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выпускных квалификационных работ в 2012 году.
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Защиты дипломных работ 2012 года традиционно про-
демонстрировали значительный научный потенциал 

выпускников музыковедческого факультета, актуаль-
ность и перспективность выбранных тем исследования, 
высокий профессиональный уровень научных руково-

дителей и рецензентов. Особо хотелось бы отметить 
прекрасную организацию проведения Государственных 
экзаменов. В этом году количество выпускников было 
исключительно велико (18 музыковедов, 5 этномузыко-
логов и одна студентка специализации «Древнерусское 
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певческое искусство»), но каждый дипломник получил 
возможность представить свою работу с максимальной 
полнотой. Защиты проходили динамично, ярко, порой 
перерастали в увлекательную научную дискуссию.

Председатели Государственных аттестационных ко-
миссий в 2012 году:
ЦАРЕВА Екатерина Михайловна (Заслуженный деятель 

искусств РФ, доктор искусствоведения, профес-
сор Московской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского) — по направлению подготов-
ки «Музыковедение»;

ГИЛЯРОВА Наталья Николаевна (Заслуженный деятель 
искусств РФ, кандидат искусствоведения, профес-
сор Московской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского) — по направлению подготов-
ки «Этномузыкология»;

ЗАБОЛОТНАЯ Наталия Викторовна (доктор искусствове-
дения, профессор РАМ им. Гнесиных) — по направ-
лению подготовки «Музыковедение», специализа-
ция «Древнерусское певческое искусство».

МУЗЫКОВЕДЕНИЕ

Безрученко Татьяна Николаевна
«Материалы к творческой биографии Николая Феопемп-

товича Соловьева (1846–1916)»
Н/рук.: Гусейнова З. М. — доктор искусствоведения, про-

фессор;
Рец.: Алейников М. И. — кандидат искусствоведения, 

преподаватель; Романова Е. В. — кандидат ис кус-
ство ве дения, ст. преподаватель.

Дипломная работа представляет собой опыт изучения 
отдельных материалов жизни и творчества русского ком-
позитора, критика, профессора Санкт-Петербургской 
кон сер ватории Н. Ф. Соловьева, личность которого 
мало освещена в музыковедческой литературе. Работа 
имеет источниковедческий характер: она ставит своей 
целью исследование и анализ существующих источни-
ков по данному вопросу, в первую очередь, изучение 
рукописей. В работе использованы материалы Кабинета 
рукописей РИИИ, выборочно представленные в Прило-
жении, а также некоторые редкие статьи из периодиче-
ской печати, касающиеся Соловьева.

Из рецензии М. И. Алейникова: 
«...тема дипломной работы [...], посвященной твор-

честву в свое время видного, а ныне практически за-
бытого композитора, музыкального критика и педагога 
Н. Ф. Соловьева, представляется бесспорно актуальной. 
[...] Молодой ученый последовательно рассматривает 
факты жизненного пути музыканта, приводит интерес-
ные сведения о его композиторском наследии и педа-
гогической деятельности, что в целом не только дает 
представление о творчестве Соловьева, но и расши-
ряет наше знание о художественном контексте той  
эпохи.

Особенностью дипломной работы является исклю-
чительно важная роль Приложения, которое представ-
ляет собой не факультативное дополнение к основному 
тексту, как это бывает обычно, но его неотъемлемую 
вторую часть. Т. Н. Безрученко проведена большая ра-
бота по сбору и публикации редких архивно-рукописных 
и печатных материалов, многие из которых впервые вво-
дятся научный обиход. В Приложении представлены:  
1) материалы из Кабинета рукописей РИИИ; 2) статьи 
из  периодической печати (в основном, дореволюци-
онной); 3) перечень материалов, хранящихся в архиве  
Института русской литературы (Пушкинского Дома); 
4) перечни изданных сочинений Соловьева, имеющихся 
в фондах РГБ и РНБ.

[...] Импонируют принципы публикации докумен-
тов, в основе которых — стремление донести особен-
ности текста оригинала в возможно более точном виде. 
[...] Cправочный аппарат работы чрезвычайно основа-
телен. [...] характерная для работы высокая информа-
ционная плотность является, безусловно, одним из ее 
достоинств».

Оценка: «хорошо».

Великанов Павел Андреевич
«Иоганнес Брамс, Рихард Штраус: феномен последнего 

опуса (к истории оркестровой песни)»
Н/рук.: Климовицкий А. И. — доктор искусствоведения, 

профессор;
Рец.: Рогалев И. Е. — кандидат искусствоведения, про-

фессор; Романова Е. В. — кандидат искусствоведе-
ния, ст. преподаватель.

Задача настоящей работы — выявить особую роль ито-
говых (последних) сочинений в творческой биографии 
И. Брамса («Vier ernste Gesänge») и Р. Штрауса («Vier letzte 
Lieder»), а также на примере песенных циклов Г. Малера,  
А. Шёнберга, А. фон Цемлинского, Дж. Верди предста-
вить развитие жанра Orchesterlied с момента его возник-
новения. В первой, вводной, главе дан обзор культуры 
Вены рубежа веков. Работа опирается на русские и — 
в особенности — зарубежные издания, посвященные 
творчеству Брамса, Малера, Шёнберга и Р. Штрауса, 
австрийской культуре конца позапрошлого — начала 
прош лого столетий.

В Приложениях воспроизведены репродукции 
картин Г. Климта (I), часть монографии Макса Кальбе-
ка о Брамсе (II) и оригинальный подстрочный перевод  
текста «Четырех последних песен» (III).

Из рецензии И. Е. Рогалева:
«Дипломная работа П. А. Великанова посвящена 

захватывающе интересному и — к сожалению — до сих 
пор недостаточно изученному явлению, а точнее ска-
зать, явлениям:

1) сочинение, венчающее путь композитора, как 
художественный и — шире — социально-культурный 
феномен;
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2) история и специфические черты жанра оркест-
ровой песни. [...]

Представленную [...] работу отличает ряд несом-
ненных достоинств: автор, увлеченный избранной те-
мой, обнаруживает очевидное владение материалом, 
погружая объекты своего исследования в довольно 
интересный художественный и исторический контекст. 
Из текста работы явствует, сколь добросовестно была  
изучена оте чественная и зарубежная литература по из-
бранной проб лематике (в этом плане особо выделил 
бы Приложения [...]). Заслуживают внимания рассужде-
ния П. Великанова в защиту декаданса и рассмотрения 
его претворения в  творчестве „младовенцев“. Безу-
словно, расширяют научное пространство диплома 
страницы, посвященные творчеству художника Густава  
Климта.

Что касается изучения последнего цикла Брамса, 
то оно отличается серьезностью и профессионализмом 
подхода [...] и научно-методических установок. Нельзя 
не согласиться с определением сложного жанра „Напе-
вов“ как тяготеющего к кантате (реквиему), абсолютно 
справедливы „оркестровые“ предположения, подкре-
пленные музыкальными примерами. [...] 

Глава, где автор диплома исследует „Четыре послед-
ние песни“ Штрауса, подкупает подробностью и обстоя-
тельностью изучения поэтического текста цикла, анали-
за драматургии, оркестровки, интонационных истоков, 
соотношения слова и музыки». 

Оценка: «отлично».

Заранкин Александр Юльевич
«У истоков сериализма: Струнное трио Ефима Голышева»
Н/рук.: Титова Е. В. — кандидат искусствоведения, про-

фессор;
Рец.: Твердовская Т. И. — кандидат искусствоведения, 

ст.  преподаватель; Мищенко М. П. — кандидат ис-
кусствоведения, доцент.

Работа посвящена Струнному трио (1914) Ефима Голы-
шева (1897–1970), одному из первых произведений 
в истории музыки, написанных в 12-тоновой технике 
композиции, предвосхищающей более поздние явле-
ния — додекафонию и сериализм. В работе произво-
дится анализ 12-тоновой техники, примененной в Трио, 
подчеркивается ее отличие от додекафонного метода; 
подробно разбирается форма произведения, его то-
нальная система и градация параметров гармонической 
вертикали. Отдельная глава посвящена оригинальной 
авторской системе «непрерывной 12-тоновой нотации». 
Работа также содержит краткий очерк жизни и творче-
ства Ефима Голышева.

Из рецензии Т. И. Твердовской:
«[...] В отечественном (да и в мировом) музыкозна-

нии до сих пор не существует единой, общепринятой 
точки зрения на события, происходившие в музыкаль-
ном искусстве первой четверти хх века. Множествен-

ность трактовок таких понятий, как „12-тоновость“, „до-
декафония“, „серийность“, „атональность“, равно как 
и  хронологически более поздних — „сериальность“ 
и „сериализм“ (хотя с ними ясности больше), приводит 
к созданию некоего напряженного дисгармоничного 

„поля“, пространства, в котором сталкиваются различные 
исследовательские позиции. К чести автора дипломной 
работы, ему удается, превосходно ориентируясь в этом 
пространстве и синтезируя разные подходы, создать 
убедительную собственную концепцию.

Стиль работы сверкает отточенными формулиров-
ками: „многопараметровая композиция Трио не являет-
ся сериальной подобно тому, как его 12-тоновая техника 
не является серийной“ [...]. Убедили и рассуждения о со-
отношении системы музыкального мышления и компо-
зиторской техники [...]; Трио Голышева расценивается 
автором как „образец произведения, где новая техника 
композиции воплощена в рамках старой системы музы-
кального мышления“».

Оценка: «отлично +».

Земляницына Марина Владимировна
«Некоторые особенности драматургии оперы Д. Шоста-

ковича „Леди Макбет Мценского уезда“. К проблеме 
Финала»

Н/рук.: Рогалев И. Е. — кандидат искусствоведения, про-
фессор;

Рец.: Воробьев И. С. — кандидат искусствоведения, до-
цент; Шутко Д. В. — кандидат искусствоведения, 
ст. преподаватель.

Дипломная работа посвящена драматургическим осо-
бенностям оперы «Леди Макбет Мценского уезда». 
Во Введении кратко рассматривается история постано-
вок оперы; обозначаются некоторые проблемы, возни-
кающие в связи со сложностью драматургической систе-
мы оперы. В Первой главе сравниваются очерк Лескова 
и либретто Шостаковича–Прейса, выявляются их раз-
личия и предпринимаются попытки объяснения этого. 
Второй параграф Первой главы посвящен особен ностям  
драматургии «Леди Макбет». Во Второй главе Финал рас-
сматривается как итоговая кульминация развития дра-
матургической системы оперы.

Из рецензии И. С. Воробьева:
«Дипломная работа [...] посвящена одной из инте-

реснейших и крайне дискуссионных проблем, связан ных 
с  творчеством Д. Д. Шостаковича: трактовкой фи нала 
оперы „Леди Макбет Мценского уезда“. Автор ра боты убе-
дительно показывает многоаспектность этой пробле мы, 
обусловленной неоднозначностью восприя тия финала, 
с одной стороны, различными ис сле до ва те лями (Акопян, 
Тараканов, Богданова), с другой — ре жис серами, когда-
либо ставившими эту оперу. Спе ци фи ческие нюансы  
в разноголосицу мнений внесли также различия ранней 
и поздней редакций оперы [...]. Одним из достижений ра-
боты М. В. Земляницыной явля ется постановка вопро са  
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об абсолютной органичности финала по отношению 
к  предыдущему действию  [...]. М. В. Зем ля ни цына [...] 
предпринимает попытку обнаружения инто на ци он но-
те ма ти ческих связей между финалом и предшествую-
щими картинами. И здесь следует сразу же отметить 
вы сокий уровень аналитического инструментария, ис-
пользуемого автором, а также прони ца тельность ха-
рак теристик  [...]. Плодотворной представляется идея  
об  образной „зеркальности“ финала по отношению  
к  пре дыдущему действию. [...] Имеющей право на су-
щество вание звучит мысль о концентрированном от-
ражении в Финале всей предшествующей истории глав-
ной героини».

Оценка: «отлично»

Иванова Ксения Николаевна
«Зашифрованные каноны в творчестве И. С. Баха»
Н/рук.: Милка А. П. — доктор искусствоведения, про-

фессор;
Рец.: Южак К. И. — доктор искусствоведения, профессор; 

Рогалев И. Е. — кандидат искусствоведения, про-
фессор.

Цель данной работы — дополнить и расширить пред-
ставления о зашифрованных канонах И. С. Баха. Основ-
ная проблема работы — их аналитическое исследование 
с точки зрения жанра (сферы бытования и применения, 
особенности исполнения и восприятия), а также их фор-
мы (расшифровка, определение разновидностей и осо-
бенностей создания).

Материалом послужили каноны, которые в катало-
ге В. Шмидера числятся под номерами BWV 1073–1078, 
BWV 1086, также четырнадцать канонов из «Гольдберг-
ва риа ций», озаглавленные как «Различные каноны 
на восемь первых басовых нот предшествующей Арии» 
(BWV 1087/1–14), и каноны из «Музыкального приноше-
ния» (BWV 1079).

Из рецензии К. И. Южак:
«Тема, поставленная в работе К. Н. Ивановой, все 

еще находится на периферии баховедения; за этот мате-
риал брались лишь самые маститые исследователи твор-
чества Баха, и недаром здесь остается много неясного. 
Да и сам феномен зашифрованного канона у Баха может 
казаться странным, „подозрительным“: зачем Баху было 
шифровать наверняка уже детально услышанную (и, ско-
рее всего, записанную) музыку? [...] Между тем, без по-
нимания того, чтó представляют собой зашифрованные 
каноны и каково их место в традициях музыки барокко, 
невозможно до конца понять ни Искусства фуги, ни Му
зыкального приношения, ни Гольдбергвариаций, ни Ка
нонических вариаций для органа на рождественский 
хорал Von Himmel hoch da komm’ ich her, короче гово-
ря — ни важнейших сочинений Баха в последнюю дека-
ду его творчества, ни того, что происходило в сознании 
композитора, в его отношении к сочинению музыки в это 
десятилетие. И, думается, не случайно о зашифрованных 

канонах продолжают сообщать учебники контрапункта 
вплоть до хх века. [...]

Когда прикасаешься к творчеству Баха с живым ин-
тересом — а он в работе К. Ивановой присутствует несо-
мненно, — текст разрастается как снежный ком [...]. Нака-
пливая и описывая зашифрованные каноны, дипломница 
училась работать с автографами, с историческими и био-
графическими материалами, с числовой символикой 
и с разными вариантами латинского числового алфавита, 
с акростихами и параграммами... Неудивительно, что спи-
сок литературы оказался весьма внушителен, и иноязыч-
ных названий в нем гораздо больше, чем русских. [...]

По сути — это почти готовая занимательная книжка 
о зашифрованных и загадочных канонах [...]».

Оценка: «отлично».

Лейпус Константин Владимирович
«хоровые концерты Ю. Фалика на стихи поэтов Серебря-

ного века»
Н/рук.: Скафтымова Л. А. — доктор искусствоведения, 

профессор;
Рец.: Брославская Т. В. — кандидат искусствоведения, 

доцент; Федосеев И. С. — доктор искусствоведения, 
профессор.

Работа посвящена хоровым концертам Юрия Фалика 
на стихи поэтов Серебряного века. Основная задача 
дипломного исследования — выявление драматургиче-
ского построения каждого цикла, определение его кон-
цепции. Автор обращается к проблемам соотношения 
слова и музыки; в работе большое внимание уделяется 
особенностям стиля поэтов, тексты которых стали осно-
вой хоровых циклов композитора.

Четыре главы работы написаны в виде очерков. 
Первая глава посвящена характеристике жанра хорово-
го концерта и его эволюции. Во второй главе анализи-
руется концерт «Поэзы Игоря Северянина», в третьей — 
хоровой концерт «Троицын День» на стихи Марины 
Цветаевой. В четвертой главе автор обращается к по-
следнему хоровому концерту Фалика — «Элегии», напи-
санному на стихи Анны Ахматовой и Николая Гумилева. 
В Заключении работы подводятся итоги исследования 
и предлагаются некоторые методические указания к ис-
полнению этих концертов.

Из рецензии Т. В. Брославской:
«Дипломная работа Константина Лейпуса посвя щена 

несомненно актуальной теме, ибо в ней рассмат ривается 
хоровое творчество [...] известного ле нин град ско го-пе-
тер бург ского композитора, испол ни теля-вио лон че листа 
и педагога нашей консерватории Ю. А. Фалика. [...] Спе-
циально подчеркнем, что, несмотря на то, что премье-
ры концертов состоялись, сочинения (за исключением 
Концерта на стихи И. Северянина) все еще не нашли глу-
бокого аналитического освещения в музыковедческой 
литературе. Ценность работы во многом определяется 
словом „впервые“. [...]

Обзор дипломных работ 
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[О концерте “Поэзы Игоря Северянина”:] При ана-
лизе музыки автор выделяет такое свойство цикла 
и  его определяющую направленность, как „обобще-
ние через жанр“. [...] К несомненным достоинствам 
работы относятся трактовка образного мира хоров 
цикла (темы одиночества, печали и тоски), параллели 
пейзажа и  настроения, яркие языковые подробности 
(со нор ные и гармонические эффекты, изобразительные  
приемы).

[О концерте „Троицын День“ на стихи М. Цве
таевой:] Производит впечатление хорошо прочувст-
вованное автором работы отождествление слуха 
поэтессы с понятием „музыкальность“, ставшим „камер-
тоном“ ее стиха. Убеждают и глубокое ощущение „сво-
боды поэтического дыхания“ распева Цветаевой, и 
нередкие выразительные „тембральные ассоциации“  
ее строк [...].

Очень важно осознание драматического подтекста 
каждой части концерта с праздничным названием „Трои-
цын День“ [...]. Метафорическая глубина Цветаевой пре-
красно интонируется музыкой Фалика. [...]

В Очерке IV, посвященном хоровому концерту «Эле-
гии» [...] на стихи А. Ахматовой и Н. Гумилева [...], автор 
дипломной работы подробно выстраивает раздел об от-
ношении поэтов к музыке, показывает перекрестные 
линии их творчества, выделяет тему „музыка в стихе“. 
В аналитической части [...] прослеживается „единая ин-
тонация, схожая со знаменным роспевом“, что [...] являет-
ся важным фактором объединения цикла; показывается, 
как развиваются темы разочарования, воспоминаний 
о прошлом, религиозные мотивы. [...] Выделен фониче-
ский прием колокольного звона».

Оценка: «хорошо».

Малимонова Нина Олеговна
«Мир детства в произведениях композиторов XIX — на-

чала хх веков»
Н/рук.: Климовицкий А. И. — доктор искусствоведения, 

профессор;
Рец.: Романова Е. В. — кандидат искусствоведения, 

ст. преподаватель; Брагинская Н. А. — кандидат ис-
кусствоведения, доцент.

Дипломная работа посвящена миру детства в музыкаль-
ном искусстве. В первой главе представлен историче-
ский обзор данной темы в культуре. Во второй и третьей 
главах рассматриваются выдающиеся произведения для 
детей и о детях Р. Шумана, П. И. Чайковского, М. П. Му-
соргского, К. Дебюсси, И. Ф. Стравинского, С. С. Про-
кофьева. 

В дипломной работе осуществляется попытка про-
следить основные типы и формы воплощения мира дет-
ства в зарубежной и отечественной музыке второй по-
ловины XIX — начала хх веков и определить некоторые 
типологические особенности претворения этой темы 
в творчестве композиторов, отражающие важные эсте-

тические и психологические характеристики личности 
автора.

Из рецензии Е. В. Романовой: 
«[...] Для меня знакомство с данной работой стало 

подлинным удовольствием беседы с принципиальным 
единомышленником, которому хочется задать почти 
бесконечное количество вопросов в надежде еще и еще 
расширить поле совпадений и пересечений в мировоз-
зренческой позиции.

Рассмотрение автором сочинений того или иного 
композитора для детей или о детях неизменно оказыва-
ется вовлеченным в проблематику анализа композитор-
ского стиля в целом, поиска того специфического места, 
которое занимают данные опусы в композиторском на-
следии. Особенно убедительными оказываются выводы 
о том, как часто сочинения, связанные с миром детства, 
играют роль своеобразной творческой лаборатории 
композитора, в которой происходит как будто апро-
бация новых приемов, закрепляющихся впоследствии 
в  других, отнюдь не „детских“ произведениях. [...] Об-
ращение к детским образам с их непосредственностью 
становится дополнительным импульсом в поиске новых 
средств воплощения собственно романтических эстети-
ческих категорий».

Оценка: «отлично – ».

Мандельштам Юлия Васильевна
«Сольфеджио в музыкальных классах общеобразова-

тельной школы»
Н/рук.: Бергер Н. А. — кандидат искусствоведения, до-

цент;
Рец.: Денисов А. В. — доктор искусствоведения, доцент; 

Кирпичников В. В. — преподаватель.

Главная цель дипломного исследования — ознакомить 
педагогов-музыкантов с возможностью работы в аль-
тернативной образовательной структуре «Музыкальные 
классы», базирующейся в системе общего образования. 
Акцент в работе сделан на особенностях функциони-
рования предмета сольфеджио в музыкальных клас-
сах, ибо эта дисциплина закладывает фундамент музы-
кального образования. В двух главах рассматриваются 
задачи, методы и формы работы, адаптированные для 
конкретного контингента учащихся. Среди актуальных 
проблем затрагивается вопрос внедрения в репертуар 
произведений хх века.

Из рецензии А. В. Денисова:
«[...] Работа Ю. В. Мандельштам посвящена крайне 

актуальной и значимой теме — анализу роли сольфед-
жио в музыкальных классах, а также раскрытию его 
содер жательной специфики. Отталкиваясь от собствен-
но го педагогического опыта, автор рассматривает по-
ло же ние и реальную организацию этого предмета 
в не тра ди ционном контексте его существования, а имен-
но — в общеобразовательной школе. Уже саму постанов-
ку темы трудно переоценить — владение основами му-
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зы кального интонирования, хотя бы на самом простом 
уровне, видится необходимым условием формирова ния 
целостной системы мышления у любого человека (по-
доб но владению вербальным языком).

[...] хорошо известно, что сольфеджио — дисципли-
на, требующая особой чуткости и гибкости слухового со-
знания. Тем более, если вспомнить о том, что воспитание 
слуха требует органичного взаимодействия прочного тео-
ретического фундамента и живого интонационного по-
стижения музыки, четких, определенных дидакти ческих 
принципов и индивидуального подхода в каждом случае. 
Представляется, что в целом предложенные в  работе  
Ю. Мандельштам позиции не только учитывают эти проб-
лемы, но и намечают перспективные пути их решения».

Оценка: «отлично – ».

Марусин Сергей Юрьевич
«Из архива христофора Степановича Кушнарева»
Н/рук.: Бершадская Т. С. — доктор искусствоведения, 

профессор;
Рец.: Александрова Е. Л. — кандидат искусствоведения, 

доцент; Титова Е. В. — кандидат искусствоведения, 
профессор.

х. С. Кушнарев — виднейший музыкальный деятель 
хх  века, композитор, теоретик, фольклорист, педагог; 
один из ярчайших преподавателей-музыковедов Ле-
нинградской (а также Ереванской и Ташкентской) кон-
серваторий. В Ленинграде сохранилась и бóльшая часть 
его архива. В 2006 году ленинградский архив был пере-
дан в Отдел рукописей НМБ СПбГК. Настоящая работа 
сосредотачивает внимание на одном из наиболее по-
следовательно изложенных, относительно закончен-
ном фрагменте архива — тексте рукописной тетради, 
посвященном проблемам лада. В первой главе работы 
говорится о содержании папок архива х. С. Кушнарева; 
во второй главе подробно рассматривается вторая руко-
писная тетрадь из папки № 3, ее особенности и структу-
ра. Приложение 1 содержит фотокопию данной тетради, 
Приложение 2 — список научных работ х. С. Кушнарева.

Из рецензии Е. Л. Александровой:
«[...] Защита работы происходит в преддверии юби-

лея Санкт-Петербургской консерватории, когда благо-
дарный взор обращается к ее истории, к нашим учите-
лям, что позволяет назвать работу посвящением памяти 
выдающегося ученого-новатора, композитора, фолькло-
риста, профессора кафедры теории музыки х. С. Кушна-
рева (4 июня исполняется 122 года со дня его рождения).

Можно заметить три линии, по которым происходи-
ла работа автора диплома:
1) подготовка рукописи х. С. Кушнарева к печати;
2) систематизация основных идей, положений и науч-

ных трудов х. С. Кушнарева;
3) комментарии к ним.

[...] Намеченные задачи реализуются во II главе 
(„х. С. Кушнарев о системе ладов Средневековья“).

[...] В Заключении подчеркивается мысль, что тео-
рия монодических ладов х. С. Кушнарева, созданная 
на материале армянской народной музыки, перешагну-
ла национальные рамки, открыв путь к исследованию — 
в новом направлении — музыки, выходящей за пределы 
мажоро-минора, в том числе — современной».

Оценка: «хорошо».

Михайлов Константин Юрьевич
«Д. Д. Шостакович. Музыка к кинофильму „Гамлет“. Осо-

бенности воплощения целостного художественно-
го замысла»

Н/рук.: Чернобривец П. А. — кандидат искусствоведения, 
доцент;

Рец.: Фалалеева Е. И. — кандидат искусствоведения, пре-
подаватель; Брагинская Н. А. — кандидат искусство-
ведения, доцент.

В работе делается попытка рассмотреть музыку Д. Д. Шо-
стаковича к кинофильму «Гамлет» с точки зрения как 
собственно музыкальной концепции, так и с позиции ки
нематографического замысла. В первой главе прослежи-
вается история работы Шостаковича в кино и в теат ре; осо-
бое место уделяется творческому диалогу ком по зитора 
с Григорием Козинцевым. Также затраги ва ется проб лема 
воплощения шекспировской темы в твор честве Шостако-
вича. Вторая глава («Музыкальная кон цеп ция „Гамлета“») 
посвящена анализу собственно му зы каль ной части; ее 
задача — выявление целостной дра ма тур ги ческой идеи. 
В третьей главе рассматривается музы каль ная драматур-
гия в фильме, анализируются кон кретные взаимоотноше-
ния музыки и зрительного ряда.

Из рецензии Е. И. Фалалеевой:
«[...] Закономерно появление этой работы имен-

но сейчас: в начале нового тысячелетия значительно 
возрос интерес к киномузыке Шостаковича, поддер-
живаемый публикациями партитур музыки к фильмам, 
открытием ранее не известных нотных автографов, ре-
троспективами фильмов с музыкой Шостаковича на За-
паде. Актуальность темы, в свою очередь, обоснована 
одним весьма существенным обстоятельством: в со-
временном „гамлетоведении“ и „шостаковичеведении“ 
это едва ли не первый опыт целостного исследования, 
ставящего целью рассмотреть музыку Д. Д. [Шостакови-
ча] к фильму комплексно. В работе дипломник и руково-
дитель проекта проходят длительный и увлекательный 
путь от анализа первопричин обращения Шостаковича  
к киномузыке, сравнения театральных, музыкальных 
и музыкально-сценических произведений на „гамлетов-
скую“ тему, сопоставления „принципиально разных“ [...] 
трактовок знаменитого шекспировского сюжета режис-
серами театра и кино, описания работы Д. Д. [Шостако-
вича] над музыкой к фильму до главной цели исследо-
вания: рассмотреть музыку к кинокартине „Гамлет“ как 

„полноценное и стилистически характерное для компо-
зитора произведение“ [...].

Обзор дипломных работ 
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В Приложениях [...] ставилось целью систематизи-
ровать музыку Шостаковича к театральным постановкам, 
к кинофильмам, а также составить список экранизаций 

„Гамлета“ до фильма Козинцева. Думается, что содержа-
щийся здесь материал значительно облегчит поисковую 
деятельность будущих исследователей столь увлека-
тельной и необъятной темы как „Киномузыка“».

Оценка: «отлично».

Остапенко Антон Геннадьевич
«Гейрр Твейт (1908–1981): неофольклорный опыт нор-

вежской музыки»
Н/рук.: Мищенко М. П. — кандидат искусствоведения, 

доцент;
Рец.: Битерякова Е. В. — кандидат искусствоведения, 

ст. научный сотрудник НЦНМ им. К. В. Квитки МГК 
им. П. И. Чайковского; Афонина Н. Ю. — кандидат 
искусствоведения, доцент.

Работа посвящена творчеству одного из крупнейших 
композиторов норвежской музыки хх века, которое 
по причине его политических взглядов и трагических 
жизненных событий было забыто. Обращение к Г. Твейт-
ту обусловлено феноменом «возрождения» его насле-
дия, наблюдаемом в музыкальном мире в последние два 
десятилетия. В первой главе освещаются этапы «возрож-
дения Твейтта», представлена периодизация творчества 
композитора и характерные особенности стиля. Во вто-
рой рассмотрено его крупнейшее сочинение, отразив-
шее неофольклорные искания, — балет «Сны Бальдра» 
(1938). В третьей главе приведены стилевые паралле-
ли между музыкой Г. Твейтта и У. Клами, Б. Бартока, 
Э. Грига.

Из рецензии Е. В. Битеряковой:
«[В дипломном исследовании А. Г. Остапенко] музы-

кальный мир Твейтта осмыслен как феномен, возросший 
на почве „самого норвежского“ региона страны — Вест-
ланна и органически связанный с древней норвежской 
историей (в балетах на сюжеты древнескандинавской 
мифологии) и крупными явлениями более близкой ком-
позитору эпохи конца XIX — первой половины хх веков: 
музыкой Э. Грига, поэтическими творениями норвеж-
ских авторов, писавших на ланнсмоле (в романсах 1960-х  
годов).

[...] Впервые в отечественной литературе, посвя-
щенной музыке Норвегии, появляется относительно 
развернутый жизненный очерк композитора, вкупе с пе-
риодизацией творчества, до сих пор отсутствовавшей 
даже в норвежских монографиях о Г. Твейтте.

Весьма интересны и перспективны историко-сти-
ле вые параллели, предлагаемые читателю во второй 
и  третьей главах работы. Через сопоставление твор-
ческих достижений Г. Твейтта с музыкой Р. Вагне-
ра, А. Русселя, И. Стравинского, Б. Бартока, У. Клами 
и  Э. Гри га автор убедительно “вписывает” его творче-
ство в общую картину развития музыкального искусства 

Скандинавии и Европы во второй половине XIX — нача-
ле хх столетий.

Важной составляющей работы являются Приложе-
ния: хронологический указатель основных сочинений 
Г. Твейтта и содержание балета „Сны Бальдра“ [...], само-
стоятельно и умело переведенное автором с новонор-
вежского языка».

Оценка: «отлично».

Пузанкова Екатерина Дмитриевна
«„Песенники“ Джона Кейджа: аналитические коммента-

рии, перевод»
Н/рук.: Титова Е. В. — кандидат искусствоведения, про-

фессор;
Рец.: Раннев В. В. — преподаватель; харьковский А. З. — 

ст. преподаватель.

Работа является первым опытом исследования на рус-
ском языке сочинения Дж. Кейджа «Песенники» (соло 
для голоса № 3–92, 1970). Произведение рассматривает-
ся в разных ракурсах: как текстовый феномен в кон тексте 
творчества автора, его эстетических и философских 
взглядов; как «антология» кейджевских композицион-
ных техник и видов нотации и пр. Частью работы явля-
ется перевод на русский язык инструкций партитуры.

Из рецензии В. В. Раннева:
«[...] Автор дипломной работы отдает себе отчет, 

что многие аспекты личности и творческого наследия 
Дж. Кейджа уже подробно рассмотрены в мировой кейд-
жиане, чему свидетельство — [...] фокусировка ее [Е. Пу-
занковой] внимания на детальном рассмотрении отдель-
ного сочинения композитора, его opus magna — Song 
Books, остающегося в отечественного музыкознании opus 
incognito. Здесь Джон Кейдж концентрирует и обобщает 
свой метод композиции, точнее — множест вен ность ме-
тодов, вовлекаемых им в свой творческий опыт, и принци-
пы взаимодействия этих методов. Таким образом, на при-
мере этого материала предоставляется возможность 
рассмотрения общей мировоззренческой и конкретной 
технологической базы творческого мира композитора.

[...] В первой главе работы автор подводит нас 
к  Song Books через эволюцию композиторского твор-
чества Кейджа, исторического и культурного контекстов, 
в которых ковался Кейдж-композитор. [...] 

Во второй главе автор работы подробно рассматри-
вает идеологию Song Books, используя интересную мето-
дику — представляя ключевые фигуры в истории культу-
ры, повлиявшие на Кейджа, и проводя сравнительный 
анализ их идей и идей композитора. [...]

Третья глава посвящена технике композиции Song 
Books и особенностям графической нотации, в них ис-
пользуемой. Последнее здесь — не только технический 
инструмент передачи информации, но и медиум, под-
ключающий композитора к полю духовного напряжения, 
создаваемого композитором в этом опусе».

Оценка: «отлично».

Обзор дипломных работ 
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Рахматуллина Наталья Алексеевна
«Оливье Мессиан. „Двадцать уроков по гармонии“: пере-

вод и комментарии»
Н / рук.: Титова Е. В. — кандидат искусствоведения, про-

фессор;
Рец.: Шутко Д. В. — кандидат искусствоведения, ст. пре-

подаватель; Фалалеева Е. И. — кандидат искусство-
ведения, преподаватель.

Дипломная работа имеет целью познакомить читате-
ля с почти не известным в России трудом О. Мессиана 
«Двадцать уроков по гармонии». Каждый урок представ-
ляет собой гармоническую задачу в стиле того или иного 
композитора или конкретного произведения. Труд Мес-
сиана в России не издан, но введение его в научный оби-
ход и в учебную практику отечественной музыкальной 
педагогики представляется крайне важным.

Из рецензии Д. В. Шутко:
«[...] Педагогические принципы и методические 

установки великого французского композитора заслу-
живают самого пристального внимания хотя бы по той 
очевидной причине, что большинство ведущих западно-
ев ро пейских композиторов с 50-х годов хх века и по сей 
день являлись выпускниками его класса. [...] Задача ра-
зобраться в подходах Мессиана, поставленная автором 
дипломной работы, является несомненно актуальной 
и обещающей интересные находки. [...] Для этого автор 
предпринял полноценное исследование (правильнее 
сказать — расследование) всех тех ссылок и тонкостей, 
которые сопровождают немногословный текст Мессиа-
на в „20 уроках“. [...]

Украшением дипломной работы стали фотокопии 
страниц учебников по гармонии из личной библиотеки 
Мессиана, на которых можно увидеть исправления, вне-
сенные Мессианом в решения, рекомендуемые автора-
ми пособий».

Оценка: «отлично».

Соболев Максим Викторович
«Фортепианные сонаты Геннадия Банщикова»
Н/рук.: Фролов С. В. — кандидат искусствоведения,  

доцент;
Рец.: Шутко Д. В. — кандидат искусствоведения, ст. пре-

подаватель; Федосеев И. С. — доктор искусствове-
дения, профессор.

Пять фортепианных сонат занимают особое место в на-
следии Г. И. Банщикова; они наиболее рельефно отража-
ют пять этапов в творчестве (и, может быть, даже в био-
графии) композитора за тридцать лет — с 1968 по 1998 
годы. Все пять сонат в совокупности образуют сквозную 
сюиту: если Первая и Пятая выполняют функции пролога 
и эпилога, то Вторая и Четвертая рассматриваются как 
своеобразные портреты друзей и коллег композитора, 
сыгравших значительную роль в его жизни (Вторая со-
ната посвящена Д. Д. Воробьеву, Четвертая — С. М. Сло-

нимскому). В этом плане Третья, находящаяся в цент-
ре, может быть интерпретирована как автопортрет 
композитора. 

Из рецензии Д. В. Шутко:
«[...] Дипломная работа М. В. Соболева [...] выводит 

в центр обсуждения актуальную и одну из наиболее пер-
спективных проблем: проблему современного Петер-
бургского музыкального текста. [...] Новый подход пере-
носит акцент с самого текста на характер, стиль, метод  
его изложения. То есть ставит во главу угла проб лему дис
курса в его современном философском по нимании. [...] 

Музыка Г. Банщикова — безусловно, очень слож-
ный, но, наверное, идеальный объект для анализа имен-
но с этих позиций. Автор дипломной работы постепенно 
подходит к указанной методологической проблематике. 
Рассмотрение первых двух сонат основывается на поис-
ке аналогов классической функциональности, но уже 
по  отношению к одному из разделов Третьей сонаты 
автор напрямую формулирует проблему дискурса и свя-
занного с ней процесса формообразования в кон тексте 
более общей сферы петербургского музыкального  
текста. [...]

Специально следует отметить аудиоприложение 
к дипломной работе: выполненные автором записи всех 
пяти сонат Банщикова, [...] [которые] убеждают в высо-
кой художественной ценности этой музыки».

Оценка: «хорошо».

Трунина Ольга Александровна
«Фортепианные сочинения Валерия Гаврилина»
Н/рук.: Брагинская Н. А. — кандидат искусствоведения, 

доцент;
Рец.: Твердовская Т. И. — кандидат искусствоведения, 

ст. преподаватель; Шахов В. В. — ст. преподаватель.

В дипломной работе предпринята попытка рассмотреть 
фортепианное творчество композитора, находившееся 
на периферии внимания исследователей. Размышляя 
о роли фортепиано в творческом процессе Гаврилина, 
автор затрагивает вопросы, связанные с историей созда-
ния, датировкой, компоновкой его фортепианных пьес 
в ходе многочисленных переизданий, наблюдает за осо-
бенностями эстетики и техники фортепианного пись-
ма. Сочинения Гаврилина для фортепиано изучаются  
в историческом, источниковедческом (на основе архив-
ных материалов Санкт-Петербургской консерватории 
и Рукописного отдела Пушкинского Дома) и музыкально-
аналитическом ракурсах. Проведенный анализ позволя-
ет сделать выводы, касающиеся стилистики фортепиан-
ных пьес В. Гаврилина и его самобытного творческого 
метода, установить межжанровые связи фортепианных 
миниатюр с целостным корпусом наследия композитора.

Из рецензии Т. И. Твердовской:
«Исследование стиля Валерия Гаврилина ставит 

перед музыковедами множество задач. Композитор вел 
поиски в области бытовой и фольклорной интонации, 
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более всего заботясь о ее способности точно передать 
философский (мировоззренческий) смысл. Отсюда рож-
дался тот удивительный сплав простоты и глубины, ко-
торый так много значит в музыке Гаврилина, и который 
с таким трудом поддается изучению посредством теоре-
тических дефиниций и логических построений. И автору 
дипломной работы, как представляется, удалось найти 
нужный подход к гаврилинскому наследию. Он основан 
на выявлении тех содержательных уровней музыкаль-
ного текста, которые рассчитаны на непосредственное  
восприятие (ведь именно к их кристальной чистоте 
стремился композитор), с последующим анализом «ин-
тонационной и жанровой памяти» текста — ассоциаций, 
которые придают гаврилинским образам объемность 
и глубину.

[...] Большую симпатию вызывает воссозданный 
в дипломной работе портрет Гаврилина — композитора, 
творившего за фортепиано, замечательного пианиста-
импровизатора, любившего свой инструмент, велико-
лепно чувствовавшего и понимавшего его возможности. 
Можно согласиться с автором, что „фортепиано с его 
прозрачной палитрой красок часто определяет у него 
[Гаврилина] происхождение музыкальных образов и ин-
тонаций в произведениях различных жанров“».

Оценка: «отлично».

УтенковаШалапак Ирина Александровна
«Оскар Кольберг (1814–1890) — выдающийся деятель 

польской музыкальной культуры XIX века»
Н/рук.: Попова И. С. — кандидат искусствоведения, до-

цент;
Рец.: Белогурова Л. М. — кандидат искусствоведения, 

доцент РАМ им. Гнесиных; Подрезова С. В. — кан-
дидат искусствоведения, научный сотрудник ФЭЦ 
им. А. М. Мехнецова.

Дипломная работа посвящена всестороннему пред-
ставлению личности и наследия польского ученого-
этнографа О. Кольберга. В первой главе рассматрива-
ется биография, дается характеристика Кольберга как 
композитора и музыкального писателя, приводится 
исторический контекст формирования его взглядов 
как фольклориста. Во второй главе представлена мето-
дика полевых изысканий Кольберга, проведен анализ 
системы публикаций его фольклорного собрания, дана 
оценка достижений этнографа в сфере фиксации фактов 
музыкальной культуры польского народа и их изучения. 
Приложения включают иллюстрации, полный список 
музыкальных сочинений Кольберга, сводную таблицу 
прижизненных изданий этнографического собрания, 
а также перевод на русский язык двух программных до-
кументов по фиксации явлений народной культуры.

Из рецензии Л. М. Белогуровой:
«Герой исследования И. Утенковой-Шалапак — вы-

дающийся польский ученый Оскар Кольберг — личность 
замечательная и не оцененная по заслугам в россий-

ском этномузыкознании [...]. Между тем в славянской, да 
и во всей европейской музыкальной фольклористике 
XIX века едва ли найдется фигура, сопоставимая с Коль-
бергом по масштабу задуманного и осуществленного. 
[...] Нельзя не согласиться с автором работы в том, что 
именно Кольберг стал одним из основателей современ-
ной этномузыкологии. Он был едва ли не первым про-
фессиональным музыкантом, для которого народная 
музыкальная культура стала главной областью научных  
интересов. Поэтому обращение к личности польского 
ученого и его научному наследию представляется зако-
номерным и весьма актуальным.

В дипломной работе хорошо показано формирова-
ние личностных и профессиональных качеств Кольбер-
га, приведших его [...] к занятиям фольклором, подробно 
обрисована польская фольклористическая среда того 
времени. Перед читателем живо предстает многоликий 
мир польской культуры XIX века, столь тесно связанный 
с национальными традициями. [...]

Вкладом И. Утенковой-Шалапак в русскую музы-
кальную полонистику являются впервые осуществлен-
ные переводы научных работ Оскара Кольберга».

Оценка: «отлично».

Щербак Яна Валериевна
«Томас Морли „Простое и доступное введение в практи-

ческую музыку“: имитационное письмо и вопросы 
терминологии»

Н/рук.: Южак К. И. — доктор искусствоведения, про-
фессор;

Рец.: Милка А. П. — доктор искусствоведения, профес-
сор; Брагинская Н. А. — кандидат искусствоведения, 
доцент.

Дипломная работа посвящена имитационному письму 
в трактате Т. Морли «Простое и доступное введение 
в  практическую музыку» (1597). В первой части рабо-
ты обсуждаются малые имитационные формы, рассмо-
тренные в трактате, а также способы работы над ними. 
Центральную проблему второй части и работы в целом 
составил перевод понятийного аппарата, используемого 
Морли для обозначения имитационных приемов и форм.

Перевод трактата на русский язык, выполненный 
Е. С. Кофановой (2000), поставил на повестку дня вопрос 
о соответствии терминов имитация и канон описани-
ям и нотным примерам имитационного контрапункта 
у Морли. В работе делается попытка найти более адек-
ватные соответствия, а вместе с тем определить основ-
ные условия, которые выдвигает перевод специальной 
литературы более или менее отдаленных эпох.

Приложения включают материалы по имитацион-
ному контрапункту из трактата Морли, а также из неко-
торых учебников и трактатов XVI–XIX вв.

Из рецензии А. П. Милки:
«Трактат, которому посвящена дипломная работа 

Я. В. Щербак, появился на стыке веков и стилей; вся па-
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норама музыки строгого письма была у Морли перед 
глазами. Несмотря на то, что его Введение — простое 
и доступное (plain & easy), на самом деле это обобщаю-
щий труд, и без него представление о музыкальной куль-
туре Европы на переломе от Ренессанса к барокко было 
бы неполным. 

[...] И первый аспект дипломной работы (имитаци-
онное письмо), и в особенности второй (терминоло-
гия) — труднейшие вопросы того времени. Все сложности 
письма порождены сложностями терминологи ческими. 
Дипломница проделала очень большой труд, свиде-
тельством чему служат дополнительные разделы: при-
мечания и два приложения — не менее содержательны  
и интересны, чем основной текст работы. Кое-что 
из включенных сюда материалов впервые представлено 
на русском языке, так что ценность этих разделов гово-
рит сама за себя».

Оценка: «отлично».

Яфясова Наиля Явятовна
«Колыбельные песни в операх Н. А. Римского-Кор-

сакова»
Н/рук.: Попова И. С. — кандидат искусствоведения, 

 доцент;
Рец.: Лобанов М. А. — доктор искусствоведения, про-

фессор РГПУ им. Герцена; Теплова И. Б. — кандидат 
искусствоведения, доцент.

Дипломная работа посвящена выявлению признаков 
жанра колыбельной песни в волшебно-сказочных 
опе рах Н. А. Римского-Корсакова последнего перио-
да. В первой главе исследуется жанр колыбельной как 
убаю ки ва ния и пестования, воплощенный в опере «Сказ-
ка о царе Салтане» как жанр детского и материнского 
фольклора. Во второй главе рассмотрены смертные 
ко лыбельные, родственные заговорам (оперы «Сказка 
о царе Салтане» и «Кащей бессмертный»). Третья глава 
посвящена изучению литературной традиции колыбель-
ных песен, не адресованных ребенку, — колыбельная 
возлюбленному и колыбельная себе в операх «Садко», 
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» 
и «Золотой петушок». 

Из рецензии М. А. Лобанова:
«Поиск явлений этнографии и фольклора в опе-

ре стал общим местом в исследованиях творчества 
Римского-Корсакова. К сказке и былине (жанровые мо-
дели его опер), к колядованию, масленичной и троицкой 
обрядности (модели отдельных сцен), к обрядовым пес-
ням (хоры в этих сценах), а, кроме того, к лирическим, хо-
роводным песням, скоморошьей потехе и др. Н. Я. Яфя-
сова [...] прибавила еще и колыбельные песни.

Научная новизна такого суммарного рассмотрения 
колыбельных песен в корсаковских операх несомненна. 
Общий вывод исследовательницы связан с важными по-
ложениями философии композитора и с не раскрыты-
ми еще особенностями в изображении им сценических  

характеров. Приведу его: „Музыкант [Римский-Корсаков] 
воспринимает колыбельную как жанр, связанный с об-
рядом инициации (т. е. с преобразованием статуса  
субъекта), поэтому он так часто обращается к нему при 
разработке волшебной и сказочно-легендарной сюже-
тики. Колыбельные обозначают переход в иной мир 
и в иное пространство“. Вывод этот так проницателен, 
что его можно принять за основу при определении оцен-
ки дип ломной работы [...].

Имеются у автора [...] и источниковые открытия. 
Установлены, например, источники напевов колыбель-
ной песни нянюшек и примыкающей к ней потешки 
по сборнику Веселя и Альбрехта „Гусельки“ [...], тогда как 
сам Римский-Корсаков считал, что все это находилось 
в его устной памяти [...]. Найдены возможные источники 
колыбельных в текстах либретто В. Бельского по сбор-
никам П. А. Бессонова, П. В. Шейна [...]».

Оценка: «хорошо».

ЭТНОМУЗЫКОЛОГИЯ

БратславскаяЖукова Дарья Вадимовна
«Народные песни Нижегородской области в сборнике 

М. А. Балакирева и в современных экспедиционных 
записях»

Н/рук.: Королькова И. В. — кандидат искусствоведения, 
доцент;

Рец.: Теплова И. Б. — кандидат искусствоведения, доцент; 
Редькова Е. С. — кандидат искусствоведения, доцент.

Выдающийся русский композитор, уроженец Нижнего 
Новгорода, М. А. Балакирев был одним из первых про-
фессиональных музыкантов, предпринявших специаль-
ную экспедиционную поездку по Волге для записи под-
линных образцов народных песен (1860). Между тем, 
ряд вопросов, связанных с этой знаменательной по-
ездкой, остается до сих пор не выясненным. Дипломная 
работа Д. В. Братславской-Жуковой посвящена проб-
ле мам сравнительного изучения нижегородских песен, 
представленных в сборнике М. А. Балакирева, и образ-
цов современных записей фольклора (вторая половина 
XX века), выполненных на этой же территории. В первой 
главе работы производится обзор публикаций и иссле-
дований нижегородского фольклора, дается оценка со-
бирательской деятельности М. А. Балакирева. Вторая 
глава посвящена сравнительному рассмотрению от-
дельных образцов фольклора (свадебных, лирических, 
хороводных и плясовых песен), варианты которых со-
держатся в сборнике и находят подтверждение в совре-
менных экспедиционных материалах. В Приложении 
приводятся ранее не опубликованные образцы напевов 
и текстов; некоторые песни из труднодоступных публи-
каций; характеристика прижизненных изданий и редак-
ций сборника М. А. Балакирева; очерк по истории засе-
ления Нижегородских земель.

Оценка: «хорошо».
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Косых Александра Вячеславовна
«Духовные стихи и псалмы в традиции Духоборцев 

села Гореловка Джавахетии»
Н/рук.: Редькова Е. С. — кандидат искусствоведения, 

доцент;
Рец.: Мехнецова К. А. — преподаватель, научный 

со труд ник ФЭЦ им. А. М. Мех не цова; Подрезова С. В. — 
кандидат искус ство ведения, научный сотрудник ФЭЦ 
им. А. М. Мех не цова.

Дипломная работа посвящена фольклорной традиции 
духоборцев — одного из религиозных течений, воз-
никшего в России во второй половине XVIII века. Под-
вергаясь преследованию властей, духоборцы долгое 
время проживали в иноэтнической среде, но, несмотря 
на это, до наших дней сохранили прекрасные образцы 
русского фольклора. Центральными жанрами традиции 
духоборцев являются духовные стихи и псалмы, кото-
рые исполняются практически во всех жизненных си-
туациях: духовные стихи поют на свадьбах, похоронах, 
проводах в армию, праздничных застольях, молодеж-
ных «вечерушках»; псалмы — в рамках богослужений, 
похоронно-поминального и рекрутского обрядов. От-
дельные главы работы посвящены описанию функцио-
нирования в традиции перечисленных жанров, раскры-
тию музыкально-стилевых закономерностей напевов, 
выявлению происхождения и специфики поэтических 
текстов. Приложение, содержащее расшифровки экс-
педиционных записей автора, вводит в научный оборот 
новый материал и может послужить основой не только 
для дальнейшей научно-исследовательской работы, но 
и для исполнительской практики. 

Из рецензии К. А. Мехнецовой:
«В центре внимания исследователя оказывается ма-

териал, представляющий собой уникальное самобытное 
явление устной традиции. Сложность материала обу-
словлена его исторической многослойностью, а также 
тем, что его истоки коренятся в самых различных сферах: 
это и религиозная литература, и различные фольклор-
ные жанры, и профессиональная поэзия. Как отмечает 
автор работы, традиции духоборцев многое унаследо-
вали и от русской народной традиционной культуры, 
и от христианских учений, но в то же время обогащались 
и за счет собственного творчества духоборцев».

Оценка: «отлично».

Парфёнова Мария Ивановна 
«Музыкальные инструменты в контексте пастушеской 

обрядности Вологодской области»
Н/рук.: Попова И. С. — кандидат искусствоведения, доцент;
Рец.: Королькова И. В. — кандидат искусствоведения, до-

цент; Ромодин А. В. — кандидат искусствоведения, 
научный сотрудник РИИИ.

Традиции пастушества на территории Вологодской об-
ласти связаны с бытованием специальных музыкальных 

инструментов, самым распространенным из которых 
является пастушеский барабан. Для раскрытия темы 
автор привлекает экспедиционные материалы, храня-
щиеся в фонде Фольклорно-этнографического центра 
им. А. М. Мехнецова, записи Вологодского областного 
научно-методического центра народной традиционной  
культуры, Череповецкого центра народной традици-
онной культуры, а также материалы отдельных собира-
телей. В первой главе исследования М. И. Парфёнова 
производит системное изучение пастушеской обряд-
ности, выделяя ее основные этапы и элементы. Вторая  
глава работы посвящена выявлению музыкальных зако-
номерностей наигрышей, прежде всего, с точки зрения 
композиционно-ритмических закономерностей. Третья 
глава представляет собой ряд самостоятельных очерков 
о народных исполнителях. Приложение включает карты 
распространения инструментов, фотографии, образцы 
нотаций, выполненные автором.

Из рецензии Корольковой И. В.:
«В сфере народной инструментальной музыки еще 

много малоизученных явлений, среди которых — му-
зыкальные инструменты русских пастухов и наигрыши 
на них. Прежде всего, это касается такого удивительного 
инструмента как пастуший барабан, наигрыши на кото-
ром впервые были представлены в статье Б. И. Раби-
новича в 1986 году. Однако до сих пор этот редкий ин-
струмент не был удостоен специальных исследований. 
В этом отношении дипломная работа М. И. Парфёновой 
является актуальной, поскольку именно пастуший ба-
рабан оказывается в ней в центре исследовательского 
внимания». 

Оценка: «отлично».

Черменина Елена Сергеевна 
«Святочные гадания с песнями „Илею“ в традиции запад-

ных районов Кировской области»
Н/рук.: Теплова И. Б. — кандидат искусствоведения,  

доцент;
Рец.: Лобкова Г. В. — кандидат искусствоведения, до-

цент; Якубовская Е. И. — кандидат искусствоведе-
ния, старший научный сотрудник Института русской 
литературы (Пушкинский Дом) РАН.

На протяжении последних лет экспедиционная дея-
тельность Фольклорно-этнографического центра Кон-
серватории связана с комплексными исследованиями 
на территории Кировской области, где сохранились уни-
кальные образцы древнего обряда святочного гадания 
с песнями «Илею». Именно эти материалы послужили 
основой для дипломной работы Е. С. Чермениной. Рабо-
та включает комплексное описание традиции, раскры-
вает семантику обряда святочных гаданий. В процессе 
исследования анализируется образная система поэти-
ческих текстов, рассматриваются музыкально-стилевые 
закономерностей песен. Приложение к работе содер-
жит подробные репортажи, раскрывающие особенно-
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сти подблюдных песен, образцы нотаций и поэтических  
текстов, выполненные автором, фотоматериалы, свиде-
тельствующие о современном бытовании обряда.

Из рецензии Г. В. Лобковой:
«Тщательность и детальность проработки фактиче-

ского материала позволяют автору раскрыть существен-
ные стороны фольклорно-этнографического комплекса 
подблюдных гаданий. [...] Несмотря на внешнюю просто-
ту, напевы подблюдных песен весьма показательны для 
севернорусского календарно-обрядового фольклора. 
В них в отчетливой и яркой форме запечатлены принци-
пы заклинательной системы интонирования. Эти свой-
ства раскрываются Е. С. Чермениной последовательно 
и основательно». 

Оценка: «отлично».

Шейченко Мария Николаевна
«Лирические песни с сюжетом „сон-предзнаменование 

несчастливой судьбы молодца“ в севернорусских 
и казачьих традициях»

Н/рук.: Лобкова Г. В. — кандидат искусствоведения,  
доцент;

Рец.: Теплова И. Б. — кандидат искусствоведения, до-
цент; Королькова И. В. — кандидат искусствоведе-
ния, доцент.

Дипломная работа посвящена раскрытию общности ва-
риантов песен с известным сюжетом «Мало-мало мне 
ночку спалось» на уровне поэтики и музыкально-сти ле-
вых закономерностей, а также определению их локаль-
ной специфики. Найденные автором образцы песен име-
ют распространение в двух обширных географических  
зонах, удаленных друг от друга на значительное расстоя-
ние, — это территория Русского Севера и районы про-
живания донских, терских, кубанских, уральских и орен-
бургских казаков, расположенные на южных рубежах  
России. Важным при этом становится вопрос о взаимос-
вязи севернорусских и казачьих традиций, неоднократ-
но поднимавшийся исследователями. Отличающиеся 
в  историко-стилевом отношении напевы, записанные 
на разных территориях, обнаруживают общность на глу-
бинном уровне мелодических и ритмических структур, 
что позволяет говорить о принадлежности всех вари-
антов к единому песенному типу. В работе используют-
ся экспедиционные материалы Санкт-Петербургской,  
Московской консерватории, Российской академии му-
зыки имени Гнесиных, а также записи отдельных соби-
рателей и материалы ранних публикаций. Автором вы-
явлен 71 вариант песни с рассматриваемым сюжетом 
(из них 38 с напевами). Приложение содержит свод на-
певов и текстов, сравнительные таблицы поэтических 

мотивов, карты распространения версий сюжета и ва-
риантов напева.

Оценка: «отлично».

ДРЕВНЕРУССКОЕ ПЕВЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

Яковлева Светлана Николаевна
«„Богородичны и крестобогородичны из Октоиха,  

Минеи и Триоди“ в русских певческих рукописях 
XVI–XVII вв.»

Н/рук.: Плетнева Е. В. — кандидат искусствоведения, 
ст. преподаватель;

Рец.: Кручинина А. Н. — кандидат искусствоведения, 
профессор; Панченко Ф. В. — кандидат искусство-
ведения, доцент.

В дипломной работе исследуются песнопения, именуе-
мые «богородичны и крестобогородичны», которые, 
начиная с середины XVI века, входят в русские нотиро-
ванные кодексы не только в качестве составной части 
чинопоследования, но и собираются в отдельные сво-
ды. Особенностью сводов является их существование  
в нотированных рукописях лишь на протяжении одного 
века. 

Работа состоит из Предисловия, Введения, трех глав 
и Заключения. В Приложениях содержатся авторские  
таблицы (Инципитарий текстов и др.).

Из рецензии А. Н. Кручининой:
«В центре внимания дипломантки находится осо-

бое явление певческой книжности, к которому только 
недавно начали обращаться исследователи старшего 
поколения. [...]

С. Н. Яковлева внимательно отнеслась к самой 
эволюции этих сводов, выявив шесть этапов в их созда-
нии. Для такой работы ей потребовалось скрупулезное 
изучение певческих рукописей, как нотированных, так 
и ненотированных. [...] Пользуясь палеографически-
ми методами изучения, включая в свой арсенал круг 
историко-культурных сведений, почерпнутых из нарра-
тивных источников, автор уточнила время создания [...] 
рукописей. Эта работа и позволила дипломантке рас-
положить изучаемые ею своды по хронологической 

„лествице“, связать возникновение и количественное 
расширение каждого следующего свода со значимыми 
историческими, культурными, государственными и цер-
ковными событиями Древней Руси

[...] Отметим еще одну гипотезу, связанную с оцен-
кой художественного и драматургического типа ранних 
подборок. Автор убедительно рассматривает после-
дование этих текстов с позиции литургической драмы, 
имеющей своим аналогом Страсти христовы».

Оценка: «отлично».
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