� поприще,

нельзя� пренебре�ать� основатель-

ным� изчением� во�ально�о� ис�с-

ства»18.

Ита�,�мысли�и�замечания�испол-

нителя-дирижера� не� расходятся� с

точ�ой� зрения� мзы�оведов-теоре-

ти�ов,� а� расширяют� и� �лбляют

имеющиеся� сждения� о� мзы�аль-

ном�слхе.�И�если�даже�порой�автор

�ни�и�повторяет�известные�истины,

нас�прежде�все�о�интересют�и�при-

вле�ают� е�о� пра�тичес�ие� советы,

выводы,� сделанные� в� резльтате

своей� плодотворной� деятельности.

В� �аждом� из� них� находятся� дра�о-

ценные�зерна�мысли,�побждающей

нас���размышлениям�и�действию.

Последняя� страница� данной

статьи,��азалось�бы,�не�имеет�непо-

средственно�о�отношения���пробле-

мам� мзы�ально�о� слха,� но� не

написать�о�ней�просто�невозможно.

Причина�этом�—�еще�одна�важная

мысль�Брно�Вальтера:

«Для� то�о,� �ом� дано� слышать,

�аждое� произведение� имеет� свою

особю� дховню� атмосфер,� из

�оторой�оно�возни�ло»19.

Дирижер�более�чем��то-либо�из

мзы�антов�—�воспитатель,�читель.

Не�просто�читель�свое�о��олле�ти-

ва� в� правильной� манере� пения,� в

разчивании�ново�о�репертара,�но

воспитатель� мировоззрения,� миро-

ощщения��своих�хористов.�Поэто-

м�и�мировоззрение�дирижера�дол-

жно� быть� свободно� от� аполитично-

сти,�мещанства,�пошлости.

Личная� точ�а� зрения� дирижера

все�да�выражает�передовю�общес-

твенню� позицию.� Для� воспитания

мировоззрения�дирижер�нжна�са-

модисциплина,� �льтра,� � не�о

должна� возни�нть� потребность

связать�свои�мысли�и�чвства�с�ин-

тересами� общества.� Необходимо

развивать� в� себе� человечность,

частие���людям,�мение�сопережи-

вать� и� радоваться� вместе� с� ними.

Эти� �ачества� мзы�ант� может� вос-

питать� в� себе,� изчая� и� пости�ая

мир�пре�расно�о�—�Мзы�.

13 Цит.�изд.�С.�49.
14 Там�же.�С.�52.
15 Там�же.�С.�29.
16 Там�же.�С.�77.
17 Там�же.�С.�54.
18 Там�же.�С.�57.
19 Там�же.�С.�76.


