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менты» — представлена панорама авангарда в изобра-
зительном искусстве, театре и  кино (статьи Г. Пос-
пелова, И. Кряжевой, Л. Пчелкиной, Д. хмельницкого, 
О. Аронсона, Я. Левченко, В. Щербакова). Чет вертый  
раздел — «Поэзия. Между „заумью“ и абсурдом» — трак-
тует проблемы поэтического языка авангарда (статьи 
Л. Гервер, К. Жабинского, Д. Суховей, И. Бар совой, 
И. Ку ку лина, Т. Левой, Л. Акопяна). Заклю чительный пя-
тый раздел — «1910–2000-е. Влияния. Переклички. От го-
лоски» — посвящен параллелям исторического авангар-
да и современности (статьи М. Павловца, Е. Зинь ке вич,  
Е. Дмитриевой, Г. Григорьевой, Т. Эсауло вой, М. Вы-
соцкой, Е. Николаевой, А. Цукера, М. Катунян).

Представленная проблематика, а также авторитет-
ный состав авторов позволяют заключить, что теоре-
тический и практический статус издания крайне высок. 
Дальнейшее исследование авангардного искусства 
окажется, по  существу, невозможным без учета науч-
ных результатов, содержащихся в нем. Об этом важном 
качестве книги говорили фактически все выступавшие 
на  презентации: профессор К. В. Зенкин, профессор 
Л. О. Акопян, профессор А. М. Цукер, старший научный 
сотрудник Мемориального музея им.  Н. А. Римского-
Кор сакова Л. О. Адэр, а  также автор настоящих строк.

В прениях было отмечено следующее: издание 
явилось этапной вехой на пути истории исследования 
русского авангардного искусства. С одной стороны, оно 
подвело черту под длившимся более четверти века про-
цессом изучения наследия авангарда. С другой — обо-
значило новые подходы для его осмысления и, может 
быть, даже переосмысления. В этом плане заслуживают 
внимания в чем-то провокационные, взывающие к дис-
куссии положения немецкого музыковеда А. Вермайе-
ра, выступившего со следующим тезисом: художествен-
ная ценность русского авангарда — не более чем миф, 
«русский музыкальный авангард отличается не столько 
яркими достижениями в  области профессионального 
музыкального творчества, сколько интенсивностью 
и концептуальностью устремлений» 3.

Справедливость или ошибочность этого тезиса смо-
жет подтвердить лишь время, а вместе с ним — и новое 
поколение ученых, вдохновленных духом новаторства, 
обновления, эксперимента, поиска, присущих авангар-
ду и являющихся ключами к его эстетике. Остается лишь 
поздравить редактора-составителя сборника М. И. Ка-
тунян, его авторов, а также издательский отдел Москов-
ской консерватории и саму консерваторию с появлени-
ем столь блестящего и крайне необходимого труда.

3 Сто лет русского авангарда: сборник статей / ред.-сост. М. И. Катунян. М. : Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2013. С. 227.

Одним из  знаменательных событий, открывших юбилейный 
«гаврилинский» год, стал выход монографии молодого исследо-

вателя Ирины Алексеевны Демидовой «Валерий Гаврилин и фоль-
клор. Архивные материалы в творческом наследии композитора». 
Уникальность настоящего издания заклю чается в полномасштаб-
ном представлении всего корпуса материалов, связанных с обраще-
нием В. А. Гаврилина к русской народной традиционной культуре.

В течение жизни композитор неоднократ-
но бывал в  фольклорных экспедициях, 
окончил Ленинградскую консерваторию 
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как музыковед-фольклорист (по  классу Ф. А. Рубцова), 
на протяжении долгих лет собирал различные издания 
по фольклору, составившие обширную библиотеку. Все 
эти аспекты соприкосновения В. А. Гаврилина с народ-
ными песнями и наигрышами максимально полно рас-
крыты в монографии И. А. Демидовой.

Предпосылкой, определившей формирование 
В. А. Гав рилина как композитора, во многом стали дет-
ские впечатления — звуковой мир вологодской деревни, 
где он родился и провел первые годы жизни. Все, что 
было воспринято им от матери и крестной, во время тра-
диционных деревенских гуляний и посиделок, оставило 
неизгладимый след в душе композитора, в зрелые годы 
послужив источником для творчества. Как показало изу-
чение фольклорных материалов, записанных на родине 
В. А. Гаврилина, музыкальная память композитора отчет-
ливо сохранила интонационный строй народной речи 
и пения, эпического сказа и плача, наигрыша на гармо-
нике и детской прибаутки, воплощенных впоследствии 
во многих его сочинениях.

В книге последовательно представлены все мате-
риалы фольклорного рукописного наследия В. А. Гаври-
лина и рассмотрено их влияние на творчество компози-
тора. Наибольший интерес вызывают последние главы 
монографии, в  которых автор проливает свет на  про-
цесс создания одного из наиболее значительных творе-
ний Гаврилина — вокального цикла «Русская тетрадь» 
(1965). В  рукописном архиве композитора И. А. Деми-
довой были найдены уникальные материалы, иллюстри-
рующие процесс создания сценарного плана сочинения, 
основанного на  подлинных фольклорных материалах.  

Автор опровергает утверждение композитора об  от-
сутствии в «Русской тетради» цитируемых источников 
и приводит многочисленные нотации народных песен, 
записанных самим Гаврилиным в фольклорной экспеди-
ции в Псковскую область, — они вводятся в произведе-
ние как цитаты.

Новый взгляд на  преломление народной тради-
ционной культуры в  композиторском творчестве про-
демонстрирован И. А. Демидовой в  заключительной 
главе монографии. Исследователь говорит о  влиянии 
личности фольклорного исполнителя на процесс созда-
ния многих сочинений Гаврилина. Композитор воспро-
изводит в произведениях некоторые исполнительские 
приемы, зафиксированные от  конкретных народных 
певцов и музыкантов: тальянщика А. И. Ильина, певиц 
Т. И. Каношиной и Е. В. Яковлевой.

Одним из достоинств монографии является яркий 
и  красочный стиль изложения, который делает книгу 
понятной широкой аудитории. Аналитические разделы 
написаны доступным языком, а образное повествование 
о фактах биографии В. А. Гаврилина буквально захваты-
вает читателя.

Монографию сопровождает солидный корпус 
при ложений, среди которых описание фольклорной 
биб лиотеки В. А. Гаврилина, текстологическая опись 
руко писного собрания и др. Фотографии и факсимиле 
автографов композитора, включенные в  книгу, дают 
возможность читателю воочию представить различные  
моменты соприкосновения В. А. Гаврилина с  фолькло-
ром, понять особенности творческого метода при соз-
дании многих произведений.
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